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П ри составленип работы были использованы новейшие геологиче
ские материалы пролзводственпых и науппо-псследовательсних оргапи- 
зацш !, а такж е реш ения региональных ц межведомствепных страти- 
графнпескпх совещ ании и постоянных комиссий Межведомственного 
стратиграфического комитета. Тектонического колгатета при Отделении 
н аук  о Земле АН СССР, М ежведомственного петрографического комитета. 
5 чтены такж е н основные достижения в изучении стратиграфии осадочных, 
вулканогенны х и метаморфических образований, новые данные по магма
тизму и тектонике, материалы  по наиболее важным полезным ископаемым 
(вклю чая подзелгаые воды) и основным закономерностям их размещ ения. 
Работа заверш ается рассмотрением основных проблем геологии, вытека
ющих из ан али за пзложеЕГНых материалов в свете современных пред
ставлении.

В томе «Стратиграфия» (отв. редактор А. II. Ж амойда) дан обзор 
стратиграф ии осадочных, вулканогенны х и метаморфических образований 
территории Советского Союза, рассмотрена корреляция отложений систем 
и грлт1п (для докембрия), приведены схемы сопоставления главнейших 
разрезов. В заклю чительны х разделах очерков систем дана краткая 
палеогеограф ическая и палеобпограф ическая характеристика соответ
ствую щ их периодов и определены задачи дальнейш их исследований.

К ратки й  очерк геоморфологии СССР, помещенный в начале Г тома, 
дает читателю  представление об основных чертах устройства поверхности 
территории СССР.

В томе «Тектоника» (отв. редактор Т. Н . Спижарский) обобщены 
материалы  по тектонике н глубинному строению территории СССР. 
Тектоническое районирование проведено с учетом не только геологиче
ских данных, но и резу.льтатов исследования магнитного, гравитацион
ного и термическ’ого полей, сейсмичности коры и петроплотпостиой 
характеристики  пород. Описание тектоники отдельных региоиов конти
нента сделано п рт!ен и тел ьн о  к тинам их развития: геосииьлинального 
и заверш енной складчатости (орогенного и койлогенного развития). 
О писаны такж е океанические платформы.

В томе «Магматизм» (отв. редактор 10. Н р. Половинкпна) дается 
характеристика проявлении магматизма по крупным регионам и в возра
стном порядке выделяю тся тектоно-магматические циклы с указанием 
формационной принадлежности образований разных стадий цикла. 
П риводится краткая петрохимическая характеристика .магматических 
колшлексов и рассматривается связь с ними эндогенно!! мпиерализац!1и,

В томе «Основные закономерности размещения месторождеиип 
полезных ископаемых па территории СССР (отв. редакторы Л. И. Семепо» 
и А . Д . Щеглов) рассматриваю тся закономерности размещения полезных 
ископаемых на платформах и их щитах, в областях складчатостиц активи
зации; дается описание металлогении отдельных провинций, поясон 
п зон и 0 тмеча!0 тся фа!сторы, контролирующие размещение полезных 
ископаемых; приводится общая характери сттса состояния сырьево1Г 
базы Советского Союза по отдельный! важнейшим полезным иско
паемым. гг If п

В томе <*Основные проблемы геологии^ (отв. редакторы JJ. И. Ьоропи-
ков и А. И. Семенов) освещаются проблемы стратиграфи1г, 1лубпшгого 
строения зез1Ной коры, магматизма и метаморфизма, а также ироп.н-мы 
геохимии, металлогении и рудообразоваш гя, от наиболее быстрг)Го 
и всестороннего изучения которых завис!1т правильность реигеиия лгиогих 
вопросов теоретичесг;ой и п ри 1»ладной геологии.
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п о д х о д а  к р е л а к т и | ) о в а п и ю  р а б о т ы  в ц е л о м  roMai I .  II и \* б и л и  npocMir-  
т р е п ы  J l .  11. В о р о в п 1а »вым,  т о м а  I и IV — Т .  II.  О с ы к о .  тгщи | \  м \  -
A .  I I .  С е м е н о в ы м  и Л .  Д .  Щ е г л о в ы м ,  т о м а  I .  111. IV и \  К. Г. И Ь п а л ! ^  
к ы м .  Р а з д е л ы  т о м а  IV.  к а с а и н ц п е с я  п р о я в л е и и я  маи м . и и з м а .  м г 1 . п ю | ь  
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с к л а д ч а т о с т и .  ир« » см о тр е ны  »*1. II.  С а л о п о м .

В.  I I .  l l e x o p o n i e H .  В.  11. П г н е и .  Т .  В.  1^' |илибина.  Д .  И.  \ а р к « * в и ч .
B .  Г.  Г р у п и ч ю й  и , \ .  I I .  М а р ь о и с к и й  в з я л и  на  с е б я  т р \  j п р о ч и т а т ь  р \  kih 
п н е и  о т д е л ь н ы х  т о м о в  и с л е л а . т  р я д  ц е н н ы х  з а м е ч а н и й .  Д .  В.  М а . 1и в ь и я  
д а л  о т з ы в  на  в с ю  р а б о т у  в ц е . ю м .

Г ю л ь п ю й  т р у д  в н о д т т о в ь у  том»>в к и з д а н и н > в  ю . к и ш  В.  М.  К ф и м 11В». 
Л .  Л .  К и с е л е в а .  Л .  I I .  1\(».11ч<»ва,  I I ,  И .  . I c o H i b c B a ,  11. . \ ,  Л и п м а н .  
М.  М .  С о м о в ,  Р .  Л .  Т и т о в а ,  Е .  С.  Х а р к е в и ч .  Р .  11. 1 1 1 \ р у п п в а , Т  М Б а 
р а б а н о в а  и д р .

Г л а в н а я  р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я  с т р е м и л а с ь  д о с т и г н у т ь  н а и б о л ь ш е г о  
е д и н о о б р а з и я  в н з . ю ж е н н н  м а т е р и а л а  и л у ч ш е  c o i . ы с о п а т ь  с о л г р а . м н п я  
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метаморф изма s  месте этих процессов в развитии складчатьис областей. 
Я дер н ая  геология, за некоторыми исклю чениями, не нагала в работе 
достаточного освещ ения. П о-преж нему дискуссионнымп являю тся 
концепция активи зац ии  областей заверш енной складчатости и платформ 
и ее взаимоотнош ения с поздними стадиями тектоно-магматического 
ц и к л а , а так ж е кри тери и  выделения глубинных разломов. Н е всегда 
о казал о сь  возмож ны м добиться единства применяемой в работе термино- 
.10Г И И , наприм ер по тектонике, металлогеническому районированию, 
наим енованию  магм атических формаций и др. Вследствие этого в ряде 
мест сделаны  редакционны е при&хечания, отраж аю щ ие иные, чем в тексте, 
точки  зр ен и я .

Список приведенной в работе литературы  вклю чает основные крупные 
труды , а так ж е отдельны е работы  последних лет, содержащие новые 
сзщ ;ественные данны е. С сы лки на литературны е источники в тексте, 
к а к  п р ави л о , не п риводятся , за исклю чением тех случаев, когда исполь
зо в ал ся  новы й м атериал  п ли  имелась необходимость отразить особую 
точку  зрен и я авторов.

Р ед акц и о н н ая  коллеги я работы «Геологическое строение СССР» 
рассчиты вает, что предлагаем ы й вниманию  читателей труд, являю щ ийся, 
несм отря на отмеченные недостатки, достаточно полным обобщением 
последних м атериалов по изучению  геологического строения территории 
СССР, будет полезен  д л я  ш ирокого кр у га  геологов Советского Союза 
и зарубеж ны х стран.



Характеристока магмнтпзма территории СССР дяется по крупным 
структурным элементам — платформам и подвижным поясам (риг. 1), 
причем в оппсанип магх1атпзма этих алемонтов соблюдается приицнп 
историчности, последовательности воапикповення их в раавитнл земнпб 
коры. Так, выделены:

J) пппраннопротерозойские платформы,
2 ) области завершеппой байкальской складчатости.
3) области завершенных палеозойских складчатостей — каледош> 

ской и герцинской,
4) эпигерцпнские платформы (плиты),
5) области завершающей мезозойской и кайнозойский складнатпств.
Д ля каждой выделенпой области описываются, также в псторичегком

порядке, все проявления магматизма, включая и происходящие уже 
после завершения областью цикла развития, т. е, проявления, полу* 
чившие название постконсолпдацпониой активизации.

В основу характеристики магматизма подвижных поясов (областвД 
завершенной складчатости) положено разработанное советскими геоло
гами учение о тектоно-магматических циклах, оснивиположнякамж 
которого являются Ю. Л. Билибин и В. А. Николаев. Ьследстви1‘ лтого 
при описании тех пли иных магматических образований, кроме геолоп- 
ческого возраста (и, если имеются определения, абсолютного). укааы<> 
вается пх место в тектоно-магматическом цикле. Обычно в тектоно- 
магматическом цикле различают три стадии; раннюю, или дпинверсвоннлпо, 
среднюю, или инверсионную, и позднюю, или постииверсиинную: только 
для некоторых областей, иапример для Урала, выделено пять стаднй: 
начальная, ранняя, средняя, поздняя и конечная.

Тектоно-магматическои цикл во всей полноте и разнообразии магмапь 
ческнх проявлении обично споиствен только эвгеосинклинальным зонам; 
зоны миогеосипклинального разнигия или флишевые геосинклинали 
обладают менее развитым, менее обп.и.иым и менее разнообразным магма<> 
тпзмом. Это хороню видно, например, при соносгавлении магматизма 
Киргизской системы зон и Каратау-Таласской зоны Северо-Тяньшань- 
CKOU складчатой системы (см. табл. lit). Магматизм таких струкг^'р, как 
краевые или передовые прогибы, грабен-синклинали, срединные масс1гвы, 
сводово-глыбовые области, также обладает рядом особенностей.

Б истории развнтия земной коры известны незаконченные тектоно- 
магмптическпе циклы, которые ие имеют четко выраженных поздних 
стадий, н вместо перехода в платформу сменяются новым наложенньш 
циклом. Такоо напиолее ранннй нз известных нам тектоно-магматпческнх 
циклов, условно называемый архейским. Везде, где устанавливается налв- 
чие прояплрпии птого цикла, он имеет как бы урезанную форму он
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обрывается на средних стадиях, проявления магматизма поалямх ста
лии отсутствуют или почти отсутствуют. Ьмгсто них начинается раа- 
интпс нового раннспрптерозонского цикла (иногда его и<1.1ивиют позд- 
пе.ф.хеГк ким) с xopoino проявленимм магм|1тиэм0 м поздних стадии. 
Ранпепротерозойский тектоно-мягмпттескнй цикл см»*няется плат
формой. Так воацнкак1Т Русская (И«и’точно-Еврпоонская) н Сибирская 
^шираниепротеро.юйские платформы. Архейских платформ ия терри
тории Советского Союза, ла. по-видпмому. п на всем аемиом шаре нет.

Характеристинп магматизма платформенных ооластеп составляет
ся из характеристики фундамента, предгтавляютего гопий проявдв^ 
ния архейского н раннепротерозийскоги иодвижимх GOflcoB, и харак
теристики магматизма платформнпногп чехла. Гранипл и различия 
между магматическими ироявлеаиями ио.чдних стадий раипепроп-ро- 
341ЙСКОГО тектон11-Х1лгматического иикла (КГшчви срелнии или К(»нец 
раннего протеро.юя) подии;ьис»гг> поягл и началом платфпрмсниого маг
матизма не всегда и не всеми исс.и'Диватглями уст.шав.тваштги иди- 
иакпво. L3 настилтее промя можно считать устав»» leniiuM. чти на 
оГн'пх эпира1шепротер1>.н)11Г1,их платформах террнтпрпн ССС1* соб- 
ствеиио платформенный магматизм в виде траш твои формации ва> 
чал проявлятьо! уи»е в поадоем протерозое.

Анализ проявлений магматизма па огромной Т(*рригорин (Совет
ского Союза позволяет установить весьма питерп ны!* вааим«и1Тиоп1е~ 
ПИЯ между оолагтями развития калндонгких и ггрпингкич гтрукгур. 
Характерным явлметги то, что проян.И'Н1и1 ка.к '.итскою  и герции- 
ского тектоио-магматнческкх цикюн вшч.ма часто солижгны не только 
в пространстве, но и во времени. Тгсное сосе.чство ггрцниид и калгдо- 
нид наолюдается во многих регионах, напримгр в К'а.шхстиие (Северо- 
Тяиьимпьско-Казахстанскап каледонская гк.ылчатая система я 
Джунгаро-Балхашская и Заисанскаи системы г('рцииид). в *\айлЛ- 
калье. ца Тянь-Шане и др. Время за.южения герпипских геосинкли- 
пальиих прогибов ра.зличяо. и нередко это раинии палеозой — от ва* 
ча.'1а ордовика (например на Урале), т. е. герципские юны ироян.шют 
подвшкеость в то время, когда развитие каледонских зон •■те не .(авер- 

' ineno и коцсо.тдаци)! их не наступил.1. Иа.тичие сосезией подвижной 
зоны задерживает стаоплизацпю каледонских зон, активизирует их. в 
связи с чем поздние сталии и \ силып» рагтягиван^тся во времени и ха-

• рактеризуются очень разнообразными и т.ттельиыми пр(»явлеипями 
: магма гизма. .'Jto. вероятно, является гл^1ВНои (если не елинствеииои)
! причипой отсутствия на территории СССР зпикаледоиских платформ.

Особой чертой палео.1ийских тектопо-магматических циклоп яв- 
i ляется хорошо приявлеипая пео.шоцремеппость замыкания структх'р 
I первого поряд|;а. т. е. разное время нроявлеиня главной фазы >'к.(ад- 
! чатостп. На осшшании зтого и районах наиболее хориию изученного 

ма1матизма выделяют .чоны ранней и зоны поз.тнен стабилизации.
> Так. в .\лта1‘-Саянск«ш складчатой области усташ»влееы зоны, :<амы- 
J кание которых связано ссалаирской фазой складчатости всрелием п 

позднем кембрии, — салаириды или зоны ранней стабилизации, и .«они
• поздней стабилизации с замыканием гтруктур в ордовике и силуре,
I В Д ж уигаро-1>а.1\апк кой складчатоп системе Казахстана для герипнид 
: выделены зоны ранней стабилизации, т. е. раннегерцпнскш' .швы 
 ̂ с замыканием в среднем — позднем девоне, средпегерцинские —

I с замыканнем в среднем карбоне и по пнегерциискне. стабп.шзя- 
, рующиеся в поздней перми.
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Герцпнские подвижные зоны по заверш ении своего развития пеое- 
ходят в эпигерцинские платформы или, как их называет Т Н Спижао- 
скин, в коилогенные области. Н а территории СССР это Западно-Сибирская 
U С киф ско-Г уранская плиты.

С триаса или юры начинается развитие наиболее молодых в истории 
земной коры  мезозойского и мезозойско-кайнозойского тектоно-магмати- 
ческих циклов, приуроченных к областям Лльпииского (Средиземномор
ского) и Т ихоокеанского планетарны х подвижных поясов.

Н аим енее ясен  вопрос о магматизме байкальского цикла. П роявле- 
] ^ м п  его считаю т кроме Б ай кальской  горной области Енисейский кряж , 
Т пм ан , В уреинский массив. Это позднепротерозойский цикл; завершение 
его и окончательное замыкание структур байкалид приурочено к гриппце 
протерозоя и кембрия или даж е к раннему кембрию. Территориальные 
и возрастны е взаш ю отнош ения байкалид с каледонпдами и герцинидами 
соверш енно не пз>»чены и не ясны. Однако самый факт наличия такого 
ц икла , как  бы смыкающего докембрийские (раннепротерозойские) 
и  палеозойские циклы , с достоверностью показы вает, что нет столь резкого 
разры ва между докембрийской и шоследокембрийской» историей раз- 
вптпя земной коры , как  это ещ;е недавно принималось.

В основу описания магматизма всех регионов и крупных структурно
формационных зон полож ено современное представление о магматиче
ском комплексе — вулканогенном  или интрузивном или вулканогенно-ин- 
трузивном . Д л я  каждого комплекса указы вается его место и время 
образован ия в процессе формирования определенной структурно-форма
ционной зоны. Эти вопросы в настоящ ее время в отечественной геологии 
настолько разработаны , что весьма часто возможны и обратные заклю 
чения, т. е. по х ар актер у  п последовательности проявлений магматизма 
можно судить о структурном  полож ении и значении зоны, к которой 
эти проявления приурочены. Во многих регионах комплексы отнесены 
к определенным магматическим формациям, однако не везде па территорпи 
СССР это возможно. Д л я  формационного анализа магматпзма многих 
регионов необходима больш ая дополнительная работа.

О черки магматизма отдельных регионов и структурно-формационных 
зон  содерж ат краткую  характеристику каждого вулканогенного, 
интрузивного пли эффузивно-интрузивного колшлекса. К раткие данные 
по петрохгош и комплексов сопровождаю тся векторными дпаграммашг 
по методу А. Н . Заварпцкого . В больш инстве очерков приводятся таблицы 
возрастной последовательности образования колшлексов в разных 
структурно-формационны х зонах и сопоставления маглгатизма таких 
зон  для  описываемой складчатой области. Значительные расхождения 
во в згляд ах  исследователей по некоторым регионам вызывают необходи
мость приведения двух или даж е трех схем.

В составлении тома принимало участие большое число авторов — 
сотрудников В С Е ГЕ И , С еверо-Западного ГУ, НИИГА, ЛА ГЕД, кафедры 
петрограф ии Л Г У , Дальневосточного ГУ, Закарпатской экснедицпи треста 
«Киевгеология» и др. Б ольш ая работа по редактированию очерков по 
отдельным крупным регионам выполнена М. Л . Л урье (Сибирская п лат
форма) Н  П! М ихайловым (К азахстан), Е. Н. Горецкой (Тянь-Ш ань 
и Памир), Н . В. Ш таль (Забайкалье), В. М. Сергиевским (Урал). Вся 
техническая работа выполнена И . П. Леонтьевой. Рисунки в тексте 
Р . А. Титовой и Н. А. Липман.

Общее руководство составлением тома «Магматизм» и редактирование 
его проведено Ю. Ир. Половинкиной.
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РУССКАЯ ПЛАТФОРМА

Характеристика магмнтпнма Русской плитформы дается по следу
ющим крупным частям: I) Пп.иипскнп щит. 1!) Русская плита — по- 
груж1М1ная часть Русский платформы, 3) Украпнскип крнсталлвмескиГ! 
миссии. Для каждой части сначала описывается магматизм фундамента, 
отвечн1ощ|п| по времени архейскому н рапнепротсроаоискпму теьтпж»- 
магматичес1»им циклам, а затем магматизм собственно платформенноги 
времени, начинающийся с рифря.

По современным представлениям, Русская платформа считается 
эпираннепротерозонскоп; в среднем протерозое происходит ее гтапилн- 
зацпп. наблюдаются магматические проявления завершающей стации 
тектоио-магматического цикла; тектонически это супплатформснпая 
стадия формирования мегарегпона. Тпппчпые платформенные оЛрпзнва- 
ПИЯ, пргдставлеппые трапповои формацией, начинаются в нозднеы 
рифее И на границе венда.

б а л т и й с к и й  щ и т

Палтиискпй щпт представ.гяет собой огромный регион с весьма 
длиюльпой U сложной ucTopueii формирования и развития магматизма. 
Первые проявления магматизма здесь относятся к ар\ею  (к катархею). 
напоолее позднпе связываются с герцинскнми движениями, т. е. со 
средним палеозоем.

Магматизм Балтийского щита рассматривается по трем структ>*рным 
подразделениям: I) Кольский мегаблок, 2) Беломорский блок и 3) К арель
ская складчатая область.

Ко.мьский м егабА ок

Магматические породы занимают больше половины территории 
Кольского полуострова. Состав пх весьма разнообразен; интрузии 
нормального ряда представлены породами от гранитов до гипсроазитов. 
щелочного — от нефелиновые сиенитов до щелочных ультрапсновных 
пород. В неменьшей степени различается и их возраст. К наиболее 
молодым относятся позднепалоозонские интрузии, абсолютный возраст 
древпе»мпих пород выше Я млрд. лет. т. е. они принадлежат к самым 
ранним горным породам земной коры.
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Н а тектонпческой схеме К ольского полуострова (рис. 2 ) вьп о’]еиы 
разновозрастпы е структурпо-формационпые зотл. Наиболее древние 
рапнеархеискпе, м а гм а т т е с к п е  породы прпуропеиы к структуре 
лап лан дп я, позднеархеиские — к беломоридам, рапнепротерозпйские — 
к карелпдам  п позднепротерозопекпе — к поздним карелидам. Раииепа- 
леозоискхти магматизм связан  с каледонскими, а поздпепалеозоискпй —

Р и с . 2 . Т ск то и н ч сск а я  схем а К о л ьск о го  мсгпПлопа 
1 — р а н н и й  палеозой ( ■каледохиОы) . J — CDinii n-oD<i F^iiGjntiCrn, I I  —  тер ск ап  свп та ; — поодмий 
протперозой (б а й ка .1иды )  1 — П е ч е я г с к л п . l i  — HM jiiinpirH iipayrcK aH , I I I — Ц ен тр о л ы 1о-Ке(1в- 
с к а я ,  ГУ —  К о л м о зе р с к о -В о р о 1г ы т с к а п  н У — о р л о в с к а я  стр у кту р ы  (а — н алиж сипы е пмогибы, 
б —  зо в ы  б л о к о в о го  о п у ск а н и я ); J  — р а н н и й  npcnnepojoU (K ape,iu()uJ: I — П оропрвииско-П лрзур* 
е к а я .  Л —  Я о р с к а я , 1IJ — К сй н скап  и ГУ —  Н и н т с -П о и о й с к а я  стр у к ту р ы ; v — «олЛи/» чрхеи  
(GeJtoMopudbiJ: 1 —  с т р у к т у р а  Л1 у р м ап ск о го  м асси ва , I I  — Г п о к а я  с т р у к ту р а ; j  — ;к1 мнпи ирхей  
(л а п ла н д и О ы ): J —  Л и п .1а 1щ с к а я . I I  —  К о л ь с к а я  п  I I I  — К о л в и ц к ап  с труктуры  (о — и.1Л1>'»;с|1Ные 

п р о ги б ы , С —  зоц ы  б л о ко в о го  о п ускаи и я)

С г е р ц и н с к и м п  двпж ениям п (табл. 1).  Х арактер  распределения, состав 
и возраст магматических образований Колтзского полуострова по1>азаны 
на рис. 3.

Ранний архей

К образованиям  раннего архея относятся лейкократовые иорпты 
п ги п е р с т е и о в ы е  д и о р и т ы  (основные г р а н у л и т ы , по П. Эскола), слагающие 
три массива. На западе К ольского полуострова располагается крупный 
Л апландский  массив, на восточном продолжеппп его лежит Кольский 
масспв, частично расчлененный последующпми тектоническими процес
сами; на северо-западном побережье Белого моря находится неболыпой
К олвицкий массив.

В строении норит-дпоритовых массивов наблюдается зональность, 
связан ная  с метаморфическими и метасоматическимп процессами, зна
чительно изменившими первоначальные породы.
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Центральная и восточная части Лапландского массива сложены 
пренмуществгино слабо пз.менепашш леикоьратопшш порптамп п пшер- 
стеновыми лпорптамп. свлзапншит взапмпымп переходами и раалипа- 
ющттмися только содержанием гиперстева и основностью плагиоклаза. 
К западу в массиве наблюдается интепсивныи метаморфизм, сопрово
ждаемый гранптпзааиеп. В ссверо-западпои части метаморфизм соот
ветствует амфпболптовой фации — исходные породы гнеисированы. 
обогащены кварцем, биотитом, гранатов! п превращены в граиат-биотп- 
TOHI.IC гнейсы, иногда значительно мигматизированные. На юго-западе

-'2 .

, 1 iPl, , - - I*  ̂Л - r> C - I* ~ - js

[^E)^ EE3® (553^ P ^ // 
1 2 3  E E l'^  ЕКЗ'б { ~ ^ >9 [v ^^ o

Puc. 3 . Схе.«пл1чсскпл карта м лтятм чм ж м х овраловшшй Ко.1м:мого мггаблока 
Cpf^»HiiiV iia.iroJoii — I — псфг.шконыс cw m rru. .* — шелочиыг пшгрбп иггы; рамной 
nn.ifOJoii — f,iu4ttouut)u: 3 — л.*Окн r.i06p(Vjji.i6nid, 4 — тгл о ч и ы г  гр .и п а и , 5 — г unci'll.ctirrkj 
liceiiirr-HOpuTdPuh формлапп, л — гаЛоро » гл<У1рг>-нориты; пол»»чиъ n p o v i r p n u m  — ^ачкч.»к.>м. 7 — 
грлииты .1ИЦ1К 141 комплекс.!, а — гр.шиты ювского honaici.-ca. у — гппс1<б.1Л1ГЛ<| г.|0Гц1ц-псрязг1Т11>
Т О В и Й  ф о р ы п ц н и .  Л '  —  .П 1Л С Л П Т 11П Ы Г П О |ч 1) И р и Т Ы ,  1 1  —  r V l i n n i l b i C  в ф ф > '1 н п ы ,  i r  —  Д 11Й П Н  М Г Т а г . |0 б р О -  
днаОаЛоП. I t  — ыгТ.1Миг<)11зпвпииыс i-сновиыр oф^^73Hnu, poiim ni прпт^рсич» — к«»;><-лцЛ»(; }4 — 

ГЫ Д У 111П - | . 1 | 'Ц б у р Г 11Т. В п П  Ц и Ч 'М .Щ И П . —  1НЧ»1К . 1 ) ф П Я « | ( И 1- r i w i l t i r n j .  1 Л —  ^ П Г М Л Т Ш и р г у -  
в а н к ы с  и м ф и О о л и т ы .  с  с и щ ы  и  м к ’§ с ы  н о  in r m iH K h iv  к р ф у л т л м .  m u . n f u u  а р х г и  —  f ^ . i o M n p u d n .  1 7  —  
м с т а с о м и т и ч с с к и с  г | к н и г т ы ' .  i s  —  а и и и п < Н 1Ш < ' r p - ' t i i r r u .  j u i h h u u  а р ж г й  — t ' j  —  п о р и т м  

и г в п г р г г с п о и ы о  лпориты, So — ги свснри алм ш с н грлятлатпэириш м м ш е и т р г т ы

проявилась гранулитивая фация метаморфизма, и исходные породы 
частично превращены в гранат-ортоклаз-кмарцевые гранл'литы.

По данным П. Эсьола (1952). Лапландский массив полого погружа
ется к западу. Интеисивность метаморфизма его пород также возрастает 
к западу. Следовательно, на востоке, в районе наиболее глубокого эрози
онного среза, выходят наименее метаморфнзованные породы и степень 
метаморфизма с глубиной падает. Это явление наблюдалось В. В. Жда
новым в вертикальных геологических разрезах к югу от Ловннвских 
тундр, причем положение метаморфических зон блпзно к горизонтальному 
п не завпснт от падения гнейсовидности пород.

По периферии Лапландского массива отмечается пная форма зональ
ности: гиперстеновый дпорпт обогащается дпонсидом, амфнболом. гранатом
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Возрастная схема извсржетаых пород Кольского
Т а б л и ц а  1

Возраст Структура Породы

Средний Нефелцновые сиеинты 
Щелочные гипербазпты

CQ
§чеа

Ранний Платформа Габбро-лнабазы (дайки)
Щелоч1[ые граппты 
Гипербазпты ппроксенпт-норптовой 

формации 
Габбро, габбро-лабрадоригы, габбро- 

нориты

’спо

Поздннй

Наложелные
прогибы

Граниты лпщ<ого комплекса 
Граниты ювского комплекса 
Гппербазпты габбро-перпдотптопой 

формащш 
Аидезитоиые порфирнты 
Осповньте эффузпвы

оноо.
с

Средний Метагаббро-дпабазы (даикп) 
Основные и средхгае эффузнвы

Ранний Ка рели ды Гппербазпты дупит-гарцбургвтовой 
формацпп

Реоморфхптескпе граппты 
Основные п средние эфф)*зивы

ао
Поздний Белохюрпды Метасоматические граниты 

Друзпты
с.

< Ранний Лаплалднды Ле1ПчОкратовые норпты и гиоерстено- 
вые дпорпты

и постепенно превращ ается в полосчатое гранатовое габбро. В отдельных 
у ч астк ах , обычно приуроченны х к сложным флексурным перогнбам, 
габбро  резко обедняется темноцветнымп лпшераламп п переходит в по
лосчаты й гранатовы й анортозит. В неш няя часть перпферпческоц зоны 
слож ена сущ ественно амфиболовьшп породами (амфпболптамп, горн- 
блендптамп, ам ф пболовьаш  гпейсами), осооенно ишроко распространен
ными в северо-восточной частп масспва. Мощность перпферпческои зоны 
от 1,5 до 5 км. О бразованпе ее вызвано базпфпкацией гпперстеновых 
дпорптов с привносом пзвестп, глинозема п нчелеза, поступающих пз 
центральной  части масспва в процессе ее гранитизации.

Б  К олвпцком  массиве такж е отмечается ш ирокая периферическая 
зона анортозитов и гранатовы х амфиболитов; гранитизация пород цен
тральной  частп массива проявлена слабо, но процесс гранитизации
заметно возрастает с глубиной.

В породах К ольского  массива наблю дается интенсивный метаморфизм 
как  амфиболитовои, так и гранулитовой фации (Бондаренко, 1960), 
сопровождаемый гранитизацией . П ериф ерическая зональность проявлена
нечетко.

16



"Ч

/

20

Согласно данным глубинного сейсмозондирования и гравиметрии, 
Лапландскпи норит-дноритовып массив представляет собой крупный 
блок, приподнятый относительно окружающих структур примерно 
па 5—7 км. Граыптныи слой земной коры здесь развит только в участиях 
наложенной гранитизации, где neoihhoctl его не превышает 2 —3  х.м, 
Площадп развития гпперстенового диорита п норита могут интерпре
тироваться как выходы на дневн>’ТО поверхность образований базальтового 
слоя земной коры (Жданов, Формирование пород базальтового 
слоя, вероятно, относится к раннеархейскому или доархейскому этапу 
развития земной коры (Ре
занов, 1962), поптому но- с — —------  ^  ^ ^  -
рпт-диоритовая серия мо
жет быть отпесена к самьл! 
древним образованиям 
Кольского полуострова.
Это подтверждается уста
новлением катархейскшс 
метасоматпчоских олигок- 
лазовых гранитов,развива
ющихся по породам Коль
ского массива, с абсолют
ным возрастом от 3<i00 до 
.Зини млн. лет (Масленни
ков п др., 1УИЗ).

(Относительно генезиса 
норпт-дноритовых масси
вов единой точки ярения 
не существует. К. Л. Шур- 
кип ( I96O2) и Л. Я. Х а
ритонов (1902) считают 
их архейскпми ранне- 
складчатыми интрузиями.
По мнению В. В. Ж да
нова, установление при
надлежности зтих пород 
к базальтовому слою зем
ной коры ставит под со
мнение их интрузивное происхождение. Вероятно, эти породы следует 
относить к глубокометаморфизовлннш! и гомигениппрованным н усло
виях высокого давления и температуры нл;|{ней частп зем н о й  коры 
образованиям древней офполптовой формации (Половинкипа. 19Г/0.

Химический состав лейкократовых норптов и гиперстеновыл диоритов 
П.1П30К к составу базальтов (рис. 4). Значительная химическая неодно
родность пород возникает при и:х метасоматических изменениях.

jff

Ряс. 4. Яормты. пгоерстеновые дноряты ■ шюртошты; 
i  — пгиэмеямшме .1 е§кократпвы е ппряты ■ гктк'гхггшоаыг 
анорвты. t  — гнсйса|Н11ы ш ш г  н грлмул1Ггкзяро».1Н1Ш с дао- 

рЯТЫ, J — ,1МО|ТГОЭШТЫ

Поздний архей

К позднему архею относптся беломорский гнейсовый комплекс. 
Па Кольском полуострове беломорские гнейсы распространеша по побе
режью Белого п Баренцева морей; в большинстве случаев онп вовлечены 
в более позднюю, преимущественно рапнепротерозойскую складчатость. 
Крупные участкп беломорид со.хранплпсь только на север^ь^адиаде

2 Заказ 1762. 17
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Р - - )  Р - и о п а .
освещ ены в разделе, посвящ еваом  K a S “™ гнейсового колшлекса 

вавнь  Г  ^Р«Д" метаморфазо-
поля п а в е с '^ н Г Г с ^ ^ р в о й  7 n aL „’’ г Г ' m  “ ‘’' " f '
течение р . Л отты ) частят п Г ^п ! Шуорт) п центральной (среднее
Б олее м елкие м а^ ;„вы  г п .п ^ ^ ^  "^  норит-диорнтового массива.
товои  массиве по р Воро“ ь е Г  в 'к о п Г ш  ^ ™ Р"т-диори-не наблю дается. ороньеп. В К олвнцком массиве гранитизации

Рис. 5. Граипты:
J —  ыетасоматлческио архейские, s — реоморфвгческие раштспротсрозойскне

Н а северо-восточном продолж енип К ольского массива в западно]г 
и центральной  частях М урманского поберенчья широко распространены 
чарнокитовы е породы: бпотптовые, мпкроклин-плагиоклазовы е граиодпо- 
риты п граниты  со специфическим д ля  чарнокнтов темно-серым оли- 
гоклаз-андезнном  н оналовпднылг кварцем. В граните п граподиорите 
в большод! количестве встречаю тся реликты в различной степени гранити- 
зированного  пш ерстенового  диорита. Но характеру  развития исходных 
пород чарнокиты  п ринадлеж ат к образованиям  раннего архея и являю тся 
гя\тт.тлт северным участком единого Л апландско-К ольского глyбин^югo 
блока, расчлененного п частично переработанного более поздними текто
ническими процессами. Т ак  как формирование чарнокнтов и гранитов 
приурочено к позднему архею , весь чарнокитовый колшлекс следует 
относить к позднеархейским  образованиядг.

Абсолю тный возраст позднеархейских гранитов аргоновым методом 
вследствие их омолож ения определяется в 1920—2000 млн. лет (Полкаиов, 
Гер л ИНГ, 1961).
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Размер гранитовых тел колеблется от нески.тькнх сотен квадратных 
метров до 5 —20 км^. Они располагаются групмамп и часто объединены 
широкими полями мигматитов. Форма гранитовых тел изометричпая, но 
встречаются удлиненные или даже крестообразные (оз, Колмасярви), 
что связано с их прпуроченпостьн! к тектоническим нарупгеиням.

Граниты серые, ме.чко- илп среднезериистые, иногда порфироонлные 
с гпеисовидноп или массивной текстл’рои. По минеральному составу они 
очень неоднородны — в одном массиве часто встречаются как существенно 
олигоклазовые, так и микроклиновые разшшидностп. Цветные минералы 
представлены биотитом и реликтовы.\га — гиперстеном. роговой обманной 
п гранатом: акирссориые — цирк<1н. апатит и монацит.

Химический состав позднеархейских гранитов указывает на высокое 
содержание в них фемических минералов; количество 1целочен и отнп- 
игепир калия к натрию не постоянны. На диаграмме (рнс. о) отчетливо 
видна и\ значительная химическая неоднородноегь.

Широкие поля мигматитов, постепенные переходы от мигматита 
к грнппту. наличие большого количества неперемегценных вклн1чений 
(скиалитов) BMetuaionuix пород, гогласиое залегание в тектонической 
структуре и возможность рек«>нструкции »той гтруктуры в гранитовых 
полях показывают, что процесс формиронаиия породы пр0И1 Х«|ДИЛ па 
месте, без ее перемещения. Нее зти данные, а также низкая гомогенизация 
вещества гранитов позволяют отнести их к метасоматическнм oopa.io- 
ваниям.

Ранниб протерозой
Ганнепротерозойские отложения Кольп.ого полуострова слагают 

две крупные синклппальиые структуры* 11мандра-11лрзугскую и Кейвгкую. 
где магматические образования практически отсуи твун»т. В то же время 
происходило заложение региональных трошвых прогибов — структур 
глубинных разломов: Г1ороярв11нгко-Иарзугского. Нв^н кого. К'олмизрр- 
ско-Иороньинского и Иижне-Понойского (см. рис. 1!). (формирование 
их сопровождалось накоплением мощной то.пци огионных .|ффу;птов. 
которые прн региона.1ьш*м метаморфизме превратились в с.ишцеватые 
амфиболиты, полностью утративм1не первииача.п.пый минеральный со
став и структуру. (Однако их \и.мическп|| состав (см. рис. 'i). б.имкии 
диабазам, наличие прсимоев 'железистых кварцитов Tirna джеспилитов 
н отдельные сохранивитеся .шнзы кварцевых порфироидов по.шолян»т 
сопоставлять зту толщу с обрлзованинми начального основного в\ .1канизма 
в условиях подводных и.«лияни1'| (11»).и»виньина. III51I). 13авертается 
осадконак(»пление формированием толщи песчано-глинистых пород, и даль
нейшем метаморфизованных в слюдяные, силлнманптовые и гранатовые 
сланцы.

Раннепротерозойский дпастрофизм сопровождался значительным 
ультраметаморфизмом осадочпо-зффузнвных образований, оспбеицо \ 1ь 
рошо проявлеппым в прира:иомных з(»нах смятия. В результате грани
тизации амфиболосые сланцы и амфпболиты частично превращены 
в мигматиты. Среди крупных полеГс мигматитов располагаются отдельные 
тела гранитов, имеющие как типичные эруптивные контакты с -.килами 
п апофпзамп. секущимп вмещающие породы, так и широкие зоны переход
ных пород с ненарушенным залеганием скоалнтов амфиб«>литов и c.iaimeB. 
<1>(»рма гранитных массивов изометричная. часто куполообразная. ILn>- 
щадь их колеблется от 2 0 —3(1 до 100— 150 к.и'\ Обычно массивы гранита 
располагаются цепочкой по простпранпю приразломной зоны смятия.
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so

и л п  naiiK-nnfina'» ^ ^Р ^н и та  площ адью  до 1—3 лг.н* имеют линзовидную 
фоР'^У п  часто располагаю тся « краевых частях ранне- 

н<^РИт-диорптовых массивов, вовлеченных в раннепротеро- 
зопск^по складчатость.

Р ал н еп р о тер о зо п скп е  граниты  широко развиты в северо-восточной 
ч астп  п о л ь ск о го  полуострова в пределах М урманского массива, где они 
ооразлтот ж и лообразн ы е пли  штокообразные тела среди иозднеархейских 

J  f, ^ олигоклазовых гранитов и мигматитов.
Контакты раннепротерозойския грани
тов с вмещаюш,илш породами как секу- 
ш,ие, так и согласные (Мирская, 1900). 
Граниты оказывают метасоматическое 
воздействие на гнейсы основания кеив- 
ской свиты. т 1егош;пе абсолютный воз
раст 1620— 1800 млн, лет, следователь
но, возраст гранитов несколько моложе.

Внешне граниты серые или розо
вые, среднезернистые или порфировид- 
ные, с гранобластовой, гранитовой, 
реже порфирогранобластовой пли иой- 
килптовой структурой. Текстура их 
массивная в центральной части и гней- 
совпдная по периферии массивов. 
Состав гранитов суш,ествепно микро- 
клиновый с биотитом. В массивах 
Пороярвинской зоны смятия в вер
ховьях р. Печенги встречаются суще
ственно плагиоклазовые граниты с ро
говой обманкой.

В Яврской зоне смятия наряду 
с микроклпновыми гранитами встре
чаются щелочные граниты, содержа
щие небольшое количество эгирпн-ав- 
гита и арфведсонита. Часто щелочные 
и микроклиновые граниты слагают 
один массив и между ними наблюда
ются постепенные переходы. Геологи
ческое положение щелочных интрузий, 
их состав, структура и текстура пород 
существенно отличаются от интрузи»! 

ш,е.чочных гранитов центральной части Кольского полуострова (Мо
розов. Ш укевич, 1958). Акцессорные минералы раннепротерозойских 
гранитов представлены сфеном, апатитом, цирконом, реже ортитом 
л  флюоритом.

Химически эти граниты характеризуются повышенным содержанием 
щелочей и глинозема. Граниты Мурманского массива отличаются несколыхо 
поиия^енным содержанием железа и магния при повышенном содержании 
крелгаезема (см. рис, 5).

Граниты зон смятия, формировавшиеся в условиях мобильной рамы, 
относятся к типу реоморфпческих гранитов, образующих наряду с мета- 
соматическими телами типичные интрузивные массивы. По степеии гомо
генизации вещества раннепротерозойские граниты стоят заметно выше 
позднеархейских гранитов.
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к  Яврской зоне смятия приурочены гппериаэитовые ннтруажи дунит- 
тарцбургптовой формации. Это линзовидные массивы длиной от 500 м 
до б км при мощности от 100 м до 2 л’.м. образующие цепочку северо- 
восточного простирания (так называемый «серпентинитовый пояс* запад
ной пасти Кольского полуострова). К этой же формации принадлежат 
гипербазитовые интрузии района оз. Марфа — гора Хлебная и р. Улита, 
лежащие на простирании *серпентииитового пояса*, но отделенные от него 
Лапландским норит-диоритовьш массивом.

Интрузии гипербазитов залегают всегда согласно с вмещающими 
их мигматитами и гпепсями. Внутреннее строение их обычно зональное, 
например п массиве Чапес лежачий бок сложен оливинитом, сменяющимся 
к висячему боку энстатитовьш гарцбургитом и оливиновым энста>

ТИТОМ.
Ультраосновные породы имеют крупно- или среднезернистое и рав- 

номерпозерпистое сложение. Свежие разнивидности бутылочно-зеленого 
цвета, который при серпентинизации становится более темным, вплоть 
до черного. Главные хганералы оливин и энстатит; акцессорные — хромит 
и зеленая шпинель.

Химически гипербазиты характеризуются высокой основностью, 
преобладанием магния над железом и хрома над титаном (рис. С).

Для массивов «серпентинитового ипяса* спецпфично резкое различие 
степени вторичных изменений пород соседних интрузий. Массивы Падос, 
Чапес и Ханлаута залегают в сильно гранитп.шрованных гнейсах и миг
матитах. В массиве Падос наблюдается только эидокоптактовая .юна 
амфпболизации мощностью 20—50 с.м; серпентпнизация и отальковпиие 
отсутствуют, и породы остаются совершенно свежими. В массивах Г1лчес 
и Ханлаута породы сильно серпентинизпрованы; в лидоконтакте отмечается 
мощная зона оталькования и амфиболитцип. связанная с воздействием 
гранптизируюи1их растворов. Такое различие в степени нэмененпя пород 
массивов можно объяснить только длительным формированием «серпен- 
тпнитового пояса» и разновременным внедрением отдельных гипербази- 
товых интрузий (Жданов. 19ПЗ).

Средний — поздний протерозой

Магматическая деятельность этого нерпода локализовалась в нало
женных прогибах, развиваюищхся на консолидированном основании 
раннего протерозоя п отчасти архея. К таким структл'рам относятся 
Печенгскпй мульдообразный, Имандра-Варзугскнй а Центрально-Кейв- 
CKuii  троговые прогибы (см. рис. 2).

Одпим из спорных вопросов геологии Кольского полуострова является 
возраст осадочно-эффузивных толщ, накапливающихся в наложенных 
прогибах. По определениям абсолютного возраста (Полкапов и Герлинг, 

сланцы серии имандра-варзуга имеют возраст 1925—2025 млн. лет; 
возраст филлитов печенгской серии около ИЮО млн. лет. В то же время 
в прихнбинской части серии и>1андра-варзуга обнаружена фауна радио
лярий с мпогосферным строением раковин (Зильбер. 19(33); среди извест
няков печенгской серии встречены остатки раковины наутилоида (Любцов. 
1960). Эти находки указывают на значительно более молодой возраст 
серий — не древнее по.эднего протерозоя пли даже начала па.леозоя. 
К такому же выводу пришел В. В. Жданов (19(ь'*) па оснонанип сопоста
вления магматизма, метаморфизма и металлогении печенгской серии с ком
плексом зелено каменных пород каледонид Северной Норвегии.
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в 1тмандра-варзугской п печенгской осадочно-эффузпвиых сериях 
выделяют две свиты. Н п ж н яя , условно средиепротеро:юйская, сложена 
4 —5-кплометровой толще^'г метадпаоазов, метапорфиритов, манделыптей- 
нов с прослоямп т^'фов, шаровых лав п отдельными горпзонтамп осадочных 
пород: песчаников, филлитов и известняков. Х арактер распределения

Р и с . 7 . О словн ы е эф ф уэп оы  п еченгской  серии:
I —  п ервой  ф ааы , 2 —  второй  ф азы , J  —  третьей  ф азы  нгокпей 
свп ты , 4 —  всрхи ей  сви ты ; 5 —  д ай к п  опдеэнтовы х порф 1ф п то в

осадочно-вулканогенного материала нижней свпты печенгской серии 
позволяет выделить три фазы вулканизма. Н ачало каждом фазы характери
зуется накоплением осадочного материа.ча в условиях неглубокого мор
ского бассейна, затем следует излияние основных лав и заканчивается 
фаза накоплением пирокластического материала. Мощность осадочных 
пород колеблется от 100 до 300 .w, а эффузивных достигает 1,5—2.5 км.

Химический состав эффузивов каждой фазы заметно различен (рис. 7). 
П ервая фаза характеризуется диабазами повыи]енной п^eлoчпocти, близ
кими по составу к спилитам; вторая фаза отличается повышенной кислот
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ностью пффузивов, близких к андезитам; третья представлена наиболее 
основными эффузивамп. близкими к оливиновьш базальтам.

И Центрально-К'еивском прогибе срелнепротерозойские отложения 
предгтивлсни ссадочними породами, метаморфпзовпиными в ставролнт- 
грапат-плагноклаловые и бпотпт-плагиоклазовыс сланцы. Эффузивные 
образования ;1Л0сь не установлены.

Среднепрогерозойскии магмати.'»м завершается внедрением силлов 
габОро-днаПа.чов мощностью от нескольких метров до КЮ— 120 .м. протя
гивающихся на несколько километров. i Особенно крутпные силлы npitypo- 
чены к Цонтрально-Кейвскому прогибу (Мирская, 1959). Небольшие тела 
габбро-днабаза внедряился также в уже 
сформированные структуры нижнего 
прогорозоя и встречаются в Кенвском 
сипклппории и Пороярвивскои зоне смя
тия. Иптрузнн I аббро-диабаза зиапи- 
тельно метяморфизованы и частично 
ирепрап^ены в амфиб<»лпты с реликтами 
офитовой и габбровой структур. Хими
ческий состав птнх пород отвечает нор
мальному габбро II иногда в отдельных 
телах приближается к гииербазиту 
(рис. 8 ).

Верхняя свита позднепротерозои- 
ская. приурочена к зонам блокового 
опускания, развивающпмс)1 внутри на
ложенных прогибов. Эта свита сло
жена слабо метаморфизованными диа
базами с подчиненным развитием шаро
вых лав, туфов и туфогенно-осадочных 
пород. В печенгской серии среди диа
базов обнаружены небольшие прослои 
ппкрптового порфирита и кварцевого 
порфира (.'Загородный и др.. I96'i). Хи
мический состав пород верхней свиты 
близ»1К составу пород третьей фазы 

Верхняя свнта Нечеигского прогиба

Рае. в. ГяМ ро-дяабаш  ЦогграякяскК е*»- 
екой стр)1ггуры

ншкнен свиты (см. рис. 7). 
слагает его центральную часть 

и отделена от нижней свиты локальным дугообразиым глубинным разло
мом, сопровождаемым небольшш! троговым прогибом. Разлом х о р о ш о  
фнкч-ируется как геологическими, так п геофизическими мети.1ами (Жда
нов. 191)4). В Имандра-Варзугском прогибе проявления верхней свиты 
ограничены дву.мя региональными глубинными разломами: Панск<ь 
Бппьсозерским на севере и Верхне-Юзинским на юге. .Л. М. Иванов (1901) 
установил в имандра-варзугскои серии стратиграфический перерыв 
между отложениями верхней н нижней свит.

Но глубинным разломам, отделяющим ншкнюю свиту от верхней, 
внедрялись соскладчатые птербазитовы е тела габбро-перидотитовой 
формации. Отдельные интрузии приурочены к позднепротерозойским 
тектоническим нарушениям, проявившимся в образованиях иелом<фид 
(Нпсюкапярви, Чапома) н среди пород Пороярвннской зоны смятия 
(Ллла-аккаярвн. Кеулик). Ггаербазитовые интрузии залегают согласно 
со складчатостью н имеют линзовидную форму, мощность их от 20 до 
300 м, протяженность от 200 м до 5 — 10 км. К ак в Печенп ком (Елисеев 
И др., 1961), так и в Имандра-Варзугском (Симон, 1903) прогибах выделены
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крупны е дифференцированные габбро-гипербазптовые интрузии и более- 
мелкие,^недифференцированные, преимущественно гипербазитовые интру
зии. Габбро-гииербазитовые тела сложены (от лежачего к висячему боку): 
апоперидо^товы л! серпентинитом, верлитом, авгитовым пироксенитом 
и габбро. П олосчатость ориентирована параллельно контактовой поверх
ности тела. М елкие интрузии сложены либо целиком пшерстеповым 
гарцбургитом, либо имеют центральное дунитовое ядро. Вариации хими
ческого состава пород габбро-перидотитовой формации показаны  на рис. 9.

В северо-западной части К оль
ев  ̂ ского полуострова с интрузиями 

габбро-перидотитовой формации 
связано богатое сульфидное мед- 
но-нпкелевое оруденение. Н а вос
токе региона такая связь пока не 
установлена.

К послескладчатым интру
зиям наложенных прогибов от
носятся крупные вертикальные 
даикп андезитового порфирита, 
приуроченные к тектоническому 
наруш ению , о граничив а ющелгу 
с юга Печенгскпи мульдообразный 
прогпб. Мощность даек достигает 
1 — 2  кму протяженность 12— 
13 KAf. Химический состав анде- 
зитовых порфпритов близок со
ставу эффузивов второй фазы ниж
ней свиты печенгской серии (см. 
рис. 7).

Строение земной коры в 
районах развития позднепротеро- 
зопских наложенных прогибов 
весьма своеобразно. Глубокое 
сейсмическое зондирование, про
веденное по профилям, пересека
ющим Печенгскую и Имандра- 
В арзугскую  структуры, показало 
значительное уменьшение мощ
ности гранитного слоя под образо
ваниями нижней свиты и полное 

отсутствие его под верхней свитой (Литвиненко, 1963). Исчезновение гра
нитного слоя , по наш ему мнению, связано с погруженпем его при опуска
нии блока, ограниченного глубинными разломами, в зону разоития базаль
тового слоя , и последующим плавлением под воздействием выcoкoтe^шe- 
ратурного основного расплава, поступающего в большом количестве 
при  заполнении прогибов. Гранитный расплав под действием гравита
ционных и тектонических сил интрудировал в верхнюю структурную зону 
земной коры .

В ероятно, таким  способом образовались массивы интрузивных гра
нитов лицкого колгалекса к востоку от Печенгского прогиба. Они приуро
чены к крупном у тектоническому нарушению, возникш ему благодаря 
наруш ению  изостатического равновесия, вызванному накоплением тяж е
лой массы печенгских базальтов. И нтрузии лицкого комплекса относятся
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и типу трещинных плутонов, синтектоначвых разлому (Полканов, 1935). 
Гранитные массивы Ара, Поррьяс п северная часть массива Лица залегают 
в кписолпдировапнои позднеархейскоп структуре. Форма массивов пли- 
тооГфазная, секущая структуры вмещающих пород. Контиктовая поверх
ность интрузш! резная с ыезначительнымп прнконтактовыми иэмененнямя. 
Южная часть массива Лица прорывает неконсолидированную протеро
зойскую Пороярвинскую зону смятия и приобретает нечеткую расплыв
чатую форму — контактовая поверхность отсутствует, и граниты через 
аону мигматитов постепенно переходят во вмещающие породы.

Лицкил гранит — розовый до мясо-красного, грубозернистый или 
порфиривидньш в центре массива и средне- или мелкозернистый по пери
ферии. Текстура его лгасгивная, трахнтондная, в южной части массива

гв
- | —

\Z 2 ' CZI^
Ряс. 10. Г(мюгш:

J ^  жшсиого. » — зяцгого иомпаотсоа

гнейсовидная. По минеральному составу порода отвечает плагиоклаз- 
микроклиновому бпотитовому граниту с высоким содержанием сфена 
и мнгиетита. Химический состав характеризуется относптельно высоким 
содоржаппем фемических элементов, особенно титана, и пониженным 
содержанием кремнезема (рис. 10). Порфировидная структура указывает 
на гнпабиссальцые условия фор^шрованпя интрузии. Невысокая темпе
ратура U давление, при значительном кислородном потенциале среды, 
обусловили выделение железа в граните исключительно в виде магнетита.

В последнее время на основании петрофизическпх исследований
В. В. Жданов пЛ . А. Голубев вдоль юго-восточной границы Мурманского 
массива выделили несколько гранитных массивов, напоминающих массивы 
лицкого кохшлекса. Формирование ilx, вероятно, связано (по аналогии 
с Печенгским прогибом) с накоплением позднепротерозойских траппов 
на дне Баренцева .моря. В Мурманском массиве трапповые образования 
проявились многочисленньош мелкими интрузиями долеритов (от даек 
до межформационных пнтрузнй размером до 10 v 15 к.и) с абсолютным 
возрастом 975—1000 млн. лет (Синицын. 1963).

К поздпепротерозойскцм образованиям несколько условно отнесены 
небольшие гранитные интрузии ювского кo^шлeкca. приуроченные к ран- 
неархейским норит-днорптовым массивам. Лапландский массив прорван 
пнтрузиямп Юва-сайв п Ий-вара, Кольский — интрузиями Лявозера 
и Кантозера. (Рорма массивов штокообразная плп куполовидная с кр\"топа- 
дающпми контактами, всегда резко несогласная со структурой вмещающих
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О™ сопровождаются зонами экаоконтактовых изменений шириной
Д О  z U U — ;зОО м .

Порода ювского комплекса — розовый, среднезернистый, часто 
порфпровпдный, массивный пли трахитопдныц плагиоклаз-мпкроклпно- 
выи бпотптовыи гранит с широкш ! ассортиментом акцессорных мине
ралов — ортита, флю орита, апатита, монацита, циркона, рутила, сфена 
топаза (хотя абсолютное их количество невелико). В массивах Юва-оаив 
п И и-вара по зонам тектонических наруш ений проявлена грейзенизация, 
с которой связано молибденовое оруденение. Присутствие молибдена 
отмечено и в К антозерском  массиве. Ю вские граниты пересыщены гли
ноземом, имеют высокое даж е для гранита содержание кремнезема и 
н изкое — фемических элементов (см. рис. 10).

О бразование гранитного расплава ювского комплекса В. В. Ж данов 
связы вает  с разогревом вещества при экзотермических метасоматических 
р еакц и ях  в процессе гранитизации норит-диоритовых пород, ведущем 
к образованию  эвтектической вы плавки. Интрузип гранитов формиро
вали сь  в гранитном слое очень малой мощности, поэтому они образуют 
гипабиссальны е пли субвулканические тела.

Ранний палеозой
Р аннепалеозойскпе интрузии являю тся субплатформенными оОра- 

аованиям п п при^фочены к тектоническим швам между консолидирован
ными архейским и пли протерозойскими структурами. Таковы крупные меж- 
формацпонны е интрузии  габбро и габбро-норитов. Форма их в значитель
ной мере зависит от структурного полож ения. Н апример, северная часть 
м ассива Ч у н а-, М онча-, Волчьих тундр располагается по шву между раипе- 
архейской  норпт-дпорптовой структурой  и раннепротерозойскими гней
сами зоны см ятия — форма интрузии  дайкообразная (длина 45 км, мощ
ность 2 —3 км) с круты ми, почти вертикальными контактами. В южной 
части массива, где он проры вает образования более молодой и менее 
консолидированной позднепротерозойской структуры, форма его прибли
ж ается  к батолитовой, п разм ер достигает 35 X 20 л*.и. Интрузии Панских 
тундр (длина 50 км, мощность 2—8 км) и Ф едоровских тундр (длина 10 км, 
мощ ность 3 — 5 K.w) приурочены  к шву между позднепротерозойским 
И м андра-В арзугским  и раннепротерозойским Кеивским прогибами. Форма 
тел плптообразная с крутым падением к югу.

М асспвы раннепалеозойских габбро имеют сложное строение и мно
гофазовое внедрение. К  первой фазе относятся гипербазиты, образующие 
угловаты е неориентированные ксенолиты в породах второй фазы (Стари- 
цы па, I960; М алахов, J962). В торая фаза, к которой принадлежит большая 
часть массивов, представлена полосчатыл! комплексом габбро, габбро- 
норита, норита и лабрадорита, в котором лейкократовые полосы чере
дую тся с меланократовыми. В Ц агпнском массиве интрузия второй фазы 
обладает четким зональны м строением: краевая часть ее сложена трок- 
толптом, габбро-норитом и оливиновым габбро, а центральная, составля
ю щ ая 70% массива, образована лабрадоритом (Юдин. 19G0). С породами 
второй фазы связан ы  крупны е скопления титаномагнетитовых руд. В мас
сиве <^Ьедоровских тундр Г. И. Старицына (1960) выделяет третью фазу, 
представленную  диоритом и кварцевым диоритом, образующими секущие
д ай ки  в породах второй фазы.

Х имический состав габброидов отчетливо указывает на высокую 
дифференцированность вещества интрузий (рис. 11).
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к  более молодым по сравнению с габбро раннепалеоэойским интру
зивным образованиям принадлежат массивы ппроксеиит-норнтовой фор
мации. В структурном отношении они приурочены к краевым частям 
раниеархеиских норит-диоритовы.х блоков, частично вовлеченных в ран
непротерозойскую складчатость. Пироксенит-норптовые интрузии либо 
располагаются среди плме-
ненпых диоритов (массивы ^ ^ _^ ______ ^  ^
Застеид 1 и II и ряд ме.1кн \ 
масч ивов горы Мутка-Селька,
Кацкимозера и т, д.). либо 
прорывают рапнепалео.юп- 
скпе интрузии габбро (мас
сивы Сопча. 11 юл, Нпттис 
и др.)- Доминирую1Цимп по
родами формации являи»тся 
нориты и пирокгеииты (иеб- 
стернты), в подчиненном ко- 
лич1*стве встречаются гарц- 
бургиты и верлиты. Пиро- 
ксенит-поритовые массивы 
изометричны или удлинены, 
корытообразной формы, пло
щадь от 1—.4 ло 26 AMI*.
Строение и.\ .шнальное: на
пример, массив Сопча сложен 
(снизу вверх) rauGpo-нори- 
том. порптом, полевошпато
вым пироксенитом, о.чиви- 
новым пироксенитом и иер- 
литом. Намечается различие 
в преобладающих породах 
отдельных массивов: интру
зия Пюд сложена преиму
щественно норитом, а Иит- 
тис — пироксенитом и пе
ридотитом. С интрузиями 
пироксенитовон формации 
связапо богатое сульфидное 
медно-никелевое •фуденение. 
относимое большинством ис
следователей к гистеромаг- 
матическому типу. Химиче
ский состав пород ф«|рмнцни 
характеризуется высокой ос
новностью и резким преобладанием магни1Г над жeлeao^^ (рпс. 12).

1‘аннепалеозойскпй В1»;фаст интрузий габбровой формации устана
вливается на основании оруптивпых контактов с образованиями верхне- 
протерозойской и м ан д р а-вар зу гско и  свиты и межф«фмациоииого положе
ния интрузий по границе ранве- и позднепрот1‘ро:1о11скпх структур. 
В резком противоречпи с этими представлениями находятся данные 
абсолютиого возраста (Герлинг и др., l ‘J62), Возраст габбро массива 
Чуна-Монча аргоновым методом определен в 4030 млн. лет, а лабрадори- 
товэтогож емассива —в2570млн. лет, перерыв между образованием пород
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’ TO в р я д  л и  ВОЗМОЖНО.
Ещ е оолее противоречш ы е результаты  получены для пород ппроксенпт- 
норптовои формацпп. Среди ппроксенптов массива Ниттис Э. К . Герлпнг 
И др. ( lJb 4 ) выделяю т две гр>т1пы с возрастом 6500 п 3200—2560 млн. лет.

В озраст норптов устанавливается в
^_____S  S  S  3500—3300 млн. лет, причем древппе

пироксенпты, являю щ иеся неотъемле- 
м ьм  членом расслоенной интрузии, 
рассматриваю тся как ксенолиты ман
тийного вещества, что противоречит 
теории формирования подобного рода 
интрузий (П олканов, 1954). Вряд ли 
определения абсолютного возраста 
аргоновым методом возможно приме
нять к породам габбровой и пироксе- 
нит-норитовой формаций.

Заклю чительно лгу этапу раннепа
леозойского магматизма принадле
ж ат крупные интрузии щелочных гра- 
Е ш т о в  центральной и восточной частей 
К ольского полуострова. Самыми боль
шими из них являю тся интрузии Верх- 
не-П онойская (площадь 2000 
Западно-К еивская (1000 км^), более мел
кие — Средне-Понойская (220 км^), 
Белы х тундр (100 K.W-), П урначская 
(75 КМ-) и ряд  других.

М ассивы щелочных гранитов от
носятся к типу межформационных 
платформенных интрузий, приурочен
ных к швам на границе ранне- и 
позднепротерозойских или протерозой
ских и архейских структур. Часто они 
локализую тся в тех же структурных 
зонах, что и интрузии габбро-норита 
(П анские тундры, Белые тундры и 
т. д .), что может указывать на бли
зость времени их образованця.

Гранитные тела — крутопадающпе 
плитообразны е или дапкообразные. П ро
стирание их контролируется двумя 
системами региональных разломов — 
северо-западной и северо-восточной; 
в участках их пересечения интрузии 
приобретаю т штокообразную форму 
(И ванов, 1958).

С троение массивов обычно зональное: центральная часть 
слож ена массивным эгирин-арфведсонитовым гранитом, а неширо- 

зона — гнеисовпдными эгирин-авгит-гастингситовыь! гра-

Д  /

Рис. 12. П н р о к с е ш 1т -п о р п т о в а я  ф о р м ац и я
J __ыорит, 2  —  пиронсенит, 3 —  душ гг

перидотит

к ая  кр аевая  
нитом.

Э г н р и н - а р ф в е д с о н и т о в ы й  гранит имеет кр^тхнозернистое сложение 
отчетливой линейной и  плоскостной ориентировкой цветных минералов 

гиппдпоморфнозернпстой структурой. М инеральный состав: кварц .
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микроклпн, альбит, арфведсонит, эгприн, антофиллит; акцессорные — 
энпгматпт, ортит, цпртолит, сфен, циркон, магнетит.

Эгпрпп-авгпт-гастгшгсптовьш гранит среднезернистый, гнеисовидныб 
с гранобластовоп структурой. Состав его: кварц, мпкроклнн, альбит- 
олнгоклаз, эгирин-авгит, гастингсит; акцессорные — сфен, ортит, апатит, 
циркон, флюорит, магнетит, халькопирит, пирротин, кнопит.

Зональность гранитных массивов А. А. Чумаков (1958) объясняет 
дв^'мя фазалш формирования, из которых ранняя — типично магматияе- 
скал фаза эгирин-арфведсонитовых гранитов, поздняя — существенно 
метасоматическая фаза гнеисовидных гастингситовых гранитов. 
А. М. Иванов (1958) считает массивы однофазньши. а гнеисовидность 
эпдоконтактовои зоны относит за спет нротобластических явлений при 
двтк ен 11п кристаллизующегося расплава.

Рве. 13. Щелочные гршшты:
1 — игнрцц-арфведсонтояые, i  — эгврш и'авт^гасгявгогош е

Массивы щелочных гранитов залегают согласно с виещаюшпын 
породами, по прототектоничесние структуры не всегда совпадают с иоло- 
женпем контактовой поверхности (Гинзбург, 1958). Вмещающие породы — 
гнейсы и сланцы свиты Кейв — в контакте с гранитами претерпели 
интенсивный щелочной метасоматоз. В габбро Панского и Цагинского 
массивов на контакте с гранитом возникает зона брекчированпя и ослан
цевания мощностью 50—200 .и сопровождаемых амфиболизацией п эпп- 
дотизацией пород.

Химический состав щелочЕГых гранитов как различных фаз, так 
и отдельных массивов довольно однообразен и характеризуется значи
тельным пересыщением щелочами при равном содержании натрпя и 
калия (рис. 13).

Рапнепалеозойский магматизм завершается внедренпем габбро-диа- 
базовых даек, широко распространенных по северному побережью Коль
ского полуострова. Ориентировка даек субмеридпональная, почти под 
прямым углом к кардинальным структурам вмещающих пород. Дайки 
габбро-диабаза секут все описанные выше комплексы пород, в том числе
II щелочные гранпты. Размер даек колеблется в широких пределах — от
1 и* до 4—5 км в длпну и от 10 см до 50—70 м по мощности. Мелкие 
дайки целиком сложены диабазом; крупные имеют зональное строение:
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центрального часть слагает среднезернпстое офптовое габбро, краевую  —
пГрт гГ гтТ .г"” '’'*’' ' ' ’ ' ' ’'’ “ ОРОД однообразеп н отве-чает составу нормального гаооро.

Средний палеозой

Первой стадии среднепалеозойского магматизма принадлеж ат ультра- 
основиые щелочные интрузии, развитые преимущественно в западной части 
п о льско го  полуострова. Они располагаю тся в раннепротерозойскихприраз- 
ломных зонах смятия и часто приурочены к резким перегибам этих струк
тур при оитекании ими ж естких архейских блоков. Во вмещающих гней
сах и мигматитах наблю дается экзоконтактовая зона фенитизацпи мощ
ностью от сотен метров до 1 ,5—2 км. А . А . К ухаренко (1958) связывает 
ф ормирование пнтрузпй с тремя крупными субширотнымп каледонскими 
разломами и вы деляет три пояса проявления ультраосновных щелочных 
массивов. В настоящ ее время в регионе насчитывается 12 интрузий щелоч
ных гип^ероазитов; наиболее крупный Ковдорский массив имеет площадь 
37,5 К.И-, разм еры  других массивов колеблются от 20 до 1—2 км“̂.

М ассивы щ елочных гнпербазитов имеют концентрически-зональное 
строение и относятся к многофазным интрузиям центрального типа, 
сформировавш имся в условиях жесткой рамы, поэтому внутренняя струк
тура их явл яется  полностью  автономной. Абсолютный возраст щелочн1лх 
гипербазитов аргоновым методом определен в 384 млн. лет (Полканов, 
Г ерлннг, 1961), что не противоречит их среднепалеозойскому возрасту.

П ервая фаза формирования массивов представлена трещпннылп! 
интрузиям и оливинита и перидотита. В торая фаза, которой принадлежит 
больш ая часть массивов, дала пироксенпт, внедрившийся по серии кон
центрических разломов и преобразовавгппй трещинные лшссивы первой 
фазы в массивы центрального типа (К ухаренко, 1962). К  третьей фазе 
относится интрузия щ елочных пород якупирангпт-мельтейгит-пйолит- 
уртнтового состава. Щ елочная интрузия прорывает ппроксенпты и слагает 
периферическую  часть массивов; в контакте с ней породы первой и второй 
ф аз превращ ены  в биотптовые и флогопитовые слюдиты, С постмагмати- 
ческпми пневматолитовыми процессами третьей фазы связано образование 
кр^тзных апатит-магнетитовы х скоплени!!, являюи^ихся про.мьгшлепными 
рудами. К  гидротер.мальной стадии третьей фазы приурочено образование 
карбонатптов, несущ их редкометальное оруденение. Четвертая фаза 
и нтрузии  представлена небольшими д а 11ками нефелинового сиенита 
и щ елочного пегматита, секущими породы трех первььх (|^аз.

К  среднепалеозойскому комплексу щелочных гипербазитов отнесен 
п массив Гре.мяха-Вырмес, который в отличие от типичиглх массивов 
ком плекса сохранил в течение всего времени формироваиия признаки 
трещ инного межформационного плутона (Елисеев, 1958). Этот массив 
ле?кит в одной структурной  зоне с крупньш  щелочным гипербазитовы.м 
массивом центрального типа (Себльяврский массив) и сам является 
типичной многофазной интрузией с последовательностью фаз, аналогич
ной остальньи! щелочныл! гппербазнтовым массивам региона. Д ля  лгассива 
Грем яха-В ы рм ес характерно более тлирокое развитие пород четвертой 
фазы , образую щ их интрузию  нефелиновых сиенитов, и/юлит-уртигоп 
н щелочных сиенитов, п развитие пород пятой фазы, формирующих «ком- 
плекс-плутон» щелочных сиенитов и щелочных гранитов.

Х имический состав щелочных пш ербазитов указывает на сложную 
эволюцию магматического очага и в то ж е время подчеркивает сходство
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всех пород комплекса, выраженное в резкой недосытценностп их кремне
земом II глппоземом, высоким содержанием щелочен п фемнпескнх эле
ментов п в постоянном преооладанпц натрия над калием (рис. 14).

К самым молодым магматическим образованиям Кольского полу
острова относятся крупнеи1иие интрузии нефелиновых сиенитов Хибин
ского (площадь 1327 
и Ловозерского (площадь 
050 км^) массивов. Оба 
массива припадлежпт к 
тиии'шым платформенным 
гипабиссальиым интру
зиям, формирующимся в 
условиях /({ССткой рамы 
и обладаюп1,им аптономнои 
тектоникой, не сопряжен
ной С тектоникой вмеща
ющих пород. Массивы фор
мировались в зоне пересе
чения двух региональных 
разломов: более древне
го — субширотиого и бо
лее молодого — субмери- 
диональиого.

Вмещающими порода
ми Хибинского массива на 
юге и западе является 
имандра-варзугская оса
дочно-эффузивная серия, 
на севере и востоке — 
гнейсы рапнепротерозой- 
ской структзфы. Ловизер- 
ский массив целиком зале
гает в гнейсах позднего 
а р \  с;г. Э к 30 к о нта кто в ые 
изменения проявлены в 
значительно!! фенитизацни 
гнейсов и ороговикованпи 
эффузивов; мощность зоны 
достигает 200—400 .w.

Как Хибинский, так 
п Ловозерски!! массивы 
нефелиповых сиенитов яв
ляются слоишымн много
фазными Плутонами; строение и история развития каждого из ппх своеоб
разны. Хибинский массив представ.!яет couoii интрузию центрального типа 
с вертикальными контактами и вороикообразньгм внутренним строением. 
В плане он имеет концеитрически-зональное строеиие, асимметричное 
вследствие сокращения мощности зон в его восточной части. М^ормиро- 
вапие массива проходило в семь фаз (Елисеев и др., 1939). Первая 
фаза — щелочные и нефелиновые ciiemiTi,i в виде жил во вмещающих 
породах и ксенолитов в образованиях второй фазы; вторая фаза пред
ставлена масспвнььми хпбинитами (крупнозернистымп нефелиновыми 
спенитами), третья — трахитоиднымп хпбинитами с редкометальным

Рнс. 14. Щелочные пшериоапты
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орудененпем, четвертая — рпсчорритами (пойкцлптовш га слюдяными нефе- 
.шновьтми спенптами); в пятую  фазу образую тся пйолит-уртиты, луявриты, 
в впсячем боку пнтрузпп этой фазы находятся пластовые залежчг апати
товой руды; шестая фаза представлена фойяптом, эгирпновым нефелино
вым спепптом; заклю чительная седьмая фаза образована вертнкальнымп 
Лнцками щелочных лампрофпров (мончпкптов, фурпитов), секущими 
о»фазонанпя всех предыдущих фаз, С. И. Зак  (1963) объединяет шесть 
первых фаз в три перпода формирования парных интрузий с последова
тельным чередованием кольцевых интрузий, сложенных породами мас
сивного облика и конических интрузий с трахитоидными и полосчатьппт

породами. Пульсационный
40С-т—

го

30

fO “1— 20 30

\ \

1 — щелочиые
Рис. 15.

лампрофиры, 2 — нефелиновые сиешгта, 
уртиты н кйолнты

характер отмечается также 
для формирования пород 
отдельных фаз интрузии, 
наиример в пятой фазе 
Т . И . Иванова (1963) вы
деляет пять субфаз.

Х ш 1ический состав 
нефелиновых сиенитов 
Хибинского массива до
вольно однообразен 
(рис. 15), только в поро
дах пятой фазы заметно 
возрастает содержание ще
лочей и уменьшается ко
личество кремнезема; кро
ме того, заметен более 
основной состав пород 
седьмой — дайковой зоны 
лалшрофиров.

Ловозерскпй массив 
по сравнению с Хибин
ским обладает менее гар- 

лоничньЕМ строением. Б ольш ая часть его сложена интрузией луяврит- 
ф ойяит-уртптового состава, относимой ко второй фазе формирования 
массива. В этих породах в виде ксенолитов заключены нефелиновые 
сиениты первой фазы. Ц ентральная часть Ловозерского массива занята 
интрузией эвдиалитового луяври та, принадлежащ ей третьей фазе. По мне
нию Н . А. Е лисеева и др. (1953), породы второй и третьей фаз слагают 
взаимносогласны е силлообразпые тела почти горизонтального залегания. 
И . Б . Буссен  и А. С. С ахаров (1960) считают, что интрузия эвдиалито- 
вого луявр и та  прорьгаает силлообразную  фойяит-уртитовую интрузию 
л  образует лакколитообразное тело.

В озраст Л овозерской интрузии установлен на основании девонской 
флоры  (Крпш тофович, 1937), обнаруженной в метаморфпзованнгдх п 
деформированных под воздействием интрузии останцах кровли, пред
ставленных осадочны.лш породами, переслаивающимися с основными 
эффузивалш. В озраст Хибинского массива, по аналогии с Ловозерскпм, 
так ж е считается последевонскгог, чему не противоречат определения 
абсолютного возраста в 285—300 млн. лет (Комлев и др., 1961).

Д ли тельн ая  история магматизма Кольского полуострова, начина
ю щ аяся в геосинклипальны х структурах архея, закапчивается в герцин- 
ское время формированием комплекса платформенных интрузий.
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Беломорснпй блок восточной частп Балтийского щпта рассматривается 
как средпппый массив в карелпдах (рис. JG).

К. Л. Шуркип (19СЮ. 1904) трактует формпрованпе беломорпд как 
историю архейской подвп/киой зоны, прошедшей полный цикл тектоно- 
магматпческого развития п течепие одной эпохи. 13 этом цикле автор 
раз.чпчает доскладчатую стадию, а также раннеекладчатую. соскладчат5'Ю 
и по.здпсскладчагую иодстадпи с соответствуюггигми проявлепиямп маг
матизма.

Доскладчатой является формация 
метаморфизопаппых o c h o b h i .ix  вулка
ногенных и пптрузивных пород. Пер
вые из них входят в состав некоторых 
свит беломорской серии, вторые пред
ставлены пластами и лпизовидпьгми 
телами амфиболитов, часто харак
теризующихся иолосчатой текстурой 
и грапобластовымп структурами. Раз
меры межпластовых тел амфиболитов 
(В. Л. Дук. К. А. Шуркин) меняются 
в птрокпх пределах — от несколь
ких сантиметров и метров до первых 
десятков, реже сотен метров мощности 
и от десятков метров до нескольких 
километров по простиранию. В зонах 
интенсивных дифференциальных дви
жений пласты и линзы амфиболитов 
будинированы п брекчпрованы. а 
в ареалах гранитизации нередко 
преобразованы в мигматиты.

По минеральному составу амфи
болиты разнообразны; как в пределах 
одного тела, так и в самостоятельных 
залежах отмечаются амфиболиты 
обычного состава, а также гранатовые, эпидотовые, дпопсидовые, скапо
литовые, актпнолитовые и др. Редкие реликты магматических структур — 
миндалекаменной, порфировой, интерсертальной, офитовой и др., а также 
магматических минералов (авгнт, бронзит, лабрадор, шпинель) позволяют 
устанавливать среди них измененные гиперстеновые и плагпоклазовые 
порфириты, габбро-диабазы, мандельштейны и др>т'пе зеленокаменные 
породы. Местами (мыс Караташ) встречаются своеобразные карбонат- 
антофиллит-актинолптовые сланцы, по-видпмому возникшие за счет 
гипербазитов (Лебедев, 1955), а также мпкрослопстые гранат-диопспдовые 
амфиболиты (11оньгом-наволок), которые, возможно, являются ороговп- 
ковапными туфами или туффитамп.

Роговообманковые ортоамфиболпты — метабазпты нетрохпмпческл 
близки габброидам (рис, 17), в частности норитам, оливнновьгм и кварце
вым диабазам. Актпнолитовые амфиболиты, с соотношением закиси 
железа к магнезии около 1 : 4 и ниже, по-видпмому, представляют собой 
метаморфпзованные ультраосновные породы.

Образование древнейших доскладчатых метабазитов происходило 
одновременно с накоплением террпгепного материала низов беломорской

Беломорский 6jtoK

Рис. 16. С х ш а  т е г г о т п е с к о г о  раЛ огтропянпя 
К лредян 

1 — бслом ор 1и ы ; 3 — кзрслпды
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серии. Раннескладчаты е интрузии связаны  с первой фазой беломорской 
складчатости, во время которой беломорская серия претерпела реги
ональный метаморфизм амфиболитовой фации. Они представлены

Рис. 17. БезонорскиЛ блок.
Д оскла д ча т ы е’. J —  ортолм ф н болиты , 3 —  ги перстси овы й  п орф |ф П т; раннесклавчатые: 
3  _  д п \-зи ты . 4 — гл б б ро-п егм атлты . 5 —  лпО радорнты ; в — гипсрстсновы е днорпты ;
7 __г п « |1о л н о р 1ГГЫ, 8 — м етагаб бро ; пояднсскладчатые'. 9 — габбро-лн абазы  и габ-

бро-п орф и ри ты

многочислепнылги мелкими (от 10— 20  до 300—500 л/, р едко2—Зл*.и в попе
речнике) массивами друзитов, встречаю щ ихся на всей огромной площади 
беломорпд. П реобладаю т габбро-норитовые, менее часты массивы габбра 
и перидотитов, весьма редки тела метапироксенитов и серпентинпзиро- 
ванных оливинитов. К . А. Ш уркин (1955, 1960i, 1962) сюда же относит
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более редкие пнтрузии габбро-лабрадорптов, которые, по его мнению, 
соответствуют норптам и гпперстеновым диоритам Кольского полу
острова.

Породы этих интрузий составляют единую комагматическую серию, 
возрастное положение которой определяется наличием в ряде массивов 
габбро-лабрадоритов (острова Медянка, Квирей, Пежостров, Колвицкая 
интрузия) немнгматизпрованных сланцев п метаэффузнвов беломорской 
толщи, а также метаморфизмом пород интрузий в контакте с мигматитами 
и секущими гранитовыми, пегматитовыми ц кварцевыш! жилами.

Первоначальная форма раннескладчатых интрузий сохраняется редко, 
так как в главную фазу беломорской складчатости они как более жесткие 
подверглись раздроблению на блоки, рассланцеванию и обволакивались 
^гигматизированныли гнейсами. Изучение морфологии интрузий, сохра
нивших форму, показало преобладание бескорневых согласных тел T i m a  
факолитов (линзовидных, серповидных, караваеобразных, овоидальных, 
веретенообразных); менее распространены небольшие пластовые залежи, 
лакколиты, штоки и дайки.

Характерна приуроченность раннескладчатых интрузий к поверх
ностям напластования гнейсовой толщи и частая гр^отпровка их в четко
видные цепочки массивов одинакового состава или же концентрация 
в одном участке разных по составу тел, залегающих на разных уровнях 
разреза вмещающих пород.

Все интрузии однофазны; габбро-лабрадоритовые обычно сопро
вождаются лалшрофировыми жилами.

Тела друзитов однородны, кристаллизационная дифференциация 
в них проявлена слабо. Массивы габбро-лабрадоритов, наоборот, как 
правило, расслоены в результате гравитационно-кинетической кристал
лизационной дифференциации и обладают первичной конформной тексту
рой, выраженной в согласном с контактами чередовании полос и зон 
оливин-норитового, лейкогаббрового, лабрадоритового, иногда катаран- 
скитового* и гнперстен-диоритового состава.

Минеральный состав раннескладчатых интрузий определяется раз
ными количественными соотношениями главных минералов: плагиоклаза 
(№ 45—GO, в анортозитах иногда до № 80, в диоритах обычно № 32—40), 
оливина (от 10 до 25% железистой составляющей), ортопироксена 
(10— 15% железистой составляющей в ыеланократовык и 35—50”о в лей- 
кократовых породах) и клинопироксена (диопсид-авгит, диопсид, иногда 
дноисид-гёдснбергит). Акцессорные — шпинель, хромпикотит, титано- 
ыагиетит, лейкоксен, биотит, апатит. В некоторых лабрадоритах и в дио
ритах наблюдается кварц. Вторичные минералы — амфибол, гранат, 
диопсид, цоизит, серпентин, сфен и др.

Наиболее распространены габбровая, панпдиоморфнозернистая, 
габбро-офптовая и пойкплоофитовая структуры, осложненные вторичными 
реакционнылги каймами различного состава, возникающими вокруг 
тптаномагнетита, оливина и ппроксенов на стыке их с плагиоклазом.

В петрохимпческом отношении раннескладчатые интрузии разно
образны; главные различия пород заключаются в разной степени их 
насыщения кремнеземом {Q меняется от — 15 до —15) и разной величине Ь 
(рис. 18), причем отношение закиси железа к магнезии меняется от 1 : 4 
до 1 : 1  по мере перехода от перидотитов к габбро-лабрадоритам

• Катарапскпт (Федоров, 1904) — гнганотозеринстая пегматоидиая шперстев- 
лабрадорооая порода, образующая жплоподобпые тела о габбро-лабрадоритах.
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и диорптам, в связи с чем находится и параллельное увелпченпе железисто- 
стн цветных хшпералов. Общая черта химизма всей группы пород состоит 
в повыпюппом содержании извести и в бедности щелочами.

Раннескладчатые интрузии составляют естественный ряд эпигенети
ческих пород (по А. А. 11олканову), связанных происхождением из 
ед1гаого магматического источника. Последовательность пх образования 
отвечает порядку: габбро-лабрадорпты —> габбро-нориты и габбро-пери
дотиты, т. е, она обратна обычной последовательности кристаллизации 
базальтовой магмы. Это обстоятельство позволяет предполагать дифферен
циальное плавление базальтовой оболочки с первоначальным образова
нием наиболее легкоплавкой эвтектоидной габбро-лабрадоритовой магмы,

Р и с . 18. Г р аи и ты  Б елом орского блока. 
j  —  со ск лад ч аты с  а!гатсктлт-грапаты, 2 —  а а л и т ы , 3 —  поэдлеорогспиы с граипты

а затем, по мере вовлеченпя в магмообразование все большей массы 
вещества, более основных расплавов.

П ри региональном ультраметаморфизме беломорской серии минераль
ный состав и структура раннескладчатых интрузий претерпели изменения. 
Общ ая схема нового лшнералообразования при переходе этих пород 
в друзиты  сводится к следующему (первым указан  первпчномагматпче- 
ский минерал):

олппил
ошюпп

гипорстен
пшерстен

апгпт -------
актлиолпт 
 ̂ гранат.

эдеппт,
----- - эдпнпт (паргаспт),

броп.чит------- - актлнолпт
бронзпт-------- гр аи н т--------- амфибол-f-кварц --------- грапат,
диопспд-авгит — дпопсид роговая обманка.
титаиомаш етит (лейкоксеп)------->- cijien (±  амфпбол)--------  ̂ бпотлт,
лабрадор-------- андезин-------- (±  цопзит, эппдот)----------- олнгоклаз (±  кварц).

В «друзитовой» стадии метаморфизма каймы вторичных лшнералов 
тонкие; в стадию амфиболизации первичные лтнералы  исчезают п друзиты 
преобразую тся в различные амфиболиты — диопсид-граматовые, грана-
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товые, актинолитовые, роговообманковые и др., обладающие кристаллж- 
аационной сланцеватостью; при ультраметаморфнзме — мигматвзацяя 
и гранитизации — они преобразуются в мигматиты типа амфиболовых, 
биотит-амфиболовых (с эпидотом, гранатом) и биотитовых гнейсов.

С главной фазой беломорского тектогенеза связано развитие в регио
нальном масштабе явлений ультраметаморфизма (перекристаллизация, 
анатексис, мпгматнзация, гранитизация, высокотемпературный кремне
щелочной метасоматоз) и формирование ультраметагенных гранитов 
и гранптоидов. Среди них выделяются два главных генетических типа:
i)  анатектит-гранпты и 2) метасоматичесние граниты и гранито1щы.

Анатектит-граниты подразделяются на автохтонные, параавтохтон- 
ные и аллохтонпые тела, а по времени — на соскладчатые и поздпесклад- 
чатые. Наиболее характерны для тех и других: а) малая величина тел 
(до 2 —5 км, чаще сотни и десятки метров в поперечнике), б) связь со 
складчатыми структурами или с сингенетичными разрывами, разломамв 
и трещипами отслоения, в) отсутствие реаких и четких контактов 
и постепенный переход в окружающие мигматиты, г) неоднородное вну
треннее строение и наличие остатков вмещающих пород, д) отсутствие 
типичных магматических структ>’р (обычны гранобластовые структуры
II массивная или сланцеватая текстура, осложненные в той или иной 
степени явлениями метасоматоза — кремниевого, калиевого и натрового).

По количественно-минералогическому и химическому составу выде
ляются следующие связанные переходами грлипы апатектитов: а) кварце
вые диориты, б) гранодиориты (до Ю“о микроклина — Mi), в) микро- 
клин-плагиоклазовые граниты (10—20% Mi) и г) плагиоклаз-микрокли- 
новые граипты (25—30% Mi). Количество плагиоклаза (JVs 12—38) колеб
лется в широких пределах — от 34 до 60%, кварца 25—389о, цветные 
минералы (биотит, амфибол, эпидот, мусковит порознь, или совместно) 
в сумме обычно составляют в гранитах 6 —8 %, в диоритах до 15—20%; 
акцессорные — апатит, циркон, рутил, магнетит, сфен, ортит, гранат.

По соотношению полевых шпатов и кварца апатектиты отвечают 
анхиэвтектпческпл! породам, Петрохимически они характеризуются пере- 
сыщенностью глиноземом, величиной а в пределах 11 — 15, с от 1 до 5 
и 6 от 3 до 6 в гранитах и до 10 в гранодиоритах. Общее содержание 
щелочей колеблется от 5,3 до 8,1 “о, причем только в существенно микро- 
клиновых гранитах калия больше, чем натрш».

Характерна зависимость состава автохтонных и частью параавто- 
хтонных апатектитов от состава вмещающих пород. К свитам кианит- 
гранат-бпотитовых п других глиноземистых гнейсов приурочены суще
ственно олпгоклазовые и плагиоклаз-микроклииовые граниты с белым 
или желтоватыА! мпкроклином, белые двуслюдяные и гранатсодержащие 
граниты. В гнейсах KepeibCKoii свпты преобладают красные и розовые 
плагиоклаз-микроклпновые граниты, наиболее распрострапепные в бело- 
морпдах. Гранодпорпты и плагпогранпты чаще всего встречаются среди 
амфиболовых гнейсов п амфпболптов.

Происхождение анатектпт-гранитов и гранптоидов оценивается раз
лично. Одни считают их интрузивный!и ювенильными породами (П. К. Гри
горьев, 10. С. Неуструев, П. А. Борисов, Н. .\. Болотовская), другие — 
продукталш метасоматической гранитизации (Н. Г. Судовпков, В. В. Жда
нов). Наиболее вероятно, что оип кристаллизовались из палингенного 
расплава, возникшего при селективном плавлении пород беломорской 
серии и затем отвердевшего либо ыа месте образования (автохтонные 
тела), либо перемещенного на то или иное расстояние по разрывам
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и разломам (а л л о \т о н т .1е тела). Позднее породы подвергались автоме- 
тасоматпческой переработке п перекристаллизации. Вследствие сложного 
генезиса опи одновременно обладают чертами, присущими магматшшским 
гранитам и гранитоидам более высоких структурных этажей, а по вну
треннему строению п микроструктуре сходны с собственно метасоматиче- 
скнми гранитами, и в то же время их минеральный состав зависит от 
состава вмещающих пород.

М етасоматические граниты и гранитоиды возникают по породам 
беломорской серии и встречаются повсеместно среди мигматитов; крупные 
тела они образую т лишь в районе р. Умба — Вольостров на Терском 
побережье, где они развиты по гпперстеновш! диоритам и гнейсам — 
бластомилонптам. Это средне- и крупнозернистые породы, обычно 
с гетерозериистой структурой вследствие увеличения размеров метабластов 
кварца и микроклина. Зерна плагиоклаза имеют коррозионные очертания; 
широко развиты стш лекти ты  (биотит-кварцевые, мусковит-кварцевые, 
эпидот-кварцевые, амфибол-кварцевые), мирмекиты, пертпты и анти- 
пертиты.

В парагенетической связи с анатектитами и мигматитаьш находятся 
многочисленные жилы нескольких генераций различного строения, 
размеров, структуры  и происхождения, представленных аплпталш, пегма- 
тоидами и пегматитами, полевонш ат-кварцевьши, кварцевыми и кварц- 
карбонатными образованиями. Все они обнаруживают геохиАшческое 
родство друг с другом и петрохимическую зависимость от пород, 
явивш ихся источником палингенного расплава и связанных с ним 
растворов.

К наиболее поздним магматическим образованиям архея относятся 
позднескладчатые граниты и трещинные интрузии основных пород. 
Те и другие принадлеж ат периоду консолидации беломорид и не имеют 
существенного значения в геологическом строении региона.

Позднескладчатые граниты образуют дайки и мелкие штоки, тяготе
ющие к нижней части разреза беломорской серии и секущие складчатость 
гнейсов и мигматитов с отчетливыми контакталш. Состав этих гранитов 
не зависит от вмещающих пород; они отличаются постоянным содержа
нием кварца (29—32% ) и цветных минералов (биотита и мусковита 
в сумме 6 —8 %). Соотношение микроклина с плагиоклазом (олигоклазом) 
варьирует от 1 : 1 до 1 : 4 ,  но сумма щелочей всегда более пли менее 
постоянна (около 8 %). Очень характерно низкое и постоянное содержание 
извести (до 1,5% ), ж елеза (0,7—0,9% ) и магнезии (0,2—0,3% ) вне зависи
мости от того, обогащен гранит плагиоклазом  (до 45%) или микроклином 
(до 33,5% ). С труктура пород гипидиоморфнозернпстая, иногда ориенти- 
рованпая гранобластовая; текстура массивная или слабогнейсовидная 
с участками и зонами пегматоидного строения.

Позднескладчатые основные породы — габбро-порфириты, габбро- 
диабазы, габбро-нориты, реже оливиновые нориты и перидотиты обра
зуют дайки и линейновытянутые штоки в пределах зон протяженностью 
до нескольких километров, включающих от единиц до 2—3 десятков 
мелких тел мощностью от децилштров до десятков метров и длиной до 
десятков и сотен метров. Эти зоны и приуроченные к ним трещинные 
интрузии секут отдельные складчатые структуры беломорид, но чаще 
вытянуты в общем северо-западном простирании зоны. По составу, 
структуре, контактовьш  изменениям эти породы — «жильные друзиты)) — 
весьма близки к соответствующим разновидностям раннескладчатых 
друзитов, от которых их раньше не отделяли. Главным отличием их
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являются зоны закалки в контакте с гнейсами и мигматитами. Геологиче
ские наблюдения позволяют считать, что образование трещинных интру
зий основных пород охватывает длительный отрезок времени — от начала 
консолидации беломорид до полного отвердевания вмещающих пород, 
т. е. позднескладчатые граниты и габброиды являются одновременными.

От редакт ора

В раннепротерозойское время Беломорский блок как средин
ный массив карелид характеризуется субплатформенньш режимом. 
По К. А. Шуркипу, здесь после накопления тундровой серии с участием 
сланцеватых амфиболитов и метабазитов появляются метагаббро, габбро- 
нориты, серпентиниты, а затем реоморфные »гагматитообразующие пла- 
гиоклазовые граниты, гранодиориты и микроклиновые граниты (Гирвас- 
озерскпн, Соколизерский и другие массивы), пегматоидные плагиоклаз- 
микроклиновые граниты с опаловидным кварцем (Стрельнинскнй, Вичан- 
ский и другие массивы) и, наконец, щелочные граниты (Канозерский 
массив). Начиная с иотния (поздний протерозой) устанавлмается 
платформенный режим. К платформенным образованиям палеозоя, свя
занным с радиальными движениями и расколами, в Беломорском блоке 
относятся дайки щелочных порфиритов (абсолютный возраст 475— 
520 млн, лет), а также ультраосновные щелочные интрузии центрального 
типа, щелочные и субщелочные лахшрофиры, щелочные метасоматиты, 
карбонатиты, трубки взрыва; для этих образований указывается абсолют
ный возраст 380—400 млн. лет. Наиболее молодыми (280—300 млн. лет) 
являются щелочные базальты Кандалакшской зоны трещиноватости.

Взгляды К. А. Шуркина на развитие и формирование беломорид не 
являются общепринятыми. Согласно друго11 распространенной точке 
зрения гранитоиды Беломорского блока принадлежат дв>̂ 1 последова
тельным колшлексам, из которых каждый следует за соответствующ1тми 
проявлениями основного магматизма. Гранитоиды обоих комплексов 
рассматриваются как магматические, интрузивные; иногда возникает 
предположение о принадлежности более молодого из них к раннему 
протерозою.

Гранит оиды Беломорского блока

Гранитоидные породы Беломорской структурно-формационной зоны 
архея принадлежат дву>1 ко%шлексам: 1) кохшлексу ранних архейских 
плагиоклазопых гранитов, граиодпоритов и диоритов, 2) комплексу 
поздних архейских плагпокла.ч-мпкроклиновых гранитов, граподиоритов 
и диоритов. Эти комплексы относятся к двум стадиям архейского 
тектоно-магматпческого цикла, совпадающим по времени с двумя фазами 
архейской складчатости — раннеархейской (саамской, по А. А. Полка- 
нову, 1936) и поздпеархейскоп (свекофеннской, по терминологии фпнскпх 
геологов). Каждому комплексу предшествует впедренпе основной и ультра- 
основной маг.мы, представленной в настоящее время для раннего периода 
ортоамфпболитами и карбонат-амфпболовыми сланцами, а для более 
позднего — друзптами, габбро-апортозита.ми, пироксепптами и перидо
титами.

Такая схема стратиграфии магматических образований архея Бело
морского блока разделяется многими исследователями (В. Перевозчи
ковой, Р. П. Солодкой, Н. А. Болотовской, О. П. Луниной, В. С. Смир
новой и др.).
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в  соответствии с представлениями Ю. Ир. Половпнкпноп (1958), 
приы енпвтей принципы тектопо-магматического анализа к докембрий- 
ским подвижным поясам, рапнип архейский комплекс граиитоидов 
относится к panneii, а поздний архейский — к средней стадиям развития 
архейского подвижного пояса.

Размеп^енпе грапитопдов обоих комплексов показано на прилагаемой 
карте-схеме (рис. 19).

Гранитопды раннего комплекса являю тся наиболее древними в Бело
морском paiione. Они тесно связаны с вмещающими парагнейсами и амфи
болитами беломорской серпн и почти не отделимы от них.

Это типичные соскладчатые интрузии, залегающие согласно с вмеща
ющими породами, пмеющпе формы силлов, факолитов или пластообразных 
штоков и ж ил. Вследствие регионального метаморфизма о е ш  гнейсовидрты 
л по старой терминологии называются гнейсо-гранптами, гнейсо-грано- 
длорптами п гнейсо-диорита.ми. Реже встречаются массивные разновид
ности, постепенно переходящ ие в огнейсованные граниты ц далее через 
зоны мигматитов в гне1‘1сы.

Наиболее KpynHJiie массивы этих гранитопдов отмечаются в районе 
р. Подас. к северу от р. Ковдор, в районе Кюме-тундры, на южном берегу 
К овдозера, в районе озер Х анкаш  — Сопозеро — Большое Воронское. По
следний массив размеров! 12 х  4,0 вытянут в северо-восточном напра
влении, по-видимому, вдоль древнего разлома, к которому приурочена 
такж е группа тел основных пород (друзптов), местами пересекающих 
граниты. Массив сложен олпгоклазовым гранитом, в центральной части 
массивным, а по периферии гнейсовидннм. Более мелкие тела встречаются 
повсеместно, например к западу от горы Рекалатва, в районе Топозера, 
сел Бирма п Сум-посад, в районе Выгозера н в других районах. Они 
имеют различные размеры (0 ,5—3 км-) п наблюдаются во всех толщах 
беломорской серии, причем устанавливается зависимость состава граиито
идов от состава вмещающих пород. В амфиболовых породах развиваются 
диориты, в слюдяных гнейсах — олпгоклазовые граниты, в толщах 
переслаивания амфиболсодержащих пород н слюдянььх гнейсов преобла
дают гранодиорпты. С труктура пород преимущественно гранобластовая, 
иногда гранитовая; текстура часто гнейсовидная. Преобладают олигокла- 
зовые граниты, cocTonutue из олнгоклаза, кварца и биотита. В виде 
примеси присутствую т микроклин, гранат, мусковит, хлорит, эпидот 
и редко амфибол; акцессорные — апатит, циркон п магнетит.

В гранодиорнтах и дпорнтах преобладающим минералом является 
андезин, в меньшем количестве по сравнению с гранитами присутствует 
кварц; из цветных минералов наблюдаются роговая обманка и биотпт. 
В виде примеси встречаются днопспд, гиперстен и гранат; акцессорные — 
апатит, циркон, магнетит п сфен; вторичные — кальцит, скаполит, 
серицит, эпидот, лейкоксен, гематит.

Во всех массивах древнейших гранптоидов наблюдаются следы 
проявления более молодых плагиоклаз-микроклпновых гранитов, образу
ющих маломощные ж илки  и неправильные выделения. Н а границе 
с ними в плагиогранитах появляется калиевый полевой шпат, развива
ющийся мезостатически п корродирующий плагиоклаз и кварц. Наблю
дается замещение биотита мусковитом.

Химические анализы плагиогранитов показывают близость их 
к нормально гранитовому типу, иногда с небольшим отклонением к гра- 
нодиориту. Д л я  них характерна некоторая пересыщенность глиноземом 
я  значительное преобладание натрия над калием.
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По данным спектральных анализов, для плагногранитов характерно 
полное отсутствие кобальта и часто также никеля п хрома. Это дало 
основание предполагать, пто гнейсы, не содержащие никеля, кобальта 
и хрома, являю тся ортогнеисами, генетически связанными с описываемым 
коАгалексом гранитоидов. Последнее обстоятельство весьма важно, так 
как оно опровергает существующее мнение об образовании описываемых 
гранитоидов при региональной гранитизации беломорского гнейсового 
комплекса.

К жильной фации гранитоидов относятся некоторые аплиты, а также 
"пегматиты, иногда содержащие мусковит.

Абсолютный возраст равших архейских гранитоидов определяется 
данными, характеризую щ ими беломорскую формацию в целом, и ра
вен (аргоновый метод) 1900—2140 млн. лет (Полканов, Кратц, Ш ур- 
кин, 19C/i).

Гранитоиды более позднего архейского колшлекса в отличие от выше- 
описанных являю тся преимущественно массивными и лишь в перифери
ческих частях интрузий они огиейсованы согласно со слоистостью вмеща
ющих пород. Массивы их окруж ены  ареалами мигматитов, связанных посте- 
пеш ш ми переходами с гнейсами. Такой характер интрузий свидетельствует 
о соскладчатом их образовании, а сами граниты являю тся мигматитобразу- 
ющими. В распределении интрузий наблюдается тесная связь с зонами 
разломов, выделенными геофизическими работами и подтвержденвсыми 
геолсд ипескимп данными В. А. Перевозчиковой, В. П. Шмыгалева, 
А. Е . Мил^1Йлгок и других исследователей. По представлениям В. А. Пере
возчиковой, большинство из них является глубинными долгоживущиьш 
разломами, заложенными еще в раннее архейское время и омоложенными 
в последующие периоды. В пределах беломорид они имеют претгущ е- 
ственно северо-восточное и широтное простирания, кроме наиболее 
крупного разлома северо-западного направления (в юго-восточной части 
скрытого водами К андалакш ского залива).

Ф орма и размеры массивов более поздних архейских гранитоидов 
весьма различны (от 2—3 до 80 км^). Они образуют грешны тел непра
вильной фop^гы, разделенных участками сильно мигматизированных 
гнейсов, и являю тся, по-видимол1у, или расслоеннылш антиклинал- 
батолитамн или апикальными частями («окна») интрузивных масс, еще 
не вскрытых эрозией. Реж е встречаются крупные плутоны овшщальной, 
куполовидной пли подковообразной формы, приуроченные к осевым 
частям антпклинориев, сложенных гнейсами и мигматитами керетьской 
II кандской свит беломорской серии. Более мелкие тела их (от сотен 
метров до 1 — 2  км^) широко распространены во всех толщах серии. 
В больш инстве случаев они тесно связаны  с зонами интенсивной мигматп- 
зации  и гранитизации и, по-видимому, имеют л1етасоматическое проис
хождение.

Абсолютный возраст поздвшх архейских гранитоидов для разных 
массивов колеблется в пределах 1750—1950 млн. лет (аргоновый метод; 
Л А Г Е Д  АН СССР); возраст пегматитов свинцово-урапо-ториевьш методом 
(В иноградов, Т угаринов, 1964) определяется в 1860 млн. лет *.

По составу* различаю т следующие породы: диориты, гранодиориты, 
плагиограниты , иногда называемые трондьемитами, плагиоклаз-микро-

•  К ак указано ранее, для псего Балтийского щпта это, вероятао, «омоложеппыш 
возраст, связанный с процессами метаморфизма и структурной перестройки, происхо
дившими в раннем протерозое и позднее. — П рим. ред.
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клиновые граниты, граносиениты и сиениты. Преобладают плагиоклаз- 
микроклиновые граниты; остальные разновидности имеют подчиненное 
значение.

Плагиоклаз-микроклиновые граниты слагают следующие главней
шие массивы (с северо-запада на юго-восток): 1) Гпрвасозерский (к северу 
от 03. Гпрвас, в районе Иуль-тундры) подковообразной формы площадью 
около 80 км^; 2) Ковдозерско-Сеннозерскнп. вытянутый в северо-восточ- 
Н0Л1 направлении вдоль берегов озер Сенного и Ковдозера; 3) массив 
Корытные Горы (к западу от оз. Нижнее Ыотозеро), представленный 
серией куполовидных тел, приуроченных к осевой части Ковдозерско- 
Керетьского пР1Тпклинория; 4) Подужемскпй (по р. Кемь, вблизв 
с. Иоду'жемье), состоящий из группы овоидальных тел, вытянутых вдоль 
Кемской зоны разлома северо-восточного простирания; 5) Кузовский 
(на о. Русский Кузов, Белое море); 6) Юковский (на Юковском полу
острове Онежской губы, горы Медвежьи Голевы); 7) массив мыса Красная 
Щелья (на побережье Онежской губы).

Плагно1{лаз-мцкроклпновые граниты массивны пли огпейсоианы, 
среднезерписты и крупнозернисты, реже мелкозернисты, розовато-серого, 
розового и мясо-красного цвета. Обычно они норавномерипзериисты, 
иногда порфпровидны или пегматоидны. Порфировые выделения пред
ставлены мпкроклином н плагиоклазом. Структура пород гранитовая, 
порфиробластовая, реже аплнтовая и грапобластовая. Минеральный 
состав: микроклпн (преобладает), плагиоклаз (Л'г II!—20). кварц, биотит, 
незначительная npmiecb магнетита, роговой обманки, мусковита, граната, 
эпидота; из акцессорных минералов обычно присутствуют апатит и ци])- 
кон, реже сфен и ортит. В приконтактовых частях с основными и ультраос- 
новными породами граниты теряют лтикроклин. что связано с выносом 
калия п псреотложсиием его в впде слюды.

По химическому составу плагиоклаз-микроклиновые граниты 
характеризуются преобладанием глиноземистой части над железомаг- 
незиальной и высоким содержанием щелочей, при равном отношении 
натрия к кальцию, т. е. относятся к типичным гранитам щелочноземель
ного ряда.

Плагноклазовые граниты н граноднориты большей частью присут
ствуют совместно. Ими сложены Соностровский массив и ряд выходов 
на побережье Кандалакшского залива, между селами Кереть п Тридпно. 
В шлифах они обнаруживают бластогранитовую структуру, осложненную 
проявлениями калиевого метасоматоза, и состоят из плагиоклаза ряда 
альбит-олигоклаза (макроскопически красного цвета), кварца, микроклина 
п биотита. В впде примеси присутствуют роговая обманка, мусковит, 
эпидот; акцессорные — апатит и циркон.

Диориты встречаются редко. Вместе с плагнограниташт они слагают 
массив горы Лейпи, к востоку от тундры Леивойва, шгеющий штоко- 
образпую форму (площадью 0,5 клг) и серию тел в районе сел Кузема 
и Поньгома в Кемском районе, приуроченных к Поньгомской зоне раз
лома. Д ля последних пород, по данньм В. И. Шмыгалева и др., харак
терны первичномагматпческпе текстуры течения и трахитоидность. 
Структура их претгущественно гранобластовая п гиппдпоморфнозернн- 
стая. Минеральный состав: андезнн, микроклпн, роговая обманка, 
днопсид, гпперстен, авгит, биотит с примесью магнетита, граната, 
кальцита; акцессорные — сфен, апатит, ортпт и цпркон.

Граноспениты и сиениты слагают массив площадью около И  
в районе Тепси-тундры и несколько мелких тел к северу от Ворегозера
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и в других местах. Массив Тепси-тувдра является типичным конкордант- 
ным телом и имеет постепенные переходы во вмещающие породы — гнейсы 
и амфиболиты беломорской серии. Состав интрузии разнообразен и пред
ставлен рядом переходных разновидностей от типичных сиенитов до 
роговообманковых и ппроксен-роговообманковых гранитов. Минеральный 
состав их следующий: микроклпн, альбит-олигоклаз, амфибол (роговая 
обманка, изредка субщелочная пли гастингсит), диопсид, биотит, кварц; 
акцессорные — сфен, апатит, ортит, рудный мииерал, лейкоксен; вто
ричные — серпцит, хлорит, эпидот, альбит. С труктура породы бласто- 
грапитовая с широко развитой коррозией всех минералов кварцем 
и млкроклином.

С комплексом поздних архейских гранитоидов генетически связаны 
ж ильны е породы среднего и кислого состава, представленные диорит-апли- 
тами, гранит-аплитами, пегматитами п жилами кварцевого, альбит- 
кварцевого и кварц-карбонатного состава. Наибольшее значение имеют 
пегматитовые жилы как по распространению, так и по их практической 
ценности, так как многие из них являю тся промышленными месторожде
ниями слюды-мусковита и керамического сырья.

К а р е л ь с к а я  с к л а д ч а т а я  област ь  

Районирование

К арельская  складчатая область отделена от антиклинорного Б ело
морского блока (рис. 2 0 , 1) зонами глубинных разломов северо-западного, 
.местами близкого к меридиональному или шпротному направления. 
В ней установлены следующие региональные структуры, сложенные архей
скими и раннепротерозойскш 1и образованиями:

а) ядро К арельского срединного массива карелид;
б) пояса внешних и внутренних геосинклинальных прогибов, 

концентрически зонально опоясывающих ядро Карельского срединного 
массива, ограниченных зонами глубинных разломов п образующих 
прогибы — II  — С еверо-К арельская синклинальная зона в районе 
озер К уолаярви , П аноярви, К укасозера, IV — Восточно-Карельская 
зона в районе озер Тикш еозера и Выгозера, с ответвлением на Ветряный 
иояс, V I — Западно-К арельская зона в районе озер Куйтозера, Сегозера, 
Онежского озера, вклю чая район с. Х аутовары , V III — Восточно-Финлянд
с к ая  зона П риладож ья;

в) разделяюпцхе эти прогибы антиклинорные внутренние поднятия: 
I j j _  С еверо-К арельская зона, V — Ц ентрально-К арельская зона и V II — 

Восточно-Ф инляндская зона Карельского перешейка;
г) наложенные структуры  грабен-синклиналей и мульд, которые 

развивались в омоложенных швах зон глубинных разломов в тектониче
ски унаследованном плане;

д) орогенные впадины, сохранивш иеся в области складчатого обрам
ления щ ита (О неж ская и Л адож ская).

Архей

Н аиболее древние из известных — архейские изверженные породы 
представлены  гранитоидами глубинных зон, иногда сложного ультра- 
метаморфического генезиса. Они слагаю т ядро Карельского массива 
и  повсеместно фундамент карелид и обнажаются на антиклинорных
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/  _  границы CTpyirrypinax зои; 2  —  грлшцы плложсиных мульд, грабск-сииклиналсП « воадш к 
g — пютформсинче интр>’эии позднего цротсрозип — грапиты рапакавл; I — область складчатых 

структур беломорил; главные стру»пурныс зо1Ш карслвд: II — Севсро-К.фахьская сщ1Кпинорн;1Я, 
i j l  — ссвсро-1\арсльсная лнтпклииорная, IV — Иосточио-Карельсная сиикливорпля, V — Ц«|* 
тралько-Нарс.'1ьская антиклипорная, VI — Заоадмо-Карельская сшсклщюрная, VII — Восточно* 

ФШ1л ян дская  аитшаипорыая, VIII — Восточио-Финлякаская сш1к.1 В11орная



внутренних поднятиях; тесно связаны с архепскпмп нерасчлененными» 
вероятно беломорскпмп, гнейсами и амфпболптамп и согласно с нпмц 
дпслоцпрованы.

Средп архейских гранптондов выделяют более ранние нлагнокла- 
аовые (олпгоклазовые), нередко гнейсовпдные граниты (граниты I гругшы) 
л  более ноадпие — нлагиоклаз-микроклиновые граниты, такж е часто 
гнейсовпдные, мпгматпты, аплиты п пегматиты (граниты II  группы). 
В некоторых районах образование олигоклазовых и плагиоклаз-лшкро- 
клиповых гранитов разделено во времени внедрением основных пород. 
Основные породы, вероятно эффузивные, превращенные в амфиболиты, 
такн:е предшествовали образованию архейских гранитопдов и местами 
сохранились в них в виде ксенолитов.

П лагиоклазовые и пастью микроклпн-нлагиоклазовые граниты, 
гранодиориты и диориты образуют большие поля в Северо-Карельской 
и Западно-К арельской антиклинорных зонах и в виде более мелких тел 
встречаются в других антиклинальньк структурах. Эти гранитопды 
образую т сложный колшлекс, в составе которого наряду с интрузпвнылш 
гранптоидакгп п гранитпзпрованныьш породами («грапито-гнейсами») 
архейского возраста присутствую т и гранитопды раннего протерозоя 
аналогичного пли близкого состава, которые в настоящее врелш в боль- 
гаинстве случаев не могут быть отделены от архейских.

П лагиоклазовы е граниты — это серые породы с различной крупно
стью зерен, иногда порфировидные с фенобластамп плагиоклаза и пегма- 
тоидные. С труктура их гранобластовая, реже гранитовая, с отчетливылш 
следами катаклаза , грануляции и лгалонитизацип. Минеральный состав; 
плагиоклаз (Л'2 J8—25), кварц и биотит; в небольшом количестве присут
ствуют мпкроклин, роговая обманка, мусковит, эпидот, кальцит 
и хлорит; акцессорные — магнетит, апатит, сфен, ортит, циркон.

Наблю даю тся переходы олигоклазовых гранитов в гранодиориты 
и диориты, отличающиеся низким содержанием кварца, более основным 
плагиоклазом  (№  28—30) п большей ролью цветных минералов. Почти 
повсеместно олигоклазовые граниты несут следы воздействия более 
молодых илагиоклаз-микроклиновы х гранитов, что выражается в появ
лении в них наложенного микроклина и наличии секущих и со
гласны х гранитовых прож илков и ж ил плагиоклаз-микроклинового 
состава.

Х имический состав плагиоклазовы х гранитопдов колеблется от 
бедных калием щелочноземельных плагиогранитов и диоритов до ти
пичных гранодиорптов. Д ля  этой группы характерно высокое содержание 
глинозема, а такж е преобладание натрия над калием.

Полезных ископаемых, связанных с плагпоклазовыми гранитоидами, 
не установлено.

П лагиоклаз-микроклиновы е граниты и гранодиориты близки по 
характеру  развития и составу к позднеархейским гранитоидам Беломор
ского района. Н аиболее крупные поля пх развития выделены на восточ
ном побережье Онежского озера, северо-восточном побережье Повенец- 
кого залива и северном побережье Сегозера. В настоящее время возраст 
этих массивов, как и других тел плагпоклаз-мпкроклиновых гранитов, 
пересматривается, так как  многие из них не отделены от аналогичных 
по составу раннепротерозойских гранитопдов. Н а геологических картах 
последних лет почти вес массивы таких гранитопдов показаны как 
п е р а с ч л е н е п н ы е  иозднеархейские — раннепротерозойские питрузии. 
Некоторым критерием для отделения позднеархейскпх гранитопдов
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от раинепротерозойских служат такие акцессорные минералы, как 
флюорит, молибденит и берилл, типоморфные только для поздних 
гранитов раннего протерозоя.

Плагпоклаз-микроклиновые граниты образуют широкие ореолы 
мигматитов во вмещающих архейских породах — гнейсах и плагиокла- 
зовых гранитах — и имеют с последними постепенные переходы.

Плагпоклаз-микроклиновые граниты характеризуются розовым 
и красным цветом, массивной и нередко гнейсовиднои текстурой. Струк
тура их грапитовая порфпровпдная (фенобласты микроклина и пла
гиоклаза) и гранобластовая, осложненная явлениями калиевого мета
соматоза и отчасти окварцеванпя. Минеральный состав: микроклин, 
альбит-олигоклаз или олигоклаз, кварц, бпотнт, иногда роговая обманка, 
мусковит; акцессорные — апатит, циркон, рудный.

Химизм этих гранитов характеризуется высоким содержанием 
глинозема и щелочей (в сулше составляющих около 7”о) и низким содер
жанием окиси железа и магния, т. е. они относятся к пшичным гранитам 
щелочноземельного ряда.

Илагноклаз-микроклиновые граниты сопровождаются жилами аплитов, 
пегматитов и кварца.

Иоздпеархейские пегматиты в Карельском районе изучены слабо, 
и промышленная ценность их не установлена.

Абсолютный возраст архейских гнейсовидных плагноклаз-микро- 
клиновых гранитов и их пегматитов по данным аргонового метода 
(Борисова и др., 1961) равен 3050—2650 млн. лет; однако чаще они 
показывают колебания возраста в пределах 21UU—2450 млн. лет и, по
А. А. Полканову и Э. К. Герлингу (1961), являются «омоложенными».

Ранний протерозой

Проявления раннепротерозойского магматизма в области карелид 
сохранились в большей степени и лучше изучены, чем архейские, хотя 
и в отношении их 1гмеется еще много спорных, неясных и нерешенных 
вопросов. Как указывалось, спорным является вопрос о нижней границе 
протерозоя, а также вопрос о наличии двух геосинклпнальных стадтт 
карелпд с двукратным развитием начального магматизма п проявле
нием раннескладчатых гранитопдов. Повторение геосинклпнальных 
стадий мыслится как создающее два наложенных друг на друга струк
турных этажа (В. А. Перевозчикова), хотя иногда (К. О. Кратц) допу
скается и некоторое пространственное обособление соответствующих им 
магматических образований.

Образования нижнего и верхнего структурных этажей разделены 
крупным перерывом с резкой перестройкой плана складчатых структур.

Весьма широкое развитие разнообразных гранитопдов, сложные 
возрастные и генетические взаимоотношения создают большие трудности 
в их изучении и расчленении п требуют дополнительных иссле
дований.

Различные представления о последовательности магматических про
явлений в карелпдах хорошо видны при сравнении таблиц 2 и 3. Схема 
последовательности проявлений дшглштизма раннепротерозойского тек- 
тоно-магматического цикла в карелпдах и времени перехода региона 
в платформу, принятая в настоящем очерке, дана в табл. 4.
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Т а б л и ц а  2
Возрастная схема тфолвлсиип магматизма в карслидах. По М. А. Гиляровой

Время Стралтграфшссквс
подраздсленвя Магматические обрааованля

3аоа,

Всрх1ш й HOTHBii Силлы габбро-диабазов в толще иесчапи- 
ков и кварцевых песчаников

нэс. Послескладчатые rpauuxij paiiaimau

:Ш

S

Нпжлпп потним — хоглап- 
лтш

CyucapcKuii вулканогееньш комплекс 
Ьетрпцьш иояс, кодп]лекс «4-го пвкрова 

Пепеигн*
Туфонесчанпки и туфослапцы

*а
Угловое несогласие

огвОс.он
аt;

>,иR

Онежская серия Силлы /ошбазоп и габбро-диабазов 
в тупгитопоспых сланцах 

То /КО в лоломнтопон толще

>аSвоCSО,

1
’S3а
Sо.со
к

Сегозерская серия Сплли диабалов и габбро-диабазов 
в кварцито-псскишкооон толще 

Аркозо-конг.'юмсратовая толща 
Кора вывотрнваиня

Дппстрофизм. Граипты, секущие «докарелпй»

Г аббро-перидотито- 
вая формпщш

Базиты и гппсрбазиты Приладожья» 
Ceucpnoii Каролпи и др.

Днорнты и амфиболиты

Флишоидпая серия Приладожья, Севериой Карелии

>90»и
Сия

>s
5
§Г"

>а

а'Xо
=С

Офиолитовая серия Гипабиссальиые тела кварцевых порфи- 
ров и кератофиров 

Серпентиниты, тальковые, хлоритовые, 
актшюлигопые и другие с.чамцы 

Зеленые слапц1л по пф4»5'зивам, туфам, 
тз'фобрекчиям

Колчедаппая серия Зеленые слатгцы. амфиболиты и порфи
роиды п толще фнллитовндиых сланцев

Железорудная серия Лмфнболпты, железистые кварциты, раз
нообразные сланцы

Гпейсо-слп пцевая 
серия

Прослои амфиболовых сланцев и амфи
болитов в толще гнейсов и сланцев

Перерыв (?). Граппты, секупще беломорпды

Позлицй 
а рхей

(8

Докаре- 
лий (?)

Беломорская серия



Т а б л о ц а  3

Возрастная схема проявлспин магматизма и Карельской складчатоЛ областя. 
По В. Л. Псренозчпковои

Время Стадия Структурное аоложение Маг>1(1тпч 1*скас и глубинны е 
пл>тоиичсскпс образования

tS о 2 А

SS с: о-в

Плат-
формсп-

пая
В спстеиах омолои;синых 

разрывяых парушенпц дори- 
фе11ского фупдамспта

Д а ш ш  ocnoBHijx пород (м о л о ж е 
о с а д о ч в ы \ с ер и й  рпф ея)

С̂ ’оплат-
формрп-

пал

S.U

ьоCnа

ffi
ta

П орогг'ппых Rnnjnmax 
складчатых i^enoii нарелпд п 
noiiiix омоло'лчсимих разрипоо

Пластопосскутапе пптрзмпп п laii- 
кп габбро-квпрцев1лх дпорцтои (мо
ложе лотняиской серпик

Поглесилпдчатыс (н зонах 
омоло/|;о1П1их рлз.юмоп оорам- 
лсч11ш Балпшского щита)

Липкп, пятрузпп комплекса грапп- 
тов рпяакивп, мастью оброзоиокпя 
сложного гоисзиса

Поз.тсскладчаттае (в грабеп- 
спиклппалих, муль.тх ц зо
нах омолижеиыих разрыиыых 
нарушении фуидамеита каре- 
л«и)

Пластовые и пластпносекущяе 
шггрузии raCopo-nnpoKccjiuT-iii'piuu- 
тпт0 п(1п» комплекса (моло-.î o герян 
суйснргких спи г и свят Пстряного
DOHCU)

Пластпвыо и11тр>*эпи и дайки габ
бро. глГ)б[10-лпаба;»1В в свитах онеж
ской (>1ту.1ии) п сегоэерской (слряо- 
лли) серии

Послесклалчатые (в зопах 
главных п опериющпх глу- 
бплиых разрывных наруше
нии фу-пдамеита кареляд)

Позднескладчатые
D зопах лпяешшх проги

бов карелид

В зопах главных п оперя
ющих глуоиииых раарывиых 
иарушо1шй кареляд

Соскладчатые (в зопах лп- 
поГшых прогибов карелпд)

Секущие пятру:чт м|героклиновых‘ 
плагпоклаз-мпк1Юклинопых (частью 
ул ьтрамета мо рФ и ч еск и х) г рп иитои- 
JJOB — rnnj n.Nopyueit, Корманка, 
ортоклазоиых гр.иштов и граиосиеии- 
тпв Топозера

Пластовосекзгщпе и межформаппоп- 
вые питрузип плагноклазоньих н 
мпкроклпн-плагпоклазових гранитов 
частью ультрамстаморфического ге
незиса и иеремещеипых (включая 
вторую (1)азу постладожских образо- 
ваиий)

Дашш п секущие пвтр5*зпп ком
плекса габбро-порптов — перидоти
тов (типа Кппач, Киоашса?, Оланга) 
моложе тупгудско-надБоицкой серии

Пластовые п пластовосекущпе дпо- 
риты, кварцевые дпориты, граподпо- 
рпты, частью ультраметаморфическпе 
п перемещеппыо (включая первую 
фазу постладо-,кских oGpn^onannii).

Пластовые и пластовосекущпе 
пптрузии габбро-пироксеиит-лиорп- 
тового комплекса (Кааламо. Велп- 
мяки п др.) моложе ладожской ссрпв 
п других сгшхроииых

4 Заказ 1762. 49



П р о д о л ж е н и е  т а б л .  з

Время

а..
>а g S а.

яО.

Сталия Структурное положеияо

о
SUо.о
PQЯt3о

Соскладчатые илв радне- 
складпатые

Ранне- или доскладчатые 
(в прогибах и фундаменте)

М агм алгч ески е  и глубинные 
плутонические оОразования

Пластовые — диориты — граниты, 
частью гибридные образования 
ультраметаморфического генезиса и 
перемещенные 

Пластовые интрузии габбро-амфн- 
болитов, габбро-норитов, габбро- 
анортозитов, перидотитов

Архейские колшлексы фундамента карелид

П р н и е ч а п и е .  Двойная волнистая линия — крупные перерывы, сопровожда
вшиеся перестройкой плана складчатых структур; одинарная — перерывы.

Офиолитовая, или  кератофир-спилитовая, формация

К  первым проявлениям  раннепротерозойского тектоно-магматиче- 
ского цикла принадлеж ат интрузивные п эффузивные массы офиолитовой 
формации (М. А. Гилярова, см. табл. 2), позднее получившей название 
кератофир-спилитовой или спилит-кератофировой (Кратц, 1955, 1963). 
По мнению больш инства исследователей (Кратц, 1963; В. А. Перевоз
чикова), метаморфизованные вулканогенны е породы этой формации 
п оявлялись  дваж ды, в двух структурны х этажах карелид, т. е. в соответ
ствии с их двумя геосинклинальнымп этапами. В более раннем этапе 
онп приурочены  к тикш озерской, парандовской и гимольскоп сериям, 
содерж ат прослои джеспилитов и представлены породами амфиболитовои 
фации; в более позднем проявились в тунгудско-надвопцкой и больш- 
озерской  сериях Западно-К арельской  и Восточно-Карельской эвгеосин- 
клинальны х зон (см. рис. 20 ) и в меньшей мере в ладожской серии флп- 
шоидного прогиба; они менее метаморфизованы, сохраняют реликтовые 
структуры  и принадлеж ат амфиболитовои и зеленосланцевой фациям.

Б Восточно-Ф инляндской синклинальной зоне отмечается только 
одна, по-видимолгу, более ранЕшя из двух, толща вулканогенных пород 
(К ратц , 1963).

В тех структурны х зонах, где исследователи (К. О. Кратц,
В. А. П еревозчикова) принимаю т наличие двух этапов накопления 
основных вулканитов, а такж е доскладчатых и раннескладчатых ин
тр у зи й , меж ду НИЛ1И намечается крупный перерыв с резкой перестройкой 
структурного  п лан а. Вследствие этого раннепротерозойский возраст 
более раннего проявления этой формации принимается не всехш исследо
вателям и  и считается дискуссионным; согласная с гнейсами архея 
дислоцированпость пород и общие структурные взаимоотношения с архей- 
с к ш т  образованиям и позволяю т одним исследователям относить все эти 
образования к архею  (М. А. Гилярова), а другим считать их положение 
спорныл! — позднеархейскил! или раннепротерозойским (В. А. Перевоз
чикова, 1955— 1965 гг.).

М. А. Г и лярова признает наличие только единой сложно построен
ной толщ и офиолитовой формации, не разделенной на два яруса интру
зией гранитоидов (см. табл. 2). Вследствие этого приводимая здесь 
петрограф ическая характеристика офиолитовой формации и дается ею 
единой д ля  всех ее проявлений.
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Т а б л и ц а  4
Возрастная гхсма проявлепвй магматпзма п рапнспротерозойском

Платформа Спллы габбро-диабазов в песчаниках потппя

оя Габбро-щелочпой кокшлекс Елетьоаера

фнаа Cj бплатформенная Комплекс ранакпвн

Супсарсквй вул1{авогеиный комплекс, KOfM- 
плекс Ветрпиого пояса п др.

1
и В грабон-спнклпиалях

Пластовые ш1трузшт п дайкп габбро в 
габбро-длабазов в онежской cepmi

и мульдах
Пластоные пнтрузип п дайкп габбро в 

габбро-диабазов в сегозерской серии

Послескладчатыв

Плагпоклаз-мпкроклиаоаые граниты ком
плекса Нуорупи», ItopMiiiiKa и др.; ортокла- 
зовые граниты и граносиеипты

Габбро-перплотптовый комплекс расслоенных 
ннтрузий (Оланга)

осзо 2-U этаж

Поздпесклад-
чатые

Постладожские
гравитоипкг

Мпкроклиповме и пла- 
гиоклнз-мнкрокл иловые 

граннтоиды — 2-е постла- 
дожскис

ос.с

ГС0СШ1КЛИ-
налышх

образоиашгй
Раинесклад-

чатые
Плагпогранптопды — 

1-е постладожские

i<яd.
Доскладчатые Метаморфиэованные вулкпппты и интрузив 

офволнтовой (кератофнр-спилптовоп) форма- 
дип

1-й этаж 
геоснпклп-

Со складчатые Постппюльскив
гранитопды

Плагиоклаз-^гакроклино- 
вые гранитопды

Плагиограшггоиды
вальвых

образоваплй Доскладчатые Металюрфизованпые вулкаппты п потрузпп 
офиолитовой (кератофпр-спплптовой) форма
ции

Лрхейсклй фундамент карелнд

В состав формацпп входят метаморфпзовапные эффузивы п ппро- 
кластпческпе породы основного, кислого п в меньшей степенп ультра- 
основного состава, а также одновременные с нпм доскладчатые интрузпи 
того же состава.

Кислые эффузпвы п особенно нх нпрокластпческне разновидности 
связаны преимущественно с фпллитовпдноп толщей, образуя в ней 
согласные маломощные нрослоп, не отграниченные четко от осадочных 
пород как вследствие первичного смешения осадочного и туфогснного

/,♦ 5 t



материала, так и пя-за последующих регионального метаморфизма 
н рлссланцевания, стирающих границы между ними. Сюда относятся 
порфироиды, порфиритоиды, туфогенные породы и в единичных случаях 
туфобрекчип, всегда рассланцованные и дающие переходы к различ
ным кристаллическим сланцам, с>тцественно кварц-альбит-серицитового 
состава.

Основные вулканогенны е породы являю тся наиболее распростра
ненными в описываемой формации. При значительной мощности их 
толгци (до 2  км и более) они характеризую тся весьма однообразным 
составом (насколько можно судить по наименее измененной метаморфиз- 
люм их зеленосланцевой фации) и очень большим разнообразием струк
турных разновидностей.

Трещ иниого характера покровы, их туфы, туфобрекчии, лавобрекчии, 
а иногда и с трудом распознаваемые развальцованные шаровые лавы 
частично переслаиваю тся с филлитовиднойтолщ ей (колчеданной серией)* 
и с подчиненными ей кислыми эффузивами, но преимущественно залегают 
непосредственно выше их. В толще основных вулканогенных пород 
наблю даю тся маломощные прослои кремнистых, кварцитовых, филлито- 
видиых и известковистых сланцев, указываю щ их на подводный характер 
излияний. Эффузивы зеленокаменной толщи относятся к спилитам и пред
ставляю т собой рассланцованные тонкозернистые, часто миндалекамен
ные афанитовые породы, существенно альбит-актинолитового состава, 
иногда с мелки\ш  и редкими фенокристалла.ми альбитизированного 
п лаги оклаза. И зредка наблюдается реликтовая вариолитовая структура. 
Н и пироксен, ни основной плагиоклаз не встречаются даже в виде реликтов.

Региональный метаморфизм пород описываемой формации принад
леж ит фации зеленых сланцев пли амфпболитовой, или даже гранули- 
товой фации, а в условиях позднейшего метасоматоза и гранитизации 
они переходят в разнообразные кварцсодержащ пе кристаллические 
сланцы. Зеленосланцевые разности обнаруживаю т повышенное содержа
ние натрия, а такж е кальция, который входит в состав карбонатов 
и минералов эпидотовой группы.

У льтрабазитовы е эффузивы превращены в сланцы, состоящие из 
различны х сочетаний антпгорита, тремолита, актинолита, талька, 
хлорита, карбоната. Интересны и имеют практическое значение место
рож дения горшечного камня, приуроченные к метаморфизованньш 
гипербазитам  южного побереж ья Сегозера, зона Орехозеро — Кумчозеро 
(Ц еитральнал  К арелия) и др. В них наблюдается реликтовая порфи
ровая структура и определяется их происхождение за счет пикритов 
(Е л и с е е в ,  1928а, б, 1929; К ратц, 1963; Гилярова, 1962).

И нтрузивны е породы кератофир-спилитовой формации представлены 
м а;1ыми телами преоб.чадающих габбро-диабазов, превращенных в амфи
болиты, и более редкими серпентинизированными гипербазитами, 
пироксенитахш , перидотитами. По времени образования это досклад- 
чатые и раннескладчаты е интрузии. Интрузии второго этажа геосипкли- 
нальны х образований карелид получили название габбро, габбро-пиро- 
ксенитов Tirna В елпмяки и Кааламо.

Кислые интрузии образованы кварцевыми порфирами и кварцевыми 
кератофирами. В этих кислых породах чаще, чем в кислых эффузивах, 
сохраняю тся магматические структуры  с корродированными фенокри- 
сталлами голубого опаловидного кварца и идиоморфными фенокри-

* См. возрастную схему проявлений магматизма по М. А. Гиляровой (табл. 2).
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сталлаыи альбптпзпровапного плагиоклаза; основная масса фельзитовая. 
Интенсивно проявляется натровый, калиевьгй п кремниевый л!етасоматоз, 
связанный с воздействием соскладпатых гранитов (Судовиков, 1939; 
Гилярова, 1957). В связи с этим в химическом составе пород, в общем 
богатом щелочами, происходит увеличение кремнекпслоты и изменение 
отношения натрия к калию от разностей, богатых натрием, т. е. типичных 
кератофиров, к породам, в которых количество калия уравнивается 
или превышает количество натрия, сумма окислов железа и магния 
уменьшается за счет силицификации. Нередко кварцевые порфиры и квар
цевые кератофиры сильно осландованы и переходят в очковые сланцы.

Породы офиолитового, или кератофир-спилитового, комплекса 
и вмещающая их толща филлитовидних сланцев содержат богатые 
месторо/кдения серноколчеданных руд метасоматического происхо
ждения, связанных, по М. Л, Гиляровой, с воздействием несущих 
•оруденение микроклшювых гранитов.

Грапитоиды
Магматизм средней стадии образования нижнего структурного 

этажа карелид представлен преизкгущественно гранитоидами («постгимоль- 
-скими^). Как уже было отмечено при характеристике архейских гранито- 
идов, они часто не отделимы от последних, широко развиты в разных 
районах и представлены диоритами, кварцевыми диоритами, граподио- 
ритами, граниталш и в меньшей мере граносиенитами и сиенитами. 
Ими сложен большой (около СОО к.н^) плутон — Тавоярвинско-Тпкш- 
озерский в Северо-Карельском антиклинории и более мелкие массивы 
в Карельском срединном массиве, в Хаутоварской синклинорной 
структуре, в районах Сегозера, Юстозера, на восточном побережье 
Онен^ского озера и на других участках.

В тесной связи с этими гранптоидамп и с предшествовавшими им 
доскладчатыми норитамп развиваются породы чарпокитового типа, 
которые в Карелии еще слабо изучены.

Диориты, кварцевые диориты и гранодпориты среднезернисты, имеют 
серый цвет, массивную или гнейсовидную текстуру, плагиоклаз средней 
основности и сравнительно много цветных минералов — амфибола, биотита, 
реже реликтов пироксена.

Плагиограниты — более светлые п лейкократовые, с более кислым 
плагиоклазом (альбит-олпгоклазом), с небольшим количеством (до 10%) 
микроклина и с едпиственным цветным >шнералом — биотитом. Плагио- 
гранит-порфиры, плагиоаплиты и плагиопорфиры составляют жильную 
фацпю.

Позднее в тех же структурах проявляются плагпоклаз-мпкроклпно- 
вые, реже мпкроклиновые граниты, местами перехо;щщпе в грапосиениты; 
■они отличаются розоватым цветом, средне- и кр5Т1нозернпстьш, реже 
мелкозернистым, массивным, иногда порфировидпыл! сложением. Местами 
в H1LX сохраняются «теневые» текстуры и реликты пород ассимилированного 
субстрата. Обычно их массивы окружены ореолами мигматитов и резких 
границ с окружающими породами не имеют. В зависимости от количе
ственных соотношений главных минералов различают плагиоклазо- 
вые биотитовые граниты (серые), микроклип-плагиоклазовые граниты 
(розовато-серые) с массивной текстурой и гипидиоморфнозернистой струк
турой и микроклпновые красные массивнЕле порфировидные граниты. 
Возможно, что часть таких гранитов ошибочно относят к более древним 
грапитоидам.
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Х ш ш зм гранитоидов этого структурного этаж а соответствует породам 
нормальпого щелочноземельного ряда, но отличается несколько повышен
ным содержанпем глинозема, варьирующ им количеством щелочей (калие
вый метасоматоз) п слабым насыщением кремнекислотой (переход 
к сиенитам). М икроклиновые граниты (карташ овские) богаты калием 
и кремнием.

Гранитоиды средней стадии верхнего структурного этаж а геосинкли- 
нальных образопанип карелид, секущие тунгудскую , надвоицкую, ладож
скую и синхронные с ними серии, такж е представлены диоритами, кварце- 
вылги диоритами, гранодиоритами, нлагиоклазовымп гранитами то массив
ными, тотрахитоидными. Более основные из них часто являю тся гибридпьши 
породами периферических частей массивов, а граподиориты и плагиогра- 
нитьт слагаю т их центральные части. Эти гранитоиды получили название 
первых постладож скпх гранитоидов. Многочисленные тела их изучались 
в последнее время в Западном и Северо-Западном Приладожье Г. М. Са- 
ранчинои. Н аиболее крупные из них — Прпозерскии (75—100 
и К уркиекски!! (50 массивы.

Все массивы вытян^'тея в северо-западном или субмеридиональном 
направлении согласно со складчатой структурой района и часто приуро
чены к ядрам  синклиналей. Это — конформные гармоничные тела про
стого состава, сформировавшиеся в одну интрузивную фазу. Д айковая 
фаза для них не типична и с достоверностью устанавливается лишь для 
П риозерского массива.

Д л я  пород этого колшлекса характерен  серьги цвет, резко отлича
ющий их от более поздних розовых гранитов. Типична трахитоидная 
текстура, которая сохраняется, как правило, лишь в центральных частях 
крупных массивов; обычно породы огнейсованы, часто катаклазированы 
и милонитизироваиы. По плоскостям огнейсования и катаклаза особенно 
интенсивны метасоматические изменения, связанные с воздействием более 
поздних ьш кроклиновых (вторых постладожскпх) гранитов. Редко 
сохраняю тся первичные структуры  — гипидиоморфнозернистая и пор- 
ф ировидная. М пкроструктурны й анализ показывает, что все породы 
этого комплекса представляю т собой сложные S -f- В и S -Ь R 
тектопиты.

Главные минералы  пород: плагиоклаз Л'» 28—32 (45—55% ), кварц 
(10—30?о), роговая обманка и биотит (fm 53% ) суммарно 15—25%. 
Д л я  кварцевы х диоритов К уркиекского массива типичен железистый гипер- 
стен, содержащ ий 50—54% железистой составляющей. Характерным 
акцессорным минералом является сфен, присутствующий во всех разно
видностях; его содерж ание доходит до 1—2% . Значительно меньше 
развиты  апатит, циркон, магнетит и др. Наложенные и вторичные мине
ралы  — м икроклин , биотит, кварц, карбонаты, эппдот-цоизитовые 
минералы, сульфиды и пр. Из них главным является микроклин, развитый 
почти повсеместно и нередко приобретающий значение существенной 
составной части.

П етрохпмпчески этн гранитоиды являю тся породалш нормального 
ряда, слабо пересыщеннымп кремнекислотой. Типично постоянное 
преобладание натрия над калием, равное обычно 3 : 1 .

Н озднескладчаты й колшлекс гранитоидов (вторые постладожские 
гранитоиды) представлен однородными мпкроклиновыми гранитами 
и связанны ми с нш ш  ж илами аплитов и пегматитов. Наиболее крупными 
массивами являю тся: 1) К узнеченскпй — 55 2) полуострова Тервис — 
50кл(=, 3) острова П ут-сари и его окрестностей — 10 км^. Тела гранитов
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я  аплитов более мелких размеров, включая жилы и дайки, распростра
нены повсеместно.

Пространственная локализация, форма залегания и внутреннее 
строепие гранитных тел тесно связаны с древними разломами северо-за
падного и северо-восточного направлений. Эти разломы фиксируются 
зонами эрупигвных брекчий, бластомилонитов и катаклазитов. Связу
ющей массой эруптивных брекчий являются микроклиновые граниты, 
идентичные гранитам отдельных массивов. Мощность зон эруптивных 
брекчий доходит до 2 —2,5  км.

Гранитные тела, внедрившиеся вдоль северо-западных разломов, 
имеют конфор^шое и гармоничное строение (острова Тимонсари и Пут-сари), 
ДИС1 армоничаая и дисконформная форма залегания проявлена при 
локализации лшссивов вдоль северо-восточных или на пересечении 
перпендикулярных друг другу разломов (массивы Тервис и Кузнеченскии).

Плагиоклаз-микроклиновые граниты — среднезерцистые розовые 
породы трахитоидной текстуры. Граниты Кузиеченского массива 
крупнозернисты, огнейсованы и милонитизированы (Лыгина, Саранчина, 
1964). Структура пород гипидиоморфнозернистая, гранит-порфировая. 
Минеральный и хиьгаческий состав сравнительно постоянны. Главные 
минералы: микроклин (40—50%), кварц (30—359о), олигоклаз № 20—22 
(15—17%), биотит (железистость 51—59%) 5—7^»; акцессорные— апатит, 
циркон, магнетит; более редки флюорит, турмалин, сфен и др. В контами- 
нироваиных участках красных гранитов появляется красный гранат 
<до 10%).

Микроклиновые граниты характеризуются высоким содержанием 
«ремнекислоты (71—74%), постоянным преобладанием калия над нат
рием и обычно пересыщены глиноземом. Типичной чертой их является 
низкое содержание окиси титана (t =  0,3—0,4), в два-три раза меньше, 
чем в первых постладожских гранитоидах, и незначительное (<С1 %) 
содержание окиси железа.

По геологическому положению, вещественному составу и другим 
чертам постладожские микроклиновые граниты Карелии тождественны 
^позднек и нематическим гранитам» Финляндии (Simonen, 1960; Schm idt, 
1960). Их формирование связано с заключительным проявлением второй 
(селецкой) фазы карельской складчатости и образованием или актпвиза- 
дией разломов глубинного заложения, которые послужили путями 
проникновения гранитоидного вещества.

Габбро-перидотитовый послеск^шдчатый комплекс

Габбро-перидотитовый колшлекс приурочен к позднпм разломам, огра
н и ч и в а ю щ и м  поднимающиеся складчатые сооружения карелид *. Наиболее 
мощный габбро-перидотитовый пояс протягивается более чем па 100 «.и 
в субширотном направлении от Папаярви (Оланга) — Кукасозеро 
JK северо-восточному берегу Тпкшозера.

По-видимому, к этой же rpjnine следует отнести малые интрузии 
так называемых «постладожских» базитов п гппериазитов Приладожья 
и, возможно, гипербазиты Суриярви п Гайкола.

Возрастное положенпе кo^шлeкca определяется тем, что его породы 
пересекают раннепротерозойскпе соскладчатые граниты и их мигматиты 
и в свою очередь пересекаются послескладчатыми микропегматитовыми

• По миоишо М. А. Гиляровой, «докарелпд*.
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II порфировпдными гранлтамп Н уорунен, Корманка, Вычанка в Северной 
Кпрелпп.

Пазиты п пш ербазпты  мало изменены, не рассланцованы, сохраняю т 
магмат11ческпе текстуры, структуры и минеральный состав с о/швнном, 
мопоклнппым и р о м и тескн м  нпроксенамп. основным плагиоклазом — 
лапрпдпром; тела пх часто первпчпо расслоены, с хороню выраженшллщ 
трахитопдоымп текстурамп. Среди них выделяют предшествующие 
гппериазхттам недиффорспцпрованиые лабралор-ппроксеповые олпвиновые 
габбро и габиро-днаоазы н дифференцпрованные ннтрузпн пш ербазитов.

Д пабазы  н га^)бро-днабазы образ>пот довольно мощные п протя- 
жеппыо (до десятков километров в длину) интрузшт по расколам в фунда
менте, а в верхних структурных уровнях часто размещаются по контактам 
н плоскостям несогласия между фундаментом п рапиепротерозонскш т 
складчатыми осадочно-вулканогенными образованиями. В зоне П анаярви 
габбро-диабазы сосредоточены по южной границе (или близ нее) структуры 
К уола — П анаярви в виде цепочкп вытянутых в cyoujnpoTHOM наира- 
влепип тел. Устаповлено, что ультрабазпты массшва Ципрпнга пересе
кают описываемую гр^тзпу лабрадор-ппроксеповых габбро-диабазов, 
а сами пересекаются грапофировымп гранитами и жилами альбпт-актпно- 
литовых габбро-диабазов среднего протерозоя (Шлсоталев, Волотовская).

У льтрабазиты  слагают обычно малые тела (0,1— 11 —15 по длинной 
осп), которые одними исследователями рассматриваются как однофазные, 
дифференцироваппые на месте в результате гравптацпонной кристаллиза- 
диоипой дпфференциащш, а другилш — как сложные многофазные 
интрузии.

Особенно острая дискуссия по этому поводу развернулась в отношении 
гппррбазитов Северной Карелии. Расслоенные интрузии здесь слагаются 
трахптоидными оливииитами и перидотитами в лежачем боку п габбро- 
нориталги, габбро-лабрадоритами, габбро-пегматптамп, иногда троктоли- 
тами — в висячем.

Несколько более кислый комплекс бааптов и гипербазитов Прпла- 
дож'ья сложен многофазными телами: метапироксенптами, эвкритамп, 
метагаббро, габбро-норитамп, габбро-диоритами и диоритамп, реже 
габбро-мопцонптамп и мапгеритамп. Возможно, что некоторые из них 
(за исключением массивов Кааламо, Велимяки, М якпсало и Марттинан- 
сари) следует отнести к гр^тше блокпрованнььх, бескорневых досклад- 
чатых офиолитов.

У льтрабазпты  оппсываемой группы обычно несут рудопроявленпя 
меди, никеля и кобальта.

По хилшческому составу перидотиты и габбро-норпты Северной 
К арелии  почти не отличаются от средних анализов соответствующих 
пород, за псклгочением того, что в перидотитах содержатся несколько 
меньшие количества извести п сулгмарного железа, а в габбро-норитах 
меньше глинозема и извести и больше магнезип и окиси железа, что 
свидетельствует о меньшем содержании плагиоклаза и большем оливина 
в габбро-норитах Северной К арелии.

Послескладчатые гранитоиды раннего протерозоя

Особую группу среди гранптопдов раннего протерозоя состав.чяют 
граниты, гранодиорпты и грапосиениты массивов Нуорунен, Корманка, 
Вичаны (Северная К арелия), которые связаны, по мнению В. И . Нумеро- 
вой и К . О. К ратца (1963), с габбро-перидотитовым колшлексом Оланги.
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Малые пгаабпссальные тела их раслолагаются по зонам разломов в фун
даменте карелид. Для них характерно отсутствие ореолов мпгматизацпи» 
граиофировые структуры, налпчие ортоклаза. Наиболее детально изучен- 
HHii массив Нуорунеа (Бплибпна п Дашкова, 1У57) нредставляет собой 
лпизовидное тело площадью около 35 сложенное крупнозернисты!! 
микроклнповым граннтом с опаловидным кварцем, а в краевых частях — 
порфпровмдпьЕМ микрогранлтом. Порода состоит из микроклина, микро- 
клин-псртита, альбит-олигоклаза, кварца. 13 пеболыном ко.шпестве 
присутствуют ортоклаз, биотит, амфибол. Характерны акцессорные — 
флюорит, магнетит, апатит, циркон.

Ж и л ь н ая  ф ация представлена аилитам п, м пкропегм атцтам п, гранит- 
порф ирам и и кварцевы м и порфирами.

Граниты Пуорунеп и Кормаика 048eu> сильно пересыщены глино
земом, характеризуются почти постоянным преобладанием калия над 
натрием п железа над магнием, а также наличием фтора.

Средний протерозой

Основные и ультраосновные комплексы

В послеинверсионную стадию развития карелид в грабен-синкли
налях и мульдах в среднем протерозое накапливались осадочно-вулка
ногенные сегоаерская, онежская, а также суйсарская серии. Эффузивы 
U сопровождающие их многочисленные гипабиссальные иитрузип, силлы 
и даикп представлены только базитами и гипербазитами; осадочные 
породы — терригенные обломочные, карбонатные, а также глпдистые 
и шупгитсодержащие.

Диабазы, габбро-диабазы, леикодиабазы и альбптиты, слагающие 
силлы, характеризуются преимущественно мпнеральнои ассоциацией 
альбит — актинолит; реже наблюдаются более основной плагиоклаз — 
андезиР1-лабрадор и рогопая обманка. Породы несколько отличаются 
друг от друга текстурами, структурами, количестветы м соотпотенпем 
хлорита, эпидота, биотита, кальцита, титаиомагнетита и леикоксена. 
Мощные силлы габбро-диабазов и пологопадающие трещинные интрузии 
несколько дифференцированы: к лежачему боку приурочены мелано- 
кратовые разности, часто содержащие линзы, обогащенные титапомагне- 
титом (Коикары, Пудожгора), переходящие кверху в леикодиабазы и пегма- 
тоидиые диабазы с грапофиривььми каймами вокруг пдиоморфньгх широко
таблитчатых кристаллов розового альбита.

С комплексом o c h o b h i .ix  интрузий связаны гидротермальные жплы, 
несущие мелкие месторождения меди; некоторые из них разрабатывались 
в XVIЛ п X IX  веках.

Суисарскии * вулканический комплекс отделен несогласиями от 
нижележащих осадочно-вулканогенных комплексов и вьипележащпх 
песчаников и распространен в Карелии более широко. В районе Петро
заводска он занимает площадь свыше 2000 км- (о. Супсарп) и достигает 
мощности 1 — 1,5 км. Породы ого отличаются от более древних эффузивов 
сохранностью первичных структур п текстур, присутствием моноклинного 
пироксена, нераскрпсталлпзованыого вулканического стекла в основной 
массе, меньшей рассланцованиостью и меньшим метаморфизмом. Однако 
они претерпели сильный автометаморфизы в условиях избытка воды,

♦ Хоглаидскин комплекс, по М. А. Гиляровой.
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щелочен, СО 2 и пр., что выражается в альбитизацпи плагиоклаза и серпев- 
тинпзацпи олпвнна, образовании уралита, хлорита, эпидота, цоивита 
биотита п в некоторых членах серии — окислов железа и биотита.

По химическоА1у  составу суисарскии колшлекс отличается от нор
мальных пород основной магмы богатством щелочей и окисью титана 
при бедности кремнекислотои. По минеральному составу он обнаруживает 
все вариации пород — от альбитовых порфиритов и лейкодиабазов 
и габбро-диабазов до пикрптов и перидотитов, образовавшихся в резуль
тате кристаллизационной дифференциации, частично на глубине, частично 
in s ilu  (в мощных лавовых потоках), причем ультраосновные породы 
являю тся более поздними. По текстурным и структурным признакам 
выделяются породы со стекловатыми, порфиритовыми, миндалекаменными^ 
вариолитовылга разностями с андезптовьвш, микроофптовыми и другими 
структурами основной массы. Часто наблюдаются шаровые лавы, сопро
вождающиеся громадным объемом пирокластического материала, сорти
рованного по величине обломков в зависимости от удаленности от места 
изверж ения и переслаивающ егося с осадочными породами морского 
происхождения. Отсюда делается вывод об эксплозионных извержениях 
центрального типа в подводных условиях. Кислые вулканиты в суисар- 
ском комплексе достоверно не обнаружены.

В озраст суисарского комплекса определяется тем, что он залегает 
несогласно на сегозерской и онежской сериях *, предположительно 
прорываемых щелочными гранитами К анозера (Беломорье), возраст 
которых, по определергию Э. К. Герлпнга аргоновьш методом, равен 
1680 млн. лет, а такж е тем, что на нем несогласно залегают отложения 
иотнпя, более молодые, чем интрузии рапакиви, возраст которых определен 
Э. К . Герлингом в 1620— 1640 млн. лет (аргоновый, стронциевый и свин
цовый методы).

Гранит ы рапакиви

Граниты рапакивы  развиты вблизи южной окраины Балтийского 
щита — в Выборгском и Питкярантско-Туломозерском районах. Они 
слагаю т крупные тела площадью в тысячи квадратных километров, 
разобщенные Ладожской синклинорной зоной.

Выборгский массив изучали Я. И. Седергольм, В. Валь, В. Хакман 
и др. Н аиболее полные данные приводятся в монографии Д . А. Велико- 
славинского (1953).

Массив Выборга представляет собой восточную часть крупнейшей 
в мире интрузии рапакиви площадью 18 тыс Больш ая часть его
располож ена в Ю го-Западной Ф инляндии (окрестности Лаппеенранта — 
Ахвенисто). Он представляет собой пластинообразное тело, внедрившееся 
по границе стратиграфического несогласия между архейскими и раппепро- 
терозойскимп (?) образованиями. В зонах контакта вмещающие породы 
подвергаются активному изменению (мигматизации, микроклинизации) 
и часто встречаю тся в виде ксенолитов в теле массива. Нигде в породах 
комплекса рапакиви  не наблюдалось катаклаза и огнейсования. Массив 
является несогласньв! п дисгармоничиым по отношению к вмещающим 
породам. Он штеет сложное строение, обусловленное многократньш 
внедрением магмы. Н иж е описываются главные разновидности пород 
в порядке их образования (от древшьх к молодым): 1) лаппее-граниты,

• По М. А. Гиляровой, на карельском ко>галексв.
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2) выборгиты, 3) порфироопдные рапакнвн (две интрузивные фазы),
4) трахитоидиые рапакивп, 5 ) аплнты, 6) пегматиты.

Лаппее-граниты представляют собой паиболее основные члены 
комплекса и характеризуются несколько пониженным содержаниеи 
кварца (20—24%) и повышенным — телшоцветной части. Структура 
рапакпвп выражена в них плохо и часто отсутствует. Их залегание 
в контактовых зонах, обилие ксенолитов, такситовое сложение позволяют 
предполагать значительную роль контаминации в их образовании.

Выборгиты, являющиеся наиболее распространенными породами, 
соответствуют по химизму калиевым гранитам и характеризуются 
типичной структурой рапакивп.

Порфировидиые и трахитоидные рапакивп последующих интрузив
ных фаз отличаются от выборгитов преимущественно структурными 
и текстурными особенностями. /\ллиты и пегматиты встречаются исклю
чительно в виде мелких даек и жил, приуроченных к синкинематпческим 
трещинам массива; они представляют собой наиболее лейкократовые 
разности, обогащенные кварцем, микроклином и кислым плагиоклазом 
(до альбита).

Измененле химического состава от более ранних членов кокшлекса 
к более молодым характеризуется уменьшением содержания окислов 
магния, железа, кальция и увеличением содержания кремнекислоты 
и окиси калия. Такая эволюция химического состава обусловливает 
и закономерное изменение минерального состава пород от лаппее-гранитов 
к аплптам.

Питкярантско-Туломозерский (или Салминский) и расположенный 
к северо-востоку от него Улялегский массивы в связи со слабой обнажен
ностью изучены недостаточно. Отдельные части массивов исследовались 
многиьш геологами; сводка этих работ приведена В. Н. Нуме- 
ровой.

Питкярантско-Туломозерский массив имеет площадь около 300 
и Улялегский 400 км^.

Оба массива прорывают архейские породы и раннепротерозойские 
образования сортавальской, ладожской и парандовской серий, содержат 
часто ксенолиты этих пород и оказывают на них метасоматическое воздей
ствие, которое выражается в биотитизации и амфиболизацип габоро- 
диабазов, скарнировании карбонатных пород, мигматизации ладожских 
сланцев и пр. С контактово-метасоматическим воздействием рапакиви 
на карбонатные породы связано образование рудоносных скарнов 
Питкяранты.

Главнейшей породой Салминского массива являются рапакпвп 
с овоидами калиевого полевого пшата; среди них выделено несколько 
структурных разновидностей, взаимоотношения между которшш не 
установлены.

Улялегский массив, по данным Ю. С. Желубовского, сложен без- 
овоидными среднезернистыми гранитами.

К наиболее молодой фазе обеих интрузий относятся жилы и дайки 
аплитов и пегматитов, залегающие как в самом массиве, так и во вмеща
ющих породах. Минеральный состав их тождествен рапакиви Выборг
ского массива. Характерной чертой является обилие акцессорных минера
лов — флюорита, циркона, апатита, моиацита и др.

Форма массивов точно не установлена. Предполагают, что Салмин- 
скпй массив имеет пластинообразную форму, наклоненную на юго- 
восток.
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Состав пород всех массивов комплекса рапакиви характеризуется 
резким прробладанием калия над натрием, ж елеза над магнием и щелочей 
над известью. 13олыпинство пород пересыщено или сильно пересищено 
кремпекислотой (от Г>5 до 75,5®о). Главными минералами являю тся 
калиевый полевой ю пат различной степени упорядочения (ортоклаз- 
микроклин), кислый плагиоклаз (олигоклаз-альбит), кварц, биотиг 
высокой железистости, роговая обманка; в более основных разностях 
встречаются диопсид-гсденбергит и фаялит. Акцессорные мпнералы 
представлены флюоритом, апатитом, цирконом, рудными минералами, 
реж е гаеелптом, монацитом и др.

Специфической особенностью пород колшлекса рапакиви является 
своеобразная структура, обусловленная наличием овоидальных фено- 
кристаллов калиевого полевого шпата, обычно окруженных каймой 
зеленоватого плагиоклаза.

Абсолютный возраст гранитов Выборгского массива, определенный 
различвы%1п методами, соответствует 1610— 1640 млн. лет (Полканов 
п Герлпнг, 1961). Отсутствие в иотнпйскпх песчаниках района Сатакунта 
(Ф инляндия) специфических минералов рапакиви является, по лшению 
Л . Спмонена, косвенным подтверждением постиотшшского возраста 
рапакиви.

Относительно взаимоотношений рапакиви и иотнпйскпх диабазов: 
нет единого мнения. А. Д . Великославинскпй указьшает на более молодой 
возраст рапакиви; Ф. Л. Головачев, нашедший в 1946 г. в окрестностях 
с. Салми ксенолиты рапакпвпподобных пород в иотнпйскпх порфпритах^ 
считает эти соотно1иения обратнымп.

М ассивы рапакиви представляю т собой интрузивные тела п ер в о й  
величины, образовавш иеся в условиях платформенного или почти плат
форменного режима и не подвергавш иеся в дальнейшем существенным 
деформациям. Все известные в Ф енноскандии тела рапакиви расположены 
вблизп региональной флексуры, образовавш ейся в эпоху хогландия — 
иотпия и п ротягиваю щ е11С я на 1300 км от Онежского озера в К а р е л и и , 
через Ф инляндию  на те р р и то р и ю  Ш веции.

Позд|гин протерозой

К  потппйскому времени (началу позднего протерозоя ?) устанавли
вается платформенный режим, и дальнейш ий петрогенезпс, как осадочный, 
так  п магматический, дает типичные образования платфорлгы.

В южной части К арелии появляю тся траппы, которые будут описаны 
ниж е BRfecTC с проявлениями трапповой формации на Русской платформе. 
М. Л. Г илярова склонна, по-видимому, отнести к трапповой формации 
такж е некоторые спллы диабазов и габбро-диабазов, залегающие 
в сегозерской и онежской сериях, но тогда надо признать, что связ1. пх 
с этими сериями только пространственная, по месту проявления, а не 
возрастная (см. табл. 2), а по возрасту они значительно моложе и должны 
рассматриваться как рпфеиские.

Б олее молодьш является габбро-щелочной кохшлекс, представленный 
на Балтийском  щите малыми многофазными пнтрузиямп центрального 
типа, залегаю щ ими среди архейских гранитоидов различного состава. 
Т аков массив Елетьозеро на Кольском полуострове в Северной К арелии, 
который ранее относился к палеозою вместе с массивом Гремяха-Выр- 
мес, но абсолютный возраст его 1550—1670 млн. лет (аргоновый метод; 
Э. К . Герлинг) заставил пересмотреть их возраст.
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Многократно пзучавпгаися (Ожпгтский, Зак, Богачев) эллппсо- 
идальной формы Елетьозерскнй трехфазный массив площадью около 
iOO км^ сложен в периферической части нервпчнорасслоеннымп гаПброи- 
дами, пересеченными дайками диабазов, спессартитов, вогезитов; 
во внутренней части — щелочными и нефелиновыми сиенитами с ксено
литами Данковых основных пород. Жильный комплекс, связанный 
с щелочными породами (дайки сиеннт-порфиров, бостонитов и щелочных 
пегматитов), пересекает дайки основного состава.

С основньпин породами первой фазы генетическн связано ильмен1гг- 
магнетитовое оруденение, а с щелочнылти пегматитами— редкометальная 
минерализация.

Палеозой
К палеозойскому возрасту относятся несколько первичнорасслоенных 

небольших многофазных интрузий центрального типа, пзвестнььх в Се
верной Карелии, сложенных комплексом ультраосновных и щелочных 
пород и карбонититов. К ним относятся массивы Вуориярви, Колвпнскнп, 
Саланлатвинскии п мелкие тела пироксенитов и карионатитов, располо
женные к востоку от Вуорпярви (Болотовская и Фиженко, 1958 п др.)* 
Вместе с аналогичпылш массивами Кольского полуострова (Болыиой 
Ковдорский, Салмогорскпи, Себльяврскпй, Лесная Барака и пр.) они 
относятся к одной и той же группе по возрасту и генезису и выделяются 
в Карело-Кольскую петрографическую провхгациго ультраосновных, 
щелочных и карбонатитовых пород с возрастом 380—428 млн. лет (опреде- 
лешгя аргоновым методом, 1958 г.).

Массивы этой гр>’Т1пы в Северной Карелнл ложатся приблизительно 
по одной шпротной линии (Кандалакшский пояс, расположепный по 
радиусу к мульде Куолаярви) перпендикулярно меридиональному поясу 
разлолюв, обрывающих мульду с ее западной стороны ( по М. А. Гиля
ровой).

С каледонскими интрузиямп ультраосновных и щелочных пород 
связаны месторождения титаномагнетитовых руд пневматолитового про
исхождения.

В районе островов и западного побережья оз. Янисярви (Прпла- 
дожье) известны эффузпвы среднего состава — дациты и их агломераты, 
стратиграфическое положение которых не установлено. Предположи
тельно финскими геологами (Эскола, Седергольм) онп сопоставляются 
с породал!И андезит-базальтовой формации Швецпп третичного возраста. 
М. А. Гилярова считает более вероятным относить их к потншо.

Эскола рассматривает выходы дацитов как пеккп, судя по орпентн- 
ровке в них флюпдальности, описывающей эллипсы с крутым падением.

Афанитовые дацпты состоят из стекловатой плп кр1штокрцсталличе- 
ской основной массы с мелкшш кристалликами гиперстена, олигоклаза, 
биотита, ильменита, апатита, актпполпта; по химпческолгу составу они 
отличаются резкой пересьпценностьго глиноземом.

РУССКАЯ ПЛИТА 

Фундамент

На территорип Русской плиты кристаллические породы фундамента 
вскрыты только буровьвш скважинами, поэтому сведения о проявлениях 
магматизма здесь отрывочны.
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Наиболее распространепньвш являются гранптоидные и в меньшей 
степени породы основного состава. Первые слагают крупные масс1геы 
площадью во многие сотни, а иногда п тысячи квадратных километров,

тогда как участки основ! 
ных пород лишь изредка 
достигают сотен квадрат
ных километров. О разме
рах магматических тел 
можно судить по геофи
зическим данным, а также 
по кучному расположеЕшю 
скважин, вскрывающих 
их, однако не всегда есть 
уверенность, что площадь 
развития тех или иных 
пород соответствует конту
рам геофизических полей. 
На рис. 21 площади раз
вития пород показаны 
нео ко нту репными.

Предположительно в 
составе фундамента Рус
ской платформы по воз
расту можно выделить три 
ко4шлекса гранитоидов. 
Наиболее древние, услов
но архейские, могут быть 
сопоставлены с кирово
градским кo^шлeкcoм Ук
раинского кристалличе
ского массива и гранитами 
второй группы Карелии. 
Породы следующего ком
плекса можно параллели- 
зовать с раннепротерозой
ским днепровско-токов- 
ским колшлексом Украины 

н гранитами третьей группы Карелии. Наконец, третий, уже платфор
менный комплекс гранитоидов, выделяемый наиболее четко и пред
ставленный гранитами рапакиви, имеет среднепротерозопский возраст.

Рис. 21. Ф>’Ндо>1ент Русской плиты 
J  — граниты архея: 2 — граниты раннего протерозоя; s  — 
гранаты рапакиви; 4 — осиотш с порош ; s  — породы 

комплекса ролаквви на террвторин Польши

Архей

Архейскими считаются серые и розовато-серые биотитовые плагио- 
граниты (кварцевые диориты, гранодиориты). Они состоят главным обра
зом из плагиоклаза, кварца и биотита, однако очень часто содержат 
калиевый пшат, обычно связанный с наложением калиевого метасоматоза. 
Нередко они значительно катаклазированы и огнейсованы, и их интру
зивное происхождение устанавливается по реликтам гипидиоморфнозер- 
нистой структуры и по триадным двойникам плагиоклаза.

Большую площадь занимают архейские граниты в центральных 
районах, преимущественно в пределах Воронежской антеклизы. Отдельные 
массивы их устанавливаются в среднем течении Дона, в пределах КМА,
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между Тулой и Орлом, а также между Брянском и Могилевом. Плагиогра- 
ниты вскрыты также в Тамбове, Ряжске и, видимо, образуют здесь круп- 
пый массив. Аналогичные граниты встречены в районе Ржева скважиной 
«Зубцов». Не исключено, что пояс архейских гранитов Воронежской 
антеклизы протягивается на север вплоть до Балтийского щита.

В западной части плиты плагиограниты обнаружены отдельными 
скважинами в Белоруссии и Прибалтике (Пинск, Старобин, Солон, Мика- 
шевичи, Стонишкяй, Бобовня, Лида, Плявиняс и др.). Они отмечаются 
также на Локновском выступе и в отдельных участках Ленинградской 
области. Существенным отличием гранитов западных районов по сравне
нию с гранитами Воронежского массива являются более значительная 
их огнеисованпость, заметная эпидотизация и большее сходство с архей
скими гранитами Украинского кристаллического массива.

На востоке гранптоидные породы архея слагают относительно неболь
шие и немногочислевные массивы среди гнейсового кo^raлeкca в пределах 
южного купола Татарского свода. Кроме того, плагиограниты вскрыва
ются скважинами на Токмовском своде, где они также слагают небольшие 
изолированные тела.

Ранний протерозой
Раннепротероаойские розовые и красные лейкократовые микроклино- 

вые граниты, очень сходные с гранитами третьей группы Карелии 
п днепровско-токовского колшлекса Украины, также широко распростра
нены в фундаменте Русской платформы. Раннепротерозойский возраст 
для них принимается не только по указанному сходству, но и по отсут
ствию в них следов огнейсования и по связанному с ними интенсивному 
метасоматическому изменению вмещающих пород, в том числе и архей
ских плагиогранитов и гранодиоритов.

Микроклиновые граниты в скважинах чаще всего представлевш 
маломощными (в долях метра) инъекциями в различных породах архея 
и раннего протерозоя независимо от минерального состава последних. 
В области КМА онп как будто бы слагают небольшие интрузивные тела» 
вызывающие контактовый метаморфизм вмещающих толщ.

Микроклиновые граниты имеют средне-, кр^тзнозернпстое порфиро- 
видное сложение с крупными кристаллами микроклпна (до 1 см и более); 
реже отмечаются мелкозернистые аплптовпдные разности. Эти гранпты 
состоят главным образом из микроклпна и кварца и содержат небольшое 
количество плагиоклаза п биотита. Часто в них в большом количестве 
отмечаются минералы вмещающих пород, что указывает па пх метасоматп- 
ческую природу. Довольно распространены, особенно в Ленинградской 
области и Эстонии, граниты, содержащие гранат, кордиерпт, и пзредка 
силлиманит и графит.

Большие площадп занимают микроклиновые граниты в западных 
районах, где, по данный! бурения п геофизики, намечается огромная 
область их развития между озерами Чудским п Ильмень. Ряд более мел
ких микроклиновых гранитов выделяется по южному побережью Финского 
залива.

Микроклиновые гранпты известны также в Белоруссии (район Мика- 
шепичей) U в центральны:^ районах (скважпны Серпухов, Плавен. Ново- 
силь, Новомосковск п др.), в пределах КМА, где они прорывают породы 
нижнего протерозоя. На востоке платформы выделяются лишь мелкие 
единичные тела этих гранитов, хотя явления микроклинизации уста
навливаются во многих скважинах.
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Средний протерозой 

Рапакиви

К среднему протерозою относятся интрузии гранитов раиакивц 
вы я^ен н ы е  за последние годы во внутренних районах платформы. ’

Самый кр>тппыи плутон гранитов рапакиви (Ршкский), окоптуренный 
по отрпцательному гравптационнолгу полю, охватывает южную часть
о. Саарема. Курземский полуостров, восточное побережье н всю акваторию 
Рн/кского залива. В пределах этого плутона несколькими скважинами 
вскрыты рапакиви и рапакивиподоиные граниты. В скв, Кингисепп (о. Са- 
арома) BCKpi.IT граппт-порфир рапакиви, представляющий coGoii мелкозер- 
нистую темиг»-красную породу микропегматитовой структуры; структура 
рапакпви выявляется в нем только под микроскопом. Рапакивииодобные 
граниты, сходные п геохимическом отношении с рапакиви скв. Кпигисенн, 
встречены скважинами Лдзе и Пилтене на Курземском полуострове 
и СКВ. Инчукали (2-р) около Риги.

Второй новый плутон рапакиви вскрыт в районе г. Лугп среди круп
ного массива микроклиновых гранитов, где он по геофизическим данным 
был иамсчен еще в J957—1958 гг.

Третий плутон занимает северо-восточную часть Польши и смежные 
участки Советского Союза. Здесь рапакиви и рапакивиподобные грапиты 
встречены скважинами Голдап и Бартошпце, а сопутствующие породы — 
в скважинах Эл к (сиениты), Сувалки (лабрадориты) и Пиш (габбро); 
в пределах СССР вскрыты спенитоподобные породы (Друскипипкяй).

Таким образолг, намечается расположение плутонов рапакиви в виде 
полукольца, охватывающего Русскую платформу с юга, запада п северо- 
запада от Приазовья до Питкяранты.

К числу магматических пород, родственных рапакиви, возможно, 
принадлеж'ат розово-красные сиениты, сходные с сиенитами Польши 
и вскрытые близ Саратова несколькими Гусихинскими скважинами. 
Интрузивное происхождение этих сиенитов доказьпзается их гипидио- 
морфнозернистой структурой и наличием в них триадных двойников пла
гиоклаза.

Основные породы

Основные породы представлены главным образом габбро и габбро- 
норитами, иногда превращенньвш в ортоамфиболиты. В некоторых слу
чаях они окварцованы и огнейсованы. Нередко наблюдается проявление 
в них натриевого, калпевого и кремниевого метасоматоза. Первый из них 
вместе с окварцеванием приводит к появлению боле i пслого плагиоклаза 
и замещению им цветных минералов, от которых остаются лишь отдельиые 
реликты. В результате этого возникают породы, которые В. Л. Варданянц 
называет метадпоритамп. Примером таких изменений может быть разрез 
СКВ. М ариинский Посад, по которому на протяжении около 10 м (глубина 
1805—J815 .и) наблюдается переход норитоподобной породы, с одной 
стороны, в кварцевый метадиорит, а с другой — в мета.чабрадорит. Пла
гиоклаз в обоих случаях явно более поздний, метасоматический, и в конеч
ном итоге он «съедает» даже и такой устойчивый минерал, как биотит. 
Кали-кремниевый метасоматоз превращает гиперстеновые основные породы 
в чарнокиты.

Различать основные породы по возрасту весьма трудно, так как разно
возрастные породы близки по составу, а наличие следов изменения этих
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пород в виде катаклаза, огнейсования, превращения в ортоамфнболиты 
еще не дает основания относить их к более древним образованиям, так 
как подобные изменения могут происходить вдоль зон тектонических 
нарушений не только в архее, но и в более позднее время. Следовательно, 
об их возрасте можно говорить весьма приближенно н то лишь на основа
нии некоторых второстепенных признаков, например приуроченности 
основных пород к зонам разновозрастных структур, выявляемых но 
геофизическим данным. Скорее всего раннепротерозойский возраст имеют 
основные породы, вскрываемые в зоне полосовых положительных магнит- 
ныл аномалий, протягивающейся от Бреста к Пскову и поворачивнющей 
далее на северо-запад в сторону Таллина. Эта зона соответствует ранне- 
протерозойский! складчатым структурам и характеризуется увеличением 
по срапиению с архейскими комплексами роли амфнболовььх пород 
(амфиболовые сланцы, гнейсы, амфиболиты) возможно являюишхся 
продуктами метаморфизма эффузивных пород. Очень часто повышенные 
значения магнитных аномалий соответствуют породам семейства габбро, 
вскрытым рядом скважин в Западпои Белоруссии (Морино, Зубковичи 
н др.), где они сопровождаются гипербазптами (Красное, Сморгонь), 
и в Юго-Восточной Эстонии (Выру, Вямейла, Выхма, Краснодудово, 
Карула и др.); здесь же в скв. Отепя встречены серпентиниты. В некоторых 
скважинах основные породы подвержены калиевому метасоматозу.

В большом количестве встречаются основные породы на Татарском 
и Жигулевском сводах. В пределах последнего габбро, габбро-нориты 
п нориты приурочены к зоне крупной Жигулевской дислокации, протя
гивающейся через Сызрань и Муханово, где они слагают, ввдимо, довольно 
крупные массивы. В некоторых скважинах отмечаются гипербазиты 
(Муханово, СКВ. И; Байтуган, скв. 24; Чубовка). На Татарском своде 
тоже наблюдается приуроченность к разломам, и основные породы обра
зуют более крупные тела около Нурлата, Черемшана и в других местах, 
где они залегают среди пород парагнеисового колшлекса и ориентированы 
в целом согласно с простиранием гнейсовых толщ. О возрасте основных по
род востока платформы судить трудно. Можно лишь отметить, что они не 
древнее парагнеисового кохшлекса, а во многих случаях моложе его, 
так как не несут следов огнейсования п, кроме того, не всегда простпранпе 
тел основных пород совпадает со структурным планом парагнейсов. 
Поэтому основные породы в подавляющем большинстве случаев следует 
относить скорее всего к протерозою и лишь меньшую часть к архею.

Достоверно среднепротерозойскпми являются лабрадорпты, вскры
тые в Западной Латвии (Блидене, Стури и др.) в ассоциации с рапакпви 
Рижского массива, с которыми, по аналогии с Украиной, онзт, вероятно, 
генетически связаны. То же можно сказать и о лабрадорптах в скв. Су- 
валки, генетически связанных с гранитами рапакпвп Северо-Восточной 
Польши.

Курская магнитная аномалия (КМА)

За последние 10—15 лет для района КМА накоплены значительные 
данные, характеризующие распространенпе, состав и возрастные соотно
шения магматических пород фундамента (Полищук, 1964; Голивкин,
1964).

В строении фундамента КМА также различают два структурных 
этажа и два тектоно-магматическпх цикла: архейский и ранненротеро- 
зойский. Первый завершился формированием складчатости и архейских
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гранитоидов; второй, охватывающий заполнение раннелротерозоцс1-пб 
геосинклинали, ее складчатость и магматизм, закончился после отлолд. 
ния верхней свиты курской серии.

А рхей

В архейском тектоно-магматпческом цпкле выделяются доскладчатые 
или раннескладчатые, и соскладчатые магматические породы.

Ранпескладчатыми являются небольшие пластовые (?) тела сильно 
метаморфизованных основных и ультраосновных пород — амфиболитов 
серпентинитов, серпентнн-тремолптовых сланцев, залегающих среди ар  ̂
хейских гнейсов обоянскоп серии и смятых вместе с ними в складки.

Соскладчатые породы представлены гранитоидами. И х формирование- 
связано с процессами складчатости, апатексиса, гранитпзацпи п мпгма- 
тизации. Таковы неравномернозернистые плагиограниты преимущ ественно 
серого цвета и связанные с нпмп тела пегматоидов («салтыковские)> и «ми
хайловские» граниты). Гранитоиды, локализующиеся среди полей миг
матитов и мпгматизпрованньтх гнейсов в антпклинальпых структурах , 
нередко микроклинпзированы. Абсолютный возраст гранитоидов не мене& 
2265 млп. лет (Виноградов, Тугаринов и др., 1961) *.

В северо-западной частп КМА, вблизи г. Железногорска, на грани- 
тоидах установлена древняя кора выветривания, сложенная элювиально- 
делювиальньши продуктами их разрушения, характеризующая перерыв 
между образованиями архея и раннего протерозоя.

В северной частп КМА, вблизи г. Орла, распространены розовые 
граниты, существенно микроклиновые, неравномерно- и грубозернистые, 
такж е локализующиеся в зонах мпгматизации среди архейских гнейсов.

Тела плагиогранитов и микроклиновых гранитов занимают площади 
в десятки квадратных километров. Форма их не установлена. В краевых 
частях массивов обычны переходы в мигматиты.

Р анний протерозой

В раннепротерозойском тектоно-магматическом цикле также выде
ляется ряд магматических формаций. Доскладчатал эффузивная апоке- 
ратофир-спилптовая формация представлена породами основного, кислого 
и среднего состава, преобразованными региональным метаморфизмом 
в амфиболиты, амфиболовые сланцы и кварцевые порфироиды (кварце
вые порфиры, кварцевые кератофиры). Эти породы залегают среди метамор- 
физовапных осадочных пород в ядрах и крыльях синклинальных структур. 
Раппескладчатая интрузивная габбро-перидотитовая формация основных 
и ультраосновных пород объединяет небольшие тела и дайки габбро- 
норитов, перидотитов и других пород, превращенных в друзиты, габбро- 
амфиболиты, амфиболовые, серпентин-амфиболовые, тальк-карбонатные 
сланцы, секущие образования архея и раннепротерозойскпе эффузивно
осадочные толщи. Породы этих офиолитовых формации объединяются 
под названием михайловской серил метабазитов, залегающей стратигра
фически ниже курской серии. Мощность михайловской серии (до 2—3 км} 
намечается лишь предположительно, границы ее распространения ну
ждаются в уточнении. В ряде районов КМА она выпадает из разреза.

• Т. в. они «омоложены» в раниепротерозойское время. —* Прим. ред,
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Соскладчатая формация гранитов (биотитовые плагиограниты «оско- 
лецкие») проявилась локально. Граниты прорывают метабазиты михайлов
ской серии и породы нижней свиты курской серии в одном из районов 
КМА. Надежных признаков их отличия от архейских не установлено, 
и вопрос о возрасте однозначно не решен.

В восточной части КМА, севернее г. Губкина, в верхней части курской 
•серии выделяется еще эффузивно-осадочная тимская свита мощностью 
в несколько сот метров. Эффузивные породы ее представлены аподиа- 
базовыми амфиболитами, диабазовьпии порфиритами, микродиабазами, 
фельзитами и туфами, залегающпми среди преобладающих углистых 
н шунгитовых сланцев и алевролитов.

В северо-западной части КМА аналогом тимской свиты является 
эффузивно-осадочная курбакинская свита, в составе которой имеются 
метаморфпзованные кварцевые порфиры и их туфы с обломками желези
стых кварцитов, туфогенпые песчаники и сланцы.

Накопление эффузивно-осадочных тимской п курбакинской свит 
происходило в послеинверсионное время и, вероятно, приурочено к нало
женным мульдам. Позднее эти образования также претерпели фазу склад
чатости, сопровождавшуюся интрузивным магматизмом. К этому времени 
•относится формирование двух ко^шлексов.

В восточной части КМА, восточнее г. Губкина, под названием стойло
николаевского кокшлекса выделяется комплекс интрузивных и жильных 
пород, состав которых варьирует от габбро до диорита и граподиорита. 
Эти породы слагают массив и многочисленные даиковые и межпластовые 
тела, секущие породы курской серии. Массив габбро-диоритов характе
ризуется эруптпвнъш контактом с железистыми кварцитами курской 
серии. Контактовое воздействие выразилось в превращении железистых 
кварцитов в кварц-Х1агнетитовые породы с диопсидом, роговой обманкой, 
актинолитом п ильменитом, в образовании роговообманково-флогопит- 
карбонатных пород с апатитом и ортитом, в преобразовании метаморфи
ческих сланцев в породы кварц-полевошпат-роговообманковые с гранатом, 
роговообманково-бпотит-плагиоклазовые и плагиоклаз-кварц-биотитовые 
с гранатом, ставролитом и силлиманитом.

Постмагматические изменения пород массива выражены амфиболи- 
зациеи, хлоритизацией цветных минералов и эпидотизацпен плагиоклаза.

Жильные породы стойло-николаевского кохшлекса представлены 
гранодиоритами, диорит-порфиритамл, порфиритами, в разной степени 
измененными. Своеобразными среди них являются измененные до облика 
«ртосланцев межпластовые и секущие образования, по-впдпыому, диори
тового состава, превращенные в карбонат-биотитовые породы, богатые 
рутилом.

Интрузивные и жильные породы стойло-николаевского комплекса 
подверглись воздействию повторно проявившегося в позднепротерозоп- 
ское время кремне-калпевого метасоматоза (>шкроклинпзацип). Некото
рые тела жильных пород превращены в метасоматпческие KpjuHoaepHH- 
стые розовые кварц-альбпт-микроклиновые породы.

Более поздними являются породы троснянского интрузивного ком
плекса, локализующиеся в северо-западной части КМА, северо-восточнее 
г. Железногорска: габбро, габбро-норпты, габбро-диабазы, ди абазовые 
порфириты, диориты, гранодиориты, роговообманковые микроклиновые 
граниты, граносиенпты.

Габбропды, образующие тела неопределенной формы и залегания, 
прорывают железистые кварциты курской серии. Многочисленные
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жпльнме п межпластовые тела измененных основных пород, превращенных 
частично пли полностью в амфиболиты или серпентиниты, секут и мета- 
морфизуют породы курской серии. Выделяются сравнительно мало изме
ненные габбро-диабазы, диабазы и диабазовые порфириты, образующие 
массивы неясной формы и даики, секущие и метаморфизующие породы 
курской серии. Петрографический состав, структуры и степень изменения 
этих пород сближают их с образованиями трапповой формации рифейского 
возраста, описанными в восточной части Русской платформы (Флоренский 
и др., 1952; Гаррис, 1955). Локализующиеся в породах протерозоя габбро- 
диабазы КМЛ, по-видимому, представляют собой интрузивную фацто 
птих образований. По В. Д. Полищуку (1964), на КМЛ тела основных 
пород приурочены к разломам регионального значения, окаймляющим 
с востока юго-западную синклинальную зопу. Возможно, что распро
странение основных иптрузий прослеживается и далее, до юга Воронеж
ской области (Павловский район на Дону).

К наиболее молодым образованиям троснянского коьшлекса относятся 
микроклиновые, микроклин-роговообманковые, частью порфировидные 
розовые граниты, сиениты, граносиениты, образующие массив с неясным 
залеганием. Он располагается на контакте с породами курской серии, 
которые показывают признаки контактового изменения (перекристалли
зация и окварцевание в железистых кварцитах, развитие андалузита, 
хиастолита и ставролита в сланцах) и с габбро-диабазамп. Габбро-диа
базы на контакте изменены: цветные минералы замещены актинолитом 
и хлоритом, участками проявляются интенсивная эпидотизация, мик- 
роклипизацил и окварцевание.

В краевой части массива граннтоидов и на контактах с габбро-диа
базами развиваются породы диоритового ряда, неравномернозернистые, 
с переменными количествами цветных минералов, неясно сланцеватые, 
нередко микроклииизировапные.

Хотя розовые гранптоиды и отнесены к наиболее молодым образо
ваниям троснянского колшлекса, по составу и структурам они мало отли
чаются от розовых микроклиновых гранитов, локализующихся в нижнем 
структурном этаже КМА. Как и в последних, микроклин троснянских 
граннтоидов нередко имеет метасоматический облик. Соотношения пород 
в тросияпском комплексе еще н^^ждаются в уточнении.

К поздишг стадиям тектоно-магматического цикла Н. И. Голивкин 
относит в Павловской зоне гранптоиды Павловско-Воронежского массива, 
среди которььх выделяются микроклиновые граниты (рапакпвиобразшле, 
часто порфировидньге), мигматиты, гранодиориты, диорит-сиениты и жиль
ные сиениты, граносиениты, пегматиты. По времени формирования к ним 
отнесены также нормальные биотитовые и аллитовидиыс граниты, аплиты, 
кварцевые порфиры, а также малые интрузии Нижпемамонско-Петров- 
ского синклинория — габбро, габбро-норпты, диориты, серпентиниты, 
пироксепиты.

К типичным платформенным образованиям, к трапповой формации 
относятся диабазы и базальты позднедевонского возраста, встреченные 
на юго-востоке Воронежской области среди осадочных пород палеозоя.

Металлогеническое значение магматических образований КМЛ изу
чено недостаточно. С архейскими и раннепротерозойскими основными 
п ультраосновными породами связаны рудопроявления никеля и кобальта, 
хрома и титана в Старооскольском районе и на юго-востоке Воронежской 
области. С протерозойски.ми гранитоидами связашл редкие единичные 
проявления галенита, сфалерита, а на Павловско-Воронежском .массиве —
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молибденита. Эти проявления указывают на необходимость более 
детального изучения металлогении магматических образований Курской 
магнитной аномалии.

Чехол Русской платформы.
В последнее десятилетие на Русской платформе глубоким бурением 

среди верхнепротерозойских (рифейскнх), вендских, средне- и верхне
девонских отложении выявлено широкое распространение магматических 
образований, производных базальтовой магмы. Они приурочены к двум 
этапам формирования осадочного покрова платформы — к рифей-ранне- 
палеоаонскому и средне-позднепалеозойскому.

Рнфей-раннепплеозопские магматические проявления имеют регио
нальное распространение и представлены интрузивной, эффузивной и ту
фовыми фациями слабо или недифференцированной базальтовой магмы. 
Встречаются они не всегда вместе, что, по-виднмому, обусловлено осо
бенностями геотектонического развития различных частей Русской плат* 
формы, а также недостатком наших знании (вследствие неодинаковой 
степени разбуренности осадочного покрова и пр.). Эти магматические 
о бразован и я 3. Г. Ушакова объединяет в рифеи-раннепалеозойскую 
трапповую формацто Русской платформы, по петрографическому составу 
и геологической позпцпи отвечающую трапповой формации Сибирской 
платформы, но отличающеюся от нее меньшим масштабом проявлеЕш я.

На Балтийском щите и Украинском кристаллическом массиве, где 
рифей-нпжнепалеозойские отложения практически отсутствуют, интру
зивные траппы (диабазы, габбро-диабазы, долериты). залегая среди ар
хейских, ранне- и среднепротерозоискпх оПразований в виде даек и не
больших интрузий, часто остаются невыделенными и рассматриваются 
как принадлежащие кристаллическому основанию.

Средне-позднедевонскии вулкан изм , представленный эффузивными, 
туфовыми, интрузивным» фациями и дайковы м комплексом уж е дифферен
цированной базальтовой магмы, прояви лся локально и приурочен к нало
женным стр ук тур ам  Т1ш а авлакоген ов, развивш имся на более ранних 
риф еиских.

Наиболее молодыми и ограниченно развитыми следует считать батские 
туфогенные песчаники восточной части Днепровско-Донецкой впадины 
и северо-западной части Донбасса. Обломочный материал в них принад
лежит андезптовым породам.

Кроме того, па Русской платформе, включая Балтийский щит и 
Украинский кристаллический массив, обнаружены изолированные тела 
брекчий типа трубок взрыва, возраст которых точно не установлен.

Рифей-ранпепалеозойекпе траниы
Среди рифейских отложений — иотнийская {?), нижнебавлинская, 

полесская серии — широко распространены гшзабиссальпые траппы 
(диабазы, габбро-диабазы, до.тгериты), которые, по-видимому, должны 
быть отнесены к наиболее ранним проявлениям траппового магматизма, 
так как эффузивные и туфовые фации достоверно установлены в отложе
ниях вышеленощего вендского колшлекса (волынская серия), а не в ри- 
фейскпх (Ушакова, 1962).

Интрузивные траппы вскрыты на северном и южном склонах восточной 
части Балтийского щита и в восточной части Русской платформы (Волго-
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уральская нефтеносная область), обращенной в сторону Урала; на западе 
Русской платформы гииабиссальные траппы распространены ограниченно.

Нпжпяя возрастная граница интрузивных траппов определяется 
тем, что они прорывают отложеппя рифея п иотппя, а верхняя — отсут
ствием их в отложениях волынской и валдайской серий вендского ком
плекса.

Траппы выявлены в восточной части Балтийского щита на его север
ном склоне, на побережье Баренцева моря п на южном склоне — в север- 
Hoii части Ладожского озера, па юго-западном и восточном побережьях 
Онеи;ского озера и на островах Заонежского залива. Они образуют дайки 
и штоки долерптов, диабазов в породах фундамента, пластовые межформа- 
ционпые зональные тела, залегающие между криста л лическ1Ш фунда
ментом и иотнипскпми и рифейскими песчаниками, а также многоярусные 
силлы среди последних.

Наиболее крупной является Валаамская полого наклоненная интру
зия габбро-диабазов (долеритов) северной части Ладожского озера (Кратц, 
1963), представляющая собой зональное тело дш ной не менее 70 км 
и шириной около 30 км. Ниишие горизонты ее, слож‘»пные более мелано- 
кратовыми разновидностями, вверх но разрезу переходят в кварцсодер
жащие габбро-диабазы, и еще выше — в крупнозернистые кварцевые 
сиенит-диориты (валаамиты).

Интрузивные тела северного склона Балтийского щита (Синицын,
1965) 1гмеют также зональное строение: краевые части их сложены гиало
базальтами, переходные зоны — мелкозернистыми, а внутренние части 
более крупнозернистыми долеритами. Иногда в переходных и внутреноих 
зонах наблюдаются шлировые обособления и прослои меланократовых 
оливиповых долеритов или лейкократовых долерит-пегматитов.

Характерной особенностью трапповых тел является наличие в h i l x  
большого количества гранофировых прожилков, которые рассматриваются 
как кислые дифференциаты базальтовой магмы или как реоморфические 
образования.

В минеральном составе траппов принимают участие в различных 
количественных соотношениях плагиоклаз (№ 42—86), моноклинный 
(авгит, пижонит), меньше ромб1Гческий (гиперстен, бронзит) пироксены, 
оливин, роговая обманка, биотит, иддингсит, калиевый полевой шпат, 
кварц, микропегматит, рудный минерал и апатит. Иногда в мпндалека- 
мепных разновидностях краевых частей интрузий наблюдаются цеолиты 
(томсонит и сколецит).

В районе Ветряного пояса выделение трапповых образований еще 
не проведено, и они рассматриваются в составе более древних образо
ваний.

В восточной части Русской платформы, в Волго-Уральской нефте
носной области (Тимергазин, 1959; Флоренский и др., 1955), которая 
характеризуется глубоким залеганием кристаллического фундамента 
и наличием в осадочном покрове многочисленных месторождений нефти 
и газа, траппы представлены палеотипными гипабиссальными, кварцсо- 
держащил1и, реж-е оливиновыми диабазами или кайпотипныл1и оливино- 
выми и безоливиновыми долеритами и долерит-базальтами. Они приуро
чены преимущественно к склонам сводов, сводовых поднятий, обращенные 
в сторону прилегающих к ним древних впадин, и к впадинам, претерпев
шим блоковое расчлененне.

О форме залегания траппов пет ясных представлений, так как не 
установлено сложное глыбовое строение осадочного покрова. Вскрыты

70



траппы лишь далеко отстоящими друг от друга скважинами, не всегда 
на полную мощность, охарактеризованы незначительным количеством 
керна и отнесение их к эффузивной или гипабиссалыюй фации не всегда 
является бесспорным. Однако, учитывая отсутствие туфовых образований 
среди отложений нижнебавлинскоп серии, зональное строение магмати
ческих тел, многоярусное строение залежей (до трех), гипабиссальный 
облик пород (за исключением диабазовых порфиритов Варзи-Ятчи), 
можно предполагать не покровное, а пластовое залегание их (силлы) 
среди отложений нижнебавлинской серии.

Мощность тел, вскрытых скважинами, колеблется от 4 до 165 м, 
глубина залегания — от 1652 до 3453 м. В экзоконтактах, охарактери
зованных керном, наблюдается ороговикование аргиллитов с новообра
зованиями хиастолита, кордиерита, а в некотором отдалении от контакта — 
брекчирование и милонитизация вмещающих пород кристаллического 
фундамента или нижнебавлинскоп серии; в эндоконтактах обычно наблю
даются мелкозернистое строение, центрически-лучистые структуры и 
несколько ббльшее развитие вторичных минералов — боулингита, ид- 
дингсит-боулингита, карбоната, соссюрпта и др.

Гипабиссальные траппы па востоке Русской платформы выявлены 
глубоким бурением: 1) на вершинах сводов (Татарский, Жигулевско- 
Пугачевский) па кристаллическом фундаменте, где они, обнаруживая 
кору выветривання, перекрываются непосредственно толщей среднего 
девона; 2) в горстообразных поднятиях во впадинах на породах нижне- 
бавлинскои серии под отложениями верхнебавлннской, причем в верхней 
части интрузии траппы также изменены вторичными процессами; 3) на 
Пермско-Вашкнрском поднятии, а также в зонах глубокого погружения 
кристаллического фундамента среди отложений калтасинскои и серафи- 
мовской свит нижнебавлинской серии.

К верш1гаам сводов приурочены исклю чительно палеотипиые без- 
оливиновые кварцсодерж ащ пе диабазы и габбро-диабазы ; к сводовым 
поднятиям —  кварцевы е и оливиновые диабазы и габбро-диабазы ; в зонах 
гл уб ок ого  ногрун%ения кристаллического ф>т1дпмента вскрыты как  палео- 
типные породы диабазового ряда, так  и кайнот1Шные долериты и долернт- 
базальты , причем первые не поднимаются выше песчаниковой толщн 
пиячпесерафимовской нодсвиты, а кайнотипные наблю даю тся п среди 
карбонатно-террпгенной толщи верхнесераф имовской подсппты. Среди 
верхн ебавли н скп х отлож ений, как у ж е ук азы вал ось , гипабиссальны е 
траппы  не обнаруж ены .

Наличие имтрузнвных тел долеритов и палеодолерптов в верхней 
подсвите серафимовскои свиты нижпебавлпнской серии рифея и отсут
ствие их в отложениях верхнебавлинской серии вендского комплекса 
свидетельствуют о том, что их внедрение приурочено к тектонический 
перестройке фундамента между рпфейскнм и вендским временем.

Сравнение количественно-минералогического и химического составов 
гипабиссальных траппов различных структурных зон показывает, что 
они обладают рядом отл1гчнтельных черт.

Диабазы и габбро-дпабазы па вершинах сводов хорошо раскристал- 
лизованы, содер‘/кат большое количество кварца и микропегматита; 
плагиоклаз (№ 40—60) и цветной минерал присутствуют в равных коли
чествах; содеричанпе рудного минерала достигает 8%; апатит приурочен 
к участкам развития мпкропегматита. Пироксен почтп нацело замещен 
роговой обманкой, иногда биотитом, а в коре выветривания хлоритизи- 
рован и карбонатизирован.
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pjic. 22. Трпппы Русской платформы.
Траппы аоподной части: У — пзмспешше вффузивиые, г — пензмепенныс эффузивные, J — интру- 
аивпые, 4 — средисс дпп вфф)’зивных и 1штрузивных, Л — габбро-диабазы, секущие осшщкпй ком-
щеке, в _гаМро-ДваОазы солшюкуполышх crpyinn^; траппы восточной части: 7 — 1гзмс11сппые

эффузивные, S — пнтрузпвныс
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Кварцсодержащие габбро-диабазы и диабазы Бнрской впадины 
характеризуются непостоянством минерального состава. Содержание 
плагиоклаза (№ 43— 80) колеблется в них от 33 до 63%; наименьшее 
количество его наблюдается в разновидностях, содержащих микропег- 
матит (до 30%) и кварц (до 8%). Для таких пород характерно полное 
замещение пироксена амфиболом.

Траппы капнотипного облика^ в том числе и оливиновые, также 
непостоянного количественно-минералогического состава: более раскри- 
сталлизованные показывают колебания содержания плагиоклаза от 
25 до 56%. Плагпоклаз первой генерации — лабрадор-битовнит; в более 
поздних генерациях — от андезина до лабрадора; пироксены — ромби
ческий (гиперстен) и моноклинный (ряда клиноэнстатит — пижонит 
и пижонит — авгит) оливин бесцветный, магнезиальный, часто замещен 
боу.'шнгитом или талькоподобным минералом; рудный минерал (обычно 
титаномагнетит) образует включения в фемических минералах; встре
чаются единичные зерна апатита. По текстурным и структурным призна
кам среди кайнотипных траппов выделяются долерпты, долерит-базальты 
и базальтовые порфириты, которые соответственно обнаруживают доле- 
ритовые и интерсертальные структуры.

Нетрохпмически палеотипные кварцсодержащпе траппы вершины 
Татарского свода обнаруживают более низкое положительное значение 
равное -f-0,6, тогда как в траппах Бпрской впадины оно равно 6,2, 
а в траппах Пермско-Башкирского поднятия -г5,9 (рис. 22).

Кайпотппные долерпты и долерит-базальты относятся к недосыщен- 
ным кремнекислотои породам с (>, колеблющимся о т—3,0 до —5,6. Отно
шение а : с в них, как и в палеотипных траппах, меньше едиЕшцы, а соот
ношение молекулярных количеств Feo : MgO : CaO показывает повышен
ную магнезиальность. К более недосыщенным кремнекислотои породам 
с ^  =  —15,5 относятся палеотипные оливиновые диабазы.

Б западной части Русской платформы интрузивные траппы наблю
даются среди отложений полесской серии рифея, где они образуют зо
нальные пластовые интрузии мощностью до 46 .и. Периферпческпе зоесы 
интрузий мощностью 2—3 м в кровле и подошве сложены пзменеЕШымп 
миндалекаменными, хорошо раскристаллизованными долерптами с раз
мером зерна от 0,4 до 1,5 л/ж; переходные зоны мощностью 3 .w в лежачем 
и до 6 л  в висячем боку образованы более крупнозерипстыми долерптамп, 
в которых плагпоклаз (лабрадор-битовнит) сравнительно свеж, цветные 
минералы полностью замещены хлоритом, серпентинитом, боулпнгитом 
п окислами железа. Средняя часть интрузий сложена порфпровиднымп 
оливиновыми долерптамп с офитовой и пойкилоофптовой структурой, 
состоящими из порфировпдных выделений битовнита размером до не
скольких миллиметров и удлиненно-прпзматпческпх зерен лабрадора 
размером 1,2 х  0,5 .и.н, тптан-авгпта и олпвпна в реликтовых зернах 
среди боулпнгпта п иддингспта; акцессорные — апатит, магнетит п др. 
Ближе к подошве интрузии количество олпвпна увел1гчнвается.

Характерно, что интрузивные траппы запада Русской платформы 
в противоположность пнтрузпвныл! траппам ее восточной части^не содер
жат кварца и микропегматита.

Сходные диабазовые породы вскрыты карьерами и многочислен- 
ными скважинамп в Днепровско-Донецкой впадине в солянокупольных 
структурах (Исачковская, Логовиковская, Роменская, Ромодановская 
и др.). Они залегают в виде отдельных сильнотрещиноватых глыб, сце- 
ментироваппых карбонатом, в тектонических брекчиях, окаймляющих
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солянокупольные структуры. Стратиграфическое положение их не уста
новлено, так как они не вскрыты в первичном залегаиип, глыбы их 
встречаются в девонских соляных пластах, а также в юрских, мело
вых и третичных отложениях.

По определениям аргоновым методом они имеют абсолютный возраст 
54U—610 млн. лет (Берпадская, 1961), т. е. синхронны с трапповыми обра
зованиями ВОЛЫНСКОЙ серии.

Эффузивные траппы и их туфы, имеющие широкое распространение 
на западе Русской платформы, образуют стратиграфически выдержанную 
вулка^югеиную толщу (волынская серия вендского комплекса) мощностью 
до 477 .V, залегающую на размытой поверхности полесской серии рифея. 
Она перекрыта согласно или с размывом отложениями валдайской серии 
вендского колгалекса или меловыми отложениями и обнаруживает под 
последними кору выветривания (Брунс, 1957).

Вулканогенные образования, вскрытые одиночными скважинами 
на других участках платформы, не всегда точно датированы. В Пачелм- 
ском прогибе — это маломощные прослои базальтовых туффитов (сква
жины Морсово, Ряж ск и др.) в составе волынской серии, в Крестецком 
прогибе — туфы, базальты, долериты в составе крестецкого комплекса 
(скваж 1гаы Крестцы 1-Р и 2-Р; Гейслер, 1956), положение которого в во
лынской серии вендского комплекса или в рифее остается дискуссионным; 
на востоке Русской платформы установлены прослои базальтовых витро- 
кластических туфов среди каировской свиты верхнебавлинской серии 
вендского комплекса (скважины Кире, Сект1>ф-4 и т. д.) и известна эффу
зивная толща Варзи-Ятчи неопределенного стратиграфического поло
жения, вскрытая не до подошвы и перекрытая, по представлениям неко
торых исследователей, калтасинской свитой нижнебавлинской серии. 
Остается неясным стратиграфическое положение базальтовых покровов 
(?), выявленных Ф. А. Головачевьп^ (1948) па восточном склоне Ладожской 
силеклизы в районе горы Сальми, залегающих на глинистых сланцах 
п конгломератах, и несогласно перекрывающих крутопадающие ладож
ские образования раннего и среднего протерозоя.

В западной части Русской платформы эффузивные (базальты, ба
зальтовые порфириты) и туфовые фации траппов прослежены па большой 
площади от Полесской седловины и юго-западного крыла Брестской впа
дины на юг но западному склону Украинского кристаллического массива 
до широты г. Хмельницкого. Единичными глубокими сква/кпнами на 
погружении Львовской впадины вулканогенная толща вскрыта под 
валдайскими отложениями на глубине КХ)0 м (скв. Бережцы 2944, Во
лынская область), 1982 .ч (скв. Бучач-1, Тернопольская область) и 2299 м 
(скв. Горохов, Л уцкая область). По направлению к Украинскому кри- 
сталлическолгу массиву кровля вулканогенной толщи поднимается, 
п в карьерах Берестовца, Яновой Долины, Долгого Поля базальты 
с корой выветривания перекрыты уже меловыми отложениями и высту
пают в обнажениях по р. Горыни у деревень Злазны, Берестовца и др. 
Наибольш ая ширина этой полосы 150 км. Эффузивные и туфовые траппы 
одиночными скважинами вскрыты также в Приднестровье в районе 
сел Каменки и Хрустова, где они, видимо, сохранились в опущенных 
блоках.

В разрезе вулканогенной толщи волынской серии, в полосе, примы
кающей к Украинскому кристаллическому массиву, различаются нижняя 
туфовая часть мощностью до 175 л  и верхняя преимущественно эффузив
ная мощностью до 150 м. Ниншяя часть характеризуется однообразием
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петрографического состава, ритмической сменой более крупнозернистых 
туфов более мелкозернистыми, сменой красноцветных пепловых туфов, 
сильно измененных анальцимизацией, пестры*1и серо-зелеными с сире
невым оттенком, в которых широко проявлены новообразования 
сапонита.

Туфы представлены преимущественно внтро- п витро литок ласти- 
ческими псаммитовыми и алевролитовыми разновидностями с пре
обладанием обломков измененного стекла и пузыристых стекловатых лав.

Разрез туфовой толщи показывает различные условия ее накопления 
континентальные на западе (Ковельская впадпиа) с образованием туфов 
с большим количеством лапилли, мелких бомбочек; в полосе, примыка
ющей к Украинскому кристаллическому массиву, — в мелких водных 
бассейнах с накоплением туфов с хорошей сортировкой п окатаппостыо 
пирокластического материала и, наконец, в северо-западной части При- 
пятского прогиба, в водном бассейне, где происходило отложение и пере- 
отложение пирокластического и накопление террпгенного материала. 
Обращает на себя вппманпе однообразие цемента п вторичных измене
ний — широкое развитие анальцима п сапонита, содержащего окись 
никеля, что свидетельствует о некоторых общих условиях накопления 
туфовой толщи.

Частая смена более крупнозернистых туфов более мелкозернистыми 
свидетельствует о пульсациоппой деятельности вулкано!*. Состав обломков 
показывает, что на большей части территории запада Русской платформы 
магма поднималась без интрателлуртпеской твердой фазы.

Верхняя часть вулканогенной толщи сложена преимущественно эффу
зивными траппами. Она характеризуется '’ложным строением и состоит 
из многочисленных лавовых покровов, нерхпяя п нижняя поверхности 
которых распознаются по наличию лииобрекчий и по последовательной 
смене пород от мппдaлeкa^:eиlшv базальтовых порфирптов приповерх
ностных частей до хоротг. раскрпсгаллпзованпых базальтов п долерптов 
кайпотиппого облика в г.редннх частях покровов. Мощность покровов 
по разрезу различна — от j до 54 .м; более монщые обнаруживают зо
нальное cTpoeuue. Особен 1К1Стью маломощных покровов п краевых частей 
мощ.чых [гокронов являются пузыристое, тонкозернпстое плп стекловатое 
сложение, атакситовые текстуры, альбптпзацпя и тесно связанпая с ней 
хлоритнзадия, окисление стекла и фемпческих хтнералов. Породы сред
них частей покровов представлены неизмененными, хорошо раскрпстал- 
лизованнымп базальтами, долерптами пптерсертальной, долерптовой 
и толептовой структур. В карьерах Берестовца п Яновой Долины траппы 
обнаруживают прекрасно выраженную столбчатую отдельность.

Эффузивные траппы, являясь производными слабо дифференциро
ванной базальтовой магмой, характеризуются однообразием минерального 
состава и большим разнообразием структур, что обусловлено различием 
в условиях их кристаллизации.

Петрохимически пеизмепенпые эффузивные траппы различных участ
ков запада Русской платформы несколько различны: эффузивные траппы 
Юго-Западной Белоруссии характерпз>тотся повышенным положительньт 
параметром Q, равным -f5,7 против - f0,2 для траппов Ровенской полосы, 
и отрицательным Q для траппов Ковельской впадпиы и Приднестровья. 
Соотношение FeO : MgO : CaO в них, как правило, приближается к 1 : 1 :1 
или изменяется в сторону повышения MgO (см. рпс. 22).

Все измененные эффузивные траппы из маломощных п краевых 
частей мощных покровов характеризуются повыше1гаой величиной
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отрицательного параметра Q (до —15), повышешгаш вначением харак- 
теристики а н отношения а : с.

Упитывая отсутствие в разрезе вулканогенной толщи западной части 
Русской платформы кислых дифференциатов, можно принять средний 
химический состав неизмененных траппов за средний химический состав 
базальтовой магмы.

Средний химический состав и числовые характеристики интрузивных 
траппов, имеющих наибольшее распространение в Волго-Уральской 
области, оче№ близки к среднему составу эффузивных траппов западной 
части Русской платформы, тогда как и интрузивные и эффузивные траппы 
различных структурных зон Русской платформы имеют ряд петрохимн- 
ческих отличий. Главной минералогической особенностью интрузивных 
траппов (Волго-Уралъская область, южный и северный склоны Балтий
ского щита) является наличие в них кварца и мнкропегматита, а в эффу
зивных траппах (западная часть Русской платформы) — анальцима 
и палагопитп.

Д ля химизма траппов Русской платформы (судя по среднему хими
ческому составу) характерны насыщенность кремнекислотой, что выра
жается положительным параметром Q (+ 1 ,7  для траппов восточной части 
и 4-0,2 для западной), пониженная щелочность (отношение а : с меньше 
единицы) л для траппов восточной части повышенная магнезиальность.

По определениям абсолютного возраста (ВСЕГЕИ, аргоновый метод) 
рифей-раннепалеозойская трапповая формация объединяет пять возраст
ных групп, из которых четыре проявлены в восточной части Русской 
платформы (1669, 1420 — 1445, 1240—1290 и 1010—1040 млн. лет) и одна 
наиболее молодая — в западной (базальты Кобрина и Чарторыйска; 
523—605 млн. лет). Часто наблюдающееся несоответствие значений абсо
лютного возраста траппов и вмещающих пород требует дальнейшего 
изучения.

Девонский вулкавизм

В среднем и позднем девоне возобновляются проявления вулканизма. 
Они представлены либо маломощньши лавовыми покровами и туфами слабо 
дифференцированной базальтовой, андезито-базальтовон маг^гы (восточ
ная часть Русской платформы, Воронежская антеклиза), либо туфами, 
лавами и интрузивными образованиями дифференцированной базальтовой 
магмы, образующими вместе с терригенными отложениями мощные оса
дочно-вулканогенные толщи (Припятский прогиб, северо-западная часть 
Днепровско-Донецкой впадины).

В восточной части Русской платформы вулканогенные образования 
установлены: 1) на Кировском прогибе среди пашийских отложений,
2) на склонах Радаевской впадины в районе Надеждинского выступа, 
также среди пашийских отложений франского яруса, а в районе Пурлат 
и Ново-Елхово — среди верхпеживетских отложений, 3) в тектонической 
зоне, разделяющей северную (Камскую) и южную (Закамскую) вершины 
Татарского свода среди саргаевских известняков франского яруса, 4) в Бир- 
ской впадине на Арланской площади среди кыновских аргиллитов того же 
яруса. Все вулканогенные образования, стратиграфическое положение 
которых строго датировано, представлены эксплозионными и меньше 
эффузивными фациями; гипабиссальные тела до сих пор достоверно не 
установлены. М аксимальная мощность (45 м) вулканогенных образований 
наблюдается в Кировском прогибе.
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в ceBepHoii части Кировского прогиба (Сырьянская площадь Киров
ской области) они представлены толщей зксплозионных продуктов мощ
ностью 20—29 .и, сложенной базальтовымп туфами, шальштейнпми, 
туффитамц и вулканомпктовымп песчапиками; в южной части Кировского 
прогиба (Казакларскпи район Казанской области) — зксплозионпо-эффу- 
зивными с образованиелг лавово-т>'фовой толищ мощностью около 45 м. 
Андезито-базальтовыо стекловатые лавы наблюдаются и на Воротилов- 
ском выступе в зоне Пучеж-Катунских дислокаций (Горьковская область). 
Вулканогенные образования в других тектонических зонах маломощны.

Иа южном склоне Воронежской антекл1гзы в районе Павловского 
выступа, по данным С. Ы. Одокия, три пачки т^'фогенных образований 
мощностью 3; 5 и 10 ,и залегают в ястребовском горизонте франского 
яруса, а покровы метабазальтов и диабазов мощностью от 2 до 34 .« — 
в щигровском горизонте фаменского яруса.

П. Н. Одокнй указывает, что зти пачки туфогенных образований 
различаются по составу обломков: пи рок ласты нижней пачкп представ- 
лен1.1 преимущественно основными эффузпвами и стеклом, в средней 
пачке наряду с основными много лптокластов среднего состава и, наконец, 
в верхней пачке преобладают обломки субщелочпых эффузнвов. Коли
чество обломков эффузивных пород достигает 80—85“п. Это указывает 
на изменение состава магмы от основной и средней в начале извержений 
до кислой и п^елочпой н завершающую стадию.

Погребенные покровы метабазальтов п диабазов, названные Б, Н. Одо- 
кием инжнемамоновскими. вытянуты в мерпдиональном направлешга 
на 31 км при ширине от 10 до 20 км и занимают площадь около 450 км 
(район сел Верхнего и Нижнего МаАгонов, Ширяева, Красноселовкя, 
Петропавловки и т. д.).

Б. Н. Одокпй породы, содержащие вулканическое стекло, называет 
метабазальтами, а более раскристаллизованные, без стекла, слагающие 
центральные части покровов. — диабазами. В минеральном составе 
их принимают участие плагиоклаз Л» 50—55 в виде ленст (30—70 '̂о), 
изометричные зерна моноклинного пироксена (30—б0’*«) и рудные мине
ралы (3—8®о).

Латеритизированные метабазальты превращены в агрегат вторичных 
минералов — каолинпта. галлуазита, аллофана, хлорпта, гпдрослюд 
U лейкоксена, окрашенных окислами железа в красновато-бурый цвет.

Пространственное совпадение девонских метабазальтов п диабазов 
с телами основных и ультраосновных пород мамоновского интрузивного 
комплекса (средний протерозой?), приурочепных к Лосевско-Мамонов
ской зоне разломов, по Б. Н. Одокшо, может свпдетельствовать о том, 
что излияния базальтовой лавы являются завершающим этапом магмати
ческой деятельности на данной территорпп, а по HaraeNiy мнению, указы
вать и на принадлежность мамоновского интрузивного комплекса к более 
молодым образованиям, а не к породам кристаллического фундамента.

11роявлепня девонского вулканизма в Прггаятском прогибе (сква
жины Борщовка, Речицкая, Буйновпчп, Шестовичи. Петраковская и др.), 
в Днепровско-Донецкой впадине (скв. Черниговская 1-Р) и в прилегающей 
к ней юго-западной окраине Донбасса приурочены к отложениям верхнего 
девона и связаны с акишпзацией тектонических движенни и с образо
ванием кр]»т1ных разломов северо-западного простпрания.

В Припятском прогибе вулканогенные образования, по данным 
А, С. Махнача п В. П. Корзун (1964, 1965а, 19656), приурочены к отло
жениям верхней части франского яруса и нижней части фаменского.
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Представлены онп преимущественно вптрокластическими, литокласти> 
ческими туфами, туфобрекчиями и туффитами, образующими прослоа 
среди осадочных отложений. В северо-восточной части Припятского 
прогиба мощность вулканогенно-осадочных толщ достигает 1000—1500 м. 
Большой интерес представляют вскрытые в районе Борщовки, Вышемира 
и Шарпиловки нефелиновые фонолиты, трахибазальты и щелочные альби^ 
тиаированные порфириты.

Глубина залегания вулканогенных образований в различных частях 
Припятского прогиба различна (1623—3483 .и), что связано, по-видимому, 
с блоковый! его строением.

На Черниговском поднятии (скв. Черниговская 1-Р) вулканогенные 
образования на интервале глубин 1587—2751 м входят в толщу общей 
мощностью 1160 м, залегающую на кристаллическом фундаменте и пе
рекрытую отложениями верхнего визе. Эффузивная фация представлена 
крупнопорфировыми биотит-роговообманковыми андезитами, андезито- 
выми порфиритами, базальтами, трахидолеритами, ортофирами и другими 
породами, в том числе щелочными базальтопдами, различающимися 
структурами и степенью вторичных изменений. Туфовая фация представ
лена пепловьЕми, псаммитовылш, агломератовыми тyфa^ш, а также 
шальштейнами. Среди гипабиссальных образований Л. Г. Вернадская 
(1961) выделяет диабазы, диабазовые порфириты, кварцевые микросие- 
ниты, кератофиры.

Абсолютный возраст пород Черниговской скважины, по определе
ниям Ф. И. Котловской (Усенко, Вернадская, Котловская, 1958) арго
новым методом, равен 360—390 млн. лет, что соответствует девону.

Л . Г. Вернадская рассматривает эффузивные породы Днепровско- 
Донецкой впадтгаы как проявления спилит-кератофпровой формации, 
однако их геологическая позиция этому полностью противоречит, так 
же как и отл1еченная Г. Д. Афанасьевым, В. И. Гоньшаковой и В. П. Кор- 
зун (1965) высокая щелочность некоторььх проб. Фонолиты Борщовки 
содержат до 13% щелочей, общая сумма щелочей нефелиновых базальтов 
Ш арпиловки свыше 9% , в лейцитовом базальте Вьппелшра — более 8%, 
в лимбургите Черниговской опорной скважины содержание щелочей 
превышает 6% , из которых почти 5% приходится на долю окиси калия.

Основные и щелочно-основные эффузивы Припятского прогиба 
и Днепровско-Донецкой впадины надо относить к платформенным базаль
товой и щелочно-базальтовой формациям.

Трубки взрыва
К ак уже указывалось, на Русской платформе, включая Балтийский 

щит и Украинский кристаллический массив, выявлены изо.чированные 
тела брекчий тхша трубок взрыва: 1) кнмберлитоподобные брекчии вул
канической трубки взрыва на о. Еловом в Кандалакшской губе (Курылева, 
Носиков, 1959); 2) брекчия нефелиновых базальтоидов скв. Неноксы 
в восточной части Онежского полуострова в 65 км к западу от Архангель
ска, первоначально определенная как граувакка (Альбов и Розанова, 
1940) и позднее описанная Л . А. Варданянцем (1961) как трубка взрыва; 
3) трубка взрыва на Ворошиловском выступе в центральной части Русской 
платформы (Варданянц, 1961; Ильина, 1962); 4) зона эруптивпой (?) 
брекчии у д. Мстихино, вблизи Калуги; 5) зона эруптивной (?) брекчии 
в Ильинцевском районе Винницкой области.

По вещественному составу эти изолированные тела брекчий резко 
отличаются друг от друга и содержат в виде обломков либо ультраоснов-
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ные и щелочные породы (эклогиты, пикритовые порфириты, нефелиновые 
базальты), либо андезито-базальты. Общим для них является наличие 
обломков как пород кристаллического фундамента, так и вмещающих 
трубки отложений.

Возраст трубок взрыва не установлен; возможно, он различен. Нали
чие в брекчии Неооксы обломков девонских осадочных пород указывает, 
что возраст этой трубки не древнее позднего девона, а наличие обломков 
пород девонского и более молодого возраста в брекчии Ворошиловского 
выступа свидетельствует об ее последевонском возрасте. Надо полагать, 
что проявления взрывного вулканизма приурочены к эпохам тектони
ческой перестройки фундамента, т. е. к смене различных этапов формиро
вания осадочного покрова.

УКРАИНСКИЙ КРПСТАЛЛИЧЕСКИВ МАССИВ
В Украинском кристаллическом массиве установлены магматические 

образования двух тектоно-магматических циклов — архейского и ранне- 
протерозойского; по завершенпп второго из них в среднем протерозое 
происходит переход региона в платформенную стадию развития, а в позд
нем протерозое (рифее) на нем, как на всей Русской платформе, начи
нается накопление трапповой формации.

Более поздние магматические проявления относятся к среднему 
и позднему палеозою п к мезозою; они тесно связаны с тектоническим раз
витием Донецкого бассейна и приурочены к восточной приазовской части 
Украинского кристаллического массива.

Архей
Наиболее ранними проявлениями магматизма на Украине являются 

те породы, которые в настоящее время представлены глубокометаморфп- 
зованнымп (в гранулитовой фации) пироксен (преимущественно пшер- 
стен)-плагиоклазовыми кристаллическими сланцами, входящими в состав 
побужской и днестровско-бугской свит на юго-западном участке развития 
древней гнейсовой серии Украины. Геологическое и петрологическое 
изучение приводит к выводу, что эти свиты принадлежат начальному 
магматизму времени прогибания архейской геосинклинали и соответст
вуют спилитовым или офиолитовым формациям палеозоя. Залегающие 
хорошо выраженными слоями, сложеннылга в крутые линейные складки 
пироксен-плагиоклазовые кристаллические сланцы представляют собой 
древние основные лавы. Им подчинены небольшие согласные интрузии 
(типа автоинтрузий) ультраосновных пород, а также норптов и габбро- 
норитов; эти породы претерпелп одновременный п одинаковый с эффузив
ными членами формации метаморфизм п представлены темп же минераль
ными фациями. В составе побужской свиты, кроме пгаерстен-плагиокла- 
аовых кристаллических сланцев (аподиабазовых и апоспплитовых пород), 
присутствуют биотит-плагпоклазовые гнейсы; возможно, они, пли по край
ней мере часть пх, представляют собой прослои кислых эффузивов (кера
тофиров и кварцевых кератофиров) в исходной толще, которая теперь 
рассматривается как апокератофир-спплитовая формация. Днестровско- 
бугская свита таких прослоев лишена и соответствует собственно спили- 
товоп (апоспилптовой) формации, состоящей из одних основных эф
фузивов.

С интрузиями основных пород Побужья связаны небольшие место
рождения хромита, а с корой выветривания ультраосновных пород —
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месторождения силпкатно-нпкелевых руд и природнолегировавныг 
бурых железняков, имеющие промышленное значение.

Стратиграфипескп выше в разрезе гнейсовой серии Украины, в свпте 
названной тикичской (Половинкпна, IGGOo), наблюдаются небольшие 
согласные интрузии крупнозернистых (1—2 мм) габбро-амфиболптов 
с реликтовой габбровой структурой.

Возможно, что некоторые пластовые тела амфиболитов в этой свнте 
переслаивания биотпт-плагиоклазовых и амфибол-цлагиоклазовых гнеа- 
соп представляют собой метаморфизованные основные эффузивы состава 
диабазов. Реликтовых структур в них не сохранилось.

Основные породы, связанные с тикичской свитой, заканчивают на
чальный магматизм архейского тектоно-магматического цикла. Склад
чатость тикичской свиты залгьпшет крупные геоспнклпнальные прогпбы 
и имеет характер главной складчатости. Одновременно происходят иптру- 
ЗИП гранитоидов — гранодиорпты, нлагиогранпты и плагиоклаз-мпкро- 
клиповые граниты кировоградского комплекса.

Несмотря на длительное, начавшееся еще в прошлом веке, пзучепве 
этих гранитоидов (как п вообще всех гранитоидов Украинского кристал
лического массива), для нпх до сих пор нет достаточно полной и четкой 
характеристики; приводимые в литературе расчленения гранитоидов 
па комплексы и даже на тектоно-магматические циклы (архей илп рапшш 
протерозой ?) отражают лишь субъективную точку зрения авторов такого 
расчленения и сильно отличаются друг от друга.

Д ля всех архейских гранитоидов Украины характерен серый цвет; 
однако не все серые грапитоиды принадлежат архею.

Наименее распространенными среди них являются гранодиориты, 
которые известны в Шепетовке, в Трпгурье на р. Тетереве, в бассейне 
Горного Тикича, в районе железнодорожной станции Знаменка (балка 
Скалева, с. Троянка), в Кременчугском районе, в Приазовье и в других 
местах. Форма залегания их и взаимоотношения с гранитами не устано
влены вследствие недостаточной обнаженности. Очень часто они наблю
даются вблизи массивов кировоградского порфировидного гранита; 
возможно, они являются первой фазой интрузии последнего или его 
краевой фацией. Д ля бассейна Горного Тикича Ю. Ю. Юрк указывает 
небольшие самостоятельные массивы гранодиорита. Взаимоотношения 
гранодиоритов с плагиогранитами не установлены, хотя многие авторы 
упоминают их совместно, как бы допуская взаимопереходы. Для мине
рального состава гранодиоритов характерно наличие роговой обманнп 
и несколько повышенные количества биотита, а для химизма — понижен
ное содержание креА!некислоты. Принадлежность всех гранодиоритов 
к одному колшлексу и даже к одному тектоно-магматическому циклу 
еще не установлена.

Большинство исследователей * признают в настоящее время наличие 
в Украинском кристаллическом массиве двух разновозрастных плагио- 
грапитов, соответствующих двум тектоно-магматическим циклам ар
хейскому и раннепротерозойскому. Архейским, согласно общему мнению, 
считается саксаганскпй плагиогранит, интрузия которого окайм ляет 
с востока полосу криворожских пород и подстилающих их метабазптов^ 
не вызывая ни в тех, ни в других контактовых изменений. Этот древней 
плагиогранит содержит ксенолиты архейских амфиболитов (тикичскоп 
свиты?) II сечется дайками раннепротерозойских метабазитов. Б о л е е моло-

• М. Н. Доброхотов (1957), В. Н. Гладкий, 10. Ир. ТТоловипкгата п др.
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дой плагиогранпт прорывает раннепротерозойские метабааиты в районах 
Копкской II Верховцевской магнитных а нома л пй, а также на реках Мок
рой Суре, Каменке п в других местах. В Кременчугском районе М. Н. Доб
рохотов установил два разновозрастны:^ плагиогранита; а) более древний, 
связанный с гранодиоритом п развитый к востоку от полосы нижнепроте- 
розойских отло/К-ений и к западу от этой полосы в районе Кременчуга 
и южпее; б) более молодой, прорывающий метабазиты и породы самой 
полосы вшкнепротерозойских рудоносных отложений в центральной 
части Южно-Галещинского антиклпнала и в других местах. Для первого 
из них автор сохраняет название кременчугского плагиогранита (и гра- 
нодиорита), а второй называет галещинским плагиогранитом.

Рис. 2а. Граш1Топды Кремевч>тского рпЛопа:
1 — крсмшчугскпв плагиограцит. г — гллсщиыскпЛ плагпограннт, з — га- 
лсщииские плагпоклазовые ыагматиты, 4 — средний состав плагиоклазовых 

грашгтов а гранояаорвтов

Судя ПО описаниям и анализам, пмеюнцшся в литературе, архейские 
плагиограниты несколько более основиы — они богаче цветными мине
ралами, плагиоклаз Л'г 22—28; в галещинском плагиогранита плагиоклаз 
представлен альбпт-олигоклазом и цветных мало. Для химического сос
тава обоих плагиогранитов характерно значительное превышение натрия 
над калием; галещинский гранит богаче кремнекислотой и беднее известью. 
В числовых характеристиках по А. Н. Заварицкому для кременч^^гского 
плагиогранита Q =  (-Ь)26—29, с =  3,8—4,8; для галсщпнского Q — 
=  (-i-)34—35, с =  4—3 (рис. 23). Различия эти не резкие и не всегда 
уловимые; более четкие и объективные критерии не разработаны и поэтому 
во всех случаях, когда взаимоотношения плагиогранита с криворожской 
серией или метабазитами приднепровской серии не видны, вопрос о его 
возрасте не решается.

Плагиоклаз-лшкроклпновые граниты кировоградского комплекса 
относятся ко времени главной складчатости гнейсовой толш,и, т. е. к сред
ней стадии развития архейского подвижного пояса. Они представлены 
двумя разновидностями: серьш равномернозернистым биотитовым грани
том, получившим название житомирского, и серым порфировидным киро
воградским гранитом, биотптовьш или роговообмапково-ипотитовым, 
изредка содержащим немного диопсида. Вкрапленники в нем образованы
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белым (район Кировограда, Ку ко ловки и др.), розовым или даже красным 
(Долпнскпп массив) мнкроклином, обычно в идиоморфных таблитчатых 
двойнпках по карлсбадскому закону.

Главнеигапе массивы кировоградского гранита, начиная с северо- 
запада, следующие: 1) Новоград-Волынский, к востоку от Новограда- 
Волынского; 2) Коростышевскип, по р. Тетереву у г. Коростышева; 
3) большой вытянутый в меридиональном направлении Кировоград’ 
Бобринецкий массив; 4) отделенный от последнего Прпингульской гней
совой полосой Долинский массив, также вытянутый в меридиональном

Рис. 24. Гралиты кировоградского конплевсд:
J — порфировндныс (кировоградские), г — равниыернозсрннстые (житомирские)

направлении; 5) небольшой Куколовский массив, находящийся к северо- 
востоку от Долинского, и др. Кировоградские граниты в последние деся
тилетня не подвергались повторнокгу исследованию и изучению на совре
менном уровне петрологических знаний. В настоящее время наиболее 
правильным следует считать эту группу сборной, включающей как соб
ственно порфировидные кировоградские граниты, так и обогащенные 
фенобластами микроклина (розового и красного) равномернозернистые 
житомирские, а может быть, также и плагиоклазовые граниты. Образование 
фенобластов микроклина происходило, вероятно, при образовании более 
поздних, существенно калиевых гранитов, в том числе и рапакиви (коро- 
стеньский коАШлекс).

Ж итомирский гранит слагает большие площади на Волыни (откуда 
и пошло его название), в верховьях р. Ингульца, многочисленные удли
ненные небольшие тела в районе рек Горного и Гнилого Тикичей, анти- 
клинал-батолиты в гнейсовой толще, особенно типично проявленные 
в Приингульской полосе гнейсов.

Граниты кировоградского комплекса характеризуются приблизи
тельно равными количествами микроклина и кислого плагиоклаза — оли- 
гоклаза или альбит-олигоклаза (или плагиоклаз несколько преобладает)
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и высоким содержанием кварца. Количество цветиых минералов невелико; 
биотит умеренно железист. Иногда присутствует розовый гранат. Акцес
сорные — алатит, рудный минерал, циркон, сфен (преимущественно 
в породах, содержащих роговую обманку), в подчиненном количестве 
монацит (преимущественно в порфировидном граните), ортит в житомир
ском и богуславском граните. Ортитом особенно богат серый гранит 
Могилы Салтычьеп на Приазовье, но принадлежность его кировоград
скому комплексу недостаточно обоснована. Также неясно положение 
и возраст серых гранитов Янцева, Натальевки и других мест Западного 
Приазовья.

Химизм гранитов кировоградского колшлекса — обычный для дву
полевошпатовых гранитов — хорошо передает векторная диаграмма по 
А. Н. Заварицкокгу (рис. 24).

Области распространения гранитов кировоградского коьшлекса ха
рактеризуются большим развитием мигматитов, а в гнейсовой кровле 
интрузий наблюдается интенсивная инъекция аплитовылг и пегматитовым 
материалом. Кроме тонкой инъекции, широко развиты более или менее 
мощные пегматитовые тела, ориентированные согласно с простиранием 
вмещающих гпейсов. Пегматиты сложены преимущественно желтоватым 
микроклип-пертитом, часто прорастающим светлым кварцем, и предста
вляют собой керамическое сырье.

По-видимому, наиболее молодыми архейскими образованиями надо 
считать метаморфизованные кислые или среднекислые эффузивные породы, 
входящие в состав самой верхней марешгаской свиты гнейсовой серии, 
развитой в северо-западной части Украинского кристаллического массива. 
Эю тонкозернистые биотит-плагиоклазовые и мусковит-биотит-плаги- 
оклазовые сланцы с бластопорфировой структурой. Химический состав 
и числовые характеристики по А. Н. Заварицкому показывают близость 
их к щелочноземельным трахитам или андезитам.

Сланцы маренпнской свиты содержат небольшую инъекцию грани
товым материалом, который обычно связывают с гранитом р. Корчпка. 
Возрастное положение этого гранита и соотношение его с гранитами 
кировоградского коьшлекса не установлены.

Соскладчатые кировоградские и другие более или менее одновремен
ные с ними граниты завершают архейский магматизм; никаких более 
молодых архейских образований не известно.

Ранний — начало сред1гего протерозоя

Наиболее ранним проявлением раннепротерозойского магматизма 
является толща амфиболитов и сланцев, развитая в восточной части 
Украинского кристаллического массива и представляющая собой мета- 
морфизованную апоофиолитовую формацию ранней стадии формирования 
раннепалеозойской геосинклинали.

Породы этой толщи магнптЕ1ы, благодаря чему при отсутствии выхо
дов распространение их удается проверять разведочным бурением на 
площадях магнитных аномалий. Они слагают участки Верховцевской, Сур- 
ской, Чертомлыкской, Конкской, Славгородской, Белозерской аномалий» 
Орехово-Павлоградскую полосу аномалий, Гуляйпольск^то и Западно-При
азовские аномалии и прерывистую полосу магнитных аномалий, прохо
дящую вдоль западной границы Криворожско-Кременчугской зоны 
железорудных месторождений и получившую название Правобережной 
полосы. В естественных выходах эти породы наблюдаются по рекам
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Саксагани п Ингульцу, где они подстилают криворожскую РУДоносн\г^ 
свиту, по рекам Мокрой Суре, Бузулуку, Соленой п в ряде мест Западвог 
Приазовья — по рекам Берде, Кильтычьей, Обпточной и др. Все 
таслоппые районы сложены единой толщей, обладают общими характер 
ными чертами геологического строения, одинаковьЕм возрастом и одина 
ковьши разновидногтями пород. Д ля этой толщи 10. Пр. Половинкиной 
(1960) предложено название приднепровской серии, к верхам которой

относятся также криворожская п 
ингулецкая свиты, слагающие 
Криворожский железорудный бас
сейн.

Аз1фпболитовая толща в пре
делах различных участков раз, 
вития при одинаковом петрогра
фическом составе часто имеет раз
личный стратиграфический разрез. 
Вследствие этого в ее составе вы
делено пять свит, имеющих раз
ный стратиграфический разрез, 
залегающих друг на друге с пере
рывом (вследствие размыва) п, 
возможно, частично с некоторым 
угловым несогласием (сипзу 
вверх): конкская, сурская, вер- 
ховцевская, белозерская, сакса- 
ганская. Мощность каждой пз 
них от 1000—1500 до 2000 м п 
более, а суммарная мощность тол
щи свыше 7000 .и.

В составе указанных свит 
преобладают амфиболиты с ре
ликтами диабазовых, пойкило- 
офитовых, спплитовых, миндале
каменных, бл астоп орф и ровы л  и 
других структур эффузивных ос
новных пород; в меньшем коли
честве входят измененные, превра
щенные в сланцы кислые оффу- 

8ИВЫ  — кератофиры, кварцевые кератофиры, реже фельзитовые порфиры, 
а такж е измененные ультраосновные породы, представленные тремолпт- 
прохлоритовымп, флогопит-прохлорптовыми, прохлоритовыми, талько
выми II карбонат-тальковьгми сланцами. Прослои осадочных пород пред
ставлены кварц-серицитовыми, кварц-хлорптовышт (хлори т-аф роси дорп т 
п тюрингит), а в более высокотелшературной фации метаморфизма — кум- 
мингтопитовымп, гранат-куАпшпгтонитовыми сланцами, нередко с био
титом и зеленой роговой обманкой. Весьма характерны прослои желези
стых (магнетитовых) кварцитов, количество которых возрастает вверх 
по разрезу толщи.

Толщ е измененных эффузивных пород — амфиболитов — подчинены 
небольшие, согласно залегающие интрузии, представленные габбро-дн^" 
базами, а также апоперидотитовыми серпентинитами и тальк-м агнези- 
товыми породахш, ренхе — пшерстенитами. Таким образом, приднепров
ская осадочно-эффузивная то.чща обладает всеми характерны м и

Рис. 25. Эффуапппые породы конксной свиты 
прндиепровскоЛ серии.

Верхняя часть piicynita — кислые и средние по
роды, средшш часть — осковные, нижняя — 

ультраосновные породы
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чертами офиолитовых формаций ранней стадии тектоно-магматического 
цикла.

То же показывает и химизм этих пород. На диаграмме (рис. 25) для 
эффузивных пород района Конкскоп магнитной аномалии (конкская 
свпта) четко выступает разбивка векторов на две разобщенные группы — 
кислых и основных пород, что является характерной чертой сп и л егго - 
вых формаций и более молодого возраста. Описываемая формация отли
чается наличием в ней ультраосновпых эффузпвои; вероятно, это черта, 
характерная для спилитовых формаций докембрия.

Ультраосновные эффузивы в виде тальковых слаицсв известны п в ниж
них частях криворожской евпты, для них в настоящее врелш установлено 
наличие реликтов порфировых и пирокластических структур (Половин- 
кина. 1955).

Следующим по возрасту магматическим проявлением является ран
непротерозойский плагпогранит, который М. Н. Доброхотов назвал гале- 
щинским. Краткое описание его дано выше в сравиепии с плагиогранитом 
архейского цикла. Ранпепротерозойскип плагпогранит сечет во многих 
местах небольшими телами толщу амфиболитов; пересечение им криво
рожской свиты с несомненностью не установлено.

Соскладчатыми интрузивными ранпепротерозойскпыи породами яв
ляются бердичевский «гранит», гранодиорит, диорит и гранит р. Соби 
(так пазьгаае.мые «собиты»), а также днепровско-токовский и осницкий 
колшлексы и анадольскне граниты Приазовья. Породы перечислены 
JB порядке их образования, причем гранитоиды двух последних комплексов 
являются уже позднеекладчатыхш.

Сердичевский, или чудпово-бердичевский, «гранит)» развит по водо
разделу Южного Буга и рек Слуад п Тетерева полосой северо-западного 
направления. Это телшо-серая, слегка порфировидная, средпезернистая 
(3—5 мм) порода с параллельной текстурой в виде линейности пли даже 
сланцеватости. От обычных гранитов она отличается налптаем граната, 
кордиерита и силлиманита. Биотит ее красноватый, титанистый (содер
жание окиси титана 3,24%) и с низкой железпстостью. Кордиерит является 
реакционным (не реликтовым) минералом, с положительным углом опти
ческих осей и также низкой железистостью. Реакционным минералом 
является и силлиманит, образующийся при наложенной микроклпнизации 
породы. Акцессорные минералы бердичевского «гранпта» — монацит, 
циркон, апатит, графит, рудный минерал. Структура иеравномерпозер- 
пистая с кучным распределением минералов п с характерными яв
лениями замещения биотита кордиерптом, плагиоклаза микроклпном и др.

Исследование бердичевского «гранита», как и кордиеритовых «гра
нитов» в других древних кристаллических массивах, позволяет видеть 
в них продукт интенсивной глубинной переработки основных пород. 
На Украине это пироксен-плагиоклазовые кристаллические сланцы: 
переработка их происходит с прпвносом окиси калия и реликтовым нако
плением глинозема и отчасти магнезии. Этот процесс шел с частичным 
анатексисом, не достигавшим, однако, развития палпнгепной подвижной 
магмы (Половпнкина, 19G3). Среди бердичевского «гранита» сохраняются 
местами зональные реликты пироксен-плагиоклазовых кристаллических 
сланцев и реже карбонатных пород, подтверждающие такой генезис 
породы.

На промежуточной стадии этого процесса образуются гранат-биоти- 
товые мигматиты («впннициты»), связанные постепенными переходами 
с одной стороны, с бердичевским «гранитом» (на севере), а с другой
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кристаллическими(на юге) — с пироксен-плагиоклазовьши 
(и чарнокитами).

Хпмпам бердичевского «гранита» показан на рис. 26.
 ̂ Собственно интрузивными соскладчатыми породами ран н еп п о т  

зоиского подвижного пояса являются гранодиориты и диориты d Г к 
названные В. Н. Чирвинским собитами. Они развиты в той же геоап 
клинальной зоне, что и бердичевский «гранит», к юго-востоку от

Рмс. 26. Раввелротерозойсте ооскладчатые гролнтонды:
1 — бердячевский «гранит», 2 — грансишорвты, з  — «собиты» — диориты, кварцевые диориты».

граиодаориты и граниты р. Собн

Это красновато-бурые породы, среди которых преобладает биотит-рого* 
вообманковый гранодиорит, переходящий местами в диорит. Обогащецпе^ 
породы розовым мпкроклпном обусловливает переход ее в розовый гра
нит или даже в пегматит-ортотектпт. Акцессорными минералами в «соип- 
тах» являю тся апатит, циркон, сфен, магнетит, реже монацит. Химический 
состав собптов передает векторная диаграмма рис. 26.

По-видимому, к этому же колшлексу надо относить и гранитоидные 
породы Днепра между Кременчугом и Днепропетровском.

Н есколько более поздними, позднескладчатыми, обычно считаются 
широко развитые в Украинском кристаллическом массиве розовые и крас
ные существенно микроклиновые граниты днепровско-токовского ком
плекса. Наиболее распространенпым среди них является мелкозернистый 
аплитовиднып гранит, часто переходящий в пегматит. Он редко образует 
более или менее значительные тела или четко выраженные жилы, а чащв  ̂
развивается в виде неправильных масс без резких ограничений среди 
более ранних пород, захваченных процессом мигматизации. В п е р в ы е
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он был описан Н. И. Беабородько (1918) как более позднее образование 
в граиитоидных и в4игматит0вых породах р. Днепра, откуда и получил 
свое название. Такую же роль розовый аплитоидный гранит играет 
на периферии гранодиоритового массива р. Соби в мигматитах р. Ин- 
гульца, верховьев р. Саксагаии, бассейна Роси.

Очень интересны проявления днепровского аплитоидного гранита 
на Побужье, между Винницей и Первомайском, где флюиды и растворы 
проникали в толщу пироксен-плагиоклазовых кристаллических сланцев 
и подчиненных им основных и ультраосновных интрузий и производили 
гранитизацию этих пород, превращая их в чарнокиты (чарнокитизация). 
Прослои биотит-плагиоклазовых гнейсов при этом обогащаются микро- 
клниом и кварцем и превращаются в слоистую розовую гранитоподобную 
породу.

Днепровский гранит моложе и приднепровской серии; местами он 
сечет ее хорошо выраженными жилами, местами вызывает в ней участки 
граиитизацли. Гранитизация в виде микроклинизации проявляется 
вблизи крупных продольных надвигов и в криворожской свите, например 
в районе с. Карнаватки.

К днепровско-токовскому комплексу относится крупнозернистый 
лорфировидный красный или сизо-красный существенно микроклиновый 
гранит, развитый в ни/кнем течении р. Каменки, впадающей в Бузулук 
(карьеры Ток и Подстепное) и, по-видимому, гранит верховьев р. Висунн 
(карьеры с. Ново-Даниловки). Токовский гранит вызывает повышенный 
метаморфизм амфиболитов апоофиолитовой формации (обнажения по р. Со
леной) с полным уничтожением в них реликтов магматических структур.

Для всех перечисленных проявлений красных гранитов характерен 
голубоватый или серый цвет кварца. Акцессорные минералы — апатнт, 
циркон, сфен, магнетит, реже рутил, ортит, циртолит и монацит. Нередко 
в аплит-негматоидной разновидности днепровского гранита (район г. Алек
сандрии на Ингульце и в ряде мест па Побужье) наблюдаются крупные 
{до I см) кристаллы магнетнта.

Возрастное положение розового аплитовидиого гранита неясно и 
вызывает разногласия. Некоторые исследователи счптагот, что он связан 
также и с более ранним архейским кировоградским колгалексом гранп- 
тоидов. М. Н. Ивантишин (I960) полагает, что он появлялся в докембрии 
Украииы трижды: в составе «катархейского интрузивного комплекса», где 
он связан с гранитами и гранодиоритамн с возрастом более 2300 млн. лет, 
с бужско-подольским интрузивным комплексом, где он сопровождает 
бердичевскш! «гранит», чарнокиты п собиты, а также с «кпровоградско- 
житомирским 1штрузивным комплексом» (только в составе последнего 
М. Н. Ивантишин называет его днепровско-токовскпм гранитом).

Не решая вопроса о том, принадлежат лп все проявления розового 
аплитоидного или аплпто-пегматоидного гранита к одному возрасту пли 
разновозрастным комплексам, укажем, что этот гранит всюду связан 
с явлениями гранитизацпп (и чарнокнтизации), и его необходимо относить 
к гранитам замощения.

По-видимому, более илп менее одновременным с днепровско-токовским 
комплексом гранитов является осннцкий комплекс, выделенный Л. Г. Тка- 
чуком в северо-западной части массива. В этом комплексе преобладают 
гранитоиды, представленные мелкозернистыми красными аплит-гранп- 
тами (клесовские аплит-граниты и микрограниты), и несколько более 
поздние грубополосчатые розовые и розовато-серые собственно осницкие 
граниты, дающие эруптивный контакт со всеми более древними породами.

87



Полосчатость их ориентирована в северо-восточном (субширотном) надрав 
леннп. Осппцкие граниты имеют непостоянный состав и неоднородвый 
характер, связанный с колебаниями размеров зерна, количества цветаьгг 
минералов, соотношения плагиоклаза и микроклина и основности
гиоклаза. Л . Г. Ткачук ничего не говорит о происхождении этих гранитов' 
однако приведснное им описание пород позволяет их также считать гра’ 
нитами замещения.

Сосницким комплексом связывают основные породы — преобладающие 
мелкозернистые, известные под названием «клесовских порфпритов» и «Ba- 
ровскпх диоритов», и более редкие крупнозернистые роговообманновые 
п роговообманково-пироксеновые габбро. Роль основных пород в комплек* 
се невелика, они захвачены процессами конталшнации и гибридизации 
и дают породы промежуточного состава между гранитами и габбро-квар- 
цевыми монцонитами, диоритами, граподиоритами и др.

Общая площадь развития пород осницкого комплекса около 
1000 к м \

Одновозрастными с днепровско-токовскими и осн1щкими граннта>ш 
считаются розовые анадольские, или анатолийские, и каранские граниты 
Восточного Приазовья, занимающие междуречье Нальчика и Кальмиуса. 
В них также микроклин-микропертит преоб.чадает над кислым плагиокла
зом, биотита мало, акцессорные минералы — апатит, циркон, магнетит, 
монацит, реже рутил и гематит. Иногда микроклин образует порфи
ровидные выделения до 2—3 см в длищ \

К послескладчатым магматическим образованиям относят уманьскив 
граниты, габбро и гранитоиды коростеньского комплекса и сложный 
приазовский п|.елочнои комплекс, которые завершают раннепротерозопскпй 
тектоно-магматический цикл и частично рассматриваются уже как сред
непротерозойские.

Возрастное положение уманьских гранитов еще достоверно не уста
новлено. Раньше их относили к кировоградскому (архейскому) кохшлексу, 
в настоящее время исследователи склонны считать их более молодшш 
или даже присоединять к среднепротерозойскому коростеньскому ком
плексу.

Это голубовато-серые, реже розоватые, мелко- и равномернозершт- 
стые или порфировидные, очень свежие биотитовые, плагиоклаз-минро- 
клиновые граниты, образующие в районе Умани и Юрполя большой 
массив площадью около J300 клг. Выходы их прослеживаются на север 
до Белой Церкви и на юг до Джулинки. Акцессорные минералы — апатит, 
циркон, монацит, флюорит, турмалин, рутил и рудные — магнетит, 
гематит, пирротин, халькопирит, пирит, арсенопирит.

К коростеньскому кокшлексу относятся крупные многофазные плу  ̂
тоны: 1) Коростеньскии на Волыни, 2) Корсунь-Новомиргородскпй 
в средней части Украинского массива, 3) три небольших массива Ингуло- 
Ингулецкого водораздела, 4) большой Дубовский массив в Восточном 
Приазовье.

В состав Коростеньского многофазного плутона входят (в порядке 
их образования): 1) оливиновые габбро-норпты с подчиненным коли
чеством перидотитов и тесно связанные с ними лабрадориты; 2) рапакпви 
и рапакивиобразные граниты; 3) темно-красные крупнозернистые черно- 
кварцевые, часто трах итоидные граниты,4) розовые мелкозернистые гранитЫг 
гранофировые граниты, гранит-порфиры, микрограниты, аплиты. Под
чиненное значение имеют породы, называвшиеся ранее монцонитами. 
а такж е щелочные сиениты. Характер взаимоотношения пород отдельных
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4»аз не всегда удается установить вследствие слабой обнаженности 
района.

Коростеньскнй плутон представляет собой плоское тело небольшой 
вертикальной мощности, образовавшееся в результате повторного внед
рения магмы по разлому и распространения ее в горизонтальном на
правлении.

В Корсунь-Новомиргородском массиве установлены те же главные 
разновидности гранитов и лабрадориты; габбро и ультра основных пород 
мало, а щелотаые проявления наблюдаются только в некоторых участках 
пегматитов.

Таной же характер имеют три небольших массива Ингуло-Ингулец- 
кого водораздела, которые на некоторой глубине несомненно объедиЕшются 
в один крупный плутон. Они сложены крупно- и среднезернистыми рапа- 
кивиобразными чернокварцевшш гранитами, частью трахитоиднылш 
и мелкозерписты>!и розовыми аплитоидными гранитами. На контакте 
рапакивиобразных гранитов с вмещающими пироксев-плагиоклазовыми 
гнейсами развиваются метасоматические и частью палпнгенные зелено
вато-черные массивные порфировидные чарнокитовые породы (Половин- 
кина, I93i). Щелочных пород в составе этих массивов не установлено, 
интенсивный щелочной метасоматоз в Криворожье (альбитизация, эги- 
ринизация, рпбекитизация), по-видимому, св язан  с гидротермальной 
деятельностью, сопровождающей их становление.

Петрографическое изучение показало, что образование лабрадоритов 
этих массивов не является особой интрузивной фазой; они возникают 
щ'тем метасоматического обогащения лабрадором разных основных 
и ультраосновных пород первой фазы интрузии (Половинкина, 1964). 
Породы монцонитового состава возникают при локальном обогащеппи 
пород первой фазы габбро-норитов микроклином, причем микроклпниза- 
ция проявляется позже лабрадоритизации. Многие породы, считавшиеся 
ранее монцопитамп, при детальном изучении оказались метасоматическими 
образованиями, по составу и генезису сходными с чарнокптами (Поло- 
винкина, 1961). Щелочные сиениты, вероятно, также являются метасо
матическими образованиями.

Для всех пород комплекса во всех перечисленных массивах харак
терна повышенная железистость, причем коэффициент железистостп 
возрастает от основных пород к кислым. 1\ 1инералогическп это выражается 
в повышенной железистостп цветных минералов и олпвпна в олпвпнсо- 
держащих породах. Как подчеркивает В. С. Соболев, эта повышенная 
железистость является характерным признаком платформенных ин
трузий.

Габбро-перидотптовые дайкп, секущие в районе Девладова криво
рожскую толщу вкрест простпранпя ее складчатости, по-видимому, 
также надо относить к коростепьскол^ комплексу. Они приурочены 
к протяженному разлому шпротпого простирания.

Рапакпвиобразные граниты и граносиенпты Приазовья, названные 
А. К. Лихтарь дубовскими гранитами (по балке Дубовой), также несо
мненно принадлежат к коростеньскому колшлексу. Однако тесная связь 
их с щелочными и нефелпновымп сиенитами заставляет многих исследо
вателей рассматривать их в составе особого приазовского щелочного 
(или сиенитового) коьшлекса. По мнению 10. Ир. Половинкпной. оба 
комплекса — коростеньский п приазовский щелочной — не только тесно 
связаны друг с другом, но составляют единый сложный и длительно раз
вивающийся комплекс. Преобладание основных пород пли гранитов
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н различная роль щелочных и нефелиновых пород в отдельных массивах 
комплекса связано пренмуществеппо с глубиной их эрозионного среза

Приазовскому щелочному комплексу принадлежат четыре массива'
1) Ю жно-Кальчикскин, вытянутый в меридиональном направлении от 
с. Чердаклы до Старого Крыма, 2) Кальмиусский по р. Кальмиусу и его 
правым притокам от с. Старой Ласпы до ст. Сартана, 3) массив Грузского 
Еланчпка к востоку от Кальмиусского п 4) Октябрьский массив в вер. 
ховьях р. Нальчика. Сюда же относится небольшой слабо обнаженный 
Малп-Терсянский массив щелочных и нефелтшовых сиенитов в Сроднен 
Приднепровье, недавно открытый И. Д. Царовским и О. Д. Тимошенко 
(1002, 1963).

Преобладающими породами в этих массивах являются граносиенитц 
переходящие с увеличением кварца в граниты или с уменьшением крем- 
некислоты в сиениты. По внешнему виду породы похожи на рапакивн- 
образные граниты ранее описанных массивов. По наличию цветных миио- 
ралов установлены диаллаговые (иногда с оливином), амфиболовые (рого
вая обманка, гастингсит) амфибол-биотитовые и биотитовые, а также 
аплитоидпые разновидности. Акцессорные минералы — апатит, цнркоп, 
магнетит, ильменит, сфеп, флюорит, ортит, чевкинит. Там, где грапосиениты 
и сиениты граничат с основными породами первой фазы интрузии или рамы, 
возникают телгаые чарнокиты, аналогичные чарнокитам Ингуло-Ингу- 
лецкого водораздела (Хлебодаровский карьер, Чердаклы и др.), которые 
многие исследователи неудачно называют габбро-сиепптами.

Габбро (иногда оливиновое) и связанные с ним пироксениты (днал- 
лагиты) и перидотиты известны только в Октябрьском массиве, где они 
сохранились в его восточной части; в центральной части интрузии о ппх 
говорит лишь наличие темных шлиров в гибридных сиенитах. На возиож- 
ное существование основных или ультраосновных пород в южной часто 
Ю жно-Кальчикского массива указывает установленное здесь И. Д. Ца
ровским наличие нлагиоклазитов-андезинитов.

Наиболее характерной чертой описываемой группы массивов является 
участие в их составе щелочных (эгирин-диопсидовых, гастингситовых) 
сиенитов и нефелиновых сиенитов, проявленное в Октябрьском, а также 
в Мало-Терсянском массивах. Нефелиновые сиениты Октябрьского мас
сива представлены интрузивными фойяитами и метасоматическими эги- 
риновымп мариуполитами. В северо-восточной части массива в обнажениях 
ряда балок хорошо прослеживается развитие нефелиновых пород на 
контакте рапакивиобразных граноспенитов с ультраосновными породами.

Акцессорные минералы нефелиновых сиенитов, кроме обычных, 
флюорит, циркон-ауэрбахит, иногда пирохлор.

Хпмпзм пород Октябрьского массива передает векторная диаграмма 
(рис. 27), заимствованная из работы Н. А. Елисеева, В. Г. Кушева 
ц Д. П. Виноградова (1965) и несколько упрощенная.

Д л я  всех пород описываемых массивов Приазовья характерна неодно
родность, частое изменение количественных соотношений м инералов п 
структурных и текстурных разновидностей. Это указывает на большую 
роль в становлении массивов процессов метасоматоза, проявлявшихся пв 
только в самих массивах, по захватывавших и породы рамы (щелочпои 
метасоматоз Кривого Рога).

Интрузпи собственно коростеньского, а также приазовского комплек
сов являю тся типичными образованиями консолидированных участков 
земной коры, связанными с разломами и сопровождаемыми длительными 
проявлениями метасоматоза. Октябрьский массив, образовавшийся в зоне
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пересечения разломов различного направления, имеет наометричнуго 
форму с элементами концептрнческого зонального строения. Оба комплекса 
надо относить к формации интрузивных ультраосновных, габбро-грани- 
товых и щелочных (нефелиновых) пород.
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Рнс. 27. Породы Октябрьского иасснва Приазовья:
J — ультраосаоаныс породы, S — габбро, а — щелоппыс спепиты, 4 — нефелиновые спеашгы; 

S — марнуполиты, в — средние ио Дэли. 7 — лаурдалпт, мнкролаурдалит

С породами описанной формации связан целый ряд полезных ископа
емых: титаномагнетпт, непромышленное олово, месторождения мориона 
топаза, литиоштта, ауэрбахнта и др., граниты и лабрадорпты являются 
ценным облицовочным камнем; многие граниты и граносиениты разра
батываются как стронтельнын материал.

Наиболее молодыми пзвер>кеннымн породами Приазовья являются 
светло-розовые гранит-порфнры, переходящие в норфировидные мелко
зернистые граниты с крупными фенокристаллами розового полевого 
шпата и более мелкими округлыми идиоморфнылш кристаллами кварца. 
Они слагают штоки и дайки, секущие более древнне породы в северо- 
западном простирании. Таковы интрузии Каменных Могил на р. Кара- 
тыше, Екатериновки в верховьях Западного Нальчика, Хлебодаровки
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и ряд более мелких тел. В составе нх участвуют также аплиты и пегматиты- 
Акцессорные минералы в породах интрузий — флюорит, топаз, ксенотиц, 
касситерит, циннвальдит, циркон, сфен, торит, апатит, анатаа сблц. 
жают их с породами вышеописаппой формации.

В западной части Украинского кристаллического массива аналогаяц 
этих пород надо считать дайковые киарцевые порфиры и микрограннты 
севсро-западпой части, а также эффузивные кварцевые порфиры, залега
ющие в низах толщи кварцитов и песчлнлков толкачевской свиты овручской 
серии. Вместе с последними они являются (вопреки мнению некоторы! 
геологов) песомненно более молодыми, чем породы коростепьского ком
плекса, п относятся уже к концу среднего протерозоя.

Средппй и поздний протерозой

К среднему и позднему протерозою принадлежат дайковые породы 
встречающиеся по всему Украинскому кристаллическому массиву, но 
особенно обильно развитые и разнообразные в восточной части П риазовья, 
где они сосредоточены в поясах северо-западного простирания и наблю
даются по Кальмиусу, р. Кальчику и балке Вали-Тараме. по Каратышу. 
Грузкому Еланчику и в других местах. Дайки не одиовременны и отно
сятся не менее чем к двум илп даже к трем возрастам. Изучение их и рас
членение па возрастные группы особенно затрудняется тем, ‘ио в При
азовье не менее широко проявлены средне-иозднепалеозойские дайки 
аналогичных пород, связанных с магматизмом Донецкого бассейна. 
Протерозойские и палеозойские дайковые образования различаются 
на основании: а) пересечения ими складчаплх карбоновых отл< жеган 
Донбасса п б) определений абсолютного возраста, которые четкс» дают 
для одних даек протерозойский возраст (120U—1500 млн. лет), а для 
других средпе-позднепалеозойский.

К протерозойским (среднепротерозойсктг ?) относятся дайки нефе
линовых сиенитов — мпкрофойяитов и микролаурдллитов, несомненно 
связанных с Октябрьским щелочным массивом (Елисеев, Кушев и Вино
градов, 1965).

Д айки основных пород — дпабазов принадлежат к разным возрастам; 
некоторые пз них на Приазовье секутся гранит-порфирами Каменных 
Могил, т. е. они не моложе начала среднего протерозоя. Мощные (иногда 
до 60 м) и протяженные дайковые тела, сложенные диабазами, габоро- 
дпабазами и пзмепенпыми долерпталш, встречаются на многих участках 
Украинского кристаллического массива и имеют средне- илп даже поздне
протерозойский возраст. Диабаз известной в Криворожье скалы Орлппое 
гнездо имеет возраст 1460 млн. лет, дайки с. Аидреовки на р. Камыше- 
ватке в Приазовье и многие другие — J450 млн. лет (Л. Г. Вернадская 
и И. С. Усенко. «Геология докембрия Украины», i965 г.). Несколько 
моложе габбро-диабаз с. Хмельника (1200 млн. лет), относимый некоторыми 
исследователями к трапповой формации Русской платформы. Вопрос 
о генетических п возрастных соотношениях дайковых диабазов Украины, 
траппов и палеозойских базальтов Донбасса, к сожалению, еще не иссле
довался.

Такой же возраст (1200—1500 млн. лет) показывают кварцевые 
п о р ф и р ы , сельвсбергпты, тингуаиты, а также лампрофиры — кампто- 
ниты, мопчлкпты и другие дайковые породы Приазовья. Сравнительное 
пзучепие и выявление отличий их от соответствующих пород Д онбасса 
такж е еще не проводились.
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Т а б л я ц а  5
Возрастная охеиа проявлеппй магматизма в Украинском 

кристаллическом массиве
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Рифей — кембрнй

К рифейскоиу времени на Русской платформе относится широко 
проявленная как в эффузивной (лавы и туфы), так и в интрузивной фацди 
трапповая формация. На Украинском кристаллическом массиве, испы. 
тавшем значительное поднятие, образования ее не сохранились вслед- 
ствие размыва. К ним условно относят жильные диабазовые порода 
района г. Хмельницкого и с. Широкой Гребли на западе Винницкой 
области. Ровенские базальты долины р. Горыни находятся уже за пре
делами Украинского массива и охарактеризованы в очерке трапповой 
формации чехла Русской платформы.

К кембрию относят останцы горизонтально залегаюп^его покрова 
липаритового порфира и лито-кристаллокластического туфа того же со
става, обнажающиеся на правом берегу р. Собика (приток р, Соби) у вос
точного края с. Луговой и вскрытого скважинами в районе с. Ильинцов. 
Абсолютный возраст кварцевого порфира, равный 500 млн. лет (Н. И. По
левая, 1956; аргоновый метод), позволяет относить его к кембрию.

Средний — поздпнй палеозой и мезозой

Восточная часть Украинского кристаллического массива, а именво 
Восточное и частично Среднее Приазовье, окружена с севера, востока 
и юга складчатыми сооружениями герцинид и является в них срединным 
массивом. Вследствие этого здесь встречаются в виде даек и роев даек, 
а также небольших гипабиссальных тел магматические породы средне- 
лозднепалеозонского и мезозойского возраста. ОсобеЕгао много этих 
проявлений в сложно построенной зоне сочленения складчатого Донецкого 
бассейна с докембрийским массивом Приазовья и южнее в пределах самого 
массива в долине р. Кальмиуса, Кальчика и в других местах. Краткая 
характеристика этих пород дается при описании магматических про
явлений Донецкого бассейна.

Возрастная схема проявлений магматизма в Украинском кристалли
ческом массиве дана в табл. 5.



СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА

Магматические образования Сибирской платформы принадлежат 
трем крупным оременным этапам: 1) времени формирования фундамента — 
магматизм архейского и раннепротерозойского тектоно-магматических 
циклов, среднего и, может быть, начала позднего протерозоя — стадии 
стабилизации и перехода в платформу; 2) проявления собственно плат
форменного магматизма времени формирования чехла с позднего протеро
зоя до раннего мезозоя и 3) времени мезозойской активизации платформы.

Магматические проявления архея и раннего протерозоя описаны 
для Алданского щита, его Становой складчатой системы и для Апабарского 
массива; магматизм среднего и начала позднего протерозоя — времени 
стабилизации — для Становой складчатой системы п Оленёкского под
нятия.

Собственно платформенный магматизм чехла платформы начинается 
ш ироко распространенной и неоднократно проявленной трапповоп фор
мацией. Установлены; а) позднепротерозойские и раннекембрийские траппы, 
б) средпепалеозойскпе и в) поздиепалсозопские — рппнемезозойские траппы. 
З а  каждыми траппами следует КЕшберлитовая формация, образования 
которой принадлеж ат такж е трем возрастным группам, В ряде районов 
известны проявления формации ультраосновных — щелочных пород, 
к которой относится и широко известный маймеча-котуйскпй колтлекс 
пермо-триасового возраста.

Мезозойский магматизм, связанный с процессами активизации, 
проявился преимущественно на юго-востоке платформы, в пределах 
Алданской антеклпзы, где широко распространены магматические породы 
разнообразного состава. К ним относятся андезптовые и дацптовые лавы, 
а также дайки и мелкие интрузпп сиенитового, рполитового, реже диори
тового состава; ьшогофазпые интрузии разнообразного состава — ог 
щелочных габброидов и сиенитов до щелочных гранитов, местами сиени
тов и субщелочных гранитов, а также граниты, гранодиорпты, сиениты 
и т. д.

На севере Сибирской платформы, в Попигайском грабене известны 
мезозойские (меловые ?) андезитовые лавы и их туфы, которые также 
связывают с процессами активизации.

ФУНДАМЕНТ СНБНРСКОП ПЛАТФОРМЫ

Фундамент Сибирской платформы доступен изучению в Алданском 
пщте, Анабарском кристаллическом массиве и Оленёкском поднятии.
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Границы Алданского щпта разными исследователями принимаются 
различно: одни щптом считают только его собственно архейскую часть 
(архепды), другие относят к нему также прилегающие к архепдам с запада 
Олёк.минскую п с востока — Маймаканскую ветви Становой складчатой 
системы, и, наконец, третьи — всю Становую складчатую систему счи
тают частью Алданского щпта. С позиций истории развития магматизма 
т. е. формирования древних тектоно-магматических циклов, последнюю 
точку зрения следует считать наиболее правпльпои, и она принята в насто
ящей работе, хотя описание >гагматпзма Становой складчатой системы 
включая ее Олёкминскую и Майма канскую ветви, для удобства изло
жения дается отдельно.

Архейский и раннепротерозойскпй тектоно-магматические циклы 
охватывают развитие всего Алданского щита как складчатой области. 
В среднем протерозое происходит переход его в платформенное состояние, 
а начиная с поздпего протерозоя он характерпзуется уже типичным плат
форменным магматизмом.

Следующим важным этапо.м в геологической истории Алданского 
щпта является участие его в мезозойской тектоно-магматическои акти
визации Восточной Азпи. Магматические проявления зон активизации 
описаны для Алданской и Становой частей щита, а также для Верхне- 
Приамурской зоны.

Таким образом, магматизм Алданского пщта охарактеризован в сле
дующих очерках:

1) северная часть Алданского щита (архей и ранний протерозой);
2) Становая складчатая система (археи, ранний, средний и поздний 

протерозой);
3) зоны мезозойской активизации Алданского щита и его Становой 

складчатой системы.

Северпая часть Алданского щпта (apxefi и раииии протерозой)

Северная часть алданского щита сложена архейскими и раннепро- 
терозойскимп метаморфическими образованиями и разнообразными из
верженными породами. К наиболее ранню! магматическим породам ар
хейского возраста отнесена толща гиперстен-плагпоклазовых кристал
лических сланцев, входящая в состав тимптонской (чарнокитовой) серии. 
Эти породы первоначально представляли собой, по-видимому, основные 
лавы. Среди них встречаются прослои парагнейсов и мраморов, т. е. 
исходная толща являлась осадочно-вулканогенной, образовавшейся в на
чальные стадии развития архейского тектоно-магматического цикла. 
К подобным породам относятся, по-видимому, и амфиболиты той же 
тимптонской серии низовьев р. Тидштона, которые в прошлом, вероятно, 
были также основными эффузивамп. Вопрос о вулканогенном происхож- 
дении этих пород не выяснен и, по мнению некоторых исследователей, они 
могли возникнуть и за счет осадочных пород.

Второй и уже совершенно отчетливый акт архейского магматизма 
проявился после излияния основных лав в виде интрузии основных 
и ультраосновных пород, подвергшихся вместе с вмещающими их вулка
ногенно-осадочными толщами метаморфизму в гранулитовой фации. Эти 
породы образуют плоские согласные тела или реже секущие дайки не
большой мощности, представленные габбро, пироксенитами, неридо-

Алданский щит
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титамя u дунитами, часто превращеннымп в основные и ультраосновныв 
кристаллические сланцы и отчасти карбонатные породы, В участках, 
не подвергшихся указанным изменениям, габбро характеризуется габбро- 
вой, иногда бластоаллотриоморфнозернистой структурой и состоит из 
основного плагиоклаза и пироксена (диопсид-авгита в нормальном габ
бро и гиперстепа в норитах). Ультраосновные породы, с которыэга габбро 
связано постепендыми переходами, имеют обычный состав и структуру. 
Местами они подвергаются карбонатизацпн, причем карбонатизированные 
разности позднее превращаются в диопсид-флогопитовые породы. Обра
зование основных и ультраосновных пород произошло при первых про
явлениях складчатости и ранее метаморфизма, что доказывается участием 
этих пород в обоих процессах.

По-видимому, с раншш проявлением складчатости связаны также 
мелкие тела серого крупнозернистого плагиогранита, метаморфизованного 
вместе с вмещающими породами до степени «ортогнейсов», т. е. гнейсо
видных гранитов. Плагиогранит имеет гранобластовую структуру и со
стоит из альбит-олигоклаза, кварца, цветного минерала — биотита и ам
фибола. Формационная принадлежность плагиогранита не ясна, так как 
соотношения его с основными и ультраосновными породами не выяснены. 
Как и последние, он предшествует метаморфизму и, таким образом, резко 
отделен от более поздних архейских гранитов Алданского щита, имеющих 
магматическое или реоморфическое происхождение. К наиболее ранним 
из поздЕшх гранитов относятся мясо-красные биотитовые и биотит-амфи- 
боловые граниты, образующие небольшие тела пли тонкую инъекцию 
в мигматитах. Эти граниты являются типичнььми соскладчатыми обра
зованиями, интрудпровавшилш в главную фазу складчатости. С их вне
дрением связан глубокий метаморфизм осадочно-вулканогенных пород 
пенгрской, тимптонской и джелтулинской серий, а также образование 
мигматитов, занимающих огромные площади.

Одновременным и с этими гранитами являлотся бурые гпперстеновые 
граниты с отчетливо выраженной гипидиоморфнозернлстой структурой, 
которые, по существующим представлениям, относятся к палпнгенным 
образованиям. Они тесно связаны с полями развития гиперстен-плагио- 
клазовых кристаллических сланцев и имеют с н тш  то постепенные, то 
резкие интрузивные контакты. Интересно отметить, что впе полей распро
странения гшзерстеновых метаморфических пород эти граниты не встре
чаются. Состав гиперстеновых гранитов определяется сочетанием Kucvioro 
плагиоклаза и калишпата, кварца, цветного минерала — пгаерстена 
и единичных зерен биотпта, моноклинного пироксена и амфибола. Вместе 
с гпперстеновым гранитом отмечаются гранодпорпты п диориты.

Архейски!! магматизм завершается образованием чрезвычайно одно
образных крупнозернистых мясо-красных аляскитовых гранитов, зале
гающих в виде согласных пли сек>тцпх плоских тел небольшой мощности, 
пересекающих на Алданском щите все породы архейского возраста. 
Аляскптовые граниты имеют гранобластовую, реже пшидиоморфнозер- 
нистую структуру и состоят пз микроклина и кварца, к которыл! иногда 
присоединяются единичные чешуйки биотита. Так как эти граниты обла
дают удивительным постоянством признаков, их можно считать магма- 
тическилш образованиями, связанными с рассмотренными выше MPCft- 
красньЕМИ бпотит-амфиболовыми гранитами более раннего внедрения. 
Такой взгляд не пользуется общггм признанием, и некоторые геологп 
рассматривают аляскитовые граниты как метасоматическпе образо
вания.

7 Заказ 1702.



с  аляскптовммп гранптамп связаны весьма однообразные жп., 
ортотектитов с крупными индивидами магнетита и биотита. **

В раннепротерозойский тектоно-магматический цикл на Алдане ко 
щите нервыли! образовались габбро-диабазы и кварцевые диабазы, 
гающие лайками различного простирания, небольшой протяженвостй 
и мощности, отчасти подвергшиеся амфиболизации. Эти дайки распро. 
странены весьма широко, но распознаются с трудом, так как в пределах 
щита имеются такие же породы позднепротерозойского и палеозойского 
возраста. Дайки указанных пород в бассейне рек Уг>^1ру и Большого 
Нимгера (Большого Нимныра) прослеживаются по простиранию на многие 
десятки километров (до 80—1(Ю Другие дайки основных пород 
т 1еют небольшую длину (от сотен метров до 1—2 кл/). Раннепротерозой
ский возраст диабазовых даек доказывается пересечением ими гнейсов 
и кристаллических сланцев раннепротерозойского станового комплекса 
и прорыванием их древнестановыми гранитами того же возраста.

Древнестановые граниты относятся ко второй возрастной группе 
раннепротерозойских пород. Областью их распространения является 
главным образом Становой хребет, в пределах которого они образуют 
соскладчатые батолитовые тела; на других участках Алданского щпта 
они образуют мелкие трещинные тела типа штоков и даек.

Структура древнестановых гранитов гипидиоморфнозернистая. 
По составу это плагиограниты, полевой пшат в них только плагиоклаз — 
олигоклаа. Из цветных минералов обычны биотит и амфибол. В краевыт 
частях массива древнестановые ‘ граниты становятся мелкозернистымп 
аплитовидными. С ними связаны пегл1атитовые жилы с мусковитом, тур
малином и др. Д ля древнестановых гранитов весьма характерна железная 
(гематит) минерализация.

Древнестановые граниты рассматриваются многими исследователями 
как анатектические образования. По мнению Ю. К. Дзевановского, они 
возникли из магматического расплава и обладают всеми присущиз^га 
подобным образованиям свойствами.

Раннепротерозойский магматизм в пределах Алданского щита огра
ничивается образованием отмеченных пород. В Становой складчатой 
системе он проявляется более разнообразно за счет возникновения анор
тозитов, отсутствующих в архейской части Алданского щита, и увели
чения количества гранитоидных пород, связанных с дополнительными 
интрузивными фазами в развитии древнестановых гранитов.

Становая складчатая система
Становая складчатая система является южной частью Алданснога 

щита. В ней выделяют три структурные ветви — Олёкминскую, ДжуГ" 
журо-Становую и Маймаканскую, несколько различающиеся по геологи
ческому развитию.

Становая складчатая система характеризуется широким проявлением 
докембрийского магматизма. Образования его занимают обширные тер
ритории. И зу ч а л и с ь  они Е. С. Бобиньпи (1933) и Д. С. Коржинск1»1 
(1935) в западных частях и П. С. Бернштейном, а также А. А. Леонто- 
вичем и Н. А. Раковым (1948) в восточных частях системы. В результате 
исследований, проведенных в 40—60-х годах ДВГУ (В. А. Левченко, 
Г. Т. Татаринов, В. В. Шиханов и др.), ВАГТ (Г. Н. Баженова, М. А. Тар' 
хова и др.), ЯГУ (А. М. Реутов и др.), ВСЕГЕИ (Ю. А. Альбов, 
Ю. К . Дзевановский и др.), накоплен большой фактический материал
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по магматизму этой обширной территории. Обобщение полученных дан
ных позволяет дать характеристику архейского и раинепротерозойского 
тектоно-магматических циклов развития системы, а также магматизма 
среднего и позднего протерозоя — времени ее стабилизации и перехода 
в платформу.

Архей
Архепскне суперкрустальные и плутонические образования слагают 

в пределах Становой складчатой системы крупные площади (до нескольких 
тысяч километров). Среди суперкрустальных образований, объединенных 
на западе Е. И. Миронюком в курультинскую, а па востоке В. Н. Мош- 
киным в джанинскую серии, широко распространены (особенно в нижней 
их части) пироксен-плагиоклазовые кристаллические сланцы, состоящие 
из плагиоклаза, гиперстена, моноклинного пироксена и бурой роговой 
обманки. По химическому составу эти породы (рис. 28) близки к оливи- 
новым диабазам или занимают промежуточное положение между диаба
зами и спилитами. По-видимому, они представляют собой метаморфизо- 
ванные в гранулитовой фацни лффузивы основного состава. В средней 
и верхней частях разреза серий они встречаются реже, уступая место 
разнообразньш гнейсам (гранатовым, силлиманитовым и др.). Общая 
мощность глубокометаморфизовапной вулкапогепно-осадочиой толщи 
около 10 км, а мощность ее нижней существенно вулканогенной части 
4 —5 км.

С пироксен-плагиоклазовылш крнсталлическплш сланцами тесно ас
социируют мелкие (площадью не более 1—2 км-) пластовые и реже секу
щие тела метагаббро, метагаббро-норитов, метапироксепптов, метаду- 
нитов, петрохимпчески близкие соответствующим средним составам 
пород по Дэли (см. рис. 28). Породы дислоцированы и метаморфизованы 
также в гранулитовой фации.

Кристаллические сланцы основного состава, которые можно рассма
тривать как древнюю аподиабазовую формацию, и указанные основные 
и ультраосновные интрузивные породы, близкие к метаморфпзованной 
дунит-пироксенит-габбровой формации, характеризуют раннюю архейскую 
стадию развития Становой складчатой области.

Абсолютный возраст этих пород, определенный аргоновым методом 
в ЛАГЕД (Глебовицкий и др., 1965), равен 2260 млн. лет по амфиболу, 
2470 млн. лет по форстериту.

Следующими по возрасту плутоническимп образованиями являются 
разнообразные гиперстеновые, биотпт-гпперстеновые, биотитовые, амфи- 
боловые и диопсидовые гранптопды с микроклпн-пертптом (реже орто
клазом) и голубоватым кварцем. Они слагают небольшие согласные тела, 
связанные постепенными переходами с вмещающими их породами куруль- 
типской и джаипаской серий, а также мелкие инъекционные жилы. В гра- 
нитоидах наб.чюдаются реликты гранптизированпых кристаллических 
сланцев и гнейсов. Состав гранптопдов не постоянен и нередко даже 
в пределах одного обнажения они меняются от лейкократовых суще
ственно мпкроклин-пертитовых гранитов до плагиогранитов и кварцевых 
диоритов. По химическому составу граниты близки к среднему докем- 
бриискому граниту по Дэли, отличаясь несколько меньшей железистостыо 
(У' =  40—55) и значительно большей пересыщенностью глиноземом. 
Образование их связано с процессами ультраметаморфизма; в этом они 
подобны чарнокитам и биотит-пироксеновым гранитоидам южной
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Рыо. 28. Архейские и pouuenpo- 
терозойскне иороды Стоиовой 

складчатой систе)мы. 
Л рхей . 1 — KpiicTajuiipjecKHe 
сланцы ocHouuoro систава, 2 — 
основные U ультраосиовиис по
роды, J  — граыито1Щы; ранн ий  
про т ^о * о й : 4 —амфиболиты ста- 
иивого комплекса, S — осиовные 
и ультраос»овпые породы май- 
сио-дя?апинского комш 1С1гса, в— 
анортозиты п связанные с ними 
породы дрсвнсджугджурского 
KObi£U'icKca, 7 — гранитоши>1 
древнестанового номплекса, « — 
кварцевые диорнты и гранодио- 
р 1ггы токско-алгоминского комп
лекса, 9 — граннтоиды древне
станового комплекса. 1 и — гра- 
нитооды п свсыиты ыарагаЛского 
комплексе: 11—средние составы 

пород DO Двли



и юго-восточной окраин архейской части Алданского щита, а также 
кислым чарнокитам его центральной части.

Более поздних проявлений архейского магматизма не установлено,
Ратш и протерозой

Наиболее ранним проявлением магматизма раннепротерозойскога 
цикла являются эффузивы основного п среднего состава, которые в усло
виях метаморфизма амфиболитовой фации превратились в амфиболиты 
и амфиболовые сланцы, входя1цие в состав станового комплекса. Овт осо
бенно широко развиты в центральной и восточной частях Джугджуро- 
Становой ветви, а также в Маймаканской ветви. 13 западной же част» 
Джугджуро-Становой ветви п в Олёкмпнской ветви спи встречаются реже^ 
образуя пачки мощностью до ста метров. По химизму эти породы близки 
оливиновым диабазам, отличаясь несколько пониженнъи! содержанием 
щелочей с преобладанием калия над натрием.

Пространственно и, по-видимому, генетически с ними тесно связаны 
разнообразные габбро-амфиболиты, ортоамфиоолиты, габбро-диориты, горн- 
блендиты, пироксениты и перидотиты ма1*1ско-джанинского ко»шлекса^ 
слагающие (см. рис. 28) в пределах Становой системы ряд конкордантных 
массивов п большое количество пластовых и секущих тел небольших раз
меров (Мошкпы, 196J). Интрузии этого ьоз>шлекса концентрируются 
в нескольких зонах субшнротного простирания, имеющих сложное строе
ние. В других районах Становой системы они встречаются реже.

Большинство габброидных тел неоднородны, имеют грубополосчатое 
строение благодаря чередованию меланократовых и лейкократовых 
габбро-амфиболитов и габбро-диоритов. Ленточнылга и эллипсоидальными 
шлиралп! мощностью от сантиметров до нескольких метров в них распо
лагаются горнблендиты, пироксениты и габбро-норпты. Переходы между 
породами четкие, хотя и не резкие. Иногда ультраосповные породы обра
зуют п гпбброидах секущие жилы. В телах габбро-амфиболитов в ряде 
мест (реки Джана, Ток и Спвакан) наблюдаются значительные участки 
рудных габбро. Часто (реки Мая-Половинная, Джана, Сивакаы и др.) 
встречаются ксенолиты гнейсов, сланцев, мраморов и кальцпфиров. 
Расположение ксенолитов всегда согласное с ориентировкой шлиров 
и полосчатостью габброидов, а также с залеганием вмещающих гнейсо
вых толщ.

Фигуративные точки химического состава габбровых пород (см. 
рис. 28) располагаются на дпагралгме А. Н. Заварпцкого вдоль линии 
средних составов пород по Дэлп, от дпорпта до перидотита. Ультраоснов- 
ные породы (пироксенпты, горнблендиты, амфиболовыз! перидотит)^ 
отличаются от средних значений по Дэлп содержанием большего коли
чества щелочей и большей железистостью. Основные породы (габбро^ 
диориты) имеют попиженщчо щелочность п большую магнезиальность. 
Все породы колшлекса характеризуются значительным преобладанием 
натрия над калием.

Породы мапско-джанпнского комплекса, отвечающие габбро-дпаба- 
зовои формации, метаморфпзованной в условиях амфиболитовой фации,, 
сформировались до главной фазы раннепротерозойской (становой) склад
чатости. Вместе с метаморфизованными эффузивами станового ко^шлекса 
они являются характерными магматическими образованиями геоспнкли- 
нального этапа раннепротерозоиского тектоно-магматического цикла. 
Металлогеипческое значение этих пород определяется связью с нимвг 
проявленш! титана и железа, тремоли’р-асбеста и талька.
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Раннепротерозойские основные и ультраосновные породы часто 
интенсипп(» мпгматизированы и прорваны телами древнестааовых гра- 
нптопдов. Наблюдаются также анортозитизация, микроклинизация н 
окварцевацпе этих пород.

Следующим по возрасту плутоническим коьшлексом является древне- 
джугджурскпй колгалекс анортозитов. Породы его образуют несколько 
крупных и ряд мелких массивов общей площадью свыше 10 тыс. км^.

Анортозитовые массивы распределены неравномерно (рис. 29). Они 
нриурочены главным образом к местам виргации складчатой системы ва 
Джугджуро-Стаповую и Олёкминскую ветви на западе (Имангакитскнй

ш

Рис. ‘̂ 0. Схема структурного no.io<Krimn лиортознтопых мпссцвоп п СтановоП системе. Составили
D. U. Мошкш! U И. Н. Дагелайская 

I — породы шицп-озптового комплекса (массивы: 1 — ГлапныЛ. 2 — Лавлилскпй, 3 — Сехтакгскпй, 
4 — Вспхлс-УндыткимсниЯ, J — ИмаигаиитсииЛ, б — AfiOaraccniifl, 7 — ГаламскиП, S — Шсвлпи- 
ский); II — архгЛскнс пбразоштпя Алднисиой складчатоП спетсмы; III — ;и»хсПск»с образования 
СтапоиоП ск.шдчатоЯ системы; IV — тшгиепритсрозоПскис образовашт СтанивоП складчатой си
стемы: V — сродиепротсроаоПскио пслдочиггвулкамогстшс отложспня лоплатфорысиного типа; 
VI — Мопголо-Охотскал склидчатня с»ст1«мн с Г011ЖШ1СК1Ш (Л) ц Баладскскпм (13) выступом фунда
мента; VII — мсзо-кайнозоПсинс отлон{гн11Я Верхиезейской впадины; VIII — л ш п т  простнужнпя 

нин{пед0 кембр1гйск1пс пород; IX — главнейшие разломы

И Арбагасский массивы) и Джугджуро-Стаповую и Майма ка некую ветви 
на востоке (Главный и Лавлинский массивы). Все анортозитовые массивы 
вытянуты в субширотном направлении и локализуются в зонах глубинных 
разломов, ориентировка которых совпадает с направлением главных 
структур. В пределах этих зон анортозиты совместно с глубокомета- 
морфизованными архейскими и рапнепротерозопскими породами слагают 
приподнятые блоки. Характерна приуроченность анортозитов к породам 
основного состава — архейским пироксен-плагиоклазовым кри сталли
ческим сланцам, раннепротерозойским габбро-амфиболитам, амфиболи
там и ультрабазитам мойско-джанинского комплекса и амфиболовым 
гнейсам и сланцам. Анортозитовые массивы имеют сложное внутреннее 
строение с неоднородным пятнисто-полосчатым распределением разно
видностей пород — лабрадоритов, андезинитов, олигоклазитов — и резко 
подчиненных им габбро-анортозитов, габбро, габбро-норитов, пироксе- 
нитов, рудных габбро и рудных пироксенитов. Внутри анортозитовы х 
тел наблюдаются реликты в той или иной степени анортозитизированны х
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пироксен-плагиоклазовых кристаллических сланцев, амфиболитов, оли
винсодержащих габброидов.

Отдельные массивы анортозитов несколько различаются по составу 
и внутреннему строению. Так, в составе Главного анортозитового мас
сива преобладают серые лабрадориты, в том чпсле и ирризирующие. Сех- 
тагский массив сложен главным образом розовато-серыми андезинитами 
и белыми олпгоклазитами с резко подчиненным количеством лабрадо- 
ритов. Имангакитскип и Арбогасский массивы, по данным Е. С. Бобина,
Г. Н. Баженовой и авторов настоящего очерка, имеют зональное строе
ние. В западЕгых частях массивов преобладают темно-серые лабрадориты, 
восточнее они постепенно сменяются розоватыми андезинитами, далее 
на восток уступающими место белым олигоклазитах!.

Кроме анортопптовых массивов и мелких тел наблюдаются участки 
и зоны в той или иной степени анортозитизированных (перекристаллнзо- 
ванных, обогащенных лабрадором пли андезитом и обедненных цвет
ными минералами) архейских и раннепротерозойских пород. Б этих 
участках широко развиты породы, переходящие от кристалличе
ских сланцев и габбро-амфиболитов до анхимономинеральных анор
тозитов.

Химический состав анортозитов, габбро-анортозитов, вебстерита 
и горнблендита отражен на рис. 28. В группу анортозитов и габбро- 
анортозитов входят породы как нормального ряда, так и пересыщенные 
глиноземом. Они близки к составу среднего анортозита по Дэли, отли
чаясь несколько пониженным содержанием полевошпатовой извести 
и наличием разностей, пересыщенных глиноземом. Меланократовые 
породы шлиров (вебстерит и горнблендит) отличаются от соответствующих 
средних составов по Дэли пониженной щелочностью и более высокой 
железистостью.

Вопрос о генезисе древнеджугджурских анортозитов является 
дискуссионным. Часть исследователей — А. А. Леонтович, И. А. Раков — 
рассматривают анортозиты как дифференциаты основной магмы;
А. П. Лебедев (1957) и Г. Т. Татаринов считают их образованием из пла- 
гиоклазитового расплава, возникшего на глубине при ассимиляции 
известково-глинистых пород кислой магмой.

Исследования В. Н. Мошкина и И. Н. Дагелайской (1964) по изу
чению анортозитов Становой складчатой системы позволяют установить 
ведущую роль в их генезисе многостадийного метасоматоза. Первоначально 
при метасоматическом преобразовании архейских и рапнепротерозойских 
кристаллических сланцев, габброидов, амфиболитов и ультрабазитов 
возникли лабрадориты и габбро-лабрадориты. Эти процессы сопрово
ждались выносом магния и железа и привносом алюминия и в меньшей 
мере натрия. Во вторую стадию происходило формирование андезинитов. 
Эти породы развивались как за счет замещения раннепротерозойских 
габбро-амфиболитов, горнблендитов и амфиболовых гнейсов, так и за 
счет лабрадоритов и габбро-лабрадоритов. Вторая стадия отличается 
от первой некоторым уменьшением привноса алюминия и увеличением 
роли натрия. Начинается привнос кремния; вынос магния и железа 
сохраняет свое значение. Такое изменение химизма процессов анортози- 
тизации сохраняется и дальше, о чем свидетельствует появление на 
третьей стадии олигоклазитов, в образовании которых привнос кремния 
и натрия играет еще большую роль. По химизму процесс анортозитизации 
резко отличается от базификации и сближается (на поздней стадии) 
с гранитизацией.
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Возрастное положение древнеджугджурскпх анортозитов средя 
других докембрийскнх плутонических комплексов точно не устаноолево 
(Мошкпн и др., 19G1): они моложе габброидов м ай ско -д ж ан инекого 
лолтлекса и древнее гранитоидов станового колшлекса.

Рис. 30. Ср«дие- II поздиспротсрозойскис породы Становой складчатой системы.
CpfdHuu npomepooofl: J — гржгофирчпые гр атп ы  Южио-Учурского массниа (формация рапакивн): 
2 — основные и ультраосиовныс пироды массивов Лучшгскоги, Ильзеус, Лукиида (формация 
слоенных дупнт-габбровых интрузий), J — граниты Нуямского масснпа, поадпий протерозой.

4 —  щелочные граниты Улканского массива, 5 — габбро-днлОааы

Абсолютный возраст апатита из анортозитов, определенный свпн- 
довым методом А. И. Тугарпновым и др. (19G5), равен 2250 ±  150 млн. лет.

Металлогепическое значение анортозитов определяется приурочен
ностью к НИА1 проявлений титана и железа.

В период главной фазы раинепротерозойской складчатости и регпо- 
вального метаморфизма сформировались гранитоиды д р е в н е с т а н о в о г о  
комплекса. Выделенные впервые Д. С. Коржинским (1935) в западной
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части Станового хребта, эти породы установлены п во всех других районах: 
Становой складчатой системы (Мошкин, 1961).

Древнестановые гранитоиды слагают как крупные конкордантные, 
со структурами станового комплекса, массивы («мигма-плутоны»), тя
готеющие к ядрам синклинальных или антиклинальных складок первого 
порядка, так и множество мелких пластовых, реже секущих тел, не име
ющих столь четкой структурной приуроченности. Преобладают серые- 
биотитовые и роговообманкопо-биотитовые, реже двуслюдяные и эпидо- 
товые плагиогранпты, граниты и гранодиориты, обладающие гнейсовпдной 
или полосчатой текстурой и мелко- и среднезернистым сложением. 
Встречаются также крупнозернистые и пегматоидные разновидности. 
Интрузивные тела, особенно крупные, характеризуются весьма неодно- 
родньш строением, выражающимся в частом и иногда резком изменении 
слагающих их пород по структуре (от мелкозернистых до крупнозерни
стых), текст^фе (от полосчатых до массивных), составу (от лейкократовых 
до мезократовых) и т. п. Внутри тел встречаются мощные пачки и отдель
ные горизонты гнейсов и мигматитов. Залегание гнейсов в большинстве- 
случаев не нарушено при формировании гранитов, за что говорит полное 
их согласие со структурами окружающих стратифицированных толщ. 
Гнеисовпдность гранитов также всегда параллельна полосчатости 
ааключенпых внутри них гнейсов.

Экзоконтактовые зоны гранитов изобилуют инъекционными жилами 
различной мощности,мигматизируюпцгаи вмещающиепороды; наблюдаются 
постепенные переходы от мигматизированнъгх гнейсов к гранитам с тене- 
вьлга структурами. Благодаря этому очертания массивов расплывчаты 
и граница с вмещающими породами проводится условно.

Граниты древпестанового комплекса образовались в процессе глу
бинной (анатектпческой) гранитизации раннепротерозойскпх пород 
станового коьшлекса (Мошкин, 1960, 1961; Миронюк, 1961; Судовпков 
и др., 1965), а также архейских метаморфических и плутонпческпх пород 
преимущественно in situ (автохтонные граниты).

Крупные конкордантные массивы древнестановьтх гранитов в бассей
нах рек Тынды (Ю. А. Сипарова), Гилюя (Ю. П. Скатынскпй и' 
Б . Л. Годзевич), Тока (И. Н. Лошак) и в некоторых других районах 
характеризуются большей однородностью, меньшим количеством ре
ликтов вмещающих пород, более четкими границаьш, увеличением 
в составе их количества нормальных гранитов и, наконец, появлением 
пород с гипидиоморфнозернистымп структурами. По-видимому, массивы 
в значительной мере образовались путем кристаллизации перемещенного 
в процессе складчатости подвижного гранитового материала, который 
возник при ультраметаморфизме раннепротерозойских и архейских пород 
(аллохтонные гранпты).

Химический состав древнестановых гранитов, как авто-, так и 
аллохтонных (см. рис. 28), близок к докембрийскому граниту Дэли, 
отличаясь от него более высокой суммой щелочей при значительном 
преобладании натрия над калием, мевгьшей железпстостью и большей 
пересыщенностью глиноземом.

Абсолютный возраст гранитов станового кодшлекса по многочислен
ным определениям А. И. Тугарпнова и др. (1965) свинцовым методом 
по монацитам, ортитам и цирконам равен 1860 ±100 млн. лет; опреде
ления Э. К. Герлинга аргоновым методом по биотиту дают 1810 млн. лет 
(Глебовицкий и др., 1965). Вероятно, породы претерпели «омоло
жение».
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Металлогеническое значение древнестанового кокшлекса определяется 
связью с нпм некоторой части мусковитовых пегматитов.

Волее поздними, чем древнестановые граниты, являются кварце, 
вые диориты токско-алгоминского и граниты позднестанового ком- 
плекса.

Кварцевые диориты токско-алгоминского комплекса, выделенного
В. И. Моткиным (I960), слагают несколько крупных массивов в между
речье Тока — Алгомы, в низовьях р. Гилюя, в бассейне р. Луча (приток 
Купури), Маймакана, Уркана и ряд мелких пластовых и секущих тел 
в верховьях р. Зеи, в бассейне р. Маи-Половинной и в некоторых других 
местах. Массивы располагаются согласно со структурой раннепротеро- 
зонских пород и, как правило, приурочены к ядрам крупных синкли
нальных складок в толщах роговообманковых гнейсов. По строению 
массивы сходны с массивами древнестановых гранитов и также неодно
родны благодаря частому чередованию пород различного состава (от 
диоритов до граиодиоритов), структуры (от мелкозернистых до крупнозер
нистых порфировидных), текстуры (от массивной до полосчатой) и при
сутствия внутри массивов отдельных пачек и прослоев гнейсов и амфибо
литов. Вследствие постепенных переходов между породами ко&шлекса 
и вмещающими гнейсами и амфиболитами некоторые границы массивов 
расплывчаты. Тела кварцевых диоритов более однородны, чем тела 
древнестановых гранитов, и имеют сравнительно четкие границы, проры
вая уже мигматизированные гнейсы станового комплекса.

По генезису породы токско-алгоминского колгалекса близки древне- 
стаповым гранитам, по, по-видимом>\ в их образовании большую роль 
играют процессы реоморфизма.

По химическому составу (см. рис. 28) кварцевые диориты, гранодио- 
риты и диориты несколько отличаются от соответствующих средних 
пород по Дэли повышенным содержанием щелочей, при преобладании 
натрия над калием, и повышенныл! содержанием полевошпатовой извести 
(в диоритах и кварцевых диоритах).

Металлогеническое значение комплекса неясно.
Граниты позднестанового комплекса, впервые выделенные Г. Н. Баже

новой и А. Г. Кацем, широко распространены в западной части Становой 
ветви и в Олёкмипской зоне. Они представлены биотитовыми и биотпт- 
роговообманковыми, часто порфировидными гранитами, реже граподиори- 
тами и граносиенитами. слагающими довольно крупные массивы: Олёкмо- 
Нюкжннский, Чубачииский, Неричинский и др. По-видимому, к этому 
ж е колшлексу следует отнести и джолонские граниты, развитые в бассейно 
рек Гилюя и Иликана, изученные в последнее время Ю. Ы. Рассказовы»! 
и Ю. П. Скатынскпм. Строение и условия образования этих массивов 
сходны с токско-алгоминскпми, им присуща лишь большая однородность 
центральных чаете!! массивов и некоторая дискордантность по отношению 
к стр у кту р ам  раннего протерозоя.

По химическому составу породы близки древнестановым гранитам, 
отличаясь от них большим содержанием калия и несколько меньшей 
пересыщенностью глиноземом.

Металлогеническое значение комплекса заключается в связи с ним 
мусковитовых пегматитов.

Как токско-алгоминский колшлекс, так и комплекс позднестановых 
гранитов относятся к позднескладчатым (частично, может быть, и 
к послескладчатым) образованиям, завершившим инверсионную стадию 
раннепротерозойского тектоно-магматического цикла.
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Постинверсионные движения вызвали появление крупных разломов, 
простирание которых согласно с простиранием раннепротерозойских 
структур. К зонам этих разломов приурочен интенсивный кремнекислый 
и калиевый метасоматоз, приведший к образованию метасоматических 
гранитов, граносиенитов и сиенитов, объединенных (Мошкин, 1961) 
в марагайский комплекс.

Тела марагайских гранитоидов характеризуются неоднородный 
строением с незакономерным чередованием массивных лейкократовых 
крупнозернистых гранитов, полосчатых пятнистых среднезернистых грано- 
диоритов, граносиенитов и даже микроклинитов. Наблюдаются частые 
реликты гранитнзированных габбро, амфиболитов и реже гнейсов. Кон
такты гранитоидных тел с вмещающими породами сложные и расплыв
чатые благодаря наличию гранитизированных зон. Мощность тел изме
няется от нескольких метров до десятков и сотен метров. В ряде случаев 
(бассейн рек Марагая, Удыхана и низовья рек Тока и Сивакана) множе
ство таких тел, разделенных гранитизированными габброидами и гнейсами, 
слагают участки площадью в несколько десятков квадратных километров.

К марагайскому комплексу условно отнесены спениты н граноснепиты 
Олскмлнского массива, а также калишпатизированпые габбро, сиенитопо
добные породы и сиениты метасоматического и неясного генезиса, слага
ющие небольшие участки в пределах Главного, Арбагасского и Имангакит- 
ского анортозитовых массивов. Не исключена возможность более древнего 
возраста сиенитов и их генетической связи с анортозитами; данных для 
решения этого вопроса слишком мало.

Сиенитовые тела неоднородны. В них нередко отмечаются чарноки- 
товые породы, образующиеся в процессе микроклинизации и окварцевания 
гиперстепсодержащих анортозитов и габбро-анортозитов.

Химический состав марагайского комплекса варьирует в широких 
пределах — от сиенитов до лейкократовых гранитов п габбро-спецптов. 
Характерна высокая железистость и высокая щелочность прп значитель
ном содержании калия (см. рис. 28).

Металлогеническое значение марагайского комплекса определяется 
наличием пегматитов. С процессами кремнекалпевого метасоматоза 
связано образование золота.

Постинверсионныл!И разломами п образованием марагайских грани
тоидов завершается раннепротерозойскпи тектоно-магматпческий цикл. 
Однако раннепротерозойский возраст этих гранитоидов принимается 
условно. Возможно, они являются среднепротерозойскиъш.

Средний протерозой
В среднем протерозое начинается стабилизация Становой складчатой 

системы, завершившаяся превращенпем значительной ее части в древнюю 
платформу и область устойчивого поднятия.

В это время наметились некоторые различия в развитии п в прояв
лении магматизма отдельных ветвей системы. В Маймаканской и Олёкмпн- 
ской ветвях, отделенных от Джугджуро-Становой крупным разломом, 
на стыке с архейской частью Алданского щита заложились прогибы 
и началась лгагматическая деятельность субплатформенного типа.

Весьма интенсивно магматизм проявился в бассейне р. Учура, на 
стыке юго-восточной окраиш»! архейской части Алданского щита, Джу 1̂  
джуро-Становоп и Маймаканской ветвей. По данньш Ю. П. Гамалея 
и других исследователей, в среднем протерозое здесь образовалась
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горизонтально залегающая толща пестроокрашенных кварцевых порфврод 
щелочных порфпров и их туфов и подчиненных им миндалекамевньц 
базальтовых порфиритов, диабазов и их туфов (эльгетейская свита 
^ааальт-риолнтовая формация). ’

Наиболее ранние интрузивные породы этой стадии этапа представлены 
леГгкократовыми, иногда порфпров ид нылш габбро и габбро-диабазама 
слагающими Гекунданский массив и несколько мелких штоков и силлов' 
Болес поздними являются гранофпровые граниты, реже граносиениты 
образующие крупный Южно-Учурский массив трещинного типа. Его 
южный контакт с анортозитами, по данным Н . С. Шпак, полого падает 

. к северу; характер северного контакта неясен. По минеральному и хима- 
■ческому составу (резкое преобладание железа над магнием и калия над 
натрием; см. рис. 30), а также по структурньш признакам гранитоиды 
Южно-Учурского массива весьма близки к украинским и карельским 
рапакиви.

Абсолютный возраст их, определенный А. И. Тугарпновым цо 
циркону свинцовым методом, равен 1900—1960 млн. лет (Ю. Н. Гамалея, 
устное сообщение).

В Олёкмггнской ветви среднепротерозойскпй магматизм, по данным 
Е. П. Миронюка, также начинается с эффузий (?) и интрузий основного 
состава, за счет которььх образуются мелкие пластовые тела амфиболитов 
и зеленглх сланцев, входящие в субганскую серию, и дайки, штокиисиллы 
габбро, габбро-диабазов и диабазов. Затем последовала сложная много
фазная интрузия: биотитовых и биотит-амфиболовых гранитов и грано- 
диоритов (первая фаза), лейкократовых биотитовых, лгусковит-биотитовых, 
турмалиновых гранитов (вторая фаза) п, наконец, аляскптовых гранитов, 
гранит-порфиров и разнообразных пегматитов (третья фаза). Граппты 
слагают либо пластообразные круто наклоненные тела площадью до 
300 либо хонолиты, либо штоки. Эти породы сопоставляются с гранито- 
адами кодарского комплекса.

Металлогеническое значение среднепротерозойских магматических 
образований Маймаканской и Олёкминской ветвей определяется главным 
обралом приуроченностью к их гранитовым колгалексам проявлений 
лития, редких металлов и мусковита.

Среднепротерозойскпй магматизм Джугджуро-Становой ветви 
изучен слабо. Проявления его отличаются от магматпзлга М аймаканской 
и Олёкминской ветвей и начинаются, по-видимому, с накопления в проги
бах типа Чульмапского маломощных (до 200 м) прослоев и линз основных 
вулканитов, превращенных метаморфизмом в амфиболовые сланцы. 
По-впдпмому, к этому же времени относится формирование отдельных 
довольно крупных, до 40—50 пологозалегающпх расслоенных
массивов (Лучинский, Лукпндинский, Ильдеус и др.), сложенных 
разнообразными габбро, троктолитами п подчпненнылш им анортозитами 
и дунитами, а также многочисленных мелких секущих тел габбро, горн- 
блендитов, габбро-амфиболитов, кортлапдитов, реже габбро-пегматитов. 
Петрохпмически (см. рис. 30) они отличаются от соответствующих средних 
составов по Дэли более высокой магнезиальностью и более высоким 
содержанием натрия.

С. А. Щека относит эти породы к формации расслоенных дунит- 
габбровых интрузий, весьма характерных для ранних стадий развития 
древних платформ (10. А. Кузнецов, 1964). Вероятно, и здесь о б р а з о в а н и е  
этой формации приурочено к началу превращения Становой складчатой 
системы в платформу.
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Металлогеническое значение дунит-габбровой формации хребта 
Станового определяется приуроченностью к ней медно-никелевьи прояв
лений и сходством ее с некоторыми никеленоснымн формациями других 
областей (Зпмпн и др., 1964),

Более молодыми являются биотитовые и двуслюдяные граниты 
и сопрово/кдающие их мусковитовые пегматиты, которые слагают в бассейне 
р. Пульмана несколько мелких массивов, приуроченных к разломам. 
Абсолютный возраст их определен аргоновым методом по мусковиту 
в 1890 млн. лет (Глебовицкии и др., 1965).

К этой же стадии, по-видимому, можно отнести более крупные 
Таксагандинский (междуречье Зеп и Тока) и Нуямский (верховье р. Нуяма) 
массивы биотитовых и двуслюдяных гранитов, плагиогранитов, реже 
гранодиоритов и граноспенитов, с которыАШ также в ряде мест связаны 
мусковитовые пегматиты. Массивы приурочены к разломам северо-запад
ного и запад-северо-западного направлений, пересекающих структуры 
раннего протерозоя. С вмещаюпщмп раннепротерозойскими и архей
скими породами граниты имеют резкие секущие контакты. Химический 
состав их изучен слабо. Результаты пересчета единственного анализа 
показаны па рис. 30.

Металлогеническое значение среднепротерозойских гранитов Джуг- 
джуро-Становой ветви определяется генетической связью с ними части 
жил мусковитовых пегматитов.

Поздний протерозой
В позднем протерозое в пределах Майма канской ветви происходили 

излияния лав основного состава, образовавших гоиамскую свиту диаба
зов и диабазовых порфпрптов. Одновременно формировались мелкие 
интрузии — дайки, штоки и силлы — габбро-дпабазоп и диабазов.
В Олёкминской и Джугджуро-Становой ветвях также наблюдаются 
многочислеппые дайки габбро-диабазов, диабазов и коигадиабазов. 
образующих протяженные пояса преимуществеино северо-восточного 
простирания. АГощпость даек 5—10 м. По химическому составу породы 
даек близки оливиновому диабазу по Дэли, отличаются от него лишь 
несколько меньшей магнезиальностью (см. рис. 30). Эти проявления 
основного магматизма несомненно принадлежат уже платформенной 
трапповой формации.

К позднему протерозою относится также улканскии кохшлекс 
щелочных гранитов. Крупный, площадью около 700 к.»»-, многофазный 
Улканскии массив находится в верховьях рек Учура и Улкана; там же 
установлено несколько более мелких массивов и силлов. Первая фаза 
Улканского массива образована биотптовыми гранитами, вторая — 
эгирин-роговообманковьшп гранпталш, а третья — гранит-порфирами 
и кварцевыми порфирами. По химическому составу породы близки 
к гранитам Южно-Учурского массива; отличаются они еще более высоким 
содержанием щелочей при некотором уменьшении роли калия.

С породами этого колшлекса связаны проявления флюорита, кассите
рита, колумбита.

Возраст гранитов улканского комплекса точно не установлен. 
Известно лишь, что они прорывают осадочные породы учурской серии 
верхнего протерозоя. Абсолютный возраст, определенный по циркону 
свинцовъпк! методом, колеблется в пределах 770—1400 млн. лет (Гамалея, 
1963), а согласно последним определениям А. П. Тугаринова (1965),
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достигает даже 2000 ±  100 млн. лет, что не мешает некоторым исследова, 
телям считать этот колгалекс мезозойским.

В конце протерозоя, в стадию тхшичного платформенного развития 
Алданского щита, образовались своеобразные интрузии центрального 
типа, сложенные породами ультраосновнои — щелочной формащт 
с карбонатитами. Известны четыре концентрпчески-зональные кольцевые 
интрузии в восточной части щита (бассейн Учура и Маи) и одна — в его 
центральной части, в бассейне Алдана. Они залегают в породах верхнего 
протерозоя, образуя ядра крупных диапироподобных структур, несо
гласно перекрытых отложениями нижнего кембрия (юдомской свитой).

В наиболее полном виде эти интрузии имеют центральное ядро 
сложенное дунитами, перидотитами и пироксенитами, которое окаймлено 
зоной ультраосновных — щелочных или щелочных пород типа ийолпт- 
мельтейгитов, нефелин-канкринитовых сиенитов. В некоторых массивах 
такая последовательность нарушается: может отсутствовать краевая зона 
щелочных пород (массив Инагли) или в пределах «массива» может раз
мещаться чрезвычайно насыщенная жильными породами зона сильно 
переработанных метасоматозом, главным образом фенитизированных пород 
фундамента (массив Арбарастах). Вообще группа жильных тел, сопрово
ждающих интрузии рассматриваемого иш а, весьма разнообразна; это 
кимберлиты, тингуаиты, ийолит-порфиры и различные карбонатиты.

С дунитами связаны рудопроявления платипы (в хромите); с кар
бонатитами — месторождения апатита и рудопроявления флогопита 
и магнетита.

Абсолютный возраст магматических пород этой формации по опреде
лениям аргоновым и свинцовым методами составляет 600—650 млн. лет 
(Емельянов, Моралев, 1961), что хорошо согласуется с геологическимд 
данными.

Зоны мезозойской акт ивизации А лданского  щ ит а  
и его Становой складчат ой сист емы

Магматическая деятельность в мезозое на Алданском щите связана 
с тектоно-магматической активизацией, охватившей обширные про
странства Восточной Азии. Интрузии, реже эффузивы, этого временп 
отражают нарастание процесса от триаса до начала мела и быстрое 
угасанпе его к концу мела. Распространение мезозойских магматических 
пород контролируется крупными субширотными, а также поперечнылт 
разломами. По интенсивности проявления магматизма и его составу 
выделяются две области: южная — Становая и северная — Алданская, 
разделенные Становым глубинным разломом.

Мезозойские магматические образования С т а н о в о й  о б л а с т и  
а к т и в и з а ц и и  распространены очень широко, слагая не менее половины 
ее площади. Устанавливаются три этапа их проявления: триас-ю рскпй, 
позднеюрский — раннемеловой и меловой (посленеокомовый). По интен
сивности проявления магматизма того пли иного этапа и по составу лх 
интрузивных комплексов выделяются три зоны: В ерхне-П риам урсь’ая, 
Становая и Джугджурская. Сопоставление магматических образований 
этих зон показано в табл. 6.

Триас-юрскпй этап наиболее интенсивно проявился в Верхне-Прн* 
амурской зоне, отделенной от Становой Джелтулакским глубппным 
разломом. К северу от зоны разлома в собственно Становой зоне м агм атп ' 
ческие породы этого этапа распространены незначительно.
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Триас-юрские магматические породы Верхне-Приамурсной зоны 
принадлежат трем комплексам: 1) амананскому, в состав которого 
входят гранодиориты, кварцевые диориты, плагиограниты, амфибол- 
биотитовые и бпотитовые граниты; 2) верхнеольдойскому, представлен
ному лейкократовыми и аляскитовыми гранлтами, и 3) олонгринскому, 
сложенному граносиенитамн и сиенитами. Интрузии приурочены обычно 
к крупным субширотным разломам, что особенно отчетливо выражено 
для двух последних комплексов. Размер тел первого и второго комплексов 
достигает нескольких сот квадратных километров. Возраст амананского 
комплекса триас-юрский, два других относятся к юре (возможно, 
к поздней юре). Верхней возрастной границей самого молодого из пере
численных комплексов служит перекрывающая его позднеюрская — 
раннемеловая вулканогенная толща.

Т а б л и ц а  6
Схема сопоставления мезозойских магматических образований 

различных яои Становой u6.iacrn

Возраст ВерХ1(е*Привиурская аопа Становая зоиа Джугджурскан аоиа

Поэдиий
мел

Аляскитовые и лей- 
кокрптоиыс псгиатопд- 
пые 11 аалитовидиые 
граниты

Субщелочные грани
ты талгыгского ком
плекса

Кислые и субщелоч- 
ные гранптопды

Лоздпии — 
рантиЧ 

мел

Лейкократовые и 
аляскнтооые граниты 
удыхшского комплек
са

Умереппо кислые гра- 
нитоиды джугджурского 
комплекса; ранняя фа
за — габбро U диориты

Эффузивы среднего, Эффузивы кислого.
реже кислого состава реже среднего состава

Ратглй 
мол — 

поздняя 
юра

Умеренно кислые 
граиитоиды сергачпп- 
ского комплекса; ран
няя (}м»за представлена 
диоритами

Умеренно кислые 
гранитоиды удского, 
у;1ско-зепского и тын- 
дпнско-бака райского 
комплексов

Габоро и диориты 
чалляринского ком
плекса

Умереппо кислые гра
нитоиды удского ком
плекса; раппяя фаза — 
габбро и диориты

Эффузивы кнслого 
состава

Эффузивы с1)едисго, 
реже кислого состава

Эффз’эивы среднего 
состава

С>'бщелочные грано- 
сиеииты олоигринско- 
го комплекса

Юра — 
триас

Лейкократовые и 
аляск1Поиые граншгы 
всрхиеольдойского 
комплекса

Умереппо кислые, 
кислые и субщелочиые 
гранитоиды (иа край
нем западе зоны)

Умерспио ь'ислые 
гранптопды амапанско- 
го комплекса; ранняя 
фаза представлена 
диоритами
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Позднеюрсквй — раннемеловой этап магматизма проявился ва всл» 
территории Становой области, но особенно интенсивно в пределах с t  
ственно Становой зоны. Он начался с вулканической деятельногтв 
в результате которой сформировалась толща андезитовых и дацитов^ 
порфпритов и их туфов (джелонская и другие свиты). Вулканогеввы 
породы несомненно первоначально имели более широкое распространеав^ 
в пределах Становой зоны, чем в настоящее время, во затем были в 
тигельной мере смыты. В конце юры — начале лтела вдоль Станового 
разлома образовался многофазный мощный интрузивный пояс сложного 
состава. В первую фазу сформировались мелкие тела габбро, габбро- 
троктолитов, габбро-диоритов и диоритов, выделенные на востоке зови 
как чалляринский комплекс. За ншш последовало внедрение умеренно 
кислых гранитоидов удско-зейского, удского и тындинско-бакаранского 
комплексов. Массивы этих гранитоидов, весьма крупные по площадв 
(до 5000 км^), имеют сложные формы и крутое залегание, обусловленные 
главным образом пересечением разломами субширотного и северо-запад
ного простираний, которые являются магмоподводящими путями. Встре
чаются (реки Олёкма, Мульмуга) и полого залегающие плитообразные 
тела, имеющие характер межформационных, и, по-видпмол1>% внедрившихся 
между фундаментом и верхнеюрскими полого залегающими осадочно- 
вулканогенными отложениями. Внутреннее строение массивов обычво 
довольно сложное, что выражается в изменении пород массива по составу 
и структуре, в наличии многочисленных шлиров, ксенолитов и крупшд 
провесов кровли.

В заключительную фазу позднеюрского — раннемелового этапа 
образовались многочисленные малые тела гранодиорит-порфиров.

В ерхняя возрастная граница этих пород определяется перекрытием 
их конгломератами и песчаниками с флорой неокома.

В пределах Верхне-Приамурской зоны с позднеюрским — раннемело
вым этапом связано формирование толщи эффузивов преимущественно 
кислого состава и многофазного сергачинского коьшлекса умеренно 
кислых гранитоидов. Крупные и мелкие интрузивные тела этого комплекса 
приурочены к разломам северо-западного простирания, секуш;им все 
структуры Верхпе-Приамурской зоны.

Меловой (послепеокомовый) магматизм отделен во времени от пре
дыдущего позднегорского — раннемелового магматизма эпохой поднятия 
и интенсивной эрозии, при которой были почти нацело уничтожены 
осадочно-вулканогенные отложения поздней юры и обнажены позднеюр
ские — раннемеловые интрузии,

Послепеокомовый магматизм также захватывал всю территорию  
Становой области, однако небольшая его интенсивность и разнообразпе 
по составу отмечались в Джугджурской зоне. Граница этой зоны 
со Становой, по-видимому, проходит по Киранканскому разлому, к западу 
от которого характер магматизма (не только мезозойского, но и кайно
зойского) заметно меняется. В Джугджурской зоне послепеокомовый 
магматизм начался с излияния эффузивов кислого и среднего состава 
(магейская свита), распространенных здесь довольно широко. Этп 
эффузивы залегают на конгломератах с флорой неокома.

Эффузивная толща прорвана улгерепно кислымп гранитоидами джуг- 
джурского кохшлекса. В формировании последнего выделяют три фазы: 
1) раннюю — мелкие тела габбро и диоритов; 2) главную — сравнительно 
крупные массивы гранодиоритов и гранитов; 3) заключительную —

112



гранодиорит-порфиры, гранит-порфиры и др. Более молодыми являются 
лейкократовые и субщелочные граниты и гранит-порфиры, слагающие 
небольшие массивы и мелкие тела. Верхняя возрастная граница интру
зивных пород мелового (посленеокомового) этапа определяется налега
нием на них тогонохской свпты верхнего мела.

Существенно иным является меловой (посленеокомовый) магматизм 
в пределах Становой аоиы. Вслед за излияниями эффузивов среднего 
и кислого состава (карауловская свита) здесь внедрились лейкократовые 
и аляскитовые граниты удыхынского комплекса, образовавшие массивы 
средних и небольших размеров. Затем последовала интрузия субщелочных 
гранитов, граносиенпт-порфиров, гранит-порфиров (талгыгский ком
плекс), слагающих мелкие разрознепные тела.

Подобный же характер имеет меловой (посленеокомовый) магматизм 
и в пределах Верхне-Приамурской зоны.

Приведенная краткая характеристика мезозойского магматизма 
Становой области активизации позволяет сделать следующие выводы:

1. Проявление различных этапов мезозойского магматизлш по су
ществу локализуется в определенных зонах, разделенных разломами; 
триас-юрский этап в Верхне-Приамурской зоне, на юго-западе области; 
позднеюрский — раннемеловой этап в Становой зоне, в центральной 
части области; меловой (посленеокомовый) этап в Джугджурской зоне, 
на крайнем северо-востоке Становой области.

2. Подтверждается предположение М. С. Нагибиной, Ю. А. Альбова 
п др. о закономерном смещении во времени этапов максимального магма
тизма в пределах Становой области с запада на восток.

3. Общий характер магматизма выделенных этапов близок между 
собой: состав интрузивных образований каждого нз них закономерно 
меняется от основного и среднего (начальные фазы) к умеренно кислому 
и далее к кислом^  ̂ и субщелочному.

4. Среди мезозойских интрузивных образований Становой области 
преобладает умеренно кислая серия пород. Значительные массивы 
кислых и субщелочных пород характерны лить для Верхне-Прпамур- 
скои зоны.

В А л д а н с к о й  о б л а с т и  а к т и в и з а ц и и  наиболее ранними 
мезозойскими магматичеснимп породами являются кимберлиты и ким
берлитоподобные породы чампулинского колшлекса, условно триасовые. 
Они распространены ограшгчепно на крайнем северо-западе области 
и относятся к формации кхгмиерлптов Сибирской плaтфop^ш. Предполо
жительно с ними связаны находки алмазов в бассейнах Чары и Джеконды.

Масштабы юрской магматической деятельности были также не осо
бенно значительны, но охватывали всю Алданскую область. В это время 
нроис.ходило образование даек, пластовых интрузий, реже излияния 
порфиров сиенитового и гранитового, изредка диоритового состава 
(ороченскпй колшлекс).

Наиболее активный магматизм приурочен к позднеюрском>* — 
раннемеловому времени (доапт-альбский), когда сформировались про
тяженные субпгаротные пояса малых интрузий, реже субвулканов, 
протянувшиеся от р. Чары на западе до хребта Джугджур на востоке. 
Магматические породы этого времени по генезису и прострапственвоп 
локализации относятся к двум самостоятельным кохтлексам.

Породы кет-капского комплекса представлены комагматичной серией 
кварцевых диоритов, гранодиоритов, сиенито-дпоритов, сиенитов, реже 
граносненитов и гранитов. Широко распространены порфировые фации
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этих пород. Интрузии кет-капского комплекса размещаются в юго-вос 
точной части Алданской области, тяготея к Становому глубинно^' 
разлому, причем на север от него гранодиоритовые интрузии сменяются 
сиепитовигми, что позволяет выделить два субширотных пояса — грано. 
диоритовый и сиенитовый.

Таблч1ца 7
Схема соппставлеппл мезозойских магматических образований 

некоторых зон Становой и Алданской областей активизации

BoipacT
Стаковлл область

СоОствонно 
Ста НОВА я soiia

Алданская область

Юго-Восточная
зона

Центральная
30U8

Северо-Западнацзона

Поздипй
мел

Поадпик — 
panПИЙ мел

Ранний 
мел — 

позлпяя 
юра

Су^щслочные гра- 
пптолды талгыгского 
комплекса

Лейкократовые п 
аляскнтопыс грапи- 
ты удыхыиского ком
плекса

Кварцевые
момцопнты

карауловского
комплекса

Эффуливы {карауловская и магепская 
свиты)

Спеппто- 
вып пояс 

кет-капско
го

комплекса

Пояс щелочных 
пород алдапского 

комплекса

Умеровпо кислые 
гропмтопды удско- 
зсйского, удского, 
тыпдппско-бакаран- 
ского компликсов 

Эффузипи

Гранодпоритовып 
пояс кет-капского 

комплекса

Юра — 
триас

Умерепио кислые, 
кислые, реже субще- 
лочные граннтопды 
(только иа крайнем 
запале зопы)

Сиепит-порфпры, граинт-порфиры, реже
дпорит-порфнрпты срочен- _____________

ского комплекса Кимберллты п 
кпмберлитоподоб- 

ные породы 
чампулппского 

комплекса

Синхронны кет-капскому комплексу магматические породы алдан- 
ского комплекса, пространственная обособленность которых на северо- 
аападе Алданской области позволяет выделить здесь пояс щелочных 
(калиевых) пород. Щелочные породы являются типичными, но не един
ственными представителями этого комплекса. Кроме них развиты породы 
щелочноземельного ряда. Между щелочными и щелочноземельными 
группами пород признаков комагматичностп не устанавливается.

Меловой (посленеокомовый) магматпзм завершающего этапа начался 
извержением в у л к ан о в  и формированием покровов  андезит-риолитового 
состава и закончился внедрением лгелких тел кварцевых монцопптов 
(карауловский комплекс). Все магматические проявления этого времени 
невелики по масштабам и сосредоточены вдоль южной окрап н ы  Алдан
ской области.

Приведенная краткая характеристика мезозойского магматизма 
свидетельствует о сложной истории тектоно-магматическоп активизации
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Алданского щита. Сравнение мезозойского магматизма Становой и Ал
данской областей позволяет сделать вывод о количественном и каче
ственном различии сиюсронных или сближенных во времени маг&штичес к их 
комплексов этих двух составных частей единого щита (табл. 7). Если 
в Становой области, особенно в ее собственно Становой зоне, в позднеюрско- 
раннемеловой этап происходило образование огромных, насыщающих всю 
территорию интрузий умеренно кислого состава, то в Алданской области 
в это время формировались малые тела существенно щелочного состава, 
локализованные в линейных зонах. Эти различия во многом определены 
существованием Станового глубинного разлома. Наряду с указанными 
различиями устанавливается определенная связь между одновозраст
ными магматическими проявлениями в Становой и Алданской областях. 
Эта связь выражается в постепенном возрастании щелочности в позднеюр
ских — раннемеловых комплексах в направлении от Становой области 
на север в глубь Алдапской области и в уменьшении щелочности в этом 
же направлении в меловых (посленеокомовых) комплексах.

Возрастная близость наиболее распространенных магматических 
образований и закономерное изменение их состава на различных тер
риториях, а также известная общность структурных условий их форми
рования позволяют говорить об определенной связи тектонических 
и магматических процессов, протекавших в пределах Алданского щита 
в мезозойское время.

Лнабарский массив
Допозднепротерозойские магматические образования Анабарского 

массива относятся к двум тектоно-магмат1гческим циклам, охватывающпл! 
время от раннего архея до конца раннего протерозоя включительно.

К первому циклу относятся доскладчатые магматическпе образова- 
Ешя, форлгаровавшиеся в геосинклинальных условиях. Предположительно 
это многоактные подводные излияния базальтовых п андезито-дацп- 
товых лав, преобразованные метаморфизмом в ппроксеп-плагпокла- 
зовые кристаллические сланцы. Намечаются трп главных этапа накоп
ления: 1) излияния преимущественно базальтовых и в меньшей мере 
андезито-дацитовых лав, которые чередовались с перподамп накопления 
кремнистых (кварциты), железисто-кремнистых (тппа джеспилитов) 
и песчано-мергелистых (гранат-пироксеновые гнейсы) осадков; 2) изли
яния андезито-дацитовых лав с локальныл! накоплением высокоглиноземи
стых продуктов и кое-где маломощных карбонатных слоев; 3) форми
рование мощных песчано-мергелистых толщ (гранат-пироксеновые 
плагиогнейсы), а также отложение мергелисто-карбонатных слоев (мра
моры и кальцифиры), сопровождавшиеся излияниями подчиненных им 
по мощности андезито-дацитовых лав.

В процессе накопления этой осадочно-вулканогенной толщи, 
достигшей многокилометровой (15—20 к,\() мощности, происходили 
межпластовые согласные и реже секущие интрузии норитов и габбро- 
норитов. В результате регионального метаморфизма гран>^литовой фации 
они преобразованы в двупироксен-плагиоклазовые (пногда с амфиболом 
и альмандином) кристаллические сланцы, обнаруживающие изредка 
реликты габбровой структуры. Наибольшее значение габбро-норитовые 
интрузии имели в первую стадию формирования осадочно-вулканоген
ной толщи.

Возраст регионального метаморфизма по гиперстену из пироксен-пла- 
гиоклазовых кристаллических сланцев (а также по аналогии с Алданским
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пцггом) определяется в 3000 млн. лет. Геологический возраст доскда. 
чатых магматических образований раннеархейский.

К позднелгу архею относятся раннескладчатые ультраосновны 
межпластовые интрузии и более поздние чарнокитовые гранитонд!. 
Возрастное положение ультраосновных пород определяется тем, что овь 
прорываются гранитами, а сахги несут следы интенсивного автометамоп 
фиэма, которые не сохранились бы в случае доскладчатого образования 
гипербазитов. Ультраосновные породы распространены незначительно 
Они образуют среди гнейсовой толщи, простирающейся в северо-западно^ 
направлопии, обычно, согласные залежи и редко несколько секупще 
тела. Мощность их в среднем 10—20 ж, изредка 100 м; длина колеблется 
от нескольких сот метров до 1—2 км. Иногда встречаются будинирован* 
ные тела.

Ультраосновные породы представлены тесно связанными между 
coooii амфиболизированными и серпентинизированными перидотитами 
(лерцолпты, верлиты, реже гарцбургиты), амфиболнзированныин 
пироксенитами (преимущественно вебстерпты) и почти мономинераль- 
ньши амфиболовыми породами. Последние вместе с пироксенитами явво 
преобладают над перидотитами, что составляет одну из особенностей 
интрузий ультраосновных пород Анабарского массива.

Перидотиты состоят из хризолита, бронзита, иногда небольшого 
количества диопсида, пгаинели, магнетита и вторичных минералов — 
тремолит-эденитового амфибола, серпентина, иддингсита, иногда клв- 
еохлора. Содержание амфибола нередко достигает 50—60% объехга пород. 
В амфиболизированных пироксенитах преобладает бронзит, но довольно 
часто в значительных количествах присутствуют клинопироксен или 
хризолит. Вторичные минералы таюге же, как в перидотитах. Амфпбо- 
ловые породы представляют собой крайнюю степень изменения пиро- 
ксенигов.

Структура ультраосновных пород сложная. Наблюдается сочетанне 
реликтовой панидиоморфнозернистой структуры с наложенными (аллотрио- 
морфнозернистои или даже гранобластовои) структурами, возникшими 
в результате автометаморфизма.

У ,1ьтраосновные породы местами претерпевают воздействие со сто
роны гранитовой магмы. В результате образуются полоски пли гнездовые 
скопления слабожелезистого биотита, а иногда возникают кристаллы 
андезина, клпногумпта и клинохлора. В отдельных случаях в пери
дотите наблюдаются жилки гранита с ослюденелыми зальбандами.

Химический состав ультраосновных пород с>тцественно изменен. 
Все же на диаграмме (рис. 31) отчетливо отделяются лерцолиты и гарц- 
бургпты {Ь >*56, с около 2), верлиты, занимающие промежуточное 
положение {Ь около 50), и почти всегда амфиболизированные пироксениты 
{Ь =  44—49). Специфичность анабарских ультраосновных пород выра
жается в повышенном содержании в них глинозема и извести. Даже 
в перидотитах количество глинозема не бывает ниже 3,9 вес. %, а в пирок
сенитах оно возрастает до 7,6?^, иногда до 10%. Такое высокое содержание 
глинозема связано с повышенным содержанием его в клинопироксенах 
и замещающих их эденитах. Из второстепенных окислов почти всегда 
присутствуют Сгз Оз (0,25—0,70"о) и i\iO  (0,08—0,41%).

Чарнокитовые породы установлены только в нескольких пунктал 
(хотя несомненно распространены значительно шире) и слабо изучены- 
Весьма характерно, что они приурочены только к пироксен-плагиокла' 
зовым породам и пироксеновым амфиболитам, образуя среди них
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маломощные послойные внедрения с включением скиалитов вмещающих 
пород; иногда послойные тела дают секущие апофизы. Размер наиболее 
крупного выхода чарнокитовых пород в верховьях р. Джелинды 5 x 1 , 5  км.

Рпс. 31* Уаьтрвоововные породы Лнабарокого мшжшва

Чарнокитовые породы принадлежат двум разновидностям. Первая 
представляет собой гнейсовпдные, препмущественно среднезернистые, 
иногда порфировидные (порфпробластовые) гпперстеновые андеаиновые 
граниты с примесью клинопнроксена и биотита пли одного из них;
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акцессорные в них — магнетит, апатит и циркон. Вторая разновидное 
о тл т а е т с я  от первой присутствием кроме олигоклаа-андезина ортокл^ 
зовидного, чаще пертитового калиевого полевого пгаата; нередко набл*' 
даютгя антипертиты замещения. С гиперстеновыми гранитами местау!, 
связаны крупнозернистые гиперстеновые пегматоидные породы, обраау 
ющие жилы и линзы до нескольких метров в раздуве, а иногда зацолвя 
юпще межбудинные пространства в разорванных блоках пироксепо^ 
вых амфиболитов.

Чарнокитовые породы имеют, по-видимому, палингенное происхо
ждение и возникли в результате селективного плавления пироксев- 
плагиоклазовых гнейсов в период ультраметаморфизма.

Во второй тектоно-магматический цикл в пределах подвижных зов 
проходящих параллельными полосами или кулисообразно по простиравдю 
гнейсовой толщи, возникли крупные разрывные движения, сопровождав
шиеся перекристаллизацией пироксен-плагиоклазовых гнейсов и кри
сталлических сланцев в условиях амфиболитовой фации, В аападнов 
и северо-западной окраинах Анабарского массива формируются анорто- 
аитовые тела, а в пределах всего массива в результате ультраметаморфн- 
ческих процессов образуются разновозрастные гранитоиды и возникают 
широкие поля мигматитов. Абсолютный возраст (вероятно, заниженный} 
пегматитов, связанных с наиболее молодыми аляскитовыми гранитами, 
по биотиту 1900—2200 млн. лет. Анортозиты же прорываются пегмати
тами и лей ко Кратовыми гранитами (А. Н. Вишневский), хотя возможно, 
что в пределах этого цикла имеются граниты и более древние, чей 
анортозиты.

Анортозиты представлены небольшими вытянутыми телами, залега
ющими согласно с вмещающими гнейсами. Площадь наиболее крупного 
из них составляет около 800 км^. Строение массивов сложное. В некоторых 
из них выявляются две главные текстурно-структурные разновидности: 
породы центральной части, слагающие главную массу анортозитовых 
тел, и породы краевой части. В центральной части обособляются массив
ные, преимущественно среднезернистые амфиболсодержащие анорто
зиты с аллотриоморфнозернистой или габбровой структурой и очковые 
анортозиты с бластокатакластическими структурами, с крупными зернами 
(очками) плагиоклаза, достигающими нескольких сантиметров. Породы 
краевой части образуют полосы ло 2 км в ширину. Обычно развиты 
гнейсовидные и полосчатые текстуры. По составу преобладают лейкокра- 
товые амфиболизированные габбро, подчиненное значение имеют полос
чатые анортозиты. Строение массивов усложняется наличием в отдельных 
участках двупироксеновых габбро-анортозитов.

Химизм анортозитов (рис. 32) определяется различной основностью 
плагиоклаза, которая колеблется в анализированных образцах от 50 
до 80”о анортита. Наиболее вы сокий параметр с, равны й 22,7, характери
зует разновидность анортозита с самым основным плагиоклазом. Другпб 
особенности пород обусловлены различный! содержанием обыкновенной 
роговой обманки и других примесей. Наибольшее значение Ь (6, 2) имеют 
анортозиты, сложенные средним по основности плагиоклазом.

Анортозитовые тела можно рассматривать как  сложно построенные 
плутоны, формировавшиеся в процессе гравитационной кристаллизации 
магматического расплава при его движении в условиях активного пове
дения вмещающих пород. Возможно, что на современном облике 
анортозитов с к а за л о с ь  влияние наложенных метасоматических прО' 
цессов.
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Рис. 32. Породы ЛпиСарсжого масевва:
I — анортозиты, 1 — гиперстеповые гриниты, J — граподаорвты н грапосисниты, 4 —  аляскитовыо гранп ы



гранитовые интрузии по возрасту и составу относятся к д̂ ,. 
группам: I) более древние интрузии преимущественно крупнозераистьц 
D о рф про видных (порфиробластовых) гнепсовидных граноднорщов 
граносиенитов, 2) более молодые интрузип массивных и гнейсовпдаы! 
аляскптовых гранитов, прорывающих гранодиориты. Эти различные 
гранитииды относятся к двум фазам одной и той ж е стадии магматической 
деятельности.

Древними гранитоидами сложены два тела — одно в восточной 
а другое в западной части Анабарского массива. Восточная интрузия 
более крупная. Она имеет в длину 60 км при максимальной шпрцве 
15 км, причем в ее пределах заключены полосы и пачки различных гнейсов 
и пироксеновых амфиболитов, местат г̂а частично гранитизированньц 
Второе тело значительно меньших размеров. Оба тела за.чегают согласно 
с гнейсовой толщен. Текстура пород гнеисовпдная, редко массивная. 
Типичными являются крупнозернистые порфировидные (порфиробла- 
стовые) гранитоиды, которым подчинены мелко- и среднезернпстые 
разновидности. По составу преобладают гранодиориты, нередки грано- 
сиениты. Кроме того, встречаются граниты, кварцевые диориты и сиенит- 
диориты, связанные постепепными переходалш. В породах присутствуют 
биотит и роговая обманка. Древние интрузип весьма неоднородны. Это 
выражается не только в колебании их состава, но и в наличии линзо- 
видпых участков и полос в различной мере гранитизированных 
пород.

Представители более молодых гранитов пользуются пшроким распро- 
страпепием. Они образуют лпизовидные, пластовые и редко секущие 
тела, пронизывающие вмещающие их гнейсы. Наиболее крупные залежи 
имеют мощность от 500 до 1000 м и длину 5 — 10 км. Лишь в западной 
части Анабарского массива известно гранитное тело размером 8 X 20 кл. 
В этих более крупных залежах встречаются пачки гнейсов, часто грани
тизированных и лшгматизированнътх.

Господствующими являются субщелочные аляскитовые граниты 
с явным преобладанием микроклина над плагиоклазом при высоком 
содержании кварца. Местами наблюдаются альбитизированные аляскиты. 
Мепее распространены биотитовые и  еще реже биотит-роговообманковые 
граниты, обогащенные местами биотитом или гранатом; они могут быть 
названы теневыми гранитами. Вместе с аляскитовыми гранитами встре
чаются аплиты и особенно широко развиты пегматиты. Они о б р а зу ю т  
согласные жилы, линзы, гнезда, а иногда секущие жилы. Мощность 
жил варьирует от нескольких десятков санти\!етров до н е с к о л ь к и х  
метров. Выделяются два типа пегматитов —* ортотектиты и э в т ек тп т ы  
(последние встречаются сравнительно редко). По составу о р т о т е к т и т ы  
относятся к калишпатовьт и плагпоклазовым, почти всегда с о д е р ж а щ и м  
биотит, иногда в значительном количестве. Кроме того, в  п е г м а т и т а х  
встречаются магнетит, гранат, роговая обманка, монацит и и з р е д к а  
циркон, рутил, графит, халькопирит и молибденит. В зонах п о в т о р н о го  
метаморфизма (амфпболитовая фация) впервые в 1964 г. на А н а б а р с к о м  
массиве обнаружены лгусковитсодержащие пегматиты и д в у с л ю д я н ы е  
граниты.

Аляскитовые граниты всегда сопровождаются сильно м и г м а т и з и р о -  
ванныл1и гнейсами. Очевидно, гранитизация и  мигматизация тесно 
сопряжены с процессом образования аляскитовых гранитов.

Рассмотренные два типа гранитопдных пород различаются и па 
химическому составу (рис. 32). Первый их них представлен главны^^
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образом граносяенитамп и гранодиоританп и более основныкга разновид
ностями, содержащими довольно значительное количество калия. 
Возникновение разновидностей, обогащенных цветньши минералами 
и характеризующихся высоким параметром 6, обусловлено частичной 
ассимиляцией вмещаюпщх пород. Возможно, однако, что эти гранитоиды 
отражают определенную стадию гранитизации пироксен-плагиоклазовых 
гнейсов.

Аляскитовые граниты характеризуются небольшим параметром с 
(меньшим единицы или немного ее превышающим) о высоким содержанием 
щелочей с преобладанием калия над натрием, т. е. их можно отнести 
к субщелочным гранитам. К аляскитам тесно примыкают «теневые граниты» 
с нормальным содержанием биот1гга, которые на векторной диаграмме 
отделяются повышенными значениями параметров б и с .  Все граниты 
аляскитовой группы обнаруживают пересыщеЕшость глиноземом, иногда 
довольно значительную.

Оленёкское поднятие

Средний протерозой

Складчатый фундамент Оленёкского поднятия (бассейн р. Солооли), 
сложенный слабо метаморфизованной сланцево-песчаниковой толщей, 
включает две разновозрастные группы магматических пород: а) плагио- 
клазовые порфиры и метадиабазы, внедрившиеся в начальные фазы 
складчатости, и б) более поздние интрузивные образования, предста
вленные кварцевыми габбро-диабазами и кварцевыми диоритами (первая 
фаза внедрения) и биотитовыми гранитами и гранодпорптами (вторая 
фаза внедрения).

Плагиоклазовые порфиры образуют несколько даек субширотного 
простирания мощностью не свыше Ю л. Текстура их слегка сланцеватая. 
Редкие вкрапленники размером около 1 .»f.u представлены кварцем 
и олигоклазом. Микрогранитовая основная масса состоит из калиевого 
полевого шпата, олигоклаза, кварца п серицита; спорадически присут
ствуют мусковит, хлорит, сфен, апатит, пирит.

Метадиабазы залегают силлами мощностью около 100 м и предста
вляют собой раздробленные, расслапцовапные и о значительной мере 
измененные и перекриста.ч.чизованные породы. Первичнылги в них 
являются реликты таблитчатого плагиоклаза, большая часть которого 
замещена агрегатом хлорита, серицита, каолинита и д р у г т т  вторичными 
продуктами. Цветиые минералы, явно вторичные, образуют волокнистый 
агрегат биотита, хлорита и гидрослюды с примесью гидроокислов железа 
и ленкоксена, развивающегося по ильмениту. Значительную часть 
породы составляют микроклин и кварц более позднего происхо
ждения.

Кварцевые габбро-диабазы и кварцевые диориты образуют штокооб
разные тела площадью до 3 клг. Простраиственная разобщенность 
выходов не позволяет судить о взаимоотношеииях интрузивных пород. 
Можно лишь предполагать пх общее происхождение в ходе нормальной 
дифференциации магмы. Для кварцевых габбро-диабазов характерно 
м ассивное крупнокристаллическое сложение и долеритовая структура. 
Главные минералы: андезин-лабрадор и пижонит, замещенный амфиболом, 
6 n0 TiiT0 M или карбонатом. В подчиненном количестве присутствуют
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кварц, микроклин, гиперстен; акцессорные — апатит, рудный минепя 
и реже сфен, циркон, рутил. ^

Кварцевые диориты представляют собой массивные средне-крупнонп 
сталлипеские породы с гипидиоморфнозернистой структурой. Они cj 
стоят из андезина и переменного количества кварца, биотита п роговой 
обманки, иногда присутствуют микроклпн и реликты клинопироксена 
Акцессорные минералы — апатит, циркон п сфен.

Пиотитовые граниты и гранодиориты образуют ряд пространственно 
разобщенных выходов, вытянутых в север-северо-западном направлении 
согласно простиранию складчатых структур. Граниты крупнозернистые 
трахитоидной текстуры н гипидиоморфнозернистой порфировидной 
структуры. Состав их: микроклин в виде фенокристаллов, олигоклаз 
кварц и хлоритизированный биотит; акцессорные минералы — апатц/ 
циркон, сфен, реже рутил и лейкоксен. Периферические части интрузпц 
сложены породами, приближающимися к гранодиоритам. Дайки пред
ставлены лейкократовымп гранитами и пегматитами; жилы кварцевые 
и кварц-карбонатные.

Контактовый метаморфизм вмещающих отложений проявился 
достаточно интенсивно и на значительных площадях. Контактово-изме
ненные породы относятся к роговикам и метаморфизованным сланцам, 
состоящим из кварца, олигоклаза и биотита.

Геологическое положение интрузий определяется тем, что omi 
прорывают сложнодислоцированную толщу и перекрываются позднепроте- 
розойскпми конгломератами. Абсолютный возраст гранитов и пегматитов 
по биотиту 1950—2080 млн. лет.

ЧЕХОЛ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Магматизм чехла Сибирской платформы принадлежит трем формациям:
1) наиболее широко распространенной и наиболее интенсивно проявлен
ной трапповой формации, 2) локально и ограниченно развитой кимбер- 
литовой формации и 3) очень своеобразной, пестрой по составу и особой 
по форме геологического проявления щелочно-ультраосновной с нар- 
бонатитами формации.

Все три формации являются типичными платформенными образова
ниями и размещение их тесно связано с нарушениями сплошности пород 
фундамента — разломами пли системами разломов и их пересечениями, 
трубками взрыва, кальдерами обрушения и т. п.

Трапповая формация

Широкое развитие траппов в чехле Сибирской платформы устано
влено давно. Ранее они считались мезозойскими и лишь в последнее 
десятилетие выяснено, что трапповый магматизм проявлялся м н о г о к р а т н о  
в  геологической истории Сибирской платформы. Наиболее раннпмп 
траппами являются позднепротерозойские — раннекембрийские; второе 
проявление их относится к среднему палеозою и, наконец, п о с л е д н е е  
и наиболее интенсивное произошло в конце палеозоя — начале 
мезозоя.

П о з д н е п р о т е р о з о й с к и е  и р а н н е  к е м б р и й  с к и е  
т р а п п ы .  В пределах антеклиз и поднятий Сибирской п латф орм ы »
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преимущественно по окраинам, в кристаллических породах фундамента 
и в перекрывающих ее осадочных толщах верхнего протерозоя и нижнего 
кемирия залегают небольшие тела диабазов, габбро-диабазов и других 
оснииных пород предположительно позднепротерозойского и раннекем
брийского возраста. Они распространены в пределах Шарыжалгайского 
поднятия, на Алданском щите, на Оленёкском поднятии, на западном 
■склоне Лнабарской антеклизы и в пределах Уринского краевого анти- 
клинория.

На Шарыжалгаиском поднятии дайки и небольшие штоки прорывают 
верхнепротерозойские отложения, но не встречаются в палеозойских 
породах. В западной и центральной частях Алданского щита тела 
диабазов и габбро-диабазов, иногда кварцевых габбро-диабазов и диаба
зовых порфпритов, а также габбро-норитов слагают протяженные пояса 
трещинных интрузий мощностью от десятков до первых сотен метров, 
иногда до 1—3 «.W. Простирание роев даек преимущественно восток- 
северо-восточное, реже северо-западное и субширотное. В восточной 
части Алданского щита в Учуро-Майском районе в нижнепротерозой- 
ских отложениях гонамской свиты встречаются силлы габбро-диабазов 
п коигадиабазов мощностью до 100 м, дайки и небольшие трещинные 
тела лепкократовых габбро-диабазов, сиенит-диоритов и кварцевых 
сиенитов, принадлежащих единой магматической серии. На Оленёкском 
поднятии среди верхнепротерозойских отложен1гй платформенного чехла 
наблюдаются неболыиие дайки, штоки и пластовые интрузии диабазов 
и габбро-диабазов, относимые к позднему протерозою. Имеются указания 
на наличие экструзивных тел, туфов и туфобрекчий.

На западном склоне Анабарской антеклизы также среди отложений 
верхнего протерозоя известны дайки мощностью до 30 м и спллы мощно
стью до 60—^  .и диабазов, габбро-диабазов, кварцевых диабазов, 
сиенит-диоритов, которые перекрываются вендскими и ппжпекембрий- 
скими отложениями. Отдельные силлы занимают площадь до Г)(Ю клг. 
Возможно, что часть даек траппов, в том числе дифференцированных 
до сиенит-диоритов и гранодиоритов, а также даики габбро-норитов в пре
делах Анабарского щита и на его восточном склоне также следует относить 
к позднему протерозою.

В отлож-сниях верхнего протерозоя Уринского антиклинория 
(патомская серия) широко развиты силлы мощностью до 100—150 м 
долеритов, габбро-долеритоп, габбро-диабазов, амфиболовых габбро- 
диабазов, кварцевых габбро-диабазов. В зндоконтактовых зонах и в цен
тральных частях интрузий встречаются кварцевые диориты и гранодио- 
риты, возникшие в результате дифференциации и магматического заме
щения боковых пород. Силлы смяты совместно с вмещающими породами 
патомской серии и не встречаются в согласно залегающей на ней толще 
кембрийских отложений, где развиты среднепалеозойские пластовые 
интрузии иного типа. Так как эти габбро-диабазы по химическому 
составу близки к среднепалеозойским траппам и абсолютный возраст 
одного из наших образцов, определенный Г. А. Муриной (ВСЕГЕИ), 
равен 380 млн. лет (аргоновый метод), есть основания сомневаться 
в правильности отнесения указанных габбро-диабазов к протерозою.

Для большинства позднепротерозойских трапповых пород харак
терны изменения, выражающиеся в появлении больших количеств хлорита, 
амфибола, соссюрита и других вторичных минералов, что оправдывает 
применение к ним термина «диабаз». В петрохимическом отношении они 
отличаются высоким содержанием двуокиси титана, щелочей, пониженным

123



IK rff“Г"



10

\

_oj>

Piio.33. ПоздииЛ apOTcpoeoft:
1 — габбро-дпабллы У р я н - 
ского нптпклипорнп. 2 — 
кварцрпьи' гаОбро-ли;|бааы 
А лданского tiurra, 3 — ппп- 
бааы , лоПкокрптопыс пилбп- 
зы , систгго-диориты , к вар 
цевые сиениты верхпаьов 
р . У ч ура, 4 — лхабпаы Оле- 
нйкского поднятии, 5 — 
кварцевы е /ишбалм зппадпо-
1 0  сю ю па ЛнабпрскоЛ анто- 
клнлы; рт т ий кемЛрий: в — 
дипбп:ча X праулохскпх гор



содержанием иагнезии; для конгадпабазов характерно повышенное 
содержанпе кремнекпслоты. Дифференциация в закрытых камерах 
и на глубпне приводит к возникновению пород, относительно богатых 
кремнекислотой и щелочами (рис. 33).

Абсолютный возраст диабазов, определенный аргоновым методом 
по валовым пробам, равен: i) для кварцевого габбро-диабаза из дайки 
в архейских гнейсах, в бассейне р. Большого Нимныра, 985±20 млн. лет 
(РИАН), 2) для диабаза из силла в гонамской свите, в бассейне 
р. Учура, 980 млн. лет (РИАН), 3) для диабаза из силла, в верховьях 
р. Кютюнгде, Оленёкское поднятие, 1090 млн. лет (ГЕОХИ).

Не исключено, что в пределах Алданского ш,ита могут быть обнару
жены еще более древние трапповые интрузии — конца среднего пли 
начала позднего протерозоя, с абсолютным возрастом не моложе 1400— 
1700 млн. лет (Воскресенская и др.. 1964).

Раннекембрийские силлы диабазов и покровы лав достоверно уста
новлены лишь на Оленёкском поднятии и в Хараулахских горах в ни
зовьях Лены. Они залегают в кессюсинской и тюсэрской свитах нижнего 
кембрия и в нижележащих горизонтах верхнего протерозоя. Мощность 
этих пластовых тел от 8—10 до 50—80 м. Они сложены интенсивно 
хлоритизированными диабазалга и диабазовыми порфиритами, иногда 
мипдалекаменными, а также кварцевыми габбро-дпабазамп. Для них 
характерно повышенное содержание магнезии и двуокиси титана.

Возраст рассматриваемых траппов определяется налеганием на нпх 
песчаников и конгломератов (с галькой этих пород на левом берегу 
Лены, в 50 км ниже Чекуровки и в бассейне р. Хорбосуонкп), 
принадлежащих к кессюсинской и тюсэрской свитам нижнего кембрпя.

Трапповые интрузии позднепротерозойского и раннекембрийского 
возраста распространены на обширных территориях и позволяют рас
сматривать их в качестве наиболее ранних представителей трапповоп 
формации, обладающих типичньаш чертами формации.

С р е д н е п а л е о з о й с к и е  т р а п п ы  описывались ранее 
многими исследователяхш, однако возраст их трактовался различно — 
от раннего кембрия до мела; большинство геологов относили их к раннему 
триасу, т. е. к позднепалеозойскому — раннемезозойскому этапу.
В последнее время получены новые данные, указьпвающпе на широкое 
развитие на востоке Сибирской платформы базальтовых и других лав 
в толщах среднепалеозойскпх отложенпй. По составу и возрасту им 
отвечают многочисленные трещинные интрузии п реже силлы преиму
щественно основного состава, распространенные на площади около
1,5 млн. км^. Изверженные породы, образовавшиеся в течение определенного 
тектонического этапа, прщ'роченные к среднепалеозойскш^! структурам 
п обладающие рядом особенностей вещественного состава и металлогенип, 
целесообразно рассматривать в качестве представителей особого среднепа
леозойского проявления трапповой формации Сибирской платформы. 
Интересно отметить, что к среднепалеозойскому времени приурочено 
в ряде районов и появление кимберлитов.

Среднепалеозойские базальты и долериты в петрохтшческом 
отношении хорошо отличаются от поздпепалеоаойских — раннемезозой- 
скпх траппов, развитых главным образом в пределах Тунгусской 
синеклизы. Они характеризуются повышенным содержанием щелочей 
(особенно калия), титана и фосфора. Интрузии нигде не прорывают 
отложенпй верхнего палеозоя и мезозоя, как это ошибочно считалось 
ранее, а перекрываются ими. Определения абсолютного возраста аргоновым
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Абсолютпый возраст среднепалеозойскнх траппов (аргоновый метод)

Место взятая пробы

Лнц,

Порода (мяиерал) Возраст, 
илн. лет

Долернт

Трахндолерит 
Сиеп пт-порфир

Флогопит

Долорнт

Сиенпт-аплит

По|»фпропыи габ- 
бро-.и>лерпт 

Долерпт

Базальт

Река Малая Дьюктели; дай
ка

Река Намаяа; сплл 
Река Олёкма, Н учалы-Юрэх; 

дайка
Олёкмпнск, гора Сопка; в 

контакте с сиенит-порфирами 
Ол 1м.ёк. ниже устья р. Мэр- 

члмд:>пн; ;ш1гка
Река Большой Патом, 5 км  

выше р. Джюкте; жила в габ- 
бро-сиеиите

Устье р. Хаиоьа; дайка

Река Марха, 2 км пыже Под- 
порожпого; дапка 

Река Марха, 3 км выше 
устья р. Накып; сплл 

Река Марха, 15 км  пшке 
устья Куруиг-Дьэлппдэ; покров 
в алпаинской свпте

365

317
354

370±15

360±15

3 3 8 ± i5
350±15

311*

356*

352*

381*

■''"'«риор,,

ВСЕГЕИ

>
>

РИАН

ЯФАН

* Зиачетшя абсолютного возраста прпведепы по В. И. Михеепко и Н . И. Ненашеву

Г 2); иаакппия пород и пх геологическая позиция уточнетд по матерпалам 
Л . Масайтнса п М. В. Мпхайлова.

методом подтверждают принадлежность их к среднему палеозою (311— 
370 млн. лет; табл. 8).

Мощные покровы палагонитовых базальтов сохранились лишь 
в пределах среднепалеозойских Ыгыаттинскоп и Березовско-Кемпендяп- 
CKoii впадин в составе ыгыаттинскоп и кемпендяйской вулканогенно- 
осадочЕшх серий, имеющих возраст от среднего девона до раннего кар
бона включительно. Базальты установлены на небольшой площадп 
и в Нюйской впадине.

Базальты, входящие в состав ыгыаттинской серии, вскрываются 
по долине р. Вилюя от района устья Укугута до Крестьяха, по р. Вилючаеу 
в среднем течении Ыгыатты и Мархи. Они приурочены к нижней частп 
разреза серии и входят в состав двух свит — аппаинской (средний девон) 
и кучугунурской (верхний девон).

Аппаинская свита сложена оливинофировыми палагонитовьшп 
базальтами, а также лавобрекчиями, агломератовыми туффитами и 
в меиьшей степени пестроцветнылги алевролитами, аргиллитами, песча
никами, туфоалевролитами, прослоями мергелей, известняков. На р. Мархе 
(Вилюйской) встречены покровы плагиофировых базальтов. Покровы 
базальтов аппапнской свиты имеют мощность до 25—40 м. Нижние 
и средние зоны покровов представлены массивными мелкозернистыми 
базальтами, верхние зоны часто сложены миндалекаменными б р е к ч и е в ы м и  
лавами; на поверхностях слагающих их обломков хорошо видны скуль
птуры течения типа канатных лав. Покровы разделяются п р о с л о я м п  
агломератовых туффитов, туфоалевролитов, корами в ы в е т р и в а н и я -  
Мощность свиты от 40 до 200 м (возможно, и более), причем базальты 
составляют свыше 4/5 ее разреза.
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Кучугунурская свита состоит из чередующихся покровов плагио- 
фировыл палагонитовых базальтов мощностью от 3—8 до 2 0 л,прослоев 
песчаников, алевролитов, аргиллитов, реже агломератовых туффитов 
и туфопесчаников. В составе покровов присутствуют шаровые лавы. 
Общая мощность свиты 400 м; базальты составляют около половины 
мощности. Для них характерно обилие газовых пустот и миндалин, 
выполненных палагонитом, халцедоном, цеолитами, кальцитом, а также 
жилок, сложенных теми же минералами.

Лавы аппаинскои и кучугунурской свит представляют собой типич
ные базальты плато, трещинного типа, изливавшиеся в континентальных 
условиях, иногда в мелководных бассейнах. Различия в морфологии 
покровов указьгеают на различия в физических свойствах формировав
ших их лав, обусловленные различным содержанием газов.

Лавы кемпендянской вулканогенно-осадочной серии развиты 
в пределах полосы субширотного простирания, протягивающейся 
от бассейна р. Бирюка (р. Хайалах) до верховьев р. Намыльдьалаха 
(бассейн р. Мархи Ленской) и входят в состав двух свит: наманинской 
и хайалахской, которые могут быть отнесены к среднему — верхнему 
девону.

Наманинская свита сложена пестро цветными и сероцветныьш 
полевошпат-кварцевыми песчаниками, алевролитами с прослоями гра
велитов, аргиллитов, вулканомиктовых конгломератов и брекчий, пе
реслаивающихся с покровалги трахибазальтов, реже трахиандезитов, 
трахитов и щелочных трахитов. Мощность свиты в среднем около 325 .и, 
причем лавы составляют примерно 2/3 ее разреза.

Залегающая выше хайалахская свита сложена сероцветыымп 
полевошпат-кварцевыми песчаниками с прослоями алевролитов и по
кровами плагиофировых базальтов; общая мощность ее в среднем 230 
Базальты составляют около 1/3 разреза свиты. В отдельных зонах северо- 
восточного простирания, по-видимому, связанных с центрами наибольшей 
вулканической активности, мощность базальтовых п трахибпзальтовьгх 
лав наманинской и хайалахской свит резко возрастает.

В Нюйской впадине базальты, их туфы, туфобрекчин и песчаники 
(тенгиляхская свита), залегающие на отложениях среднего девона, 
установлены на Нюйско-Ленском водоразделе. Видимая мощность этих 
образований 50—70

Прослои витрокластическпх липарпт-дацитовых туфов мощностью 
от нескольких сантшметров до первых десятков метров, встречающиеся 
среди отложений рапнего карбона в верхней части разреза среднего 
палеозоя Келшендяйской впадины, по-впднмоьгу, не связаны с вулкани
ческими процессами, происходпвшплга в это время на рассматриваемой 
территории. Образование прослоев кислых туфов связано скорее всего 
с интенсивной наземной вулканической деятельностью в среднем палеозое 
в пределах северной части современной Байкальской горной области, 
откуда пепловый материал приносился воздушныкги течениями.

Интрузивная фация среднепалеозойских траппов представлена ги
гантскими трещинными интрузиями, образующими в восточной части 
платформы рои даек длиной до 800 км, в меньшей степени силлами 
и неправильныл1и интрузиями типа хонолитов и штоков. Рои даек окайм
ляют Ыгыаттинскую и Березовско-Келшендяйскую впадины (Пеледуйско- 
Жиганская, Чаро-Синская зоны и др.), а также развиты в пределах Ана- 
барской и Алданской антеклиз и на их склонах. Дайки имеют мощность 
от нескольких до 200 м и протяженность от сотен метров до 165 к.и.
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Часть этих даек представляет собой, по-видимому, подводящие Kaeai 
для трещинных излияний базальтов. Известные в Мало-Ботуобнаско*^ 
районе базальтовые вулканические трубки часто как бы насажены е 
дайки, выявленные аэромагнитпой съемкой.

Рио. 34. Срсдпепалеозойские породы:
/  — доф ф еренциальнап ссрпя в дайках (долерпты, габ б ро-си стгш , грапоф тэы ), 2 —  дифференци
а л ь н а я  сери я  в спллах (троктолит-долсрцты, долсриты, феррогаббро, габбро-сиениты, сиснш 
аплиты ), л — м агм атическая серил в дайках (долерпты, копгадолерш ы , монцонит-порФ«»ры, кварце

вые снсн1П^порфиры), 4 — лавы — трахябазальты , трахш ш дезиты, трахиты

В Нюйской впадине, кроме того, установлены силлы и жилы трахп- 
базальтовых туффнзитов (интрузивных туфов и туфобрекчий) м ощ н остью  
до 20 м, видимо связанные с вулканическими трубками.

Силлы долеритов и габбро-долеритов мощностью до 120 м  широьо 
развиты в низовьях р. Большого Патома, где они прорывают о т л о ж е н и я  
кембрия ц нижнего ордовика, участвз'я в сложных складчатых структура^
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платформы, возникших не ранее среднего палеозоя, скорее всего в 
деноне. Даики и спллы, в ряде случаев дифференцированные или име- 
ющие сложное строение, представлены преимущественно долеритам1г 
п гаОбро-долеритами. часто автометаморфизованными, реже монцонит- 
порфирами, кварцевыми сиенит-порфирами, трахидолеритами. В составе 
дифференцированных интрузий встречаются также троктолит-долериты, 
феррогаббро, габбро-сиениты, гранофиры, аплиты. В бассейне среднего 
течения р. Лены ряд последовательных трещинных интрузий (долериты —> 
кварцевые долериты —>монцонит-порфиры —►кварцевые сиенит-порфиры^ 
иредставляют собой магматическую серию. Сиенит-порфиры и монцонит- 
порфиры ранее рассматривались здесь как позднемезозоиские. Такой 
же состав имеют сложные даики, развитые в центральной и южной 
частях Анабарского !цита и считавшиеся ранее гибридными. Щелочно
земельный ряд пород от долеритов до кварцевых спенит-порфиров при
ближается по характеру к образованиям габбро-монцонит-сиенитовой 
формации по Ю. А. Кузнецову.

Магматическая серия в дайках {долериты — кварцевые сиенит- 
порфиры) и дифференциальная серия в дайках (долериты — гранофиры) 
по химическому составу пород (рис. 34) наиболее близки к магматиче
ской серии Иеллоустонского парка по А. Н. Заварицкому. Дифференци
альная серия в силлах. где происходит образование богатых железом 
пород (долериты — феррогаббро — гранофиры), близка к дифференци
альным сериям Скергарда и Аламджахской интрузии.

Щелочно-известковая ветвь, представленная магматической серией 
трахнбазальты — трахиты — щелочные трахиты, сходна с магматиче
скими сериями Марос-Хайвуд по А. Н. Заварицкому. Возможно, что 
образования ее следует рассматривать в качестве самостоятельного под- 
разделенпя в ранге формации, в состав которой могут входить п различ
ные интрузии (в том числе ультраосновные — щелочные), пока еще 
не обнаруженные.

П о 3 д н е п а л е о 3 о ii с к и е — р а н н е м с з о з о й с к и е 
т р а п п ы  известны на Сибирской платформе на плоп|.ад11 около
1,5 млн. к.и^, причем в Тунгусской синеклизе представлены все три 
фациальные разновидности их: базальтовые лавы и их туфы, интрузии 
долеритов и габбро-долеритов, а также связанные с траппалш контакто
вые и метасоматические породы и рудные образования.

Северо-запад платформы и прилегающие к нему районы являются 
областью колоссального ра.шития базальтовых покровов, слагающих 
толщу мощностью до 2.5—3 л.и. Туфы базальтов залегают преимуще
ственно на континентальных угленосных отложениях карбона и перми; 
в верхней части разреза перми онп дают обильные прослои и линзы. 
Мощность туфогенной толщи подвержена значительным колебаниям 
(от 2U—50 до GUO—800 .и), она образует полосу, как бы окаймляющую 
базальтовое плато Путорана с запада, юга и востока.

Интрузии траппов, развитые на еще большей площади, чем туфы, 
приурочены к окраинам Тунгусской синеклизы и к северной окраине 
платформы. Мощность отдельных интрузий достигает 250—300 .и, од1Шко 
преобладают маломош,ные тела, редко достигающие ШО м.

Количество излившегося базальтового материала приблизительно 
равно количеству материала, слагающего интрузии; туфы же возникли 
за счет распыления примерно Ve общего количества базальтовой магмы.

Первые проявления магматизма, по-вндпмому, имели место в ран
нем карбоне, судя по находкам галек и обломков траппов в нижне-

9 Эалаз 1762.



псреднекамериоугольныхотложениях бассейна среднего течения р.Лнгап 
а гикна* в средне- и верхнекаменноугольных отложениях других район, ’ 
Волсе отчетливо трапповыи вулканизм проявился в пермп (туфы и ла*** 
в пермских отложениях северо-запада Спбирскоп платформы). Нааболы 
т а я  часть туфов и лав, так же как и трапповых интрузии, относнтс 
к раннему трнасу (находки фауны и флоры в вулканогенных точщах? 
Так как нижнеюрские отложения на платформе лежат на траппах с 
мыном, а отложения верхнего триаса отсутствуют, можно предполагать 
что интенсивный трапповыи магматизм, начавшись в средней перм»’ 
завершился в раннем или среднем (?) триасе.

Общая схема проявлений траппового магматизма намечена еще 
в 1955 г. М. Л. Лурье и С. В. Обручевым. В настоящее время она может 
быть >точнена. Последовательность магматических фаз в отдельных 
районах несколько усложняется, но общая направленность процесса 
выдерживается на всей территории развития трапповоп формации 
а именно па коп л епие туфовой и лавовой фаций предшествует образованшо 
дифференцированных 1штрузий. тогда как недифференцированные интру
зии возникают частично одновременно с туфовой и лавовой толщаии, 
частично позже.

Интрузивные траппы являются наиболее распространенньъми и лучше 
изученными. Они образуют пластовые тела, дайки, штоки, корыто-, 
блюдце- и воронкообразные интрузии, конические и кольцевые интру.иш, 
неправильные ветвящиеся интрузии и др., в большой степени зависящие 
от того, в каких отложениях и в каких тектонических условиях онн 
образуются. Появление дифференцированных интрузий при>фочеио 
к ограниченным территориям, к тектонически интенсивно раздроблен
ным зонам.

Зоны, содержащие рои даек, достигают сотен километров в длину; 
дайки, иногда кулисообразно расположенные, имеют мощность от 10 
до (Ю, редко до iOO м. Длина отдельных даек дост1ггает 100 к.и и более 
(Тунгусская дайка). Рои даек опоясывают крупные структурные эле
менты платформ, например они развиты на северо-восточной окраине 
Тунгусской сипеклизы.

Силлы располагаются преимущественно в осадочных отложешЕях 
палеозоя, достигая мощности 200—350 м. Ветвящиеся интрузип и интру
зии неправильной формы распространены преплгущественно в туфогенной 
толще.

По положению интрузии в структуре района, ее форме, минеральному 
и химическолту составу пород, наличию или отсутствию магматической 
и внутрикамерной дифференциации и ее характеру, по особенностям 
внутреннего строения интрузий, связи их с месторождениями опреде
ленных полезных ископаемых, типам месторождений или р у д о п р о я в л е -  
ний, минеральных ассоциаций, возникающих в зонах эндо- и экзокон
тактов, а также по прорыванию одних интрузий другими могут быть 
выделены различные генетические ассоциации— интрузивные колшлексы 
траппов. Это имеет важное значение для изучения их металлогении, 
поскольку расплавы, формирующие те или иные комплексы, обладают 
геохимической специализацией и являются источником о р у д е н е н п я  
того или иного Т1ша.

Выделено тринадцать интрузивных колшлексов траппов: ергалак- 
ский, летнинсшгй. тымерский, чалбышевский, катангский, а н г а р с к ц и »  
амовский, курейский, норильский, кузьмовский, тычанский, а г а т с к п и  
и туринский. В каждом отдельном даже крупном регионе обычно при-
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сутствует не более четырех-пятн интрузивных комплексов (М, Л. Лурье, 
В. Л. Масайтис, Л. А. Полунина, I960, 1902 и др.).

Характер дифференциации и состав отдельных типов пород по ком
плексам отчетливо проявляются на векторной диаграмме химических 
составов пород (рис. 35).

Вазальтовые туфы, входящие в состав трапповой формации, характе- 
ризуштся неоднородностью строевия, наличием линз и неправильных 
участков различного гранулометрического состава, широким распростра
нением туфобрекчий. Среди обломочлого материала встречены много
численные обломки туфов, траппов, осадочных пород раннего и позднего 
палеозоя п раннего мезозоя. Едан1гчны обломки докембрийских пород. 
Размеры обломков спльно варьируют. Редки находки галек кварца; 
так же редки вулкаипческис бол1бы. Лавовые потоки или покровы встре
чаются только в самых верхних частях туфогенной толщи, в остальной 
части разреза лав нет.

Указанные особенности объясняются тем, что туфы выброшены 
на поверхность при многочисленных извержениях вулканов Т1ша трубок 
взрыва (Лурье, Обручев. 1955).

Вулканические трубки, выполненные туфами базальтового состава, 
обнаружены на Сибирской платформе во многих местах: в бассейнах 
рек Ангары, Нижней и Подкаменной Тунгусок, Северной, Вилюя и др. 
(Ант1П10в и др., 1960; Лсднева, Масайтис, I960 и др.).

Эффузивные траппы широко распространены только на севере плат
формы, покрывая площадь около 350 ООО км~. Лавовая толща образо
вана многочисленныАш и разнообразными по форме и величине покровами 
базальтов различного состава и структуры. Мощность покровов колеб
лется от нескольких метров до 15—20 .w, редко достигая 40—60 Между 
ними встречаются прослои и линзы пирокластических и осадочных пород. 
Лавовая толща расчленена на ряд свит, которые оппсаны в томе «Страти
графия»; там Иче приведена и пх корреляция по отдельным районам и зо
нам. В нижней части лавовой толщи развиты глыбопые и шаровые лавы 
и лавы, богатые миндалинами. ПородЕЛ часто мпнера.'тзованы (каль
цит. цеолит).

По структуре и составу среди базальтов выделяются многочислен
ные разновидности — афировые, порфировые, полифировые, витрофиро- 
вые, толеитовые и др.; оливиновые, плагиофировые, анальщгмовые ба
зальты, а в северо-западных участках эффузивно!! толщи также трахи- 
базальты и океаниты (пикрптовые базальты и др.). Средний химический 
состав наиболее распространенных базальтов соответствует среднему 
xuMU4ecK0 ify составу среднего интрузивного траппа с̂м. рис. 85).

Польшая часть эффузивной толщи относится к раннему триасу; 
первые относительно маломощные лавовые покровы залегают среди 
верхнепермских отложений, чем и определяется пх позднепермскнй 
возраст.

Геологи, работающие в арктической части Сибирской платформы 
(Д. А. Додин, Л. Г. Сухов, В. С. Голубков и др.), рассматривают 
образование всей трапповой формации как единый процесс, в котором 
могут быть выделены более мелкие подразделения — ме.зоциклы; всего 
выделено шесть мезоциклов. Наиболее детально изучена северо-западная 
окраина платформы, для которой установлено разное количество мезо- 
цпклов для отдельных очаговых зон, выделяемых на основании различия 
в вещественном составе эффузивов, слагающих те или иные участки 
Енисейской рудной провинции. В тектоническом отношении территория
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каждой очаговой зоны в той или иной степени представляет собой гетеро
генный блок, характеризующийся определенным режимом тектонических 
движений. Выделяются четыре очаговые зоны, соответствующие, видимо, 
четырем различным магматическим бассейнам» для которых при деталь
ном изучении установлены различия в строении и составе пород. Три 
очаговые зоны (Норильско-Хараелахская, Ламско-Хантайская и Курей- 
ская) занимают по площади очень небольшую территорию самой се- 
веро-запндной окраины платфорьгы, а Нижне-Тунгусская очаговая зона 
охватывает обширную территорию северной и центральной частей Тун
гусской спнеклизы.

Начальная стадия мезоциклов проявляется преимущественно в впде 
эксплозий, а конечная дает излияния лав. Характерно также общее 
увеличение мощностей от первого мезоцикла до третьего включительно 
и затухание процесса в последующие мезоциклы.

Представление об антидромном развитии магматического очага 
(Годлевский, 1959) оказывается справедливым только для отдельных 
мезоциклов в северных очаговых зонах.

Для ибитрной территории северной и центральной частей Тунгус
ской синеклизы характерно развитие пород нормальной (известково- 
щелочной) серии; для трех северо-западных очаговых зон наблюдаются 
изменения от субщелочных аффузивов внизу разреза через щелочно
известковые эффузивы к базальтам нормальной известково-щелочной 
серии (Томановская, 1964; Д. А. Додин и др., 1962; Сухов, Голубков, 
1965; Полькин, 1965 и др.).

Авторы, выдвинувшие представление о мезоциклах, считают, что 
в течсгше каждого мезоцикла образуются не только эффузивы и туфы, 
но также и интрузии. Основанием для такого утверждении является 
наличие интрузивных пород, близких петрохилгачески к определенным 
эффузивам, и наличие интрузий, прорываюпщх лавовые Т1>лщи ьля.дого 
мезоцикла.

Подавляющая масса эффузивов, сложенная толситоиыми базальтами 
(базальты третьего, четвертого и пятого триасового мезоциклов), петро
графически соответствует траппам катангского пптрузинного комплекса, 
так что их можно считать комагматамп. Гломеропорфировые плагио- 
клазовые базальты имеют аналогов среди интрузивных траппов (анорти- 
товые порфировые долерпты амовского колшлекса). Базальты первого 
и второго триасовых мезоциклов полных аналогов среди интруз1геных 
долеритов обычного типа не имеют, так же как нет аналогов интрузивных 
тел и для базальтов типа океанпта. С др>той стороны, среди эффузивных 
траппов нет аналогов пород, слагающих ангарский и кузьмовскпи интру
зивные комплексы, т. е. нет эффузивов повышенной железистости.

Рис. 35. ЛоэдиспалеоаоАскне — рпннемезозоЛскне траппы 
I — €ргалакский колп-игкс: 1 — долсрпт, S — трахндалерит; 11 — детпиинс?гий комплекс: 3 — доле- 
рит, 4 — uie:i04u0ft пегматит; III — тьимерский колчи^екс 6 — до>1ср 1ТТ, 6 — альб 1ггит; IV — кыпюиг- 
скгш комплекс: 7 — долернт, 8 — триктолит^долсрнт, 9 — долсгигт-иргматнт; V — ангмрский 
K-ifKc; Jo  — долернт, л  — ионгадолирит; VI — о.човский »солп-*гк«;; J S  — пирфпроиыП лнортитовыП 
долсрпт, V II — курейский комгиекс. 13 — сорфпроиый тлкситопый долсрпт, 14 — троьто.шт-долс- 
рит, 15 — бсзоливниовый долсфит, 16 — псгмитоидныП долсрпт; V III — норильским w>-w;wfKc. 17 — 
flOjiepJiT, 18 — тцкситовый гиПОро-долсрит, Ю — никрптоиып глббро-лолсрит, 20  — олпвил-бнитнто- 
вый габбро-долерит, s i  — габбро'Долср1!Т, S2 — rii66po-niiopirr, £3 — кварцевый диорит; IX — 
тынанский комплекс: 24 — долерит, — гаСбро-Тсшелпт; X — к1/зь>«овс>П1 й ж)>*»ыекс; ^6 — долсрпт, 
27 — т 1Ш1П-олит-долср11Т, S8 — феррогаОбро, S9 — фсррогортонолитовыП граиофнр; зи  — кварце
вое щелочное габбро; 31 — кислый граиофир; X I — туринский 7№.нгыекс. 3S — Aaiepirr; X II  — 
агатский комплекс: 33 — до;1срит. Средний состав базальта совпадает со срсдтш  составом долсрита

катангского комплекса (Mi 7)
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Следует подчеркнуть, что породы эффузивной фации относят 
к ряду насыщенных кремнекнслотой, в то время как интрузивные поро̂ ** 
являются слабо недосыщенными; это дает основание предполагать 
исходный состав пород интрузивной фации более основной по сравнев|Г 
с эффуанвами (Томановская, 1964). ^

Таким образом, нельзя провести полную аналогию между эффуз, 
вами и интрузиями, а то, что какая-либо интрузия прорывает эффузщцу’* 
свиты одного мезоцикла, не определяет еще возраста этой интрузн** 
и не дает основания считать ее одновозрастной с данной пачкой эффу:,,,, 
BOB даже в том случае, если породы близки по составу.

Территория распространения траппов на Сибирской платформе 
может рассматриваться как крупная провинция, которая в соответствии 
с характером магматизма отдельных регионов (по петрохимическим 
особенностям исходных магм) может быть поделена на несколько суб- 
провииции, внутри которых в свою очередь могут быть выделены еще 
более мелкие подра.зделения области пли зоны различного типа магма
тизма. Выделено три субпровинции: Приенпсенская, Тунгусская и Лепо- 
Вилюйская (Масайтис, 1964).

Приенпсейская субпровинция охватывает территорию северо-запада 
н запада платформы (от сочленения с Притаймырским прогибом на севере 
до устья р. Подкаменной Тунгуски на юге) и характеризуется появлением 
пород, образовавшихся из магматического расплава обычного типа, 
несколько обогащенного магнезией и щелочами, а также из магнезиаль
ного расплава, часто сульфидоносного, который нигде, кроме северо- 
запада платформы, не проявился. Такие интрузивные комплексы, как 
ергалакскпй, чалбышевский, летнинский и тымерский, а также нориль
ский и курейский, встречаются только в пределах Приенисейской суб- 
провинции.

Тунгусская субпровинция включает центральную и южную части 
Тунгусской спнеклпзы, а также северные районы платформы. Харак
терна магма преимущественно нормального плато-базальтового тнла 
с несколько повышенной железистостью на юге платформы, а в северной 
части — слабомагнезиальная.

На юге платформы широко проявлены расплавы железистого и суб- 
щелочного (натрового) тхгаа, являющиеся родоначальными для кузь- 
мовского и тычанского колшлексов.

В Леио-Вилюйской субпровинцпи распространены преимущественно, 
как это теперь доказано В. Л . Масайтпсом, более древние среднепалео- 
зопские траппы, характеризующиеся другим составом исходного магма
тического расплава. Преобладают породы, относительно о б о г а щ е н н ы е  
титаном и калием (см. раздел «Среднепалеозойские траппы»).

К и м б е р л и т о в а я  и щ елочно-улы праосновная формации

Кимберлиты открыты на Сибирской платформе сравнительно н е д а в н о .  
Поиски и изучение этих образований имеют очень большое не т о л ь к о  
научное, петрологическое, но и  практическое, н а р о д н о х о з я й с т в е н н о е  
значение. Кимберлиты — это источник алмазов. Поэтому на и с с л е д о в а 
ние их было обращено исключительное внпмание и в настояп;ее время 
получено много данных, позволяющих охарактеризовать эту формацшо 
и принадлежащие ей п о р о д ы .

Иногда с кимберлитами тесно п, по-видимому, генетически с в я з а н ы  
пикритовые порфпрпты, например с раннемезозонскими к и м б е р л и т а ^ ! » .
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Некоторые авторы (Шейнманн, 1957; Соболев, 1962; Кухарееко, 1962) 
яредполагают родство кимберлитов со щелочно-ультраосновными интру- 
зпямл п объединяют их в одну формацию с двумя субформациямп: 1) суб- 
формацией интрузий щелочно-ультраосновных пород с карбонатитами 
и 2) субформацией кимберлитов. Возрастные взаилюотношения между 
ними также не установлены п ретаются разными исследователями 
различно.

Неясность вопроса о генетическом и возрастном соотношении кши- 
берлитовой и щелочно-ультраосновной формаций нашла свое отражение 
и в помещаемых в этом томе очерках.

Кинберлнтовая формация
Кимберлиты состоят из обломков и связующей их массы ультра- 

основного или щелочно-ультраосновного состава. Для них характерно 
сочетание глубинных и гипабпссальных черт, которое выражается в сов
местном присутствии среднезернистых (иногда кр>т1но- и гигантозерни- 
стых) обломков улътраосновных пиропсодержапщх пород, кристаллизо- 
вави1ихся в условиях высокого давления и телшературы, и пеполно- 
кристаллическои или микрокристаллической связующей массы, быстро 
застывшей при снижении температуры и давления.

Большинство исследователей считают, что кимберлитовая магма 
является продуктом плавления подкорового перидотитового субстрата 
в условиях снижения давления при образовании глубинных разломов. 
Вероятно, включенные в кимберлитах ультраосновные породы и пх 
минералы являются недоплавившимпся реликтами перидотитового суб
страта, а магматическш! цемент — его гетероморфным аналогом (Сар- 
садских, Ровша и др., 1960; Соболев, 1962; Кухаренко, Арцыба
шева, Благулькина и др., 1963).

Обломки пли включения в кимберлитах принадлежат к трем катек»- 
риям: 1) родственные включения ультраосповпых порол; 2) чуждые 
включения, т. е. обломки вмещающих пород разнооорлзпого состава; 
3) обломки кимберлитов более ранних фаз внедрения.

Выделяют три разновозрастные группы кимиерлиюв; среднепалео
зойскую, раннемезозойскую и поздиемезозойскую, которые различаются 
петрохимически, по тектоническо]^^ положению, преобладающей форме 
тел и их размерам, а также по алмазоносностп.

Среднепалеозойскпе кимберлиты представлены тремя комплексами — 
алакит-далдынским, батуооппским п мунскпм, — названным по рекам, 
где они имеют папбольшее распространение.

По геологическим данным, для кимберлитов алакит-далдынского 
и мунского комплексов принимается допермский, условно карбоновый 
возраст (Милашев, Шульгина, 1959; Алексеев, Дьяков, 1961; Харькпв, 
J962; Леонов, Прокопчук, 1962; Изаров, Харькпв и др., 1963). Батуо- 
бинский коьшлекс считается раннесилурийским — среднекарбоновым 
(Михайлов, Гридасов, 1963). Абсолютный возраст кимберлитов этих 
комплексов определен Ю. И. Силиным (РИАН) аргоновым методом. Для 
двух трубок мунского коьшлекса он оказался равным 375—360± 15 млн. лет 
(трубки «Комсомольская» и «Новинка»), для двух трубок алакит^ 
далдынского коьшлекса 350 ±  25 млн. лет (трубка «Удачная») и 348 ±  
±  20 млн. лет (трубка «Москвичка»), а для трубки батуобинского ком
плекса 403 ± 2 5  млн. лет (трубка «Мир»). Все определения дают девон
ский возраст (Полевая, ВСЕГЕИ; 1963), что вполне согласуется с геоло
гическими данными.
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Для среднепалеозойских кимберлитов характерна приуропеивост 
к краспьгм частям крупиых структур опускания первого порядка: алаки̂ ** 
далдьгнского колптлекса — к Тунгусской, батуобпнского — к Вилюй 
ской и мунского — к Суханской синеклизам. Вмещающими породау, 
являются карбонатные породы кембрия, ордовика и силура, и лишь 
единичн1|1е тела перекрываются пермскими отложениями.

Наиболее обычная форма тел — трубки взрыва, имеющие округлое 
овальное или неправильное сечение. Очень редко встречаются даццо! 
образные тола. Площадь сечения отдельных тел довольно значительно 
варьирует (от 750 X 300 до 20 X 15 wm), однако югенно к описываемым 
комплексам относятся почти все крупные трубки Сибирской платформу

Пниболее распространенными разновидностями являются брекчией 
видные кимберлиты и кимберлитовые брекчии; менее распространены 
массивные К1гмберлиты, редко образующие самостоятельные тела, обычно 
они слагают лишь части трубок. Участки туфов и туфобрекчий встреча
ются еще реже. Очень часто в кимберлитах наблюдаются включения 
кимберлитов более ранних фаз, что свидетельствует об их многостадий
ном образовании.

Так как кимберлиты сильно изменены гидротермальными и авто- 
метаморфическими процессами, то обычные химические анализы не могут 
охарактеризовать их первичный состав. Кремни1‘1 и магнии являются 
сравнительно подвижными элементами при этих изменениях и в значи
тельной степени выносятся из породы; наиболее устойчивы алюминий, 
железо, титан и отчасти калий. Среднепалеозойские кимберлиты довольно 
резко отличаются от более молодых низким содержанием указанных 
четырех плементов {рис. 36). Спектральный анализ показывает, что для 
них характерно сравнительно высокое содержание никеля (0,1—0,3%) 
и полное отсутствие пли низкое содержание ванадия. Существенного 
различия в химизме отдельных колгалексов не наблюдается, кроме 
повьпиенного содержания железа и фосфора в кимберлитах мунского 
комплекса и очень низкого содержания калия в кимберлитах алакпт- 
далдынекого комплекса.

Содержание алмазов в отдельных телах средненалеозойских ким
берлитов значителт.но варьирует, однако в целом является наибольшим. 
Бее промышленные месторождения алмаза приурочены к алакит-далдын- 
скому и батуобинскому комплексам.

Для раннемезозойских кимберлитов характерна связь с пикрито- 
вы.мн порфиритами; они широко распространены и представлены большим 
количеством комплексов, приуроченных к различным, преимущественно 
окраинным частям платформы. Эти комплексы можно разбить на три 
группы, имеющие некоторые общие черты: первая группа — мэрчш1- 
дэнский, нижнеукукитский, огоньер-чомурдахский, омонос-кутугунскпй 
и лучаканский колгалексы; вторая — котуйский и алданский; третья — 
окинский, чадобецкий и куонамский ко.\шлексы.

По геологическим данным — наличию включений пермо-триасовы х 
траппов — для ким берлитов перечисленнььх колшлексов принимается 
триасовый возраст (средне-позднетриасовый). Абсолютный возраст опре
делен только для двух тел аргоновым методом (Ю. И. Силин, РИАН)- 
Д л я  тр у бки  «Молодо» мэрчимдэнского колгалекса он равен 248 ±  J5 млн. лет, 
д ля  трубки  «Майской», относящейся к куопамскому комплексу, 
24в ±  J5 млн. лет. Таки.м образом , определение абсолютного возраста 
кимберлитов дает несколько более древний возраст — конец перми 
(Полевая, ВСЕГЕИ; 1963).
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Почти для всех тел ранпемезозойскпх кимберлитов характерна 
приуропенпость к краевым частям структур воадьшавпя — Лнабарской, 
Алданской U Оленёкской антеклизам, а также к краевым частям плат
формы, граничащим со складчатыми областями ее обрамления. Исключе
ние составляют коьшлексы, развитые в бассейне среднего течения Оле- 
нёка (мэрчимдэнский, омонос-кутугунский, огоньер-чомурдахский и ниж- 
неукукитский). Они приурочены преимущественно к границе Анабарской 
антеклизы и Суханской синеклизы и к западному крылу последней. 
Такое структурное положение обусловливает более древний возраст 
вмещающих пород по сравнению со среднепалеозойскшш кимберлитами. 
Обы^шо это карбонатные отложения кембрия и протерозоя; известны 
только два тела, залегающие среди отложений пермского возраста 
(р. Куойка).

Для рапнемезозойских кимберлитов характерны как трубки взрыва 
или неправильные тела, так и типичные дайки, причем для некоторых 
комплексов дайки являются преобладающей формой.

Размер тел раннемезозойских кимберлитов значительно мень
ший, чем среднепалеозойских, и варьирует в пределах от 20 х 
X 20 до 30 >' 450 только одна трубка имеет сечение 1000 <
X 200 .н.

Наиболее распространенньвш породами являются кимберлитовые 
брекчии, однако некоторые колшлексы (чадобецкий, окинский, куонам- 
ский) представлены почти исключительно ппкрптовыми порфпрптами. 
Кимберлитовые туфы и туфобрекчип имеют ограниченное распростране
ние и слагают только отдельные участки трубок.

Формирование раннемезозойских кокгалексов кимберлитов происхо
дило в более спокойных условиях, о чем свидетельствует отсутствие 
или незначительное количество включений кимберлита в кпмоер- 
лите.

Весьма характерны петрохишшеские черты ипмПсрлитоп рапне- 
мезозойского возраста, постоянное значительно Гк)льи1ео содержание 
калия, а для большей части комплексов также железа, алюминия и ти
тана (см. рис. 36). Среднее содержание этих элементов в различных 
колшлексах колеблется в довольно широких пределах, однако соотноше
ние их таково, что все они образуют непрерывный ряд, продолжающий 
ряд среднепалеозойских кимберлитов. По содержанию калия и алюминия 
крайними членами ряда являются, с одной стороны, кимберлиты мэр- 
чимдэнского и огоньер-чомурдахского колшлексов, содержащие мини
мальное количество этих элементов и примыкающие к среднепалеозой
ским кимберлитам, с другой — кимберлиты куонамского, алданского, 
лучаканского и чадобецкого комплексов, содержащие максимальное их 
количество и наиболее удаленные от среднепалеозойских кимберлитов. 
По содержанию железа выделяются две ветви: маложелезистых и желе
зистых кимберлитов, которые наметились еще в среднепалеозойск1ьх 
кимберлитах. Для сравнения приведены содержания калия, железа, 
алюминия и титана в среднем типе пикрптового порфирита по Дзли 
и в пикритовых порфиритах бассейна р. Чапы (Енисейский кряж). Диа
грамма (см. рис. 36) показывает, что породы бассейна р. Чапы, описанные 
как кимберлиты (Карпинский, 1962), не являются ими, они далеки даже 
от крайних членов субформации кимберлитов и значительно ближе 
к обычным пикритовым порфиритам. Для всех комплексов рапнемезо
зойских кимберлитов характерно низкое содержание никеля (сотые 
доли процента) и присутствие ванадия.
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Содержание алмазов в кимберлитах раняемезозойского возраста 
очень низкое; они отмечены лишь в некоторых телах пяти комплексов, 
в других пяти комплексах отсутствуют.

Позднемезозойские кимберлиты представлены в настоящее время 
только одним комплексом — куойским, развитым по р. Куоике. Возраст 
его определяется как меловой на основании находки в одной из трубок 
(трубка «Обнаженная») ростра белемнита, характерного для верхней 
горы — нижнего мела (Милашев, Шульгина, 1959). Абсолютный возраст 
кимберлита той же трубки, определенный 10. II. Силиным (РИАН) арго
новым методом, равен 195 ±  15 млн. лет, что соответствует средней или 
поздней юре (Полевая, БСЕГЕИ; 1963). Некоторое расхождение абсолют
ного и геологического возраста, по-впдимому, следует отнести за счет 
того, что геологический возраст не очень достоверен вследствие плохой 
сохранности белемнита. Эта трубка является все же более молодой, чем 
другие тела сибирских кимберлитов. Отнесение к позднемезозойскому 
возрасту всех других кимберлитовых тел, развитых по р. Куойке, и объеди
нение их в один комплекс в настоящее время следует считать условнььм. 
Есть геологические данные, свидетельствующпе о наличии в этом районе 
и более древних кимберлитов (находки лганералов-спутннков в отложе
ниях перми и даже карбона в ближайших районах).

Кимберлиты куойского колшлекса при>’рочены к западному склону 
Оленёкской антеклпзы. Вмещающими породами являются карбонатные 
Т0Л1ЦИ поздпего протерозоя и нижнего кембрия, а также континенталь
ные отложения нижней перми. Наиболее характерная форма тел — трубкп 
взрыва и неправильные тела, реже встречаются дайки. Размер тел иезна- 
чительный и колеблется от 20 X 30 до 200 300 м. Наиболее распро
страненными породами являются кимберлитовые брекчии п брекчисвпд- 
ные кимберлиты. Реже встречаются массивные кимПерлпты и пиирпто- 
вые порфириты, обычно слагающие дайки.

Петрохимпчески, в частности по среднему содержимик» к.1лпя, алю
миния, железа и титана, кимберлиты куойсьок» 1;омплекса занимают 
промежуточное положение между средпепалео:<оГк-кпмп и раинемезозой- 
скими кимберлитами (см. рис. 36).

Позднемезозойские кимберлиты, по п:\1егощимся данным, совершенно 
неалмазоносны.

Формация щсличио-улыпраосновпых пород

Маимеча-KOTyiicKnu комплекс

На северной окраине Сибирской платформы, в бассейнах рек Май- 
мечи и Котуя, находится одна из немногих в мире больших областей 
проявления щелочного ультраосновного магматизма.

Ультраосновные и щелочные породы севера Сибирской платформы 
выделены в качестве маймеча-котуйского магматического колшлекса 
Е. Л. Бутаковой (1956). На генетическую самостоятельность этого ком
плекса указывают характер размещения его интрузии в региональных 
структурах, специфическая форма и строение их, весьма своеобразные 
вещественный состав горных пород и эндогенная минерализация. Эти 
черты, так же как сходство пород, входящшс в комплекс, с ассоциациями 
поблочных и ультраосновных пород других районов Сибирской плат
формы (Алдан) и иных древних платформ (Скандинавского полуострова, 
Юго-Восточной и Южной Африки), обосновывают выделение на северной
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окраине Сибирской платформы маймеча-котуйского комплекса щелоч 
ультраогновноп формации. ^

По возрасту отот комплекс относится к раннему и, может бцт 
к среднему триасу, занимая промежуточное положение между пеом^’ 
триасовыми проявлениями траппового магматизма и К1шберлитами cdp*̂  
нетриасового — раннеюрского времени.

И состав маймеча-котуйского комплекса входят образования дву 
фа ПИЙ: вулканогенной (зффузивы и их туфы) и приповерхностных ц гицд 
биссальпьтх интрузий. Вулканогенные породы образуют покровы 
потоки, горизонты туфов, силлы. Они принадлежат к трем свитам (санзу 
вверх): 1) арыджапгской мощностью 250—350 .и, образующейся одно
временно с правобоярской свитой трапповоп формации; 2) дельканской 
мощностью приблизительно около 1500 м\ 3) маймечинской мощностью 
около 10(Ю Свиты сложены нефелиновыми и мелилитовыми базаль
тами, нефелинитами, лимбургитами и другими ультраосновными щелоч
ными эффузивами, их туфами и жильными породами. Верхняя сввта 
сложена меймечитами, которые частью появляются и в средней свите.

В нижней вулканогенной (арыджангской) свите, залегающей на верхне
пермских отложениях, встречены органические остатки — нижнетриасовые 
филлоподы, что позволяет возраст вулканогенной части комплекса счи
тать раинетриасовым, частью, может быть, и более молодым — триасовым.

Интрузии колгалекса имеют сложный состав, трубообразную пли 
воропкообразную форму. Это интрузии центрального типа, образовао- 
ппгеся в пять или шесть фаз, выделяемых на основании интрузивных 
контактов между породами, дающими штокообразные и кольцевые тела. 
Вызывает сомнение принадлежность к интрузиям центрального типа 
самого крупного Тулинского массива; если это предположение (Л. С. Его
ров и др.) справедливо, то следует считать, что не менее 75% его шло- 
щпди скрыто под мезозойско-кайнозойскими отложениями Хатангского 
прогиба. Разновидности пород выделенных фаз и их общий минеральный 
состав приведены в табл. 9. Шестая фаза выделена условно, если допу
стить, что часть карбонатитов являются магматическими. Карбонатпты 
образуют штокообразные тела, дайки и жилы.

Вре.мя образования сложных интрузий недостаточно определенно; 
известно Л1!ш ь, что Тулинская интрузия прорывает всю эффузивную толщу.

Выходы щелочных и ультраосновных пород приурочены к  суи- 
меридионально вытянутой, клинообразно сужающейся к югу полосе 
длиной около 350 км, гаирппой на севере более 200 км, на юге около 
2 0 —25 км. Эгл полоса находится в зоне сочленения двух к р у п н е й ш и х  
структур Сибирской платформы — Анабарской антеклизы и Т у н г у с с к о й  
синеклизы. Резкое расширение полосы на севере, где развиты вулкано
генные породы комплекса и находится уникальный по своим р азм ер а м  
Тулинский или Сабыда-Тулинский, массив, приходится на северную гра
ницу Сибирской платформы с Хатангским м е з о з о й с к о -к а й н о з о й с к и м  
прогибом.

Теофизическпе данные (Левин, Крюков, 1957) позволяют с ч и т ать , 
что северная граница Сибирской платформы здесь на значительно.м про
тяжении определяется глубинньпл разломом преимущественно ш и р о т
ного простирания, сочленяющимся с развитыми в фундаменте Хатанг- 
ского прогиба разломами других направлении — от с е в е р о -з а п а д н о г о  
до северо-восточного.

В зоне перехода от Анабарской антеклизы к Тунгусской с и п е к л п з е  
отсутствуют разломы, сопоставимые по масштабу с разломом, о г р а н и ч п -
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Схема формпропапня маймеча>котуйского комплекса
Т а б л и ц а  9

Фацвя Фаза Главные породы Имверальпы! состав

Шестая (?) Карбонатиты, кальцитовые и 
доломитовые

Кальцит, доломят, магнетит, 
апатит, флогопит и др.

5

Пятая Нефелиновые и щелочные 
свейиты

Ортоклаз, нефелин, эгнрин- 
авгит, эгврин-лпопсид. эгирип, 
биотит, щелочной амфибол, маг* 
нет1гг, апатит, перовскпт, эвко- 
лит

€0В
к
(Б
о

Четвертая Инояиты. ийолит-мелътеит- 
титы, уртнты

Эгирип-авгит, агирип-диопсид, 
нефелин, биотит, титаномагнетит, 
магнетит, псровскпт. апатит

с

в
и

S
в

Третья Мельтеигиты, якупиран- 
гиты, иег^х^лпноные долернты, 
анкаратрнты, анкаратрит-пп- 
криты, Ш0НКИ1ШТЫ, малиньиты 
и др.

Авгит, T irran - и згирни-авгпт. 
магнезиальнын оливиг!, ве<{|влин, 
ортоклаз, барксиикит, биотит, ти- 
тапомагнетит, перовскпт, апатит

«>>с.»-
Вторая Ункоипагриты, нефелин-пи- 

роксен-ыели.штовые породы, 
турьянты, молилитовые пери
дотиты, мелнлнтовые иполиты 
п др.

Авгит, диоисид. .'>гирш1 -авгпт. 
эгириь-диопсил. мелилит, богатыii 
окермашпом. пе|елин, магнези
альный оливин, бнотит, тптано- 
магиетпт, перовскпт. мопттгчеллпт

Первая Оливиннты и дуниты, пери
дотиты, рудные пнроксеииты, 
в подчиненном количестве 
бпотнт-нироксеповые перидо
титы

Магнезиальным олнвин, авгит, 
титаномагнетит, редко пнотнт

Третья

Вторая

Меймечлты (ппкритовые пор- 
фирнты), в подчипепном коли
честве туфы мепметитов

Hctennnonbie базальты, ое- 
фелпнпты, трахииазальты. тра- 
гиапд1М11то-0 азальты, трахпаи- 
дезиты, оазаппты, тсфрпты, 
иели.'ттовыг базальты, меГше- 
читы, трахиты, дацпты; туфы 
U туфолавы этих пород 

?Килы1ые породы: тешеипты, 
•грах11да11’риты

Лвгпт. магисзпальпьш олпвпи, 
серпептпппзироваппое стекло, тп- 
тапомагиетпт

13 щелочных базальтопдах; 
авгпт, т 1пан-ав 1 пт, нефелин, ма
гнезиальный олиыип, мелилит, 
плагиоклаз (сро1 иим), пмальцш>. 
цеолтггпзпронаипск' стекло

В породах ряда трахлбазальт- 
дацпт; плагиоклаз (от основного 
до кислого), тптаи-авгит, авгпт. 
магнезиальный оливнн, биотит, 
апортоклаз, стекло от осповиого 
до кислого

В тешенптах также базальтнче- 
ская роговая обмапка

Первая Нефелиновые и нефелпн-ме- 
ллл 1ггорые базальты, нефслинп- 
ты, лиыбургпты, авгититы, 
шгкритовые порфирпты; туфы 
этих пород 

Жильные породы; нефелппо- 
выс долерпты, бнотпт-ппроксе- 
новые датерпты, альиёиты, 
польцепиты, иефелпнпты, фо- 
полпты, ппкритовые порфприты

Авгит, не»1)влш1, магнезиальный 
оливин, мелилит, титаномагнетит, 
цеолитизированиое стекло

В жильных породах также 
биотит, апортоклаа, перовсквт
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вающим платформу на севере. Однако не вызывает сомнения, что
1И1

кже

т ■—.■ I --- 4 10
зона является тектонически ослабленной и характеризуется раавитиец
прерывистых трещин от северо-западного до северо-восточного, а 
субтиротного простирания. Нее разломы фиксируются приуроченност 
к ним сложных интрузий и системами даек как пород щелочно-ульто^ 
основного комплекса, так и траппов.  ̂ '

Волыиинство сложных интрузий, подобно Гулинской, располагаете 
на пересечениях разломов. Меньший масштаб этпх разломов по срнвнени^ 
г глубинным разломом, ограничивающим платформу, к которому ппи 
урочен Тулинский плутон. вероятно, обусловил значительно мевьище 
размеры всех остальных интрузий комплекса. Из известных в настонщее 
время почти двадцати массивов самыми крупными после Гулинской 
интру;ши (площадь выходов которой превышает 500 являются
интрузии Одихинча (56 Маган (42 хл*), Бор-Урях (около 19 
и Кугда ( 1(1 км^).

Тесная связь маймеча-котуйского комплекса с глубинными разло
мами (Шейнманп, 1947; Бутакова п Егоров. 1962), так же как широкое 
распространение в его составе ультраосновных пород, позволяет считать 
источникол» исходной магмы верхнюю мантию.

(JrpoMHoe разнообразие пород многофазного эффузивно-интруанв- 
ного комплекса, вероятно, порождено дифференциацией этой обогап;енноц 
одновременно щелочами и основаниями магмы, происходившей ripe- 
имугцествепно в очаге, обособленном от трапповых очагов, п в меньшен 
степей 1г in situ .

Химический состав эффузивных, гипабиссальных и приповерх
ностных интрузивных пород колшлекса показан на рис. 37, где каждый 
вектор отвечает среднему из 4 —5 анализов. Стрелками на линиях, соеди
няющих соответственно вершины векторов эффузивных и интрузивных 
пород, показаны направления изменения их химизма.

По-видимому, породами, наиболее близкими по составу к исходной 
магме, являются щелочные базальтоиды, излияниями которых нача
лось форлшрование комплекса (арыджангская свита). В дальнейшем 
к щелочным базальтоидам присоединились лавы, относительно обогащен
ные кремнекислотой (ряд трахибазальты — трахиты — дациты делькан- 
ской свиты). За этими дифференциатами последовали излияния уникальных 
ультраосновных .чав мепмечитов. Такая последовательность в измене
нии продуктов вулканизма позволяет сделать вывод об антидромном харак
тере дифференциации на эффузивной стадии развития комплекса (рис. 37).

Гомодромный характер имеет дифференциация магмы при формиро
вании сложных интрузий. Первая интрузивная фаза представлена ультра- 
основными породами, часто являющимися полными аналогами (пери
дотиты) по вещественному составу наиболее молодых лав — меймечитов. 
Через породы промежуточного щелочно-ультраосновного состава диф
ференциация приводит к породам заключительных интрузивных фаз, 
наиболее обогащенным иделочами и кремнекислотой (ийолиты, нефели
новые и щелочные сиениты).

Среди неясных вопросов генезиса маймеча-котуйского комплекса 
наиболее острым является вопрос о происхождении относительно круп
ных тел (4,5 и 3 к.и^) карбонатитов Тулинского массива. П р е д л о ж е н н ы е  
разными авторами гипотезы отвечают всем пл1еющимся в мировой петроло
гической литературе представлениям о генезисе карбонатитов — гидро- 
термально-метасоматическому магматическому и о с а д о ч н о -м е т а м о р ф и 
ческому (Бутакова, Егоров, 1962). Возможно, что ясность в решение
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Рнс. 37. Породы май11еча-кот>йского комплексп 
Эффизивы. I — ncfiDofl II второй фаз; / — Mc.iaiioiqiaTuBue 
пефс.1 Ш10вые Олэальты. 2 — лпмбурпггы; It — втпроП фа
зы: Л — ол11В11нооые Tpaxn6aj;wb'ra, 4 — трихи;пиезито- 
базальты, S —Т|н|\плндг31пы. в —трлхпты; I I I —третьей 
фазы: 7 — мсймочиты. Поройте с-юлягных uMmjx/Juu: IV — 
первой фазы: S — иливиппты н лутггы, 5 — перпдптиты: 
V — второй фазы: 10 — упкпмпагр«пы. 1 1  — яефслши 
Оиотит-иироисен-иелнлитовые п нрфс.пп1-Гпк1тит-»1ели- 
ЛИТОВЫС породы. 12 ~  П1ГрОКССН-ИРфОлН1|-МРЛПЛ1ГГОВЫе 

ПОРОДЫ VI — третьей фазы: 13 —  апкаратрит-шшриты, 14 — пиупиранпггы. i s  — аннаратрш ы, 
1 в — 11Ю11КИППТЫ. /7 — мпл1п1ы 1ты; VII — четвертой фа^^ы: — мсльтсПгиты. /а -  яйашт-мсль- 
тейпгш  so — Hfta-rnra; V III — пятой фазы: 21 — исфслтшвыс сп етгш . гг  — щелочные сиениты. 
Главные цоправления изменения хшиизыа; IX.—эффулшных пород, X —пород с.лажвых иитр>’зий



этого вопроса внесет сделанная Н. 3 . Евзпковой в i9 6 4  г. находи ) 
в карбонатитах Гулпнского массива спор раннепалеозойского — поздд^ 
протерозойского .юзраста.

<1>ормнрованпю комплекса, в особенности его четвертой интрузйь 
нон фале, сопутствует nnipoKoe развитие преимущественно высокоте^ь 
пературного метасоматоза, происходящего с прпвносом щелочей, железа ' 
кальция, фосфора, фтора и других элементов. Интенсивные метасо! 
иатические преобразования захватывают главный! образом породы самых 
сложных интрузий.

Метасоматозу обязаны своим происхоихденвем Гулинское флогопп- 
товое месторождение, а также концентрации флогопита, редких элемев- 
тов, титаномагнетита и апатита в ряде массивов комплекса (Гулинском 
Одихинче, Бор-Уряхе, Кугде, Магане).

Из полезных ископаемых собственно магматического происхождения 
интересны накопления титаномагнетита в рудных пироксенитах и перп- 
дотитах Тулинского массива.

Щелочные ультраосновные породы Чадобецкого подняпгия
В центральной части Чадобецкого поднятия в пределах развития 

верхпепротеро.’юйских и нижнекембрийских отложений известны интру
зивная, жильная и экструзивная фации формации щелочных ультра- 
основных пород. Различия в условиях образования и залегания, а также 
в характере минерализации позволяют выделить в составе формацпл 
две субформации: 1) субформацию интрузий щелочных ультраосновнш 
пород с карбонатитами и 2) субформацию кимберлитов. Граница между 
субформациямн условна.

В п е р в о й  с у б ф о р м а ц и и наиболее распространенпммп 
являются жилы пикритовых, реже флогопит-ол ИВМ новых порфиритов, в раз
личной степени измененных. Порфировидные слюдяные пикриты крупных 
жил содержат перовскит и шорломит. Жилы ясно зональны: в центральных 
их частях располагаются породы с крупными фепокристаллами оливина, 
а в зальбандах — лишенные порфировых выделений. Мощность жил 
колеблется от 0,05 до 0 ,5 —1,5 .и. В сек>тцих прожилках встречаютса 
многочисленные ксенолиты вмещающих пород. За счет пикритовых 
порфиритов развиваются гидротермально-метасоматические образования, 
по составу отвечающие карбонатитам.

Наиболее крупные выходы интрузивных пород вскрыты в централь
ной части куполовидной структуры. Недостаточная обнаженность не 
позволяет установить их форму и условия залегания. По геофизическим 
данным, площадь отдельных тел достигает iOO : 300 м. Мощность 5U—
70 .н. Тела сложены сильно выветрелыми, иногда рыхльп^ш альнептамн, 
мелилит-нефелиновыми слюдяными перидотитами и пироксеновыгми пери
дотитами и местами пересечены жилами мельтепгитов мощностью 0.5—
1 .м. В тяжелой фракции пород отмечены перовс«;ит, циркон, альмандин, 
пироп, бадделеит (Чубугина, 1964). Породы, вмещающие тела, раздроб
лены, карбонатизированы пли превращены в полевошпат-амфиболовые, 
флогопит-апатитовые и другие метасоматиты.

Наиболее поздняя магматическая стадия метасоматоза приве.'Л! 
к образованию карбонатитов, преимущественно по ультраосноиным 
породам. Реже карбонатиты дают жилы выполнения мощностью от 0,2 
до 20 м, прослеживающиеся на 3 —5 м по простиранию. Р а з л и ч а ю т  
альбит-флогопитовые, альбит-апатитовые и другие карбонатиты, иногда 
с редкометальной минерализацией.
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Наблюдаются постепенные переходы от пнкритооых порфиритов 
простого состава до пород, обогащенных наложенными минералами. 
dTo дает основание считать, что образование пород произошло из одного 
магматического очага в несколько стадий. В наиболее раннюю магмати- 
чеи^ю стадию образовались ультраосновные породы — пикритовые 
порфириты и их аналоги. В более позднюю, наложенную на первую, 
позднемагматическую стадию щелочного метасоматоза образовались 
кальцит, диопспд, эгирпн-дпопсид, апатит, ильменит, перовскит, нефелин, 
мелилит и другие минералы, изменившие состав пикритовых порфиритов.

С у б ф о р м а ц и я  к и м б е р л и т о в .  В последние годы гео
логами КГУ (Даи1кевич и др., 1962) открыто более десяти кимберлитовых 
трубок и выявлено 25 аномалий трубочного типа; широко развиты также 
жильные кимберлиты.

Лучше других изучены трубки «Большая» и «Малая» на южном 
выступе на водоразделе ручьев Чуктукона и Жернового. Оын представляют 
собой в плане округлые или эллипсоидальные тела размером от 35 X 45 
до 60 :: 80 м. Породы трубок выветрелы до глубины 5 —50 м и превра
щены в желтую глину с реликтами слюд, оливлна, ильменита, апатита, 
перовскита и других минералов. Менее разложенные разновидности 
сложены обломками размером до 5—10 см преимущественно осадочных 
пород, реже траппов, пикритовых порфиритов и эклогитов. Цементом 
служит пикрптовын порфирит, содержащий флогопит.

Вмещающими породами являются слюдисто-алевритовые сланцы 
верхнего протерозоя и осадочные породы нижнего кембрпя.

Петрохимические и геохимические отличия пород обеих субформацпй 
на Чадобецком поднятии крайне незначительны, что указывает не только 
на их комагматичность, но и на близкие по времени условия образования.

Наиболее характерной чертой щелочных ультраосповных пород 
является повишенное содержание двуокиси тптана, в среднем выше 4%, 
оно увеличивается от кимберлитов к мелплпт-пефелпновым слюдяным 
перидотитам; также увеличивается и содержаппе патрпя. Среднее содер
жание калия во всех группах пород остается постоянным (1,7—1,9%).

Нижний предел возраста описываемых пород по геологическим 
данным определяется прорыванием пмп отложеппп нижнего кембрпя 
и наличием в трубках обломков пермскпх осадочных пород и траппов, 
верхний предел — наличием на всех породах коры выветривания мел- 
палеогенового возраста. Абсолютный возраст кимберлитов из коллекции 
А. И. Владимирова и др. по флогопиту равен 268 млн. лет; абсолютный 
возраст циркона из включений по свинцово-изотопному методу равен 
800 ±  50 млн. лет, флогопита из включений 516 млн. лет (определения 
М. И. Волобуева и др., 1963; МГУ).

Возрастные взаимоотношения между экструзивной и интрузивной 
фациями пород из-за плохой обнаженности не выяснены.

Щелочные ультраосновные породы Зимииского района
На междуречье Оки и Ии встречены интрузии центрального типа, 

сложенные щелочными и ультраосновнылш породалш с карбонатита^ш, 
а также трубки взрыва и дайки кимберлитов и кнмберлитоподобных 
пород. Они рассматриваются как представители единой формации щелоч
ных ультраосновных пород. Выходы их приурочены к зоне глубинных раз
ломов северо-западного простирания, отграничивающих Сибирскую плат
форму от ее складчатого обрамления. Вмещающими являются осадочные 
и слабо метаморфизованные породы среднего протерозоя, густо насыщенные
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ивтрузиями и дайками диабазов ангаульского п нерсипского идтп» 
зивных комплексов позднепротерозойского возраста.

В настоящее время известно несколько массивов центрального таи 
площадью от 1,5 до 20 к.ч^. Они состоят из опроксенитов, перидотите^ 
ийолптов, мельтейгитов, уртитов п значительно реже — нефелнновы*' 
щелочных сиенитов и карбонатптов. Отличительной особенностью ма* 
сивов зтого комплекса является преобладание карбонатитов над осталь
ными породами.

По мнению Ю. Б. Лавренева (1960), интрузивное происхождение 
имеют ли1иь ультраосновные породы (пироксениты и перидотиты), осталь
ные являются результатом щелочного ыетасох!атоза. Контакты между 
различными породами извилистые, неправильные. Первой стадиен мета
соматоза является нефелинизация. сопровождающаяся появлением згирв- 
нового пироксена; эта стадия дает разнообразные породы от ийолитов 
до уртитов и мельтейгитов. Вторая стадия — «фенитизация» осадочных 
пород и, по-видиАшму, одновременное образование карбонатитов; мощ
ность зон фенитизации колеблется от 10 до 100 .и.

Карбонатиты образуют обычно изометричные тела в центре масси
вов, а также многочисленные жилы и линзы различной мощности и про
тяженности, залегающие преимущественно в массивах щелочных ультра- 
основных пород, значительно реже — в осадочно-метаморфических поро
дах. В процессе создания карбонатитов Л. К. Пожарицкая выделяет 
три фазы, разделенные периодами деформаций.

Кимберлиты в бассейне Оки (окинский колшлекс) открыты в послед
ние годы. По данным Б. М. Владимирова (Одинцов. Владимиров и др., 
1902), для них характерно преобладание слюдяных разновидностей, 
а также пространственная и генетическая связь с мелилитов1лмл породами. 
В долине р. Ингащи (приток Оки) установлены кимберлитовые дайкн 
мощностью 0 ,2 —0.3 .и, прослеженные по простиранию на 500—7(Ю м. 
Они сложены сильно выветрелой порфировой породой с фенокристалламн 
оливина и флогопита. В дайках обнаружены алмазы.

По мнению Б. М. Владилшрова, мелилитовые перидотиты слагают 
иаомстричное тело среди ийолитов одного из щелочных массивов; оно 
представляет собой трубку взрыва диаметром около 150 м. В бассейне 
р. П и известны дайкп и пластовые тела мощностью свыше 2 сложенные 
одновременно мелилитовыми перидотитами и слюдяными кимберлитами; 
взаимоотпошеиня их неясны. Породы Зиминского района отличаются 
от соответствующих пород Чадобецкого поднятия меньшим содержа
нием окиси титана и глинозема. Среди ультраосиовных пород Зимин- 
ского района намечаются две группы пород: 1) мелилитовые перидотиты 
с повышенным содержанием магпезии (более 2 4 °о) и почти полнш! 
отсутствием щелочей, 2) слюдяные кимберлиты с повышенным содержа
нием калия п кремнезелга.

Последовательность магматических образований устанавливается 
по геологическим данным вполне четко как внутри интрузий централь
ного типа (Лавренев, 1961), так и по отношению их к кимберлитам (Один
цов, Владимиров п др., 1962). Но о возрасте их единого мнения нет. 
Б. М. Владимиров образование кимберлитов связьгеает с посткаледон- 
скпм вулканическим циклом. Присутствие пиропов и хромдиопсида 
в средне-верхнедевонских осадочных породах позволяет п р е д п о л о ж и т ь  
их раннедевонский возраст. Абсолютный возраст по пирохлору из к а р б о 
натптов одного из массивов определяется в 215—270 млн. лет (Тара- 
севич, ИГУ).
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ОБЛАСТИ ЗАВЕРШЕННОЙ ПОЗДНЕПРОТЕРОЗОЙСКОЙ — 
РАНИЕКЕМБРИЙСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

Области заверш^енной позднейротерозойскоп — раннекембрпйско|'|, 
так называемой байкальской складпатости занимают незначительные 
площади на территории СССР. Магматические обризования, начиная 
с архейского и раннепротерозойского тектоно-магматических циклов 
и кончая палеозо11скими и мезозойскими постконсолидационнымп про
явлениями магматизма, а также кайнозойскими базальтами, хорошо 
обнажены и изучены в Байкальской складчатой системе.

Д ругая  область проявления байкалид — Енисейская складчатая 
система. Магматизм ее принадлежит архейсколгу, раннепротерозойскому 
и байкальскому тектоно-магматпческим циклам. Позднее в установив
шихся с начала палеозоя платформенных условиях проявляю тся ультра- 
основные — щелочные интрузии, а начиная с пермо-трпаса — долерпты 
трапповои формации.

Закончил свое развитие как складчатая область в байкальском 
тектоно-магматш 1еском цикле и Буреинский массив, в среднем — позднем 
палеозое и в мезозое игравший роль устойчивого средиппого массива.

К областям байкальской складчатости относятся такж е часть Восточ
ного С аяна и Тиман; магматизм их будет охарактеризован соответственно 
в разделах, посвященных Алтае-Саянекой складчатой области и У ралу.

БАЙКАЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА

М агматические породы различного состава и генезиса слагаю т более 
половины территории Байкальской складчатой системы. Н аиболее ши
роко развиты докембрийские образования — архейские и протерозой
ские, в меньшей мере — ранне- и среднепалеозойские и совсем незначн- 
тельно — мезозойские и кайнозойские.

Архен

Среди стратифицированных архейских пород, слагающих фундамент 
протерозойско-кембрийской Байкальской складчатой системы, присут
ствуют амфиболиты, амфиболовые и гиперстеновые плагиогнейсы. явля
ющиеся глубокометаморфизованными основными вулканитами. По химиз
му многие из ни.х соответствуют андезитам пли базальтам.

Плутопические образования архея представлены двумя последова
тельными комплексами. Более раннии объединяет основные и у л ы р а -  
основные породы, слагающие небольшие штоки и дайки или пластовые
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Золежи в гнейсах. Наиболее распространены метагабброиды с реликтаии 
бластоофнтовой структуры; обычно они превращены в амфиболиты и ог 
иптрузипнон природе их можно судить только по секущим контакта̂  ̂
с вмрщаюгцимп породами и по ассоцпиции с менее измененными габброна  ̂
ными. Метаморфизованные ультраосновныепороды — гиперстеновыеи пла' 
гноклазсодержащие пироксениты, оливпнпты, серпентиниты — встре̂  
чаютгя в сдпнпчных пунктах, но почти во всех районах, где обнажец 
фундамент байкалид.

Значительно большее развитие имеют породы архейского гранито
вого комплекса, лейкократовые биотптовые плагиоклазовые граниты 
олагиоклаз-микрокл(тповые гнейсовпдные граниты с меланократовымн 
€тепевыми* включениями субстрата. Мезократовые плагиограииты сла
гают тонкие пластовые тела в амфиболовых плагиогнейсах и гнейсовид
ные биотит-амфиболовые гранодиориты и сиениты, приуроченные к крае
вым частям больших массивов или к зонам мпгматизации.

В Южном Прибайкалье и хребте Кодар встречаются гиперстеновые 
граниты (чарнокиты), ассоциирующие с пшерстен-плагиоклазовыми гней
сами пли кристаллическими сланцами. Породы этого комплекса слагают 
мелкие и крупные (до U00 л*.и̂ ) тела, а также участвуют в образовании 
обширных полей мигматитов.

Гпейсовидные граниты содержат много включений не полностью 
переработанного субстрата, ориентированных параллельно гнейсовпд- 
ности (скиалиты). Контакты плутонических тел почти всегда согласны 
со сланцеватостью и слоистостью вмещающих пород. Согласные тела 
грппитов участвуют в складчатости вмещающих пород, но иногда отме
чается известная автономия их внутренней структуры и формы (сосклад- 
чатые тела).

U некоторых районах развиты штокообразные и дайковые секущие 
тела аляскитоидных гранитов, возникшие после главной фазы плуто
низма (позднескладчатые интрузии).

Судя по многим признакам, архейские гранитоиды образовались 
в результате гранитизации и частично анатексиса суперкрустальных 
пород. Лляскиты возникли из реоморфизованных гранитизированнш 
масс или же являются продуктом анатектических процессов.

Абсолютный возраст архейских плутонических пород, определенный 
по слюдам аргоновым методом, всегда «омоложен». Возраст гнейсовидных 
гранитов по ортиту из пегматоидных прожилков в архейских мигматитах 
бассейна р. Чары (хребет Кодар) по данным свинцового (изотопного) 
метода равен 2700—2800 млн. лет.

Ранний протерозой

В раннем протерозое на раздробленном архейском фундаменте была 
заложена геосинклипальная система байкалпд, в которой о б о со б и л и сь  
два структурно-фациальпых пояса — внешний м и о г е о с и н к л и н а л ь н ы и  
н внутренний эвгеосинклинальный.

Магматические проявления в миогеосинклинальном поясе пред
ставлены раннеекладчатылш габброидами и анортозитами к а л а р с к о г о  
комплекса, соскладчатыми гнейсовидными гранитами к у а н д и н с к о г о  
комплекса, позднескладчатыми гранитоидами чуйско-кодарского ком
плекса и  дайками диабазов.

В каларском колшлексе наибольшее развитие имеют а н о р т о зи т ы , 
габбро-анортоз1ггы и  габбро, в том  числе рудное и  м и к р о п е г м а т и т о в о е .
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Р o p ные по составу и сравнительно крупные (до 450 жл*) интрузин 
этого комплекса, представляющие собой тршичные трещинные плутоны, 
приуроченные к зонам больших разрывных нарушений, располагаются 
на восточном фланге геосинклинальной свстемы и являются частью 
протяженного габбро-анортозитового пояса, прослеживающегося далее 
на восток вдоль всего южного обрамления Алданского щита параллельно 
границам древннх платформ вплоть до берегов Тихого океана.

Наиболее крупные Кала рений и Имангрский плутоны и несколько 
оолее мелких массивов сложены анортозитами, приуроченными к осевой 
части миогеосинклинального пояса, а габбро, слагающие заметно меньшие 
тела, распределяются более или менее равномерно по всей площади 
этого пояса.

Массивы каларского комплекса имеют форму чечевицеобразных 
залежей, согласных с тектоникой вмещающих толщ. Исключение соста
вляют небольшие штоки и даини габбро и габбро-диабазов, размеща* 
хощиеся в прпплатформенной зоне внеЕпнего пояса байкалид.

Контактовое воздеиствие анортозитов и габброидов на вмещающие 
породы раннего протерозоя выражается в образовании пироксеновых 
роговиков, адинолов, альбититов, а также разнообразных скарнопдов 
н кальцифиров.

Возраст каларского комплекса определяется тем, что его интруаип 
прорывают метаморфические толщи удоканской серии нижнего протеро
зоя. а сами подвергаются активному воздействию раннепротерозойских 
гранитов и пегматитов куандпнского ко&шлекса.

Строение массивов анортозитов неоднородно. Во вщ'тренней пх 
части иногда присутствуют лабрадориты, состоящие па 80—95% пз 
лабрадора. Они же встречаются в виде полос среди анортозитов. Габбро 
представлены нормальным габбро, габбро-норитамп, кварцеиылт габбро, 
рудным габбро и габбро-пегматитами.

Для хшогих пород этого комплекса характерна первичная полосча
тость, а также субпараллельная ориентировка мпнералов, возш1Кшая 
вследствие течения магмы или же протоклаза.

С габброидами этого комплекса связано тптаномагнетптовое оруде- 
нение в виде линзовидных залежей, шлиров и штокообразных рудных 
тел, представляющих собой т1шптные гистеромагматические образования.

Куандпнскпй комплекс гранитов размещается широкой полосой 
в осевой части внешнего пояса, местами захватывая окраины соседнего 
эвгеосинклинального пояса. Те же граниты прослеживаются в районе 
Стаиовика-Джугджура. где выделяются под названием древнестановых 
гранитов.

Куандинские граниты слагают различной величины тела, согласные 
с тектоникой вмещающих пород. Всгутри массивов наблюдается гненсо- 
видная текстура.

Контактовое воздействие гранитов на окружающие толщи проявлено 
мвгматпзацией и фельдшпатизацией пород, сменяющихся широким 
(до 10 км при пологом контакте) ореолом кристаллических сланцев. 
Среди обширных полей инъекционных гнейсов между гранитами и мигма
титами наблюдаются постепенные переходы.

В составе куандинского комплекса выделяются биотнтовые и дву- 
слюдяные гнейсовидные граниты, плагиограниты, ап литовидные и пег- 
матопдные граниты, связанные друг с другом переходами. Гнейсовидные 
граниты образовались на большой глубине путем гранитизации толщ 
нижнего протерозоя, а также кристаллизации из перемещенного расплава.
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По химнаму куандинские граниты почти тождественны средне 
мировому граниту по Дэлп.

Полезных ископаемых, связанных с куандинским комплексом 
известно. Возраст куапдпнскнх гранитов определяется тем, что они *пп  ̂
рывают породы каларского комплекса, а сами прорваны позднескла 
чатьши гранитами пунско-коларского комплекса и перекрыты отло)^  
ниямп тепторгинской серии среднего протерозоя.

Плутонические тела позднескладпатого чуиско-кодарского ком̂  
плексп гранптоидов располагаются на периферии внешнего пояса бай- 
калид. Это типичные гипабиссальные трещинные интрузии, заверщиа. 
гане формирование после прекращения складчатых движений. Размеще
ние их чагто контролировалось глубокими расколами, отделяющие, 
архейские блоки от складчатого протерозойского обрамления, вследствие 
чего они приурочены к зонам катаклаза и милонптизации протерозой
ских толщ и диафтореза архейски.х пород.

Чуйско-кодарские граниты развиты на восточном (Кодаро-Удокан- 
ская зона) и западном (Чуиская зона) флангах внешнего пояса. Интрузип 
их значительных размеров (800—2000 л-.«“), вытянуты согласно с про
стиранием складчатой зоны. Крупные тела имеют секущие контакты, 
хотя наблюдается не);оторая приспособленность структуры пород ра\ш 
к форме интрузии. Иногда плутоны на отдельных участках ограничены 
разрывами. Разрывные дислокации во вмещающих толщах предшество
вали внедрению гранитов и контролировали его. Нередко тектонические 
подвижки по разломам продолжались и после консолидации гранитов, 
обусловив развитие протоклаза и милонитизацип.

Контактовое воздействие интрузий на вмещающие породы выра
жается в образовании роговиков и скарноидов. обогащенных микро- 
клином и отчасти плагиоклазом.

Массивы чуйско-кодарскпх гранитоидов сформировались в несколько 
фаз. В первую внедрились самые распространенные — средне-и крупно
зернистые амфибол-биотитовые и биотптовые граниты, граноднориты 
и грапосиениты. Во вторую фазу интрудировалн мелкозернистые порфи* 
ровидные граниты, аляскитовые или леикократовые граниты, аплнты 
и пегматиты, образующие не во всех массивах небольшие тела сред» 
гранитов первой фазы. К третьей фазе относятся дайки гранит-порфп- 
ров и фельзит-порфиров, наблюдающиеся в некоторых плутонах и во 
вмещающих толщах. Во многих случаях их принадлежность к этому 
комплексу является сомнительной.

По химизму гранитопдЕл чуйско-кодарского ко&шлекса резко отли
чаются от пород куандппского комплекса и среднего мирового гранита 
по Дэли. ХарактериоГ! чертой их является заметное преобладание калпя 
над натрие.м (п ^  47). Все граниты этого комплекса близки между собой 
по химизму и образуют непрерывную серию от более основных и мелано- 
кратовых до более кислых и лейкократовых разностей.

С гранитопдами чуйско-кодарского комплекса связаны п р о я в л е н и я  
золотой, молибденовой, цинковой и флюоритовой м и н е р а л и з а ц и и .

Нижняя возрастная граница комплекса определяется к о н т а к т о в ы м  
воздействием на толщи нижнего протерозоя и на породы к а л а р с к о г о  
и куандинского комплексов. Верхняя гранпца устанавливается п о  транс
грессивному залеганию на чуйско-кодарских гранитах отложений сред
него протерозоя.

Донные абсолютного возраста по аргоновому методу близки к датп- 
ровкам куандинского комплекса (1900—2000 млн. лет). Хорошо увязы -
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бающиеся с геологическим возрастом определения получены для гранитов 
восточной части внешнего пояса, консолидированной в раннем протеро
зое. Иа западном фланге пояса в пределах Чуйской зоны возраст грани
тов резко занижен вследствие позднепшеп тектонической переработки.

Данки диабазов, завершающие магматическую деятельность ранне- 
протерозойского этапа во внешнем поясе байкалид, приурочены к обла
стям развития чуйско-кодарских гранитов. Мощность отдельных даек 
диабазов достигает .3011 .и при протяженности более 10 км. Контактовое 
воздействие на вмещающие породы не всегда заметно. Оно выражается 
в ппидотпзации и незначительном ориговиковании песчаников и сланцев.

Магматические проявления в эвгеосинклинальном поясе начинались 
с подводных излиянии лав кератофир-спплитовой формации. Наиболее 
распространены спилиты. спилитовые порфприты, диабазы, кератоспи- 
литы, кератофиры, кварцевые кератофиры и фельзиты, нередко пре
вращенные в ортосланцы. Они входят в состав осадочно-вулканогенной 
MyiicKOH серии, приуроченной к зоне глубинных разломов, разделяющих 
внешний и внутренний пияса байкалид. В составе ее значительное место 
занимают кислые пирокластические образования и метаморфизованные 
песчаники, конгломераты, мраморы и сланцы.

Раннепротерозойский возраст муйской серии определяется несо
гласным залеганием ее на породах архея и прорыванием ее плагиограни- 
тами муйского комплекса, на поверхности размыва которых залегают 
отложения среднего протерозоя.

Муйский комплекс сложен разнообразными породами от ультра- 
основных до кислых. В составе его выделяют субвулканпчсские интрузип 
основного и кислого состава, ультраосновные и основные интрузии, 
интрузип гнейсовидных плагиогранитов и гранитов.

Субвулканические пнтрузии генетически тесно сиязашл с эффузив
ными породами муйской серии. Они образуют две естественные ассо
циации: метабазитовую и плагиогранит-порфпровую. К первой отно
сятся измененные габбро-диабазы, олпвиновые п микропегматитовые 
габбро-диабазы, диабазовые порфмриты п другие метабазпты, образующие 
среди эффузивов муйской серии пластовые те.та, реже дайки и штоки. 
Плагцогранит-порфировая ассоциация представлена альбитовыми грано- 
фировыми гранит-порфирами, плагпоклазовылпЕ микрограиитамп, кварце- 
выхш микродиоритами, кварцевыми диабазовыми порфиритами, образу- 
юшими малые тола типа штоков, даек п факолитов в поле развития вул
каногенных пород муйской серии.

Ультраосновные и основные пнтрузии приурочены к зоне глубинных 
раз.'юмов на внешней окраине эвгеосинклпнального пояса. Для них 
характерна лпнзовидная форма. Многие тела гипербазитов (серпентини
тов) представляют собой так называемые «мертвые пнтрузии*, внедрен
ные в результате тектонических движений '̂же после их консолидации. 
Размеры массивов гипербазитов и габбро варьируют в широких преде
лах — от нескольких метров до 30 длиной. Гипербазиты представлены 
серпентинитами, гарцбургитами, дунптамп, верлитами п пироксени- 
тамп, а породы габбрового семейства — оливиновыми габбро, габбро- 
норитамп, амфпболпзированными габбро, габбро-диабазами и габбро- 
пегматитамп. Гипербазиты и габброоды обычно слагают самостоятельные 
тела п лишь в редких случаях встречаются совместно. Контактовое воз
действие гипербазитов незаметно, а габбропдов, там, где удавалось на
блюдать, выражено в образовании узкпх зон актпнолпт-эппдот-альби- 
товых роговиковых сланцев.
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Гвейгопидиыс плйгиогранпты и граниты муйского комплекса явля 
ются соскладмятыми образованиями. Они распространены в пределах 
всего внутреннего пояса, но болыпая часть их тяготеет к зонам глуГщд 
ных ряа;и1Моп, т. е. к областям развития гнпербазитов и габброидов этого 
комплекса. Граиитоиды и связанные с ними кварцевые диориты и квап. 
цевме габбро-диориты чаще всего слагают пластовые тела, вытянутые 
согласно с вмещаюпи«ми породами и вместе с нимн смятые в склидкп 
Размеры их варьируют от метров до 2000 Выделяются существевно 
плагиоклазовыи и микроклин-плагпоклааовый граниты, тесно связан- 
ные между собой, по иногда слагающие самостоятельные тела. Для обоих 
грапитов весьма характерны катаклаз и протоклаз. Воздействие гращь 
тов на вмещающие породы выражается в образовании ореолов кристал
лических сланцев и роговиков, ширина которых колеблется от несколь
ких метров до первых сотен метров. Вокруг массивов микроклин-плагио- 
клазовых гранитов наблюдается гранитизация или норфиробластовая 
фельдшпатизация.

Полезные ископаемые (асбест, никель, хром, платиноиды) известны 
только в связи с офиолитовыми интрузиями муйского комплекса.

По химизму породы муйского комплекса тесно связаны друг с дру
гом и на диаграмме Л. Н. Заварицкого фигуративные точки их образуют 
почти непрерывный ряд от гппербазитов до лейкократовых плагиогра- 
нитов, что указывает на происхождение их из единой базальтовой магмы. 
Только микроклин-плагпоклазовые граниты отличаются по химизму, что ве
роятно, обусловлено сплавлением плагиогранитовой магмы с кристалличе
ским фундаментом при активном воздействии сквозьмагматическпх рас
творов. Возраст муйского комплекса определяется те.м, что его породы про
рывают осадочно-вулканогенную серию нижнего протерозоя, а гальки 
его габброидов и плагиогранитов находятся в конгломератах средве- 
ворхпепротерозойских и нижнекембрийских толщ. Нередко базальные 
конгломераты среднего протерозоя залегают непосредственно на раз
мытой поверхности габброидов и плагиогранитов.

Позднескладчатый ириморс1;пй комплекс гранитов представлен тре
щинными интрузиями в зоне глубинного разлома, разделяющего Бай
кальскую глыбу архея и протерозойские складчатые структуры внут
реннего пояса байкалид. Это вытянутые крутопадающие аккордант- 
ные тела размером от нескольких десятков квадратных метров до 
800 «■.«*. Сложены они крупнозернпстыА1и, часто порфнровидными аля- 
снитовыми гранитами, нередко с гнейсовндными краевыми фациями.

Воздействие приморских гранитов на породы муйской серии вы
ражается в образовании широкой полосы кристаллических сланцев 
в случае пологопадающей поверхности контакта или в слабом орогови- 
ковании — при круто.м контакте.

Средний химический состав гранитов соответствует среднему составу 
аляскита мира по Дэли.

Раннепротерозойский возраст приморских гранитов о б о с н о в ы в а е т с я  
тем, что они прорывают и метаморфизуют осадочно-вулканогенные образо
вания муйской серии и  трансгрессивно перекрываются о т л о ж е н и я м и  
акитканской серии среднего протерозоя.

Средний протерозой
В конце раннего протерозоя в центральных частях г е о с и н к л и н а л ь -  

ной систе.мы возникли крупные поднятия, а вблизи платформы образо
вался Байкало-Патомский краевой прогиб, в котором обособились При*
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байкальская и Прилеяская зоны с различным магматизмом. В среднев! 
Протерозое в Прибанкальской зоне сформировались мощная субаэральная 
осадочно-вулканогенная акитканская серия и прельский комплекс грани- 
тоидов, а в Приленской зоне — незначительные покровы преимущественно 
основных субвулканических лав и амандракский комплекс гранитов.

Акитканская серия слагает протяженный (550-600 км) пояс вдоль 
регионального разлома между Байкало-Патомским краевым прогибом 
п областью внутрпгеосинклинальных поднятии. Вулканогенные породы, 
занимающие среднюю часть разреза серии, образуют мощные лавовые 
покровы и экструзивные купола, представляющие собой излияния тре
щинного типа. Среди них выделяются кварцевые порфиры, а также лавы 
трахилипаритового, трахпандезитового и трахитового состава и их туфо
генные аналоги. Незначительно развиты лавы основного состава. Наи- 
бov^ыuyю мощность (до нескольких километров) эффузивы имеют в сред
ней части Прибайкальской зоны, а в южной и северно!! частях мощность 
пх постепенно сокращается. Для химизма пород характерно заметное 
возрастание кислотности вверх по разрезу и принадлежность к субще- 
лвчной трахилипаритовой формации. ^

С акитканской серией связаны проявления редкометальной минера
лизации.

Среднепротерозойский возраст серии определяется трансгрессив
ным налеганием ее па метаморфические толщи п граниты раннего n[in- 
терозоя и несогласным перекрыванием отложениями верхнего и ри ге 
розоя (байкальской серией).

С акитканской cepueii пространственно и генетически тесно связан  
ирельскип комплекс гранптоидов, сформировавшийся в несколько фа.1 . ^
Интрузии его размещаются преимущественно в зонах интенсивных диф- 
ференцпальных движений, часто совпадающих с prUKo.iaMu, юггорые - 
контролировали излияние лав. В раннюю фа:1у |>ира:1(1налпсь суовулка- 
нические тела гранпт-порфиров и сиепи т-п 1 *рфи['<1 п. од нов ременные 
с излпянпялга лав. Они слагают внутрсмнис ч.пш лкструзивных купо
лов, а также доскладматые ниоки, дап1Ш н си.мм. Даикп п штоки второй 
фазы, представленной метаморфпзованнымп днаГм;^ами, габбро-диаба- 
аами и диоритами, секут вулканогенные породы акитканской серии 
и субвулканические тела первой фазы. Соскладчатые интрузии грано- 
сиенитов, гранитов и очковых гнейсовидных гранитов третьей фазы, 
достигающие размеров 150 \ 35 представляют собой крутонаклон- 
ные трещппные плутоны в зоне структурного шва. Характерна тесная 
связь гранитов и граноспенитов, на.'шчие протоклаза и гне11совых тек
стур U сравнительно г.чубинный характер формирования некоторых 
крупных <1Шовных» плутонов очковых гнейсовидных гранитов, хотя боль
шая часть интрузий ирельскпх гранптоидов всех фаз сформировалась 
близко от поверхности. Позднескладчатые интрузии четвертой фазы 
представлены небольшил1и массивами изометрично11 или несколько удли
ненной формы, сложенными гранит-порфпрами, граподиоритами, гра- 
носиенитами и нордмаркитами. Болынинство тел приурочено к трещи
нам и зонам дробления, совпадающ1ГМ с главным направлением разлома.

Контактовое воздействие гранптоидов выражается ореолами биоти- 
товых роговиков, ширина которых зависит от размеров интрузий и глу
бины их становления. ^

По химизму породы прельского комплекса очень близки эффузивам 
акитканской серии и, за исключением нордмаркитов, имеют среди них 
аналогов.
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Ho.ipacT прельского комплекса определяется тем, что породи 
прор|.1ия1()т псядочно-вулканогепные толщи среднего протерозоя, а 
перп.'рьгвпются отложениями верхнего протерозоя. **

Лма1гдракскип комплекс гранитов проявлен только в П рплевск ft 
зоне, главш.ш образом в районах развития тепторгинской серии {пе 
него протерозоя и липгь некоторые тела их залегают среди более дрепни" 
чуйп.о-коларских гранитов. Комплекс представлен серыми турма^ин  ̂
содержащими мусковитовыми или двуслюдяными гранитами, образуюнтмц 
неПолыпис (f)0—S.'iO л\и“) тела изометрпчной или слегка удлиненной формы 
с крутыми секуи1ими контактами.

Кг»нтактовое воздействие на вмещающие породы выражается в oGo- 
rauiemiH их лгусковитом, биотитом, хлоритом, а также в интенсивном 
оквярг^евании и иногда турмалинизации.

Среднопротерозойский возраст гранитов определяется тем, что oim 
рвут отложения тепторгинской серии, а н а  поверхности их размыва 
лежат конгломераты верхнего протерозоя.

Магматизм внутренней области байкалид проявился излиянием 
лав осадочно-вулканогенной падринской серии и сыннырскои толпщ 
и формированием витимского комплекса гранптоидов.

Падрииская серия наземных кислых лав, туфолав, туфов» т̂ -̂ ффитов 
и в меньшей мере обломочпых пород приурочена к крупному геоантп- 
клинальному поднятию. ^Нормирование ее происходило в межгорноп 
впадиио, и излияние лав имело эксплозивный характер.

Средпепротерозойский возраст серии определяется залеганием ее 
на размытой поверхности раннепротерозойскпх плагиогранптов и транс- 
грессииным налеганием на нее отложений верхнего протерозоя и фаунн- 
CTiniecKH охарактеризованного нижнего кембрия.

Сыннырская толща диабазов, спилптов, спилитовых порфиритов, 
альбитофиров и реже кварцевых порфиров, туфолав и туфов разл1ещается 
в зоне глубинных разломов и, по-видимому, приурочена к внутренним 
геосинклинальпым прогибам. Слагающие ее зффузивы образовались 
частично в подводных условиях.

Интрузивный магматизм внутренней области байкалид представлен 
витимским колшлексом гранптоидов, тесно связанных с вyлкaнптa^ш 
падринской серии. Они слагают несколько небольших почти изометрпч- 
ных массивов, сформировавшихся на относительно небольшой глубине, 
после или в конце главной фазы складчатости, и размещены в зоне глу
бинного разлома, проходящего по окраине Северо-Муйской глыбы архея. 
Внедрение гранптоидов происходило в две фазы: в первую интрудмро- 
вали кварцевые монцониты, гранодиориты п кварцевые диориты, сла
гающие большую часть массивов, во вторую — гранофировые гранит- 
порфиры и граниты, размещающиеся в виде штоков и даек среди пород 
первой фазы либо среди пород рамы.

Контактовое воздействие их слабое и выражается в о р о г о в и ь о -  
вании боковых пород с появлением в них биотита, граната и магне
тита.

По ХИ4ШЭМУ гранитоиды витилюкого коишлекса илшют очень много 
общего с вулканитами падринской и акитканской серий и г р а н и т о и д а ^ ‘П 
ирельского комплекса.

Среднепротерозойский возраст витимского ко&шлекса д о к а з ы в а е т с я  
тем, что они прорывают эффузивы падринской серии, а весьма т г ш п ч н ы е  
для них кварцевые люнцониты находятся в  гальке отложений в е р х н е г о  
протерозоя.
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Абсолютный возраст, определяемый аргоновым методом, дает очень 
большой разброс значений для вулканитов акитканскоп серии и для

амандракскпх гранитов получено значение 
14(К 144U млн. лет. Абсолютный возраст акитканских порфиров и ирель- 
скил по данным рубндий-строацпевого метода (ЛАГЕД АН СССР)
равен 1600—1620 млн. лет.

Поздний протерозой
В конце среднего протерозоя сформировалась широкая и протяжен

ная островная дуга (Паикало-Витимское поднятие), разделившая гео- 
сннклинальную систему па Пайкало-Патомскии краевой прогиб с ори- 
мыкаютцим к нему Ьодайиинским внутренним прогибом (внеиший пояс) 
и пнгеосинклииальный мояс (Верхне-Витимский внутренний пояс), на- 
следук)ш,нй некоторые черты раннопротерозойского внутреннего пояса.

Магматизм позднего протерозоя преимущественно интрузивный. 
Более раппий вулканизм проявился главным образом во внутреннем 
поясе в виде подводных лав основного и кислого состава — альбитпзп- у* 
ровннных кварцевых порфиров, кварцевых кератофпров, фельзитов 
п редко диабазов и спилитов. lio внешнем поясе излияние эффузивов 
приурочено к границе Бодайбинского внутреннего прогиба и Вайкал(1- 
Внтимского поднятия.

Глубинные магматические образования в Ванкало-Патомском i.|i.ir- 
вом прогибе внешнего пояса байкалид представлены только диаГшл.гми. 
залегающими дайками среди пород среднего н позднего иротерозим. 
а в 1ищайбинском внутреннем прогибе и Вайкало-Вптимском подпятпп — 
тремя разновремепньши комплексами: 1) довыренским комплексом оспон- 
ных и ультраосповных пород, 2) мамско-орояскпм f.•()мплeкcoм i рапитов,
3) тельмамским комплексом гранитоидов.

Основные и ультраосновные породы линмрипско! и комплекса сла
гают несколько небольших массивов п по п.ики* мпгло гпл.юв и даек, 
разметцающпхся во внешней полосе зоим i.iyoiiHHi.i\ ра.зломов древнего 
заложения, которая в позднем npoiepo iui* [t.i;w рсшичпвала Байкало- 
Витимское поднятие и Бодайбинский вн}^тренипй прогиб. Массивы яв
ляются доскладчатыми интрузиями п смяты в складкп совместно с вме
щающими породами верхнего протерозоя. В состав комплекса входят 
различные габброиды, дпорпты, габбро-диабазы, пироксениты, перидо
титы и олпвиниты. Размеры большинства массивов не превышают 5 км^, 
за исключением наиболее крупного сложнодпфференцпрованного До- 
вырен-Йокского массива, площадь которого достигает 70 к.и^.

Все известные интрузивные тела итого комплекса имеют простое 
строение и сложены преимущественно одной породой, только в Довы- 
рен-Йокском массиве присутствуют перидотиты, оливинпты, габброиды 
н диориты, причем ультраосновные породы залегают в висячем боку, 
габброиды — в середине, а диориты — в висячем боку массива. Все 
породы связаны постепенпымп переходами. Лигаь в отдельных случаях 
наблюдалось прорывание оливпновых габбро диоритами п наличие 
даек оливинптов в различных габброидах.

Контактовое воздействие интрузий довыренского комплекса выра
жается в ороговп кован и и  вмещающих пород с образовагшем в узкой 
зоне экзоконтакта эпидота, актинолита, хлорита п иногда вкрапленности
сульфидов. ^

С перидотитами Довырен-Йокского массива связано проявление
медно-никелевой минерализации.
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Химизм перидотитов характеризуется высоким содержанием 
ЗИН п окислов железа, бедностью кремнеземом и щелочами и 
отно1поппем магния к ж елезу, не превышающим 4, 3 (что характеп**^ 
согласно Г. Хессу, для ультраосновных пород, возникших в результ 
диффрронциацин базальтовой магмы). “''’®

Ио:фастное положение довыренского кo^шлeкca среди позднещ 
тероаойгких образопапий внешнего пояса байкалид устанаилпвартГ 
сооершсппо определенно. Мижняя возрастная граница его определяет ” 
прорываппсм верхнепротерозойскпх отложений, а верхняя — по 
сутстпик! гальки оливиновых габбро п диоритов в конгломератах нижиего 
кембрия.

Мамгко-оронский комплекс представлен соскладпатыми интрузкямп 
биотптовых и двуслюдяных гранитов, а также пегматопдных граннтов 
п пегматитов, развитых преимущественно в пределах Бодайбицского 
внутреннего прогиба. (1»ормирование их происходило в сравнительно 
глубоких частях земной коры. Крупные (площадью до 7000 км-) массивы 
а также fifTOKu и диапировые тела обрллуют широкую дугообразную полосу' 
соответгтвукпцую ориентировке склпдчатых структур вмещающих то.пд! 
Гиейсовидные граииты, пегматоидпые граниты п пегматиты обычно сла
гают периферические и апикальные части интрузии, а равномерно;1еуь 
нистые и порфировидные граииты приурочены к их центральным частям.

Массивы гранитов, как правило, имеют неровные и нечеткие ограви- 
чения, многочисленные апофизы их проппкают по слоистости в боковые 
породы. Сами граниты содержат ксенолиты плп скиалиты. В приконтак- 
товой зоне часто развиты >шгматпты и фельдшпатизированиые породы, 
погтепепно переходящие в граниты. Многие массивы окружены широкой 
(до 10— 12 /глО полосой кристаллических сланцев.

Д .-1Я химизма гранитов мамско-оронского комплекса характерна 
сильная пересыщенность глиноземом, хотя по ряду главнейших харак
теристик средний состав их совпадает со средним мировым гранитом Дзлп.

С пегматитами мамско-оронского комплекса связаны месторождения 
мусковита и керамического сырья, а также проявления редкометальпого 
орудепепия.

Возраст гранитов мамско-оронского колшлекса определяется тем, 
что они размещаются среди отложений верхнего протерозоя, за счет 
гранитизации которых они образовались, и секутся позднескладчатылш 
тельмамскпми гранитами. Взаимоотношения гранитов комплекса с кем
брийскими отложениями нигде пе установлены, однако очень слабый 
метаморфизм кембрийских отложении вблизи крупных интрузии свп- 
детельствует в пользу докембрийского возраста рассматриваемых гра
нитов.

Значения абсолютного возраста, полученные для гранитов и пегма
титов по слюдам аргоновым методом, чаще всего находятся в п р е д е л а х  
260—440 млн. лет; определения с в п н ц о вы а ! методом по цпркону из п егм а
титов и гнейсовпдиых гранитов дают 690—750 млн. лет.

Тельмамский комплекс гранитопдов образует большой пояс протя
женностью более 650 л*.н, приуроченный к Байкало-Витимскому подня
тию и к сопряженным с нш 1̂ участкам Бодайбинского внутреннего про
гиба и внутренпего геосинклинального пояса. Гранитоиды слагают не
сколько крупных (площадью 4000—9000 км^) дискордантных плутонов, 
внедрившихся в заключительную фазу складчатости. Некоторые их них 
(например, Чивыркуйский массив) относятся к категории ш о в н ы х  пл>- 
тонов, располагающихся на стыке Байкало-Витимского поднятия и позд
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него эвгеосинклинального пояса. Другие интрузии комплекса рассекают 
зону глубинпых разломов Л1ежду внешним п внутренним гсосинклипаль- 
ньгми поясами. Двпжсння по эпш разломам возобновлялись неодно
кратно и после формирования тельмамских гранитоидов.

Наиболее распространенными являются биотит-амфиболовые и ал1- 
фибол-биотитовые граниты; иногда встречаются амфиболовые и амфи- 
бол-пироксеновые граниты (пироксен — диопсид-геденбергит и эгирин-диоп- 
сид). Разновидности гранитов не имеют резких границ, распределяются 
незакономерно и связаны друг с другом постепенвгылш переходами. Наблю
даются тп1{>ке переходы к гранодиорптовому, граноспенитовому и сиенито- 
диоритовому составам, что, вероятно, обусловлено глубинной ассими
ляцией метабааитов и известняков. Появление полущелочного пироксена 
часто приурочено к приконтактовым зонам палеозойских субщелочны.ч 
гранитов. Для тельмамских грвЕттоидов характерны  направленные 
текстуры.

Контактовое изменение вмещающих пород выражается в образовании 
ореолов кристаллических сланцев с гранатом, биотитом, дистеном, спл- 
лиманптом, ширина которых зависит от крутизны плоскости контакта. 
Отмечается также незначительная фельдшпатизация боковых пород 
и обильная инъекция их гранитовым материалом.

Химизм тельмамских гранитов характеризуется слегка повьппеиным 
содержанием извести, более высоким содержанием щелочных металлои 
и извести в алюмосиликатах, меньипш количеством фемпческпх компо
нентов и заметным преобладанием натрия над калием.

Возраст гранитов определяется тем, что они рвут верхнепротерозо!)- 
ские толщи и соскладчатые граниты мамско-оронского l:f»^шлeкca, а сами 
секутся субщелочными и нормальнглми палеозойскпми грапптамп. Досто
верные определения абсолютного возраста для тельмамских гранитов 
отсутствуют.

Позднепротерозойский интрузивный магматизм но ииутрепнем поясе 
байкалид характеризуется тремя равнпполрастнымп комплексами: 1) пкат- 
ским комплексом габброидов, 2) 1лптерским комплексом порфиров и гра- 
нит-порфиров и 3) баргузппским комплексом гранитов.

Икатский комплекс габброидов имеет незначительное распростра
нение, хотя и развит во всех структурно-формационных зонах внутрен
него пояса. Штоки и дайки этого кo^шлeкca размещаются в зоне дизъюн
ктивных нарушений разного возраста (Намаминская зона смятия), а также 
встречаются в виде согласных интрузивных залежей среди стратифици
рованных толщ верхнего протерозоя. Размеры массивов варьируют от 
нескольких сот квадратных метров до 20 км~.

В состав комплекса входят диабазы, габбро, метагаббро, габбро- 
нориты, пегматопдпое габбро, габбро-диориты и диориты. Закономерности 
в размещении пород в интрузивных телах не наблюдается; все породы 
связаны взаимопереходамп.

Контактовое воздействие на вмещающие породы трудно уловимо 
вследствие более позднего интенсивного регионального метаморфизма 
и воздействия гранитовых интрузий.

Позднепротерозойскив возраст икатского комплекса определяется 
тем, что породы его прорывают все отложения верхнего протерозоя 
и вместе с ним участвуют в складчатости, а сами секутся гранитами бар- 
гузинского комплекса и часто находятся в них в виде ксенолитов. Породы 
икатского комплекса находятся в гальке базальных конгломератов ниж
него кембрия.
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Катергкин комплекс порфиров н гранит-порфиров сложен альб 
эпроваиными гг березитизированнымн порфпрами н гранит-порфцп 
образуюпщми рои даек в осадочно-вулканогенных толщах верхнего 
терозоя. Дайки имеют сложную форму, сопровождаются апофиа**̂  ̂
и гмяты в складки вместе с боковыми породами. Наряду с секуцт̂ *̂** 
крутыми дайками встречаются пологопадающие пластовые тела. М 
ность даек колеблется от десятков сантиметров до 20 .и.

Контактовое воздействие их на вмещающие породы выражает 
сильной пиритизацией и иногда окварцеванием, серицитизацией и 
бонатизициеп. ^

Альбитизация и березитизация имеют автометаморфический харак* 
тер, так как они локализованы в пределах дайковых тел и их прикоа* 
тактовых участков,

С березитизированными порфирами парагенетически связано золотое 
оруденение в зонах сульфидной вкрапленности среди метаморфических 
пород.

ГЗозраст катерского комплекса определяется на основании того, что 
породы ого прорывают отложения верхнего протерозоя, совместно с ними 
смяты в складки и метаморфизуются гранитами баргузинского комплекса. 
Соотношение их с габброидами икатского колшлекса не установлено, но 
они также внедрены до главной фазы складчатости и до формированпя 
соскладчатых гранитов.

По времени внедрения и металлогеническон специализации породы 
катерского комплекса принадлежат предбатолитовой дайковой формацив 
гранит-порфиров.

Саргузинский комплекс занимает значительную часть территорип 
Верхн£‘-Витимского внутреннего пояса, где он представлен гигантским 
массивом с многочисленными провесами кровли и сопровождающими его 
сателлитами. Площадь этого ареал-плутона. называемого Лнгаро-Витим- 
ским батолитом, превышает J20 ОСЮ км^. Он имеет неправильную, рас
ширяющуюся книзу форму, а сопровождающие его сателлиты обычно 
слабо удлинены или изометричны и представляют собой купола, штокп 
и диапиры.

Контакты гранитов с вмещающими породами дискордантны, но 
в целом складчатая структура рамы приспособлена к форме батолита 
и вмещающие породы наклонены согласно с контактовой поверхностью. 
Благодаря этому многие крупные провесы кровли представляют собой 
синклиыорпые структуры, а выходы гранитных массивов — а н т и к л и н а л п .

<1>ормирование гранитов баргузинского комплекса было длительньш. 
многофазнььм, растянутым в течение всей эпохи дпастрофизма. Вначале 
одновременно с интенсивными тектоническими движениями сф о р м и р о 
вались двуслюдяные массивные граниты и гнейсовидные граниты первоп 
группы и связанные с h i lm h  пегматиты. В завери1ающи1к период внедри
лись массивные биотит-амфиболовые граниты и гранодиориты второ» 
группы.

Граниты первой группы распространены в краевых и п р и к р о в л е в ы х  
частях батолита, но также встречаются в глубоких сечениях плутоиа. 
где вскрываются его мигматитовые корни. Эти граниты а в т о х т о п н ы ,  
возникли в результате соскладчатоп гранитизации боковых пород. Ч асть 
гранитов была перемещена из места зарождения в более высокие струк
турные зоны. Ориентировка гнейсовидности в них совпадает со скл^ча- 
тыми структурами вмещающих пород. В зоне эндоконтакта часто н аб л ю 
даются небулитовые включения с реликтовымн теневыми текстурам*^-
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Грааиты второй группы слагают центральную часть плутона и отдельные 
купола и гатокп. Это типичные магматические образования. Между гра
нитами первой и второй групп существуют постепенные переходы, хотя 
в отдельных случаях наблюдаются интрузивные соотношения, что объяс
няется внедрением новых порций магмы в еще не полностью консолиди
рованные массы.

Контактовое воздействие гранитов баргузинского комплекса про
является в образовании зон кристаллических сланцев, причем для гра
нитов второй группы ширина их не превышает 4 км, а широкие (до 15— 
20 к,н) ореолы измененных и мигматизированных пород вокруг грани
тов первой группы обычно незаметно сливаются с зонами регионального 
метаморфизма.

Петрохимически граниты первой и второй групп близки между 
собой. Средний состав пх лишь незначительно отличается от состава 
мирового гранита по Дэли, с уклонением к леикократовому типу.

С гранитами баргузинского комплекса сколько-нибудь существенных 
проявлений полезных ископаемых неизвестно.

Возраст гра1штов устанавливается совершенно определенно; они 
прорывают и метаморфизуют все докембрииские образования внутренней 
части Ваикальскои горной области, а на поверхности размыва гранптов 
залегают конгломераты нижнего кембрия с галькой всех их р а з н о в и д н о 
стей.

Рашшй палеозой
В начале кембрийского периода геоспнклинальпая спстема байкалид 

вступила в инверсионную стадию развития. В это вре>гя полностгио зам
кнулся и присоединился к Байкало-Витимскому поднятию Вода^Ыинский 
внутренний прогиб, на месте позднего эвгетпик.шналыюго пояса воз
никли крупные поднятия, а в пределах передового прогиба, заложенного 
на окраине Сибирской платформы, уст.1попился платформепньгй режим.

Область интенсивной магматической деятельпости сместилась далеко 
на юг — в Забайкальский эвгеоспнк.шпальный пояс; в пределах собственно 
Байкальской горной области проявление магматизма было значительно 
слабее, чем в докембрии. Интрузивные тела этого времени имеют неболь
шие размеры и развиты на сравнительно малой площади. Преобладают 
граниты нормального, щелочного и суби;елочного ряда, приуроченные 
к внутренним частям подвижного пояса.

Магматические проявления внешне!! области байкалид представлены 
диабазами и габбро-диабазами патомского кохшлекса, которые разме
щаются в Приленской зоне Ангаро-Ленского передового прогиба. Они 
образуют пластовые залежи мощностью от нескольких десятков метров 
до сотен метров, дислоцированные вместе с отложениями нижнего кем
брия. Нередко т а к и е  тела залегают этажами, на границе различных литоло- 
гическпх горизонтов кембрийских отложений или на границе образований 
кембрия и позднего протерозоя.

Контакты интрузий с боковыми породами резкие; в эндоконтакте часто 
наблюдается зона закалки и ксенолиты вмещающих пород. В приконтак- 
товой зоне шириной не более 2—3 м боковые породы пиритизированы, 
гематитизированы и скарнироваЕШ.

В составе патомского комплекса выделяют диабазы, диабазовые 
порфирпты, оливинсодержащие диабазы, а в дифференцированных интру
зиях — диабаз-монцониты и монцонитовые аплиты.
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Средш1Й химический состав пород отличается от среднего состав 
дпаПааоп и оливнновмх диабазов по Дэли более высоким содержание!! 
тигппп, железа и телопей. меньшим количеством магния и нескольк 
повыгпгипьгм содержанием фосфора.

Нижняя возристиая граница диабазов устанавливается тех[, 
они прорывают и метнморфизуют отложения нижнего кембрия. BepxHjj  ̂
возрастной предел (щрсделяется наличием обломков хлоритизированных 
диабазов в глауконитооих песчаниках ордовика (Гоньшакова, 1УС0).

К раинепалеоаойскому магматизму в центральных частях Байкаль
ской горпой области относятся: 1} бирамьинский комплекс габброидов
2) качойскии 1{омплект гранит-порфиров и диоритов, 3) витимканский 
комплекс гранитоидов. 4) дайковые серии лампрофиров, сиенитов п 
других пород.

Бирамьинский комплекс габброидов объединяет габбро-диориты, 
диориты, габбро и ол1твиновые габбро, слагающие небольшие тела пло̂  
пшдью от 1,5 до 25 которые размещаются среди отложений нижнего 
кембрия и докембрия и обычно приурочены к зонам разрывных нару
шений.

Верхняя возрастная граница этих габброидов устанавливается по 
активному воздействию на них гранитоидов витнмканского ком
плекса.

Качойский комплекс гранит-порфиров и диоритов развит преиму- 
щестяеппо в С родне-Витиме коп горной стране, где дайки и пластовые 
залежи приурочены к слоистым отложениям кембрия и вместе с ни»п! 
участвуют в складчатости. Мощность интрузивных тел обычно ие пре
вышает 3—5 л ,  а длина — нескольких десятков метров; в очень редких 
случаях мощность пластовых залежей достигает 60 .и.

Преобладающими породами являются гранит-порфиры; сравнительно 
редко встречаются диориты или диорит-порфириты.

Контактовое воздействие пород качо11Ского колшлекса выражается 
в незначительной серицитизации и пиритизации вмещающих отложений. 
Раниепалеозойский возраст грапит-порфнров и диоритов определяется 
тем, что опи дислоцированы вместе с вмещающими их образованиями 
нижнего кембрия и метаморфизованы гранитоидами витимкаиского ком
плекса.

Витимканский комплекс гранитоидов развит во всех внутренних 
районах Байкальской горной области. Наиболее крупные интрузии его 
находятся в пределах Байкало-Витимского поднятия, где они приурочены 
к местам пересечения сбросов в полосе глубинных разломов. Массивы 
имеют преилгущественно изометричную форму; размеры их не п ревы ш аю т 
12Ш л-.и*.

Они дискордантны к тектоническим структурам рамъг; к он тактовы е 
поверхности их круто падают в сторону боковых пород.

<1)ормирование гранитоидов происходило в несколько ф а з: в раннюю 
фазу внедрились диориты, гранодиорпты, граносиениты, сиениты, мон- 
цониты; во вторую фазу — биотит-амфиболовые п л а г п о к л а з -м и к р о к л п -  
новые граниты, затем лейкократовые б и оти товы е граниты и, наконец, 
аплитовидные и аляскптовые граниты. В большинстве тел п р и су тств у ю т 
породы какой-нибудь одной фазы, реже двух-трех, а в некоторых м ассивах  
наблюдаются постепенные переходы между породами разных фаз.

Контактовое воздействие выражается в ороговиковании и п е р е к р и с 
таллизации боковых пород; ширина зоны интенсивно измененных пород 
не превышает 200—300
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средние составы витимканских гранитоидов по сравнеЕшю со сред- 
шшп составами пород мира отличаются несколько повышвЕшым содержа
нием полевошпатовой извести.

С витимканскими гранитоидами связаны проявления редкометального, 
полиметаллического и золотого оруденеипя различных генетических 
и морфологических тпдов. Они гр\т1пируются в несколько рудных зон, 
приуроченных к участкам разрывных нарушений, вмещающих интрузии 
комплекса.

Внедрение гранитоидов витимканского комплекса приурочено к ин- 
Т6НС1ГВН0Й тектонической фазе между средним и поздним кембрием, завер
шившей геосинклинальное развитие баикалид. Нижпяя возрастная 
граница определяется прорыванием ими отложении нижнего кембрия, 
а всфхняя — наличием гальки их в красноцветных отложениях условно 
верхи его (?) кембрия или нижнего ордовика. Витимканские гранитоиды 
прорваны щелочпыАПг и нефелиновыми сиенитами сыннырского комплекса, 
имеющими девонский или ранпекарбоновый возраст.

Абсолютный возраст гранитоидов витимканского кохгалекса (арго
новый метод) равен 228—247 млн. лет. Это явно не истинный возраст 
пород, а время последующих процессов, обусловивших удаление про- ' 
дуктов радиоактивного распада.

Дайковые серии ла^трофиров и сиенитов сформирова.тись на заклю
чительной стадии раннепалеозойского магматизма. Выделяются две 
серии —  лаАшрофировая, приуроченная к области Байкало-Витимского 
поднятия, и серия диабазов и жильных представителей щелочных сиени
тов, а также лампрофпров, развитая в пределах Верхне-Витимской оса
дочной геосинклинали, преимущественно на юге региона, за пределами 
собственно Байкальской складчатой системы.

Породы лалшрофпровой серии слагают дайки в полосе miipirHOU 
до 15 К.И, протягивающейся в север-северо-восточпом направлении попе
рек дуги Байкало-Витимского поднятпя. По-ппдтгмому. впедренпе их 
контролировалось теми же зоншии разломов, вдоль которич ранее внед
рились витимканские гранитоиды. Наиболее распространены керсантиты, 
значительно реже встречаются спессартпты п совсем редко микрогаббро, 
микродпорнты и диоритовые порфпрпты.

Контактовое воздействие дайковых пород выражается слабыА[ оро- 
говпкованием вмещающих пород.

Нижняя возрастная граница лампрофиров устанавливается прорыва
нием ими витимканских гранитоидов, верхняя не установлена, Одпако, 
учитывая пространственную связь с витиьхканскими гранптопдами, можно 
полагать, что формирование их относится к концу раннепалеозойского 
времени.

Средний палеозой

После крупной среднекембрийской фазы тектогенеза, завершившей 
геосинклина.тьное развитие байкалпд, в конце девона или в нача.1е карбона 
в обстановке глыбовых движевшй внедрялись щелочные и нефелиновые 
сиениты сыннырского колшлекса. Ранее эти породы объединялись с витим- 
канскими гранитоидами в один комплекс. Однако новые данные А. Я. Жид
кова указывают на их более молодой возраст. Выделяются два подкомп
лекса: 1) подкомплекс нефелиновых и щелочных сиенитов и 2) под- 
Kosin.'ieKC гранитоидов, причем породы второго подкомплекса слагают 
исключительно дайки и штоки небольших размеров, залегающие среди 
пород первого подкохшлекса.

11 Заказ 17С2.



Массивы приурочены к зоне глубинных разломов на своде древнс 
Вайкнло-1^итимского поднятия. Известно несколько небольших масснво^  ̂
самый крупный из которых занимает площадь 570 км^. Крупные пнтрузи*’ 
сложенные наиболее щелопными породами, локализуются в осевой част’ 
Бапкало-Витимского поднятия. Многие массивы имеют изометрпч1п,  ̂
форму п копцентртоски зональное строение, обусловленное кольцевы 
расположением различных пород, нередко обладающих прекрасно вып'* 
женной трахитоидностью. Между щелочными сиенитами п нефелиновылп 
сиенитами отмечаются как постепенные переходы, так п ннтруаивние 
контакты. В последнем случае устанавливается, что наиболее ранними 
являются нефелиновые сиениты.

К первому подкомплексу относятся преобладающие разнообразные 
нефелиновые сиениты: ювпты, диорпты, миаскиты, фойяиты и щелочные 
сиениты — святоноситы, эгирииовые п арфведсонит-эгириновые сиениты 
В подчиненном развитии находятся щелочные и субщелочные граносве^ 
ниты, щелочноземельные сиениты и кварцевые сиениты. Все перечислен
ные породы либо слагают самостоятельные тела, либо встречаются в опре
деленных ассоцпациях в массивах сложного строения.

В Сыннырском массиве установлены своеобразные ультракалиевые 
псовдоле1тцитовые нефелиновые сиенпты (псевдолеццитпты), образующие 
неправильные участки среди лейкократовых микропегматитовых нефе
линовых сиенитов.

Нефелиновые и щелочные сиениты сопровождаются серией разно
образных дапковых пород (сёльвсбергиты, шонкиниты, тингуаиты, камп- 
тониты, мончикиты), причем в массивах сложного строения интрузивная 
фаза сопровождается своей жильной серией.

Контактовое воздействие интрузии на вмещающие породы выра
жается в ороговиковании и перекристаллизации их с привносом щелочей 
и частично железа п магния. ПТирина зоны измененных пород около 
крупнглх массивов достигает 1,5—2,5 км.

Подкомплекс гранитоидов представлен штоками и дайками небольших 
размеров, сложенным1г гранитами, гранит-аплптами, лейкократовьши 
и аляскитовымп гранитами.

Дли химизма пород сыннырского кохшлекса весьма характерно 
малое содержание полевошпатовой ]1звести, повышенное содержание 
щелочных металлов п в особенности резкое преобладание калия над 
натрием.

На диаграмме А. И. Заварицкого фигуративные точки пород кон
центрируются около определенных направлении, образуя рой, вытя
нутый вдоль ЛИН1ГИ, полого наклоненной к осп SB.

Проявления полезных ископаемых в связи с породахш сыннырского 
комплекса еще мало изучены. Большое практическое значение как сырье 
на алюмппий могут иметь богатые глиноземом нефелиновые сиениты. 
Известны также проявления апатитовых руд п редкометальной минера
лизации.

Сыннырский коАшлекс моложе раннепалеозойских гранитоидов вп- 
тимканского комплекса, которые он прорьгеает. Формирование его отде
лено от витимканских гранитоидов периодом отложения к р а с н о ц в е т н ы х  
песчаников верхнего кембрпя пли нижнего ордовика, содержащих обломки 
витимканских пород. Верхний возрастной предел сыннырского к о л ш л екса  
геологическими методами не установлен из-за отсутствия в районе его 
развития более молодых, чем верхний кембрий (нижний ордовик?), отло
жений.
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удп/ абсолютного возраста аргоновым методом по биотиту
лет) п СБннцоиым по чевкнниту, бритолпту и лопариту 

млн. лет) указывают на позднедевонское — раннекарбоновоб 
ярелгя формирования сыннырского колтлекса.

Мезозой

Плутонические образования мезозоя, возникшие позже завершения 
геосинклипального развития региона, слагают малые и гипабиссальные 
тела трещинного типа. Оип представлены четырьмя разновозрастными 
комилсксами: 1) малокуналеиским ко%шлексом щелочных гранитов, 
2) гуджирским комплексом гранитондов, 3) алданским колшлексом ще
лочных сиеиитов и 4) даиковым комплексом щелочных базальтоидов. 
Лнтрузип первых трех комплексов пзвестгш только па южной и восточной 
окраинах байкальской складчатой системы, а главное поле их распро
странения находится уже за пределалш рассматриваемого региопа (см. 
очерки по магматизму Забайкалья и Алданского uj.uTa). Щелочпые базаль- 
тоиды развиты гораздо шире. Они размещаются в зонах молодых разло
мов, нередко хорошо выраженных в рельефе Байкальского нагорья. 
Эссекситы и эссекситовые диабазы слагают большую часть даиков1»1х тел, 
л принадлежащие к этому же ко4галексу тешенпты, ийолиты и тераллиты 
встречаются крайне редко.

В отношении возраста щелочных габброидов имеется очень мало 
геологических данных. Установлено, что они прорывают кембрийские 
отложения, но их взаимоотношения с более молодыми мезозойско-кайно
зойскими образованиями не выяснены. Однако приуроченность дп1п.овых 
тел к зонам молодых разломов и очень свежий облик пород vKa.4f.iiuiют 
на их молодой возраст. Не исключено, что некоторые Г1[и’дстапителп ;»того 
комплекса синхронны излияниям неоген-четвертичпых Гмз.нльтов, среди 
которых широко распространены щелочные типы.

Kaiinoaou

В южной части Байкальской складчатой системы и в сопредельных 
районах Западного Забайкалья развиты покровы базальтов, образующие 
в совокупности огромный вулканический пояс, протягивающийся в севе
ро-восточном направлении из хребта Хамар-Дабан в хребет Удокан. 
Кроме наиболее характерной покровной формы залегания базальты об
разуют также лавовые потоки, щиты, вулканические конусы и дайки. 
Для некоторых покровов устанавливается часто выраженная стратифи- 
дированность. Мощность покровов достигает 110 а высота вулкани
ческих конусов 80—100 м.

Среди эффузпвов резко преобладают оливиновые базальты и долериты, 
реже встречаются безоливиновые разиости этих пород. В некоторых 
райоиах широко распространены щелочные базальтоиды; трахибазальты, 
анортоклазовые трахибазальты и апортоклазовые трахиандезиты.

По химическому составу среди базальтоидов имеются представители, 
близкие средним базальтам материков, но некоторые разности соответ- 
■ствуют океаническим оливиновым базальтам и толеитам.

Излияние лав происходило многократно в течение длительного про- 
Аюжутка времени от конца миоцена до позднего плейстоцена включи
тельно.
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ЕНПСЕПСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СПСТЮ1А

HavneHne пород п структур Евпсепской складчатой С1Сте.чш позволило 
вылетать на этоГтеррпторпп трп тектоно-магматпческпх цпкла развития: 
ар«™ кпгГ р»пвепротеро^йски к п позднепротерозоискш ^аикальскпа) Zc Ж В платформенп,-ю стадию фор>.ировавпя в Енпсепскоа склад- 
чптой системе проявился палеозойскпи магматпзм.

Архей

Haifofuep ранншгп образованиями архейского тектоно-магматпческога 
цпь-ла являются основные вулканогенные породы, сопро^вождаемые пнтру- 
зпен габПро-норитов п в подчиненном количестве пгаероазптов. В резуль
тате метаморфизма вулканогенные ооразованпя превращены в ппроксен- 
плагпоклпзовые крпсталлпческие сланцы. Онп распространены в цен
тральной части Канской глыбы, где слагают нпжнзою часть канской серии 
(кузеевскую свиту), обнажающуюся в ядре кр>Т1Ного антпклпнория. 
В небольшом количестве пти породы находятся в вышележащей толще 
грпиат-кордиерит-биотнт-плагиоклазовых, гранпт-биотпт-плагпоклазо- 
вых гнейсов.

Пироксен-плагиоклазовые кристаллические сланцы залегают слоялш, 
собранпыми в линейные складки с простиранием осей СЗ 330— 340° п 
крутыми углами падения крыльев. Эта толща образует полосу длиной 
150 км, шириной 20 вытянутую в направлешш простирания осей 
складок. Видимая мощность толщи около 4500 м. Пироксен-плагиокла
зов ые кристаллические сланцы характеризуются равномерным плп по
лосчатым распределением минералов, массггвньшп плп линейными тек
стурами и состоят из гиперстена, салита, основного или среднего плагио
клаза. Широко развиты наложенные шшералы — гранат, роговая об
манка, кварц, иногда пшинель и к р 1Мвнгтонит. Акцессорные минералы — 
магнетит и ильменит. Структура пород — гранобластовая, граноне- 
матобластовая, келифптовая, местахш реликтовая диабазовая. По хими
ческому составу породы близки диабазам и характеризуются также налп- 
чием титапа и примесями никеля, кобальта, хрома.

Габброиды в толще нироксен-плагиоклазовых кристаллических слан
цев образ>^от линзовидные тела, мощность которых изменяется от не
скольких метров до 3 h\u, длина от нескольких десятков метров до 25 км. 
Мелкие тела однородны и сложены мелко- и среднезернистыми габбро- 
норитами. В наиболее крупном массиве (Зиьювеинннском) развиты, 
кроме того, анортозиты и пироксениты, сменяющие друг друга непра- 
внльными участкалга.

Гипербазиты весьма редки, слагают небольшие тела мощностью до 
нескольких метров. Они представлены шпинельсодержащими вебсте- 
риталш.

Большая мощность толщи нироксен-плагиоклазовых кристалли- 
ческих сланцев, ее складчатый характер, химический состав пород, 
близкий диабазовому, наличие реликтовых диабазовых структур, при
уроченность к ним автоинтрузий габброидов и гипербазитов — все 
это дает основание относить породы к метаморфизованной офиоли-
товон формации, аналогичной офиолитовой формации более моло
дых эпох.

Известные в районе россыпи магнетита и ильменита образованы 
р разрушении пироксен-плагиоклазовых кристаллических сланцев. 
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Рис, 38. Схемаппескал кпрта проявлсшш ыагнатпзыа в Енисейской складчатой спстеме
1 — архейская зона". 2 — ппроксси-штагноклазопые ирист;итлнчсскпс слппцы, габброиды, гипер- 
Gaaimj и яарнок 1Пы, Л — тпраискпй комплекс грапитоп; 4 — ранпахротгромйскал лона S — апо- 
;ntaGii30Duc амфнболпты, впидот-аыфиболовыс сланцы, апоксратофиры, гипсрОазиты, б — гарев- 
скиП комплекс гранитов; 7 — лол^Ытротпгразойогал (байка-^ъская) зона: S — асоднабазовые плагио- 
1Ц|аа-актинолнтовыс породы, 9 — рацись'апскпЛ ношшекс rpaiiirroiuoB; 10 — татарско-аятш ский  
комплекс гранитов, 11  — глугаихш 1ский комплекс гранитов, 1 2  — комплекс ультраосаонпых — 

щелочных пороД| 13 — траппы; 14 — липин разломов; 15 — гранпца Енисейского кряжа



« габбропло», С масгивами габбровдов связано рудопроявление „ л ь „ е -

“"^ Л m ш Г Г « e т a м o p ф п я n в a я п o .i офполптовой формоц.... п р .,уро .,евы
К ,3 ппроксен-плагпоклазовых крпсталлпческнх

^ н Г Г и 'г а б б р о п л а х  чарнокиты слагают участки неправ.,льной фор.чь, 
и з  от нёоколькпх сантиметров до лесятков метров и обычно свя-
апн Гпихш „„.топепныш. переюдамп. Наблюдаются и площ адп с нре- 
Об1лп,о„и.м развитием иарнокитов (наиример, район ш лшего течения 
р Погуппя), где среди чарнокнтоп пироксен-плагиоьлазовые крпстал- 
лпчи-.кпс слпггпы и гаПГ.роидьг сохраняются в виде релпктов Чарпокиты 
паг.юдуют ориоитцроваппую тснстлфу вмещающих пород. Чарнокиты -  
срсдпелернистме, груГюлсрипстые, нередко пегматопдные, полосчатые 
или м.чгсииимс породы зслопопато-серого плп серовато-зеленого цвета. 
В и\ г(ктпи п\олятпл,1Гиоклаз-аитппертит (от олпгоклаза до лабрадора), 
гипоргтсм. кварц. |.алпсвый полевой пшат, небольшое количество биотита, 
ивогда салит, буронитая роговая обмапка. грапат, изредка силлиманит. 
Из aKueccopniiix минералов — магнетит, титапомагпетит, ильменит, апа- 
тпт, мопацит. циркон. Количественные соотпотения минералов непосто- 
япны, распределение и\ неравномерно. Соответственно на неоольн]цх ряс- 
стояпиях меняется .\имимески11 состав пород отпочтп основного до кислого.

Специфическ’и»! состав чарпокптов п неоднородность строения обус- 
ловлет.1 их происхождением. Чарнокпты EnnceiicKoir складчатой сис- 
гтемы являются метасоматически.ми породами, вознпк1ппл1п в процессе 
грапити.чации пирокссн-плапго1глазовых кристаллических сланцев, габ- 
броидов и гппербаз!Гтов, протекавшей в условиях амфиболитовой фацип 
метаморфизма.

К прстплениям архейского тектопо-.магматического цикла отно
сится и компле1.т таракских грапитоидов. Он развит преимун;ественно 
в восточной части Канской глыбы, где представлен крупным массивом 
площадмо 1700 ЛГ.1Г, вытянутым в направлепии СЗ 330—340'  ̂ согласно 
со структурами вмеп;ающих толщ архейской капской серпи. С востока 
массив перекрыт от.'Г(»жеииями верхнего протерозоя п девона. Породы 
массииа имеют параллельно ориентированную текстуру, простирающуюся 
в лапраалении длинной осп массива.

Массив зопалеи. Западная его зона сложена плагиогранитами, 
диоритами, содерясащими мпогочислеппые ксенолиты вмещающих пород. 
Центральная часть образована порфпровпдными и равномернозер- 
нистыми гранитами, грапосиенитами. Порфировые выделения представ
лены микроь’лпном. 1[м нередко обогащены зоны катаклаза нлагиогра- 
иитов диоритов, что свидетельствует о наложенной микроклпнизацпи. 
Ьосточная зона массива представлена аплптовидцьши гранитами и пег
матитами, среди которых изредка встречаются порфировпдные граниты.
1 раницы .между породами нерезкие.

Граниты характеризуются зпачительоымц вариациями в соотношении 
плагиоклаза, кварца, микроклипа, биотита. В них часто встречается 
гранат, иногда кордиерит. .Местами появляется .монацит. Кроне .монацита 
из а„вдссорим\- минералов встречаются циркон, апатит, магнетнт. Харак-

г с :н о ”; “ь ‘’;‘.::;;Г м о\:" '" ''"
R "Г"" сложный неоднородный состав п строеш1е.
В его фор.мировании иосло соск..,адчатой интруз.ш диорит-п.-^,гногпа™--
и други.\Тра"нитоГ'’°°'’* с образованием норфировндны.х
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 ̂ чарнокитами связано образование мопа-

Лбсолютньш возраст гранитов таракского комплекса по свпицово-
^^ 2̂) и рубнд1П1-стропцпевому (Артемов, 

1963) Л10тодам равен 1800 ч-100 млн. лет.Эти значения, вероятно, указывают 
возраст грапитпзацип,^ игравшей существенную роль в формировании 
пород п происходившей уже в раннепротерозойское время.

Ьолее поздние образованпя архейского тектоно-магматнческого цикла 
в районе неизвестны.

Раинпн протерозой

Раннепротерозойскнй тектоно-магматический цикл начинается обра- 
зоваштем вулканогенных толщ основного состава с подчиненной ролью 
кислых эффузивов. Накопление этих толщ сопровождалось автоиптру- 
зиеи габброидов и гппербазитов. Эти породы, мегаморфизованные в амфи- 
болптовой п зеленосланцевой фациях, развит||| в западиой части Канской 
глыбы и слагают большую часть енисейско!! метаморфической серии. 
Лизы разреза мощностью оиоло ООО м представлены аподиабазовыми 
амфиболптамп. Это мелкозернистые или грубозернистые породы, массивные 
плп сланцеватые, чередующиеся слоями различной мощности, обычно 
с четкими границами. В аподиабазовых амфиболитах часто наблюдается 
реликтовая диабазовая структура. По химизму они отвечают диабазам 
и также характеризуются наличием примеси никеля, кобальта, хрома. 
От средних диабазов по Дэли они отличаются большим содержанием 
кальция и меньшим щелочей (рис. 39).

Выше по разрезу лежит толща переслаивания аподиабазовых амфи
болитов и метаморфизованных базокварцевых кератофиров л порфироидов. 
Границы между слоями пород четкие. Мощность слоев варьирует пг 
10—20 сл( до 10—20 .». Общая мощность толщи о»;оло 500 .и. Стр\i \ .\>.\ 
метаморфизованных базокварцевых кератофиров — порфиршм!! j. щ 
товая порфпровая с фельзитовой, микрогранобластовоп и.ш ми. р "ип 
догранобластовой основной тканью. По химическому (mi i . h,  м. i,t\n»|. 
физованпые базокварцевые кератофиры близки ммрт ni.m i.i p in. 
фирам.

Выше согласно залегает толща апокератофировых Опиии-и 1агио1сла- 
зовых кристаллических сланцев. Ее видимая мощность около 400 м. 
Кроме перечисленных шпроко распрострапеннььх пород, в метаморфизо- 
ванных вулканогенных толщах встречаются апопорфирптовые амфибо
литы, эпидот-хлорптовые и актинолптовые сланцы.

Толщам метаморфизованных вулканогенных пород подчинены не
большие согласные тела почти полностью серпентипнзированных гипер- 
базитов. Часть амфиболов, возможно, образована по пластовым телам 
габбро-диабазов.

Метаморфические аповулканогенные толщи собраны в сложные складки 
с простиранием осей СЗ 330—340° и их погружением в том же направле-

°" ”’Опнсанная ассоцпация пород принадлежит к офиолитовой формации, 
метаморфизованноп в амфиболптовой и зеленосланцевон фациях.

По-впдимому, к этой же формации относятся слабо изученные зелено- 
каменные толщи заапгарской части Енисейского кряжа; возрастное 
поюжение их не уточнено. Они входят в состав ппжнепротерозо11ских 
свит — хребта Карпинского и пенченгннской. Мощность зеленокаменнои 
толщи по р. Верхней Сурнихе составляет не менее 1500 .и. Породы собраны
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,  сложные складк» е
лтвются ’"“* ' '" , з , .а к 1^н0ЛИ10вые породи с сохраеиишп-
Х '; : Г Г ; '; : а б : : з о " : Г Г  порфировых структур, шпрок» разо..ти

ю J 0 _________________ _в

г

!■

го

30

<
\

Рлс. S8. В>'ншогги1ш е породы нгтаморфпаовавных офнотатовых формаций; 
i  — пироиоеи-алагислотзовые кристалличссиио слайды архел. S — асодпабазовыс амфиболиты 
ш йПолилблаопыоэслсиокнысипыс оо|м1ды fwmiero протсрозоп; 3 — ыетаморфнзовлтгыс бллокварцевые 
мератофмры рашсго протерозоя, * — *11р.1зитгты» — альбит-актшюлитовыс пири.ш позднего оро- 
геро»оя, i  — хлор1тГ'актпиа'11ГГоаый сланец позднего протерозоя, в — диабазы (с{»сднис составы

по Далп)

тальковые, актиполптовые сланцы, нередко находящиеся в краевых 
вонах небольших тел гипериааитов. Лподнабазовые н апопорфиритовые 
породи по хпш1чесьо.\гу составу отвечают аподиабазовым амфиболитам, 
развитым в liiaucKoii глыбе, а на диаграмме А. Н. Заварицкого попадают 
с ними в одно иоле (см. рис. 39).

В аеленокаменной толще заключены небольшие согласные тела мета- 
морфизоваииых габиро-диабазов и интенсивно серпеитинизированных 
гниербазитов. Мощность тел гипербааитов от нескольких метров до сотен
i68



неХль1<о'‘келометр?Г”™ “ “  "о npocmpamno на
В гипербазитах установлены незначительные проявления силикат

ного никеля, талька, асбеста. С серпентинизированньши гипербазитамн 
связано магнетитовое оруденение.

Магматические образования средних стадии развития ранненротв- 
розойскои подвижной зоны (соскладчатые и позднескладчатые) в районе 
неизвестны. Возможно, что с этой стадией следует связывать гранити
зацию толщ, местами проявившуюся в свитах хребта Карпинского и нен- 
чепгпнскои.

К концу образования раннепротерозопского структурпого этажа 
относят внедрение гранитов гаревского комплекса. Он представлен двумя 
массивами 1аревским и Рудиковским, находящимися в ядре Приени- 
сейского антпклинория, образованного гранитпзированными породами 
свиты хребта Карпинского раннепротерозойского возраста. Площадь 
массивов соответственно 200 и 15 Контакты с вмещающими породами 
не вскрыты. Интрузии однофазные, конкордпЕГгные и сложены мелко-, 
средне- и равномернозернистыми лейкократовыми и биотитовыми гнейсо- 
видньгми гранитами. Структура их гранобластовая, бластогранитовая, 
аллотриоморфнозернистая; текстура гнейсовидная. Плагиоклаз в поро
дах — альбит. Акцессорные минералы — магнетит, флюорит, буроватый ме- 
тампктны!! циркон бипирамидальной формы. Граниты имеют субщелоч- 
ной характер.

Раннепротерозойский возраст комплекса принимается условно на 
основании того, что интрузии его прорьшают отложения свиты хребта 
Карпинского и отсутствуют в районе развития пород позднего протерозоя. 
По отношению к раннепротерозойской складчатости комплекс, по всей 
вероятности, послескладчатый.

Граниты обнаруживают несколько повышенную радиоактивность, 
связанную с цирконом.

Раннепротерозойский магматизм в районе представлен ut* полип, 
однако возможно, что ббльшая часть образований раннепротерозопского 
подвижного пояса скрыта в фундаменте Западно-Сибирской плиты.

Поздпни протерозой — байкальский теьтоно-магматическии ци1хл

В позднем протерозое подвижный пояс четко разделяется на внутрен
нюю и внешнюю зоны, причем преимущественное развитие в районе имеет 
внешняя зона.

Магматические проявления внутренней зоны представлены основными 
вулканогениымп породами, метаморфизованньшп в зеленосланцевой фа- 
дпп. Они вскрыты р. Енисеем к северу от г. Казачпнска, а также р. Анга
рой ниже д. Рыбной. Мощность вулканогенной толщи в разрезе р. Енисея 
1300—1500 м. Она слагает ядро антиклинали. Подстилающие породы 
неизвестны. Н е п о с р е д с т в е н н ы е  контакты с вышележащими слабо мета- 
морфизованнымп известняками и глннпсто-пзвестковистыми сланцами 
верхнего протерозоя не наблюдаются. Вулканогенная толща сложена 
чередующимися миндалекамепными, пористыми, массивными или шаро- 
вылш лавами п туфами основного состава. Среди них наблюдаются акти- 
нолитизированные диабазы, аподпабазовые плагпоклаз-актинолитовые 
породы и почти м о н о м п н ер ал ь н ы е  актннолитовые породы, в которых 
плагиоклаз замещен актинолитом, и апопикрптовые (?) прохлорпт-акти- 
нолитовые сланцы.
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XanaKTcpiifJ хорошая сохранность магматических текстур пород 
,  p m kL  ..«лип.... рел..ктовьп( структур -  д....оазовоо, порфиритовой, 
оЛитопой. По лимиче. кому составу породы соответствуют диабазам. По 
соавяеипю с аналогичными породами ранпепротерозоиского тектоно- 
иагмагпческого цпклл они богаче патрпем п беднее каль[щем, в пих уста- 
вппливается ламетно большее содержанпе ппкеля н хрома. Вулканогенная 
толща н спяианные с псп осадочные породы смяты в складкп с простиранием 
осей СИ 20 . :̂ та толща почти не научена. В стратиграфических схемах 
EHHceiicKoro кряжа о ней даже не упоминается. Вероятно, она принад
леж и т офиолитовой формации, метаморфияованноп в зеленосланце- 
вой фации.

В приенисейской части Заангарья вулканогенные породы развиты 
незначительно. Здесь, по Г. II- Кириченко, в разрезе верхнего протерозоя 
в различных свитах с осадочными породами переслаиваются туфы, туф- 
фиты. туфолавы. В пизах разреза преобладают кислые эффузивы, в вер
хах — основные (глугппуингкая толща). Вулканогенные породы глушн- 
хннской толщи не изучены. Их формационная принадлежность 
ее ясна. Польшпя часть магматических проявлений позднепротеро- 
80ЙСК0Г0 цикла принадлежит внешней зоне.

По-пидимому, в период, предшествующий главной фазе позднепро- 
тврозоискои складчатости, н структуры раннепротерозойских и архей
ских пород внедрились гранитоиды пижнекапского комплекса. К нему 
относятся Усть-11емкинсний, Нижнс-Канскии, ГТосольненский массивы 
и Осиповская группа иптрузий. Опп приурочены к западному краю 
Енисейского кряжа. Первые три массива находятся в ангаро-канской 
qacTit. в зоне разлома, на участке сочленения архейского и раннепроте- 
роаоиского тектонических блоков. Группа Осиновских интрузий приуро
чена к зоне разлома среди рапнепротерозонскпх пород заангарской части. 
Как KpynHFje, так и мелкие тела комплекса вытянуты по простиранию 
разломов и вме1цаю1цих толщ. Контакты массивов резкие.

Ko^шлeкc формировался в три фазы. В первую образовались биотит- 
роговообманковые диориты и кварцевые диориты. Плагиоклаз в них зо- 
налеп, № 54—27. Лкцессорпые минералы — магнетит, сфен. апатит, 
циркон. Структура порфировпдпая. Текстура массиппая, реже трахи- 
тоидная. Во вторую фазу внедрились средне-крупнозернистые, нреиму- 
щегтвеппо лейкократовые гранодиорпты, переходящие местами в пла- 
гиограппты и плагиоклнз-мтсроклиновые граниты. Они отличаются более 
KHc.'ibiM составом плагпок.чаза (№ 35—25). В третью фазу произоп1Ло 
внелрепие главно»! массы гранитов комплекса — крупнозернистых су
щественно биотитовых плагиограпитов и плагиоклаз-микроклиновых 
гранитов, связанных между собой постепенными переходами. Структура 
их гипидиоморфцозерппстая, текстура массивная.

В химическом составе граннтоидов от ранних фаз к поздним возра
стает содеряснпне кремнезема, щелочей, глинозема, уменьшается коли
чество кальция.

Гранитоиды нмжнеканского ко^шлекса, по данным Ю. И. Парфенова,
ирор^ают отложения вер\непротерозойской кувайской серии
в 8Яо1°7п” ““ " во-фаст гранитов третьей фазы определен по циркону

“ “ РОД"»'" этого комплекса
и л ^ в  гранитов, гранпт-порфпров,
с втлопооявлрння^" золотоносные кварцевые жилы
рптовга попЛипТ ” '■ЛЮДЫ, а позже лопкодпоритов, дпо-ритовнх порфирнтов, авдезитовых порфнрптов, лампрофпров.
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^ р Г т п Г  J .f.? ’"’''®®"®" '■''““ВОЙ фааы байкальской складчатост* 
** 11П гппрпти “*’^Д®®Р“’'ерозойского иодвижного пояса вптруди- 
ровали граниты, получившпе паяванне татарски-аяхтияского комплокса. 
Они прнуро 1ены к осевой части  Ианпмбпнского антиклинория. М асси вы  
вытяиуты по простиранию этой структуры, имеют в плане овальную 
пли неправильную форму. Большинство их аккордантно. П л о щ ад ь  
наиболее крупных массивов 150—900 л'.н*. И х  строение х а р а к т е р и з у е т с я  
слабо в'чражевнои линейностью и трахитоидностью. В краевых и апикаль
ных частях тел развита гнейсовидная текстура.

Массипы формировались п две, реже в три фазы. В первую внедрились 
биотит-роговообманковые диориты, кварцевые диориты, не получившие 
ш ирокою  развития. Во вторую фазу образовалась главная масса гранитов» 
С)пи представ.1ены средие-круппозернистш т порфировидными биоти- 
товыми и биотит-роговообманковыми гранитами. Типичные акцессорные 
минералы пород этого комплекса; сфен, апатит, циркои, рудный минерал. 
Структура порфировидпая, гипидиоморфиозерпистая, аллотриоморф- 
нозернистая. По химизму граниты татарско-аяхтинского комплекса 
относятся к натровым породам.

Жильные породы, связанные с этим комплексом, представлены 
аплитами, пегматитами, золотоносными кварцевыми жилами. Локально 
развита греизенпзация, сопровождаемая оловянным, вольфрамовым 
и молибденовым орудепением,

Коптактовое воздействие гранитов татарско-аяхтинского колшлекса 
выразилось в ороговиковании сланцев и скарпировании известняков. 
Ширина контактовых ореолов от 0,5 до 2 км и более.

Возраст гранитов этого комплекса определяется как позднепротеро- 
зоиский, так как они прорывают отложения шунтарской свиты и не про
рывают осадочных пород чинганской серии, для средних горизонтов 
которой по глаукониту определен возраст в 747 млн. лет (Ср\ти\;1- 
тов. 1962).

Абсолютный возраст гранитов главной фазы и их пегмлтитпр. уг;»- 
навливается аргоновым митп.юм по слюдам и свиещово- изотонимм \10к »дом 
по циркону в 020—81)5 млп. лет.

В послескладчатую стадию форлшрования поздлепрсперизойского 
структурного яруса в связи с расколами внедрились граниты глушпхин- 
ского комплекса. Массивы их приурочены к тектоническим нарушениям, 
осложняюгцим западное крыло и ядро Бурмакинского синклпнория, 
и вытянуты в направлении разломов. Плош,адь массивов очень различна — 
от 5 до 100 км^. С вмещающими породами они пыеют резкие крутые 
контакты. Это однофазные дискордантпые гипабиссальные тела, сложен
ные порфировиднымп и равномернозернистыми леикократовыми двуслю
дяными гранпташ!. В краевых частях массивов граниты нередко посте- 
пенпо переходят в гранит-порфиры. Плагиоклаз в гранитах представлен 
альбитом. Акцессорные минералы — турмалин, апатит, циркон. Струк
тура гранитов порфпровидная, пшидиоморфнозернистая с участками 
аплитовой и микропегматитовоп; структура гранит-порфиров порфировая. 
Текстура массивная. Породы глушихинского комплекса существенно
калиевые субгцелочные.

С ними CBH3aHFJ пегматитовые и кварцевые жилы, тела мусковитовых 
гранитов II дайки кварцевых порфиров. К области развития пород этого 
комплекса приурочены мпогоппслеиные рудойроявлевия полиыеталлов. 
Возраст гранитов глушпхипского комплекса определяется тем, что 
они прорывают верхиепротерозойские отложенпя свиты Серого ключа
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Г к и р п т т е й с к о й ) . а их галька обнаружена в нижаекембрийскюс извест
няках лелского яруса. Абсолштный возраст гранитов, по Волобуеву 
н лр. (IW'I). определяется в 850 ± 6 0  млн. лет, а по данным Н. И. Поле- 
ВОН -  в 802 млн. лет.

Палеозой

В платформенный период образовался коьшлекс ультраосновных 
и щрлтпых пород. К нему относятся массивы Кипскпн, Средпе-Татарскиц 
(л;ьшгарскал часть кряжа), Порожнинскпй ^ангаро-канская часть). Мас
сивы приурочены к зонам разломов н прорывают разновозрастные толщи.

Кпйс-кий массив зак.мочен среди образований раннего протерозоя, 
Срелне-Татарский — в породах позднего протерозоя п раннего кембрия, 
Г1ор(1жпипг.кий — в породах архея. Массивы пзомстрпчны. Их непосред- 
стаепиые контакты с вметцнющимп породами не вскрыты. Тела сложные 
п формировались в несколько фаз. Лаиоолее полно комплекс щелочных 
пород представлеп в Kni i cKOM массиве. 13 его составе отл!ечаются самые 
ранпие образования ультриосновных пород. Вслед за ними формирова
лись средпе-круппозерпистые нефелиновые спенпты п породы ииолит- 
мельте11гит-якупирангптового ряда. К следующей фазе относят порфц- 
ропидиые щелочпые сиениты, С нш1и связывают щелочно-кальциевый 
метасоматоз пйолит-.мельтейгптовых пород с возппкновением амфибол- 
апатитовых, биотит-апатитовых, почти монохгаперальных калишпатовых 
пород, а также лейкократовых щелочных спенитов. Зате.м следует фаза 
впелргипя щелочных сиенит-порфиров if трахитовых порфиров, образу
ющих мелкие тела в толще осадков пижпего (?) кембрпя. К более поздней 
фазе относят жилы сиенмт-порфпров, мончикитов, тингуаитов и ламлрофи- 
ров, В заключительн>'ю фазу на все ранее вознпкгапе породы наложен 
метасоматоз, прпведптй к образованию карбонатптов. Он выразился 
в доломитизации, апкеритизацип, сидерптизацпи и кальцптпзации. С фор
мированием кариопатитов связано редкометальное орудененпе.

Отличительной особенностью Средпе-Татарского массива является 
мепьшес разнообразие щелочных пород, а Порожнинского — отсутствие 
ультраосновпых пород и наличие грапоспенптов.

Возраст Кийского массива определяется тем, что щелочшие сненит- 
порфиры прорывают отложения нижнего (?) кембрпя п образуют гальку 
в конгломератах девона. Лбсолютншг возраст пефелпп-пироксеновых 
пород по биотиту равен 400 млп. лет (Жиров, Артемов, J960), возраст 
измененного ийолита по леппдомелану определен в 224 млн. лет (Са
мойлова, 1900), а сиенитов Порожттнского массива — в 635 млн. лет 
(Волобуев. 1904).

В пермо-триасовое время, вероятно, в северной части Енисейского 
кряж-а трапповая магма образовала сплл мощностью 200—230 м. По 
простиранпю сплл прослеживается па 35 км. Он приурочен к тектони
ческой зоне в отложениях верхнего протерозоя и нижнего кембрпя. Тело 
сложено среднезернистымп массивными долеритамп, относимыми к ка
тангскому комплексу трапповой формации.

Сравнение архейского, раппепротерозойского и позднепротерозой-
гкого магматизма подвпжпого пояса Енисейской складчатой системы
указывает на существенное сходство его проявлений, а также последо-
мательпость их смены во времени в пределах каждого цикла (табл. 10).
Главное различие заключается в ослабленип значения гранитизации
|.ри формировании гранитопдов и >̂ 1епыиенпп степени метаморфизма 
иулкапогенных пород от древних к более молодым. «етаморфизма
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^ охватывает значительную часть территории
Среди р ур я в системе рек Бурей, Зеп и Селемджп площадью 
сп1̂  -  м На востоке и севере он отделен системой разломов
от Сихота-Алинскои и Монголо-Охотской складчатых областей, на западе 
ограничен ерхне-Алгурскхш мезозойским прогибом. В южном направ- 
леипп стру1̂ уры  его прослеживаются на территорию Хейлундзянской 
провинции Китайской Народной Республики.

Впервые Буреинский массив как срединный массив мезозойской 
складчатой  области был выделен в 1937 г. Л. Д. Архангельским 
„ И. С. Шатским. ^

В настоящее время он рассматривается как область байкальской 
п оолее древней складчатости, тесно связанной со структурами Северо- 
Восточного Китая. Начиная со среднего палеозоя и в мезозое он выступает 
в ро.чи устойчивой срединной массы, а с конца позднего мела представ
ляет собой типичную платформу.

Наиболее раннпе сведения о его магматизме содержатся в работах 
Э. Э. Анерта, Л. Ф. Вацевича, М. М. Иванова, Д. В. Иванова, С. В. Кон- 
стантова, А. И. Хлапонина, П. К. Яворского конца XIX — начала 
XX в. В тридцатых годах его изучали 3. А. Абдулаев, Г. Д. Афанасьев,
Г. П. Воларович, В. Н. Данилович, А. П. Лебедев, С. А. Музылев, 
13. В. Ошпимовский, Н. А. Худяков-Павлов и др. В последние деся
тилетия много нового внесли поисково-съемочные и тематические иссле
дования геологов Дальневосточного геологического управления, ВСЕГЕИ 
и других организаций.

Среди магматических проявлений на Буреинском массиве преобла
дают производные гранитовой магмы при весьма ограниченной роли 
основных и ультраосновных пород. Их форлшрование охватьтает лш - 
тельный отрезок времени — с раннего протерозоя до кайнозоя иклкиш- 
тельно и в значительной степени предопределено тектонпчесним ргжимпм 
соседних геосинклинальных областей — Монголо-OxoTCKoii и ("пхнгл- 
Алинской. В истории развития Буреинского массива памечаютгн сле
дующие крупные периоды; раннепро герозойский, поздпепротерозойскт! — 
раннекембрпйскил, средне-позднепалеозойск1ш, мезозойский и поздне
меловой — неогеновый. Каждьп! из них характеризуется определеншш 
ритмом осадконакопления, типом тектонических движений и спецификой 
магматической деятельности.

Ранний протерозой

Магматические породы ранпепротерозойского тектоно-магматического 
цикла развиты нешироко и выделяются предположительно. Они наме
чаются в приалгурской части хребта Малый Хинган, в среднем течении 
р. Нимана и на западных отрогах Буреинского хребта.

К наиболее ранним проявлениям этого цикла принадлежат излияния 
основных и средних лав и связанные с ними интрузии того же состава, 
в результате метаморфизма превращенные в амфиболиты, амфибол-пла- 
гиоклазовые и пироксен-амфпбол-плагиоклазовые сланцы. Они образуют 
линзовидные или пластообразные тела протяженностью в первые десятки, 
пеже сотни метров, залегающие согласно со структурами вмещающих 
гнейсов и кристаллических сланцев. Наименее измененные из этих пород 
имеют релпктовую долерлт-офптовую структуру. Главные миаералы:
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„лагпоклаэ (40- 45»») п амфпбол. спорадипескп встречается монокливный 
пЛрГсеп пейольшое значТнпе пмеют кварц, бнотпт, .хлорит, граваг

’"■ ^п У д ан п ^  С. С. Дарбпняиа. пвтрузип осаовпого состава более 
КРУПШ.И размеров, вытянутые па 5 - 6  к.« в субмерпдповальном направле- 
mil рпзвпты в Гмссейве рек Урмп п Кукапа. Опп сложены рассланцо- 
ваппшт п иетаморфпзовавпымп пнроксепитанп. гаООро и диорптамп.
К птой же возрастной группе в приамурской частп iMa.ioro лпнгана 
Л. В. Эпрпш отпоспт нсиольшие пластооиразные тала серпентинптов и 
серпевтпнпзиропанных ппроксенитов, впервые описанных Г. Д . Афа
насьевым.

Знаштельпо шире, чем метабазпты, распространены оолее позднне 
грапитопды. Напболге харшлерными среди них являются амфпоол-бцо- 
тлтопые, бпотптовые, лейьократовые п аляскнтовые гнейсовидные гра
ниты. Они слагают согласные тела различных размеров и интепспвно 
мигматизируют нижиспротсрозойские гнейсы и сланцы; лейкократовыв 
и аляскитопые разновидности встречаются в виде небольших секущих 
/килообразных тел. В межд>’речье Урми—Кукапа, по данным А. П. Гл^тн- 
кова. С. С. Дарбиняна и др., с ними тесно ассоциируют и массивные гра
ниты. Для гнейсовидных гранитов очень характерны гранобластовые 
структуры и широкое развитие катаклаза.

Раипепротсрозойский возраст метабазнтов и гнейсовидных гранитов 
принимается условно по приуроченности их к ни/кнепротерозойскш! 
суперкрустальным терригенно-сланцевьш толщам, которые они про
рывают, и по отсутствию их среди более молодых позднедокембрнйскпх 
образований. Галька гнейсовидных гранитов установлена в среднеде
вонских отложениях на р. Урмп.

Палеозой

В позднем протерозое на раздробленном и погруженном раннепро
терозойском основании произошло заложение новой геосинклинальной 
системы. В пределах Буреинского массива в это время существовали 
прогибы миогеосипклинпльного типа, в которых шло накопление мощ
ных торригенпых и карбопатпо-терригенных толщ. Вулканогенных про
явлений здесь не установлено,

К плутоническим образованиям относятся более ранние основные 
породы габбро-плагиогранитовой формации и более поздние и более 
значительные массы гранитов и гранодиоритов биробиджанского 
коАшлекса.

С)сновные породы развиты вдоль северной окраины Буреинского 
массива и приурочены к зоне крупного Южно-Т}П{урингрского разлома. 
Они образуют тела трещинного типа, вытянутые в субширотном направ- 
лешш на десятки и сотни километров прп ширине 5—1о км. Состав интру
зий сложный. В них установлены диориты, габбро-диориты, кварцевые 
диориты; менее часты горнблендиты, серпентиниты, габбро и плагиогра- 
ниты. Характерны катаклаз и интенсивная хлоритпзацпя, актинолитп- 
вация и соссюритизация пород. Небольшие (2 0 -2 5  км^) массивы амфибо- 
лил.ровапных габбро и габбро-диоритов известны в бассейне рек Гари 
и Ыамыип. а также в центральных районах Буреинского массива в системе 
рек Jouropa ,  лары и Оодергана.

и впи ля““°“ “ *'“ рудопроявления железа, хрома
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рапитоиды иробиджанского комплекса раавиты в малохинганской 
пасти Буреинского массива. Породы близкого к ним состава известны 
также па уранском хребте н в Зея-Селемджинском междуречье. Характер 
залегания и размеры интрузий разнообразны. В синклинальных прогибах, 
сложенных позднепротерозоиско-кембринскилга отложениями, это изо- 
метрпчные штокообразные тела площадью 200-300 км\  окруженные зо
нами силлиманитовых, кордиерит-андалузптовых и биотитовых роговиков. 
Для гранитоидов характерны массивные текстуры, наличие мелкозернистых 
краевых фации и широкое развитие иостмагматипеских процессов в апи
кальных частях интрузий (Кабалинский, Алкулусунский, Бираканский 
п другие массивы). Интрузии этого типа Г. В. Ициксон и Б. И. Лови 
(196i) на Малом Хингане описали под названпем биджанского коьшлекса.
В антиклинальных подиятиях, где эрозией вскрыты нижние горизонты 
верхнепротерозоиского разреза и породы фундамента, б и р о би дж ан ски е 
гранитоиды представлены более гл уб п н п ы л т  фациями. Они слагают 
здесь батолитоподобиые тела неправильной конфигурации, размером 
во многие сотни квадратных километров (бассейн Бпджана, Тырма и др.). 
Контактовый метаморфизм проявлен более интенсивно. Вмещающие 
породы часто мигматизированы и гранитизированы. В гранитоидах обычны 
гнейсовидные текстуры.

В зонах сочленения антиклинальных и синклинальных структур 
(бассейн Миропихи, Самары, Дитура и т. д.) массивы имеют форму вытя
нутых трещинных тел. Для пород характерны протокластические и катакла- 
стические структуры и широкое проявление постмагматических процессов.

В строении тел биробиджанского комплекса участвуют породы че
тырех (пяти?) интрузивных фаз: 1) аыфибол-биотптовые кварцевые дио
риты и граподиориты, 2) норфировидные биотитовые гранодиорпты 
и андезиновые граниты, 3) порфнровидные биотитовые граниты и 4) сред
не- и мелкозернистые биотитовые и двуслюдяные турмалинсодержащие 
граниты. Местами турмалиновые граниты представлены мелкшиг ти'.юми. 
рвущими двуслюдяные граниты; в других местах эти пороль( спя.запы 
взаимопереходами.

По химизму (рис. 40) гранитоиды характеризуются пересыщенностьк> 
глиноземом и преобладанием калия над натрием. Изменения их состава 
от ранних фаз к поздним направлены к обогащению конечных членов 
кремнекислотой и обеднению железом, магнием и кальцием.

Жильные породы представлены аплптами и пегматитами. Дайки 
второго этапа практически неизвестны.

Раннепалеозойский возраст гранитов принимается на основании 
следующих данных! на Малом Хингане и в пределах Мамынского вы
ступа они прорывают верхпепротерозойско-нпжнекембрийскпе отложе
ния а в районе Добринского хребта и в бассейне Большого Джелтулака, 
Большой Калахты и Инкана (северо-западная окраина Буреинского 
масспва) перекрыты среднедевонскпнн отложеопямп. По наблюденпям 
А А Майбороды. в междуречье Ипкана, Горп п Большого Джелтулака 
этп граниты перекрыты фаунпстпческп охарактерпзованншш сплурпи- 
скпмп отложешшмп. А б со л ю тп ы й  возраст гравптов для районов Малого 
Хпнгава (Ициксоп, Лови, 1961; Эириш 1964) равен по опотпту 3 7 0 -  
480 млп лет. по валовым пробам 350-400 млн. лет, по ^юпацпту 
603 млп. л е т .  Абсолютный возраст по бпотпту пз района Октябрьского
пвииска 422—495 млн. лет.

с  гранптамп поздппх фаз биробиджанского комплекса связаны оло-
вянные и другие месторождения.
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IInTDViii»M оппсш аемого ко»галексв присущи черты типичныж бато- 
л„т„в«7Г п ош “  Ю. А. Кузнецова) поздне- илн послескладпатнх
формаций нормального гранитового рядо. энпчитрльнпй

После рпннспалеозойских складчатых движении на знатательнои
ПН1ТК Буреинского массива наступает общее воздымание, продолжавшееся
ПО позднего мела включительно.

В среднем палеозое осадконакопление. близкое к геосинклиналь- 
ному, имело место лишь на северо-западной oKpairae массива, в пределах

П~1  ̂ CZ]^ CZH'^
Рно. 40. Породы Буренвского масспш. Бвробнджанскнй конохевс!

;  — квараевые янориты в граполиорпты, 2 — порф1фовнд1!ыс граподнорнты я андезвтовые граннты^ 
J — бшотитопые порфировпддше граппты, < — двуслюдямые граниты; харипскпй компленс; S —  
кмрцевыо дяороты в граподяорпты, б — порфпроотсшые бпотптовые п алфпбол-бнотитовые грО" 
инты, 7 — лейкократовые граниты; грашпопды: 8 — птгано-олонойского, о — бутакано-чуркш!- 

ского а 10 ~  дпхапсного комплексов

Мамынского выступа. Здесь в силуре, а возможно п раньше, формиро
вались морские песпаыо-слинцевые отложения и происходило излияние 
основных лав, давших диабазы и диабазовые порфириты. Вулканическая 
деятельность сопровождалась образованием небольших основных пнтру- 
зий. которые, по наблюдениям N1. С. Нагибиной (1063), прослеживаются 
в вулкапогенно-осадочпых силурийских толщах от долины р. Поры до 
р. Î en. Интрузии состоят из габбро-перидотитов, габбро и оливиыовых 
габбро, а также габбро-диабазов, которые по составу и структуре очень 
близки к эффузивным диабазам.

В конце позднего палеозоя одновременно с герцинскоп складча
тостью Сихотэ-Алинскои геосинклинальной области в Буреинском мас
сиве по разрывным нарушениям и ослабленным зонам проявилась 
интенсивная магмат1!ческая деятельность. Она началась внедрением 
больших масс гранитов харинского колгалекса и завершилась образова
нием щелочных гранитов и сиенитов алтахтинского колшлекса. Харин-
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скдм гранитам в позднем палеозое предшествовало образование метасо- 
матических гранитов, выделенных Г. В. Ициксон, Б. И. Лови (1961) 
в тырмо-Оуреи^кии комплекс. По иселедованням В. К. Путиндева» 
этот комплекс объединяет породы различного возраста и состава. Часть 
пх принадлежит к проявлениям раннепалеозойского и более древних 
циклов, а часть (кварцевые диориты и гранодиориты) имеет магмати
ческую природу и представляет собой ранние образования харинского 
комплекса.

Харинскпй комплекс представлен крупными (до 2000—3000 км*) 
телами гранитопдов, вытянутыми вдоль восточной и северной окраин 
Буреинского массива. Размещение этих интрузии контролируется раз
рывными нарушениями северо-восточного и северо-западного простира- 
ций. По форме они представляют собой либо отчетливо удлиненные ленто
образные массивы, либо тела неправильной формы со сложными грани
цами. Часть их, например в бассейне рек Нимана и Акишмы (Путинцев, 
Ильинский, 1963), имеет форму плитообразных полого наклоненных 
залежей.

В составе комплекса выделяются породы трех фаз. В первую фазу 
образовались сравнительно небольшие массивы крупнозернистых розо- 
вато-серых и серых биотит-амфиболовых кварцевых диоритов и грано- 
диоритов, обладающих отчетливой линейностью и трахитоидной тек
стурой. Они развиты в низовьях р. Бурен (выше с. Пайкана), в бассейне 
рек В. Мельгина, Лкишмы, Ына и Эр. Вторая фаза представлена порфиро- 
впдны>ш розовато-серыми и розовыми амфибол-ииотитовыми и биоти- 
товыми гранитами, широко распространенными в системе рек Туюна, 
Акишмы, В. Мельгина, Хары, Тырмы и др. В эндоконтактовых и апикаль
ных частях массивов они часто приобретают гранит-порфпровую мелко
зернистую структуру. В третью фазу интрудировали мясо-красные 
и розовые крупно-среднезернистые лейкократовые граниты, распростра
ненные так же широко, как и граниты второй фазы.

Жильная свита представлена пегматитами, аплитамтт и 
нистьгми гранитами. В бассейне рек Ягдьшьи и Тырмы с \с1рпнсы1ми 
гранитами пространственно сопряжены многоштс.чеиные дапки дис1 базо
вых и диоритовых порфиритов, лшкрогаббро, спессартптов, грапофиров 
и гранит-порфиров.

Контактовое воздействие гранитопдов харинского колшлекса на 
терригенные вepxнeпpoтepoзoйcкo-нпжнeкe^^бpийcкиe и девонские отло
жения выражается в образовании биотнтовых и андалузпт-кордиеритовых 
роговиков; карбонатные породы претерпевают перекристаллизацию 
и местами скарнпрование; кристаллические породы (раннепалеозойские 
граниты, раннепротерозоискпе гнейсы, гнейсовидные граниты и др.) 
перекристаллпзованы п вблизи харинскпх гранитов несут признаки 
более позднего гидротермального изменения.

Нижняя возрастная граница харинского комплекса определяется 
по налпчто активных контактов его гранитов со среднедевонскпмп отло
жениями в бассейне р. Hmiana. На восточной окраине Буреинского 
массива (бассейн рек Нимакана, Аднпкана, правобережье р. Бурен) 
граниты перекрыты нижпеюрскимп и меловыми отложениями. На харпн- 
ских гранитах в бассейне Малой Чалбачп и Талой лежат покровы фель- 
зитов, кварцевых порфпров, пх туфов и лавобрекчий с абсолютным 
возрастом 190 млн. лет. Абсолютный возраст гранитов по биотиту 228— 
273 млн лет по кварц-полевошпатовым фракциям 207—261 млн. лет; 
по валовым ’ пробам 155-215 млн. лет. Исходя из геологических
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порлотавлевяй и пряоаденвш давяых абсолютного возраста, граниты 
иривгкого коиплвкса следует счптать позднепалеозойскими -  раниеие- 
волойскгши.

Галогенная минерализация, связанная с ншга, представлена место- 
рожлпшямп молибдена, вольфрама, а также мелкими проявлениями 
cBiiim.i и цинка.

(1о составу, условиям образования и отно1пению к складчатым дни- 
жеппям интрузии харинского комплекса принадлежат к батолитовой 
граинтовоп формацпп. являясь телеорогеннымн по характеру простран- 
стврпиой локализации относительно подвижной области, с развитием 
которой они связаны.

К алтахтинскому интрузивному кохшлексу относятся небольшие 
(от Г> до 1!0—25 км^) массивы граносиенитов и сиенитов, развитые 
в центральных районах Буреинского массива (в приустьевой части 
р. Тырмы, в бассейне Большой Чалбачи, Алтахта, Малого Обдергана, 
Медпежьей) и контролируемые разрывными нарушениями северо-восточ
ного простирания. В качестве алтахтипского колшлекса эти интрузии 
впервые описапи геологами ВСЕГЕИ Ю. А. Альбовым, В. П. Шейниным 
и др. <1'орма массивов изомстричпая штокообразная пли несколько вытя
нутая вдоль разломов. В.мегцающпе породы — харпнские п более древ
ние граииты, а также осадочные и осадочно-вулканогенные отложения 
поздпепротероаойского и девонского возраста.

Преобладающими породами в алтахтпнском комплексе являются 
сиениты и граппсиепиты, характеризующиеся панпдпоморфнозерЕгистоц 
CTpyicrypoH. Главные минералы — микроклип-пертпт, эгирпн-авгит, 
рипекит; реже в» тречаются биотит и обыкновенная роговая обмапка. Под- 
чипеппое значение в составе колшлекса имеют щелочные сиениты и щелоч
ные граниты. И краевых частях массивов развиты спенцт-порфиры. 
По паблюдеииям Е Н. Граменицкого и И. А. Тарарпна (1961), интрузии 
бассейна рек большой Чалбачи п Медвежьей имеют зональное строение, 
проявляющееся в увеличении щелочности пород по направлению к апи
кальным и эндоконтактовым зонам.

/Кильные породы представлены дайками сиенит-порфиров, грано- 
сиеппт-порфпров, сёльвсбергитов и грорудптов.

Нижняя возрастная граница комплекса устанавливается по наличию 
интрузивных контактов щелочных пород с позднепалеозойскимп грани
тами: всрхияя граница геологпческимп данными пе обоснована. Абсо
лютный возраст комплекса 230 млн. лет (ДВГУ) и 170 млн. лет (соответ
ственно валовые пробы сиенитов и сёльвсбергитов; Н. И. Полевая, 
ВСЕГЕИ).

образование интрузий алтахтипского колгалекса соответствует, по- 
видимому, заключительной стадии позднепалеозойскоп (раинемезозои- 
ской?) магматической активизации Буреинского массива.

Мезозой

В мезозойское время, начиная с горы, резко усиливается расчленение 
структур Буреинского массива, созданных в предшествующие эпохи. 
В окраинных частях его происходит заложение и развитие вторичных 
прогиоов с терригенноп морской и контпнентальной, нередко парали- 
ческои. седиментацией. Одновременно с этт^г в прилегающих районах 
J.ypeuHCKoro массива в условиях блоковой тектоники образуются си
стемы протяженных разломов северо-восточного и субмеридионально го 
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c m r T  равломов (Южно-Тукурингр-

Интенспвпая интрузивная п вулканическая деятельность приуро- 
^ и связана с формированием ослабленных зон

как в '  ̂ структурах Буреинского масс1гва, так и в пределах его 
складчато о о рамления. Большов магмоконтролирующее значение 
в позднемезозоиское время приобретают разломы, заложенные по окраинам 
массива на его стгаке со структурами смежных складчатых областей, 
г   ̂ R Хингане большая роль в атом отношении, как указывает
Г. D. Ициксон и др. (1961), принадлежит разломам субширотного 
простирания.

В улкан^еская деятельность позднего мезозоя была сосредоточена 
в Хннгано-Олонопской. Буреино-Баджальскои и Умлекано-Огоджин- 
ской зонах, которые возникли в конце юры — начале мела и закончили 
свое формирование в позднем мелу. Основанием этих зон являются 
кристаллические палеозойские и более древние образования Буреинского 
массива, а также складчатые структуры прилегающих прогибов.

В Хикгано-Олоноискои и Буреипо-Баджальской зонах в  раннем 
мелу сформировалась осадочно-вулкапогепная толща средних эффузивов 
(стаполпрская свита хребта Малого Хингана; подобные породы в вер
ховьях р. Урми и др.) мощностью 150—300 м. В ней устанавливается 
генетическая связь эффузпвио и туфов с вулканомиктовы^ш породакш, 
образовавшилшся в результате разрушения вулканических построек 
при воздымании области. Толща сложена роговообманковымп и авги- 
товыми, нередко двупироксеновыми андезито-базальтами и андезптовыми 
порфиритами, их туфами, вулкапомиктовыми породами и прослоялш 
туфогенно-осадочных пород, содержащих раннемеловые флористические 
остатки. Абсолютный возраст андезитовых порфиритов 115—122 млп. кч  
(аргоновый метод; Н. И. Полевая). Эта толща соответствует, по-впдимом v. 
андезитовой формации стадии воздыманпя.

Б конце раннего мела, по данным Е, В. Быковской, И. 1̂>. ио1ияилрп- 
ского, Б. И. Бурдэ и др., в Хингано-0 лоно иском прогпое в резу.н.таго 
наземной вулканической деятельности образовался гпоеобразныи иытру- 
зивно-вулкапогенный комплекс пород преилгл’̂ щественпо кислого состава. 
Вулканические породы представлены липаритами и лппаритовымп пор
фирами солонечной и обманийской свит, суммарная мощность которых 
достигает 1000—1200 .и. С ними пространственно и генетически тесно 
связаны интрузии приповерхностных гранит-порфиро в и экструзии кис
лого состава (см. н и ж е —бутакано-чуркинский ихингано-олонойский интру
зивные комплексы). Между субпнтрузпвными и эффузивными образова
ниями наблюдаются постепенные переходы. Процессы контактового 
метаморфизма проявлены слабо. Пирокластические породы встречаются
лпшь в жерловых фациях.

Абсолютный возраст лхшаритовых порфнров 108 млн. лет.
В начале позднего мела в этой зоне накопилась туфогенно-осадочная 

толща с флорой начала позднего мела (кундурская свита и ударнинские 
слои с флорой) Позднемеловая вулканическая деятельность закончилась 
извержением липаритовых туфов, липаритов обспдианов и их лавобрек- 
чий (богучанская свита, мощность около 500 м). Абсолютный возраст 
липаритов из района разъезда Ударного 93—95 млн. лет.

В Б у р е и н о -Б адж альской зоне в позднем мелу сформировался бад- 
ж альскнй вулканический колшлекс. Многостадийность вулканических из
вержений проявилась в чередовании одинаково развитых в количественном
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отнотеини средних и К1гсл»« вулканических пород н в переслаивя- 
ннп 1ПН п т\*фов. Общая мощность птого комплекса около 3000 м. Он пред- 
гтавлрп пшергтеновымп андезитами и андезито-дацптами, дацитовыми 
п(»рг|1ир»ми, липпритамн, лппарптовыми и делленнтовыми порфирами, 
а такн'г* туфями и пгнимГфитами, т. е. принадлежит дацит-лппарпто- 
вон формапии. Нггжняя возрастная граница этих образовании спреде- 
ляет< я на |ргаиием их на отложения юры и нижнего мела, верхний предел 
геол»»гтескимн данными не обоснован. Абсолютньш возраст 75— 
УП млн. лет.

С вулканическими образованпями в баджальском колшлексе тесно 
с в я з а н ы  супвулканичегкир интрузии грапит-Л 1тарп тового  и гранодпорит- 
лниитового состава, с постепеины^т переходами между эффузивными, 
акгтрузнвными и интрузивными фа»и1ями.

lio сравнению со средними составами пород по Дэли вулканические 
породы ИТОН формации в Ьаджальскои зоне отличаются повышенным 
количеством полрнопшатово!! извести (с >  1,5—2) и пониженным содернчв- 
нием щелочных алюмосилшсатов. По параметрам ^  и д : с они попадают 
в группу пород, умеренно богатых и бедных тцелочами с ^  = 30—40, 
тогда как породы той же формаци!! в Малом Хингане пересыщены глино
земом и кремнеземом и в большинстве своем относятся к rpjTine пород, 
богатых и умеренно богатых щ,елочами.

И пределах Умлекано-Огоджинской зоны (Красный, I960; Смирнова) 
вдоль срверной окраины LiypenncKoro массива вулканогенные образования 
представлены пидезитово!! и андезит-базальтовой формациями — плагио- 
порфиритами, роговообманковыми порфиритами, андезито-базальтами, 
а также туфами и лапобрркчиями того же состава. Мощность толщи около 
IU01) .W. Стратиграфически выше в ряде мест залегают породы дацпт-липа- 
ритовой формации, представленные фельзитамп, кварцевыми порфирами, 
фельяит-порфирами, агломератовымп туфами, лавобрекчиямп и туфами 
кварцевых аорфиров (мощность до 400 м).

Г)дпиобразнгий состав толщи указывает на преимущественно трещин
ный тип излияний. Вместе с тем наличие лавобрекчий и туфов говорит 
о существоваинп и аппаратов центрального типа.

Позднемеаозойские интрузивные проявления (М. И. Пциксон, 1955; 
Г. В. Пциксон, Лови, 1961; Федчин, 1954 и др.) на Буреинском массиве 
представлены следующими комплексами: нороханскн.м, бутакано-чур- 
кинскнл!, диканскпм, хипгано-олопойским и богучанскплг.

Породы иороханского комплекса распространены в пределах Ургаль- 
ского прогиба и в восточной части Буреинского массива. Они слагают 
штоки, лакколиты, силлы и дайки преимущественно среднего состава, 
образование которых соответствует, по-видимому, времени накопления 
ацдезптовой формации вулканических зон. Ыа территории Ургальского 
прогиба нороханские интрузии прорывают и метаморфизуют верхнеюр- 
ские псччаники, а.чевролиты и аргиллиты и нижнемеловые угленосные 
отложения ургальскон и чемчукапской свит. Среди последних они зале
гают в виде силлов (бассейн рек Иорохана, Малого Ерика, правобережье 
р. Нимана в приустьевой части). Площадь массивов не превышает 25 км^; 
мощность даек варьирует от 0,5 до 120 .и; протяженность достигает 
нескольких километров.

В состави комплекса установлены биотитовые и биотит-роговообман- 
ковые порфировидные гранодиориты, гранодиорнт-порфпры, порфиро- 
вндные кварцевые диориты, диоритовые порфириты и лалшрофиры дио
ритового ряда. Структура пород порфировидная пли порфировая с мвкро-
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диоритовой или аллотриоморфнозершгстой основной массой, составляю
щей около dU—40% объема породы.

Эндоконтактовые зоны массивов имеют более лейкократовый состав 
и характеризуются широким развитием автометаморфических процессов 
<кар^натпзации плагиоклазов, биотитизации, актинолитиаации и др.).

Ио времени образования и условиям локализации к иороханскому 
комплексу близки малые интрузии Мамынского выступа, развитые в бас
сейне рек Большой Калахты, Джелтулака, Гори и др. и представленные 
дай новыми и штокообразными телами преимущественно среднего состава. 
Размеры массивов от 0,3—0,5 до 5—6 км^. Средняя мощность даек 5—
10 -И, максимальная 35—40 .и, редко 100 .и; протяженность 1,5—3 км. 
Простирание даек северо-восточное, субширотное п меридиональное; 
углы падения крутые (60—85' )̂. Интрузии сложены гранодиорит-порфи- 
рами, диоритовыми порфиритами, кварцев1|1.ми диоритовыми порфири- 
тами, микродиорптами, микрогаббро-диоритами; встречаются породы 
кислого состава — гранпт-порфпры, фельзиты, фельзит-порфиры, квар
цевые порфиры и аплитовидные граниты.

Возрастное положение их определяется тем, что они прорывают 
осадочные отложения верхней юры — нижнего мела, туфогенные образо
вания нижнего мела и характеризуются абсолютным возрастом 117— 
129 млн. лет. ^Нормирование и.\ происходило, по-видимому, одновременно 
с образованием раннемеловых андезитовых порфиритов и туфов талданской 
свиты, с которыми они обнаруживают генетическое родство.

С породами иороханского кохшлекса и его аналогов на территории 
Мамынского выступа сопряжены золото-молибденовые, сурьмяно-ртут
ные и кварц-арсенопиритовые лтесторождения. Известны проявления
4)Люорита.

Послераннемеловыми считаются небольшие дифференцированные 
интрузии района разъезда Таракелак (бассейн р. Яурина), обладаюпше 
сложньш строением и состоящие из габбро, габбро-норитов. кв.|ртмя,1к 
диоритов, гранодиоритов, биотитовых и аляскитовых гранип>в. грапит- 
порфиров и граноспепит-порфиров. Они залегают средгг раинепа leoaoii- 
ских гранитопдов биробиджанского колшлекса и терригеииых отложений 
ургальской свиты нижнего мела, образуя тела трещинного типа, вытяну
тые в субмерпдиональном направлении. Наличие мелкозернпстых и гра- 
нит-порфировых фаций указывает на малую глубину их формирования. 
Возрастное положение их не установлено.

Неясно также возрастное положение комплекса малых интрузий 
таббро, диоритов и кварцевых диоритов, распространенных в верховьях 
рек Солокачи, Малой Каменушки, в районе ж.-д. станций Кульдура 
и Яурина. Интрузивные тела приурочены к разломам восток-северо-восточ- 
ного простирания, вытянуты в том же направлении и характеризуются 
крутыми углами падения. Максимальная длина достигает нескольких 
километров при мощности 6 0 -8 0  м. По данным Б. Н. Лови (Г. В. Ицпк- 
сон. Лови и др., 1961), с некоторыми из этих тел связана скудная кварц-
арсенопиритовая минерализация,

Б утакано-чуркинский интрузивный колгалекс пространственно и гене- 
тическн тесно связан с раннемеловой дацпт-липарнтовои формацией. 
Породы этого комплекса развиты в бассейне среднего течения р. Биры, 
но рекам Треку, Салокапп, Малой Орпнэа, Укданаку и в районе хребта 
Чуоки  Они образуют лополитообразные или трещинные гипабиссальные 
тела приуроченные к разломам северо-западного, реже северо-восточ- 
пого нростирания. В составе ко»шлекса преобладают норфировидные
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гоавпты и гранодпориты. связанные, по П. А Сушкову и Ю. Б. С азан о ву , 
погтрпевпммп переходамп, а по даипым Н. В. Луцкппой (1958 ), онп п р и -  
м гпеж ат к двум рпллппвым ф а.л« .. между нпмп наб.тадаю тся пвтруап в- 
ные взапмоотппшения. Граводпориты в краевых частях ласспвов перехо
дят в граводпорпт-порфпры и кварцевые дпорптовые порфприты. а  гр а - 
ниты -  П гранит-порфпры. граяофпры п кварцевые порфпры.

Жпльные проявлрппя имеют состав, блпзкпй к составу материнских 
пород, п локализовапы пре1П1ущегтвенно в эпдоконтактовых зонах.

Нижняя поярастпая граница бутакано-^уркипскпх интрузии уста- 
павливаотся по прорывапшо iran фаунистнческп п флористически о:^ракте- 
рпзованных юрских отложенлп лангарпнскои свиты п кислых эффузивов  ̂
солопечиоп свпты (ранний мел), верхняя не определена. Абсолютный воз
раст интрузивных пород 110—159 млп. лет, что соответствует раннеьгу 
мелу. М. Г. Золотов, Е. К. Дацко, П. А. Сушков, Ю. Б. Сазанов и др. 
относят бутакано-ч> ркипскип кo^raлeкc к позднекгу мелу.

Дикаискип интрузивны» кохгаленс состоит па небольших (от 10—20 
до 200 км^) ттокообразиых тел, слегка вытянутых в северо-восточном 
направлении и размещенных среди палеозойских п более древних кри
сталлических пород Буреипского массива в бассейне среднего течения 
рек Вуреи и Нпмана. Характерными порода>ги являются серые и темно- 
серые амфибол-бпотитовые гранодиориты н двуполеоошпатовые граниты 
U светло-серые биотитовые граниты, содержащие незначительную при
месь амфибола. Породам присущи массивные текстуры и равномернозер
нистое сложение. Мелкозернистые фации и слабо выраженные порфиро- 
видные структуры фиксируются в краевых либо апикальных частях 
масгивоп. Процессы автометаморфизма развиты нешироко.

Возрастное положение дпканского ко.\шлекса точно не установлено. 
По наблюдениям Э. А. Молостовского и др., в бассейне р. Далдыкана 
диканские граниты рвут лейкократовые граниты харинского типа, а на 
р. Дикане перекрыты кислыми эффузивами условно позднеиеловога 
возраста. Абсолютны!! возраст грапитов 185 млн, лет.

Г. В. Пциксон и Б. П. Лови (1961) считают диканские граниты глу- 
бииныАги аналогами бутакано-чуркинского колшлекса.

С граниташг дпканского п бутакано-чуркинского комплексов свя
зана незначительная оловянная и молибденовая минерализация.

Лнтрузни хиптапо-олоноиского колшлекса находятся в пределах 
одноименпоп зоны в бассейне рек Хингана, Олоно, Килгкана, Кульдура, 
Яурина и в районе горы Осынды. Они представлены близповерхноствц11ми 
телами (дайками, штоками, лакколитоподобнымп интрузиями, сложнылш 
многоэтажными межслоевыми внедрениями и т. п.), контролируемые раз
ломами северо-восточного и северо-западного направлентт. Нередко онн 
бывают приурочены к узлам пересечения разломов пли использзгют по
лости отслоения в перегибах складчатых структур, сложенных кпслшгн 
эффузивами солопечной и обмаппйской свит нижнего мела. Размеры ин
трузий невелики от 0,5 до 25 протяженность дайковых тел в ряде 
участков достигает песколькпх сот метров при мощности 10—30 м. 
Встречаются как допнтрузивные, так и послеинтрузпвные даикп

Преобладают в составе колтлекса граппт-порфиры, гранодиорит-пор- 
фирм и кварцевые порфпры; реже встречаются грапосиенпт-порфиры
иo^^oфnpы. ^о^таве даек установлены андезптовые порфприты, фельзпт-
порфпры, кварцевые порфпры, изредка встречаются диабазы.
KDBCTaTjĴ ^Mnnpft вмещаго^х пород выражены слабой пере-
кристаллпзацпеи освоввои массы эффузпвов, новообразованием биотпта.



® п хлорптпаацней. Ширина кон-
Р « а не более 1—3 ,и; около крупных штоков (Ловп, 1961) 

мощность ореола достигает 100—200 .4f. ‘
Возрастное положение интрузий хингано-олонойского кокшлвкса 

опр1*деляется возрастом вмещающих пх эффузивов обманийскоп и соло- 
нечноц свит {ии/ьнии мел), с которыми они, вероятно, связаны и в гене
тическом отношении. Абсолютный возраст гранит-порфиров п пнтрузпв- 
ных кварцевых порфиров 1 0 2 -1 5 8  млн. лет. М. И. Ициксон, М. Г. Золотов, 
ф . 1 Федчин, Ь. 1 . Сахно и др. относят его к позднему мелу.

В металлогеническом отношении хингано-олоноиский колшлекс имеет 
большое значение с ним связаны крупные месторождения сульфидно- 
касситеритовой формации.

Позднемеловые интрузивные породы представлены богучанским ком
плексом п интрузиями Буреино-Баджальской вулканической зоны.

Богучанский коьгалекс развит в бассейне р. Большие Солони, где 
6X0’ принадлежат небольшие штоко- и дапкообразные тела (Лови, 1961). 
Они залегаю т среди липаритов и липаритовых порфиров богучанской 
свиты и связаны  с ни^ш генетически. Массивы сложены гранит-порфи
рами с анортоклазом и санидином и характеризую тся микроаплитовой 
и микропанидиоморфнозернистой структурой основной массы.

Абсолютный возраст пород 99 млн. лет.
С богучанским комплексом связаны рудонроявления сурьмы и флюо- 

рптл. В пределах Буреино-Баджальской вулканической зоны поздне
меловые интрузивные породы развиты в бассейне рек Урми, С улука , 
Эгоно, У ргал-М акита и Гудж ала, где они образуют штоки, пластообраз- 
еые залеж и и вытянутые трещинные интрузии. Размеры наиболее круп
ных из них достигают нескольких сот квадратных километров, обычны же 
более мелкие массивы — до 10—20 км̂ .

Интрузии размещены претгущественно среди эффузивов баджаль- 
ского комплекса. В пх составе участв>пот к в а р ц е в ы е  диорпты. r p a n d . u in -  
риты, плагиограниты, порфировидные биотптовые граниты и граниi- 
порфиры. Породы среднего состава встречаются в эндоконтактопых учагт- 
ках или слагаю т самостоятельные интрузип, явл яясь  более раннпмтт, чем 
граниты, образованиялш.

Ж ильная серия представлена дпоритовььми порфиритамп, кварцевыми 
порфирами, гранит-порфирами и гранофпрамп. Д айки тяготеют к зонам 
экзоконтактов, имеют северо-восточное простирание при протяженности 
в несколько сот метров. Пегматиты встречаются редко в виде мелких гнезд.

В связи  с некоторылга интрузиями широко проявлены процессы 
постмагматического высокотемпературного метасоматоза (грейзенизация, 
окварцевание, турмалинпзация и т. д .), сопровождающиеся оловянной, 
вольфрамовой и молибденовой минерализацией.

Возрастное положение этих иитрузий определяется тем, что они 
прорывают II метаморфпзуют эффузивные породы бодшальспого ко»шлекса 
(поздяпп мел), а галька пх встречается в отложеппях цагаянскоп свиты 
(маастрихтский и датский ярусы). Абсолютный возраст гранптопдов
94—100 млн. лет. -

В неогене — начале четвертичного периода в связи с блоковыми
двш кепиямп и образовавпямп разломов произошли излияния базальтов. 
Покровы их сохраиились в Хингаио-Олоиоиском районе, в бассейне рек 
Тырмы и Я урина п на Бадж альском хребте.



РЕГПОНЫ ПАЛЕОЗОЙСКИХ СК.1иДЧАТ0СТЕЙ

регионы палеозопскои складчатости занимают большие пространства 
территории СССР -  Урал, Таймыр, Ллтае-Саянскую область, Казалстан, 
Тмпь-Шань, Памир и почти нес .Забайкалье. Выделяются регионы с за- 
нершлюи е̂п геосннклпмалг.ное раяпптпе раиие-среднепалеозоиской (кале- 
дпнс1;о»|) складчатпстьш и области, в которых геосинклпнальвое разви
тие :<авери1ается средпе-иоадиелалеозоиско!! (герципсной) складчатостью. 
И ряде региоиои (Казахстан, Средняя Азия п др.) области каледонид 
и герцинпд сближены ирострапственно. так что тектоно-магматическпе 
процессы в герцинидах застают области каледоппд не вполне ковсолндпро- 
вант.1ми. Продолжающиеся в нлх магматические проявлешш позднп.\\ 
ностинверсиониых стадий очень затягиваются л дают характерную 
сложную и пеструю картину весьма типичных для этпх стадий магматиче
ских формаций. В этом прояиляется активизирующее влияние подвижной 
аоны на зону более paitnero возраста, уже вступиви1ую в стадию консолн- 
дпнин. Магматизм :1Той стадии еще позднее может смениться платформенным 
магматизмом. Активизация поздних стадии называется позднеорогенной 
пли ностумной; ее отличают от посткопсолидационной актпвпзацггп, 
еакладывагоп;ейся, также под влиянием тектопо-магматпческпх процессов 
в г(1седпей подвижной зоне, на стабилизированную область, достигшую 
стадии платформы.

Описанне магматизма регионов палеозойской складчатости начинается 
с тех регионов, в которых заверишющей является каледонская складча
тость. Главный регион с преобладающим развитием каледонид это Алтае- 
Саяиская складчатая область; в Казахстане, Средней Азии, Забайкалье 
имеются зоны разного возраста завершающей складчатости — п каледо- 
ииды и герцнниды; в таких регионах, как Урал, преобладающее значение 
имеет герцинская складчатость; описание их магматизма дается в конце 
лтого раздела.

Несколько особое положение занимает Таймыр, т. е. Таймырско- 
Североземельская складчатая система. В пей выделяются два допозднепро- 
терозойскпх тектопо-магматпчески.х цикла с хорошо прослеживаемыми 
проявленпямп магматизма, типичными для разных стадпй цпклов. .Чона 
каледонских структур .пишепа магматических проявлений; то же надо 
сказать и о герцннской зоне, герцинском цикле, и лин1ь в пермское 
время в постппверсионных структурах появ.чяются вулканогенные 
образования трапповой форхгацпп — позднепермская туфолавовая свита. 
В конце перми — начале триаса эта свита вместе с подстилающими ее 
террпгеннымн осадочными толщахш претерпела складчатость (пфальцская 
фаза герцннского тектогенеза).
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А Л Т А Е - С А Я Н С К Л Я  С К Л А Д Ч А Т А Я  О Б Л А С Т Ь  

ВВЕДЕНИЕ
В Алтае-Саянскую область входит преобладающая часть каледоннд 

Сибири (рис. 41J. D цастоящем томе в пределы области на северо-востоке 
включеиа часть оаикалнд, а пменно структуры Восточного Саяна, 
ограничивающие каледоннды с северо-востока п образующие их внешний 
пояс, а также герцннские структуры Кольшань-Томской аоны и Салаира. 
На севере структуры области уходят под мезозойско-кайнозойский 
покров Западно-Сибирской плиты, на северо-востоке область граничит 
с Сибирской платформой, па западе с Зансанекой складчатой системой; 
на юге почти на всем протяжении — государственная граница Советского 
Союза.

Ллтае-Саянская складчатая область включает структуры Восточного 
Саяна, Хамар-Дабана, Тувы, Западного Саяна, Горного Алтая, Кузнецкого 
Алатау, Минусиискцх и других впадин, Салаира, То.мь-Колыванской 
зоны и Кузнецкого прогиба.

Уже на самых рапних стадиях развития как байкальских, так и 
каледонских геосинклинальиых структур выявляется их неоднородность, 
отражающая блоковое строение фундамента. Проявляется она в различном 
формационном составе осадочных и магматических образований разных 
частей геосинклиналей, ра.зделяющихся на структурно-формационные 
зоны, как правило, отделенные друг от друга глубинными разломами.

Различная мобильность структурно-формационных зон позволяет 
на каждой стадии развития подвижной области выделять в ее пределах 
интрагеоантиклинальные и пнтрагеосипклинальные части (по Т. Н. Ивано
вой, позитивные и негативные), отличающиеся по характеру магматизма. 
Литрагеоантиклинальные структуры характеризуются относительпи 
замедленным те%гаом нисходящих движений и постоянно прослежпппсммм 
влиянием неглубоко залегающего фундамента. Они бедны магмаппс- 
скими проявлениями. В качестве особой группы интрагеоаптмьшпмльиыч 
структур выделяются срединные массивы с магматизмом. х;1ракт(*рт.1м 
для фундамента каледоиид, включая позднестадппные образования, 
почти синхронные раннестадийному магматизму в каледонидах (поздпепро- 
терозойские эрзинский и игнокский комплексы Тувы и Восточного Саяна, 
часть HHTpysuii томского комплекса Кузнецкого Алатау).

К интрагеосинклинальным структурам относятся троги и зоны 
глубинных разломов с интенсивным магматизмом.

В каледонидах в качестве крупных структурных подразделений 
выделяются также зоны ранней и поздней стабилизации (ранние каледо- 
ниды пли салаириды по В. А. Кузнецову, и поздние каледониды). 
Замыкание этих зон, сопровождаемое формированием соск.чадчатых 
интрузий гранитоидов, для различных регионов Алтае-Саянскои
складчатой области неодновременно.

Замыкание зон ранней стабилизации, связанное с раинекаледонскои, 
И.1И салаирской, складчатостью, соскладчатые интрузии и переход к пост- 
инверсиониому разоитню и больш.шстве структур области относятся 
к концу среднего или к концу среднего -  началу позднего кембрия.

Н а  Салаире после о с а д к о п а к о п л с в и я  а формирования кератофир-спи- 
лит-диабазовой формации в раннем кембрии произошла складчатость, 
сопровож давш аяся небольшим» габбро-плапюгранптовыми интру
зиями В результате к среднему .кембрию часть структур вшпла из гео- 
синклинал^ого развития, в других продолжались нисходящие движения,
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П р ш м е ч а п и е .  Пунктирной ляиией проведены границы между средней 
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• Многие исследователи 
В. И. Богнибов в др.).

тельбессквй комплекс считают додеаоаским (В. М. Кляровский,
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сопровождавшиеся вулкапогеннылтобразоваинями базальтовогоп андезпт- 
базальтового состава, редко спилцтами н интрузиями гппербазптов.

Таыш образом, по своему характеру как parnie-, так п среднекем- 
брийскпе образования относятся к раниестадппншг. К последним принад
лежат II мелкие интрузии габбро н диабазов средне-позднекембрпйского 
возраста.

Зоны поздней стабилизации, возникающие одновременно или попти 
одновременно с выходом из геосинклинального развития зон ранней 
стабилизации, характеризуются образованием флишевых прогибов 
с незиалительным проявлением вулканизма.

Замыкание их, связанное с позднекаледонской или собственно 
каледонской складчатостью,сопровождаемое формированием второй группы 
соскладчатых интрузии гранитоидов п переходом к постинверсионному 
развитию, относится к ордовику (Восточный Саян, периферическпе части 
Западного Саяна, Кузнецкий Алатау) либо к сплуру (центральная часть 
Западного Саяна, Горный Алтай).

Сопоставление магматизма различных структурно-формационных зон 
Ллтае-Саянской области приведено в табл. 11.

В о с т о ч н ы й  С а ян  и Х а м а р -Д а б а н

В восточном Саяне и Хамар-Дабане известны магматические образо
вания архейского, ранпе-позднепротерозойского (байкальского), поздне- 
протерозойско-среднепалеозойского (каледонского) тектопо-магмати- 
ческих цпклов, а также щ,елочные породы и траппы платформстмш 
стадии развития и кайнозойские базальты стадии новейшей актпБпп.пиш.

Архей
Архейские породы слагают крупные блоки — m.i. i |. и ixinna 

среди байкальских и каледонских структур. ITain'M.i.. , . iи.- м и м я 
бельский комплекс мелких пластовых тел, даек п шкм.ии ..|п.амфибо
литов и гнейсовидных диоритов (часто с гранатом) среди архейских 
гнейсов и мраморов. Ориентировка тел северо-западная, согласная 
с «саянским» простиранием вмещающих пород.

Следующий — китойскпй кo^шлeкc объедппяет гранитовые массивы 
среди архейских пород Прпсаянской и Ха.мар-Дабапской структурно- 
формационных зон (рис. 42). Это пластовые тела мощностью от 3 до 25 .и 
и штоки, несколько вытян>^тые по простиранию вмещающих пород. 
Контакты штоков крутые (от 65—70° до вертикальных). В состав интрузий 
входят аляскиты, плагиоклазовые и плагпоклаз-микроклиновые граниты 
и гнейсовпдпые граниты.

Формационная принадлежность китойского колшлекса неясна. 
Вероятно, он включает как соскладчатые, так н послескладчатые образо
вания.

Протерозой

Л1агматические образования раннего протерозоя, по А. Л. Додину, 
относятся к ранним стадиям развития байка л ид *.

* Прсдставлепш! А. Л. Д о д 1 ш а  о докембрийскпх тектопо-магматпческпх цпклах 
отличаются от общепрппятых. — Прим. ред.
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Споди раинепротерозо11СКи.\ серий Бчрюсинско-Канскои (IV)* 
и Хамар-ДаЛ,.нскои (111) зон прояв.'тевы амфпболкты п омфпболовые 
слаш|ы вероятно ооаш.кшпе по оффут.вам спплпт-дпаоазооои формации 

PoDDonpoiepoaoiicKiiii урдопы.искпй пнтрузпвпыи птериазптовьщ 
кодалексоЛъодпняет штоки вдоль глубппных разломов, ограничивающих 
Д0 ке«.фп11скпс структуры. Оп» mnpoi.o развиты в зоие I лавного Саянского 
пазппма. Небольгаие rnncpunanioni.ie масс1гвы с вкрапленностью хромпта 
вскрыты среди гпеГк.-оп раннего протерозоя Бпрюспнско-Канскои зоны.
А. Д. Шель'онмиков объединяет нх в пдарскнп комплекс, по возрасту 
соответствующий урдоокпБСкомз' комплексу и местами содержащий

|б ^ ^ 7  г̂ 8 i c j p g

Рпс. 42. Сзсема структурного рпГюмирооаппп Посточпого Сшша п Хампр-Дабаиа. По А . Л .  Д одш 1у . 
J  — архсЯские выступи; — струьтуры  биПиалид; структуры калсдошщ; з — авгсосш тклпналыш с, 
4 — ыиогсисииь'лимлльниг, и — иолшпсипыс поздние прогибы (мс/Кгорпыс вппдшш); 6 — платфор
менные стругггуры. иоздиспротерозоЙско-ксмОриЛсинй чсхат Сибирской платформы; 7 — мезозой
ские оплдины, 8 — Глаипый Спянскпй разлом; граинцы п номера — э — струш'урио-формадпон- 
ных зшг. 10 — подраадглинпй п прсдслих аон (цифры ил карте); I — Присаиискля (Онотско-Пй- 
СКЛП) — I — 1и<1[1Ы>11СЛГ<1ЙСКИЙ выступ орхсп, 2 — Урпнско-Ийскнй СШ1КЛ1ШМНЙ, л — Оиотский 
rpaGcu; и  — крнгоап чпсть Сибирской платформы; III — Слюд/шская (Хаыар-ДаСаи); IV — Бпрю- 
сииско-Канскап; V — Удг.по-ДсрОииская; VI — Пркутио-Окпнская; 4 — Окииский аггптклшюрий, 

5 — Сархийско-Биксоискнй сшислинорий; VII — Кшнр-Назырская; VIII — Тувш шко-Саяиская;
IX — силуро-деаоискнх прогибов; X — мсзозойскш прогибов

хлорнт-серпентпповые породы п талькпты. С урдоокпнским комплексом 
связааы крупные месторождешш талька п магнезита (Опотское, Камча
дальское и Савппское), хрохштовое п никелевое оруденпе.

OnoTCKiiii гранитопднып комплекс впервые выделил Г. В. Поляков 
в Онотском грабене Прнсаяпской зоны (I, 3). Отдельные массивы его 
находятся в Удско-Дербпнскои (V) п Иркутно-Окинской (VI) зонах 
(саган-шулутскнй колшлекс по Ф. П. Митрофанову, 1962). Массивы 
онотского комплекса сложены плагпогранитамп, граподпоритамп, 
гранитами. 1 ранитоиды Иркутно-Окинской зоны отличаются повышенным 
содержанием сфеиа и ильменита.

Оиотский колшлекс относится к диорит-плагиогранитовои формации. 
Породы его близки средним типам по Дэ.тг для ряда гранит — кварцевый 
диорит. Они пересыщены глиноземом и несколько бедны полевошпатовой 
известью (рис. 43). По Т. И. Ивановой, оиотский колшлекс включает

J92
Римские цифры в скобках соответстиуют иомерам зон, показанных на рис. 42.



Рпс. 4.1. Пнтру- 
апвпие комплексы 
Востонюго Салаа. 
По В. И. Гурьп- 

иопой 
1 — опотскнП, 2 —
бПЛЬЧИрСК1ТЙ, 3 —  
спяпсний, 4 —
п л ь ч п р е н и й , 5 ----
ольхоаский (мав- 
кресовскиЯ), б — 
orinrrciciifl, 7 — 
1трбт|ский, 8 — 
31Ш1ШС1ШЙ, 9  —  
траппопый; 10 — 
средние тппы из
верженных гор
ных пород по 

Дэлп

13 Заказ 1762.



релкометальпые пегматггты с возрлстом по аргоновым определевпяа 
млп. лот. Такой же возраст (1/00 млп. лет) грапптов Пуль- 

догского массива (И. II. Полевая. Л. Л. Додпн). По геологическому 
положешпо onoTCKiri i комплекс относится к раппему протерозою.

Магматтескпе образоваипя среднего протерозоя, по А. Л. Додпну, 
относятся к средним стадпям развития Папкалнд.

В l l pi cy THo-OKi incKoi i  (VJ) зоне средний протерозой, залегающий 
несогласно на раннем протерозое, включает три мощные вулканогепно- 
осадочпие свиты; из них нп;княя (3300 .и) содержит горизонты основных 
п средних, а верхняя (1500 .st) — кислых метаморфпзованных эффузнвов; 
средпяя свита (llOO.w) сложена поптп целиком метаморфпзовапными 
эффу'.игпамн I! туфами среднего и кислого состава.

Вулканогенные оиразопання среднего протерозоя в пределах Урпкско- 
IliicKoro гранена Прпсаяпско|1 (I) зоны слагают две свпты: нпжпюю 
целиком вулканогенную мощностью 1300 .ч и верхшою, содержащую 
прослои сланцев (.i5"(i), песчаши^ов и 1;опгломератов (около 20'^о), мощ
ностью Ж)0—320(1 м. Вульаногенные породы — андезптовые порфирпты, 
дацитовые порфиры, туфы кварцевых порфиров п лавобрекчий — отно- 
сятсл к формаппн базальтовых п андезптовых порфпрптов, дацптовых 
л лмпарптовых порфиров.

Среднепротерозойскнй бильчпрскпп (ангаульскт!) габбро-дпорп- 
товыи 1сомг1лекс выделен Л. Л. Додиным и В. Н. Гурьяновой (1960) 
в Лркутно-Окннской зоне, в бассейне рек Иркута. Китоя н Белой. Самыми 
крупными массивами являются Ангаульскпй, Б1гльчпрскпй, Кптойкнн- 
CKnii.  Они имеют овальную форлгз'. шпрпну до 2—5 к.и и приурочены 
к зопам разломов. Контакты их с архейскими п раннепротерозойскимл 
образованиямн сеь'ущпе. Массивы сложены по перпферип гпейсовиднымп 
амфиболовыми габбро и габбро-дноритами, в центральных частях — 
диоритами, кварцевьвт дпоритамп, реже плагпогранптами.

Петрохимическп породы близки средним типам по Дэли. Доказа
тельством среднепротерозойского возраста бильчирского колшлекса 
является прорывание его интрузий биотитовыми гранитами саянского 
колшлекса конца среднего протерозоя.

Салнский (слюдоносный) комплекс обнилгает как кр>т1ные массивы 
батолитового размера, так и мелкие штоки гранитоидов. Крупные 
массивы образуют в Прнсаянской (J) зоне вдоль Главного Саянского 
разлома пояс северо-западного паправлення длиной 200 км при ширине 
10—15 км. Интрузии его есть также в Слюдянском выст^гне в Хамар- 
Дабане (III). Массивы сложены гнейсовиднььмп биотитовыми гранитами, 
а по периферии ограииченпо распространенньши двуслюдянылш и рогово- 
обманково-биотитовьши гранитами, гранодиоритами и диоритами, 
а также грапосненитами, связанпьши переходами с гранитами.

К саянскому колшлексу относятся и массивы Иркутно-Окинской 
(VJ) зоны (хонголдойск-nii колшлекс по Ф. П. ДГитрофанову, 1962).

Жильные производные саянского колшлекса — аплитовидиые 
граниты, пеглштпты и кварцевые жилы. Пегматиты слюдоносные и редко- 
метальные; с нимп связано также золотое оруденение. Пегматиты 
раснространепы в Гутаро-Бирюсинской слюдоносной полосе, редкометаль- 
ные пегматиты — в пределах Урик'ско-Ийского синклинор1гя. С группой 
пегматитов (плапюклаз-лшкроклиповых) связано оловянное оруденение.

Петрохимическп породы саянского комплекса близки средним типам 
по Дэли. Часть грапптов пресыщена глиноземом; отдельные разновидности 
обогащены щелочами и соответств>аот граносиенитам.
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Среднепротерозойский возраст саянского коьшлекса доказывается 
-тем, что его пнтрузип прорывают отложения среднего протерозоя 
п перек-рываются отложенпямп позднего протерозоя. Абсолютный возраст 
комплекса (аргоновый метод; 3. И. Тарасович) колеблется от 1300 до 
1500 млн. лет.1500 млн. лет. 

во го
Саяпсктга колшлекс принадлежит средним стадиям развития подвиж- 

Huio пояса, гранитовой батолитовой формации Ю. Л. Кузнецова (1960, 
1964). 11о другим данным, ои отвечает поздним стадиям байкалид 
(А. Д. Шелковников, Т. М. Иванова, Ф. Я. Пан и др.).

Несомпеппо, к последним относятся граниты игпокского комплекса, 
прорывающие отложения позднего протерозоя и встречающиеся в гальках 
палеозоя.

Конец позднего протерозоя — палеозой
К образованиям конца позднего протерозоя — палеозоя ранних 

каледонид относятся вулканогенные толщи спилит-дпабазовой формации 
и формации базальто-андезитовых и андезитовых порфирптов (см. 
рис. 42).

В Сархойско-Боксонском (VI, 5) синклинории Восточного Саяна 
выделяется свита андезитовььх и диабазовых порфирптов, реже квар
цевых порфпров, с отдельными горизонтами туфов, туфокопгломератов, 
песчаников и сланцев. Мощность свиты 2000—2500 м,

В Kпзпp-Kaзыpcкoii (VII) зоне в толщах раннего п среднего кембрия 
известны мощные (2000—3000 .w) накопления спилит-диабазовой фор\м- 
ЦИ11, а также формации андезитовых порфпритов, сложенной ап л ти т  
вьвга норфиритами, кварцевыми порфирамп, шаровыми лавами imi ти .- 
вого состава, лавобрекчиямп, туфами и линзами известняков. II • ти - 
этих толщ происходило в пптрагеосииклипальных частях i i i и . i 
С эффузивами связана медная и железорудная минер.i ш •

В северо-западной части Восточного Саяпп г. > I ' ' i
(V) зоне, в бассейне р. Маны, установлена аналогичная м* .im м.ю
2500—3000 м, сложенная вариолитовым спилитом, андезитовьсмн нирфирп- 
тами, туфами, песчаниками и известнякалги.

К пнтрузивнььм образованиям ранних стадий каледонид относятся 
нерспнскпй и пльчирскпй ко.\шлексы.

К первому принадлежат малые пнтрузпи по рекам Кнтою, Китой- 
Кину, вдоль Главного Саянского разлома. Это пластовые тела, штоки 
и дайки габбро-диабазов и диабазов, вытянутые в северо-западном, или 
меридиональном, направлении; длина их не превышает 1 км, мощность 
100—150 .U. К ним относятся и субвулканпческие пнтрузип, связанные 
с раннепалеозойскшш эффузивами.

Ильчирский (джебскпй, ийскпй) колшлекс объединяет массивы 
гипербазптов, распрострапепные в Ильчпрской и Сархойско-Боксонской 
f\̂ I, 5) зонах п менее — в центральной и западной частях Восточного 
Саяпа. В Ильчирском районе массивы ультраосиовпых пород тянутся 
полосой на 70 км по разлому вдоль южного крыла синклинория. Другая 
полоса ультраосповных массивов (Боксонский район) проходит в 35 км 
к северо-западу от «Ильчпрской полосы» также вдоль разлома северо-
восточного простпранпя.

Крутонакпонные пластовые тела, вытянутые в северо-восточном 
напраплеппп реже -  небольшие штоки сложепы апогарцбургптовымп 
серпентпнптамп с ппроксенитамп в перпферическпх частях массивов
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n I. текущ их пх дай ках . Лпоп 1 рцГ,ургптовые серпентиниты ч а с т и п ц о  
плчцмд'п'рша. отплысонипы, карионатпзпровппы, рассскаю тсл м пож е- 
с т̂пом топких жи.ю к продольпсн II пппероппо-вологшистого aiGocTa.

С пльчирсьчгм комплексом спязапы месторождеиия асисста п нефрита; 
шикчюдаштгя так/ке рз^^опроянлепия ьооальта п хрома.

Гк'трочпмпчсски (см. рис. “̂13) пород1.1 ильчпрского комплекса харак- 
тсрпзуютгл ип.чким (дрсятме п сотые доли процента) содержанием 
lUivm'icif и полоиотпатг.иоГг пзпести; магний резко преобладает над 
HifMiMOM, которое часто отсутствует.

|{(|3 р.и т ильчирсього комплекса ранне-среднекембрпйскпй, массивы 
его npopMnaif)T раннекембрийские то.тщи и толщп конца позднего проте
розоя мотаморфмзуются грапитоидамп кембро-ордовпкс1{ого ольховского 
|;пмплекса. Некоторые исследователп (Арсентьев, 1000 п др.) счптают 
и.11.чпрский 1»омплекс позднепротерозо11СКнм.

К сре;птим стадиям каледонпд отпосится ольховскпп комплекс 
грапптоилов, образующих батолиты п штоки, вытянутые согласно структу
рам вмещающих пород. Внутренние части масспвов слоисенъг гранодпорп- 
тами, плпгиограпита.ми и гранитами, а краевые и апикальные — кварце
выми диоритами, диоритами, габбро и пироксеш1тамп, что обусловлена 
магматической дифферепцпацией па глубпне п асснлшляцпеи грапптовои 
магмой порол кровли — известняков, сланцев и порфиритов. Ольховской 
комплек«- относится к диорит-плагпограпптовой формации.

Li ioro-HocT04noii части Восточного Саяна в Сархойско-Боксонской 
(VI, 5) зоне сходные интрузип объединяются рядом исследователей 
в сумсунурский и сархойский комплексы.

С ОЛЬХОВСКИМ к-омплексом связано золотое оруденение, приурочен
ное к контакту грапитоидов и карбонатных пород (Ольховка); 
кроме кварцевых золоторудных жил здесь развиты сульфидные 
залежи.

Петрохимическп (см. рис. 43) породы ольховского комплекса близки 
ряду гранит — диорит — габбро — ппроксеппт, отклоняясь от средних 
Т1Ш0В по Дэли ТОЛЬК‘0 для средних и основных пород. По-видимому, это 
объясняется образованием их путем асстптляцни и гибридизма.

Возраст ольховского кодшлекса конец кембрия — ордовик. Массивы 
его прорывают и метаморфизугот образования раннего и среднего кембрия, 
а также черные графитпсто-глпнпстые сланцы и аргиллиты, условна 
относиди.1е к позднему кембрию или рапнем>” ордовику.

Абсолютный возраст гранитов Сархойского массива, определенный 
в ЛАГЕД по биотиту, 495 млн. лет; по Г. В. Полякову и др. (19G5), 
возраст биотитов из грапитоидов Шпндипского, Канзыбинского и Кордов
ского массивов колеблется от 583 до 485 млн. лет.

По тектоническому положению и характеру металлогенгат ольховский 
ко.мплекх соноставляется с мартайгипским комплексом Кузнецкого 
Алатау и таннуольским колшлексом Тувы.

К поздним стадиям развития каледонид относятся следующие ком
плексы.

Огиитскни комплекс гранодиорит-гранитовоп формации — это 
массивы миьроклиновых порфировидных лейкократовых гранитов, местами 
переходящих в 1раносиеппты и сиениты, а также гранодиоритов. На запад- 
но.м склоне Восточного Саяна, на правобережье р. Кпзира, в районе 
с. Кордова они прорывают диориты ольховского колшлекса. В центральной 
части Восточного Саяна граниты выходят в верховьях рек Ухтум и Боль- 
шои Дурголпки (Ухтумскпи массив, Кизпр-Казырская зона; VII), а также 
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по рекам Ие, Холбе (Тувипо-Саянскаи зона). В южной части Восточного 
Саяиа (Сархонско-Ьоксонская зона; VI, 5) на границе с Хамар-Дабаном 
п Монгольской Народной Республикой к этому же комплексу относятся 
Мунку-Сардыкскнн, Мондпнскпй н другие массивы. В. 11. Арсеньев 
и А. Р. оплов относят их к мупкусардыкскому колшлексу позднепротеро
зойского возраста. П. Митрофанов объединяет их в сархойский ком
плекс кембрийского возраста.

Массивы огнитского комплекса имеют форму крутых штоков с углами 
падеппя 50—70 . Векторы его пород на петроуимической диаграмме 
(см. рис. 43) располагаются в области пород гранитового состава, отдель
ные разновидности пресыщены глиноземом.

Абсолютны!'! возраст гранитов Мондинского массива (ЛАГЕД, 
аргоновый метод по биотиту) 342—350 и 365 млн. лет.

Граниты огнитского комплекса прорывают и метаморфизуют эффу- 
зивы кембрия, а галька шс встречена в депо не к их конгломератах. Этим 
определяется силурийский возраст огнитского коьшлекса, который 
сопоставляется с тигергьинскиы комплексом Кузнецкого Алатау.

К поздней стадии каледонид относится и ирбински!'! колшлекс граннт- 
граноспенитовой формации, массивы которого вытянуты в меридиональ
ном направленнн вдоль зоны тектонического сопряжения Восточного 
Саяна (Кпзпр-Казырской зоны; VIJ) и Минусинской межгорной впадины 
(Ирбинский, Вурлукский и другие массивы).

Состав пород в массивах изменяется от кварцевых диоритов до 
сненит-порфиров даже на небольших расстояниях.

К ирбинскому колшлексу относятся интрузии по р. Ко п на rop.ix 
Тихон, Пьера, Валахтисон. Это крутопадающие штоки, сложппм.и' 
сиенитами, п;елочными гранитами и микроклиповьиш гранитимч X.ip.u.- 
терны реакционные каемки калиевого полевого шпата но г t и<м i.i 
реже микропегматитовые участки.

С ирбинским комплексом связаны железор\ iii и ■ ипм
Краснокаменскои, Прбинской, Кпзирской и дру| с !•

Возргют ирбинского комплекса среднедеииис1.1т  "и . р .ч ■ ..по
ставляется с тельбесскнм колшлексом Кузнецкого A.iaKi>.

Лысанский кo^шлeкc ультраосновных и основных пород развит 
па западном склоне Восточного Саяпа, где он приурочен к Восточно- 
Саянской зоне глубинного разлома северо-западного направления. 
Здесь выявлено более полутора десятков массивов (Сейбпнский, Скала, 
Большая Россьшь, Пupa^шдa, Лысап, Кедрапскпй и др.). Массивы имеют 
неправильную или линзовпдщчо форму; размер их от очень мелких до 
средних, от несколькпх сот метров до 2—3 им в длину и от десятков 
метров до 500—600 м в ширину; вытянуты они параллельно структурам 
вмещающих пород. Данные бурения указывают на намечающееся выклини
вание кр^тзных массивов с глубиной. Массивы сложены амфпболизирован- 
ными и соссюрптизнрованньЕмп габбро, ппроксенитами и аноперидотитами, 
серпентинитами с вкрапленпостью ильменита, титаномагнетита, рутила 
и др. Большинство массивов отчетливо дифференцировано (массивы 
Пирамида, Большая Россьшь, Кедранскпй), в них хорошо видно чередо
вание габбро, пироксенптов и серпентинитов с мощностью «слоев» от 20 
до 100 м пли в отдельных случаях от 5 до 25 м.

С лысанскнм комплексом связано тптаномагнетитовое оруденение. 
К серпентинитам приурочена вкрапленность титаномагнетита, а к ппрок- 
сенитам — ильменита. Габбро бедиы рудным минералом, представленным 
ильменнтом.
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На восточном склоне Восточного Саяпа массивов лысанского ком
плект M.Mo; это аеиольгане штоки перпдотитов. габиро-перидотитов,
гобпри и лабрадоритов. а п

iioapacT л ы са н ск о го  комплекса спорнын. По мненто А. Д. Шелковни- 
ковл 1962). он комагматпчеп пффузпвам позднего протерозоя;
npvini- (низиппшт его с кембрийской пшербазитовои формацией. Более 
II |'|Ли.1ьмо относить титиноносные массивы к перидотит-ппроксенит-габ- 
брово»! послесклалчато!! формацни каледонид, тем иолсе, что на прииом 
бер.му р. Шпбнта (пблиам угтья) наблюдается рвущий контакт амфиболо- 
BOIU гпборо с крагноцветншш конгломератами и песчаниками условно 
раипедевоиского иозригта, т. е. возраст лысаиского комплекса можно 
условно гчитнть девонским.

Ji' .ii.iciiHcuoMy кимплексу, вероятно, относится п Крыжннский масспв, 
описаишли .\. Д. Ш е л конииковым ( 1901). Он имеет площадь около 200 ас.и^, 
форму можиластового лакколита, приурочен к Восточно-Саянскому глу
бинному разлому и сложен габбро-норитамн, титанистыми габбро, сиени
тами и нефелинов ими сиенитами.

На западном склоне 13огточного Саяна, на границе с Мппусинскпм 
межюрным п|1пгииом и частично в пределах последнего наблюдаются
небол.... .. массивы ш-фелинопых сиенитов, сайбарптов и других щелочных
порол. оГ»ъел11ияемы\ в са»|барский комплекс. Среди трахитоидньгх 
сиенитов Саибарркого хгассива. па правобережье р. Енисея пластообразно 
залегают породы, состоящие из нефелина, эгнрина, калннатрового 
полевою i imiirsi ,  а.м.бита, сравнительно редкого щелочного амфибола 
и акиоссорных магпетитя. апатита, флюорита и сфена.

Сиениты и нефелиновые сиениты сайбарского комплекса можно 
отнести к по:4дним дифферсиииатам кислых магматических очагов.

По 10. Л. Ку:й1ецоиу (11)00). породы комплекса, возможно, являются 
интрузивными аналогами ортофиров раннего девона.

Вопрос о возрасте сайбарского ко.милекса является спорным. При
уроченность массивов ще.'ючыых пород к крупным рпзломалг позволяет 
полагат!., что они образовались в поздние стадпп; возраст их девонский.

сайбарскому комплекту условно относятся щелочные и нефелино
вые сиениты Ьотогольского массива в районе Ботогол — Уригха. Массив 
находится среди нзвесгпя ков коЕща позднего протерозоя. П нелг наблюдается 
вся серия пород от щелочпых сиенитов до уртнтов. В. М. Кляровский для 
них получил возраст 521—492 млн. лет, что указывает на их возможный 
раннепалоозойскии возраст (Костюк и Базарова, 19CG).

С Ботогольским массивом связаны месторождения графита и, воз
можно, редкометальиое орудененпе.

Поздиий палеозой — мезозой
Проявления позднепа.шозойского — мезозойского возраста принад

лежат уже к платформеннол^ магматизму. Сюда относятся зимипскип 
комплекс ультраосновно!! гцелочной фор.мащти, кимберлиты п траппы.

Лпх1ински11 комплекс объединяет небольшие массивы в бассейне 
р. .^имы и о других районах. Ij Урикско-Ийском сипклинории (1, 2) 
среди позднейротс[юзойскпх отложений за последние годы В. П. Нефедо
вым. 10. Г). Лаирепевым, Б. П. Поляничко, 3. А. Анисимовой, А. В. Колес
никовым, В. Г. Ку.»1ецовым, И. П. Егоровым, В. Г. Огородниковым и дру
гими оонаружены и изучены четыре маспгаа: Белозиминский. Среднезпмип- 
с̂ кии, Большетагнинский и Перевальный. Наиболее интересным является 
Белозиминский. Он имеет овальную форму, вытянут в северо-западном
т



направлении и приурочен к ядерноц части Белозимннскои антиклинали. 
В этом массиве наблюдается большое разнообразие пород — от ппроксе- 
нптов ц ииолит-мельтейгитов до нефелиновых сиенитов и пикритовых 
порфиритов, значительная часть массива сложена кальцитовыми и анке- 
рнтовыми карбонатитами. В Среднезиминском массиве центральная 
часть сложена карбонатитами, периферическая — ийолитами и сиенитами, 
они пересечены телами пикритовых порфиритов — альнеитов. Пере- 
вальньш массиБ существенно состоит из щслочиых габброидов.

Такие же массивы щелочных пород известны и по рекам Оке, Китою 
и Иркуту, где они также приурочены к крупным разломам вдоль перифе
рических частей Шарыжелгайского выступа архея (J, 1).

В 1955 г. Л. Л. Конев обнаружил массив ультрпосновных и щелочных 
пород, который находится па правом берегу р. Большого Жпдоя, в 80 
юго-западнее г. Иркутска. Массив вытянут в северо-западном направле
нии на 1,5 км при шприне около 1 км и залегает среди гнейсов архея. 
Он многофазный: вначале образовались рудные пироксениты, затем 
нйолиты и нефелиновые сиениты и, наьопсц, карбонатпты.

В Зиминском районе установлены также кимберлитовые трубки. 
Одна па них, впервые указанная В. Г. Кузнецовым в истоках р. Белой 
Зимы, изучена и описана Б. М. Владимировым и В. Н. Знамеровскпм 
(1961) под названием «Южной». Трубка сложена грубообломочной 
брекчией, состоящей из обломков вмещающих пород позднего протеро
зоя, слюдяных сланцев, диабазов и пикритов. Внутри трубки имеются 
столбы, образованные слюдяной кимберлитовой брекчией. В кимберлито- 
вой трубке «Южной» отмечаются хромпт, ильменит, розовый и красно-бу
рый гранат андрадитового ряда, апатит, перовскпт, пирит и цпркои; 
пироп не обнаружен.

В 1961 г. работами ИГУ па левобережье р. Оки, по г>. lliir;iuin. 
обнаружены также жилы кимберлита, залегающие сррлп г imш пых 
пссчапиков п сланцев среднего протерозоя в восточном k|m.i N рт.'ко - 
Ийского синклинорпя. В них найдены алмаз1.|; это шл.млып.а-!. что 
юго-западная окраинная часть Сибирской платформы перспективна на 
алмазы.

Возраст знминского комплекса определяется условно как позднепа- 
лсозойский пли мезозойский. Абсолютный возраст ппрохлора из карбона- 
тита Белозпминского массива 214—270 млн. лет (3 . И. Тарасевпч; ИГУ).

К зпмпнскому колшлексу условно можно отнести амазонитовые 
граниты бассейна верхнего течения рек Урика и Онота, впервые описан
ные И. Л. Кобеляцким. Массивы их отдельными исследователями объ
единяются в самсальский комплекс мезозойского возраста. С комплексом 
амазонитовых гранитов связано редкометальное оруденение.

В северо-восточной части Восточного Саяна, на окраине Сибирской 
платформы, среди докембрпйского выступа в бассейне р. Китоя, а также 
среди протерозойских образований в бассейне среднего течения р. Оки 
наблюдаются небольшие (мощностью 3 5 .«) дайковые тела, сложенные 
габбро-диабазами и диабазами (долеритами) чрезвычайно свежего облика. 
Эти породы близки сибирский! траппам и, по-видимому, являются их 
аналогалга.

Кайнозой
Рядом исследователей (И. Д. Черским, А. Л. Чекановским, 

В. А Обручевым, С. В. Обручевым, М. Л. Лурье, Н. А. Флоренсовым 
идр.) установлено, что н а и б о л е е  интенсивно вулканизм проявился в неогене
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излияниями плато-бааляьтов. В четвертичный период изливались базальты 
ДОЛПИ. -

Неогеновые плато-базальты покрывают большие площади в цев- 
тр а .1ьвом междурет.е Пн п Уды п того-восточноп части Восточного Сална 
(pciar ика. Тисса и др.), а также в Тункинской впадине. Покровы базаль
тов и.ыпвались на пенеплеппзпропаннуго поверхность дрсвнеп складчатой 
пГиастп. Теперь опп находятся пад современными речными долинами, 
слагая верхние части или склоны высот и водораздельных^ хребтов. 
Пл(»1цадь, занятая покровами базальтов, места\га достигает 35—40 к.ч^. 
Максимальная мо»цность их iOU—120 м. Базальтовые покровы характе- 
рплуются ponnoii горплоптольпой поверхностью и прекрасно выраженной 
столбчатой отдельностыи. Это серые, иногда почти черные породы порфи
ровой структуры с афппптово!! осповпой лтассоп. Текстура их массивная 
или флюида л 1.пая. Тип излияния трепишный.

Четвсртичнгае базальты занимают всю долищ' рек Жом-Балок 
и Кутурус, а также (по данным В. П. Перетолчина) впадину оз. Хара- 
Нур. Г|ааальтьг изливались вулканами Кропоткина и Перетолчина, 
вульаними нейтрального типа, расположенными по р. Хапушке, правому 
притоку р. Жом-Балок. Широкое развитие четвертичных базальтов 
установлено и долинах рек Сенцы, Тиссы и др., а также в Тункинской 
котлоииие, где отмечены кратеры молодых вулканов.

Потони базальтов 1гмеют плоскую поверхность с возвышающимися 
кое-где маленькими конусами высотой до 10—20 .и. Базальты большей 
частью пористые, редко плотные.

Склоны кратеров и конусы вулканов Кропоткина, Перетолчина 
и др. покрыты шлаком, вулканическп^га бомбаьт. Размер бомб от 5 до 
50 см,  преобладают бомбы размером 5—10 см. ‘^орма их неправильная 
или эллипсоидальная, нередко с оплавленной поверхностью. Внутренние 
части бомб образованы плотным базальтом, внешние — пористым.

Т ува

Протерозой

Наиболее древними магматическими породами Тувы, занимающей 
юго-восточную часть каледонид Алтае-Саянской складчатой области 
(см. рис. 11;зоныП—V, IX, X, XVI), являются протерозойские амфиболиты 
п амфиГюлсодержащие кристаллические сланцы Восточно-Тувинского 
срединного массива. Это измененные основные эффузивы, местами обога
щенные магнетитом, с образованием кварц-магнетитовых п амфибол- 
магнетитовых руд.

J\ наиболее мо.юдым до кембрийским образованиям надо отнести 
apBHHCKirii гранитовый ко.\шлекс в нагорье Сангилен (II), в районе 
р. Нилина и в пределах хребта Эргак — Тиргак — Тайга (IX). В составе 
интрузий преобладают гнейсовидные, порфировидные, реже пегматоидные 
граниты; в пндоконтакте встречаются гранодиориты, реже диориты 
и г;тбро (Шенкман. И»5У). Тела их мелкие пли средние, согласные со 
структурой вмещающих протерозойских толщ. Часто интрузии окаймля
ются полями мигматитов. Формирование интрузий происходило с уча
стием метасоматических процессов, определяющих как облик гранитов, 
так II соитношеиие их с вмещающимп толщами. Местами в контактовой 
зоне наблюдаются ороговикование, грейзенизация ц пиритизация, 
аоо



Докембрпискпе гранитовые интрузии сопровождаются пегматитами 
и кварц-полевопшатовыми жилами. Различаются слюдоносные пегматиты 
и пегматиты с редкометальной минерализацией (Н, Е. М артьянов, Я. Д Шенкман). i v г

Для петрохихши этих гранитов характерно повышенное содержание 
щелочей с равными количествами натрия и калия и повышенная железн- 
стость цветных минералов.

Донембрийский возраст пород определяется наличием гальки itx 
в кембрииских конгломератах бассейна рек Хусуин-Гола и Шурмака.
В. М. Моралев указывает обломки пегматопдных гранитов в раннекем
брийских пгасрбазитах западной части нагорья Сангплен в бассейне 
р. Солчера. Отмечается большое сходство тувинских гранитовых интрузий 
со слюдоносными интрузиями саянского комплекса Восточного Саяна.

Эрзинскш'! комплекс, припадлеягащт! к фо})А1ацип гранитов и лейко- 
граиитов, синхронен началу развития геоспнклпнальных прогибов 
каледонид и приурочен к структурам типа срединных массивов.

Рапннй — средиий кембрий
На ранннх стадиях формирования каледонской геосинклинали 

в Туве магматические проявления развиты препм>тцественно в интрагео- 
синклипальных трогах и зонах глубинных разломов.

Т1ШИЧИЫМ представителем таких зон является Куртушибинская 
зона (см. рис. 41, XII), в которой развиты зеленокаменные эффузивы 
спилит-диабазовой формации с ясными чертами подводных излияний, 
с подушечной отдельностью, стекловатым сложением, с миндалекамеггтп.кми 
текстурами и спплитовыми, вариолитовылт и субвариолитовыми rrpyi.rv- 
раьш. С НИШ! переслаиваются диабазовые порфирпты, 
глинистые и кремнистые сланцы.

Во внутренних частях интрагеосинклинальпьтх трогои прояп имил 
преимущественно андезитовые норфириты, реже лтмрпговыг ппрфиры. 
Спилиты отсутствуют или развиты ограниченно.

Интрагеоантиклиналь, охватывающая почти всю центральную часть 
Тувы, характеризуется песчано-сланцево-карбонатнымп кембрийскими 
толщами с незначительными по мощности и редкплш покровами андези- 
товых порфиритов и липаритовых порфиров.

Андезит-порфпрптовые породы на диаграмме А. Н. Заварицкого 
располагаются в пределах площадей диабаз — андезит — дацит, отличаясь 
от средних типов по Дэли недосьпценностью кальцием (рис. 44).

Интрузивный магматизм раннего — начала среднего кембрия 
представлен ультраосновными и основными породами. Выделяются 
следующие гипербазитовые пояса; 1) Западно-Тувинско-Куртушпбин- 
ский, 2) Каа-Хемский, 3) Южно-Тувинский, 4) Восточно-Тувинский,
5) Барлыкскпй, 6) Толайлыкско-Саглинский, Они приурочены к границам 
различных кембрийских структурно-формационных зон. Змадно-Тувин- 
ский пояс в пограничной зоне между Центрально-Тувинской интрагеоан- 
тиклиналью и отличными от нее по развитию структурами Западного 
Саяпа достигает в длину 270 км. К этой же пограничной зоне приурочены 
и эффузивы спилит-диабазовой формации. Гипербазиты образуют четко
видные цепочки тел, кулисообразно смещенные друг относительно друга. 
По мнению одних исследователей, они приурочены к структурам, оперя
ющим системы глубинных разломов (Пинус, Кузнецов, Волохов, 1955; 
Иванова, 19G3), по мнению других — к ряду самостоятельных, параллельно
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расположеяпых широтши глубинных разломов (Кен, 19ВД, Зонев- 
■лаия 1963). Рялмеры массивов: от десятков до первых сотен метров 
в длпп>- и от единиц до десятков метров в ширину. Некоторые массивы,

Ш М  О /

Рно, 44. Кембрийские э<11ф>-з||вы Тувы, По Т. П. ПваоовоА (1963 г .
J — эффуаиви спштт-дпабппоооП фо/шццип; г — •ффуз1шы форыацпп базалм^андезито1ЫХ ■ андс* 
актовых порфирт'ов; J — ксмОрпЯскис эффривы Тувы (по Г\ В, Пилусу. 1955 г.): А — аарвяциоп~ 
иос ооле кератофир-спилпт-дяабазопоП формации; о — варшщнопиое поле фориацнв (Уааальт^андв* 

Э1ггооых U аидсзптовых порфвритов

например Актовракскип и ряд массивов в урочище Хопсек, имеют 
площадь от 1 до 10 км^. Массивы подчинены раннекембрийским отложе
ниям и лишь в Восточной Туве (Южно-Тувинский пояс) крупные
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интрузии гипербазитов площадью в нисколько десятков квадратных 
кплометров размещаются среди отложений протерозоя.

орма массивов штоки, пластовые липзовидные тела, конкор-- 
дантные с вмещающими кембрпйскнмн породами. В протерозойские 
толщи они внедряются по разломам, часто в месте пересечения разломов 
различного направления.

В составе интрузии преобладают апогарцбургитовые серпентиниты, 
с которыми местами связана интепсивная асбестоносность. Встречаются 
серпенгинизированные дупиты (Ужепскии массив); в пределах Южно- 
Тувппского пояса гарцбургиты связаны переходами с оливинитами 
п дунптаьш; в краевых частях встречаются верлиты. В Шагонарском 
массиве И. М. Волохов (1956) установил трубообразные тела, сложенные 
гипербазитовыми брекчиями, которые считаются эксплозпоннымЯ 
образованиями.

С гипербазитами тесно связаны соссюритизированные габбро и габбро- 
диориты, часто слагающие приконтактовые части массивов или секу
щие тела.

В первично расслоенном Ожинско-Хутинском массиве Куртушибин- 
ского хребта наблюдается сложное чередование полос габброидного состава 
с полосами серпептинизированных перидотитов, пироксенитов и серпен
тинитов (В. Г. Богомолов и др.).

Массивные габбро Г. В. Ипнус считает палингеннымп, перемещен
ными в верхние горизонты земной коры, где они секут гипербазпты.

Разнообразные соотношения базитов и гипербазитов позволяют 
относить базиты к различныл! генетическим ттгаам.

Местами диабазы и ьшкрогаббро преобразованы в гранат-х тори юпые 
(иногда с везувианом) и гранат-ппроксеновые породы. Самтт i ингрп.^зпты 
часто превращены в серпентин-актинолитовые, тальк-иктиип штоимс, 
тальк-карбонатные породы и талькиты. Серпентинпзащги г ( т 11пт)-,кл;1'‘|''я 
образованием во вмещающих толщах метасоматпчп i;n\ м т,(к .1л .1 iuuitob 
и лиственитов.

С гипербазитами связана асбестовая шшерализация. Промышленным 
является Актовракское месторождение, представляет интерес Кускун- 
угское. В районе распространения гипербазитов в шлихах встречаются 
платиноиды.

Возраст интрузий актовракского комплекса определяется прорыва
нием ими ранне-среднекембрийских отложений и наличием их гальки 
в условно ордовикских конгломератах.

Интенсивная складчатость конца среднего — начала позднего 
кембрия сопровождалась интрузиями таннуольского колшлекса (Кузнецов, 
Пинус, 1949; Ппнус, 1961; Иванова, 1963) кварцдиорит-плагиограни- 
товой формации. О н и  распространены в Восточном Танну-Ола (см. рис. 41, 
X), в Восточной Туве (в зонах II, IX) и слагают Центрально-Тувинский 
батолит. Формирование крупных массивов сопровождается широким 
развитием ассимиляции и дпорптизации вмещающих пород, а также 
анатексиса и палингенеза, особенно в начале их становления.

Интрузии таннуольского комплекса форшфовалпсь в три фазы. 
В первую образовались габбро, габбро-диориты, диориты, кварцевые 
диориты, реже пироксепиты и перидотиты; наиболее распространены 
кварцевые диориты. Габбро и диориты являются главным образом метамор
фически преобразованными вмещающими породами. В следующую 
фазу образуются гранодпориты, двуполевошпатовые граниты и плагпогра- 
ниты. К третьей фазе относятся биотит-мусковитовые граниты,
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Ряв. 45. Таану№П>ск11й кохплево. По Т. Н. ПваповоА 
I — ш рош  таняуольского комплекса, 9 — средние типы пнтруаивных пород по Дали, 8 — варв- 

ацаошия лш п т шгтрт^ппых иород тзш 1уольского комо.|скса

ам



мелкозертастыеп порфпронпдвые граниты, плагиограпиты, часто с микро- 
иег*1 :.тптовшш ц микрографш,ескпмп структуралга. Небольшие масспаы
ИХ ч дайN11 секут породы более рапнпх фаз.
структур^^^*^^ массивов зависит от орпентнровкп дизъюнктивных

Жпльпые породы таннуольского кохгалекса относятся к образованиям 
трех гр>пп. } дайки мпкродиоритов, мпкрогабиро-порфпрптов; 2) дайки 
минрограпитов, гранпт-порф1гров. аплптов, пегматитов, кварц-поле- 
вошпптовые жилы; 3) даики диабаловых и андезитовых порфиритов, 
габиро-диаиазов, диабазов и лампрофиров. Первые две грзттпы являются 
поздпими производными магматического очага, с которым связано 
фор>п1рование крупных массивов гранитоидов. Расположение даек 
третьей группы контролируется системой дизъюнктивных нарушений; 
характерна их концентрация в пределах зон дробления. Генетическая 
связь даек с таинуольским комплексом неясна.

Петрохнмически основные иородм таннуольского колшлекса отлича
ются от средних значений по Дэли меньшим ьоличеством полевонгаатовой 
извести; породы среднего и кислого состава, наоборот, богаче полево- 
urnaToBoii известтло и бедиее щелочной нолевошпатовой частью. Вариаци
онная .1ИНИЯ таннуольского комплекса отвечает вариационному ряду 
щелочноземельной серии пород (рис. 45).

С таннуольским колшлексом связаны .месторождения железа контак- 
тово-метасоматичес1;ого типа, часто несущие и сульфидную мннерализа- 
цшо, медн, реже свинца и цинка; характерны шеелит, золото.

Возраст пнтрузи1г таннуольского колгплекса определяется те\г. чти 
они прорывают тол1Ци пижпего кембрия с археоциатами, а гал1л; i и\ м та- 
новлена в позднекембрийских конгломератах (В. А. Благоир.II .i \ 
нилевич и др.). Абсолютный возраст их по четырем аргип i г и
ПИЯМ по слюде колеблется от 488 до 507 млн. лот • ■ • . « г • i 
кембрию пли началу ордовика.

Позд1шй кембрий — еплур

/
Позднекембрийская складчатость замкнула осевые структуры 

каледонид с образованием областей ранпей стабилизации. Почти одно
временно с этим формировался новый глубокий прогиб на месте Западного 
Саяна (см. рнс. 41, XIV) и пограничных с ним частей Северо-Западной 
Т^тзы. Прогиб име.ч черты периферических или флишевых геосипклиналеи.

Замыкание флишевого прогиба происходило не одновременно. 
Длительно существующий прогиб, испытавтт"! инверсию в конце силура, 
располагался в середине западной части структуры, В краевых частях 
его, прилегающих к сформированной в конце кембрия осевой геоаптиклн- 
на.1 и, инверсия геотектонического режима относится к раннему ордовику.

В соответствии со «скользящим» во времени проявлением главной 
складчатости, замыкающей перифернческие структуры, меняется возраст 
соскладчатых интрузий в раз.чичных ее частях.

В флишоидных отложениях эффз з̂ивы распространены ограниченно. 
Они снова встречаются в поздних депрессиях, развивающихся уже 
с ордовика как на консолидированных частях периферических структур, 
так и на ранее замкнувшихся осевых структурах. Эффузивы представлены 
андезнтовымн, диабазовыми порфиритами, лннаритовымп порфирами, 
фельзитами, с преобладанием средпих и кислых пород. Местами встре
чаются пластовые тела кварцевых порфиров.
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Большое сходство ордовнкскпх н раннедевонскпх эффузпвов даег 
повод Г1 Л. Б лагоправову п др. вообще отрицать сур(ествоваппе ордовнк- 
?кпхЭф ф узпвов. Подтверждовпем нх палпппя в северо-востопнои п аств  
Тувы с л у ж п т  абсолютпьга возраст фсльзпта раиопа пос. Тора-Хема, 
п м п и й  « и  млн. лет, тогда к ак  кварцевый порфпр в раионе р . Чаваша, 
аа.гсгаюшлй средп краспоцветов с фауно 1 1  апгарел.п, miecT во зр аст  385 
млп. лет. ( 1 и, вероятно, отпосптся к пнтрузпвным образован иям , возраст 
которых моложе вмещающей ордовикской толщп.

Пнтрузпп временн развптпя п зам ы канпя перпферическшс пли  
флшпевмх геоспнклнвалей припадлеж ат к д в у ^ 1 груп пам , резко  отличны м

по положению в регио-
10—г- 1Sу—а

- fS

]/ \J

нальных структурах райо
на, по размеру тел и 
петрохпмической характе
ристике. К первой группе 
относятся проявления в 
зонах ранней стабилиза
ции, ко второй — интру
зии собственно перифери
ческой или флишевой гео
синклинали, связанные с 
временем замыкания этих 
структур (зоны поздней 
стабилизации).

Интрузии первой груп
пы включают в качеств& 
наиболее древЕшх членов 
послескладчатые образо
вания, заканчивающие 
форАтрованпе таннуоль- 
ского комплекса Тувы; 
распределение их контро
лируется разломами; та
ков Кызылдагскии массив 
района р. Деспеп. В нем 

преобладают красные гранпты и граносиениты, порфировидные, с неболь
шим колитгеством биотита и амфиболов, с редкой примесью сфена, апатита, 
циркона, ортита, монацита, иногда флюорита. Возраст гранитов по арго
новым определениям 412 млн. лет. Они прорывают кембрийские и условно 
ордовикские отложения. Сюда же должны быть отнесены дайки кислого- 
состава таннуольского колгалекса.

С колшлексом послескладчатых интрузий и дайковых образований 
связаны рудопроявления железа, меди, реже цинка, свинца, вольфрама 
и молибдена. Значительная часть коптактово-метасоматическпх месторо
ждений железа в Туве связана именно с этой группой интрузий.

К образованиям второй группы относятся соскладчатые интрузии 
тапшальского комплекса, связанные с замыканием периферической 
геосинклинали Тувы. Интрузии в краевых частях структуры (гааппгаль- 
скии ко1̂ лекс) более древние, чем тела центральных ее частей (большепо- 
рожский ко.\шлекс Западного Саяна).

Интрузии шапшальского комплекса рвут доке^мбрийские сланцы 
п частично раннекембрийские толщп (Л1онгун-Тайгпнский, Чпнгекатский 
массивы, массивы Шапшальского хребта). В северо-восточной части Тувы 
206

Рпо. <6. Шотпааьский комплекс;
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пород по Дели, Я — кварцевый диорпт, 4 — варнационпая 
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опи прорьшают позднекембрийские песчаники и конгломераты, а также 
раенеордовикские толщи (интрузии Айнинской группы и Арзакский 
массив), для интрузии большепорожского кошхлекса на территории, 
граоичащеи с центральной частью Западного Саяна^ вмещающими поро
дами служат ордовикско-нижнесилурийские толщи.

Форма интрузий — линзовидные конкордантные тела, обычно 
вытянутые параллельно структурам вмещающих пород. Размер тел 
от сотен до тысяч квадратных километров. Интрузии многофазны; к обра
зованиям первой фазы принадлежат диориты, реже габбро-диориты 
II габбро. Они целиком слагают некоторые массивы Айнинской группы 
п Арзакский массив в среднем течении р. Уюка. К следующей фазе 
относятся преобладающие гранодиориты, граниты; встречаются плагио- 
гранпты и сиенит-диориты. Чрезвычайно широко распространены породы 
Борфпровидной и гнейсовидной текстуры.

Контакты между одновременно формирующимися породами разного 
состава постепенные, с диоритами и более основными породами первой 
фазы — секущие.

Дайковая серия шапшальского колшлекса представлена лейкократо- 
выми гранитами, гранит-порфирами, аплитами; встречаются дайки 
диабазов, жилы пегматитовые и кварц-полевопшатовые.

Формировавгае интрузий сопровождается ороговикованием, фельд- i  
шпатизацией, эппдотизацпеп, местами сканированием вмещающих пород. 
Широкий орел изменений (до 6—8 км) наблюдается при пологом паденпи 
контактовых поверхностей под вмещающие толщи (западные контактi.i 
Чингекатской п Монгун-Тайгинской интрузий и др.).

При пнтенснвной фельдшпатизации резкие границы между гпр11гг)вид- 
ными гранптопдами и измененными вмещающими породами nn v и тиуют,

Петрохпмически породы шапшальского колшлекса пт и. ц 
типам пород по Дэли ряда диорит — гранодиорпт — гр.мми <.i црмя»!. 
меньппш содержанием известковой полевошпатооон м.и m i |М1. 'и'.).

Сравнение двух разновозрастн1̂ х групп соскладчатых т(Г[1>.иш ■ 
'Рувы — таннуольских и шапшальских — указывает на их принадлежность 
к различным формациям: кварцдиорпт-плагпогранптовой для первой 
и гранпт-гранодиоритовои для второй.

С шапшальским колшлексом связаны незначительные проявления 
золота, железа, меди.

Девон — конец палеозоя
Конец силура и особенно девон характеризуются интенсивной эффу

зивной деятельностью в формирующемся Тувинском межгорном прогибе 
(ХЛЧ), с развитием лав и пирокластолптов формаций андезито-базальто- 
вых и базальтовых порфирптов и липаритовых порфиров, распределя
ющихся в структурах различной мобильности. Интрузии девона отно
сятся к следующим группам:

I. Интрузии интрагеоантиклиналей: 1) субвулканические интрузии 
ижерловые заполнения кпслого состава (уюкский ко^шлекс, по А. Н. Ке
ну В И Васильеву, В. В. Груза), сопряженные с такими же эффузивами 
в ‘ пределах иптрагеоантиклинальных и менее мобильных частей пнтра- 
геосинклпнальных структур поздней стадии развития складчатого 
пояса; 2) интрузии гранитов, часто батолитового размера, сютхольского
комплекса. „ ,

II Интрузии производных базальтовой магмы, сопряженные с форми-
рованием интрагеосппклпиальпых структур Туппнского межгорпого
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прогиб»: 1) субвулкапические тела диабазового состава — трещинные 
заполнрнпя подводящих каналов; 2) сложиодпфференцпрооаняыв 
интрузии — поздние производные базальтовой магмы; это представители 
гаипро-сприитопои группы формации.

(icoud выделяются формации щелочных пород — наиболее поздних 
дпффрренцпнтов магматических очагов кислого и основного состава, 
ра.1иииароии>еся в поздние стадпи образования подвижного пояса.

Суивулканические и малые интрузии фельэптов, кварцевых порфиров, 
гранит-порфиров тесно сопряжены с эффузивами и игн1гмбритамл дацит- 
липаритового состава. Они распространены в южной п юго-западной 
окраинах Тувинского прогиба, в Восточной Туве и в ряде других мест. 
Лм1! сложены пекки (плоп^адыо 1—4 л*.и®), дайки, лакколпты (длиной 
до 25 км), пластовые тела, часть которых является корнями лавовых 
налияпвй.

К'пслые породы резко пересыщены глиноземом; калий в них преоб
ладает над натрием, но иногда встречаются и обратные соотношения.

Возраст :»ффуэипов и субвулканипеских интрузий от раннего девона 
до живста.

Стру1чтурная позиция интрузий сютхольского колгплекса опреде
ляется СВЯ31.Ю с интрагеоантпклпнальны.ми структурами на поздних 
стадиях развития подвижного пояса и зависимостью от зон разломов, 
В том числе и глубинных, подновленных в девоне. Таков Хемчикско- 
Куртуптбинский глубинный разлом, а на востоке Тувы — Восточно-Ту- 
ВИНСкие разломы.

<1>орма массивов — штоки и пологие пластообразные тела, дающие 
в современном эрозионном срезе огромные поля гранитов. Для зон 
глубинных* разломов xapaKTepuj.i илоки с крутыми контактами.

Местами наблюдается связь интрузий и липаритовых эффузивов.
В сютхольском кош1лексе преобладают микроклиновые граниты. 

Реже наблюдаются гранодиор11ты, диориты, а также щелочные граниты 
(с эгирином, рибекигом, арфведсопптом) и граносиениты, связанные 
постепеппыми переходами с микроклпновыьш гранитами. Иногда они 
относятся к породам дополнительных интрузпй и образуют в микрокли- 
иовых гранитах секу|цпе дайки и пологие тела. Гранодиориты и диориты 
слагаютприконтактовые зоны массивов или принадлежат к образованпям 
ранних фаз.

Дайковые породы сютхольского колгалекса хшогочисленны. Этс̂  
граниты, щелочные граниты, гранит-порфиры, гранпт-аплиты, аплиты, 
жилы пегматитов, кварц-полевоитатовые, кварцевые, кварц-флюорнтовые.

Вокруг интрузий наблюдаются широкие зоны фельдпшатпзацпи, 
грейзенизацни, ороговиковапия, местами скарнирования.

С сютхольским комплексом связаны рудопроявления олова, воль
фрама (шеелит, вольфрамит), молибдена, железа, меди, свинца, серебра, 
висмута, частично .чолота, а также фторсодержащие минералы.

В качестве поздних производных магматических очагов развиваются 
малые щело'шые интрузии (дайки, штоки, трубообразные, воронкообраз
ные тела), с которыми связана редкометальная минерализация. Распро
странены они преимущественно в Восточной Туве (зоны II, IX). Этя 
интрузиа мо/кно отнести к представителям самостоятельной формации 
щелочных гранитов и нефелиновых сиенитов. Они объединяются в карадыр- 
ский комплекс (Т. II. Иванова) или в сборный сангиленский комплекс. 
Характеристика его дается в очерке Е. Л. Бутаковой. Этот колшлекс 
включает и щелочные производные базальтоидной магмы.
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тттпп пп Л^лгг кокшлекс близок среднему типу
^^^^Ппяпягт nn^nvanif рэзкоц пвресыщенностыо глиноземом.

nPUMv» vpnnn ^̂ ’̂’̂ ^^ьского комплекса определяется прорыванием 
пмп «пемььх», условно раннедевонских отложении. По Г. М. Владимнр- 
CKOMJS галька пород интрузий находится в отложениях эифельского 
возраста, перекрывающихся фаунистическн охарактеризованной живетской 
свитой (междуречье Алаша п Эдыгая), т. е. граниты являются доэйфель- 
скиьш или внутриэифельскими.

Абсолютный возраст гранитов по аргоновым определениям (валовые 
прооы) лежит в пределах 268 316 млн. лет (И определений), что соот
ветствует более молодому возрасту (карбон -  пермь). Причины расхо
ждения геологических и радиологических данных не установлены.

Большой разброс значений дают определения абсолютного возраста 
пород щелочных интрузий (нефелиновых сиенитов, кварц-полевошпатовых 
пород) востока Тувы — от 4U0 до 165 млн. лет. Возможно, что щелочные 
интрузии формировались в течение длительного времени — от палеозоя 
до мезозоя включительно.

К поздним стадиям относятся субвулкаЕШчесние образования и малые 
пнтрузпп производных базальтовой магмы, связанные с девонскими 
основньши лавами Тувинского межгорпого прогиба. А. П. Кривенко 
н А. И. Павлов (1963, 1965) объедпршют их вместе с кислыми породалш 
в баянкольский эффузивно-интрузивный комплекс; А. Н, Кен и др. 
выделяют в самостоятельный чаданский комплекс. Т. Н. Р1ванова все 
основные иптрузии объединяет в торгалыкский колшлекс.

Среди девонских зффузивов преобладают диабазы, диабазовые 
порфириты и их туфы; местами большую роль играют андезиты, андезптовые 
порфирпты и их туфы. Очень редко встречаются спилиты. ^'пн-млется 
приуроченность зффузивов к краевой части Тувинской nu.i-
дины. Б центральной части они замещаются красноцветрп.пш 'мешк^мп 
и алевролитами. В низах и верхах девонского разреза imms iim.ik а
кислые эффузивы.

Субвулканические образования представлены диабазами, диабазовыми 
порфпритами, габбро-диабазами, габбро-диоритами, диоритааш. Это спллы, 
штоки, дайки и подводящие каналы излияний. Онп располагаются в зонах 
разломов среди девонских зффузивов и более древних образований.

Наиболее интенсивный вулканизм относится к pannesiy девону 
и в живетское время затухает.

В конце девона появляются интрузии перидотит-пироксенпт-габбро- 
вой, габбро-диорит-дпабазовой п щелочной граносиенит-сиенптовой 
формаций (габбро-сиенитовая rpjTina формаций). К первой из них 
принадлежит массив горы Булки, на границе структур Западного Саяна 
и Тувы, в пределах зоны, полностью стабилизировавшейся к девону
(см. раздел «Западный Саян»).

Одновременно, по в другой структурной обстановке, образуются 
пнтрузпп торгалыкского колшлекса. Это тела габбро-диабазового, 
габбрового, габбро-перидотптового, сиенпт-дпорптового состава, с кото
рыми в Туве связаны более поздние интрузии граносиештов спенптов, 
щелочных гранитов (интрузии улатаиского колшлекса, по 1 . Н. Ивановой). 
Для этих интрузий характерна приуроченность к разломам, окаимля- 
ющим If частично пересекающим мобильн>чо в девоне структуру Тувин
ского межгорного прогиба. Связь с более древними разломами, активизи
рованными в девонское время (например, зона на границе тз'винских 
и западносаянских структур), проявляется слабее.
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Массивы имеют форму даек. с«ллов я штоков площадью до 100 км*
■ мокъшс. «V

Характерной чертой торгалыкского комплекса является дифференци- 
роваяность на две группы пород с отсутствием промежуточных разностей. 
Это группа гаобро-перилотитов. габброндов (габбро-диабазов, габбро) 
ж группи гранитов, граносиенитов.

В основной группе наблюдаются отклонения в сторону обогащенных 
щелочами пород. Л. П. Кривенко. Л. П. Павлов отмечают интенсивное 
развитие альбитизации, окварцевания и кальциевого метасоматоза.

С торгалыкским комплексом связаны небольпше месторождения 
магнетита, иногда с апатитом; с интрузиями гранитов я  граносиенитов 
связывают мышьяковые медно-никель-кобальтовые месторождения; 
с грпноспенитовым улатайским комплексом — проявления сложной 
сждерит-флюорит-баритовой минерализации.

Не исключена возможность связи этих месторождений с зонаим 
мевозойской активизации. Абсолютный возраст гранитов, граносиенитов 
в районах рудопроявлений колеблется в пределах 112—122 млн. лет 
(аргоновые определения; Т. Н. Иванова, Н. И. Полевая и др., 1961).

Возраст интрузии торгалыкского комплекса определяется прорыва- 
вием ими отложении верхнего девона (Каргннский, Северо-Торгалыкский 
районы). По данным А. П. Кривенко и А. Н. Павлова, галька пород, 
похожих на породы торгалыкского комплекса, присутствует в раннекар
боновых отложениях (р. Ишти-Хем).

Абсолютный возраст (аргоновые определения) сненито-диоритов 
торгалыкского комплекса (р. СеверЕ0>1Й Торгалык) равен 339—353 млн. лет 
<Т. Н. Иванова. Н. И. Полевая).

К крайним членам дифференциациоиного ряда базальтовой магмы, 
а быть может, и к производным ультраосновной магмы можно отнести 
жйолнт-уртитовую группу пород, ассоциирующуюся в пространстве 
с ультраосновными породами (пироксенитамя). Массивы зтнх пород 
отмочпются в Восточной Туве — в бассейне р. Балыктыг-Хем и оз. 
Даху-Нур (массивы Дахунурский, Чикский). Большинство исследова
телей включает ити интрузии вместе со всеми щелочными образованиями 
Восгочнон Тувы в вдпный сангиленскин комплекс. Т. Н. Иванова 
выделяет их в самостоятельный чикский комплекс.

Ийолит-уртитовые интрузия имеют эллипсоидальную форму и размер 
до 1 —2 км' .̂ Онп приурочены к разломам в центральных частях антикли
нальных структур, сложенных допалеозойскимп карбонатными отложе
ниями. В составе массивов присутствуют уртиты, ннолит-уртиты, ийолиты, 
а также мельтенгиты — кальцит- и шорломитсодержащие щелочные 
породы, метасомптически образующиеся по ийолит-уртитовым породам. 
В Дахунурской интрузии значительную роль играют пироксениты—более 
ранние, чем ийолит-уртпты, образования.

Петрохимпчески нйолпт-уртнтовая группа пород близка к нефелин- 
пироксеновым породам Гулинской, Ковдорской и других интрузий 
(избыток глинозема по отношению к щелочам, существенная роль кaльцня)t 
но в тувинских массивах преобладают лейкократовые породы, что не 
свойственно типичным представителям ультраосновной щелочной гоуппы 
(Кононова, 1957. 1961).

Все щелочные интрузии Тувы характеризуются сходным структурньш 
положением и временем форьшрования в поздние стадии развития 
складчатого пояса. Размещение щелочных интрузий Восточной Тувы 
контролируется зонами разломов, образующих дугу, выпуклостью 
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° ®тих разломов ОТНОСЯТСЯ к началу
развития раннвпалеоаойской геосинклинали Тувы. Разломы разделял* 
структуры различной мобильности. С внешней стороны дуги располага
лась позитивная область -  Область байкалид. переработанных кале-
донидами.

В зонах этих п(^раничных разломов вместе со щелочными интрузиями 
располагаются и б^ ее  ранние интрузии кембрийских гидербааитов 
(Восточно- и Южно-Тувинские пояса).

Кайнозой
Кайнозойскими являются дайнн базальтов, секущие угленосные 

юрские отложения в районе р. Чадана, а такж^олодые 6a8aльты^Bocтoч-

B районе р. Бнй-Хема выделяется площадь до 1500 км* распро
странения щитовых вулканов, составляющая часть обширной Монголо- 
Саянской вулканической области. Лавовые потоки вулканов центрального 
типа, слившиеся в покровы, образуют поля с кратеровиднымн понижени
ями. а также шлаковыми и лавовыми конусами.

Возраст базальтов и пирокластических образований, по одним 
данным, неогеновый, по другим — четвертичный (Лурье и Обручев, 
i948; I росвальд, 1965). Наиболее молодые образования (голоцен) наблю
даются в сохранившихся конусах.

В районе р. Каа~Хема и в других местах встречены долинные базальты, 
образующие потоки двух зфовней, радиально расходящиеся от Восточно- 
Тувинского лавового поля. Потоки соответствуют нижней н верхней вулка
ногенным толщам лавового поля. Четвертичные базальты Тувы харак
теризуются сравнительно высоким содержанием щелочей п относптельно 
небольшим — кальция. Они относятся к трахибазальтовои формации.

Средне-позднепалеозойская щелочная формация 
Восточной Тувы и Восточного Саяна

Средне-позднепалеозойская щелочная интрузивная формация про
является в Восточной Туве и Восточном Саяне неравномерно (позднее 
гранитоидных формаций таннуольского и сютхольского комплексов).

В Восточной Туве щелочные интрузии известны в трех районах: 
1) нагорье Сангилен, 2) район верховьев рек Бий-Хем и Кызыл-Хем 
н 3) район верховьев рек Ак-Суг, Кижи-Хем и Катун (южный склон 
Восточного Саяна) (см. рис. 41; зоны II, IX).

Группа щелочных интрузий располагается у  западного окончания 
Восточного Саяна (Лучицкпп, 1959). Многочисленные массивы щелочных 
в субщелочных пород встречаются на северном склоне Восточного Саяна, 
от бассейна р. Агула до бассейна р. Оки.

Здесь характеризуются щелочные интрузии Восточной Тувы и запад
ного окончания Восточного Саяна; щелочные породы северного склона 
Восточного Саяна описаЕпл в другом разделе.

Возраст щелочных интрузий с достаточной точностью не установлен, 
так как щелочные породы интрудируют «немые» толщи протерозойского 
н ранпепалеовойского воараста, а соотношения жх с отложениями девона
неясны. __

Опоеделення абсолютного возраста восючнотувинских щелочных 
im rpyarf указывают на присутствие среди них двух возрастных групп:
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1) г возрастом 370—400 м.тп. лет, т. е. девонских; 2) с возрастом 268— 
2iKl мл«. лет, т. е. пермские до гранпцм с триасом (данные Ь. Л. Нута- 
KOBoii. V. М. fliminoii и Г. В. Махина, о также С. И. Зыкова. 11. И. Ступ- 
ннкг.нпи. Л. С. Павлрнки, 1961). Р. М. Яптпна сообщает ц о более высокид 
ани'геипях — до Г)")0 млн. лет.

Рнгпрострпиение щелочных пород приурочено к ранпям каледо- 
вгнднм, нгпытапптм инверсию » KexfGpnii и в среднем палеозое представ- 
лли>|[1им roufiii ужо »сонголндированпые структуры. Напболее пнтонснппо 
про)!1И1лси 1це.|очи<»Г| магматиам п аападпон части Монг«^ло-Тувииского 
средпнп1)Г(» мнггпва (Слигилоп).

Усгниавливпетг.я тесная связь щелочного магматпзма с разрывной 
теки>В1!коп. с глубпннш|и разломами но границе каледонпд с бапкали- 
длмп и III ранних и ноздних каледоинд (Восточная Тува), плп ограничи
вающих гродпе-оо.инепалеозопскпе впадпны (западное окончание Ьосточ- 
HOIO Спя на). Наиболее крупные п сложно построенные щелочные массивы 
приурочены к пересечевпям разломов. Полгииинство щелочных массивов 
Востопнон Тувы является трещинными интрузиями. В пределах Тувин
ского срединного массива, пн Сангплене, известны также штокообразные, 
трубообрязпые, норопкообраяные тела (интрузии центрального Т 1щ а ).  
Контакты щелочных массивов большей частью имеют крутое падение. 
В щелочных и особенно в нефелиновых сиенитах обычно превосходно 
выражены текстуры течения, а иногда и первичная расслоенность (масспв 
Дугду и др.).

Ьолыипнство щелочных массивов относится к диско рдантным интру- 
аням с конфсфмпой и дисгармоничной вн>'трепнен структурой.

Размеры массивов сильно варьируют — от нескольких сот квадрат
ных метров до нескольких десятков квадратных километров (Д угду, 
Катун. Коргере-Даба п др.). В редких случаях встречаются более крупные 
щелочные интруз1т  (например Кндыросская площадью около i50 км^).

Щелочная формация Восточной Тувы создавалась в несколько фаз. 
В первуи» фазу образовались нефелиновые сиениты, во вторую — щелоч
ные и субщелочпые сиеииты, в третью фазу — щелочные и субщелочные 
граниты и граносиениты. Каждая фаза сопровождается дайками п жилами 
пород близкого состава: различных нефелиновых сиенитов и сиенит-пор- 
фнров (первая фаза), щелочных и субщелочных сиенитов и сиенит-порфи- 
ров. щелочных гранитов, ще.ючных лампрофиров и пегматитов.

iia  Сангилепе с нефелиновыми сиенитами ассоциируют бесполево- 
пшатовые щелочные породы: ийолиты, мельтейгиты, урт1ггы. которые, 
вероятно, представляют собой самостоятельную интрузивную фазу.

В составе щелочной формации наиболее распространены щелочные 
ж суб1це.’ючные сиениты. И^елиновые сиениты широко развиты лишь 
иа СаHI'плене.

В минеральном составе щелочных и субщелочных сиенитов и гранитов 
преоб.чадает на.тинатровый по.1евой шпат, обычно пертитовый мпкроклин. 
Цветные минералы щелочных сиенитов представлены гастннгситом, 
леиидомеланом, агприн-дпопсидом пли эгнрином; изредка встречается 
фаялит. Цветные минералы субщелочных сиенитов — субщелочная рого
вая обманка, биотит, диопсид. Характерным для щелочных гранитов 
является рибекит.

Л!инеральный состав нефелиновых сиенитов в говитов более разно- 
гагтппгл минералы этих пород: нефелин, микроклин-пертит,
Iilp вгирин-гедеябергпт, эгирин, лепидомелан. Типич
ные цветные минералы бесполевошпатовых щелочных пород, по В. А. Ко- 
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• r r .~ r r „ z '”“ ' " ” "ь“ ;г,= г= ^ ^зуются сода.шт. шорломпт. канкринпт, альбит, рпбекат Встречаются
релкометальпыс минералы, котооыо кп«..опхг.»1 остречаготин
^атптах и альбнт11та/(Кудрин 19hS  “ Щелочных пег-T.tiTnvr'iiia-r ИТ1» в lyoZ). обычно залегзющих в самих щелочных 11итр>311ях И.1И в пх экэоконтантах.

*гнтрузп>тм нефелиновых н щелочных сиенитов калие- 
®“ " г «взывает калтипатпиацию. бпотитизацию
и аль II ц мещающпх пород. Особенно часты яти изменения в основ
ных породах таннуольгкого кo^raл6кca.

Чрезвычайно интересны ассоциирующие с интрузиями бесполево- 
шпатовых щелочтах пород контактово-метасоматические силикатно-карбо
натные породы (исфслип-кальпит-пироксеновые) — щелочные кальци- 
фпры. по Р. М. Яшиной {!0Г)7. 1903).

13 щелочной форма ИИ преобладают недосыщенные до слабо насыщен
ных кремне к не л ОТОЙ щелочные с колеблющимися соотнотопиялш натрия 
и калия, большей частью лейкократовые породы. На Сангнлене преиму
щественно развиты породы от лейкократовых до меланократовых, резко 
недосыщенные кремнекислотой и сильно обогащенные щелочами, главным 
образом натрием.

Типоморфнымн для щелочной формации элемента ми-примесяш! 
являются барий, цирконий, ниобий, гафний и др. (Павленко, 1963). 
Накопление некоторых редких элементов в постмагматических обраюва- 
ниял ще.ючной формации, преимутцественно в пегматитах и альбитптах, 
обусловливает основное практическое значение щелочной формации Вос
точной Тувы и Восточного Саяна.

Локальные проявления щелочного магматизма вавершают длительное 
и сложное развитие магматизма каледонской складчато!! области. Нопо- 
средствепнымн предшественниками щелочных пирид являются широко par- 
пространенные граниты — ленкократовые и а.1яскптовыс сютхольского 
комплекса и его аналогов, составляющие гранитовую формацию поздней 
стадии развития складчатой области. Щелочная формация несомненно 
связана с предшествующей гранитовой близостью возраста, общностью 
структурно-фациальных условий образования и геохимических черт. 
Однако приуроченность щелочных пород к наиболее стабильным струк
турам геосинклинальной области и к наиболее позднему периоду их раз
вития, а также петрографическое и химическое своеобразие этих пород 
дают основание для выделения их в самостоятельную генетическую ассо
циацию.

Образование щелочной формации сопряжено с активизацией глубин
ных разломов, по которым поднималась остаточная после длительного 
развития грашггоидных магматических очагов, обогащенная щелочами
магма. ^

На примере щелочной формации Восточной Тувы и Восточного Саяна 
с  очевидностью устанавливается, что чем длительнее был период относитель
ного тектонического покоя после завершения складчатоста и чем значя- 
тельяее была консолидация складчатых структур, твм_более щелочной 
х а р а к т е р  приобретала остаточная магма. Именно таяоп вывод следует 
из сопоставления резко недосьпценных кремнекислотой и обогащетых 
щелочами пород срединного массива (Сангилен) со значительно более 
к^емнекислш?и и Senee щелочи»™ членами
н ^ и  в менее стабильных структурно-фациальных зонах региона.
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Магматизм Западного Саява принадлежит к двум структурным эта
жам: допялеозойскому и каледонскоп склал*^атости.

В геологическом строении Западного Саяна выделяются следующие 
структурно-формпциоппые зоны (см. рис. 41): Северо^аянскап (XIЦ) 
в  Курту4тгиПи1тская (XII). относящиеся к зонам ранней (средне-поздне- 
кембрнпской) СТЯОН.1И.1НЦИП; Западно-Саянская (XVI) зона поздней 
(рнпнс- и поадвесилурийской) стабилизации каледоиид п ДжебашскнЙ 
выступ лопалеолойского складчатого фундамента (III). Зовы ограничены 
длительв» развивавшимися глубинными разломами.

ПротеровоЛ
Древнейшие проявления магматизма в Западном Саяне относятся 

к протерозою. В составе джебашской сланцевой серии встречаются кварц- 
альбит-актинолитовые, альбит-ппидот-актинолптовые и другие сланцы, 
воаниншие в рез)'льтате метаморфизма эффузивов и туфов основного 
и среднего состава. Сведения об этих породах весьма скудны.

Равняй — начало среднего кембржя
Ранние стадии развития Западно-Саянской геосинклиналн характе- 

риауются 1гнтенсивпой вулканической деятельностью.
В раннем кембрии в Сеперо-Саянскон и Куртушибинской структурн(ь 

формационных зонах накапливаются толщи, сложенные спнлитами, диа
базами, кварцевыми кератофирами, кератофирами, туфами и туфобрек- 
чиями разного состава, относящимися к кератофир-спилнт-диабазовой 
формации. В Северо-Саянскоц зоне они образуют полосу шириной от 8— 
10 до 35 К.И и длиной до 450 км. Общая мощность их здесь достигает 
6500 л.

Частая перемежаемость эффузивов различного состава и быстрая 
смена пород по простиранию свидетельствуют, по-видимому, об изверже
ниях центрального типа. Количественные соотношения пирокластических 
образований с лавами варьируют в широких пределах. Обычно туфы 
и лавобрекчии кварцевых кератофиров и кератофиров приурочены к осно
ванию лавовых потоков. Широкое развитие шаровых спилитов, при
сутствие в разрезе линз известняков, кремнистых сланцев и яшм со спи- 
пулами губок указывают на подводный характер извержений.

Вверх по разрезу количество эффузивов и пирокластических образо
ваний быстро убывает, спилиты и кератофиры сменяются диабазовыми 
н андезитовылш порфиритами, а среднекембрийские толщи сложены уже- 
почти исключительно осадочными породами.

Вторичные изменения ранпе- и среднекембрнйскнх образованна 
тнпичны для зелено каменной фации метаморфизма.

Химизм пород кератофир-спилит-днабазовой формации характерИ' 
ауется пониженной щело'шостью по сравнению со стандартными сериями, 
а также высоким отношением натрия и калия (рис. 47).

Миинскии KOMn.'ieKc (см. табл. 11) является представителем габбро- 
плагпогранптовой формации. Массивы его приурочены к Северо-Саянской 
структурио-формацнонной зоне, вытянуты вдоль нее в северо-восточном 
напраилении полосой более 200 км в длину по границе с Северо-Саянским 
глубинным разломом. Формирование комплекса по времени следует за. 
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образованием раннеквибривских и эффузивных пород Длина массивов колеблется от первых километоов ^  пороД. длина массивов
ттпЯ_1П ifM ® ои—ЬО км  при ширине от сотеи

«ваы к ядрам раннекембоийгки’ и ряд других массивов приуро-
рийских антиклиналей. Несмотря на ориентировку

Рио. <7. Ч йгмтпесш е ос^юды Западиюго Саяаа:
— санлит'кррвтофировый комплекс ранпего кембрия, g — 

маипский габбро-вдагаогратгговыЯ комплекс, 3 — лысогорскя! 
порвдотяттаООроаый комплекс, 4 — бопьшспорожсккй комолско 
граимтойдов, 5 — булквнскнй комплекс габбро-ааоргоэатов. 

в — джойскжй комплекс граяятоядов

масснвов в направлешга структур вмещающих яород, они в большинстве 
случаев являются дискордантными и имеют секущие контакты с породаш! 
рамы Внутренняя тектоника массивов полуавтоаомная. Воздействие 
интрузии н а вмещающие породы выражается в возннкиовенил узких зон 
эпидотизации, хлоритизации и окварцевания, не превышающих первых
■сотен метров.
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Возраст ивтруаий определяется прорыванпем ими образований ран- 
него кембрия п наличием гальки плагиогранптов в конгломератах сред
него кемГфпя. - ^

Полынннство массивов манпского комплекса многофазны. Согласно- 
D. П. Смшиляову (1Ш;3), Ешюейскпн (Маннскпи) п иерхне-Сеискин 
MucniBij сформировались в пять фаз. В первую фазу пптрудпровалн 
габпр(» и габГфГ)-по|)пти; во вторую — плагпогранпты п гранодпориты, 
слагающие болынуи) часть масспвов; породы третьей, четвертой п пятой 
фаи представлены биотитовыми плагпогранитахш, гранофнрамп, пегма
титами и дпйкопымп мпкрогранптамп.

Характервой особенностью комплекса является наличие гибридных 
пород, во;ш11ктих в результате переработки габбропдов первой фазы 
под воздействием плагиограпитов второй фазы. В разпой степени асспмл- 
лиропляпые ксенолиты пород первой фазы относятся к своеобразным 
диоритоподобпш! породам с реликтами структур и минералов исходных 
осиоипмх порол.

Химизм маинского комплекса характеризуется малым количеством 
щелоч1'й, с резким преобладапием натрия п высоким содержанием сво
бодной кремиекислоты в граиитоидах. Ограниченно развиты плагпогра- 
ниты с повыпюппой щелочностью, выделяющиеся в самостоятельнук> 
ветвь дифференгшации. Элементы-примеси — марганец, никель, кобальт» 
титан, ванадий, лгедь, цирконий, галлии, барии и скандии.

С маипским комплексом связана медная п реичв полиметаллическая 
минерализация, а также железорудные месторождения гидротермально- 
метасоматпческого типа (Богацкий, 1959).

Льтовракский колт.чекс относится к дуппт-гарцбургитовой формации 
ранних стадий развития подвижных поясов. Масспвы его образуют Запад
но-Саянский пгаериазптовый пояс, состоящий из трех ветвей. Две иа 
них — Куртугаибииская и Северо-Саянская — обрамляют структуру 
Западного Саяна и приурочены к глубинным разломам, отделяющим 
Западный Сояп от смежных 1ср>т1ных структур Тувы, Кузнецкого Алатау 
и Восточного Саяна. Третья ветвь отделяется от Северо-Саянской и про
слеживается вдоль Борусского грабена с северо-востока на юго-запад.

Наиболее крупные массивы (до 40—45 км в длину при ширине 
около 5 км) сосредоточены в Курту1иибппской и Борусской ветвях пояса. 
Массивы Северо-Салпской ветви Ш1еют меньгаие размеры, не превышая 
в длину 10—J5 км. С северо-востока па юго-запад наблюдается уменьше
ние количества массивов и их размеров.

Лнтрузии актовракского колшлекса приурочены к раннекембрийским 
образованиям и лишь изредка встречаются среди сланцев протерозоя. 
Они об11азуют цепочки или серии кулпсообразпо расположенных тел, 
причем uiupnna полосы с выходами гипербазптов не превышает 20 км.  
Несмотря на совпадение ориентировки интрузий с направлением склад
чатых структур региона, массивы дпскордаптны. Контактовое воздействие 
их на вмепАающие породы незначительно. Часто контакты массивов 
являются тектоиическш1п.

Возрастное положение коьшлекса определяется прорыванпем его 
массивами раипекембри11скпх образований. Галька пшербазитов встре-

среднего кембрия. По данным Н. П. Хераскова 
(jyw ) и J1 Л .  Зоненшайна (1963), породы комплекса прорывают и условно 
среднекембрииские отложения.

раосновные интрузии Западного Саяна интенсивно серпентп- 
рованы. Неизмененные породы встречаются лишь в центральных.
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частях крупных массивов. Это дуниты, ппроксениты, перидотиты В ряде 
„„COUBOB установдево полосатое рпспроде^нпе порвд „'^воро™кообразХ 
внутренняя стр>кт>ра массивов (Добрецов, 1962; Бобров, 19G4). С уль- 
^раосновными интрузиями пространственно связаны о^чно более п^д- 
нпе тс. J Р , J ро-дпоритоп н габбро-амфиболитов. По мнению 

У ( . н др., 1J58), часть габброидпых пород возникла 
в результате палингенеза при внедрении ультраосповного расплава.

В химическом составе ультраосновных пород отношение молекуляр
ных количеств магния к железу обычно выше 7. Типично почти полное 
отсутствие тптана, щелочей и кальция. Из элементов-примесей наибо
лее характерен никель (до 0,1 — 1?п); обьпиы марганец, кобальт, ва
надий, хром, медь, цинк, реже скандий, цирконий, свинец, галлий 
п барий.

С массивами ультраосновных пород в Западном Саяне связаны прояв
ления асбеста, талька, хромита, нике.пя и платиноидов.

Л ысогорский комплекс является представителем перидотит-пироксе- 
нпт-габбровой формации. Четыре массива его находятся в западной части 
Северо-Саяиской зоны, у глубинных разломов па сочленении кембрий
ских структур различной мобильпостп. Интрузии частью резко несоглас
ные, частью согласные. Размеры массивов не превышают первых десятков 
квадратных километров. <|)орма их лополитообразпая, ворон ко кониче
ская или линзообразная. Контактовый .метаморфизм проявлен незначи
тельно; ширина контактового ореола не превышает сотпи метров.

Возраст лысогорского комплекса определяется тем, что его массивы 
прорывают ранне-среднекембрийские образования, а сами рвутся мел
кими телами плагиогранитов.

По мнению исследователей, это доскладчатые интрузпп. Т. II. Пва- 
Бова считает их послескладчатыми образованиями зон panfieii стабилп- 
зации каледоннд; прорывающие их плагиограниты отнесены ею к интру
зиям большепоро/кского колшлекса.

В составе лысогорского колшлекса известны дунпты, гарцбурпггы, 
лерцолпты, верлиты, шрисгеймиты, вебстериты, диаллагнты, алливалиты, 
эвкриты, нориты, габбро-нориты, роговообманковые габбро, анортозиты, 
горнблендиты, бнотитсодержащие габоро, диориты и кварцевые дпориты. 
Породы образуют ритлшчески перемежающиеся слои со сменой ультра
основных пород основными и средними от подошвы к кровле массивов 
(снизу вверх). Внутренняя структура массивов чашеобразная, полосча
тость всегда наклонена к центру интрузий под меньшими углами, чем 
наклон контактовых поверхностей массивов. Согласно И. М. Волохову 
и В. М. Иванову (1963), разнообразие состава пород и внутренняя струк
тура массивов обусловлены дифференциацией расплава в магматической 
камере Характерными особенностями лысогорского комплекса являются 
малая железпстость цветных минералов и высокая основность плагио-

‘'^"Тимический состав пород (см. рис. 47) характеризуется почти исклю- 
тательио натровым составом щелочей. Ультраосновные породы от близ
ких к ним птербазптов актовракского кохшлекса отличаются более 
низким отношением магния к железу, н е  прев1..шающим 5  5 .  Основн1«  
породы (например в Аталыкском массиве) часто весьма богаты полево
шпатовой из^стью, что выражается в появлении на диаграмме по 
А Н Завапинкому ветви с высокими зпаченпями с.

V e  .eH?M примеси в породах лысогорского коьшлекса почти те же, 
что и в актовракском, -  марганец, никель, кобальт, ванадии, хром,
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моль. cBiraea. цггнк, цирконии, скпнднй; присутствует титан, не харак- 
териын для »KToBpn»uwioro ко.чгалекса; отмечается поиытенное по срав
нению с кларкооым содерж.пнпс кобальта и обогатенность пород при
донной части массивов сульфидньш никелем.

Колец среднего кембрня — силур

С конца среднего ьембрпя по силур включительно в средние стадпвг 
развития гклад^штои области о осевой части Западного Саяна происходит 
ннтснсиппое прогибапие и накопление моп^пых флишопдных толщ. Лишь 
в северной части зоны в иеоолыиом количестве появляются диабазы п дна- 
6 a 3 f»Bi»io порфириты. С инверсией Западпо-Саянской зоны поздне!! ста- 
билплации каледонпд свяаыпается форл!Провапле гранит-гранодиоритооых 
иптрузий болыиепорожского (оппнского) комплекса. Л1асспвы его при
урочены к осевой части Западпо-Саянской и Северо-Саянской зон, it оола- 
сти развития раннекембрийских и протерозойских образований,

Размеры массивов достигают нескольких десятков квадратных кило
метров. Крупнейшим яиляется Онипскпй массив, который при попереч
нике 10—20 км вытягивается в игиротном направлении на 80 км. Кон
такты массивов резкие, как согласные, так и секущие. В ряде слх'чаев 
наблюдается послойная инъекция во вмещающие породы, сопровождаю
щаяся образованием контаминированных диоритов. Контактовый мета- 
морфиам вмеа а̂ющп.х пород выражается в образовании вокруг интрузнй 
зон бнотит-кордиерггтовых. кварц-эпидот-актпполптовых и дрз'гнх рого
виков; мощность зон достигает первых километров.

Нижняя возрастная граница комплекса определяется прорыванием 
интрузиями толщ раннего силура. Верхняя граница условна. Интрузии 
болыиепорожского комплекса прорываются гранитами ранне-средне- 
девонского джойского комплекса. Абсолютный возраст, определепный 
аргоповьпк! мстодо-м по биотиту, для Оппнского массива равен 413 млн. лет 
(И. II. Полевая), что соответствует силуру.

В составе большепорожского коАгплекса развиты габбро-диориты, 
диориты, кварцевые диориты, гранодиориты, двуполевошлатовые гра
ниты. плагиограниты и граппты, причем наиболее распространены грано- 
дпориты, кварцевые диориты. Характерно зональное строенпе массивов 
со сменой основных пород кислыми от периферии к центру и наличие 
первичных плоскостных и линейных структур. Для ряда масспвов уста
новлено двухфазное или трехфазное образование (Спзипский, Больше- 
порожский и др.). Поздние фазы представлены более кислыми породами.

В отличие от близких по составу пород маппского комплекса породы 
большепорожского колшлекса богаче аткроклином.

Химический состав пород (см. рис. 47) типичен для нормального 
щелочноземельного ряда. От сходных пород по Дэли гранодиориты п 
граниты большепорожского колшлекса отличаются меньшнхг содержа
нием щелочей, большш! количеством полевошпатовой извести н больпмглп! 
значепи^1ми параметра п. Из элементов-примесей присутствуют хгарганец, 
никель, кобальт, титан, цирконий, медь, галлии, барпй и др.; реже встре
чаются свинец, скандий, хром и цинк. Связь с ыасспвавли большепорож
ского комплекса эндогенной минерализации изучена недостаточно.

218



r f  птицргкпй^п” *̂ РАЗВИТИЯ В Западном Свяве относится возобновле-
^^^ '̂^ilvjiraHorenHnu начавшейся с пакоплевия кызылбулак-
CKQU серии раннего -  среднего девона. Эти породы с^ р а-
аплпсь (Г д и мульдах, приуроченных к зонам долго-
/кпву - уг У ' разломов.^ Наиболее полный разрез серии предста- 

 ̂ и ’ и Чулкасинской грабеп-синклиналях
(XV п др.) Д ь Куртушибинского глубинного разлома. Отдельные текто
нические клинья девонских вулканогенных пород встречаются вдоль 
разлома, отделяющего Джебашский выступ от Западно-Саянской струк
турно-формационной зоны.

Возраст эффузивно-осадочных толщ юго-западиои части Западного 
Саяиа раннедевонский. Они залегают на отложепиях позднего силура 
п перекрываются осадками среднего девопа. В остальной части региона 
вулканическая деятельность охватывает ранний девон и начало среднего 
девопа.

Мощность вулканогенно-осадочных образовании в Западном Саяве 
достигает 2000 м. В районе Усинской котловины в составе кызылбулак- 
ской серии в нижней ее части преобладают основные и средние эффузивы 
(лабрадоровые и пироксевовые андезптовые порфириты и их туфы), 
в верхней — кислые (кварцевые порфиры, кварцевые альбитофиры, 
фел1.:м1ты, туфы). Состав и характер перемежаемости эффузивов и пиро- 
кластических пород резко варьируют, но в общем в разрезах вулкапп- 
гевпых толщ преобладают кислые эффузивы и их туфы. Извержения бы.ш 
как трещинного, так и центрального типа и происходили в аэральной или 
субаэральной обстановке. В разных частях региона количестприт.н* соот
ношения между вулкаиогенными и красноцветными кластпмг. I ИМИ поро
дами меняются, но обычно преобладают первые.

Вторичные изменения эффузивов и туфов имеют иниь .iiiii>m'*i.im<h)- 
фпческнп характер.

Джойскин кохшлекс широко развит в Западном: Саяне. Большинство 
массивов приурочено к Западно-Саянской структурно-формационноп зоне, 
где они образуют цепочки крупных тел, вытянутые вдоль главных склад
чатых н разрывных структур. Реже гранитоидные интрузии встречаются 
D Северо-Саянскои н Куртушпбинской зонах, а также в пределах Дже- 
башского докембрийского выступа.

Интрузии тинп'шо иослескладчатые, резко несогласные со структу
рами вмещающих толщ. Размеры их от весьма небольших до крупных 
площадью в несколько сот квадратных километров. Форма интрузий — 
штоки н дайки, межформационные цлутоны и лакколитоооразиые тела. 
Контакты, как правило, резкие. Лишь в редких случаях наблюдается 
послойная инъекция во вмещающие отложения с образованием контамп- 
ниропапных пород диоритового состава. Контактовый метаморфизм вме
щающих пород вы р аж ается  в оОразоваппи зон ороговпковаппя, мощ
ность которы х в о к р у г  крупны х массивов мои.ет достигать ‘ - 2  «  зоне 
экзо ко п такта  метаморфизм иногда достигает ппроксев-роговиьовон 
фаццц, обычно н<е отвечает роговообманково-роговиковов пли альбпт-

*” ‘Т о ? р Т т " к Г п л ‘'ек!Го"пределяется те*., что р яд  массивов, в  том числе 
т а к и Г к п т о н ы Т  к а к  Буйбинский, Копоиский, Ч оор-Ганы гскии . М ун га- 
шакскйй ^  др  прорываю т рапнс-среднедевонскпе вулкан оген н ы е обра- 

а  ?ал 'ь ки  ?рапитоо н аходятся в средне- и позднедевонских
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Konr.ioMoparav. Л0,о.иот1гай возраст гранитов ДжоПского массиву 
ппределеппыи аргонопьш методом (11. И. Полевая, ИСЫ ЬИ,) по био. 
титу II гч1орток.И1.<у. рнвси ;^25-.Ч5() м .т . лет, что отвечает девону.

‘ Мнгспвы лнч-oiiLKoro комплекса разделяются па три группы. Первун> 
согт^шляют Джойскпн, CauiiiicKnii, Икмиппр-Таигипскш! п другие мао- 
niniu, сложеппие почти исключительно порфировпдными бпотптов1.1ми 
rpai i i iTi iMn.  Массппм BTopoii  группы —  Чоор-Гапыгский, Узун-Сукскпц, 
Курумысский, Кппонскии II др. — характери.чуготся сложным составом 
и зойальпьпи строеиисм; центральеые часта пх сложены гранитами, к«)то- 
рые к коптактам постопгиио смепяются граподпорптамп, диоригамя 
и и н о г д а  г а о Г ф о .  К массивам третьей группы относятся Бунбпнскпп, Тун- 
кульгкпп. Комжарск1111. массив Березового Таскыла и др. Они являются 
сложными многофазными интрузиями, в составе которых участвуют 
п«фоды от гапоро до аляскитовых гранитов. В некоторых массивах (напри
мер Буиоинском) встречаются п^елочные граниты и сненнты, но количе
ство их невелико. Количество фаз и количественные соотношения пород 
различного состава в разных массивах различные. Породы первых фаа 
всегда наиболее основны. 13 большинстве массивов второй п третьей 
гр)Т1п преобладают биотитовые порфировидные граниты, аналогпчные- 
поролам в массивах первой группы.

Характериыми чертами гранитов являются пх порфпровпдность 
(февокристаллы аиортоклаза или ортоклаза достигают 2—4 см), а также 
б6 льи1ий идиоморфизм кварца к калинатровому полевому шпату.

Химизм джойского комплекса типичен для пород нормального ряда. 
От близких по составу пород более ранних комплексов они отличаются 
66.1 ыией ролью калия и связью с колшлексом рудопроявленин молибдена, 
вольфрама, олова, висмута и ниобия, практически не встречающихся с гра
нитами болыпепорожского н маинского комплексов. С массивамп джой
ского кокшлекса, кроме того, связаны рудопроявления меди, свпнца 
и серебра.

Нулкинский комплекс представлен Булкинским и Сыдыгским мас
сивами в крайней северо-восточной части Западного Саяна, в области 
сочленения структур его со структурами Восточного Саяна и Северо- 
Восточной Тувы. Оба массива приурочены к зоне пересечения Северо- 
Саянского и Куртушибииского глубинных разломов. По отношонпк> 
к складчатым структурам кембрийских и ордовикских отложений они 
дискордаптны п являются типтпшыми представителями послескладчатых 
интрузии.

Интрузии булкпнского коьшлекса имеют размеры в несколько десят
ков квадратных километров. Форма их воронкообразная. Контакты 
с вмещающими породами резкие, секущие. Контактовый метаморфизм 
вмещающих пород выраи;ается в образовании зоны пироксен-плагнокла- 
зовыл, биотит-плагиоклазовых, актинолит-эпидотовых и других рого
виков. Ширина зоны ороговикования — несколько сот метров.

Возраст ко.мплекса определяется прорыванием Булкпнскгш масси
вом позднекембрниской — раниеордовикской свиты, а по данным 
Ю. М. Коллеганова, С. П. Боброва и других исследователей, и ордовик
ской свиты. Верхняя возрастная граница комплекса не установлена.

В массивах бул1шяского коАшлекса развиты оливиниты, пироксеппты, 
троктолиты, габбро, габбро-нориты, анортозиты, габбро-диориты. В Бул- 
кинской интрузии преобладают лейкократовые породы, в Сыдыгско1‘1 — 
больпю распространены ультраосповные, что, вероятно, связано с боль
шей глубиной ее эрозионного среза.
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^п^пепвпчнаи ^^УЛкппскоц пнтрузии является хорошо выра-
н^епная с мощностью слоев от 1 см до первых
метро . Р километровой части вертикального разреза массива
рпзвиты пр имущественно анортозиты п троктолпты. Нижняя часть сло
жена перемежающимнся оливиновымп габбро, габбро-анортозита>!и 
габбро портами, путренняя структура тела чашеобразная, с падением 
первичной ^оистостц к центру его п с горизонтальным залеганнем слоев 
о центре. Формирование Булкннскоп интрузии протекало в условиях 
гравитацпонного фракционирования твердой фазы. Характерной чертой 
является свеичесть пород, незначительное проявление процессов метамор
физма и метасоматоза.

Химлзм пород (см. рис. 47) булкпнского комплекса характеризуется 
недосыщенЕостыо кремне1{пслотой, высоким содержанием кальция, алю
миния и титана, что выражается в основности п.чагиоклаза (до битовнита 
U анортита), наличии титаномагнетита. Элементы-примеси: марганец, 
ппиель, кобальт, титан, ванадии, хром, цирконий, медь, галлии, цинк, 
барпи, скандии.

Титан в породах Булкинской интрузии концентрируется в ильмените, 
тптаномагнетпте, менее — в роговой обманке. Наиболее высокие содер
жания рудных минералов наблюдаются в нижней части разреза интру- 
31П1, в меланократовых разновидностях габбро-норитов, габбро и олпви- 
новых габбро.

Г о р н ы й  А л т а й
Горный Алтай представляет собой западную часть каледонид (< м. 

рис. 41, зоны VI, XVII— XXI) Алтае-Саянской области. В к п л р д и г и м с о м  

тектоно-магматическом цикле выделяют; 1) поздний протерг».1'и1 -  t релпий 
кембрий — доипверсионная ранняя стадия и сосклилч.! п.и- iiHrps п т  
времени замыкания зон ранней стабилизации, 2) ииздпии к('мГ)1П1и — 
силур—средняя инверсионная стадия замыкания зон поздпей стабили
зации и 3) девон—ранний карбон—поздняя постинверсионная стадия 
развития каледонид с наложенной герципской активизацией (см. табл. И).

В срединных массивах в пределах каледонид обнажаются более 
древние магматические породы, относящиеся к байкальскому тектоно- 
магматическому циклу. В восточной части Теректинского (VII) BHCTjTia 
позднепротерозойский интрузивный комплекс представлен двумя мас
сивами гранитоидов — Турундпнским п Берткемским. К этому же ком
плексу условно относят мелкие акмолитовые тела Чульчинского и Телец- 
кого (VI) выступов. Интрузии согласны с вмещающими их сланцами, 
ороговикованными и местами мпгматпзированпыми. Среди отложении, 
более молодых, чем теректинская свита, интрузия не встречаются. Абсо
лютный возраст гранитопдов по определениям аргоновым методом 5 ()0 - 
616 мчи чет (Н. И. Полевая, ВСЕГЕИ и др.). Турундинский и Берт- 
кемский массивы сложены диоритами и кварцевыми диоритами (первая 
фаза), мясо-красными бпотитовымп граниталш и кварцевыми диоритами 
(вторая фаза), аляскитами и п л а г и о гранит-порфирами (третья фаза),

Поздпи!! протерозой — средний кембрии

От позднего протерозоя до середины кембрия происходили излияния 
основных лав и в^дрялись гидербазиты, габбро, кварцевые диориты 
U плагиограниты.
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Иулкани'и'скио из.юяпия пропсходнли в геосинклипальных прогибах 
Bniir .K.»-IVnTyncKuii  (XIX). Уимепско-Ле»едс1а.» (XVII), Восточно-Ллтай- 
скоп (XIII. южиая магть) и Лну^к ко-Чуйскои (XVIII) структурцо-форма- 
циг.нпих лоп. Зффузпвм слагают не менее четверти разреза отложений 
ПОНД1ИТП проторо.'шя — среднего кембрия, чередуясь с известняками.

Ряе. 48. Варшщнонные поля мапгптппгошх кохпдсксов Горвого А лтая!
I -  гл1С11гг-лп.-«бА.и>11ыА, г — KR.iptunxpirr-11-iariiorpииггоомП (слрлкокгот1СкпП), I — гранпт-гранодно- 
р*тимй. 4 — лтм | 11гг>|1|>||фир>1ш п. — .111ЛС11п-порфпр1пивыЛ, С — граинтовыП, раннеяевоя- 
сяи*. т — дии)1|1гт|мн(иМ|фптояыа. с|ч'лн1'лс0011ский, 3 — гринптопыЛ пиззасасЕ1ииско-раш1СкарОо- 

iioBUfl. 9 — г|ин1гг-гранос1геи1гговыа аоствлаеДский

це<'<1.1 инками, сланцами и туфами. Они представлены дпабазовьпш порфи- 
рат<1\111. спн.штами, андезптовшш порфнрнтамп. кератофирами, даци- 
товымп тффирами и др.; преобладают осноопые породы. Среди вулкано- 
гопных гилщ наблюдаются дайки, сн.тлы, реже штоки разнообразных по 
согтлву пород — от мпкрогаббро ди гранит-порфиров. Эффузивы бедны 
щолочами. с иреобладанпом натрня над калием, а также 1гмеют повышен- 
воо содержание ио.тевошпатовои извести. Эти породы относятся к спнлит- 
днабааовой формацап. С нимп ассоциирует медное оруденение.
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образуется гипербазитовый комплекс мелких 
вытяну ^  Р тинптов (по дунитам и пироксенитам), приурочон-

?  Горном Алтае известны Терехтинскнн, 
Телец , у KUU, Куранскпй, Кавак>Тайгинский и Северо-Алтай- 
скпи гипер ааптовые пояса. Интрузии их прорывают ранне-средвекем- 
бринскпе и не встрепаются среди более молодых отложений.

Среднип состав пород кокгалекса отвечает составу дунлтов по Дэли, 
но с более е ш з к и л !  содержанием щелочей и несколько повышенными коли
чествами кремнезема и железа. С ними ассоциируют проявления хризо
тил-асбеста, хромита, платины, иикеля, талька и др.

В конце среднего кембрия фор^гаруется кварцдиорит-плагиогранито- 
вый саракокгаинский комплекс. Это крупные (десятки и сотни квадратных 
километров) массивы Бийско-Катунской и других (XIX и др.) структурно- 
формационных зон раипей стабилизации, по В. А. Унксову (1958), вытя- 
нз'тые в простирании вмещающих позднепротерозойских, ранне- и средне- 
кембри11скпх толщ, которые они ороговиковывают и скарнируют. Верхняя 
возрастная граница колшлекса определяется налеганием на Саракокшин- 
СК1ГИ массив тремадокских отложений, в базальных конгломератах 
которых встречена галька гранитов. Абсолютный возраст плагнограни- 
тов 484—418 млн. лет (аргоновый метод по породе; ВСЕГЕИ).

Формирование кварцциорит-плагиогранитового комплекса связано.-**’ 
с салаирскои фазой складчатости в конце среднего кембрия.

Массивы сложены габбро, габбро-норитами, кварцевыъш габбро, 
габбро-диоритами, кварцевыми диоритами, реже ппроксенитамп (перппя 
фаза, составляющая около 20%), плагиогранита\ш, гранодиорптммп. 
биотит-роговообманковыми гранитами (вторая фаза — около

Химический состав пород во многом близок составу гуиатм.г-мирий- 
ских вулканогенных образований. Характерно низкое п. м.рк.ишн ии-.ш- 
чен при резком преобладании натрия над калием, повмии MM'it- . п и р-и.-тие 
кальция и несколько повышенное количество кремнезема п"  гр.ини цшо 
со средними составами пород по Дэли (рис. 48).

С кварцдиорит-плагиогранитовы\[ комплексом ассощшрзгют гисте- 
ромагматические месторождения титана и железа (с первой фазой), а также 
скарновые и гидротермальные месторождения золота п железа (со второй 
фазой).

Поздипи кембрий — силур
Магматизм позднего кембрия — конца силура проявился в интру

зивной форме; лишь на очень ограниченных участках Восточно-Алтайской 
и Холзуно-Чуйской структурно-формационных зон известны излияния
ордовикских андезитов.

Единственный интрузивный силурийский гранит-гранодиоритовый 
колшлекс развит в пределах структурно-формационных зон, собственно 
геосинклинальное развитпе которых закончилось в силуре. Интрузии 
имеют размер в сотнп квадратных километров и вытянутую форму с изви
листыми контактами. Вмещающие породы ороговикованы вдоль разломов, 
под влиянием кремненатрового метасоматоза превращены в гранитопо
добные породы и мигматиты. Массивы кохшлекса размещаются среди 
кембрпйско-раннеордовикских отложений (горноалтайская серия), реж& 
среди отложений протерозоя; местами прорывают и отложения силура, 
а сами прорываются гранитами девонского
Возможно, что ряд интрузий имеют более древний возраст и связаны 
с тектонической фазой на границе тремадока и аренпга.
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ЛбсолготЕгый возраст гранитов колеблется в пределах 454 283 млн. 
лет при подавляющем Гюльгиипстве знапепин 390-330 млн лет (аргоповий 
метод, валовые пробы, реже — определения по бпотпту; ВСЕГЕМ, РИЛН 
СССР).

Мптрузии многофазны п сложены диоритами (первая фаза), гранодио- 
рптлми, бпотптов1.гл!п и биотпт-роговообмапковыми грапитами, реже 
плагпогранитами (вторая фаза). Первая фаза проявлена слабо. Средппй 
хпмппескин состав всех пород комплекса соответствует составу гранодио- 
ритов.

С силурппскимп гранитами связаны пегматитовые проявления мус
ковита и ред|‘Их металлов, а также гидротермальные медно-молпбденовыв 
место рождения.

Девон — ранний карбон
Магматизм этого npexfenn отличается \гаогообразпем эффузивных 

в иптрузпвпых приявлсиий. Интопсивиость его объясняется актпвпзацпей 
региона пол воздействием развивающейся соседней Зайсанской геоспн- 
клниали.

В Горном Алтае пффузивпая деятельность с образованием субвул- 
каппчрп.'их 1гптрузий продолжается в течение всего девона. В начале 
денста препмуществ»чшое развитие получают андезитовые порфирнты, 
смепяеммг' к середине девопа липаритовымп порфирами и в конце — ба
зальтовыми порфпритами. Широко распространены гранитовые н днорит- 
грагюдпорптовыс интрузии.

Лпдоз1гтовые излияния приурочены главным образом к прогибам 
и виутреиним впадинам, но встречаются и вблизи г.т>^бинных разломов, 
где они содержат одиночные маломощные прослои спплптов. Общая мощ
ность осадочно-вулканогенной толщи андезптового состава 2000—2500 ж, 
из них около 1500 .н приходится на эффузивы и туфы. Туфы составляют 
около 30—40“|. всех вулкпиогенных образовании. Петрохилгачески породы 
близки к средним тгаам по Дэли и лишь вблизи крупных расколов, в Уй- 
мепской п Курьипо-Коргоиской зонах, несколько отклоняются к щелоч- 
но.му ряду. Аналогичный состав и химизм имеют и трещинные субвул- 
канические интрузии — силлы, дайки, корни излияний.

Липаритовые эффузивно-субвулканпческие кодшлексы на Горном 
Алтае имеют преилгущественно среднедевопскип возраст, форьшруясь 
одновременно с их аналогами в Зайсанской геосинклинали. Исключение 
составляет лишь Уйменская впадина, в северной части которой кислые 
вулканогенные толщи условно относятся и к франсколгу ярусу. Мощность 
толщ 2—3 «.W, иногда до 5 км вблизи глубинных разломов и в непосред
ственной близости к древпим жерловинам. Покровные образования 
представлены грубообломочными туфами, туфолавами, игнимбритамп, 
отчасти коротк1гмп потоками лав. Пирокластпческпе образования сос
тавляют око.ю 80“п вулкаиогенных.

В наземных условиях — Уйменско-Лебедская (XVII) зона, южная 
часть Курьпно-Коргопской (XXI) зоны и другие зоны — в девоне обра
зуются чисто вулканогенные толщи. В прибрежно-морском мелководье 
и вулканических архипелагах (Курьино-Коргонская и Лнуйско-Чуйская 
зоны) J5 ЗО**!), а в отдельных участках до 80?« представлены туффитами 
и осадочными породами, приурочеппыми к верхней части разреза.

Для 1\ислых пород липаритового комплекса характерно высокое 
содержание кремнезема, пониженное значение характеристики с, нор- 
ма.1ьна>|, иногда повышенная величина а. Незначительно распростра- 
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яенные умерегао кислые, средние и основные породы близки к средним 
составам по Дэли. Субвулканические и гипабиссальные интрузии среди 
липаритовых толщ представлены небольшими некками, силлами и дайками, 
а также значительных размеров (до 50 к,ч )̂ интрузиями в центральных 
частях древних кальдер. Они же встречаются и в краевых частях подня
тии. примыкающих к прогибам.

Номпгматичность вулканогенных и интрузивных образований под
черкивается их составом. Интрузии сложены главным образом аляски- 
там», леикократовыми плагиогранитами, аналогичными по составу липа
ритами и кварцевыми кератофирами. В интрузивных и эффузивных 
породах встречаются одни и те же акцессорные минералы — циркон, 
флюорит, барит, апатит и др., элементы-примеси — свинец, цинк и др. 
ини сходны по характеру автометасоматических преобразований и имеют 
одинаковый возраст. Как эффузивы, так и субвулканические интрузии 
.характеризуются общими металлогеническими чертами. В приразломных 
зонах с кварц-кератофировыми толщами связаны гидротермально-оса
дочные, а с сопровождающими их птабиссальными интрузиями кон- 
тактово-метасоматические железорудные месторождения (Попов, 1964). 
Повсеместно на Горно.м Алтае с субвулканическими интрузиями ассо
циируют золото-полиметаллические рудопроявления. ^

Известны три интрузивных комплекса этого времени — раннеде- 
вонский, среднедевонскии и позднедевонский — раннекарбоновый.

Раннедевонскии комплекс гранитов развит лишь в Восточно-Алтай
ской структурно-формационной зоне. Он представлен сравнительно 
крупными (сотни квадратных километров) дискордантными интрузиями 
овальной формы, приуроченными к разрывным нарушениям. IInip\.mii 
прорывают протерозойские, ордовикские и раннедевонски!- -и шх.сния 
U ороговиковывают их, а гальки гранитов содержатся п < . .т  n.Mi p.iT.ix 
среднего девона (Аксугская зона Западного Саяна). Пи1|<>.1ип • ши.гцы 
биотитовыми и двуслюдяпыми порфировидными, реже раиинморт. и jj- 
нистыми гранитами. Характерным является развитие автометаморфиз
ма — мусковитнзации и грейзенизации. Химический состав гранитов 
характеризуется высоким содержанием кремния и щелочей при равном 
пли часто преобладающем отношении калия к натрию. В Туве с подобныхгн 
пптрузиями связана оловорудная и вольфрамовая минерализация.

Раннедевонский колшлекс относится к формации гранитов и лей- 
когранитов.

Среднедевонский коьшлекс умеренно кислых гранитоидов приурочен 
либо к поднятиям, либо к краевых! частям прпгеосинклинальных прогибов 
п внутренних впадин. Интрузии поднятий представляют собой крупные 
тела (сотни квадратных километров) неправильноГ! формы. Они сложены 
габбро, габбро-диоритами, диоритами (первая фаза); гранодиоритами, 
бпотит-роговообманковыми гранитахш, плагиогранитами (вторая фаза), 
аляскитовыхш гранитами (третья фаза); резко преобладают породы вто
рой фазы. Интрузии прогибов и впадин являются мелктш телами (еди
ницы — десятки квадратных километров) пестрого состава с преобла
данием пород габбро-дпоритового, диоритового, гранодиоритового 
ряда. Массивы вытянуты вдоль разломов, обрам.тяющих впадины

" “ грТнитоиды среднедевонского комплекса локализуются среди отло
жений позднего кембрия, ордовика, раннего и среднего девона вызывая 
ИХ ороговикование и изредка скарнирование. Интрузии прор ^
т а м и  п о з д н е д е в о н с к о - р а н н е к а м е н н о у г о л ь н о г о  к о м п л е к с а .  Два определения
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а П с о л ю т н о г л  вопрастя гранитов долп 360 и 279 млн. лет (аргоновый 
метот. вгмовыг* проЛы; лаб*граторпя ЗСГУ).

flo даппым В. 11. Мехорошева (1058) п В. А. Кузнецова (1963. 1964), 
рял массивов, отнесенных к срсдпедепонс1.ом\' комплексу, являются 
пермскими н сопостявляются с производны.мн змепногорского колтлекса 
Рулиого Алтая.

Химический состав пород среднедевонского к0 1шлекса отличается от 
срелних гогтпвов пород по Дэли пониженным содержанпем щелочей и по- 
вышеинмм полевотпат(»воп извести (см. рис. 48). Натрии преобладает 
над калием, но не столь резко, как в порода.х кембрийского габбро-пла- 
гиогранитовогп комплекса. Средиин состав пород отвечает среднему 
составу гранодиоритоп, что позволяет отнести комплекс к днорнт-грано- 
диоритовой формации. С этим комплексом связаны полиметаллические 
месторо/клопня (Тычингкий. 11И»3),

Поздисдевогккий — раннекаменпоугольнын комплекс гранитов рас
пространен в различных структурно-формационных зонах Горного Алтая. 
Он пргдстаилен крупными (сотни квадратных километров) дисьордант- 
ными массивами, связанными с разломами регионального значения. 
Массивы локализованы главным образом среди флишоидных толщ кемб- 
рия — раннего ордовика, в мен1.птей мере — среди террнгеншил отложе
ний ордовика н вулкапогенно-осадочных образований среднего девона. 
На контактах с интрузиями терригенные и эффузивные породы орого- 
викованы. а карбонатные — мраморизовапы и скарнированы.

Нопраст комплекса пе древнее середины девона; верхний предел 
его но установлен. Значения абсолютного возраста, полученные аргоновым 
метс)дом, колеблются от ЗО.Ч до 313 млн. лет; два определения свинцовым 
методом дали .'̂ 72—350 млн. лет и два гелиевым — 375— 340 млн. лет 
(аргоновый метод — по слюдам и валовым пробам, свинцовый метод — 
по монациту и поликра.зу, гелиевый — по магнетгггу; лаборатории 
[ЗСЕГЕМ, РИЛИ). Ути данные соответствуют концу девона — началу 
карбона. Имеются определения, давите более молодой возраст, что объ
ясняется, iHi-видимому, метасоматозом. С>тцествует иная точка зрения 
па возраст этих гранитов. В. А. Кузнецов и В. П. Нехорошее счит.иот 
их поздиепалеоиойскимп, по-видимому, пермскими, объединяя их в кал- 
бииский комплекс вместе с интрузиями близких по составу гранитов 
Зййганской « кладчатой системы. В. С. Домарев и др. (1059) часть этих 
и1г1[|узий (Вогто'шый 1'орный Алтай) относят к досреднедевонскпм.

В формироваиии интрузий устанавливаются три фазы: первая 
фааа — габбро, габбро-диориты, диориты; вторая фаза — биотитовые, реже 
биотит-роювообманковые равпомернозернистые и порфнровидные гра
ниты, гранодиориты (гибридные породы), двуслюдяные и мусковитовые 
граниты (нрс)ду»;ты автометасоматоза); третья фаза — аплитовндные гра
ниты и гранит-порфиры. Резко преобладают породы второй фазы.

Средний химический состав колшлекса (см. рис. 48) наиболее близок 
среднему гогтаву i ранитов по Дали, отличаясь повышенным содержанпем 
кремния и ионижеипым полевошпатовой пзвести. Комплекс является 
представителем гранитовой формации.

С гранитами позднедевонско-раннекарбонового комплекса генети
чески связано редкомета.чьное оруденение различных типов (рудо
носные аиограииты, пегматиты, скарны, гидротермальные жплы п шток
верки).
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Магматические проявлешм намюра и моложе известны на ограни- 
ченпых площадях в неоольшпх нптруапй основного, среднего и суб- 
щелочиого состава. Эффузпвы совергпенно отсутствуют.

nocTBuaeucKilii комплекс малых питрузпп габбро, диоритов и дпаба- 
3 0 0  развит преимущественно вдоль границ Лнунско-Чуиской, Уйменско- 
Лебедскои и других структурно-формационных зон. Интрузии представ
лены дайками, реже штоками. Они прорг г̂оают отложения середины 
и конца девона и позднедевонско-раннекаменноугольные граниты. Верх
ний возрастной предел не установлен. Условно их можно отнести к кар
бону (вероятно, к его середине), они одновременны с поствизейскими 
движениями в сопредельной Зайсанской системе.

В составе комплекса установлены габбро-пироксениты, габбро- 
диабазы, диабазы, диориты, андезитовые порфириты, реже кислые породы: 
гранит-порфиры, гранофиры и др.

С интрузиямп связаны проявления актинолит-асбестовоп, ванадий- 
тптановой, коба.чьтовой и полиметаллической минерализации.

Поствизеиский комплекс малых интрузий гранитов и граносиенитов 
проявлен лишь в пределах Катунской и Уйменско-Лебедской структурно
формационных зон. Это ттокообразные, лакколитоподобные и дайковые 
тела сравнительно небольших размеров (единицы, реже первые десятки 
квадратных километров). Все опи тесно связаны с зонами разломов. 
Интрузии субщелочного состава прорывают отложения кембрия и девой.! 
(среднего и позднего), а также интрузии позднедевонско-ранпекамеп- 
ноугольного комплекса. Таким образом, возраст их, вероятгнч* псего, 
каменноугольный, чему не противоречат и определении л'молк*!иого 
возраста: 270, 310, 315 млн. лет (аргоновый метод: ПГНГКМ. 1Ч1Л11).
Однако некоторые исследователи относят интрузии ................. ими. пи г;(иа
к комагматам поздно- и среднедевонских эффузивов.

Интрузии коАШлекса сложены щелочными гранитами, i раЕюсиенл- 
тами, кварцевыми сиенитами, сиенитами, гранит-порфирами и сиенит- 
порфирами. Из всех магматических образований Горного Алтая эти породы 
наиболее богаты щелочами при почти равном содержании натрия и калия 
и наиболее бедны кальцием и фемическилш компонентами.

Субщелочным интрузиям сопутствует барит-флюоритовая минера
лизация.

К у з п е ц к и и  А л а т а у

В истории геологического развития Кузнецкого Алатау (см. рис. 41, 
зоны VIЛ, X XII—XXIV) выделяют два тектоно-магматических цикла: 
протерозойский и ранве-среднепалеозоискии.

Протерозой
Протерозойскп!! магматизм вачпиается проявлением спчлит-керато- 

фир..вой формации ранних стадий развития геосинклинали. Интрузивные 
образования этой стадии представлены тебинским комплексом гнеисо- 
вндных диоритов, габбро-диоритов, габбро-амфиболитов. Небольшие 
вытянутые штоки отого комплекса устанавливаются “
выступа, а также в цептральнои части Кузнецкого Алатау (в бассейне 
рек Кибраса, Верхней и Нижней Терси).

Карбон
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Ио-нидимому. к образованиям средних стадии принадлежит томский 
гранитовый ко\шлекс. В нем выделяют две рпзновидиости граиптов — \од- 
ские и сливенские, соответствующие дву\г фазам. Более раннпмп и npeoG- 
ла,1люи1ими являются ходские биотпт-роговообмаяковые дпорпты, гранодп- 
ориты и граниты, встречающиеся также в виде ксенолитов в сливенсках 
порфирпвидных Спотит-мусковитовых гранитах. Последнпе отличаются 
нераииомериым раявитпем порфиробластов микроклпна, содернсащих 
обильные включения кварца и плагиоклаза. Для томского комплекса 
характерны вытянутые штоки, насыщенные телами аплитов и пег
матитов, согласных с гнейсовидностью вмещающих гранитов. Петрохидш- 
чески породы томского комплекса характеризуются пересыщенностью 
глиноземом и кремнекиглотои; отмечается пониженная щелочность в срав
нении со средними значениями по Дэли. Ряд разновидностей гранитов 
имеет калиевый характер.

С томским комплексом генетически связаЕШ проявления мусковита» 
аолота, редкометальных минералов и олова.

Поздпнн протерозой — pannnii кембрий
В позднем протерозое на территории Алтае-Саяпской области про

исходило заложение каледонской геосинклинали. В пределах Кузнецкого 
Алитау происходило формирование крупных зон, различающихся как 
режимом ра.1вития, так и временем их замыкания, складчатости и магма
тизма (Кузнецов, 1960; Иванова, 1963). Такими зонами являются: а) об
ласть pnHHoil стабилизации — конец среднего п начало позднего кембрпя, 
которой соответствует Сатеневская структурно-формациопная зона; б) об
ласть иоадпей стаб1глизации — конец ордовика п начало силура — Балык- 
синско-Мартайгипская структурно-формациопная зона (саг. табл. И , 12).

Недостаточная изученность кембрийских спи-тит-кератофпровой 
и аидезит пирфиритовой формаций не позволяет охарактеризовать их 
в достаточной мере. Установлено, что спилит-кератофировая формация 
раннего кембрия развита только в Балыксинско-Мартайгинской струк
турно-формационной зоне; намечается ее связь с глубинными ра.зломами, 
ограничиваюпшми, с одной стороны, выступы докембрия, а с другой — 
структурные зоны п подзоны. Для формации типичны спилиты, диа
базы, кварцевые кератофиры, переслаивающиеся с пирокластическимп 
породами.

Лндезнт-порфиритовая формация раннего и среднего кембрия развита 
преимуществеино в Балыксинско-Мартайгинской и меньше в Батеневской 
зонах. В ее составе преобладают андезитовые и диабазовые порфириты, 
близкие по химизму к средним значениям по Дэли.

Иптрузивныи магматизм этого времени проявился формированием ранне
среднекембрийского субвулканического бюйского колшлекса габбро, габбро- 
диабазов, габбро-диоритов и диоритов. Характерной чертой его интрузий 
является слабая дифференцированность и тесная генетическая связь 
с эффузивными образованиями спилит-кератофпровой п андезит-оорфп- 
ритовои формации. Массивы представлены пластовыми телами, сплламп, 
реже небольшими штоками. Субвулканпческпй характер пород подтвер
ждается широким развптиелг порфировых структур и наличием слабо рас̂ - 
кристаллизованного стекловатого базиса. В составе пород преобладают 
и.1а1иоклаз (андезин-лабрадор) и вторичная тонковолокнистая урали- 
товая роювая обманка; присутствуют эпидот, альбит, хлорит и магнетит, 
ларактерно зеленокаменное изменение пород, автометаморфическая аль-
228



„ Т а б л и ц а  12
Схема раавнтия вадедопского машатяама Куаиецкого Алатау

Батсиевскал структурио-формацж- 
оивая 80па ранней стабилизация

Эффуапв-
ВЬМ КОМ'
плексы

Интрузивные
комплексы

Валыксппско-Ма р га В ПП1 ск ал 
структурво^ркациоипая зона 

поэдцей стабилизации

Эффузивные
комплексы

Интрувиваые
комплексы

:Я -Я
I  О.

ос,фюц

U а
цУО
Я:= ® = К а

ао.

Б<9Сао
олф

о
t=c

_ - Тейскпи комплекс
Цуощелочные и щелочные гранпт-порфпры, граносиеппт-порфпры 

Эффузивный ко»шлекс — липариты

Сорскнй 
Граипты, грапо- 

сионпты 
Булап-Кульскип 

Субщелочпые 
спештты, ие<|)елнво- 
вые спепиты, нефе- 
лпиовые днорпты 

Когтахскпй 
Габбро, олпвпиовые 
габбро, М0 Ш10 Ш1ТЫ

Улепь-тупмскип 
Габбро, мопцоппты, 

днорпты, лпорпт- 
спенпты; грапо- 

дпорпты, плагпо- 
граниты, граниты

о
3оо.фа
а

Горячегорскпй 
Щелочные габбропды, 

ииолпты, уртиты 
Патылскпй 

Габбро, олпвшювые 
габбро, пефелапппые 

пороли 
Тпгертышскпи 

Калпевые граниты, 
граниты

М артаигппскии  
П проксетггы , 

габбро, диориты; 
кварцевые дпорптм. 

плаглогрлпии I. 
граип,111п|1ит1,|; 
r | i : i l l < i . l i i < i | i i i  1 1.1 

Г|> imi 11.[. 111.1'*
I 1ПШ И  ч.|

Э и ш с о 
=i

Бюйский ко1 Шлекс 
Габбро, габбро-дпабазы, габбро- 

диориты, диориты

Салаискии
Гипербазпты

Лндезит-
порфи-

ритовып

Андезпт-
порфирн-
товый;
спилит-

кератофи-
ровый

битизацпя и окварцеванне. Контактовое воздействие интрузий выра
жается в ороговпковапиги н окварцеванпп вмещающих пород.

С бюйским кo^шлeкcoм связывают месторождения золота и рудопро- 
явлепия хрома, кобальта, никеля, железа и ванадия. „ о о и

Замыкание геосинклинали, в зоне ранней ста или ц 
шее в конце среднего и начале позднего кембрия, сопровождалось
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форм1 1 ро1,8 Н1и*м многофазных интрузнп соскладчатого улень-туимского 
ко»тлеьта глиГфо-дпорпт-спрнптового и гранодиорит-гранитового состава. 
Это крупные пптрузпп батолитопых размеров и сложного строения. Они 
вы тянуты  п гсверо-восточном II суоширотном паправленпях согласно с про
сти раннем складчатых структ>ф Батеневскои структурно-формационной

Рис. <9. Нитр}?11и|1ые комплексы Кз-зпецкого Алатау:
1 — теАсквй, S — I орячсгорскиА. 3 — патынсклЛ, t — тигсртьппский, i  — сорский, в — булап- 
иудьскиЛ, 7 — когтихскиД, 8 — мартаОтипскпй, У — улРнь-тупискиП; средние значения по Дэли: 

g — гранит, (fd — гриподгорит, U — диорит, gb — гаОбро, v — верлит

ЗОНЫ. Наблюдается региональная разобщенность массивов первой фазы 
формировинлл комплекса, сложенных основными и средними породами, 
и существенно гранитопдпымн массивами второй фазы. Первые приуро
чены к осевой части зоны, вторые локализуются в ее периферических 
частях. Отмечаются и массивы, сложенные породами обеих фаз (соб
ственно Улень-Тут1скпй массив).

Средне-позднекембри11ский возраст улень-туимского комплекса опре
деляется тем. что его интрузпи прорывают среднекембрийские вулкано-
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генпо-осадочные толщц, а самп прорваны субщелопными сиенитами 
б ула п -к уль ск о го  п гравгптамп сорского комплексов. Возраст комплекса 
определяется временем пнБерспи и складчатости в Батепевской зоне. 
Определение абсолютного возраста пород улень-туимсного комплекса 
оргоноиьш методом дает 566 млн. лет для монцонлтов первой фазы 
п 488—499 млн. лет для гранодиорптов второй фазы, т. е. согласуется 
с кембрийским возрастом.

Характерной формой пнтрузпл являю тся аккордантные тела. В мас
сивах обоих фаз отмечается зональное CTpoeuiic; по периферии развиты 
основные породы, постепенно переходящие к центральным частям в более 
кислые. Зональность связана с контаьтнациен магмы при образовашш
пптрузий.

Породы первой фазы представлены габбро, габбро-дпоритамп, диори
тами, мониопитамп, сиенит-диоритами н щелочноземельнылти сиенитамн. 
Для состава более основных из этих пород xiipaKTepHo постоянное при
сутствие наряду с авгитом железисто-магнезиальной роговой обманки, 
а для диоритов — наличие в качестве главного цветного минерала авгита. 
Для первой фазы особенно типичны контаминация и гибридизм.

В кр уп н ы х  батолитовых массивах второй фазы существенно грано- 
диоритового состава  подчиненное развитие имеют плагиограниты  
п граниты .

Петрохимическая характеристика пород кo^шлeкca показывает;
а) пов1.11иенпую щелочность при ясно выраженном натровом характере,
б) широкие вариации в содержании полевошпатовой извести при пони
женном значении с в сравнении со средними по Д эли , в) пересыщеннпс гь 
гранитов глиноземом (рис. 49).

С улень-туимским кохшлексом связаны меоторожл1- т 1я ,м ’ нчл. 
вольфрама, меди, свинца, молибдена и золота.

Поздиий кембрий — силур

П остинверсионная стадия развития в зоне ранней стабилизации 
начинается с позднего кембрия или начала ордовика. В эт}̂  стадию в пре
делах Б атеневской  структурно-формационной зоны формпр>тотся интрузии 
когтахского  ком плекса габбро и монцонитов, трещинные тела субщелоч- 
ных сиенитов б улан -кульско го  комплекса п крупны е интрузии гранитов 
и граносиенитов сорского кокш лекса.

О рдовикский ко гтахский  колгплекс представ.чен дискордантными, 
воронкообразнылш слабо расслоенными интрузиями . Абсолютный возраст 
его пород по биотиту равен  430 млн. лет, что соответствует ордовику. 
В составе ком п лекса преобладаю т олпвиновые габбро, габбро-монцониты, 
подчиненное развитие имеют авгитовые сиениты и пироксепиты. Р яд  
исследователей отмечаю т многофазный хар актер  ко гтахского  комплекса. 
Особенностью его пород я в л яе тс я  очень основной п лагиоклаз (до оито- 
пнита), моноклинный пироксен р яда  титан-авгита и эппмагматпческпй
биотит, т а к ж е  титанистый.

П етрохим ическая хар актери сти ка  коьш лекса показы вает несколько 
повышенную щ елочность при значениях е, близких к средним по Д эли .

С ко гтах скн м  ко .ш лексом  связап ы  тнтаномагиетитовые рудопро-
явлвнннв  б ул а н -кул ьски й , условпо ордовик-силурийский, комплекс вы делены  
м ясо -к р ^ н ы е  LiiKOKpaTOBue субщело-шые п щелочные сиениты, а т а к ж е  
серия р а з ^ о б р а э н ы х  нефелиновых и нефелинсодержащих пород. У с та -

231



навлпвается пространственная и генетическая связь  нефелиновых пород 
с магс’пвамн первой фазы спнинвсрспонного улень-туим ского  ком п лекса
(Стапкспнч, IHH2).

Субщелочиые и щелочные сиеппты б улан -кульского  ко м п лекса обра> 
зушт мелкие штоки п тела трещппного типа, а нефелиновые породы — со
гласные залеж и  и своеобразные неправильные «зоны», контролируем ы е 
теклимш ескпми наруш ениями.

|] формировании кохгалекса отчетливо устан авливаю тся д в а  э тап а : 
J) интрузия субщолочпых (реж е щелочных) сиенитов; 2) кали натровьщ  
метасоматоз, иаложенныи к ак  ип субщелочные сиениты, т ак  и на боковы е 
породы, являю щ иеся образованиями первой фазы улен ь-туп м ского  комп
лекса . Генетическая связь  с улспь-тупмским  комплексом уст ан ав л и в ается  
по наличию оостепеиныл переходов от нормальвш х пород к щ елочным 
нефелинсодержащим метнсоматитам.

Д л я  булан -кульского  комплекса типичны субщ елочные, щ елочные 
и н^оли н овы е гиениты, нефелиновые диорит-сиениты, нефелинсодер- 
жащ ш ' диориты и тералиты . Особенности их состава: замещ ение нефелином 
калиплтрпвого полевого шпата (микроклина) и п л аги о кл аза ; в р я д у  
цветных минералов характерны  переходные серии: ти тан -авги т — эгп - 
рпн-iiuruT, роговая обманка — баркевикит, ж елези сто -м агн ези альны е 
двухсло» 1 Ные ипотиты — жслозпстые однослойные нпзкотелш ературны е 
биотиты. Альбитизация предш ествует нефелинизации.

ГТетрохимически булан -кульски й  комплекс отличается от средних 
типов по Дэли пониженной щелочностью и низким содержанием  феми- 
ческих компонентов при резко повышенном содержании полевош патовой 
извести.

О рдовикско-силурийский возраст колгалекса определяется тем , что 
cyбп^eлoчныв сиениты рвут  образовавши сининверсионного сродне-поздне- 
кембрпйского улень-туимского комплекса и в свою очередь проры ваю тся 
гранитами сорского к 0 1 ш лекса.

Верхняя (додевонская) возрастная граница устанавливается по про
рыванию нефелиновых пород булан-кульского комплекса дайками пор- 
фирптов — аналогов порфпритов раннего девона. Данные абсолютного 
возрисга (509—525 млн. лет для субщелочных сиенитов, 453 и 320 млн. лет 
для нефелиповых сиеиптов), полученные по валовым пробам, отражают 
сложное гетерогенное происхождение пород комплекса, поскольку второе 
и третье значения характеризуют уже возраст метасоматическн-изменен- 
ных образований.

С породами булан-кульского комплекса связаны мелкие редкометаль
ные рудопроявления.

Постпппсрсиопный гранитоидный магматизм в Батеневской струк- 
турно-формацпонпой зоне представлен сорскпм ордовикско-силурий
ским комплексом. Это крупные штоки, лополпты п дайкообразные тре
щинные тела гранитов, граносиенитов и аляскитовых гранитов. Массивы 
однофазны. Разнообразпе пород связано с дифференциацией и кристал
лизацией на месте. Контактовое воздействие интрузий на вмещающие 
породы выражается интенсивным окварцеванием.

Для всех пород (за ис»\люченпем аляскитовых гранитов) характерно 
постоянное преобладание плагиоклаза (олигоклаза) над микрок.чином.

Летрохимическая характеристика сорского комплекса показывает 
его повышеннз^ю щелочность при общем натровом характере, низкое 
содержание цветных ко>шонентов, пересыщенность глиноземом и низков 
содержание полевошпатовой извести (кислый плагиоклаз).
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“ PCKoro кош .лекс« определяется 
тем. чт f| Р Р образования улень-туимсного колш лекса,
а такж е субщ елочпые сиениты булан-кульского  комплекса. С яр уго й  
стороны, граносиенпты и гравп ты  сорского комплекса встречены в гал ь к е  
конгломератов раннего  девона. Определения абсолютного возраста по 
валовым пробам даю т ш орокпе колебанпя значений — от 485 до 
306 млп. лет, охваты ваю щ ие врем я от конца кембрия п начала ордовика 
ДО девона.

Существенно иной характер имеет интрузивный магматизм в области
поздней стабилизации , в Балыкспнско-М артайгипскоп структурно-ф орма- 
цпоппои зоне. В доскладчатую  стадию здесь ср азу  за бюйским комплексом 
формпруется саланснпй гппербазптовый колшлекс среднего кембрия.
Он представлен небольшими массивами, размещение которых контроли
руется глубинными разломами вдоль восточной граЕшцы протерозойских 
Томского и Терсинского выступов (см. рис. 41). Это вы тянуты е тела, 
площадью до 60 км^, штоко- и линзообразной формы с отчетливо секу 
щими кон тактам и  с вмещающими породами. Состав колш лекса: дунпты , 
перидотиты, пироксепиты и серпентиниты. Д л я  ряда массивов отмечается 
зональность с развитием  по периферии серпентинитов, сменяю щ ихся 
в центральных частях  перидотитами и пироксенитами.

Д ля хим изм а пород саланского комплекса характерн а бедность 
щелочами, кальц ием  и богатство магнием.

Среднекембрийскпй возраст интрузий саланского комплекса опреде
ляется тем, что они прорываю т отложения раннего и среднего кембрия, 
а гал ька  их серпентинитов отмечается в базальных конгломератах полдиего 
кембрия — ордови ка.

С с ал ан ск 1ш  комплексом связан ы  рудопроявления \ in.м им  и .к -  
беста. -

З ам ы кан и е геосинклинали и складчатость в I».i и.ии иш i n \I.ip i.u i- 
гпнской структурно-ф ормационной зоне, наступивш ие в (iii.i'iiiiiue , 
сопровождались формированием многофазных интрузий соскладчатого мар- 
тайгинского колш лекса пироксенит-габбро-диоритового. кварцдиорит-пла- 
г]1ограш 1 тового и гранодиорит-гранитового состава. Это крупны е аккор - 
дантные тела и ш токи с характерн ы м  зональным строением, с основными 
породами в периф ерических частях  п более кислыми в центральных 
частях тел . К р аевы м  зонам массивов свойственны гнейсовндные текстуры , 
параллельны е ко н тактам  массивов и общелгу стр уктурн о м у плану 
интрузии.

Ф ормирование мартайгипского колшлекса протекало в три фазы: 
первая — пироксепиты , оливиновые норпты, гаобро-нориты, габбро-дио
риты, диориты и монцониты; вторая — кварцевы е диориты, гранодпориты, 
реже п лагиогран и ты  и граниты ; третья аляскитовы е граниты , квар 
цевые сиениты , кварцсодерж ащ ие сиениты и реже гранодпориты.

Габбро п редставлены  к а к  nnpoKcoHOBbLMn, так  и роговоооманковыми
*  *  ________w-vA Т» Л ¥ » Т Т1 Г Л  Л  ТТЛ_

Kail п равпло , роговообманковые с бпотптом, кварцем  
Д ля граподиоритов п плагпограпптов осооенпо характерн ы  постепенное 
присутствие моноклинного пироксена (авги та), резко ьсеноморфпыи 
к ал и м ы й  полевой ш пат (в гранодиоритах) и во л н и сто гасн ущ т  нварц

П етрохим ическая х ар актери сти ка пород мартаигинского ком п лекса 
с в и д етеГ с^ в ует  о повышенной щелочности всей серии в сравнении со

233



срелгтимп по Доля, о натровом характере и повышенном содержавщ! 
no.TPRorimiiTOBoii павестп,

прловпкгкин возраст комплекса определяется прорыванием его 
П1 1 Т|1 \мплмп <»тложРнпп paiiHfTo ордовпка п тем, что они прорываются 
калиевыми грнтилмп сплурпиского тпгертыгаского комплекса, а также 
тем чт«* 1‘го поремW присутствуют среди галькп конгломератов вулка- 
нпк'нноп тол ШИ раннего допона. Имеется одно определение абсолютного 
Bo.ip.icTn I р^шилиоритов Центрального массива по бнотпту (520 MwTH. лет), 
ЯР гогллгук»1Ц1*егя с его геологическим возрастом.

Г. мартлйгипскпм ко»тлексом связаны главнейшие золоторудные 
мегт1»р(>жл»‘япя Кузнецкого Алатау.

Погтинверсионная стадия развития зоны поздней стабилпзацщ! 
нячинаето! г л(»ллн1‘го ордовпка п начала силура. ]1птр)'зивный магматизм 
sTOli ст«лии представлен тнгертышскнм комплексом калиевых гранитов 
силурийского возраста.

Крупный Тигертыгаский плутон приурочен к области стыка двух 
структурно-формапионных зон Кузнецкого Алатау п в общем регио
нальном плане ри.1метается в основанпп прямого угла, образованного 
смыканием лву.т различных направлении складчатых структл'р региона 
(Станкевич. Для комплекса пшпчны слабая дпфференцированность
п нсключитгльно пднироднъп! состав. Это преимущественно крлтзнозер- 
нпгтыс порфировилиые биотитовые калиевые граниты, в которьп: калиевый 
nOTOBoii шпат (промежуточный криптопертптовып ортоклаз) преобладает 
нал плагиоклазом (олпгокла.»-аидезином). Подчиненное развитие Ш1еют 
порфировидные оиотит-роговообманковые граниты, гранодиориты и гра- 
BOt иснпты.

Пгтрохимическая характеристика тигертышского комплекса: ка- 
лнсвыи характер его пород: низкое содержание фемическпх компонентов; 
пергсыщенности глиноземом, столь типичной для сорского комплекса, 
вот; иирм.пьпыг «гранитовые* значения характеристики с.

Массивы тиг»'рты1пского ко^тлекса прорывают отложения позднего 
кембрия — ордивика и гранодиориты мартайгинского комплекса, а сами 
п(н>рыв.«1«1тся малыми интрузиями субщелочных гранит-порфиров девон- 
гкпго тейского коотлекса. Абсолютны11 возраст калиевых гранитов тигер- 
тытокого комплекса по биотиту равен 403 млн. лет. что согласуется с их 
гео-гигическвм возрастом.

С тпгертышским комплексом связаны рудопроявленля молибдена.

Девон

Ь равнр\1 девове в пределах зоны поздней стабилизации каледонид 
К\лн*М1ког»* \латау интрузивный магматизм проявился патынским колт- 
.1 екшм гябЛро. перилопггов. ппроксенптов и в меньшей мере нефелпн- 
соцржящих пород. .Массивы комплекса размещаются в пределах или 
вГми.̂ и разломов, <1граничивающи.х грабен-спнклинальные структуры 
девонских межгорньи впадпн. С. С. Ильенок (1У(Я‘1) указывает на син- 
х|ч»иность патынского комплекса зонам разломов, определившим обо
собление в девоне Минусинской впадины от ее складчатого обрамления.

Для па1 Ынск(«го комплекса характерны гипабпссальные условия 
формирования MiU't iiBa. Типичны воронкообразная форма тел, расслоен- 
вость U ритмичное чередование раз.лпчных разновидностей габбро, а также 
широкое рвзвптие псмосчатои и трахптоидной текстур.



Петрохимически в сравнении со средними значенияхги по Дэли ха
рактерны пош1жеиная щелочность п высокое содержанпе полевошпатовой 
извести. Повышено п содержание титана, что объясняет связь с комплек
сом тптаномагнетитовых месторождении.

Щелочной магматизм в зоне поздней стабилизации представлен 
девонским горячегорским кохшлексом щелочных габброидов, приуро- 
qeHHHM к участкам , характеризующимся геоантиклинальным развитием 
уже с позднего кемория. Отмечается пространственная и, возможно* 
генетическая связь с эффузивами раннего девона, среди которых прояв
ляются щелочные разновидности. По данным В. Н. Крягина и В. Н. Ку
лакова, в Базырском своде Чебаково-Балахтинскои впадины раннеде
вонские базальтовые и андезитовые порфириты содержат горизонты 
фонолитовых порфиров и анальцимовых база.тьтов.

О пределения абсолютного возраста уртитов Кия-Шалтырского 
массива (388 млн. лет по данным А. М. Прусевича и 310 млн. лет по 
определению Н. И. Полевой, ВСЕГЕИ) подтверждают девонский возраст 
коотлекса.

Массивы горячегорского ко^тлекса — мелкие крутопадающие штоки 
п дайки. Изометричные интрузии часто характеризуются сложным асим
метрично-зональным строением, связанным как с многофазным формиро
ванием тел, так  и с прояв.тением щелочного метасоматоза.

Д ля комплекса типичны породы как  норма.тьного ряда (габбро, оли- 
воновые габбро), так и крайне ультращелочные породы (уртиты). Широко 
развиты образования промежуточного ряда — тералиты, зссексшы. 
ииолит-уртиты, полевошпатовые уртиты. Наиболее поздними прояв и- 
ния\ш комплекса являются нефелиновые сиениты.

Состав пород комплекса связан с преобладают^-!! •• .ii umeii 
нефелин — титан-авгит — плагиоклаз. Отсл*тствие ш е т  ч г- п. •. ми
нералов, а т акж е  пониженная щелочность нефелина и i I * НПО 
в нем кальция вашлп свое отражение в петрохи\шческои xup.n.i- ; i!- iUKe 
пород (пониженная щелочность и высокие значения характерпстикн с 
в сравнонпп со средними по Дэли).

Породы горячегорского комплекса (уртиты, тералиты) служат источ
ником глиноземного сырья.

Различия в характере магматизма зон ранней и поздней стабилизации 
ка.1 едонид Кузнецкого Алатау, наиболее резко проявившиеся в средние 
п частью в поздние стадии развития подвижного пояса, в раннем лево не 
>*же полностью снивелировались вследствие общей выравненности текто
нического режима зон. В это время формируется общий для обеих зон 
субвулканический тейскпй кохшлекс субщелочных и щелочных гранит- 
порфиров и граносиепит-порфиров. Это малые интрузии трещинного 
пша и штоки, пространственно и генетически связанные с кр>-пнымн 
разрывншга нарушениями, а также с пзлпянаямп кисльа ^ф узнвов 
фе.тьзптового состава (Тейский район н бассейн р. hapa-Tac).  .Многие 
исследователп указываю т на наличие постепенных п е р е х о д о в ^  гранит- 
порфиров ортофпрового типа апикальные частей интрузии к эффузивным

“'™ ^ " ’’с“ т ^ в Г " Т е Г с к Г о ' ’'‘™мплекса преобладают с,би,е.,очные 
И щеючяые гранит-порфиры и граносиенит-порфиры.

П е т Т х и м ^ е с к и  порода характеризуются повышенной щелочностью 
иетрохими к нпзкпи содержанием полевошпа-

с преобладанием кал™  комагматич^ость тейского комп-
товои извести. Хорошо устанаь.ишас!^^
лекса с кпслыш! эффузивами раннего девона.
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с  тейским комплексом связаны железорудные месторождения тей , 
ского типа.

Нясгмотрееие каледонского магматизма Кузнецкого А латау  позво
ляет подчеркнуть, что он тесно связан с историей развития двух  крупных 
8 0 Н, являющихся областями ранней и поздней стабилизации.

Минусинская впадина и ее обрамление
С первой половины девона, а местами уж е с конца силура в северной 

части Ллтне-Саянскоп области развивается интенсивная эффузивная 
деятельность п формирующихся поздних наложенных впадинах, х а р а к 
терным представителем которых является Минусинская (см. рис. 41, 
ХХ\ ). Она делится на Северо-Минуспнскую (Чулымо-Енпсепскую пли 
Че6аково-Г»алахтпнскую) и Южно-Мипуспнскую котловины. Н азаровская  
депрессия вк.мочена в Северо-Мпнусинскую, а Сыдо-Ербинская — в Юж-
НО-М иП у с  и НС к- у  Ю 1лОТЛо в п н ы .

В MnnycHHCKoii опадино аффузивы сосредоточены в краевых ее частях 
и по границе с внутренппми поднятиями, замещаясь, по данным буренпя, 
к центру лагунно-морскими краспоцветньглгп осадками. Такое распре- 
делеппе пффузпвоп объясняется приуроченностью их к разломам, 
огранпчпнлющи.м впадину.

Преоблидающпп основной состав эффузивов — базальтовых и диаба
зовых порфиритов сменяется андезитовымп порфпритамп в менее погру
женных участках (южная часть Чулымо-Енпсейской и юго-западная 
часть Южпо-Минуспнской впадины). Апдезптовые порфириты, кроме 
того, распространены, по дап н 1.1М И. В. Лучицного (I960), в основании 
раннедевопских разрезов Минусинского прогиба, сменяясь выше основ
ными породами.

В некоторых частях прогиба как  среди эффузивов, так  и среди сопря
женных с ними субвулканпческих образовании п малых интрузий встре
чаются трахибазальты, трахпандезиты, трахпдациты (район Копьева, 
Таштыпа и др.) и прослои фонолптовых порфиров и анальцимовых ба
зальтов в преде.чах Базырского свода. Состав пород девонской вулкано- 
rennoii серии, по данным И. В. Лучицкого, иллюстрируется диаграммой 
(рис. 50).

Интрузивные образования девона имеют гра но диоритовый и грано- 
сиенпт-гратгг-порфнровьтй состав. Эти пнтрузии тельбесского и тёйского 
комплексов, с которыми связаны крупные железорудные месторождения 
Горпой Шорпп и Кузнецкого Алатау.

Следует отметить, что интрузии западной части Горной Шории 
и Кузнецкого Алатау (Пустагскпй и другие массивы) приобретают грано- 
диоритовый состав вследствие активизации каледонских структур  в гер- 
цинское время.

В районе восточного обрамления Минусинского прогиба наблюдаются 
интрузии щелочных гранитов, щелочных и нефелиновых сиенитов сай- 
барского комплекса производных гранитовой магмы, описание которых 
приводится в очерке «Магматизм Восточного Саяна».

К интрузиям, связанным с развитием межгорнььх впадин, но распро
страненным и в пределах окаймляющих их горных сооруткений, отно
сится гр)гпла малых субвулкан 1гческпх интрузий и жерловых заполнений, 
сопряженных с эффузпвами. Они представлены основными, средними, 
кислыми, субщелочнылш п щелочными породалш — диабазами, габбро- 
диабазами, габбро-диоритами, диоритами, трахибазальтами и трахи-
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андезитами, эссексптовымп порфипитамп
д о  ифитамп. нуинитамп, трахидацитами, нефелиновыми

.pv: “и - -
Î.vriTin пктт1ппяйтт1ттяп«г,/ч«„ пропзнодныв базальтовой магмы. Эта

„атмнского комплекса н с в я а Т н в Т с  hbm'J d "о..пип лптмнг.кпгп граносиениты и сиениты. С интру-
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311ЛЛ1П патынсного кокшлекса 
с.\(|дны расслоенные ворон- 
нооиразные интрузии древ
него габбро-спенитового 
иомплекса. выделенного 
Ь. l i .  Довгалем, R  И. Бог- 
нпГювым (1905) в Куидатской 
ст1>уктурно-формацпонной зо
не северной части Кузнецкого
Алатау (Больше-Таскыльский
п другие массивы). Это сви- 20 
детельствует о том, что в зо
нах ранней стабилизацип, 
к которым относится и Кун- 
датская структура ,  магма
тизм, характерны!! для позд
них стадии развития, наблю
дался уж е  в конце кембрия, 
тогда как  в зонах поздней 
стабилизации они относятся 
к девону.

В особую группу обра
зований в районе Минусин
ской впадпны и ее обрамле
ния отнесены щелочные 
интрузии горячегорского 
ко.хшлекса, сложенные пирок- 
сенитами, габбро-анортози
тами, тешенитами, берешп- 
тами, горячитами, уртптами, 
тералитами, ийолитами, нефе
линовыми сиенитами (масси
вы Горячегорский, Кия-Шал- 
тырский, Кургусуюльскии 
и др.). Химический состав 
этих пород такж е  представлен 
на диаграмме (см. рис. 50).

Д л я  представителей горячегорского коъшлекса отмечается в е р о я т м я  
связь со щелочными эффузивами — эссекситовыми диабазами и диаба
зовыми порфиритами.

По мнению И. В. Лучицкого и др., горячегорскии комплекс имеет 
девонский возраст. В. В. Богацкий (1964) относит его к посткаледонским
образованиям. - -

Д . И. Мусатов в районе севернее с. Боград наблюдал прорыв даикои 
тералитовых сиенит-порфиров анальцимовых до л еритов, сходных с доле- 
ритами, рвущими отложения пермо-карбона в районе опьевс1« и  
клннали. Таким образом, по Д. И. Мусатову, не исключена возможность
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Рио. 50. Породы Мнт-сниского ыежгораого прогиба. 
По и. В. Л>^шцко1(у (I960 г.)

J — тратибазальты, ассскснтопые дипОазы, трахвдо- 
лсрпты; 2 — тряншидсзлты, ЭСССКС1ГГ0 ВЫС порфириты; 
Л — тсшстгг-пироксениты, тешсаиты, бсрсгаиты, горя- 
читы, фополнты, псфслншпы; ■< — аидслит; 5 — ба
зальт- в — парплционнос поло щслочпых пород; 7 — 
вариацио1П1ое поле щслочпозсысльпы^ пород девон

ской вулкацогеииоИ серия



того, НТО по крайвей мере часть пород горячегорского комплекса привад- 
лежит к дифференцнптам долерптов позднепалеозоиско-мезозоиского
возраста.

Песомаевно, последевонские магматпческпе проявления Минуспн- 
CKoii впадппи, устаппплспт»п* работами Я. С. Эдельштейва. Л, Н. Чура- 
кова п др., оппгнны II. И. Лупщкнм (lOfiO). II. Л. Охапкпным п В. Л . Чу
бу гппой (11м;(1. Illl il),  и. и. Ьогапкпм (ЮОА) п Др.

И южной 4JKTH впаднпы и.чвестш.г лишь дапкп^ габбро-диоритов 
и диоритов, рвущих отложения по.чднрдевоиско-раннекарбонового возраста.

В северной ее части магмптические пород||1 рвут образованпя позднего 
девона. |;лрбопл и перми в райо11ах Копьева. Солгопского кряжн и оз. l lJnpa.

<1»орма интрузпй — пологие пластовые тела (мощностью до J00 м 
п более), дайки (протяженш»стыо в сотни метров, мощностью от несколь
ких метров ;ю 10—1о .»). пекки (до 100 в поперечинке). Послелнпе 
сосредоточеим главным образом по периферии Копьевского подпятпя.

Для б«|;<л.11.говых заполнений некков характерно налпчпе угловатых 
обломков размером от нескольких миллиметров до 25—30 см, мергелистых 
пород, кремнистых известняков, перидотитов. II. В. Лучпцкий отмечает 
близость этих тел к трубкам взрыва.

И. А. Охапкин и В. ,il. Чубугипа в Северо-Л1пнусинско11 котловине 
описали дайки эссекситовы.ч диабазов и тешенито-ппроксенптов, а т а к ж е  
тела овального сечения кимберлптоподобных пород.

Вс»' зти обряаовнния приурочены к разломам ил if флексурообразным 
перегибам в среднс*- и поз^чпепалеозопских толщах. Трубкп взрыва в цен- 
трал1.и(»й части сложены базальтами с перидотитовыми включениями, по 
периферии — вул|;аническими брекчиями с лпмбургитовым н щелочно- 
п и к р ИТ- ба за л ьтов ы м цемен том.

В породах трубо!.- взрыва встречаются перидотитовые включения» 
присутствуют гранаты ппроповой группы и хромдпопспд.

Последевонские магматические проявления, по И. В. Лучицкому, 
имеют триасовый или пермский возраст. В. В. Богацкпй считает, что 
щелочные основные и ультраосиовные породы формируются в промежуток 
времени от поздней перми до раннего мела. Вместе с тем он относит их 
к обра.'юваниям. синхроппым щелочным ультраосновным интрузиям 
Сибирс1.ои платформы.

Салаир
Салаирский кряж  в структурном отнои1еиии представляет собой 

антиклипорий краевой части Ллтае-Саяиской складчатой области на 
границе с герцинидами Зайсанской складчатой системы (см. рис. 41: 
XXVJJ).

Кембрий

Наиболее древние раннестадпйные проявлетгя  магматизма в Салаире 
относятся к раннему кемб;)ию и приурочены г; зонам глубоких расколов. 
Эффузивы керагофир-спилит-диабазово11 формации с подчиненными осад
ками (кремнистые породы, известняки, вулканомиктовые терригенные 
от.южепня) образуют толщу мо1Цпостью 2500 .w в северной половине 
кряжа. 1де она iiiHpoKoii по.юсой прослеживается вдоль окраппы Салаира 
от с. Черепанова на западе до г. Гурьевска па востоке. Иа юге кр я ж а  она 
известна пи рекам Чумьмиу, Лнгуреку, в районе сел Локоть, Поповичи, 
Карагай и др. В составе формации разчпчаютси лавы п туфы кварцевых 
кератофиров, кератофиров, спилитов, альбптпзированных андезит-ба-
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Субвулканпческая фация пред- 
стаилена сшьтамп, дайками, мелкими штоками диабазов, диабазовых 
оорфпритов, ранпт-порфиров, кварцевых кератофиров, развитыми
в поле распространения эффузивов. v F t р

Характерно многократное переслаивание пород различного состава: 
в северной и северо-восточной частях Салаира п р ео б л ^ ю т  кислые эффу- 
3UBIJ и их , фы, в южной равноценное или преобладающее развитие 
„меют основные. Породы подверглись зеленокаменному изменению, 
осоиинно па севере кряж а ; в Северо-Восточном п Юго-Восточном Салаире 
оип сохраняи)т первичные структуры и реликты первичных минералов.

Петрохимически породы формации принадлежат двум rpynnaii :  
анлезито-оазальт-базальтовои и липарит-дацитовоп: по содержанию щело
чей! они близки пзвестково-щелочпои серии Дэли с преобладанием натрия 
над калием.

С формацией связана полиметаллическая минерализация.
Вулканизм завершается внедрением плагиограпитов, слагающих 

мелкие uitokh (до 1 лг.и", редко больше) в пределах развития кератофир- 
спплит-диабазовой формации (реки Золотуха, Ларионова, Меня, Малая 
Бахта, д. Новая \1алииавна и др.), которую они прорывают. Возраст 
интрузий раннекембрпйский. Галька плагиогранитов содержится в конг
ломератах раннего кембрия.

Следующая мощная вспышка вулканизма произошла в среднем 
кембрии. Очаги вулканизма этого времени связаны с зонами крупных 
разломов. Продукты вулканизма, принадлежащие формации базальтоммч 
порфпритов, вместо с подчиненнылш терригенньгми образованиями 
п известняками образуют толщу мощностью до 2.500 м. Субвл’ n .uiii'iL'Ch.in 
фация представлена дайками и силлами диабазов, диабазоим \ и.-рфирипш,
крупнолейстовых андезитовых порфиритов. Характери............. и ........ i.nш -

чество ппрокмастическпх, часто грубообломочш.!ч i ..pi, i,..i..pi.ie 
местами преобладают пад лавами.

Накопление толщп происходило сначала в наземпых условиях, 
позднее в подводных, а местами — в условиях вулканического ар.хппелага 
островов.

В восточной части кряжа породы подверглись зеленокаменному 
изменению с сохранением первичных структур и реликтов минералов; 
по рекам У р у .  Калтыраку, Бирюле они часто превращены в зеленые 
сланцы.

Петрохилшчески по относптельпому количеству щелочей и полево
шпатовой извести устанавливаются породы, олизкие средним типам по 
Дэли, и образования с повышенной щелочностью и пониженным содер
жанием полевошпатовой извести. Натрий обычно резко преобладает 
над калием.

С этой базальт-порфиритовой формацией связана медная минерали
зация.

Комплекс ультраосновных и основных пород среднекеморииского 
возраста образует цепь разоищепных па значительные расстояния масси
вов. приуроченных к зонам глубинных раз.чомов п названных И. М. Во- 
лоховт^ (Иинус, Кузнецов, Волохов, 1958) Салаирскпм поясом гипериа- 
зитов И о я Л ^ м е щ а е т с я  в юж-noii части Салапра, где его массивы рвут 
бавал'ьт-порфпрптовую формацию среднего кембрия. Верхний возрастной 
Г е д е Г п н т р у з .ш  о п р ед м я .тся  по нал.тшо галек ультраосновиых пород 
в Е л ь и ы х  конгломератах ордош.ка (р. Аламбаи, выше устья Разломвои 
ц в среднем течении р. Угловой).
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Интрузии образуют мелкие лпненновытянутые пластинообразцые 
тела. Исключение составляют Северо-Тогульскт*! массив, достпгаюпщй 
в длину 10 прп поперечппкс 0,5 км. Контактового воздействия на 
BiiPMitUomne шфоди ни ппилшлпстся. Массивы сложены серпентинитами^ 
срелп которых крайне редко оСнаруж1гваются реликты перидотитов и пп- 
рокстплтов (вепстериты или дийллагиты).

В контакте с Гюлее молодой габбровой интрузией по серпентинитам 
раюлваются актпиолитовые. актииолит-тальковые, тальковые, тальк-кар- 
бонатные и карбонатные породы. С этой птербазитовои формацией св я 
заны место рождения талька и асбестовая минерализация.

В пространствеипой связи с гипсрбазитовой формацией находятся 
мелкие тела амфиболизпрованиых габбро и диабазов среднекембрийского 
или, BO3M0VKHO. начала позднскембрийского времени. Площадь распрогтрл- 
иенил их тире, чем у гипербазптов: они известны и на севере к р яж а .  Мас
сивы габбро и диабазов рвлт раине-среднекембрийскпе толщи и Северо- 
Тогульский массив гипербазитов. Верхний возрастной предел их опреде
ляется наличием гальки габбро и габбро-диабазов в конгломератах 
ордовика (р. Лламбай, выше 5*стья р. Разломно!! и др.). Это вытянутые, 
согласные тела и неправильные штоки, площадь которых не превышает 
первых сотен метров.

Вулканические проявления по.зднего кембрия известны у  восточной 
окраины с. Лрнничева, юго-западнее с. Красного, по р. Хомутиной 
у г. Горскино и в других местах. Они представлены преимущественно 
туфами андезитовых порфиритов п альбитофнров. при подчиненном раз
витии таких ж е лав. Вулканогенные породы переслаиваются с подчиненным 
количеством терригенных образований. Суммарная мощность тех и других 
не превышает 6U0 .«. Это формация андезнтовых порфирптов ранних стадий 
развития геосинклинали.

Ордовик, силур, девой
В раннеордовикское время произошла складчатость, после которой 

в остаточных прогибах накапливались пзвестково-террпгенные толщи. 
Магматическая деятельность итого времени, соответствующая средним 
стадиям развития подвижной зоны, была незначительной. Среди ордо
викских конгломератов известны лишь маломощные пачкп туфов с еди
ничными прослоями кварцевых альбитофиров (пос. Горный, р. Чумьпп 
восточнее р. Ельцовкп). Туфы альбитизпрованных андезитовых порфи
ритов встречены среди флишоидных толщ Орлиногорской антиклинали. 
В си.|урийских отложениях известны туфы альиитофпров. Интрузивные 
обра.юванпя птого времени представлены мелнпзш массивами габбро- 
дпаб.иои. <1ип 1)аспр(»странсиы довольно шпроко в северной половнне 
кряж а и приурочены к зонам тектонических нарушений в толщах раннего 
палеозой до ордовика включительно. Верхний возрастной предел их не 
установлен. Габбро-диабазы слагают дайки, пластовые тела, штоки, 
лакко.питы п.'10И(адью не более 2—3 км'. Наибольшими из них являю тся  
массивы гор Мохнатой. Малиновой и восточнее д. Серебрениковой.

Габбро-диабазы и диабазы автометаморфизованы. Воздействие их на 
вмещающие п(»роды незначительно и выражается в альбптизации и эпи- 
дотизации. В единичных случаях отмечаются скарны и роговики.

К девонским образованиям, заканчивающим формирование каледо- 
нид. относится субщелочная интрузия. Единственный массив ее (гора 
Бирсу к) находится в среднем течении р. Томь-Чумыша. Он прорывает
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сланцы с прослоями мергелей силурийско-девонского f?) воаоаста Веох- 
я„й возрастной предел не установлеа. Массив сложен мотонптаиГ'габбм 
„„„герптами. нордмаркитами, опдалитамп. Он имеет Золитообраз^ю

бедных калиевым полевым птатом пород 
по Р "  «и 'иои к центру более кислыми породами,
богатыми калиевым полевым шпатом. Вмещающие породи в контакте 
превращены в плагиоклаз-ппроксеновые роговики, а на некотором рас- 
етояпш! от контакта наблюдается лишь эпидотиэа[ия мергелистых 
пород.

в  с р е д а м  девоне на Салаире сфорилровалпсь Бердская наложенная 
впадпна н Ирпкузбасскпн прогиб, в которых проявился магматизм гер- 
цппского временп. Наиболее ранние оиразоваьгая его относятся к живет- 
ском^' в ек у  и установлены в Прнкузбасском прогибе па восточной окраине 
Салапра от г. Прокопьевска до с. Желтоцогппа и далее па юго-запад 
вдоль р. Чемы. Эти проявления совершенно не изучены; известно лишь 
что в северной части кряж а встречаются толщи небольшой мощности, 
сложенные базальтовыми и андезитовыми порфиритами и их т^^фамп. 
На востоке кр яж а  развиты альбитизированные базальтовые и андезит- 
базальтовые порфириты, переслаивающиеся с вулканомиктовыми песча- 
апками и алевролитами с редкими прослоями известняков. Мощность толщи 
около 600 м.

Интрузии гранитоидов герцинского возраста наиболее распростра
нены на Салапре. Это массивы площадью до 100—125 км̂  и многочпслри 
ные мелкие тела и дайки. Выделяются три группы массивов: севср1ых 
(район деревень Улантово, Верхняя Изылинская, Ннжнпп п iu p \ ими 
Коурак, Старо-Гутово и др.), центральная (деревни Елбаиг. Г.м.1 ри х i. 
Ново-Дресвянка, с. Залесово и др.) п южная (села Еланли и I ■•ркми...-!. 
Форма тел гранитоидов не выяснена; вероятно, это штоки Г. .и i..i . .щ .-1. и- 
пх развиты роговообманковые кварцевые диориты и гр.шп ,ц..| и i м . ii- . i-  
вородной текстурой, насыщенные ксенолитами, шлирами. Центр.i иные 
части массивов сложены роговообманково-биотитовымп двуполевошпа
товыми гранитами и более кислыми гранитами. В породах наблюдается 
незначительная серицптизация, соссюрптизация, реже пятнистая аль- 
битизация, иногда хлоритизация бпотита.

Массивы секутся дайками аплитов, диоритовых порфиритов. кварц- 
диоритовых порфиритов, граподпорит-порфиров. Редко встречаются квар
цевые жилы, иногда хрусталеносные (Бабья Гора).

Вмещающими породами служат чаще всего сланцевые толщи позднего 
девона и раннего карбона, в ' экзоконтактах превращенные в роговики 
раз1 Ичного состава. В eдинпчньLX случаях встречаются скарнировапиые 
известняки. Верхний возрастной предел интрузии не устаиов.ген

Согласно oпpeдeлeнlIЯ^r аргоновыхг методом (Н. И. Полевая, ВСЕГЕИ) 
гранодиорит Никольского массива имеет абсолютный возраст 300 млн. лет, 
двуп о лев^ п ато вы и  граннт Жерповского (Залесовского) м а с с и в а -
^35 млн Л0Т

с  иитрузией связаны золото и вольфра.мовая мгаерализацвд.
Довольпо широкое распространение .шеют на Салаире даики и штоки 

т а г п о гп а н и ю в  плагиогранит-иорфиров и альоит-порфиров, приуро- 
" e n Z e  Г Г Г ж е  структурам, что и интрузии гранитоидов. Характерной
Гер™”̂ х  является  интен ^вн ая  мусковитизация. Вмещающими породами 
чертой пх лщи позднего девона п раннего карбона,
также являю тся  сл ^ испытывают слабые изменения. Верхний
которые не установлен. Взаимоотношения интрузий
возрастной предел интрузии не
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илагиогранитов и гропптондов также не установлешл. Не исключено, 
что плнгиограниты яиляются поздпен фазой интрузпп гранптопдов. 

Г)Олее молодые проявления магматизма на Салапре неизвестны.

ToMt-Колыванская зона 

Кембрнй

Томь-Колыванская зона (см. рпс. 41, XXVIII) является  частью 
герцииснон Г̂ оГюп некой складчатой системы, за ложившейся на каледон
ском Алтао>Саянском складчатом основании, которое вскрывается в ее 
окраинной гооантиклиналыюй структуре (Буготакская, Митрофановская. 
Орллнская антиклинали). Магматические проявления фундамента пред
ставлены основишш и средними норфиритами и пирокластическими 
породами среднего кембрия.

Девон и карбон

К наиболее ранним магматическим проявлениям собственно Томь- 
Колыванской герципской структуры относятся вулканогенные образо
вания жпветского возраста (ранняя стадия формирования подвшкного 
пояса). Эти образования сосредоточены главным образом в окраинной 
ге(>антиклинальной зоне и в меньшей степени в зонах прогибов (главного 
в  краевого). Породы представлены диабазовыми, пироксеновььми анде- 
аитопымм порфирптакпт, альбитофирамн и кварцевыми альбитофирамп. 
К кргк'вой антиклинальной зоне и к зоне краевого прогиба приурочены 
более |;ислые породы, к главному прогибу — прет^щ ественно основные 
оороды.

Вулканогенные образования ассоциируют с морскими терригенными 
по|»одям11 и известняками и составляют около половины толщи общей 
мощностью 1750 .м. Субвулканические проявления представлены силламп 
и д.111ками андезитовыл порфиритов, реже диабазов и альбитофиров. Тела 
их известим в антиклинальной зоне живетскпх осадочно-вулканогенных 
свнт. Особенно много их в Буготанскои антиклинали. Мощности тел не 
превышают 6—8

Далее в Томь-Колыванской складчатой зоне внедрялись массивы 
гранитов на месте ее главного прогиба. Распространены они в районе г . Но
восибирска на юге и до устья р. Ояша на северо-востоке.

Граниты рвут песчано-сланцевые толщи позднедевонско-раннекарбо- 
нового возраста. Верхний возрастной предел их определяется пересечением 
гранитов лайками долеритов предположительно триас-юрского времени. 
Массивы нредставляют собой конкордантные акмолитообразные тела 
размером до 100—150 км-. Они сложены порфировидны>ти ииотит-рого- 
вообманковы.ми граниталш (Новосибирский, Мочищенскнй, Дубровпнский 
массивы); реже встречаются тела биотптовых пегматоидных гранитов 
с подчиненным развитием в них роговой обманки (Кольшанский, Б арлак -  
ский массивы).

Массивы биотит-роговообманковых гранитов характеризуются обиль
ными шлирами и ксенолитами частично переработанных вмещающих 
пород и нередко заметной гнейсовидной текстурой. Контакты массивов 
извилистые; вмещающие породы в контакте превращены в гнейсы и кри
сталлические сланцы.
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Массивы биотитовых пегматоппиыу 
р„дн„„ о о схаво .  В„еп.ак,ц;.,е Л Г о = П  д”Г
спдовыв роговики и окворцованы.

Взаимоотвошения между телами гранитов разного состава не уста
новлены. Предполагается. ,то  они принадлежат к одной двухфазной 
пвтрузпи, п р и 1ем к  рацпен фазе относятся биотит-роговообманковые,
К поздней —  оиотитовые пегматоидные граниты.

Гранитовые массивы второй фазы содержат аплит-пегматитовые 
Нлплы и неправильные обособленпя, содержащие кварц, турмалин, флю
орит, берилл, топаз. Нередки кварцевые жилы с вольфрамитовым, касси- 
теритовыы орудененпем, сульфидами, молибденом, топазом.

Мезозой

Наиболее кюлодой магматизм Томь-Колыванекой зоны проявляется 
в послескладчатую стадию ее развития в виде даек и редко штоков доле- 
ритов, эссексит-долеритов, мопцонитов, развитых в районах Новосибирска 
п Томска (Кутолин, 1962; Иванов, 1956). Возраст их предположите.чьпо 
триас-юрский. Дайки имеют'мощность от 1 до 10 .и, реже до 20—50 м. ^  
Вмещающими являются песчано-сланцевые толщи позднего девона — ран- 
него карбона и герцпнские интрузии гранптоидов. Первые на контакте^ 
с ними несколько ороговикованы.

Химические анализы показывают, что долериты близки к среднем\ 
долериту по Дэли, но отличаются от него повьпненным содерх .пт* м 
щелочей.  ̂ *■

Кузнецкий прогиб -

Кузнецкий прогиб (см. рис. 41, XXVI) является ирмш и 
спонной структурой, заложившейся на каледонском складниiu\i '.. но- 
вании. Магматические проявления фундамента, а также наиболее ранние 
(девонские) вулканические образования прогиба, обнажающиеся на гра- 
Н1ще Кузбасса с окруяшющими его каледонскими складчатыми соору
жениями Кузнецкого Алатау, Горной Шорип, Салаира и герцинидами 
Томь-Колыванской зоны, описаны в соответствующих разделах.

Поздипй палеозой — мезозой

Магматизм этого времени в Кузнецком прогибе изучен В. А. Куто- 
лппым (1963 г .) .  Им выделены два колгалекса: позднепалеозойский л триа
совый. К позднепалеозойском у колгалексу относятся дайки и спллы 
долерит-монцопитов и мопцонитов, встречающиеся среди угленосной 
балахопской серии средне-позднекарбонового возраста по окраинам 
Кузбасса и в Томь-Усинском, Завьяловском, Мрасском, Крапивинском 
и других районах. Тела внедрились в пермское время и вместе с от.юже- 
ниями балахонской серии смяты в складки в предтриасовое время. Си.1лы 
имеют мощность от 10 до 120 ж и протяженность до 40 Даики. при 
мощности до 25 м, прослеживаются до 8 км по простиранию. Контактовые 
изменения вмещающих пород незначительны. В аргиллитах и алевро
литах появляются обильный серицит и биотит, угли превращаются в н

'̂ ’’ ""средп долерпт-монцонптов различаются кварп-олпвиновые. кварце
вые, пегматоидные долерит-монцониты. кварцевые монцониты, кварш-вые
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яолерптовые’ порфжриты, порфировидные кварцевые долерит-монцо-
ннты II др. _

В. Л. Кутолин значительную роль в оОразованпн пород этого 
комплекта отводит глуСпниои лпффереециации, глубинной ассимиляции 
ш крнгталлизационнои дифференциацип в камере масспоов.

По химизму пороли позднепалеозойского колшлекса по сравнению 
со гррдпими типами характеризуются повышенным содержанием щелочей 
(д = _  12.7; п =  60—74), пониженным ко лтеством  полевошпатовой 
пянестн (с = 2 ,3—3,8, реже 4 ,3—5,3), высоким отношением а ; с (1,81 — 
5 ,:^ ) и /' : т '  (1 .83-К ,26).

И Заломнеиской депрессии к раннепермснощ' времени относится 
формпровпнпе маломощных прослоев туфов кислого состава. Источник 
их неясен.

Ме-юзопскпи ко>шлекс формируется в условиях молодой платформы 
п представлен покровами Пазальтов, горизонтами туфов, силлами и дай
ками микродолеритов. Эти образовянпя приурочены к мальцевскоц серии 
триасового возрнста н слагают в центральной части Кузбасса так  называ
емую *мелафировую подкову*. Наиболее ранними образованиями этого 
комплекса являются продукты пзвержений вулканов центрального типа, 
представ ленные туфами базальтов. Позже происходят извержения тре- 
шинного типа, давшие обильный лавовый материал. Вулканические 
породы переслаиваются с алевролитами, песчаниками, конгломе
ратами.

Количестветше соотношения между вулканогенными и осадочными 
обр<)Г1ованиямп пзменчпвы. При мощности толщи 1500 м на отдельных 
участках вулканический материал занимает до 90?о разреза (р. Терсь 
выше р. Кайлота), на других — около 10?» (р. Толгъ, гора Сосновая). 
Состав вулканогенных пород однообразный: это каинотппные базальты, 
различающиеся между собой структурами и фенокристаллами.

Супвулканические образования представлены силлами и дайками 
микродолеритов. Верхний возрастной предел их определяется по наличию 
галькп в юрских конгломератах Бунгаракской мульды. Дайки и силлы 
имеют .чональное строение, ибуслов.тенное различной степенью раскристал- 
.тнзаппи пород тела. .Мощность силлов от 2 до 25 .и, мощность даек  
обычно не превышает первых метров.

В химическом отношении мезозойский ков^шлекс по сравнению 
со средними типами пород характеризуются повышенный! содержанием 
щелочей {а = 6 ,8—10,2; п =  71—85,7). пониженным количеством поле- 
воигаатовон извести {с =  3 ,2—0,9. чаще всего 5 ,0—6,14); отношение 
а :с  =  1 ,2 8 -3 .5 2 ;  f  : т '  =  1 ,3 1 -2 .2 1 .

Мезозойский комплекс тесно связан с развитием траппов Сибирской 
платформы.

ЗАБАПКАЛЬЕ

Забайкалье представляет собой область сопряжеЕшя трех разновоз
растных складчатых систем, причленяющихся с юго-востока к протерозой- 
скомт»’ обрам.тению Сибирской п.татформы (Байка.тьской складчатой 
областв): 1) восточной ветви .Алтае-Саянской раннепалеозойской склад 
чатой области, за.юженной на байка.1 ьском складчатом основании 
н тектонически активизированной в позднем мезозое — кайнозое,
2) северо-западной части Монголо-Охотской средне-позднепалеозойской 
(герцвнской) складчатой области, вторично вовлеченной в геосинклиналь- 
иое развитие в мезозое, 3) юго-западной ветви Становой складчатой
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системы, интенсивно переработанппи mr.
,ектопо-магматическпми процессами (р„с 5П "  мезозонскнми 
структурно-формационные зоны, n p S »  ““д а 'Т ™ ” 
зе'юой коры, разделенные система™ п ,? .;! 
.к т сш о го , реже северо-зацадногГ
пазные вертикальн ы е уровни В л ок ш то перемещенные на

^азли^ем гр ав и тац и о н н а  н м а гн ^ Т ы х 'Т е о ф '̂ / е Г к Г ^ л ^ е Г ’ '’ ' ' " ' ’'

. Л  2Гуда-кТпбГк„“ “б^асти выделяютсяГ^Гджиднн-
) УР Я геосинклпнальные зоны, разделенные Х ам ар-

Ь Б З »  I U l>x': lw \УУАи
Ряс. 51. Схема тектонического районирования Забайкалья 

Байюиьекая складхатая область: I — Хамар-ДаСанекая лопа; «осточклл шгтмь A jm at-Сожнской 
складчатой области: 2 — Джолнпская (а) и Уда-Куг-0|ШСкая (б) геосинкпявальяые зоны;
3 — X илок-Нерчпнская геоалтвкливальная зона; ►^о-аапаОнал шагиъ Ста>ю*ой складчатой сигтяг-мы:
4 — Ы ерча-Лмазарскля геоантиклинальиая зона, J/oK^ato-OxoTncTco* складчатая оЛлсигтк. Палеозой
ский структурный ярус: J — Агинская центральная геоспнклпнальпая зона, в — Даурс»ая аерн- 
ф€р1Ргеская зона, 7 — Урулю нгуйская и Уровская геоат-пклинальныг зоны (ибластп раннепалеозой- 
CKoi стабшигзацнп); мезозоЛскпй структурный ярус; S — Шил»и-Газя1 *урская Центральная гео- 
слнкпшгальиая зова. 9 — Приаргунская периферическая геосинклввальиая зона, I» — Шялка- 
11игод«нская периферическая геосннклннальная зона; постгеос^кл\лшл\у<ые стр]гктуры. 11 — иалс/- 
жсняые вааднны ; 12  — главнейшие разломы пгранипы между структурыси^орхаджоанымн зонанн

Дабанским протерозойским блоком, 3) Хилок-Нерчинская геоантикли- 
нальная зона. К последней примыкает Нерча-Амазарская зона, явл я 
ющаяся юго-западным флангом Становой складчатой системы.

В Монголо-Охотской складчатой области на большей части территории 
обнажены структуры  средне-позднепалеозоиского основания, а местами 
донембрийскин фундамент; мезозойский структурный ярус, сформирован
ный в позднетрпасовое — раннегорское время, сохранился главным 
образом в пределах Восточного Забайкалья.

В средне-позднепалеозойской складчатой области обособились 
следующие cT p y iiT vp H O -ф о р м а ц н о н н ы е  з о н ы : 1) Агинская э в г е о с и н к л и -  
нальная, 2) И з р е к а я  и 3) У н д а - А р г л 'н с к а я  периферические миогеосин- 
клинальные зоны. 4) Урулюнгуйская геоантиклинальная зона (срединный 
массив). Завершение геосинклинального режима в них происходило 
не одновременно, что п привело к различию и разновозрастности магмати
ческих образований герцинского цикла.
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' • I I I  I l i . l i n i -  

■ I ' I  I 1 Ы Х  

I I .''1111 -- r
гуд/«01рскпй

КО&ШЛСКС

' (!• ИИ 
rp . lH lI  I ' I.  I

щелочная — 
куиалеи- 

скпй 
комплекс 

Габбро- гранодиорит- г ра - 
нптопая — бпчурскии. кула- 
puBCKiiii, шарагольскпп 
комплексы

Кислых грашпов — хпн- 
гпльскпй комплекс

Грапит-грап0ди0р1п 0вая — 
д»к11д1гаскии комплекс

Расслоенных базмтов — 
MouocToucKnii комплекс 

Шовных грпнптов — мал- 
xaucKiui комплекс

Габб|Ю-цлагиограш1то- 
вая — унгпискнй, джплчн- 
CKuii, ивголппскпй комплек
сы

Эффяивы неясной 
формацпонко!! принад
лежности
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в  мезозойское время в связи с заложением па жестком палеозойском 
оснооянпп позднетрпасопой — рапнеюрской геосинклинали обособились 
новые структурно-формацпонпые зоны: I) Газпмурская центральная 
геопипслпяальпая зона (перекрьгеающая Ъ нда-Аргунскую структурно
формационную палеозойскую зону), 2) Шилка-Ингодинская и 3) П р и ар 
гунская перифертеские зошд. о -

В позднем мезозое — кайнозое на всей террпторнп Забай калья  
формируются многочисленные нпложенные впадины, закладывающиеся 
на трктонитргких т в а х .  разграничивающих разнотипные структурные 
блоки, «ыполнениме континентальны>1И угленосными, реже вулканоген
ными отложениями.

Картина магматизх!а Забайкалья очень сложна; многие вопросы 
геологии — страти! рафии, литологии, тектоники — до сих пор недо
статочно разраигиапы. Выделяются следующие тектоно-магматические 
циклы: 1) раннепротррозойскип; 2) позднепротерозоиский (байкальский); 
3) рамнепалеозо11Ский (каледонский); 4) средне-позднепалеозойский 
(герцинский); 5) мезозойский (киш 1ерийский); 6) кайнозойский.

Восточная ветвь Алтае-Саянской складчатой области  
(Юго-Западное и Северо-Западное Забайкалье)

Вопросами магмашзма этой территории занимались многие исследо
ватели: .TI. Л1. Афанасьев, В. И. Арсентьев, А. А. Арсеньев, И. В. Белов, 
Ф. К. Волколакоп, Ю. П. Деньгин, Д . Жалсоион, Ю. В. Комаров, 
Л. А. Козубова, П, М. Клевенский, И. Е. Луненок, М. Л . Л урье ,  
Н. П. Михио, П. II. Налетов, А. А. Нечаева, В. А. Новиков, В. А. 0 6 p j '-  
чев. I'J. В. Павловский, Е. Н. Смолянский, Л. Л. Салоп, Д . Д .  С агалуев ,
А. Н. <1»лорепсов, П. М. Хренов, К. А. Шалаев, А. Д . Щеглов и др.

Проявление тектоно-магматнческих циклов в пределах разных 
структурных зон отражено в табл. 13.

Протерозой

Раннепротерозойские магматические образования выделяются 
условно, к ним относят биту-джидинскую свиту глубокометаморфизопан- 
ных оффу:и|иов, амфиболитов п зелепых сланцев, а такж е кохгалекс 
зале! лющмх среди них интрузий основного п ультраосновного состава — 
габбро, пироксениты.

Позднепротерозоиский (байкальский) маг.матизм выделяется т ак ж е  
до некоторой степени условно, так как точных данных для установления 
его возраста пот. К позднему протерозою относят рассланцовапные 
кварцевые порфиры, альбитофиры и метаморфизованные эффузивы 
основного и среднего состава, нередко преобразованные в амфиболиты 
и зеленые сланцы; они распрострапены в Заганском, Мал.ханском, Яблоно
вом лребтах и в междуречье Уды и Курбы прорваны раннепалеозопскими 
гранитами. К позднему протерозою еще недавно относили боргойскую 
свиту в Джидинской зоне, сложенную фельзпт-порфирами, кварцевыми 
порфирами и itx туфа.ми, переслаивающимися с метаморфпзованпымп 
осад(1'1ными породами, В последнее время в связи с находками пермо- 
триасовои фауны о слодных толща.х кислы.т эффузивов протерозойский 
возраст боргойской свиты отрицается.

Интрузивпыи магматизм представлен крупными соскладчатьш п  
и иозднескладчатыми плутонами габбро-диорптов, диоритов, гранодпо-
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ритов, г р а н о с п е ш т в  и гранитов, объединяемых в оазличные интоузив- 
Некоторые псследователп (Н. И Фомин М Л Лурье

поводы ; а Т о Г я т е ^ ь 1 ,  С :
” ~ г о " п “итр” ^̂̂  ̂ Р— • -иар-дабансиого

?d *гр^ п̂ впртппил“ *̂* ^Ч'^*ок-Нерчпаскои зоны (в Заганском хребте)
” ” nRn » и ''астп (Нерча-Каренгское поднятие) па больших
площадях обнажены гнеисовидные граниты и граноаиориты. являющиеся, 
по-впдпмому, выступами протерозойского фундамента. Такого рода 
оиразования отмечаются в виде крупных останцов среди более молодых -  
рпннепалеозоиских граннтоидов джвдвнского комплекса.

Раппип палеозой

Раннепалеозойскпе магматические образования широко развиты 
на рассматриваемой территории. Их выделение стало возможиыл! после 
находок фаунистически охарактеризованного кембрия в Джидинскои 
п Уда-Курбинской зонах. Наиболее характерны образования, относя
щиеся к ранним стадиям развития раннепалеозойско!! складчатой 
области. ,,

Раннекембрийскими являются эффузивы спилит-диабазовой и кварц- 
кератофпровой формаций, широко развитые в Джидинской и Уда-Кур- 
бпнской зонах, где они переслаиваются с TeppnreHHiiLMH и карбои.м 
ными отложениями. Суммарная мощность толщи достигает 3500— w. 
Насыи1евность разреза эффузивами варьирует в широких щи-i i ' ы ч. 
Преобладают диабазовые порфириты, сиилиты, авгитовыр п [ки штомм.т- 
ковыр апдезитовые порфириты. Территориально разобпи мщ. m ци ч,потен 
альбитофпры, кварцевые альбитофиры, липаритовыо пирфир!.! ц и\ т\фм. 
Для всех пород характерны альбитизация, хлорипыаиня. «ии ы т зл ц и я  
и карбонатнзация.

13 Хилок-Нерчинской зоне выделяется катаевская толща, сложенная 
порфиритами, диабазами и их рассланцовапными разностями.

К эффузивам близок по возрасту цакирский гипербазитовый комплекс, 
относящийся к дунит-перпдотитовой формации. Формирование гиперба- 
зитов и излияния эффузивов приурочены к зонам глубинных разломов. 
Интрузии цакирского комплекса — небольшие штокообразные и линзо- 
вндные тела площадью до 15—20 км“. В Джидинской зоне они образуют 
полосу северо-западного направления, в которой насчитывается до 50 
массивов: Хангар-Ульскпй, Хамар-Худинский, Цакирский и др.

С цакпрским комплексом связаны рудопроявления хрома и никеля, 
а также асбест, магнезит п тальк. Возраст интрузии определяется тем, 
что они прорывают отложения нижнего кембрия, а сами прорываются 
гранитоидами раинепалеозойского джидипского комплекса.

Более поздние магматические образования, весьма разнообразные 
по составу, вызывают большие споры в определении их возраста, расчле- 
невпп на комплексы п установлеяпи пх последовательностн. Одни 
исследователи (П. И. Налетов п др.) объединяют все разнообразие пород 
от габбро до аляскитов в один многофазный джидинскин интрузивныи 
комплекс: другие (Е. Н. Смолянскнй) выделяют кроме сложного джидпн- 
ского ко^шленса еще два, предшествующих ему, -  габбровып и диорит- 
„ ^  „  тгпйпрнни Лаз джидпнского комплекса также
пме"?сГм 'Гго“противор П. И. Н а л е т о в  выделяет трп фазы: 1) габбро,
диоГиты кварцевые дпорнты до плагиогравптов; 2) сненнты. кварцевые
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гиепити. граооснениты и мопцониты; 3) биотитовые порфировидные 
граниты II пляскпты. Интрузпи джилпнского ьомплекса, иногда достига- 
ЮШТ10 I —2 тыг. клг. тпрокп ра:«ниты в Дилпдинскои п Уда-Курбпнской 
aoH.iv II гопровождаются MontHbnun зонами коптактово-изменепных пород — 
роговпкяв н скпрпов.

/I. А. fVoayooBa на оспованпп систематических пселедований на 
территории Мплхавского. западной части Яилопового хребта и приво- 
берсжьп Хилка предлагает иное расчленение раннепалеозойского 
интрузивною магматизма, выделяя четыре самостоятельных коьшлекса: 
1) пм1 одти  ч.'ии комплекс габбро, 2) джпдинский кокшлек(^ диоритов 
и l̂ ) yiirnucKitii ко.хптлекс плагиогранитов, относящихся к габбро-плагио- 
грпиитовой формации. Четвертый комплекс — малханскпй — оиъодиняет 
шовпые граниты. Такое расчленение раннепалеозойского интрузивного 
магматизма принято в настоящем очерке.

Неясное положение зашшает моностойский ко.лгалекс габбро, выде- 
леппы1| Г1. II. Иалетовьпи п Л. Д. 1Цегловым и, возможно, относя
щимся уже к послескладчатым обрпз(»вавиям геоаптиклинальных поднятий 
или зон ранней консолидации. Вт-рвые основные интрузии на террито
рии .Западного Забайкалья описаны 10. П. Деньгиным и Л. В. Лучицким. 
П. В. Налетов (10(52) и Л. Д. Щеглов (1063) назвали комплекс габброидов 
моностонским. Однако установлено, что габбро Моностойского хребта 
представляют собой образования иного типа, чем описываемые в М алхан- 
ском и Яблоновом хребтах, и имеют, по-видимому, более молодой возраст. 
В отличие от пих Л. А. Козубова назвала раннепалеозойский комплекс 
габбро ингодински.м. В него предлагается включить и кручипинские 
гяббрп, рянпепалеозонский возраст которых теперь определен (М. Н. Фо
мин. 1961 г.).

Иигодинские габбро территориально приурочены к выходам рас- 
сланцованпых зффузивов и тесно ассоциируют с джпдинскими диоритами 
и упгинскими плагиогранитами, содержащими ксеполиты габбро. Габбро, 
как правило, сохранились в крупных блока.х-ксенолитах среди более 
поздних гранитоидов. Размеры блоков достигают 150 км .̂

В формировании кo.^шлeкca устанавливаются две фазы: п ервая  
фаза — слагающие массивы разнообразные породы группы габбро, 
габбро-пориты. оливиновые и роговообманковые габбро; вторая фаза — 
жильные породы ультраосновного состава: оливиниты, перидотиты 
и гориблендиты. Петрографические, петрохимические п геохимические 
данные показывают принадлежность пород к производный! основной 
магмы.

Ингодинские габбро — пшичыые образования ранней стадии раз
вития раннепалеозойской складчатой области и являются самым раннпм 
членом габбро-плагиогранитовой формации.

/^жидпнские диориты распространены широко. Они прорывают 
гнейсы и .»ффузивы предположительно протерозойского возраста и ассо
циируют с телами габбро и плагиогранитов. Морфологию массивов 
установить трудно, так как они разбиты па блоки и инъецированы более 
молодыми гранпта.ми. Размеры их достигают первых сотен квадратных 
километров. Г.чавной фазой комплекса являются кварцевые дпориты; дио
риты появляются, как правило, в эндоконтакте .массивов; гранодиориты 
эаЕшмают подчиненное положение. Жильная фация — дайки диабазовых 
и диоритовых порфирптов и лалшрофиров.

Д.чя минера.’1ьно1 о состава пород характерна бедность их цветными 
минералами и повышенное для кварцевых диоритов содержание кварг^а.
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Н„ петрохпмической Двагра.шв З авар и ,,кого эта особенность диоритов 
подчеркивается невысоким значением параметра Ь по сравнению со 
средним типом кварцевых диоритов „о Ноккольдсу п д Т и  Джидип- 
ские диорнты сформировались, по-видимому, в Процессе с к л а д ч а т о й  
п яоляются ледующпм за габбро членом габбро-плагиогранитовой 
формации. Возраст комплекса определяется прорыванием отложении 
н11/ьоего кем рня в ассепне р. Джнды и трансгрессивпьгм налеганием 
на шгх континентальных отложенш! нпжнего карбона.

Унгинскпе плагиограниты развиты в пределах Хнлок-Нерчпнскоп 
структурной зоны, но многпе массивы пх еще не выявлены. Плагиогра- 
цпты всюду ассоцннруют с пнгодинсктщ габбро и джидпнскимп дио
ритами и представляют собой последний член раннепалеозойской габбро- 
плагиогринптовой формации. Массивы плагиогранитов вытянуты согласно 
простиранию вмещающих пород. Ориентировка гнейсовидности в тех 
D других совпадает. Гнейсовидная текстура и бластез в породах обычны.

Интрузии плагиограпитов сформировались а две фазы: первую 
представляют гранодиор»1ты, вторую, главную, — плагиограниты. Ранне- 
палеозойскип малханскии комплекс гранитов впервые выделен сотруд
никами ВСЬГЕИ. Первоначально он считался колшлексом нерас- 
члененных гранитов протерозойского — раннепалеозойского возраста. 
Раннепалеозоиский возраст его был позднее обоснован Л. А. Козубовой. 
Однако п в настоящее время нет уверенности в том, что в его состава 
присутствуют строго одновозрастные образования.

Малханские граниты слагают самые крупные массивы в Хилок-Игрчии- 
ской зоне н могут быть отнесены к формации гранитовых батолтттои I i |himc 
крупных размеров для них характерно: а) сохранение п поп i '4 " nuf* iiii\ i- 
ренней структурой массивов (полосчатостью) структхри п\ит.нчишч 
гнейсов; б) интенсивная гранитизация в KOHTaKTt* . ипми им. нмиици\ 
пород, в том числе и джпдпнских диоритов; в) мелки.a  inm* m r -• > pi' ше- 
зернистого сложение пород, гнепсовидная текстура; г) о д и и о б р а.и и .*  ми
нерального состава с некоторым уклоном от нормальных гранитов 
к мелапократовьш и лейкократовым; д) однообразие в петрохшгаческоп 
характеристике пород: все они пересыщены глиноземом, имеют приблизи
тельно одинаковые содержания калия и натрия и несколько варьиру
ющее значение параметра Ь\ е) жильная фация пх представлена обильными 
пегматитами и аплитами.

О магматической природе малханских гранитов свидетельствует 
наличие их апофиз с резкими секущими контактами во вмещающих 
пнгодинскпх габбро и джидннских диоритах. Генезис малханских гранитов 
продолжает вызывать споры. Одни исследователи относят пх к формации 
шовных гранитов, другие — к образованиям типа гнейсовых куполов. 
Поэтому и отнесение их к определенной магматической формации является
условным. -

Моностойскпп интрузивный колшлекс имеет сравнительно небольшое 
распространение в хребте Моностой, на границе двух  разнотипных 
ируктурно-формационных зон. Интрузии его слегка вытянуты в северо- 
восточном, или цшротно*., направлении; площадь их 
150 Это массивы Убукунскии, Хободольскии. Верхне-Сутоискии,
Арсентьевский п др. Характерной особенностью их является зональное 
птп кольцевое строение. Они формируются в две фазы: первая -  габбро, 
ппроксепиты перидотиты, косьвиты, анортозиты (преобладают леико- 
к р Г в Т  габбро'^ S  анортозиты): вторая -  сиениты типа ларвикита

п тенсбергита.
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Иоараст ко^галекса неясен. Установлена только нпжняя его граница 
прорыпанггем метаморфических и интрузивных пород протерозойского 
возраста Строение массивов свидетельствует о споьоиноп тектонической 
обстановке их образования в условиях стабилизировавшегося блока. 
Отнесение их к  ранпепалеозонскому м агматтесном у циклу является  
условным.

С интрузиями моностойского комплекса связана ильменпт-магнетп- 
товая минерализация.

Позднш! палеозой — раннш! мезозой

Позднепалеозойские — раннемезозойские магматические образования 
раиииты преимущественно в пределах Хилок-Иерчпнской геоантиклп- 
нальнпи зоны, частично распространяясь в Уда-Курбинскуго, н гене
тически связаны с герципсь'ими тектоно-магматическплш процесса\ш 
Моиголо-Охотской складчатой области. Это типичные проявления ксено- 
генного магматизма, возникающего в зонах заверщенной складчатости 
или ранней консолидации, обрамляющих более молодую складчатую  
область.

Они представлены трещинпымп интрузиями микроклиновых гранитов 
поглераннекамеппоугольного возраста, сложной серией поздпепермских — 
рапиетриасовых наземных эффузивов и приповерхностных, реже п ш а- 
биссальных интрузий, состав которых эволюционирует от более основ- 
ных до кислых, субщелочных и щелочных пород. Наиболее ранним 
проявлением позднепалсозойского (герцинского) магматизма в Хилок- 
Нерчинскои зоне являются микроклиновые граниты хангильского 
комплекса. Характерными особенностями кохшлекса, по данным 
JJ. А. Козубовой, являются: трещинный Т1ш плутонов, существенно 
калиевый характер гранитов, порфировидное сложение — наличие 
крупных кристаллов розового микроклпна, обилие пегматитовых и аплн- 
товых жил. Особенности хангильских гранитов сближают их с порфнро- 
видными микроклиновыми гранитами условно позднепалеозопского 
BOjfiacTa, выделеппыми ранее в пределах Монголо-Охотской складчатой 
области (Зачинойской зоне) под названием даурского комплекса. В про
тивоположность хангильским интрузии даурского коьшлекса обладают 
значительно более 1сруппыми размерами. Калиевый характер хангиль- 
ских гранитов резко выделяет их среди всех предшествующих ранне- 
палеозойских интрузивных пород Хплок-Нерчинской зоны, имеющих 
отчетливо выраженные черты натровой серии.

На всей территории Хплок-Нерчинской и частично Уда-Курбинской 
зон распространены наземные эффузивы п приповерхностные интрузии, 
возраст которых датируется от поздней перми — равшего триаса до 
середины триаса, а возможно, и несколько моложе. Генетические соотно
шения интрузий U эффузивов изучеиы совершенно недостаточно, но анализ 
имеющихся данных говорит о том, что они являются комагматическими 
«парами», относящимися к базальт-липаритовой и трахпл1шаритовой 
формации. Об этом свидетельствует их пространственное положение, 
петрохшшческая близость и имеющиеся геохимические данные.

Паиболее ранними яв.'шются эффузивы тампрской пермо-триасовой 
и чернояровской раннетриасовой свпт, Тамирская свита сложена кислыми 
лаиамн липаритоиымн порфирами, плагиоиорфирамп, переслаива
ющимися с туфами, песчаииками и сланцами, содержащими растительные 
остатки. Л1ощность свиты колеблется от первых сотен метров до 1 км 
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п свита сложена преииущественно базальтовыми,
реже андезит-базальтовымп порфпритами и их туфами. Силлы и дайки 
диоритовых порфиритов, микродиоритов и диабазов, секущие кислые 
лавы тамирскои свиты, по-видимому, генетически связаны с пернояров- 
СКНА1И эффузмал1и. Мощность свиты того же порядка, что и тамирсной. 
Эффузпвы обеих свит относятся к базальт-липаритовой формации.

Среди эффузотов установлены интрузии различного состава, которые 
изучались Л . Л. Козубовой (1962—1964 гг.) в юго-западной части Хилок- 
Нерчинсьои зоны и описаны под названием шарагольского комплекса 
габбро, кударинского комплекса гранодиоритов и бичурского комплекса 
гранитов. Генетические соотношения их с эффузпвами не выяснены.

Шарагольские габбро залегают в виде даек, линейновытянутых 
трещинных массивов и штоков размером до J 0 —15 кмг преимущественно 
среди эффузивов тамирский и чернояровскои свит. Структура и веще
ственны» состав габбро вследствие гипабиссальных условий формиро
вания довольно разнообразны. Отмечаются нормальные габбро, амфиболо- 
пые и оливиповые габбро-нориты, габбро-диабазы, диориты; преобладают 
нормальнрле и амфиболовые габбро. Текстура пород массивная или 
директивная. Весьма характерно наличие реликтов анортита в плагио
клазе, по-видимому, интрателлурических образований. Анортит разъ
едается и обрастает лабрадором. Не менее типична пойкплоофитовая 
структура, подчеркивающая гипабиссальный характер интрузии.

В западной части Малханского хребта Л. Л. Козубовой в 195П 
выделен кударинский комплекс пород преимущественно граполиирпм. 
вого состава, образовавшийся в раннем мезозое. Это, несомнрпио м.и м а г и 
ческие образования. Они слагают массивы трещпннпш ии (пим.и 
отчетливые эруптивные контакты с вмещающими эффутп! ,i и  ̂ и;.» i |i- 
нистое сложеипе эндоконтактовых участков. В форми1-ч. ии и i i a  
отмечаются две фазы: первая фаза — порфировидные , мш ше
гранодиориты, вторая фаза — мелкозернистые гранодиорпты и 11м 1юдпо- 
рит-порфиры. Д л я  кударинского колшлекса типичны: 1) территориальная 
приуроченность массивов к полял( пермо-трпасовых эффузивов, 2) гипа- 
биссальный характер интрузий, 3) гранодиоритовый состав пород 
(в сравнении со средними по Дэли), 4) порфировпдное сложение (в пор
фировидных выделениях — преимущественно белый плагиоклаз), 5) аль- 
битизация, 6) высокое содержание скандия. Возраст кударинского ком
плекса определяется прорыванием чернояровскои и тамирской свит. 
Гранодиориты прорываются в свою очередь интрузиями бичурского 
и куналейского комплексов.

Бпчурский коьшлекс выделен в 1959 г. Л. А. Козубовой из нерасчле- 
ненного джидинского комплекса. Название комплекса предложено ею же. 
Массивы бичурскпх гранитов территориально приурочены к выходам 
пермо-триасовых и триасовых эффузивов и почти всюду ассоциируют 
с телами шарагольских габбро, кударипских гранодиоритов, щелочных 
куналейских гранитов и лейкократовых гранитов гуджирского ьолшлекса. 
Массивы вытянуты  в северо-восточном направлении, имеют размер 
от 50 до 150 км .̂ Сюда относятся Бичурский, Ш ергольджинскин, Жиндо- 
конский и другие массивы. Главная фация порфировидные граниты. 
В эндоконтакте иногда образую тся неравномернозернистые граносиениты. 
Жильные породы — гранит-порфиры, аплиты .

Возраст комплекса определяется прорыванием его телами эффузивов
тамирской свиты; верхний возрастной предел — ^ е л е к п ы т
щелочными сиенитами куналейского колгалекса, р Р
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о сп к -ш о-вул кан о геп п оо  хилокской свитой верхней юры. Д л я  б и ч у р с к о го  
ком’п.11'| .т» х арпктсрны  вейолыпче размеры  м ассивов , пш абиссальаые 

о»ра:швнния. отсутстнпе пегматитов в жильной фацин, порфиро. 
вн.щая структура пород, альбнтизацня.

След.\тощпмн по во;фагту являются эффузнвы цяган-хунтейсков
С1И11Ы. oтflocягц^fecя к субщелочпои трахплппаригово!! формации, ц интру- 
яии купялсиского ко>тлекса. прнвадлежащпе щелочной снепит-грататовой 
формации. Цаган-хунтсигкая свита, широко распространенная в Хилок- 
M«‘j>'inncKoii п Уда-курГ)ппской зонах, сложена трахитами и трахитовы.ми 
по{)фирами, фельзитами. перлитами н туфамп п содержит редкие небольшие 
по мпщпогт»! горизонты туфогонно-осадочпых пород.

Тесно связанные с :)фф>знвамп гатокообразные субвулканические 
тела санндиновых порфиров. сиенит-порфиров и граносиенитов являю тся , 
по-иидимому, подводящими каналамп. Мощность свиты колеблется от 
сотой метров до 1,5—2 км.

Интрузивный аналог цаган-хунтейских эффузивов — куналейскиц 
комплекс — впервые описан Л. А. Арсеньевым на территории Ц аган-Хун- 
теиского и Цашп-Хуртепского хребтов и И. В. Лучицкпм на территории 
Малханского хребта как фациальная разновидность «палеозойского 
батолита». II. II. Налетов обосновал мезозойский возраст колшлекса 
и назвал его малокуиаленским. Позднее был доказан раннемезозоискии 
Bo;ipacT многих массивов, oTHOcnBJunxcH ранее к палеозою. В настоящее 
время к куналейскому ко,\шлексу относятся две группы массивов — 
субщелочных и щелочиглх пород. Для субщелочпых интрузии устанавли- 
иаштся две фазы формирования: первая фаза (главная) — субщелочпые 
граииты, грапосиепиты и кварцевые сиениты; вторая фаза — субщелочпые 
мелкозернистые граниты, граносиениты, гранит-порфиры, граносиенит- 
порфиры.

Для щелочных интрузии также наблюдаются две фазы формирования: 
первая фаза (подчиненная) — субщелочные сиениты в сиенитовых 
массивах и субщелочные граниты в гранитовых массивах; вторая фаза 
(главная) — щелочные сиениты в сиенитовых .массивах и щелочные 
граниты в гранитовых массивах. Жильная фация: в массивах субщелочных 
пород — кварцевые порфиры, граносиенит-порфиры, аплиты; в щелочных 
массивах — арфведсонитовые грорудиты, сельвсбергиты, сиенит-порфиры, 
щелочные аплиты. Обе группы образовались одновременно и являю тся , 
по-видимому, следствием фациальных различий в глубинном магмати- 
ческод! очаге.

Характерной особенностью куналейских гранитоидов, к а к  и всех 
раннемезозойских интрузивпы.х пород, является своеобразный порядок 
образования некоторых минералов, обнаруживающих прерывистость 
(стадийность) в криста.тлизации магмы. Субщелочные гранитоиды в этом 
OTHotriennn ана.югичны бичурским п отличаются от последних: отсут- 
ствие.м порфировидных выделении калинатрового полевого шпата, более 
кислым плагпоклазо.м второй генерации и более далеко зашедшши про
цессом альбптизацни. В щелочных гранитах также намечается много- 
стадийность в кристаллизации магмы, установленная для значительной 
части кристаллов калинатровых нолевых шпатов и роговых обманок.

Наиболее широко субщелочная трахит-линаритовая и щелочная 
гранитовая формации развиты в Хилок-Нерчинской зоне, причем устан ав
ливается некоторая законо.мерность как  в соотношениях м ежду эффузив- 
НЫА1И и интрузивными фациями, так и в их составе. На юго-западе зоны 
(в районе Боргойской впадины) эффузнвы почти неизвестны, а интрузии 
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телаып свенвтов п аефелнполых сиенптов,
’ »е™ " ^ “fipnPMТ „  п V  сельвсбергитов. К северо-востоку в бас
сейне Р р. Уды увеличиваются площадп развитии эффу- 
,„„„а и размеры пнтрузиввьпс тел. В составе п о следи в  наряду с свен^- 
„,мп развиты гравосаенпты п щелопиые граниты с згнрином и арфведсо- 
„итом. В верховьях р. Уды и ва  водоразделе Уды и Хилка плоншди 
лффуаявон наиболее значительны, а среди интрузий наиболее широко 
развиты щелочные п аляскптовые граппты. Иа северо-восточном окопчанпи 
3 0Hiii, в междуречье рек Вптпма п Мерчп, преобладают пптруапвные 
породы, которые здесь представлены прспмуществснпо щелочными 
эгириповыми и арфведсонптовымн гранитами п очень редкограносиепптами. 
Эффузпвные породы, встречаемые на ограниченных площадях, по составу 
относятся к  субщелочны^! фельзпт-порфирам, пх лавобрекчпям и туфам.

1*яд массивов щелочных гранитов, в частностл Дутулурскнй, 
располагаются в области сочленения Хплок-Нерчипской п Нерча-Ама- 
зарскои зон.

Некоторые исследователи (Щеглов, 1965; Чупров, 1963) выделяют 
еще ходжертуп-шалотский подкомплекс, которьп! развит главным 
образом в Хилок-Нерчппской зоне. Он представлен мелкими интрузиями 
леикократовых кварцевых сиенитов н аляскптов, с которылш связаны 
мелкие месторождения молибдена.

Близкими по времени к вышеописанным являются, вероятно, тк- 
большие пгаабиссальные трещинные интрузии гуджирского комплоь' •. 
представленные аляскитовыми гранитами, гранит-порфирами п фс.п,- 
зпт-порфиралш, наиболее распрострапеппыми в Джидпнскги! .«•п( . i f  
с ними связана молибденовая и вольфрамовая минералими i: Ilinp\
зни этого колтлекса известны также в Уда-Курбипгкоц и ..........  i|. р'мт А
скоп зонах. По данны^т Е. Ы. Смолянского и II. II Чс и- ............. .
гуджирского комплекса прорывают ичегуискую сииту и 1'<1п. i и'ра), 
т. е. резко оторваны по времени от куналеиского кохшлекса. Колшлекс 
впервые описан и назван П. И. Иалетовым.

Мезозой и кайнозой
Последующая геологическая история региона связана с процессамн 

тектонической активизации, паст^ттпвтей после длительного покоя 
копсолпдироваппои складчатой области. Возникающие глубокие разломы 
делают возможным поступление магматического материала из все иолее 
глубоких зон земной коры. Преимущественньв! развитием пользуются 
наземные вулканические формации — производные базальтовых магм.
Здесь установлены: 1) трахит-трахибазальтовая формация, 2) формация 
щелочных базальтоидов и 3) базальтовая формация.

В Джидинской, Уда-КурбинскойиХ илок-П ерчипскойзонах в поз
днем мезозое, средней п поздней юре развиты пффузпш.! и субвулкани- 
ческие тела трахит-трахибазальтовой формации. Наиболее широко эти 
образования распространены в северном борту Боргоискои впадины, 
где они ранее были известны под названием петропавловской свиты 
п относились к пермо-триасу. Обнаружением органических остатков 
установлен среднеюрский возраст свиты, она пол>чпла название ичет> и 
LoH. Свита ^ ? ю ж е ^  базальтами, трахибазальтами,
трахитами трахитовыми и трахилипарптовыми порфирами. Покровы лав
п е р ^ л а Т а ю т с я  с горизонтами песчаников, алевролитов и аргиллитов, 
переслаиваются с ivy  Общая мощность свиты колеблетсясодержащих отпечатки насекомых, иищил
от первых сотен метров до 1—2 км.



Субвулканическпе тела, гатоки н дайки имеют различный состав; 
ато олпвпппвые долернты. трахидолерпты, микродпорпты, монцонит- 
порфиры. сненит-порфпри и граиоспоппты. (1>орм»роваппс суб вулкан в -  
чрс'ких т(м II 11.ЧЛПЯПИЯ эффулпвон связаны с протяженными разломамп.

Стратиграфически выше залегают зффулнвы позднеюрской хилок- 
cKriii свиты, представленные только основными породами, трахи- 
баиальтами, трахиГ»а:<«льтовими и трахиандезптовымп порфпритами. 
Оффуливы слагают верхнюю часть разреза п подстилаются континен- 
1 <(.1ьнмми груоообломочными террнгенными отложениями.

После некоторого периода покоя, в раннем мелу, после накопле
ния угленосных толщ. возобновилась магматическая деятельность, 
отчетливо контролируемая разрывншш нарушениями, обрамляющишг 
на.южеипыо впадины. (jHa дала формацию щелочных базальтопдов, кото
рая включает как эффузивные породы цежепской свиты, т ак  п субоул- 
каническпе и гнпабиссальные тела белозерского интрузивного комплекса. 
Сррди пффуяивов цежоиской свиты отмечаются трахибазальты, нефелино
вые и ана.1ьцимовые базальты и туфы комендитового состава. Мощность 
свиты невелики — десятки и первые сотни метров. Отложения ее распро
странены па нозначителыпм! площади. Субвулканическпе п гипабиссаль
ные тела белозерского комплекса сложены банакитами, лимбургптамп, 
трахидолеритими, пссекситами. кринанитами, тешенитами, гленмуири- 
тами. ка\штонитамп. пуласкитами, тингуаитамп, бостонитами, комендп- 
тами. Наиболее широко щелочные базальтоиды распространены в Джидин- 
ской зоне, в меньшей степени — в западной части Хилок-Нерчин- 
ской зоны.

С .1Т0 Н формацией генетически связана флюоритовая минерализация 
(Щеглов. Розипов, 19G3).

Наиболее молодые проявления вулканизма, относящиеся к  неоген- 
четвортичному времени, представлены базепльтовои формацией, которая 
развита преимущественно в Джидинской и отчасти в Уда-Курбинской 
зопах. По составу ято нормальные известково-щелочные базальты 
и андезит-базальты. Они образуют покровы, занимающие большие 
пло1цади, мощностью несколько сот метров. Кроме лав. в небольшом 
количестве присутствуют туфы. Пз.шяпия — трещинного и центрального 
типа. Б ряде мест отмечены вулканические аппараты. Наиболее 
молодые излияния базальтов относятся к антропогену.

Юго-западная ветвь Становой складчатой системы  
(Северо-Восточное Забайкалье)

Нерча-Амазарская геоантиклинальная зона, находящаяся к  востоку 
от р. Иерчи, охватывает территорию верховьев р. Олёкмы и левых 
притоков р, Шилки и ограничивается на юге системой разломов и текто
нических блоков, в которых зажаты отложения среднего и позднего 
палеозоя, а также позднего триаса и ранней юры. В тектоническом 
отношении эта территория является западной ветвью зоны Становика, 
переработанной палеизонскимп и мезозойскими тектоно-магматическими 
процессалш, генетически связанными с развитием Монголо-Охотской 
складчатой области. Вследствие интенсивных поднятий и размыва на 
больших площадях обнажены структуры протерозойского фундамента.

flo4TH полное отсутствие осадочных отложений создает большие 
трудности в определении возраста магматических образований. Этим 
объясЕшются крайне противоречивые суждения о возрасте более древних — 
домезозойских магматических кохшлексов (табл. 14).
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Формации и П«|.«.а-А ..,,ре,„й ,„ны юго-западно! 
__________  Становой складчатой области

■feKTi’i't*"
магллти-
Ч1ч;кип
цикл

Стадпя

Гсчщинская 
и к1шмсрпйская

ЛКТ1ШПЭП1ШЯ
U сипзи 

с развитоем 
Мон ГОЛО-0 хотскои 

складчитоц 
области

Возраст Вулкапогсгшие 
в вулкдногснно- 

пнтрузпиные формации

PaHHiiii мел —  
всоген(?)

Поздняя 
юра — pauiiini 

мел

Поздпяя юра

Раяпяй — 
средпяя юра

Субщелочпая ба- 
аал ьт-апдезпто-ба- 
зальтовая

Пятртзпвкые формацп

Лндезпт-трахилппа- 
рптовая ~  оелоурюм- 
СК1Ш комплекс

Щолочпых гранитов —  
псрчугапскла комплекс 

Диорнт~граполиор11Т-гра- 
нптиоая гпбрилпая —  аму- 
джпкаискпи комилркс 

]{ислых rpamiTOD —  чоп- 
гольский 15о&шлекс V

Гибридная габбро-монцо- 
нпт-грапо;торитовая —  
аманавсквй комплекс

Триас

Каледоп-
ск>ш(?)

Инвер-
споЕшая

Допп-
версион-

пая

Рашшй
палеозоц(?)

Спешгт-гряии HIM I III' 
ЛОЧпая — i:- I I It iii-MiH i-oNT- 
ПЛРКГ

Гранпт-гранодиорито- 
вая —  олёкшшский ком
плекс

Габбро-перпдотито- 
вая(?) —  урюмскпй ком
плекс

Протерозой

Протерозойские плп позднепротерозойские (?) образования пред
ставлены биотптовымп п леикократовымп гнепсовиднымн гранптамп 
II плагиогранптами. Они образуют неправильные тела п тесно ассоциируют 
с тотщамп мигматитов, гнейсов и кристаллических сланцев, обнажаясь 
в поднятых блоках фундамента (Торгинский, Куенгинский, Моготанский 
и др.).

к  протерозойскому циклу многие исследователи относят редкие 
тела амфиболитов и серпентинитов.

Ранний палеозой
Возраст пвтрузпвных образований ранаепалеозойского цикла еще 

недавно спптался средне- п позднепалеозоискнм. Но бесспорных доказа- 
тельств его раннепалеозоиского возраста и теперь нет.
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Вычеляются три последовательно формирующихся кохшлекса*
1) урюмгкнй кокшлекс гаГтрппдов, которым сопоставляется с ингод„а1 
скпм ь'пмп.к’ксом X илок-11ерчпнской зоны. 1) комплекс Дпорптов 
п коарцепых диоритов — ана.шг джидипского комплекса в понпмавнв 
Л. Л. Козуповой и 3) олгкмппскнй комплекс гранптоидов.

ГаПГфпнды урюмского комплекса слагают небольшие массивы 
(до 20 км )̂ и ксенолиты в диоритах и гранитах, т. е. развиты незпачп- 
тельпо. ПаиГи.лее часты амфиболизированные габбро, реже наблюдаются 
оливинопыс габГфо и гаиоро-перидотиты.

ГноГковидиые диориты и кварцевые диориты образуют обширные 
тела в верховьях левых притоков р. Шилки. Они прорывают отложения 
позднего протерозоя и раннего кембрия и перекрыты {̂ ) отложениями 
условно среднего палеозоя. Наиболее распространены лейкократовые квар
цевые диориты, но присутствуют и плагиограниты. Гнейсовидность 
является, по-вилимому. вторичной и связана с динамометаморфпзмом 
(катаклаз, бластез). Она ориентирована по простиранию тектонической 
зоны.

Гранитоиды олёкминского комплекса развиты на громадньгх пло
щадях хребта Олёкминского Становика от бассейнов Черного п Белого 
Урюмов до верховьев Олёкмы и Тунгира. В гранитах содержатся ксено
литы габбро и киарцевых диоритов. Граниты сходного облика присут
ствуют среди галычИ конгломератов чачипскоп свиты условно среднепа- 
лео.'тйского возраста. Однако ввиду малой изученности последней 
и спорности определения ее возраста раннепалеозойский возраст гранитов 
остается дискуссионным. Сходные с олёкмпнск1гми граниты отмечаются 
в верховьях р. Витима (11. Победаш), где они прорывают отложения 
раннего кембрия(?). Лпалогичные граниты, по данньш В. Т. Беличенко, 
Ю. В. Комарова, 11, М. Хренова и Ю. Чернова, прорывают нижнекем- 
брийсиие отложения в бассейне р. Уды.

Суди по площади распространения, олёкмпнские гранитоиды слагаю т 
очень крупные бнтолитовые тела. Некоторые исследователи указы ваю т 
на наличие нескольких фаз комплекса, но этот вопрос еще недостаточно 
выяснен. Среди гранитов выделяются биотитовые, амфибол-биотитовые 
и двуслюдяные разности. Наблюдается некоторая зональность в их 
распределении. В бассейнах Черного и Белого Урюмов преобладают 
амфибол-биотитовые, переходящие в граподиорпты, и биотитовые гра
ни! ы. Центральная част1. Олёкмппского Становика сложена биотито- 
выми и двуслюдяными гранитами, причем последние приурочены к осевым 
частям хребта. Гранитоиды олёкминского комплекса разнообра.шы 
по облику, но обычно порфировидны и массивны. Тела их формировались, 
вероятно, в сводах крупных антиклинорных структур в отлнчие от малхан- 
ских «шовных» гранитов.

Мезозой

Мезозойские интрузивиие н интрузивно-пффузивные образования 
широко развиты в Нерча-Лмазарской зоне. Расчленение их на комплексы, 
установление их последовательности и возраста еще недостаточно 
обосновано и поэтому в их трактовке имеются значительные разногласия.

Наиболее ранними являются два интрузивных комплекса — аманан- 
ский (диориты, диорито-сиениты, граподиориты п амфибол-биотитовые 
граниты) и чонгольскнй (биотитовые и лейкократовые граниты и граподио
риты). Эти колшлексы выделены Б. И. Шульдинером (i960  г .) .  Некоторые 
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йсслодоиателп (А. Ф. Озерский и др.) считают все раннемезоэойские 
гранптоиды фазами единого аманапского комплекса.

Интрузии аманапского комплекса слагают около 20% площади
0  образуют крупные (до 200—700 км̂ ) массивы, обычно сложной — 
лапчатой, грубокрестообразпой формы. Размещение их подчинено тек- 
ToniniecKHM нарушениям — «скрытым* разломам, диагональным и по
перечным к наиболее протяженным северо-восточным разломам. В ама- 
нанском комплексе выделяются две сближенные во времени фазы: 
первая фаза равномернозернистые кварцевые диориты, реже диориты 
и монцопиты, слагаюпию периферические части интрузии; вторая фаза — 
порфпровидные амфибол-биотитовые гранодиориты, реже граниты и гра- 
вит-порфпры, образующие ядро интрузии.

Жильные породы представлены маломощными дайками мелкозер
нистых бпотитовых гранитов, аплитов и аплит-пегматитов.

Ч онгольскт ‘1 комплекс представлен массивами слабопорфировпд- 
ных бпотитовых и л eii ко Кратовых гранитов, в прпконтактовь1х ча
стях — лейкократовьгми гранодиоритами пли аплитовпднымп гранитами. 
По размерам и распространенности массивы монгольских грапитоидов 
соизмеримы с массивами амапанского комплекса, однако чонгольский 
комплекс изучен гораздо слабее и не всегда выделяется при картиро
вании. В некоторых гранитовых телах, представляющих собой, вероятно, 
апикальные части массивов, обильно представлена жильная фаза - 
сахаровидные аплиты, пегматиты, линзовидные кварцевые жилы.

Зоны контактово-измененных пород и пегматиты содержат 
небольшие концентрации молибдена, вольфрама, олова.

Выяснение возраста амананского и чонгольского к о м и  ич . ..и

сложно, так как  вмещающими породами для них служ.м .......... . .. ............
тельно домезозойские гранптоиды. Лишь в едиппчт.1' . i. i.hv tiiii
соприкасаются с раинемезозопскими отложеппями. К гпи рм и.к гоку 
от Читы гранптоиды, относимые к амапанскому колшлексу, проры
вают триасовые эффузивно-осадочные отложения. В Амазарском районе 
породы аманапского комплекса перекрыты морскими отложеииямп 
нижней — средне»! юры. Суждения о возрасте амананского комплекса 
часто базируются на данных абсолютного возраста, которые указывают 
на границу триаса п юры пли раннюю юру.

Позднемезозо11СКпе магматические образования характеризуются 
меньншми масштабами и большим разнообразием проявлении. В. В. Пав
лова объединяет их в три комплекса: белоурюмский пнтрузпвпо-лффу- 
зивпый, нерчуганскпн субщелочноп интрузивный и амуджиканский 
интрузивный. Взаимоотношения между птими колшлексами недостаточно 
ясны и вопрос о последовательности их формированпя в настоящее время 
не разрешен. Кроме этих трех комплексов Г. В. Александров установил 
развитие эффузивов субщелочноп трахибазальтовой форм«щпи, явл я 
ющихся наиболее молодыми магматическими проявлениями.

Породы белоурюмского комплекса пользуются довольно широким 
распространением. Эффузивы представлены андезитами и трахпандези- 
тами, дацптами и трахидацитами, липаритами и трахилипаритами; 
интрузии — диорит-порфиритам и , гранодиорит-порфирамп, гранит-пор
фирами и граносиенит-порфирами. Покровные фации образуют ц^'почки 
выходов, вытянутые вдоль крупных дизъюнктивных нарушенпп висток- 
северо-восточного, реже широтного пли северо-западного простпранип. 
Наиболее значительные выходи приурочены к прнбортовьш пастям 
позднсмезозонских впадин. Мощность покровов до ЬОО прослоев
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осадочны х порол почти нет, лпшь местами в нпянх толщи наблюдаются 
пазальпыр кош.шмераты пли тонкир прослоп песчаников. Роль ппрокла-
с т н ч е г .к в гл  о Г ф а з о в п и и й  не слитком велпка. но повышается в верхних ча
стят разрезн. где наряду с туфами отмечаются игпимбрпты.

Наиболее ранние продукты лффузивной деятельности — андезиты 
в пределах зоны проявлены локально, образуя непольшой (до 15(j .41̂  
мощности покровы в низах некоторых толщ. Лишь вблизи зоны Монголо- 
( |.\г)тского раи.юма андезиты преобладают и имеют мощность до 4liO .м, 
Напбольиюо площадное распространение среди пород комплекса iim cm ot 

кислые ;)ффузпвы — дапиты и особенно липариты. Покровы первых имеют 
мощность до 21Ю вторых до 'iOO—4«'Ю .и. Формирование эффузивных 
покровов происходит п нормальной последовательности, но отдельные 
покровы различаются болыие!! или меньшей ролью субщелочных пород. 
Субвулканические интрузии представлены дайками, клиновидными 
телами, штоками. Их форма и расположение подчинены северо-западным 
или северо-восточным направлениям, обычно диагональным и поперечным 
к ориентировке площадей развития покровных фаций. Порядок внедрения 
пород разного состава соответствует изменению состава эффузивной 
толщи вверх по разрезу. Как и в покровах, ведущая роль принадлежит 
кислым породам субп^елочпого ряда. Характерной чертой белоурюмского 
кохгалекса является отпосптельно большая роль в его составе субвулкани- 
ческих интрузии, огобенно для кислых и субщелочных фаз.

Лмуджиканский или алгуджикано-сретенскпй интрузивный KOim- 
леке — сложный, многофазный и очень специфичный. Наиболее полная 
петрографическая характеристика его дана М. G. Бородаевской (1956). 
В ранние фазы формировались породы диоритового и гранодиорито
вого состава, обычно мелкопорфировпдноп или криятовой структуры  
(первая фаза), и гигантопорфировидные граниты и гранит-порфиры 
(вторая фаза). Породы этих фаз слагают штоки, сложной формы тела 
и довольно крупные (до 3CXJ л*.и̂ ) массивы. Поздние фазы представлены 
преимущественно да11ками, внедряющимися в обратной последовательно
сти: лейкократовые грапит-порфиры, меланократовые гранит-порфиры 
и граиоднорит-порфпры, кварц-ортоклаяовые п кварцевые диоритовые 
порфириты («гибридные порфиры» по Л1. В. Бородаевской), порфириты 
и диабазы. Для всей серии даек характерно налпчие крупных 
вкрапленников ортоклаза и кварца, степень коррозии которых в позд
них фазах увеличивается, а количество убывает до исчезновения. 
С дайками парагенетическн связано молибденовое и золотое оруде- 
нение.

Интрузии амуднчиканского коьшлекса группируются в локальных 
зонах. Наиболее крупная полоса их прослеживается от бассейна верхпего 
течения Тунгира через верховья Черного Урюма и Желтуги до изгиба 
р. Шилки. В этой полосе северо-восточного простирания располагаются 
Буюрихтинский, Малый и Большой Ченденские, А м удж и ка 11скип, 
Карачачински!!, Ёра.чгпнский и Сретенский массивы. Простирание всей 
полосы отражено в директивных структурах отдельных интрузивных 
тел. Дайковые пояса в пределах этой полосы занимают сек^тцее положение 
(широтное или северо-западное), но не выходят далеко за ее пределы. 
В другой локальной зоне — Сырыгичи-Жирекенской — массивы ком
плекса имеют меньи1ие размеры и петрографически менее разнообразны. 
Это небольшие, обычно однофазные штоки гранодиоритов или крупнопор- 
фировидных гранит-порфиров и немногочисленные более поздние дайки  
диоритовых (не «гибридных») порфиритов.
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Воэрастное положенле амуджнканского в  белоурюмского комплексов 
является дискуссионным. Наибольшее сомнение вызывает отнесение 
к первому пз них пород, объединенных в первую фазу. Выяснение их 
взаимоотношении является ближайшей задачей исследователей Нерча- 
А мазарскои зоны.

Более молодые интрузии нерчугансного комплекса распространены 
к востоку от р. Ульдургп, преихгущественно в осевой зоне Олёкминского 
Стаповика (они неизвестны к юго-востоку от Черного и Белого Урюмов). 
Это редкие массивы, иногда довольно больших размеров (до 250 
сложенные щелочными гранитами и граносиенптамн п пространственно 
тяготеюш,пе к полям развития белоурюмского эффузивно-интрузивного 
комплекса; я вл яясь  наиболее поздними, они, вероятно, завершают форми
рование всей позднемезозойской серии пород. Нерчуганский KOimnoKc 
с^тцествепно интрузивный (щелочные эффузивы почти неизвестны).
В некоторых массивах проявлена зональность: центральные их части 
сложены эгириновыми, арфведсонитовыми или рибекитовымн гранитами, 
краевые — субщелочными разностями.

Наиболее молодыми магматическими образованиями Нерча-Амазар- 
скои зоны являются эффузивы субщелочнои трахибазальтовои формации, 
описанные впервые Г. В. Александровым. Они установлены в разрезах 
Ундургннскои и Белоурюмской впадин, где они залегают выше отложений 
раннего мела, образуя покровы мощностью от 10 до 110 м. Кром*- 
покровных разностей отмечаются дайки и малые тела эссексит-дпаппзмп. 
Характерной особенностью пород эффузивного ко>шлекса яп 1>и т< и 
высокое содержание щелочей, сумма которых достигает 7 — . 1.’<> in- 
чество натрия и калия примерно одинаково.

Монголо-Охотская складчатая оО.ич пп.

Вопросами магматизма этой обширной территории аан11Л1ались 
многие исследователи: А. А. Арсеньев, К. В. Барабашев, М. Б. Бородаев- 
ская, О. Н. Белоусова, Ю. А. Билибин, Л. П. Бондаренко, Т. М. Дембо, 
Ю. И. Деньгин, А. Н. Ефилюв, В. В. Павлова, Л. А. Козубова, О. Д. Ле
вицкий, Р. В. Лесняк, И, В. Лучицкий, Е. А. Нечаева, М. G. Нагибина, 
Ж. Н. Рудакова, С. М. Синица, Н. Г. Рутштейн, Н. А. Фогельман,
А. Д . Тимофеевский, И. Н. Фомин, И. Н. Тихомиров, Н. И. Тихомиров, 
Г. А. Шатков, И. Н. Томсон, Д . М. Шилин, Н. В. Шталь, А. Д . Щеглов
и многие другие.

Сложная история геологического развития забайкальской части 
Монголо-Охотской складчатой области, асинхронность герцинской 
инверсии в разпотиппых структурно-формационных зонах и нивелирова
ние этих различ1ш в мезозойское время обусловили большое своеоб
разие магматических образований территории (табл. 15).

После магматизма ранних стадий (средний палеозой), наиболее 
полно представленного в Агинской эвгеосинклинальной зоне, магмати
ческие формации инверсионной стадии проявляются последовательно 
сначала в Унда-Аргунской периферической зоне (Восточное Забайкалье) 
в связи с частичным замыканием среднепалеозойского геоспнклинального 
прогиба, а затем в северо-западной краевой зоне -  Даурской, где 
в поздней перми завершилось развитие вторичного позднепалеозоиского 
геосинклпнального прогиба. Магматические комплексы послевнаеп 
ские и позднепермскне — имеют определенное сходство.
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титовая — талман- 
ский комплекс
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Поздяж* протерозой -  ранний палеозой

Поаднепротеролойскве магматппескив образования сохранились 
в ои1е ралоЛщениых уласткоа, преимущественно в блоках фуадамеата 
или i  антпклппорпмх гтруктурах. Наиболее древнсп является  раннегео- 
синклинальная вулканогенно-осадочная толща — кулиндинская и оноц. 
ская  свпты. -  развитая пдоль восто'шой окраины Агинской зоны 
и прослежпиающаягя далее вдоль рек Унды и Шилки в верховья Амура, 
где она виделяетгп под названием джарольсьой свиты. Это сложноднсло- 
цированпые днпамометаморфиаованные образования спилит-диабазовой 
и квари 'кератофировоп субформаций (диабазовые п андезитовые порфи- 
риты, кварцевые кератофиры и лтшарптовыв порфиры) су&ьмирной мощ
ностью около •)—8 км. Возраст отложений, не содержащих определимых 
о р га н т е гк и х  гютатков, условно принимается позднедокембрийским или 
раннепалсолойским. Кулиндинская свита, базальные горизонты которой 
не установлены, сложена метаэффузивами, переслаивающимися с кварц- 
серпцитстымо, кварц-серицит-хлоритовыми сланцами, микрокварцитами 
п горижштами ишестпяков. Преобладающими в разрезе являю тся  мета- 
эффузивы. В ононгкой свите, согласно налегающей на кулиндинскую, 
количество эффузивного материала меньше. Мощность покровов эффузи- 
вов и туфст КО.1РИЛ0ТСЯ от десятка метров до нескольких сот метров. 
Количество вулканогенного материала уменьшается вверх по разрезу 
и сокращается в западном направлении, по мере удаления от Шплка- 
Агинского глубинного разлома.

К области развития кулиндинской свпты. вдоль восточной окраины 
Агинской зоны тяготеют мелкие тела, пластовые и секущие, амфиболизи- 
рованных габбро и габбро-диабазов, а также серпентинитов. Они просле
живаются далее в северо-восточном направлении и значительно развиты 
в верхнем течении р. 111илки вблизи Сретенска. Впервые их картировал 
и описал В. К. Полетаев. Это доскладчатыо интрузии гипербазитовой 
формации, образую1цие согласные с вмещающей эффузивно-осадочной 
толщей резко вытянутые тела.

В пределах Урулюнгуйской зоны установлены кислые и основные 
лавы и их туфы в составе наиболее древних толщ — условно позднепроте
розойского — р.'шнеиалеозойского возраста. Местами в пределах пло
щадей развития эффузивов наблюдаются субвулканические тела кварцевых 
порфиров. Эти вулканогенные отложения впервые описал В. А. Мелиоран- 
ский в районе Нерчинского завода, а позднее выделили Н. Ф. Шпнкарев 
в  Н. В. Шта.чь в К.тичкггаском хребте. Мощность вулканогенно-осадочной 
толщи достигает 2 ,0—2,5 тыс. .и; объем вулкагюгенного материала 
в толще не уточнен; кислые и основные лавы большей частью простран
ственно разоби1еиы.

Одновременно с основнылш лавами внедрялись пластовые и се
кущие тела та л майского комплекса, развитые вдоль северных склонов 
Кличкинского хребта и сложенные габбро, габбро-диабазами, пироксенп- 
тами, нередко серпсптипизироваиными. Размер тел не превышает 3 —5 км-. 
Так же как .чффузивы основного состава, они образуют пояс субгпиротного 
простирания, прослеживающийся на 100 км. Особенностью пластовых 
тел является, как пто установил Н. Ф. Шпнкарев (1957), первичная 
расслоенность. выражающаяся в чередовании полос более лейкократового 
п меланократового состава, которые располагаются параллельно поверх
ностям интрузивных тел. Внедрение тел происходило при почти гори
зонтальном залегании вмещающей толщи, т. е. до складчатости.
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Магматические образования, относящиеся к инверсионной стадия 
раанеполеоаонского тектоно-магматического цикла, наиболее полно пред- 
ставлены в рулюнгуискои зоне — урулговгуйский комплеьх грани
тов, а такж е в Даурской зоне, где их выделил А, Н. Ефимов. Батолитовые 
тела урулюнгуиского кохгалекса приурочены к ядрам крупных антиклина
лей в Урулюнгуискои зоне п в бассейне р. Урова в Северном Прнаргунье. 
Наиболее крупные интрузии приурочены к водоразделам рек Аргуни 
и Урулю нгуя (Урулгонгуйский массив), Аргуни и Урова (Ишагинскпй 
массив) и к водоразделу Урюмкана и Урова (Плюспинский массив). 
Характерны соскладчатое становление интрузий, широко проявленные 
мигматизация и гранитизация вмещающих толщ, интенсивный калиевый 
метасоматоз и возникновение гнейсовидных фаций, ^foщнocть зон 
мигматизации достигает 2 —3 км.

В формировании кохшлекса устанавливаются две фазы: первая 
фаза — существенно калиевые граниты; вторая фаза — калинатриевые 
граниты с повышенным содержанием щелочей. Характерно большое коли
чество аплитовых и пегматитовых жил, связанных с гранитами первой 
и второй фаз.

Возраст урулюнгуйского колшлекса определяется интрузивными 
соотношениями его гранитов с вмещающими позднепротерозойскпми — 
кембрийскими отложениями и тем, что они прорываются поздне- 
каменноугольными гранитами верхнеундннского комплекса.

В пределах Даурской зоны раннепалеозойские магматпмсскиг 
образования развиты в блоках фундамента вдоль Чикой-Пигодпнско!г» 
шва, отчленяющего Даурскую  зону от Хплок-Нерчинской i р.тиюнл!.! 
сходные с породами малханского колшлекса. По даппмм \ II 1.(||имона 
(1960а), среди них выделяются: а) гнейсовидные бпоти кин.и i ii.ni" ишрпты, 
плагиограниты и граносиениты; б) гнейсовидные ипотитош.и- \и п.илернп- 
стые граниты и прорывающие их средне- и крупнозернпстые .leiiiiOKpaio- 
вые граниты. Гнейсовые текстуры пород конфорлгаы складчатым 
структурам вмещающих осадочно-метаморфических толщ. Контакты с по
следними нерезкие: эпдоконтактовая зона интрузии переполнена круп- 
ныл1И ксенолитами, а вмещающие породы подвергаются фельдшпати- 
зации и мигматизации.

К раннепалеозойскому циклу, возможно, следует относить и те 
интрузии, на которые с размывом налегают отложения, считавшиеся 
ранее пермскими, а теперь относимые к позднедгу девону — раннему 
карбону.

В юго-восточной части Даурской зоны обнажены отложения поздне- 
протерозойской — раннепалеозойской ононской свиты, содержащие 
покровы измененных эффузивов, описание которых приведено выше.

Средний — поздний палеозой

Средпе-позднепалеозойский магматический цикл начинается с фор
мирования в пределах Агинской эвгеосинклинальнои зоны толщ, 
эффузпвов, пластующ1« с я  с фаупистическп охарактеризованными 
отложениями усть-борзинскоп (ранции средний девон) и уртуискои 
(ранний карбон) свит. Вулканогенные отложения этих свит также тяг<^ 
теют к зоне гиилка-Агинского глубинного разлома. Несмотря на сильный 
дислокациоиный метаморфизм, особенно затронувший ннжние горизонты 
о тл о Г н и й ! зффузивы Отчетливо диагностируются. В усть-борзпись_ои 
свите развить, снилнты. диабазовые порфнриты, кератофиры п их туфы
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ш горияонты кремнистых сланцев. Мощность покровов от десятков до 
сотоп метров. R уртунской свпте преобладают базальтовые и андезнтовыв 
порфкрпты; горизонты пх прослежпвпются на 2,5 3,0 км.

Плязким к яффуяпвам по времени формировашя и генетически 
родствеииьпй пм явлп ртгп  ко%галекс пнтрузий габбро, пироксеаитов, 
диорптон п плагипграпптов п жпльпых гаПбро-диабазов и диорпт-пор- 
фирнтов. Магсивы его расположены вдоль восточной и северо-западной 
окраин Лгппгкой яоны. Размеры интрузпп 30 40 км .̂ Они метаморфи- 
ауют отложонин уртуйгкон свиты нижнего карбона; соотношения с аерк> 
скими отложениями не установлены.

Платно граниты образуют вдоль восточной окрапны Агинской зоны 
тела, вытянутые в меридиональном направлении п большей частью 
динамомотпморфп.'ювапные. С нпмн ассоциирз^т дайки и мелкие тела 
джорптмшрфпрптов.

Наиболее молодые палеозойские магматические образования Агин
ской зоны представляют гобой мелкие тела ленкократовых гранитов, 
которые являются, возможно, заключительной фазой формирования 
комплекса габиро-плагиогранитовон формации. Эти интрузии мало 
изучены и потротимиюскио терты их пе выявлены.

Магматические формации пмерспонной стадии развития, относя
щиеся к постпплеискон складчатости и ко времени перехода миогеосин- 
клииальной зоны к геоантиклипальпому типу развития, наиболее распро- 
страприы п пределах собственно Восточного Забайкалья — в У нда-А ргун 
ской периферической зоне. Опп объединяются в следующие интрузивные 
ко^|цл(»ксы: я) тайнинский — габбро-диорптовый, б) газимурскнй — 
квнрцдиорит-граппдпорптовый, в) верхпеундннский гранитовый. Послед
ние два комплекса относятся к гранодиорит-гранптовой формации.

Наиболее ранним является тайппнский колшлекс интрузий габбро, 
диоритов, кварцевых диоритов и плагиограпптов, Опп слагают массивы 
размером пе бплее 50—60 км* и имеют незначительное распространение. 
Bo;i|)ftCT их устанавливается в ряде участков (Цугуловский массив 
и район Гааимурскою завода), где опп прорывают отложения визейского 
псьчрастп. Массивы Газпмуро-Заводского района описаны И. В. Лучицким, 
который устаповил в пих кроме габбро п диоритов такж е  периодиты 
и шрисгеймиты, серпе1ггиппты и сиениты. В восточном обрамлении 
Ушшнскои впадины В. К. Полетаев описал массивы кр}т1н0 зернистых 
гнейсовидпых диоритов и кварцевых диоритов. Значительно менее развиты 
встречиютпиеся совместно с ними плагпограниты, содержащие меньшее 
количество роговой обманки и ббльшее кварца. В Ц угуловском массиве 
присутствуют те же рааповидности пород: кварцевые диориты, диориты, 
рогово<|бмапкооые габбро.

некоторыми массивами связана контактовая железорудная  минера
лизация. ^

Газимурский комплекс объединяет крупные, па-видимоА1у ,  сосклад- 
чятые интрузии, достигающие площади в несколько тысяч квадратных 
километров. Они развиты вблизи эвгеоспнклннальной зоны, соприкасаясь 
с вулканогенными толщами кулпндинской и опонской свит (массивы 
Улятуйскии и Теленгуискпй). и отсутствуют в юго-восточной миогеосин- 
клинальной зоне. Преобладающими породами колгалекса являю тся  
граподпороты, переходящие местами в плагпограниты, и в эндоконтак- 
тойых зонах — диориты и кварцевые диориты. Небольшим развитием 
в комплексе пользуются граниты, принадлежащие ко второй фазе 
коыолекса. Характерно наличие в породах директивных стр уктур
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и полосчата обусловленных чередованием более иеланократо-
вых и более леикократовмх разностей.

Жильные породы представлены мелкозернистыми 6 иотитов}А1и гра
нитами и гранодиоритамп.

 ̂ В формировании массивов значительную роль играли процессы 
гпоридизма, отчетливо проявленные в зонах эндоконтактов. Вмещающие 
породы преобразованы в сланцеватые роговики андалузит-биотит-квар- 
цевого состава. Мощность контактовой зоны достигает 2  ?ем.

Возраст газимурского комплекса устанавливается по наличию 
ксенолитов с нпжнекнрбоновои фауной (турне и визе) и прорыванию 
его пород гранитами верхнеундпиского кокшлекса. Последние перекрыты 
отложениями пермского (позднепермского?) возраста.

1 раниты верхнеундпиского колшлекса распространены в Восточном 
Забайкалье наиболее широко. Комплекс пазван по Верхне-Ундинскому 
массиву, изученному В. К. Полетаевым. Гранпты слагают крупные тела 
сложного строения в ядрах антиклиналей, занимая площади в тысячи 
квадратных километров. Они развиты в Нерчинском, Газимурском, 
Кукульбейском, Урюмканском. Чупинском и других хребтах. Наиболее , 
крупные массивы: Верхне-Ундннский, Кутомарскии, Кадаинский и др. 
Стлиовлепие массивов происходит в несколько фаз, что отмечается всеми 
исслрдопателями: первая фазп — биотитовые, реже амфибол-биотитовi.w 
резкопорфировидные граниты, в эндоконтакте переходящие в грапп ми< 
рпты; вторая фаза — равномернозернистые биотитовые граниты; ми н.я 
фаза — лейкократовые граниты и иляскиты.

Жильные породы — мелкозернистые граниты, ап л м гм и тмм.нигы 
простого состава.

Контакты, с вмещающими породами резкие, пк кор м и im.u-. чогя J  
общая вытянутость массивов подчинена господствующем) «.ini-|t<.-iiucT04- 
ному простиранию. Контактовые ореолы достигают в ширину 1,о—2 км. 
Пзменепия вмещающих пород выражены в ороговпковании и скарнпро- 
вании. Скарны несут рудную минерализацию. Возраст верхнеундинского 
комплекса определяется прорыванием его породами массивов газимур
ского комплекса и налеганием на его породы отложений пермского (позд
непермского?) возраста.

В Урулюнгуйской геоантиклинальной зоне отмечается развитие 
сходных интрузивных комплексов. Возраст их определяется по проры
ванию ими урулюнгуйских гранитов и трансгрессивному налеганию на них 
базальных горизонтов нижнеюрских отложений (северные склоны Клич- 
кинского хребта). По петрографическим чертам они хорошо сопо
ставляются с вышеохарактеризованными комплексами Унда-Аргунской 
зоны. Наиболее ранними являются интрузии, которые условно можно 
отнести к габбро-диорит-плагпогранитовой формации. Они принадлежат 
двум последовательно формирующимся коьшлексам. Более рапнихш 
являются небольшие тела габбро-диоритового состава, размеры которых 
не превышают 7— 10 Второй комплекс, выделенный нами под назва
нием кличкинского, представлен массивами средних размеров (до 100 км ), 
сложенными плагиогранитами, реже гранодиоритамп и монцонитами. 
Характерной особенностью пород является их порфировидное сложение 
и присутствие наряду с микроклином анортоклаза.

Позднепалеозойские магматические образования относятся к гра
нитовой субформации гранит-гранодиоритовой формации и хорошо со- 
поставляются с гранитондами верхнеувдинского многофазного комплекса 
Газимурской зоны. Это крупные тела, достигающие нескольких сот (до
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тысячи) коадратных километров, согласные с господствующими северо- 
BfM-точны.МП гтруктурпмп II/III приуроченные к разломам северо-западного 
простнрания. Они установлены в Клипкинском п Аргунском хреОтал. 
Маггнни сложены бнотптпиимп, реже амфноол-биотитовымп гранитами. 
Иог.и'лнпе раавпты преимуиюственпо в лндоконтактовых зонах, где 
OTMenaiftTCH также граиодиорптм, кварцевые дпорпты и сиепнты. В форми- 
роплнпи комплекса устйнавлпваи»тгя Tpit или четыре фазы. Последние 
фпаы — STO кислые и ультракиглые граниты, а также даики аплитов, 
микрограиигов и пегматитов простого состава. Характерно отсутствие 
прикоптактовпй мигмати.'шции и преимуиюственноеобразование роговиков.

^anepitjancfl repfuincKnii цикл в Урулюнгуйской зоне развитием 
роев даек диабазовых порфирптов; возрастное положение их недостаточно 
ясно. Известно только, что они пересекают все вытеперечисленные маг
матические комплексы и в других структурах Восточного Забай калья  
являются доме.чоаойскими.

Послеинверсионпый магматизм, относящийся к позднему палеозою, 
ороявлри слабо. 1-{ояможно, он еще недостаточно выявлен. К нему можно 
отиестп гипабиссальныи массив гранодиорит-порфиров в среднем тече
нии р. Газимура. Размеры массива 50 км .̂ Он прорывает Верхне-Ундин- 
ский массив, и на нем трансгрессивно залегает акатуевская  нижнеюр- 
ская свита.

В даурской зоне средне-позднепалеозоискип магматизм проявлен 
широко распрогтраисннымп интрузиями, как ]'лубинными, так и гипа- 
биссалкными. llepBiae представляют собой крупные плутоны, сложенные 
преимун1ественио граподиоритамн, в эндоконтакте переходящими в квар 
цев!,fc диориты п диориты. Г>олее поздни.ми образованиями являю тся  
биотитовые граниты.

Эти интрузии ранее объединяли в единую «Большую Д аурскую » 
интрузию (Г1. П. Налетов) древнекиммерийского возраста. Позднее 
Ю. fl. Деиьгин расчленил ее на несколько самостоятельных интрузивных 
комплексов: а) ингодински!! габбровый, б) асинскип, объединяющий 
ассоциацию пород от диоритов до гранодиоритов, и в) даурский — соб
ственно гранитовый комплекс. Всем зтим комплексам придавался до- 
пермскпп, послераннекарбоповый возраст. После установления в юго- 
восточной части Даурской 3 o h jj отложений пер.мского возраста и выясне
ния интрузивны.ч со(»тпо1пепий с ними Хамар-Тыринского массива все 
перечисленные выгпе интрузивные комплексы были объединены Н. И. Ти
хомировым в единый многофазный кырипский комплекс, для которого 
им принимается ранпеме.юзойскпй, пермо-триасовый возраст. В настоящее 
время обнаружение отложений ранпеюрского возраста позволяет относить 
часть массивов не к кыринскому комплексу, а считать более молодыми —
Н)рскими. Не исключается возможность наличия и допер.мскпх после- 
раннекарбоновых гранитов.

Породы кыринского комплекса образуют крупные тела, достигающие 
нескольких тысяч квадратных километров. В становлении колшлекса 
Е. В. Варабатев ,  Е. Л. Веляков, Л. Н. Ефимов, Н. Л. Тихомиров и др. 
выде.чяют три и.ги четыре фазы: первая фаза — диориты и кварцевы е 
диориты (некоторые считают, что это краевая фация главной интру.чив- 
Hoii фазы); вторая г.тавпая фаза — амфибол-бнотитовые гранодиориты, 
нередко имею1цие гнейсовидные текстуры и порфировидные структуры ; 
третья — гранодиориты и андезиновые граниты; в краевых фациях дио
риты и квар1|евые Д1юриты; четвертая — гранодиориты и граниты, более 
кислые, чем граниты третьей фазы.
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« двум этапам: первый этап -  
*^пт^порфпры ' торой лампрофиры, диорит-порфирпты, гранодио-

Контамовые изменения вмещающих пород наиболее мощны в связи 
с внедрением главной фазы это мпгматпзацня и ороговикование; мощ
ность контактового ореола достигает 2_3 км.

KupuHCKnii комплекс относится к гранодиоритовои субформации 
гранит-гранодиоритовон форхшции, характерной для инверсионной
стадии.

Более молодые постинверсионные интрузии представлены в бассейне 
р. Олецгуя несколькими массивами субщелочных гранитов и сиенитов, 
они оппсаны II. М. Фоминым. Это породы, характерные для куналейского 
комплекса Хилок-Мерчипской геоантиклинальной зоны, описание кото
рой приведено выше.

Мезозой

Мезозойские магматические образования Монголо-Охотской склад
чатой области представлены интрузивными, интрузивно-вулканогенными 
п вулканогенными формациями база.чьтового и гранитового ряда постин- 
верспонной стадии развития.

Изу чением мезозойского магматизма занимались многие исслвдоая- 
тели (и . Н. Белоусова, 10, А. Билибин, Л. (I. Бондаренко, В. И. Ii'> 
зерепко, Р. В. Лесняк, Б. И. Поляков, С. М. Синица. И. С. Тпммщ.
Н. В. Шталь и др.), поэтому в предлагаелплх схемах расчлертрния и ио.<- 

растной последовательности, как  и в вопросах генезиса. im>. г« я мшип 
противоречий. Исследования охватывали интрузпппи' мЛр.! !ni«,imur. 
а изучение вулканизма началось только п I960 г. (Н. 1‘. Ill к. и ip i J

Мезозойский магматизл! развивается в сравнительыи мпи риале
времени — после замыкания раннеюрского прогиба и до начала фирмиро- 
вания угленосных отложений — кутинской свиты раннего мела. Это 
время складчато-глыбовых движений не только в зоне юрского прогиба, 
но и в консолидированных структурах его обра.\сления. Происходит 
обновление многих ранее существовавших разломов и заложение новых, 
Размещение магматических образований контролируется протяженными 
зонами нарушений разной глубины заложения, обладающими различной 
проницаемостью для магмы в разные отрезкп времени. Этим объясняется 
образование магматических формаций двух генетических рядов (базаль
товой и гранитовой), связанных с различными псточпикаии магмы, 
находящимися на разных уровнях, а также пульсационныи характер 
магматической деятельности.

Мезозойские магматические образования формируются в постин- 
версионную стадию развития региона и могут быть объединены в следу
ющие формации: а) формацию шовных гранитов — интрузивную, б) тра- 
хиандезит-базальтовую — трахплипаритовую — интрузивно-вулкано
генную, в) габбро-монцонпт-гранодиоритовую интрузивную гибридную, 
г) гранпт-липаритовую интрузивно-вулканогенную, д) базальт-андезито- 
базальтов>чо субщелочную интрузивно-вулканогенную.

Формация шовных* гранитов представлена цаган-олуевскпм ком
плексом крупных плутонов гранитопдов, размещение которых определяется 
протяженными тектонпческпмп швами на границе разнотипных олоков 
фундамента. Площадь массивов достигает первых тысяч квадратных 
километров, л  они имеют резко удлннеаяую форму. Таковы массивы 
Борщовочный, Цаган-Олуевскнй, Будюмканскин н, возможно, другие,
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ente не выявлеянме. Стаяовлентге массивов происходит в несколько фаа  ̂
nfTBAB фал» характеризуется интенсивной мпгматизацпен и гранитиза
цией в>!етяк»1пих порол, при которых интрузивные тела не имеют |>езко 
выраженных контактов v вмещающими пороламп и несут отчетливые 
глелы гиСрипизапии. В следующие фазы оропгчолит образование обычных 
пнтрузивных тел, г более определенными, нередко^секущпми контактами 
с вмещающими поролами и с грапптоидамн первой фазы. Наиболее рас- 
прогтрянеппыми породами комплекса, помимо пород первой фазы, пред- 
CTan.ieHHUx не вполне гомогенизированными ооразованпямп, являю тся 
порфиропидные биотнтовые и юироко развитые пегматондные, леикокра- 
товые и аплитовидпие граниты, которые или присутствуют в первых 
в виде неправильных обособлений или образуют самостоятельные тела 
л дойки. Характерно обилие пегматитов и аплитов п почти полное отсут- 
ствие кварцевых жил.

Возраст комплекса определяется по активцым контактам с ранне- 
юрскими отложениями, вмещающ1г\!и Цаган-Олуевскнй плутон. Генезис 
порол первой фазы и их возраст вызывают в последнее время дискуссию, 
так как было высказано суждение о значител!»пом разрыве во времени 
между формированием первой и последующих фаз колгалекса (Синица, 1903).

ii  Лгипскоп зоне к цагап-олуевскому комплексу относится Халзан- 
ский гран11т<1вый массив. Его положение в зоне глубинного шва, разде
лившего в позднеюрское время Агинскую и Даурскую зоны, обусловило 
некоторые отличия, позволившие отнестп его к формации шовных гра
нитов. Л1асгпв резко вытянут в северо-восточном направлергаи — длина 
превышает innpnny в 5 —О раз. Характерным отличием его является  интен
сивная переработка вмещающих толщ — их мпгматнзация и гранити
зация. и>ормировннпе массива заканчивается образованием многочис
ленных пегматитовых жил.

С массивом связана незначительная редкометальная минерализация.
Трахиандезит-базальтовая — трахилипаритовая формация выделена 

Н. В. Шталь и другими геологами ВСЕГЕП при изучении позднемезо- 
аойских вулканогенных образований Восточпого Забайкалья . Устано- 
Biena комагматичность зффузивов, объединенных Л. Ф. Мушниковьш в ша- 
доронскую серию поздней юры, и так называемых «субвулканичегких 
интрузнп» талманского комплекса. Фор.мация является полифацпальной; 
в нее входят лавовые п туфовые покровы, экструзии, некки и приповер.х- 
постные иитрузип; нередко отмечаются пгнпмбрпты. Все эти обра.зования 
приурочены к тектоническим разрывам глубокого заложения, являющ имся 
болглпей частью пограничными между разнотипными структурно-форма
ционными зонами или разнотипными блоками фундамента. Такие вулкано
тектонические структуры часто располагаются кулисообразно, образуя 
субпара.члельно ориентированные участки (Клпн-Николаевский и Алек- 
сандро-Заводскии.) Обычно в них удается установить реликты древних 
вулканичаских аппаратов центрального типа.

^1>ормация характеризуется большим разнообразием пород, начиная 
от трахибазальта и трахиандезит-базальта и кончая тра.хилипарптами 
в липаритами. Наиболее распространены породы промежуточного состава, 
такие, как  латиты, трахиандезиты, кварцевые латпты. i lx  аналоги, сла
гающие экструзии и присутствующие в виде жерловых фаций и приповерх
ностных интрузий (возможно, корней вулканических построек), пред
ставлены монцонитамп, сиенит-порфирами, граносиенит-порфирами, гпано- 
диорит-порфирами реже гранит-порфирами. Значительно реже отмечаются 
более основные породы типа трахидолерита.
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По возрасту эта формация относится к поздней юре, воаножно ча
стично захватывая ц часть средней, если принимать во внимание единичные 
определения абсолютного возраста. По тектоническому положению ее 
дроявление предшествует времени формирования наложенных впадин 
позднеюрского * раннемелового возраста.

Эффузивы и субвулканические тела, относящиеся к этой формации, 
имеют незначительное распространение в периферических частях Агинской 
зоны, наиболее нарушенных тектонически. Некоторые исследователи 
(Е. А. Ьеляков) отмечают субщелочнои характер формации. Форшфование
толщи начинается с андезитов, иногда даже с андезпт-базальтов и через 
лавы промежуточного состава — андезито-дациты и дацпты — завершается 
липаритами. Присутствует значительное количество пирокластического 
материала, различное в разрезах отдельных участков.

К габбро-монцонит-гранодиоритовои (гибридно!!) формации (шахта- 
минскому комплексу) относятся гипабиссальные тела, сложенные габбро, 
монцонитами, сиенит-диоритами, гранодиоритами, граносиенитами и редко 
гранитами. Комплекс получил название по наиболее ишичному предста
вителю — Шахтаминскому массиву. Массивы комплекса образуют обычно 
цепочки тел, контролируемые единой разрывной структурой (Шахтома — 
Усть-Аленуй — Зола). Размеры массивов достигают 200—250 км .̂ В стано
влении массивов устанавливается несколько фаз. Более ранние предст1<- 
влены габбро, монцонитами, сиенито-диоритами. Главная фаза имеет Гю п,- 
шей частью гранодиоритовый пли граносиенитовый состав. Граниты |и- imi. 
Характерна широко проявленная дайковая фаза, в которой отмгчсиотси 
гранодиорит-порфиры, сиенит-порфиры, диорит-порфпрптм, гр.ипгт-пир- 
фиры и лампрофиры. Массивы небольших размеров пи'ч i i i impn-
дами только одной фазы. Более крупные массивы нс|нчы. iivu ini :{uii.i.ib- 
ное строение (Запокровский массив). К шахтамивсниму кимн.ммч! > и Вое- < 
точном Забайкалье относятся также Лугиинский, Быстрпнск1ш, Запо
кровский, Верхний и Нижний Голгатайский п другие массивы.

По петрографическим, петро- и геохимическим чертам и по геологи
ческому положению шахтаминский комплекс имеет много общего с поро
дами начала излияний трахиандезит-базальтовой формации и резко отли
чается от цаган-олуевского и описываемого ниже кукульбейского комп
лекса. По-видимому, и по времени формирования он близок породам начала 
излияний трахиандезито-базальтовой — трахилппаритовой формации. 
Несколько «гранитоидный» оттенок, приобретаемый породами последней 
интрузивной фазы, связан, по всей вероятности, с процессами глубинной 
гибридизации. К особенностям коьшлекса следует отнести характерные 
постмагматические процессы — образование кварц-турмалиновых пород 
и золото-молибдено-полиметаллическую минерализацию.

Интрузии шахтаминского комплекса пользуются значительным раз
витием такж е  п в Агинской зоне. Они представлены трещинными телами, 
внедрение которы х контролпруется протяженными разломами глубокого 
зал о ж ен и я . Р азм еры  массивов от нескольких десятков до 250 к м ‘ .

Н аиболее к р 5Т1Ный массив комплекса — Б угун туевски н , менее кр уп 
ные -  И ккирнйс'кнй, У ртуй скиц , Ш ахалин-И орский п р яд  д р уги х . Гипа
биссальные усл ови я формирования интрузии проявлены в стр уктурн ы х  
особенностях пород и в х ар актер е  воздействия на вмещающие породы.

Интрузии кукул ьб ей ско го  комплекса обладаю т чертами, резко отли
чающими его от ш ахтаминского . Это представители формации кнслы х 
гранитов средних глубнн . И нтрузии этого комплекса раснространены в Га- 
з^м урской  и ^ и Е С к о й  зона.'!. Ф ормирование массивов многофазно. Иногда
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количество фяз достигает четырех (Дурулгуевскип массив), чаще прояв- 
леим дв1-три фааи. Первая фазп (представлена не во всех массивах) — гиб
ридные граподиприты. Гшотитовые, иорфировидные; вторая фаза (глав- 
ная) — порфироппдные ле1|1шкратовые биотитовые граниты, иногда с пег- 
матиидными учнгтками; третья фаза — мелкозернистые биотитовые гра- 
нвты, слагающие мемее крупные тела и дайки; четвертая леикократовые 
до аляскитовых граниты, нередко содержапи1е гранат. Размеры массивов 
догтиган)т lioO наиболее крупные в Лгннско!! зоне Д ур улгуевскп й , 
Дульдургинский, Саханайгкий, у\дун-Чолонский, в Газнмурской — Сок- 
туевгкий. Лнтоиово-Горскпй, Олдандпнский и др. Жильные образования 
представлены м1гкрогрлнитами и широко рпзвптыми аплитами и пегмати
тами. которые характеризуются сложной минерализацией. Типичны породы, 
автометаспматичегкн измененные процесса ми г рейзенизацни и амазон изациц.

С интрузиями кукульбейского колгалекса связана разнообразная 
рел комета л ьпа я м и не р« л изадня.

KoHTaicTOBiiie изменения вмещающих пород более значительны, чем 
вблизи масгинов тахтампнского комплекса. Характерна интенсивная 
фельдяшатизацип пмсмцающнх пород и широкие ореолы контактовых рого
виков. Возраст комплекса определяется условно как позднеюрский, что 
основывается на его геологическом положении и определениях абсолютного 
возраста. Мнтрулпи метам(ффизутот рапнеюрские осадочные толщп; 
соотнтмеии)! с noK poBiroit фацией трахпандезит-базальтовой—трахилипарн- 
тояой формации непосредственно не установлены, хотя имеются вы сказы 
вания о полее .молодом возрасте гранитов (II. Г. Рутштейн и др.).

1иерлово1орскии субвулканический комплекс представлен интрузив
ными кмарцевыми порфирами и их эруптивными брекчиями. Геохимиче
ские особенности ;ithx пород сближают их с породами кукульбеиского ком
плекта, что позволяет утверждать их генетическое родство. Однако объеди
нять их в один комплекс не целесообразно в силу резко различных условий 
обр.ктвапия. 11ослодовате.1ьпость формирования их такж е остается не 
выясненной.

К ассоциациям пород гранитового ряда относится гранит-липаритовая 
формация, пбъедииякицая приповерхностные и гипабиссальпые тела гра- 
нитон и гранит-ггорфиров, интрузивные и покровные липариты. Предста
вителем лтой формации является бугдаипсний комплекс, развитый в Гази- 
мл'рской зоне. Гипабиссальпые и приповерхностные тела гранитов и гра- 
ипт-порфиров отчетливо тяготеют к протяженным разрывным зонам северо- 
восточного и северо-западного паправлепий. Массивы невелики по разме
рам, редко д(»стигая 30—35 Наиболее крупные из них сложены 
мелкозернистыми гранитами, содержащими незначительную примесь 
биотита ((•олыпоп Кудиканскин шток). Воздействие на вмещаюии^е то .1Щи 
Kpaiine незначительно. 1’ранит-порфиры образуют мелкие тела, вытянутые 
по тектоническим разрывам. Характерно также присутствие эруптивных 
брекчий, слагающих ^)ндоконтактовые зоны массивов. Особенно примеча
телен в :)Т0>1 отношении Мало-Кудпканскпй массив.

Вазальт-андезит-базальтовая субщелочная формация является  наибо
лее молодой, преимущественно вулканогенной, реже вулканогенно-интру
зивной и по.чьзуется значительным развитием. Время ее формирования 
совпадает с нача^ю.м образиваш1я  наложенных впадин — поздняя юра — 
раныи11 мел, с временем накопления туфогенно-осадочных, континен
тальных отложений тургинской свиты. Д ля формации характерны ан дези т- 
оазальты и базальты, с заметным субще.’гочным уклоном. П реобладаю т 
покровные фации пород, сопровождающиеся малым количеством туфов.
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Наряду с ними наблюдаются протяженные радиальные дайки, локали- 
зоваппые вблизи вулкаиических аппаратов центрального типа, а также 
вриповерхностпые пластовые тела, сложенные долеритами. офитовыми 
габбро и эссекситами. Впервые эти проявления были установлены 
М. А. Иващенко и названы даамбулакским комплексом.

Такого рода ассоциации пород известны в пределах Шилка-Гази- 
jtypcKon зоны Восточного Забайкалья (в Савва-Ворзинской синклииали, 
в Ундино-Даинскоп и Xapa-HopcKoii впадинах), а также в Агинской зоне 
(в Дурулгуевскои, Могоитуевскои впадинах и в районе Тореиских озер). 
Породы этой формации характеризуются несколько повышенным содер
жанием щелочей, причем нередко преобладает окись калия. В миаеральном 
составе пород отмечается присутствие калиевого полевого шпата. Возраст 
формации определяется переслаиванием эффузивов с отложениями тур- 
гинскоп свиты. Хорошо устанавливается ее более молодой по отношению 
к гранитам кукульбейского комплекса возраст: дайки шаровых базальтов 
прорывают граниты Дурулгуевского массива.

Мезозойские магматические образования Урулюнгуйской геоантиклп- 
пальпои зоны несколько отличаются от описанных выше, хотя имеют 
п значительные черты сходства. Они проявлены сложньп^га интрузивно- 
вулканогенными формациями, производными гранитовой, трахибазаль- 
товой и базальтовой магм. Полностью отсутствуют интрузии средин\ 
глубин, характерные для Шилка-Газимурской зоны. Магматпчп-кт- 
образования связаны с протяженными paзлo^raми, разгранпчпр.пшипмп 
тектонические блоки фундамента.

Наиболее ранним является уртуйскш! коьшлекс п р и ...... .............  i и м \
интрузий, экструзий и маломощных лавовых ПОТОКОИ. ,|111И\> я Ь I р.1-
вит-липаритовой формации. Наблюдаются глубоко р.1 .\п.тн и\ n .uiii- 
ческпе аппараты центрального типа (массивы Куб-У p T y i i c K i m .  Чир-Лиа- 
гайтуевский и др.). Породы колгалекса часто изменены постмагматпческими 
процессами; в них широко проявлены серпцитизацил, грейзенизация, 
турмалипизация и окварцевание. Характерной особенностью является 
высокое содержание среди элементов-прилтесей олова, количество которого 
превышает кларковое (Виноградов, 1962) в 10 и более раз. В измененных 
породах содержание олова достигает 0 ,3% . В минералах тяжелой фракции 
пород касситерит не установлен.

Латит-андезит-дацитовая формация в Урулюнгуйской зоне предста
влена куйтунск 1п 1̂ интрузивно-вулканогенным ко^шлексом, который объеди
няет три фацпальные группы пород: вулканогенную, экструзивную и гипа- 
биссальную. Они развиваются в единых вулкано-тектоническпх струк
турах и сходны по геохимическим, петрохимическим п другим чертам, 
являясь  членами единого магматического ряда. Эффузпвы представлены 
латитами, кварцевыми латитами, трахиандезитами, трахитами и дацитамп^ 
Они переслаиваются с туфами и игпимбритами и слагают покров общей 
мощностью до 500 который, по-видимох1у , является частью разрушен
ного стратовулкана, о чем свидетельствует перик.тинальное залегание 
туфов и лав. Развитые в пределах Куйтунского района интрузивные тела 
резко выраженного гипабиссального облика являются комагматами пере
численных эффузивов и весьма вероятно, что некоторые из них предста
вляют собой размытые подводящие каналы. Наиболее ранними являются 
штоки и дайки (линейные и кольцевые), сложенные сиенит-диориташг, 
кварцевыми мопцошптамп, спепнт-порфпрамп, граноднорпт-порфирамп. 
Более позднимп, завершающими (?) развитие комплекса, являются граниты, 
гранит-порфпры и кварцевые порфиры, слагающие круцное интрузивное
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тело п многочисленные лаГ!Кп. Еще более молодыми являю тся дайкп квар
цевых дпорнтоп. диорпт-порфпрптон и лампрофпров, принадлежность кото
рых к куитунскому комплексу, строго гпооря, не является доказанной.

Лпнлоги куптупскои нссоипапип пород могут быть выделены и в пре
делах других участков Прппргупья после тщательного соп оставлен ия 
ямею1ц(гхся данных. Возраст обоих комплексов датируется тем, что они 
прорывают граниты раннего и пояднего палеозоя, а на них тр ан сгр есси вн о 
налегают отложения маякскон свиты (верхняя юра — нижний мел), 
являющейся аналогом тургинской. По данным абсолютного возраста 
уртуйгкий комплекс значительно более древний, чем куйтунский.

Следующим» по возрасту являются две формации. Одна из нил раз
вивается, по-впднмому. почти синхронно с отложениями маякской свиты 
(верхняя юра — нижний мел) и перекрывается угленосной кутинской 
свитой нижнего мела — это субщелочная липарит-базальтовая формация, 
я  вторая, более молодая, залегающая выше угленосного нижнего мела, — 
базальт-андезнт-базяльтовая,

Эффуаивы субщелочной формации слагают в Урулюнгуйской зоне 
большие площади (более 5 тыс. км )̂. Вулканогенно-осадочные континен
тальные отложения выполняют пологие мульды и содержат туфы, нгним- 
бриты, покровы липаритов, дацитов и потоки андезит-базальтов. К ним 
тяготеют экструзии и субвулканические тела липаритов. Крупные вулканы  
центрального типа (Тулукуевский, Соктуй Милозапский и др.) находятся 
между мульдами или в их бортовых частях и приурочены к участкам  
пересечения кр>т1ных северо-восточных и северо-западных разломов. 
Соотношения объемов основных и кислых пород в формации: андезит- 
базальты, базальты, латиты 80—90%, дациты, липариты 10—20"о. Х ар ак 
терными чертами формации являются: а) непрерывный ряд пород от суб- 
щелочных базальтов до липаритов, б) субщелочной характер пород, их 
промежуточное положение между породами Иеллоустонского парка  
и породами Этны, ближе к последним, в) ритмичность вулканической 
деятельности.

С этой формацией парагенетически связаны эпитермальные место
рождения флюорита, сурьмы, ртути и других мeтaлv^oв.

Эффузивы второй базальт-андезит-базальтовой формации значительно 
оторваны от первой по возрасту — их излияния начинаются после обра
зования впадин, выполненных угленосными отложениями кутинской 
свнты нижнего мела. Эффузивы этого возраста установлены в Южно- 
Аргунской депрессии и имеют очень ограниченное распространение. 
Мощность покровов около 50 В них наименее резко выражен субще
лочной характер. Возраст их условно принимается как  ранний мел — па
леоген. В покровах отмечаются следующие разновидности пород: андезито- 
базальты, базальты, гиалобазальты; наблюдаются такж е долериты, сла
гающие пластовые тела и дайки. Излияния их имеют, возможно, трещин
ный характер, так как вулканические аппараты не установлены.

Мезозойский магматизм Даурской зоны представлен широко разви
тыми интрузивными и вулканогенно-интрузивными комплексами, отно
сящимися к формациям постинверсионных стадий. По ассоциац1шм пород 
они могут быть объединены с некоторой долей условности (в силу недоста
точной изученности) в следующие формации: 1) андезит-липаритовая 
(андезито-базальт-липаритовая) интрузивно-вулканогенная, к которой при
надлежат два комплекса — сохондинский (средняя — поздняя юра?) 
и эффузивы джаргалантуйской (позднеюрской) свиты — базальтовых
0  андезитовых порфиритов, дацитов и липаритов; 2) формация кислых
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трпнптов с р е д н и  асакан-шумиловский комплекс неясного
3) липарпт-гранйтовая формация -  харал- 

гпнскпи вулканогенно-и позднегарский кошглекс; 4) бавальт-
^ Ф*^рмацля бырцинская свпта (поздняя юра — ран-

”  ̂ ® с о х ^ н н с к о м  комплексе Ю, П. Деньгин выделял две фации: 1) гн- 
паоиссальную и субвулканическуто п 2) эффузивную. Е. А. Беляков 
расчленил его образование на пять фаз: 1) гранодиорпт-порфиры, 2) дио- 
рпт-порфириты штоки и покровы; 3) дацитовые порфиры, иногда сла
гающие покровы, 4) роговообманково-биотитовые гранит-порфиры; 5) да- 
циты — интрузивные тела и покровы.

Морфология интрузивных тел сложная. Размеры их иногда достигают 
150 км (Сохондииский массив). Большая часть массивов — Баруянскии, 
Лкун-Итиглпнских гольцов II др. — не превышают 50 к.«*. Ббльшая часть их 
является, по-оидимому, глубоко размытыми вулканическими аппаратами. 
Образования сохондинского комплекса прорывают гранитоиды кыринского 
комплекса н, по данным Л. Н. Ефимова, Е. В. Барабашева и др., пере
крыты эффузнвамиджаргалантуиской и бырцинской свит, которые условно 
относятся к средней — поздней юре. По мнению Ж. Н. Рудаковой, суб- 
вулкан1тческие и эффузивные образования бассейна р. Оленгуя генети
чески связаны с эффузивами джаргалантуйской свиты. Однако это ет*- 
яе доказано. Близки по возрасту к сохондинском>' комплексу и, bosmo.i.ik., 
связаны с ним генетически эффузивы джаргалантуйской свиты. <)im . i.i- 
гают большие покровы, тяготеющие к западному борту Г)п(Ч( II mm i.»m 
впадины, разграничивающей Даурскую  и Агинскую зоны

В джаргалантуйской свите, по А. Н. Ефимоп\ . им « и..... . и цш
толщи: 1) базальтовых порфиритов мощностью 55 м. -) < \••т.-п.-шмх 
эффузнвов — около 200 м, 3) кислых эффузивов — около 320 .w. [мираст 
джаргалантуйской свиты определяется тем, что она залегает на породах 
сохондинского и харалгинского колшлексов и перекрывается эффузи- 
вами бырцинской свиты, возраст которой условно позднеюрский — ранне
меловой.

В бырцннскую свиту объединяются покровы андезито-базальтов, 
0.1ИВИН0ВЫХ базальтов, гиалобазальтов и долеритов. В Ононской впадине 
онп перекрыты нпжнемеловымн угленосными отложениями.

Выделяемый некоторыми исследователямн (Е. А. Беляковым, 
Н. Н. Чабан, Е. В. Барабашевым и др.) позднеюрский субвулканическпй 
когалекс, в который объединяют штоки и дайки плагиогранит-порфиров, 
гранит-порфнров п дацптовых порфиров, по-видимому, генетически связан 
с эффузивами джаргалантуйской свиты, а возможно, его следует относить 
совместно с последними к сохондинскому вулканогеннолгу ко\птлексу.

В неясных взаимоотношениях с эффузивами джаргалантуйской 
н бырцинской свит находятся интрузивно-эффузивные образования харал- 
кппского комплекса. П о  представлениям Ж . И .  Рудаковой, в харалгнн- 
ский комплекс следует объедтшть образования, резко различные по 
фациям глубинности: граниты средних глуб и н  формирования (асакан-шулги 
ловского комплекса по 10. П . Деньгпну), пшабнссальные субвулкани- 
ческне и экструзивные тела и эффузивы. Минералогические, петрографи
ческие, петрохимические и г е о х и м и ч е с к и е  признаки подтверждают комагма- 
тпчность этих образований. Возраст харалгинских гранитов является 
дисскусионныл Неясны в з а и м о о т н о ш е н и я  его с эффузивами джаргалан- 
?у Т ск о Г  “ Z  Один псследователп (Е. В. Барабашев, Е. А. Беляков) 

тают, ч Г эф ф у зи вы  ложатся на размытую поверхность харалгонских
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гранитов, по мнению других (Ж. Н. Рудакова), граниты ах  прорывают. 
Соотпотснш* п\ с лффузивом» бырцинской свпты также нб установлено,

Харплгингкпн комплекс является рудоносным с ним связаны 
многопислепные проявлепня олопорудной минералпзацни Д аурской  зоны.

Но ряду признаков хяралгииский комплекс может быть сопоставлен 
с кукульбейгким граннтовым комплексом Востотного Забайкалья .

Наиболее мскюдмми магматическим» проявлениями Д аурской  зоны 
ЯВЛЯН1ТСЯ раииомеловме — палеогеповие (?) базальты, установленные 
в Опонско» впадине. Онп слагают маломощные покровы, развитые на 
незнаплтсльной ллоииди.

Заключение

Припед1Ч1 иый обзор проявлении магматизма трех разновозрастных 
складчатых систем .Чабп1 1ь*алья показывает закономерную смену опреде
ленных магматических формаций в соответствпп с тппом геологического 
развития к р у т ы х  структурио-форманпонных зон плп блоков земной 
коры. Основные черты развития магматических процессов отражены 
в таблицах Ki. J4, 15, где сопоставлены главпейшие магматические фор
мации в разновозрастных и разнотипных структурно-формационных 
зонах.

Магматические формации, характерные для ранних стадий развития 
складчатых областей, наиболее полно проявлены в байкальском п кале
донском циклах, менее полно — в герцинском. Формации инверсионной 
стадии проявлены очеиг. широко в каледонском и герцинском циклах. 
Для байкальского цикла характерно развитие магматическхьт формаций 
с широко проявленными процессами метасоматоза; они наименее изучены.

Характерной особоииостью позднемезозойского магматизма я вл яетс я  
полное отсутствие магматических формаций доинверсионной стадии раз
вития. Преобладают вулканогенно-интрузивные формации двух  генети
ческих рядов — базальтового и гранитового. Проявление послеинвер- 
сноиного магматизма широко распространяется за пределы складчатой 
области в структуры ранее консолидированной территории, сохраняя 
при этом все специфические черты, включая и металлогенические.

КАЗАХСТАНСКАЯ СК.ТАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 

В В Е Д Е П П Е

Заключе1шый между Уральской складчатой систе.мой, Тянь-Шаньской 
и Ллтпс^-Саянской складчатыми областями, Восточный Казахстан х а р а к 
теризуется сложным и неоднородным тектоническим строением и пред
ставляет собой область сочленения разновозрастных н разнотипных склад
чатых систем: каледонской Северо-Тяньшаньско-Казахстанской, зало
женной в позднем докембршг, консолидированной в девоне п местами 
активизированной в герцинское время, и двух  герцинских — Д ж ун гаро -  
Балхаиюкой и Зайсапской. В каждой их этих складчатых систем выде
ляются структурно-формационпыс зоны, отличающиеся как  временем 
заложения и консолидации, так и характером и интенсивностью прояв
лений магматизма (рис. 52).

Наиболее полно и разнообразно магматизм развит в палеозойской 
истории Восточного Казахстана, в которой выделяются два тектоно -м аг- 
ыатических цикла: каледонский — от позднего протерозоя до среднего
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девона (продолжительность около 250 млн. лет) и геоцинский -  от смлуоа 
до „оздне.. пермн -  начала триаса (около 180 млц л е Т  

Магматические комплексы ________
в Ссверо-Тяньи.аньско-КазахстапсГ^^^^^^ Р«“ Р»страиенысгнпскои складчатой системе; магматические

> ^ 3 ’  Е З ®
Рис. 52. Схема тскто11пч1ч:кого рлЛоиироштпн Кисточнпго Каолхстпил 

J — облпстп развитмл мгзглойских и кпПиозоЛских отложгмий; S — :1пйсанская ге/щинская ск.шдна- 
т а л  система, cTiiyirrypiiti-0opMumioinibie зоны; ЮЛ — 1<»жио-АлтаПсная, РА — 1ул11(гЛлтайскап, 
ВК — Ностоппо-КнлОпнск.ш. 31\ — .Чапалио-К.мбписнпц. ЖС — >Kj|iMii4::iy|icii.iti; 3 — Джунгаро- 
Ба.1хтиская герцингкчя ск.глйчотнял система, струнтуртгфорылцпоипьи: лопы. ЮД — КЪкио-Джуи- 
raitCiwiH. СД — Сеисро-Дя«у|1г11|1скоп, ЧТ — Чу.|ь1«ыаил-Тм1.1ьку.|амси-1И, ТК — Тикр.оск;ш, 
КЭ — ha.iMdH-aMiMbCKan, Л — Алаку.чьскап, ЖСС — HiJiM.uiHj.ipiwcyflcK.in. АЛ -  Лкжл.|-Аксо- 
раигная, У — ycticiicKiin, НА — Иурптниско-АПипсуйснин; 4 — Ср«-<ж<г-7.1ньшан«:коя ге]>цииская 
ск.иючшпая система, 1<Н — Kii|(OTay-H.ij)UiiCKaJi струщ-уртгформацпоинля sotiii. S — среоне- и 
Уюо0иеи(ыеозойекие каиолгеииы '̂ cmpĵ K7>ir/pw на основании' Т — Тспизск;(п, К • Кяра-
гянлнмсиая, Д — Джезк;1зп 1 нс1ии. Ч — Чуйская; с — С^р»-Т.чнм/«.1Ньск-о-/;ал<ис»мангА<1Л ксы-- 
Вомстм сг„юдчотчл оП.1псшк стру1аур|1 0 -фор>|;тно1и1Ы1' з.шы СТШ — Српсри-Тнпьпмиьская, 
БК -  Бстпаилилп-Клилыктасскли. ЧГ. — 4rDajix«uici<;ut. AM -  ATacrMomiTiuiCKii.i — hn-
зыь-Итмуруилинскал. ТТ — Тсктурмисскап. СТ -  Слрысу-Тсмииская, 11> -  Итпм*Улугпуск;|?^ 
ВВК — Ьосточмо-Кокчстаосшш. ЕВ — Кррысптлу-Башшульаот. ЧТР — Чиипп-ТарбагатаП- 
CKdn; 7 — A.Mnue-CoAitcKtLH ки̂ е̂Ооиския склаОчатал систгма', ГА — Горио-АлтнПскап структ> рио- 
Форчациоиная зона* 8 — пыстл-иы лшссмбрпПского фундамента; ЬГ -  Кокчстаиская глыОа, О — 

главмсШпие разломы, Ю — границы структурпсНшрмаднопиых пои

комплексы герцинского цикла развиты во внутренней Джунгаро-Бал- 
хвиюкой и в BOCTOMHoii — Заисанскои складчатых системах. В каледопидах 
полно развит магматизм ранних и средних стадии цикла и иногда несколько 
редуцирован магматизм поздних стадий. В герцинидах, напротив, слабо 
проявлен начальный (особенно интрузивный) магматизм и весьма полно
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If рйзвообраано — магматизм поздних стадий. Между магматическимн 
комплексами каледонских и герцпнских складчатых систем зхтававли- 
вается значительное сходство, что позволяет относить аналогичные ком
плексы каледонид и герцинид к единой магматической формации.

Магматические образования докембрия в Восточном К азахстане 
проявлены только в древних срединных массивах. Породы в них, как  
прапило, метаморфизованы и установить их первичный состав и форма
ционную принадлежность часто невозможно. Среди древних метаморфц. 
ческих образований развиты более молодые иеметаморфизованные магма
тические породы, связанные с тектоно-магматическои активизацией древ
них срединных массивов. Такие постконсолпдациоппые магматические 
комплексы раннепалеозойского возраста известны в древней Кокчетавской 
глыбе,

В мезозое и кайнозое Казахстанская складчатая область представляла 
собой эпигерциискую платформу, которая лишь местами подвергалась 
тектонической активизации, сопровождавшейся очень редкими и слаОьпкш 
проявлениями магматизма.

Магматические г)Г|разования палеозоя объединены в три формацион
ных ряда: один соответствует каледонскому тектоно-магматическому 
циклу, а два других — герципским циклям в Джунгаро-Балхаш ской 
и Зайсанскои системах. Характеристика магматических формаций, или 
комплексов, дается раздельно для каждой складчатой системы. Магма
тические формации сгруппированы по стадиям тектоно-магматического 
цикла: ранним, средним, поздцим. Выделены формации стадий посткон- 
солидационной актив1»зацип с соответствующими конкретными примерами 
(кош1лексами).

В пределах каждой складчато1г системы вначале дается описание 
вулканогенных, а .затем интрузивных формаций (комплексов), причем 
Х1естами, где это установлено, указывается связь интрузивных комплексов 
с близкими к ним по составу и возрасту вулканогенными колгалексами. 
В конце кратко охарактеризованы мезозойские образования, связанные 
с поздней активизацией зпигерцинской платформы. Для каждой складча
той системы составлены таблицы вулканогепных и интрузивных формации, 
расчлененных по стадиям тектоно-магматического цикла, с указанием  
наиболее характерных магматических колгалексов (см. табл, 16—18).

Зоны допалеозойскон консолидации
Зоны допалеозойскон консолидации, не вовлекавшиеся в погружение 

и складчатость в течение последующих циклов, сложены докембрийскимп 
метаморфизованными осадочными и магматическими породами. В каледон
ское время эти зоны подверглись активизации, вызвавшей появление в них 
постконсолидационных магматических комплексов. Поэтому при рас
смотрении магматизма зон допалеозойскон консолидации следует разли
чать древние допалеозойскне магматические образования и более молодые 
постконголидациопные коьшлексы, связанные с активизацией жестких 
и относительно устойчивых глыб в составе каледонского подвижного 
пояса.

Проявлешя магматизма в докембрии устанавливаются в пределах 
Кокчетавской глыбы и Улутауского поднятия, а также в отдельных раз
общенных участках древних метаморфических пород (Б егп акдала , Ата- 
суискии район, горы Каратау, Северный Тянь-Шань). Изучением допа- 
леозоиских магматических пород в этих районах в разное время занима-
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я® ^ вления его территориально разобщены и их корре
ляция представляет значительные трудности, но и тем, что вопросы стра
тиграфии и установления возраста древних метаморфических образований 
в последние годы стали еще более дискуссионными, чем прежде, в связи с 
произведенными многочисленными определениями их абсолютного возраста.

Существование докембрииских образований в Казахстане бесспорно; 
однако теперь уж е  вполне обоснованно ставится под сомнение возмож
ность отнесения древнеиших из них к архею. Самые высокие значения 
абсолютного возраста метаморфических пород Восточного Казахстана 
состнвляет всего 1500 млн. лет (определенный по свинцу возраст рудо- 
проявления,  ̂ заключенного в ефимовской свите нижнего протерозоя 
Кокчетавскон глыбы). Все остальные определения, произведепные раз
личными лабораториями и разными методами по слюдам и цирконам из 
гнейсов и кристаллических сланцев, относившихся до сего времени 
условно к архею, дают максимальные значения 1000—1400 млн. лет.

Докембрийские породы повсеместно прорваны гранитоидами ия ии 
зойского возраста и претерпели интенсивный метаморфизм.

Определение абсолютного возраста, особенно по слюллм. огр.мч.кч 
не время накопления докембрииских толщ, а время ит \и1.1\к1рф1к’.\1а. 
поэтому слюды этих пород показывают, как  правило. по:^|м. i n.i u - u .m i ic K n x  
интрузий.

Вольшинство казахстанских геологов считают, что для Быделенпя 
архейского тектоно-магматического цикла нет никаких оснований, а по 
мнению отдельных исследователей (Н. А, Штрейс, Л. И. Боровиков,
В. Ф. Беспалов и др.), отложения древнее позднего протерозоя в Казах
стане вообще отсутствуют. Метаморфические толщи, выделяемые как  ар- 
хен пли ранний протерозой, с их точки зрения, представляют собой мета- 
морфнзованные и гранитизированные образования позднепротерозойских 
геосинклиналей.

Среди древнейших гнейсовых толщ в Кокчетавской глыбе и У лутау- 
ском поднятии находится большое количество тел ортогнейсов, которые 
несогласно перекрываются позднепротерозойскими отложениями. Судя 
по составу ортогнейсов (гранитового, плагиогранитового, гранодиори- 
тового состава), можно говорить о наличии здесь древних интрузий калие
вых гранитов, гранитов нормального ряда, плагпогранитов, гранодиори- 
тов и, возможно, щелочных пород, представленных, в частности, щелоч
ными гнейсами «порфироидной» свиты.

Несомноппо существование здесь древних метаморфизовашш основ- 
нш  интрузивных и эффузивных пород, представленных амфиболитами, 
аифпболовыми и тальковими сланцами и, возможно, также эклогитамн, 
в том числе п эклогптами ультраосновного состава, недавно обнаруженшши 
на берегу оз. Кумды куль в 30 от г. Кокчетава и о п п са н н ь^  И. А. Ефи
мовым (1961) под названием «пироповых серпентппптов.. Это указо тает  
на наличие разнообразных проявлений магматизма в ранненротерозоискон

складчатой области о залегают мощные толщи порфироидов и пор-
фирвтоиГв местами подвергшихся гранитизации и превращенных
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в гнепгы. В Улутауском поднятии отмечаются толщи амфпболитизиро- 
ванныл порфпритов. тесво связанных г карсакплйскоп серией железистых 
кварцитов. Дреинир толтци метаморфи^ованных эффузивов известны такж е  
в хреПте Каратау, в Лтасуиском районе и в Кокпетавской глыбе, прпчец 
в последних двух районах они представлены преимущественно кислыми 
рпанпгтями. 11 конце протерозоя известны толщп кислых эффузивных 
пород (яльбитофиры, кварцевые порфиры) и интрузии микроклиноных 
(Кокчетпвский и Улутауский районы, Петпакдала, Киргизский хр^Пет, 
Маллийски!! Ллатау), иногда оловоносных микронлин-пертптовых (Ата- 
суйскии район) гранитов. Древние гранитные интрузии постоянно ассо
циируют с полями гнейсов и мигматитов. Заслуживает быть отмеченной 
недавняя находка гранитов типа рапакипи (Шлыгин. 1964, стр. 148).

Можно предполагать наличие в доке.мбрийской истории К азах стан ско й  
складчатой области двух  тектоно-магмапгческих циклов: раннепротеро- 
аойгкого (карельского ) и поздпепротерозойского (б ай кальско го ). О днако 
формационный анализ древних магматических образований, не объединен
ных еще в магматические комплексы , равно как  и выделение отдельн ы х 
стадий дгжембрийских тектоно-магматических циклов, в настоящ ее вре.\!я 
еще невозможны.

Значительно более четко проявлены в докембрийскнх блоках (сре
динных массивах) магматические образования, связанные с активизацией 
в каледонское время. Они выявлены и детально изучены в последние годы 
(Н. П. Михайлов, М. В. Иняхпн, М. Р. Абрамсон, Ю. М. Зорин и др.) 
в пределах Кокчетавской глыбы, представляющей собой крупнейший 
в Казахстане выступ докембрипского фундамента. Постконсолидационные 
магматические образования ранней стадии активизации Кокчетавской 
глыбы продета влей I.I двумя резко отличающимися друг от друга  по петро
графическим и металлогеническим чертам интрузивньши комплексами; 
влатогорским комплексом первпчнорасслоенных перидотит-ппроксенит- 
норитовых интрузий и краспомайским комплексом щелочно-ультраоснов- 
ных пород с карбонатитами.

В златогорский перидотит-пироксенит-норитовып комплекс объеди
нены известные по прежним исследованиям (Е. Д. Шлыгин, ЛГ. В. Тащи- 
нина, Л. Л. Вок, Н. А. Елисеев) Златогорский и Челкарскпй массивы 
и выявленные в последнее время геофизическими и буровыми работами 
под покровом кайнозойских отложений Дубровский, Чкаловскпй, Цурп- 
ковский и Чеховский массивы. Это относительно кр>т1пые (до 80 л-.if*) 
дифференцированные плутоны лополптообразной пли воронкообразной 
формы, иногда с чашеобразной внутренней структурой, не зависящей от 
ограничений массива и складчатости вмещающих пород. Характерны  
первичнополосатые текстуры, псевдостратификация, а такж е асимметрия 
строения. Массивы состоят их двух серий: нижней ультраосновиых пород 
и верхней, образованной основными породами, содержащими плагиоклаз.
В этих сериях выделяются более мелкие зоны с асимметрией такого же 
типа. Иногда между сериями наблюдается зона частого переслаивания 
меланократовых, мезократовых и лейкократовы.х пород («критическая 
зонао в Златогорском массиве). Придонные части иптрузш! сложены гиб
ридными породами типа кварцевых метанорптов. образовавшихся, по- 
видимому, в результате ассимиляции материала гнейсов и кварцитов 
подошвы интрузий.

В составе массивов алатогорского колшлекса преобладают основные 
породы габбро-нориты, нориты, оливиповые нориты, троктолиты, по
роды, совершенно не свойственные офиолнтовшг комплексам, но хар ак -  
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„рпые для расслоенных платформенных интрузий Ультоаосновныв 
пифференцпаты представлены ппоокгрн» т. . . „  ультраосновные
^ Г о л и в п п о вы м и ,  перидотитами т„ж» „ ’ ™  плагиоклазовыми 

“ ..тймп лунитями часто плагиоклазовыми, шрис-геимитами, дунитами. Породи этих интоузип г.пгтявгтятх_ интрузий составляют почти непоеоыв-
n?j\ чеоез оливннопмй”^^^^"^” *̂***” ” переходами от основных безоли- 

пт-тм  ̂ плагиоклазовым и бесполевошпатовым уль-траосоовным.

глыбы интрузии располагаготся линейной 
30UOU в » р осточного направленнн. приуроченной к крупному 
региональному разлому. В крайнем юго-западном — Дубровском массиве 
намечается дифференциация в сторон>' щелочной ветви, с появлением эссек- 
сн товы х га ро, пегмптоидных биотитовых пироксеннтов и пр. Остальные 
м асси вы  комплекса являются аналогами платформенных интрузий Монче
горского тппа.

Образование златогорского комплекса, по геологическим данным 
п определениям абсолютного возраста (517—540 млн. лет), относится 
и одной из ранних фаз ка.чедонской складчатости, которая на границе 
Ко1'Четавской глыбы и Восточно-Кокчетавской геосинклинали сопровожда
лась образованием глубинных разломов и внедрением по ним тел щучин- 
ского перпдотит-пироксенитового комплекса. В это же время под сводами 
жестких структур  самой Кокчетавской глыбы мобилизации веществл 
базальтового слои с возникновением астенолитов основной — ультраогмпи- 
Hoii магмы, внедрение и кристаллизация ее в спокойной тектопичесми! 
обстановке привели к образованию первпчнорасслоенных интрх.ши

С златогорским колшлексо.м связан1>1 проявления су и.Фмиик] \if тп - 
ипьелевой минерализации (пирротин — пентландит мл.опирпт
магнетит), типичной для всех мировых сульфпди!.!v mi по ним иш ,14 
месторождении в дифференцированных перидотпт-ппроксенпт-ниритовых 
интрузиях (Мончегорск, Вушвельд. Сёдберп, Маскокс, Стиллуотер и др.).

Красномайскпй щелочно-ультраоснонной колшлекс объединяет не
большие интрузии трещинного типа, погребенные под рыхлыми кайнозой
скими отложениями и выявленные геофизическими и буровыми работами 
в 1903—1У64 гг. в северной части Кокчетавской глыбы, в 40—50 км на 
запад от Кокчетава. Эти интрузии — Павловская, Красномайская, Кар- 
лыкульская и Барчинская — локализуются в узкой зоне субшпротного 
ваправления протяженностью около 25 км. Массивы сложены разнообраз- 
иыми пироксенитами, среди которых встречены небольшие тела сиенитов, 
вефелиновых (либенеритовых) сиенитов, шонкпнитов и малиньитов и жилы 
карбонатитов. Пироксениты разнообразны по составу, текстурам и струк
турам; выделяются нормальные разновидности, биотитовые пироьсепиты 
(до 30% б и о т и т а ) ,  меланитовые пироксенлты (до 50% титанистого граната), 
карбонатизированные пироксениты, переходные к карбонатитам, а также 
пироксениты, сильно обогащенные титаномагнетитом и апатитом. Разно
образие ппроксенитов обусловлено не только дифференциацией в интру
зивной камере, но и наложенными метасоматическими процессами, из 
которых главными являются эгириннзацпя, биотитизация и меланитиза- 
ция, а такж е  замещение пироксенов щелочными амфиболами. Карбона-
тпты представлены оливин-флогопит-кальцитовыми
жащими в качестве акцессорных апатит, шпинель, пирохлор, р ,
ципкелит бастнезит и магнетит. х ту

Ин?рузии красномайского комплекса образованы в две фазы. К первой 
относятся пироксениты, в том числе п пегматоидные биотитовые и мела- 
витовые р а з н о с т и ,  возникшие при перекристаллизации нормальных
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оироксенитов под влиянием обогащенных летупими остаточных расплавов. 
Ко второй фане принадлежат спенптм, шонкпипты п малиньиты, дайки 
и жплооиразныи rivisi которых секут все породы первой фазы. С внедрением 
щелочных пород связаны разнообразные метасоматтескпе процессы иаие- 
нення пироксенитов. появление слюдитов и карионатптов.

Лпсолютны|1 возраст пироксенитов красномайского колшлекса, опре
деленный по биотиту аргоновым методом, равен 480 млн. лет. Это ио;«во- 
ляет связывать образованпе его с несколько более поздней стадией актц- 
визацнп Кокпставской глыбы.

Интрузии красномайского щелочно-ультраосновного комплекса ха- 
ракторизуштся богатыми концентрациями апатита и вермикулита (в коре 
выветривания); с карбонатитами связана минерализация редких эле
ментов.

Г)характернзованные два комплекса ультраосновных и основных 
интрузий Кокчетавской глыбы свидетельствуют о типичном платформен
ном режиме, сущоствовпвшем здесь уж е в раннем палеозое. Это позво.1яет 
рассматривать Кокчетавскую глыбу как обломок допозднепротерозоиской 
платформы (субконтинентальный срединный масснв первого рода, по
В. Е. Хайну, 19W), сохранипшийся еще со времени заложения окру
жающих ее раннепалеозойских геосинклиналей.

С дальнейшим развитием каледонских геосинклиналей Северного 
Казахстана связаны следующие стадии активизации Кокчетавской глыбы, 
которые привели к формированию позднекаледонских гранитоидных 
интрузий, пронпзыван)щих древние метаморфические породы глыбы 
и ииоюицтх значительно более широкое распространение, чем основные 
и ультраосновпые породы. Крупные массивы гранитоидов относились 
ранее к одному зерендинскому (боровскому) комплексу, возраст которого 
считался в пределах от силура до начала девона. В последние годы Цен- 
трально-Казнхстанским геологическим управлением под общим руковод
ством И. В. Орлова, а также КазИМС выполнены детальные исследова
ния, в результате которых грапитопды Кокчетавской глыбы разделены 
на три колшлекса: зерендинскип (поздний ордовик), боровской 
(поздний силур — ранний девон) и орлиногорский (средний — поздний 
девон).

К зерендинскому комплексу относятся крупнейший Зерендинско- 
Сандыктауский плутон (площадью более 5000 км )̂, несколько гранитных 
массивов меньших размеров (Золотоношенский, Алакульский и др.)» 
а также крупный Явленский плутон, открытый недавно геофизическими 
и буровыми работами под кайнозойскими отложениями в северной, погре
бенной части Кокчетавской глыбы, к юго-западу от Петропавловска. П лу
тоны зерендиыского комплекса имеют сложное хтногофазное строение. 
К главной фазе относятся порфировпдные крупно- и среднезернистые 
биотитовые и оиотнт-рпговообманковые граниты, обычно лейкократовые. 
В периферических зонах большинства массивов развиты меланократовые 
диориты, кварцсодержащие диориты, переходные к гранитам внутренни.х 
частей массивов.

Ко второй интрузивной фазе принадлежат небольшие тела мелкозер
нистых лейкократовых гранитов и грапнт-порфиров. Зерендинско-С ан - 
дыктауский плутон, по данным геофизических исследований п буровых 
скважин, представляет собой огромное пластинообразное тело с вертикаль
ной мощностью от 400 .и до 4—5 км. В. С. Малявкин предполагает, что 
этот плутон является межформационной залежью, внедрившейся в породы 
докембрииского и раннепалеозойского возраста, причем последние были 
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?:;б Т н Г о% Г лом а“ - ПЛУТОН, „рнурочены к ,он«

комплекса, по радиологическим определениям 
(440 • ) ® геологпческил! данным, относится к ордовику
(Корыткнн, Сер^х, Подольский, 1965), что позволяет сопоставлять его 
с выделенным Ю. А. Билибиным крыккудукским гранодиоритовым ком
плексом средних стадии развития Восточно-Кокчетавской зоны. Полная 
параллслизация этих комплексов и тем более объединение их в единый 
комплекс, как  это делается некоторыми казахстанскими геологами, 
неправильно, во-первых, потому, что верендинский и крыккудукский 
комплексы существенно различны петрографически п по связанной с ними 
минерализации и, во-вторых, трудно предположить, чтобы такие громад
ные гранитные массивы, как Зерендпнско-Сандыктаускпй и Явлепский 
возникли как  ксеногенные образования, т. е. внедрились из геоснпкли- 
нальных астенолитов в центральную часть Кокчетавскои глыбы. Более 
вероятно пал 1тнгепное образование их путем мобилизации вещества в тек
тонических зонах фундамента Кокчетавской глыбы.

К боровскому комплексу лепкократовых гранитов относятся Бо
ровской и Жукейский массивы, а также мелкие интрузивные тела в восточ
ной части Кокчетавской глыбы. Боровской комплекс, по геологическихг 
данным и абсолютному возрасту (410—440 млн. лет), датируется поздппм 
силуром — ранним девоном. Размещение его интрузий исклгочптр и м 
в восточной краевой части Кокчетавской глыбы позволяет ш .
(в отличие от зерендинского комплекса) возможность .................................. t
зованпя их и объединения с интрузиями одноименного .................. i m.i i»
ленного в каледонидах Восточно-Кокчетавской стр уктур п и  
зоны (см. ниже).

Орлиногорский комплекс гранитов повышенной щелочности включаех 
массивы Имантауский, Володаровский, Ольгинский, Орлпвогорский 
п Алаботинский, располагающиеся субширотной полосой вдоль зоны 
регионального разлома в северной части Кокчетавской глыбы. Это слож
ные многофазные интрузии, в которых выделяется главная фаза известко
во-щелочных биотитовых гранитов и до двух дополнительных фаз лейко- 
кратовых, аляскитовых и субщелочных гранитов. Геохимическая специа
лизация комплекса заключается в устойчивых повышенных содержаниях 
нпобия (2—5 кларковых количеств), который связан с акцессорным колум
битом п присутствует в некоторых других минералах. Определения абсо
лютного возраста датируют орлиногорский ко.\галекс средним пли поздним 
девоном (370—380 млн. лет). Внедрение гранитов орлиногорского ком
плекса связано, вероятно, с одной из последних фаз активизации Кокче
тавской глыбы прп завершающих тектонических движениях в окруока- 
ющих ее калсндонскпх подвижных зонах.

Размещение интрузий всех гранитоидных комплексов Кокчетавской 
глыбы контролируется крупными зонами тектонических нарз^ении, что 
для ряда массивов (Зерендинского, Золотоногаенского, Боровского, 
Жукейского, Ольгинского, Орлиногорского) хорошо подтверждается
геофизическими данными.

Выделенпые комплексы отличаются друг от друга не только по воз
расту, петрографическим и геохимическим чертам, но п по металлог н . 
С зерендинскпм комплексом связываются медь, свннец, железо, молибден,
боровской комплекс не имеет характерной ..'„неоали-
ци^изацпи; с орлиногорскш! связана редкометальная минерали-
зация.
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Послр внедрения гранитов орлиногорского комплекса Кокчетавская 
г.1ыиа нмегто с ннрагптвшимп се каледонскими складчатыми сооруж©. 
нинмп ирпоГфела полную стабильность и в герцинское время активизации 
не подвергалась.

Северо'Тянъшаньско’Казахстанская каледонская 
складчатая система

Система каледоннд Восточного Казахстана представляет собой 
огромную складчлтуи» дугу , охватывающую полукольцом внутреннюю 
герциигкую Джупгпро-Калхашскую складчатую систему. Д у г а  просле- 
/кинагтгя на юге Казахстана .чоноп субшпротпо ориентированных структур  
Северного Тянь-Шаня, отклоняется затем к северо-западу, зах ваты вая  
Чу-1)алхан1скнй водораздел н хребет Малый Каратау, образует систему 
меридиональных складок Улутауского поднятия и Сарысу-Тенизского 
водораздела, попорачинает на северо-восток, огибая Кокчетавскую глыбу, 
и. наконец, через з<1ну сложноорнептировапных структур Еремептау-Бая- 
наул 1.ского paiiona гюрсходит в Чпнгнз-Тарбагатанский мегантиклинорин, 
разделяющий Джунгаро-Балхашскую и Зайсанскую герцинские складча
тые системы.

В каледонской Северо-Тяпыпаньско-Казахстанской складчатой си
стеме выделяются г(есколько структурпо-формацнонных зон (см. рис. 52), 
которые по характеру развития и проявлениям магматизма могут быть 
объедине1гы в три группы. Первую составляют внешние структурно-фор- 
мационные зоны южни11 и западной частей дуги, характеризующиеся 
MHOI еосннк.’шнильным режимом о раннем палеозое, слабо проявленльш 
эффузивным магматизмом^иа ранних и средних стадиях цикла и относи
тельно полно развитым граиитоидпшг магматизмом позднпх стадий. 
Вторую группу составляют зоны восточной части каледонской складчатой 
системы, характерпзуюпи1еся типичным эвгеосинклинальным развитием 
с очень интенсивной вулканической деятельностью на ранних и средних 
стадиях цикла, но с ослаблеишл>1 интрузивным магматизмом позднпх 
стадий. Различие в характере развития этих двух групп структурно-фор
мационных зон настолько велико, что некоторые геологи рассматривают 
нх даже как две самостоятельные складчатые системы; Ишим-Улутау- 
Каратаускую и Ерементау-Чппгпз-Тарбагатайскую (Боровиков, Борсук, 
1961) или Ко!счетан-Северо-Таньшаньскую и Чннгиз-Тарбагатаискую 
(Ворукаев, .Пяпичев, 11Ш4).

В третью группу отнесены внутренние зоны каледонской складчатой 
системы, несколько отличающиеся друг от друга по типу развития, вре
мени заложения и консолидации, но характеризующиеся в общем довольно 
полно 11 разнообразно проявлеппым магматизмом всех стадий каледонского 
цикла. Характер магматизма всех структурпо-формацнонных зон (а такж е  
участков каледопид. образующих срединные массивы в Д ж ун гаро -Б алхаш 
ской герцинско!! складчатой системе), проявляющийся в наборе вулкан о 
генных и интрузивных комплексов, показан в табл. 16.

Вулканогеттые формации

Проявлениями эффузивного магматизма каледоннд Восточного К а з а х 
стана занимались многие исследователи (Н. В. Аксаментова Р М. Анто- 
нюк, С. М Бандалетов. А. Л. Богданов, Р. А. Борукаев, В. И. Гоньша- 
кова, К. И. Дворцова, В. К. Заравняева, В. С. Звонцов, Н. Г. Кассин, 
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Н г  ю  и .  Лялин, В. Д . Малов.
Г . в  Н А Севрюгин Р р ' п Л. Г. Никитина, Т. Рахим-
с” г ’. Токмачева. М. В.’ Тащинива”  а “”п ‘ £'
„ др.). Тем ее менее многие вопросы касаюширг^^^^"''”^^’ Яковлевалт^ипп п Лоп\1япппт1пг.л ьасающився возраста, состава, взаимо-

еше неясными “ Р"**®̂ ’̂ ' '̂'^ности вулканогенных образованна, 
Анп нулканпгрнныу  ̂ связано с недостаточной разработкой стра- 

тиграф У ^  ‘ ” ®У'^*^аногенно-осадочных толщ, особенно позд- 
иего Д Р Р ” палеозоя. Наиболее полные материалы по 
характеристике раннепалеозоисних вулканогенных комплексов дали 
многолетн р ты группы геологов ИГН Академии наук КазССР, про
водившиеся под руководством р. А. Борукаева в Ерементау-Баянауль- 
ском и Чингиз-Тарбагатаиском районах.

Данные по вулканогенным комплексам остальных пастей Восточного 
К азахста^  имеются ® ®^^;ьпых работах коллективов геологов ВСЕГЕИ, 
МГУ» ГИН п ИГЕМ АН СССР и территориальных геологических упра
влений.

В пределах Северо-Таньшаньско-Казахстанской складчатой области 
выделяются следующие вулканогенные формации:

1) формации ранних стадий цикла: кремнисто-спилит-диабазовая, 
кератофир-спилит-диабазовая, андезитовых порфпритов («порфиритовая»)

2) формации средних стадий: базальтовых и андезито-бааальтопик 
порфиритов и андезит-дацитовая;

3) формации поздних стадий: андезит-дацит-лиларитовпя («ипрфиро
вня») и Л1гаарит-базальтовая.

Кремнисто-спилит-диабазовая формами /

Магматическая деятельность ранних стадий развития Севери-Тянь- 
шаньско-Казахстансной системы началась подводныьш излияниями 
основных лав , которые вместе с переслаивающимися с н т г а  кремнистыми 
породами (яшмами, кремнистыми сланцами) составили осадочно-вулкано
генные колшлексы кремнисто-спплит-диабазовой формации. Наиболее 
интенсивно начальный вулканизм проявился в восточных и северо-восточ
ных структурно-формационпых зонах каледонид. где широко развита 
самая древняя ерементауская осадочно-эффузивная серия раннего кем
брия *. Вулканогенные породы в ней представлены эффузивами основного 
(диабазовые и базальтовые порфприты, диабазы, спилиты, варполиты) 
п среднего (пироксеновые и роговообманковые андезитовые порфприты, 
плагиопорфприты, палеотрахиандезиты), в меньн1ей степени кислого 
(альбитофиры, кварцевые кератофиры, палеотрахиты) состава и различ
ными пирокластолитами (главным образом туфами основного состава), 
имеющими широкое и очень неравномерное распространение. Из субп>л- 
капичсских образований встречаются небольшие линзовидные тела и силлы 
габбро-диабазов и габбро-порфиритов. Осадочные породы представлены 
кремнистыми сланцами, яшмами, алевропелитами, песчанпками, конгло
мератами, доломитами и известняками Суммарная мощно^ь ерементау- 
ского комплекса в разных зонах колеблется от до .и.

Характерны регионально проявленные поствулканические процессы 
альбитпзации, приводившие в условиях подводных извержении основных 
лав к образованию спилптов.

Борукаев (1955) cn.traeT возраст ерементауской сергат позднепротеро- 
зойскпы. — П рим. ред.
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По химпзлгу основные пффузивы ерементауского комплекса занимают 
промр;куточное положение между толеитовылт п олнвиновымн базаль
тами. характернлуютгя BwcoKoii основностью п кристаллизовались, цо- 
вилнмому, из слабо лнффорепцировапной базальтовой маг\гы. В кислых 
и гррлпекислых лавпх ннплюдается отклонение в сторону щелочного со- 
станм (трахиандезптовые и трахитовые порфиры).

Лналогипный ерементаускому кo^raлeнcy характер имеет кремнисто- 
спилит-диабазовый комплекс Сарысу-Тепизского водораздела, где он 
услпвно относится к раннему кембрию. По данным В. К. Заравняевой 
(1ЯГ»2). его вулкапогенные породы представлены диабазами, диабазовьгии 
порфиритами и их туфами: спилиты редки. Часты миндалекаменные раз
ности 1» верхних корковых пастях покровов. Пирокластолиты составляют 
не более .'Ю̂о вулканогенных пород. Эффуянвза среднего и кислого состава 
отсутствуют. Мощность комплекса не превышает 1200 м.

IfHOH .характер имеют наиболее древние вулканогенно-осадочные 
комплексы в Чу-Балхаи1ской и Северо-Тап^шаньской структурно-форма- 
1и1(»имых зонах, где породы спилит-диабязового состава количественно 
резко подчинены осадочныл!. Наибольшее развитие такие отложения 
среднего—позднего 1,ембрия (ащисуйский ко\галекс) имеют в Чу-Валхаш - 
ской зоне, где они приурочены к Д/калапр-Иаиманской зоне глубинных 
разломов и вмещают интрузии чу-балхашского ультрабаз1ггового ком
плекса. ToлD^a сложена песчаниками, кремнистыми и хлоритовыми слан- 
ца.ми с прослоями диабазовых порфпритов, спилитов и туфов мощностью 
до 100—150 м. В верхней части разреза наблюдаются пачки кислых эффу- 
зивов (кварцевых кератофиров), диабазов и туфов. Эффузивные члены 
зтого комплекса блпзкп пффузпвам ерементауского комплекса северо- 
восточных зоп киледонпд, но незначительная их роль позволяет лишь 
условно отнести этот комплекс к кремнисто-спплит-диабазовой формации.

Наннепалеозопские кремписто-спилпт-дпабазовые колшлексы известны 
также в Тектурмасском и Кептерлауском аптиклхгаориях, представляющих 
собой выступы каледонского складчатого основания средп герципид Д ж у н 
га ро-Па.чхашской сигтемы. В Тектурмасском антнклинории осадочно- 
вулканогенные отложения представлены уртьгнджальскнм комплексом, 
выделенным Л. А. Богдановым в 1937 г. п долгое время считавшимся про
тотипом наиболее ранних проявлений •инигхттального» вулканизма кале- 
донпд Казахстана, а в Кептерлауском аптиклпнорпп — итмурундипским 
комплексом, который по составу и характеру разрезов явл яетс я  почти 
полным аналогом уртынджальского комплекса. Возраст обоих комплек
сов точно не устангшлен и датируется различными исследователями от 
концн позднего протерозоя до ордовика или даже до раннего силура. 
Сторонники «омоложенпя!) этих комплексов исключают их из каледонид, 
считая, что они характеризуют ранние стадии герцинской Д ж ун гар о -Б ал 
хашской геосинклинали, развитие которой шло непрерывно с ордовика 
пли даже с позднего кембрия до перми. Соответственно Тектурмасский 
и Кентерлаускии антиклинории рассматриваются не как  каледонские 
срединные массивы в герцпнской геосинклинали, а как  зоны раннегер- 
цинск’ои консолпдацнп Джунгаро-Балхашской складчатой системы.

\ рты1щжальскпи комплекс сложен диабазами, диабазовыми и анде- 
вит-базальтовыми порфиритами, спплитамп и туфами, переслаивающи
мися с сургучно-красными и зелеными яшА1алш, яшмо-кварцитами, крем
нистыми сланцами, песчаннками и алевролитами. Широко развиты не
большие субвулканпческие тела габбро-диабазов и габбро. Мощность 
уртынджальского комплекса в разных частях Тектурмасского антиклп- 
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имоия колеблется от 1000 до 4500 и
im - f l  ордовикский возраст, устан^л^йя^"*®® вероятным для него счи- 

кремнистых п ородах. »ливвемыи по остаткам радиолярий

Ц тм урундппскпй кремвисто-спплит-двабазовый комплекс такж е об
разован чередую щ имися пачками кремнистых туффитГв туфов 

.„„и стм х  сланце», диабазовых и п н д ал екам еи и и Г Г р ф и р н тГ в д Г б “ :
„ спилитов Отмечается большая неустойчивость его пГмощности и 

П„ составу. Общая мощность достигает 3500—4000 .н. Породы итмуруи-
" ' '■ ' ' ' '1 “яыГпопоп перекрываются толщеи1,улка1,оге^^

II w un n  ПП9ПП “ ническими остатками позднеордовикского воз- 
рпста. Н иж няя возрастная граница не установлена; возможно, она опу-
сиается до позднего кембрия. ^

Осадочно вулканогенные колгалексы разных структурно-формацион
ных зон каледонской складчатой системы, несмотря на предположительно 
различный геологический возраст и некоторые отличия в составе, мощ
ности и количественных соотношениях вулканогенных и осадочных пород, 
имеют обгцие признаки, позволяющие отнести их к единой кремнисто- 
сиплит-дпабазовой форма1(ии ранних стадий рааоития Северо-Тяньшань- 
ски-Казахстанской каледонской складчатой системы. В конце формирова
ния этих комплексов во всех зонах отмечается фаза тектогенеза, с кото
рой связано появление интрузии ультрабазитовой пли габбровой магмы.

Кератофир-спилит-диабазовая формация
Стратиграфия нижпепалеозойских геосинклинальных тп mi ......... ..

стана и их формационный анализ показали необходп.мош. пм и- нмпш mn- 
рой раннегеосинклинальной вулканогенной формации шфир ! и и
лит-диабазовой, формировавшейся одновременно с пнтеш h u m i.im m л д к о -  
иакоплением в морских условиях. Как самостоятельная, эта формация 
выделена Р. А. Ворукаевым и Е. Е. Миллер под названием спилит-керато- 
фпровой. Однако более правильно ее называть кератофпр-спилит-диаба- 
зовой, подчеркивая преобладающую роль диабазов. Эта формация широко 
развита в Ерементау-Ваяпаульской и Чингиз-Тарбагатайской структурно
формационных зонах, где мощность ее толщи составляет 3000 —500U .к. 
Е. Е. Миллер к этой формации относит две свиты: бощекульскую (ранний— 
средний кембрий) и агырекскую (средний кембрий). Однако больше осно- 
оаний относить последнюю к формации андезитовых порфиритов и счи
тать, что кератофир-спилит-диабазовая формация представлена здесь 
одним ранне-среднекембрпйским бощекульским комплексом. Этот комплекс 
подразделяется на две части: нижнюю — спилит-диабазовую, и верх
нюю — существенно кератофирооую. Осадочные породы образуют мало
мощные прослои, составляя не более ЗО'/о разреза.

Эффузивные породы комплекса представлены афировыми диабазами, 
диабазовыми и базальтовыми порфирптами, спилитами, вариолитовыми 
порфиритаии, альбитизироваинымп аидозитовыми порфиритамн альбп- 
тофирами, кератоф ирами (кварцевыми и базокварцевымп), витрофпро- 
в ы ^  т у ^ л а в а м и  С веди пирокластолитов отмечены агломератовые и 
п Г м и т ^  туф ы  — ю г о ^ о с т а в а  п туфы кварцевы х кератофиров
н альбитоф иров. С убвул кан н ч еская  фация
ками ди аб м о в, габбро-порфириюв, диоритовых порфиритов и андезито-

вых порф иритов. ,„ „„ ..т е п и с т и к а  эффузивных пород бощ екульского
Петро-хпмическая .хара Р 4954) л „ н „ я  средних составов

комплекса показана на рис. оо (лялии дн
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дффупивпв отклоняется вправо от кривой щ елочноземельного 
порм.1Л1.нмх nojHM по Д эли , что обусловлрпо iiuBi.mieHUi.iM содерж анием  
гце.ючрй II и.11.Гмпи:1яцпсн всех пород. Четко п р оявляется  ген етическая 
свя.1Ь пород. оГфй:1ую1цих H eripepiJBH biii ряд от оязальгов до риолит-дицц- 
тов. Средний ниловып состав пх ближе всего отвечнет квар ц ево м у габбро п 
railopi^-AHopiiTy. По среднему содержанию  крем яекислоты  (о 7"«) 
относятся к производиим амдезптовой магмы , а по содерж ан и ям  кальция^ 
мвгнпя II ж гл еза  ближе стоят к породам база ibTOBoii м агм ы .

С кератофи[»-спил11т-диабаповымп толщами связаны небольшие ин
трузивные тела плагиогранитов, кварцевыл диоритов и гаооро (габбро-нла-

I погранитовая формация). 
UJ про кое раавитпе в иос- 
Т0 ЧН1.1Х и северо-восточ
ных зонах каледоппд оса
дочно-вулканогенных об
разований и ка к  бы дву
кратное проявление основ
ного вулканизма (а начале 
и во второй половине кем
брия) свпдетельствуют о 
длительной мобильности 
атих зон в раннпе с тад гт  
и о большой пронпцаемо- 
стп коры, а такж е  о значи
тельной глубине разломов 
во время образования пер
вой вулканогенной форма
ции, которые послужили 
путями подъема глубинной 
неридотитовой маг.мы.

Рло. 53. Керято11|||р^пллпт-диабплиные комплексы Восточ.
ыого b'lisaxcrniin. По Е. Е. Ми.1лер 

1 — в.'1 р11лдио1шал |:р11Ш1П GouicKy.ii.ct.'oro коыплсксл Чпн- 
г1»-Т«рбагатайской зоны; 2 — то же для Е(1смептну-Бая1Ш- 
ульской зовы: 9 — варш1д||0 1шан кривая оффуэниоо uoi»- 

мадьиого ряда по Двлп

Формации андезитовых 
порфиритпй 

(^порфиритоваяч*)
Эта формация ранних 

стадии развития каледо- 
нид К азахстана выде
ляется впервые п в извест
ной мере условно, так 
как проявления ее изучены 

еще недостаточно. В некоторых структурно-формацпонпых зонах уста
новлены комплексы андезнтовых порфпритов либо приуроченные к вну
тренним частям тех прогибов, в краевых частях которых развиты одно
временные с ними И.1И несколько более ранние спплит-диабазовые ком
плексы. либо формирую1циеся п тех же частях зон. но позднее спилит- 
диаоааового вулканизма, либо проявляющиеся как сдинственпые обра
зования в зонах с лтиогеосшгклинальньш режимом при отсутствии спп;1нт- 
диабазовых комплексов.

Примером первого типа проявления этой формации может сл уж и ть  
аг|1|рекски11 компле1;с вторт) по.ювины среднего кембрия в Ч ингнз-Тар- 
богатайской зоне, приуроченный к центральной части прогиба, где в у л к а 
ническая деятельность была более длительной, че.м в краевых его частях ,
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„ явилась продолже„це,^ ^^ вулипппзма. Взаимоотнош^

ni?nnMTOBo'ro и агырекского анде-
з11Т-иорф { ояпргяяи всегда ясны, но в некоторых местах
наблюдается залегание агырекской свиты на Пощеиульской (Борукаев
II ДР »  ̂ йчлрекского комплекса (мощность его достигает
1500 .и) входят зеленокаменио-измененные андезитовые и андезито-ба- 
зяльтовые порфприты, мандельштейны, альбптофиры, кварцевые альбито- 
фпры. различные туфы. Отмечается сходство эффузивов с породами верх
ней части Оощекульсного кератофир-спилит-диаоазового комплекса.

Примером второю типа проявлении «порфиритовой» формации может 
служить позднеордовпкский жаманшурукскпц комплекс северо-западного 
oulnlMлeJIИя Кеитер.чауского антпклинория, сложенного кремнисто-спп- 
лит-диабазовыми породами итмурупдинского комплекса, возраст которого, 
как уже отмечалось, условно принимается разнтлмп авторами от кембрия 
до среднего ордовика. Но данным М. А. Александровой и И. А. Пупышева, 
осадочно-эффузивные образования итмурундинскон и жамангаурукской 
свит составляют непрерывный разрез и залегают согласно. В составе 
я{ама1Ш1урукского комплекса присутствуют андезитовые и база.чьтовые 
порфир**' ’̂’’* “ туфы, туфоагломераты, туфобрекпии, туффиты, песча- 
ипки. конгломераты, линзы рифовых известняков с фауной позднего 
ордовика. Отчетливо выделяются горизонты пирокластических пори i

Наконец, третий тип проявления формации андезитовых порфпрп и-ь 
в Казахстане представлен позднеордовикскпм каргалинским пфф' мппи. 
осадочным комплексом Улутауской зоны западной ветви ка и-ниш i. i.mn 
рая миогеосинклинальным характером развития в рапп^м i i-n (и- pi o.ii
отличается от других структурно-формационных зоп Г- i* ........... р. пГ. м ы-
ющих в восточных и северо-восточных зонах каледони i p.niUMi ' i . .<>in iai\ 
комплексов спилит-диабазовой формации весь кембрии и р.иинт ..рдивик 
в Улутауской зоне представлен исключительно осадочнымн формациями. 
Лишь с середины тремадока начинает появляться вулканогенный материал 
(диабазовые п андезитовые порфирпты, их туфы и туфоагломераты), коли
чество которого возрастает вверх по разрезу, достигая в каргалинской 
свите карадока 40% общей мощиости отложений (Боровиков, 1955, 
стр. 12У). Средне^ и поздпеордовикские вулканогенно-осадочные образо
вания объедишпотся в каргалинский колшлекс, который по составу, 
широкому развитию пирокластолитов и по положению в разрезе зоны 
хорошо сопоставляется с другими комплексами андезит-порфиритовой 
формации, особенно с жаманшурукскпм. С периодом формирования его 
свяЗ|1на интрузивная деятельность, давшая коскуль-карса1«паискпй ком
плекс малых ннтрузпй габбро-дпабазов и улутауский перпдотит-пироксе-
нптовый иолшлекс.

Хотя колшлексы андезит-порфпрнтовои формации занимают различ
ное положение в структурах отдельных зон и несколько различаются по 
возрасту, оаи имеют примерно одинаковый петрографический состав и 
повсемостио перекрываются флишопднымп отложепиями начала средних 
стадий каледонского цикла. В этом состоит основное^отличие апдезит- 
порфиритовои формации (являющейся наиболее воздиеи в ряду вулкано- 
гепных формаций ранних стадий цикла) от андезитов^  формации средних 
стадий пЗвляю щ и чся после или перед пакоплеапем флишоидных к.лщ. _

П^и чавактГристике аидезит-норфирнтовых формации дру| ил ран-
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полнятиям (Урял; Сергиевгк1тй. 1958). В каледонидах К азахстана эта 
формация оГфнзуется п болмипнгтве слупасв несколько по;гже офиолц- 
TOBMV вулклн огоп тах  формаций, являясь  еспогредственным продолже*- 
FTifPM рапш’геосинклинальпого вулканизма, начавшегося образованием 
спплит-дпабааовых форхгаиий.

Формация базальтовых и аидезитовых порфиритов

Одна из характерных черт магматизма Северо-Таныпапьско-Казах- 
стангкс»и гкладчятон гнетемы состоит в широком развитии андезитового 
вулкамиама на средних стадиях каледонского цикла; сюда относятся две 
вулкаппгеипые формации.

Первая формация — базальтовых и андезитовых порфиритов — про
явлена в восточных и северо-восточных структурно-формационных зонах , 
где отмечается интенсивпое развитпе спилит-диабазового вулкапизма. 
К Heii относится торткудукскии осадочно-вулканогенный комплекс, состо
ящий h;i двух свит позднекембрипского — среднеордовпкокого возраста. 
0 »ирмировапи1о птого комплекса предшествовал период затишья вул1спни- 
ческой деятельпогти в конце среднего — начале позднего кембрия, когда 
накапливались флипюидные отложения.

1*аботами ИГП ЛИ КазССР (Е. Е. Миллер. Ю. М. Лялин, В. К. Зарав- 
няева и др.) наиболее полно изучена ппжняя часть торткудунекого ком
плекса. формирование которой происходило в условиях архипелага вул
канических островов. Об этом свидетельствует большое разнообразие 
порг»д торткудукской свиты и ее фациальная изменчивость. Осадочные 
породы — песчаники, алевролиты, конгломераты, туффпты, известняки— 
составляют не более 20—Зб"о мощности свиты. Среди эффузивов преобла
дают дипбпзовые и базальтовые порфирпты, андезпт-базальтовые и трахп- 
базальтовые порфириты; менее развиты аодезитовьте и трахиандезитовые 
порфириты, а кислые породы — альблтофиры, дацитовые порфиры, трахи
товые порфиры — составляют не более 10®о. Ппрокластолиты, пер1*ме- 
жающиеся с лавами, представлены различными туфами от мелкообло
мочных до агломератовых. Субвулканпческой фации принадлежат различ
ные по форме и размерам штоки, дайки и силлы базальтовых и андезитовых 
порфиритов. Наибольшая мош,ность торткудукской свиты (в Чингизе) 
достигает 1500 .w.

После отложений торткудукской свиты наблюдается некоторый спад 
вулканической активности; затем после фазы складчатости в конце тре- 
мадока вновь накапливались аналогичные осадочно-вулканогенные обра
зования. Следующая вспышка вулканической активности имела место 
в сплуре и дала уж е вулканиты дацпт-андезитового состава средп красно- 
цветных песчаников и конгломератов, переслаивающихся с туфами, зеле
ными грубозернистыми песчаниками и известняками.

Эти троекратные проявления вулканической активности условно 
относятся к единому торткудукско.му коишлексу.

На петрохпмическоп диаграмме (Лялин и др., 1904) все породы этого 
комплекса располагаются в поле нормальпых составов апдезит-базаль- 
тового ряда, отличаясь несколько повышениой щелочностью (за счет 
содержания окиси натрия до ()—7%) и более высокплг содержанием неполе- 
вошпатовои извести. Колее широкий разброс фигуративных точек отме
чается для северо-восточных зон, где породы колшлекса по вертикали 
образуют ряд от базальтов до дацптов, а по горизонтали размещаются 
между вариацноннымп кривьшп нормальных щелочноземельных пород
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„ ® Д-'*” эффузивов ордовика наблюдается
также пеьоторое смещение варпационноГ! кривой вправо за счет регио
нально проявлеиноп альбитпзации, что в известной мере сближает их 
с породами кбратофи р-спил пт-диабазовой формации.

Аналогичные тортк^дукскому комплексу осадочно-эффузивные толщи 
позднего кембрия — тремадока одисаны В. К. Заравняевоп (1962) в Са- 
рысу-Тепизской зоне. Общая мощность их здесь не превышает 150(1 м. 
Вулканогенные породы представлены базальтовыми и андезитовыми пор- 
фнритамп и их туфами, а также дацитовыми порфирами: широко развиты 
лавовые брекчии. К субвулканическои фации относятся двики и силлы 
диабазовых и андезитовых порфиритов и дацитовых порфиров.

По химическому составу апдезит-базальтовые порфириты Сарысу- 
Тенизскои зоны аналогичны торткудукскил! эффузивам Чингиз-Тарба- 
rnTaucKoii зоны, отличаясь от них несколько меньшим содержаниех! натрия 
яа счет более слабой альбитизации.

В южных зонах каледонид островная андезитовая формация не уста
навливается. После начальных, незначительных по масштабам проявле
ний спилит-диабазового вулканизма здесь начинается д.1ительное накопле
ние мощных толщ флишоидного типа. Лишь в Чу-Балхашской зоне моно
тонный флишоидныи характер осадков местами нарушается прослоями 
небольшой мощности андезитовых и базальтовых порфиритов и их туфе г 
приуроченных к отдельным участкам (горы Хантау, Ма11жарылгаи. Гып 
гара и др.) в пределах узкой зоны Джалаир-Наиманских [мл kimuh 
По-видимому, здесь имелась узкая цепь редких вулканпчегьи\ «м 
которая вследствие слабой вулканической деятельности м> i: i и i,i< i. 
в арх1гаелаг, как в эвгеосинклинальных северо-востопмм v mm.iv .1 ни: пни 
была погребена под флишоидными и более молодыми ии.м ими)
молассовьпии толщами.

Андеаит-дацитовая формация
Вторая андезитовая формация средних стадий каледонского тектоно- 

магматического цикла — вулканогепно-молассовая, появляется значи
тельно позже «островной* андезитовой, отделяясь от нее продолжитель
ным периодом осадконакопления. В Чингиз-Тарбагатайской зоне и в 
структурно-формационных зонах северо-востока Центрального Казах
стана к этой формации относится жарсорскпй андезит-дацитовый ком
плекс, объединяющий вулканогенные породы раннего сплура. В этих сви
тах базальты и андезит-базальты, андезитовые порфириты. андезит-даци- 
товые порфириты, дацитовые порфириты, альбитофиры и липарптовые 
порфиры, пирокластолпты того же состава (агломератовые, .тапиллиевые 
п мелкообломочные) переслаиваются без какой-либо ритмичной закономер
ности и содержат прослои песчаников, алевролитов, конгломератов^и из
вестняков. Мощность позднеордовикской свиты достигает местами 4000 .н. 
Извержения происходили преимущественно в наземных условиях (крас
нокаменный облик лав, обжиг в подошве потоков, следы опацптизации 
фенокристаллов, наличие красноцветных песчаников и туфоалевролитов), 
н лишь там, где лавы чередуются с карбонатно-терригенными отложениями, 
происходили подводные излияния, возможно в условиях архипелага 
вулканических островов (Антонюк, Рахимбаев, 19Ь5). / г т

Мощность раннесилурийской (венлокскои) свиты 
Осадочные породы, составляющие до 4 0 /о этой свиты, фац * „ Пярм 
чивы и носят черты прибрежно-морских и наземных образовании. Лавы
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а их туфы пмеют прештущественно андезит-дацитовьш, андезнтовый и да- 
Ц1ГГ0 ВУЙ согтап п лтпь в верхпеГ! части свпти появляются андезпт-базаль- 
товые порфириты п пх туфы. В юго-западной части Чпнгпзскон зоны, 
пршшкпюшрп к герцншщам Джуогаро-Валхашскоп складчатой системы, 
крисвоцвствые песчаники п конгломераты полностью вытесняют вулкано
генные о6 р;1лования, II только в верхах ее разреза существенную роль 
играют кислые лавы.

Химипескнй состав эффуаивов обеих толщ жарсорского комплекса 
очень близок; наблюдается почти непрерывный ряд дифференциатов от 
базальтов через андезит-баяальты п андезиты к дацитам; в отдельных зонах 
незначительно развиты аффузивы липаритового состава. Породы при
надлежат к нормальному щелочно-известковому ряду; лишь в паиболее 
основных разностях наблюдается отклонение в сторону щелочных типов. 
Характерно, что в обеих свитах комплекса не проявлена обычная последо
вательность вулканитов от основных к кислым.

Условия формирования, стратиграфическое положение в структурно- 
формационных зонах каледонид, состав вулканогенных и осадочных пород 
позволяют считать жарсорскип комплекс типичным проявлением андезпт- 
дацитовой вулканогеппо-молассовой формации. С nrai хорошо сопоста
вляется позднеердоппкскпй андезит-дацитовый комплекс Сарысу-Тепиз- 
ской структурно-формационной зоны. Этот вулканизм характеризуется 
несколько более основным составом лав и приурочен преимущественно 
к прибрежной зоне мелководного морского бассейна.

Проявления андезит-дацитовой (вулканогенно-молассовой) формации 
отмечаются п в южных структурно-формационных зонах Северо-Тянь- 
шаньсь'о-Казахстанскоп складчато11 системы, хотя и не так отчетливо 
и не с такой интенсивностью. Разрез карадокского яруса (поздишй ордовик) 
повсеместно начинается мощной толщей грубовалупных конгломератов, 
выше которых местами залегают вулканогенно-осадочные отложения, 
сопоставимые со второй аидезитовой формацией северо-восточных зон. 
В горах Кандыктас, по данным К. П. Дворцовой, карадокскпе отложения 
подразделяются на две свиты: нижнюю — копгломератовую и верхшого — 
туфовую. Туфоная свита сложена кристаллокластическими туфами анде- 
автовььх порфиритов, чередующимися с аггломератовыми туфами и мало
мощными покровами андезптовыл и дацитовых лав. Подчиненное значе
ние имеют конгломераты, песчаники, сланцы и известняки.

В северо-западной части Чу-Балхашской зоны, в горах Ергенекты, 
по данным 1,1. И. Борсука, на толще конгломератов и песчаников карадока 
залегает эффузивная свита ашгиллия мощностью 800—1000 сложен
ная главным образом аидезитовыми порфиритами п пх туфами. Дацитовых 
эффузивов в ней не отмечено.

Осадочно-эффузивпые образования ашгиллия сопоставляются с анде- 
аитовой вулканогенной молассой.

Андезит-дацит-липаритповая (ш орф ириваяь )  ф ормация

Вулканогенные образования поздних стадий каледонского цикла 
представлены двумя девонскими формациями: андезит-дацит-липаритовой 
и липарит-база.'1ьтовой, к которылг относятся соответственно два вулкано
генных 1»'омплекса — кайдаульский ранне-среднедевонский п жаксыкон- 
ский средне-позднедевонски и. Эти комплексы слагают огромный окраин- 
Hbni вулканический пояс (Богданов, 1959), протягивающийся дугообразно 
почти на 2 0 0 0  км вдоль границы каледонид с герцинскими складчаты ми
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сооружениями Д ж ун гаро-Балхашской спстрми Но «
прсподлт вдоль Ч у-Б алхаш ского в о д о р а з м л Т ^ Л ..  '“‘'“' “''"“Д' ” <"■
сГрысу-Тенпзской и ЕремеЕтау-Баяцаульско^; ,п Г „  ввешние части
„осток вдоль хребтов Чввгпза п Т а р 6 а ? а т а Г ^ й 1 ^  ““
лппарчтовый комплекс залегает несоглосГо ня авдезит-дацит-огласно на ранних средне-палеозоиских

E D '  1 Ю ^  И . ?  [ а ] «  [Z ] '^  Ш '» '  1 ^ 7  [ 3 ^  GZI]^

Рис. 5А. Ь*ийдаульс1П1й апдезпт-дацнт-ллппрптовыЛ комплекс девонского вудкшшческого пояса. 
Зоны 1 — Сарысу-Тсипзсгшя; 2 — MiriM<artiiapcKo-MoinmuicKan; з — Баянаул-Кирагаидпнская; 
•< — Нопялы-Кыаылвспнискан. J — Ч у-11;тйсьап ; с — Причпнгиаскал. г — лаЕь; а — субвулка- 
иичюнис образования. 9 — туЦы; лннии естественных нзвссшово-щелочнызг пссоцпапиА. 1— 111 —  

типы Пеле, Л лсс 111-Л и 1(, иеллоустопсннО парк, IV — л  иная пород Этиы

отлонченнях п разделяется па две части: нижнюю — андезпт-дацптовую 
II верхнюю — дацнт-лппарптовую. Его первые проявленпя, ппогда с ла
вами базальтового состава, приурочены к разломам между погружа
ющейся герцпнской геосинклиналью и воздымающейся складчатой систе
мой каледоыпд. Излияния андезитов происходили в зонах погружения, 
совпадающих с сииклинальиымп структурами каледонид. Во внешних 
частях пояса вулканогенпые породы составляют меньшую часть вулкано
генно-осадочного разреза; здесь проявлены субвулканические образова
ния -  силлы и дайки андезптовых порфиритов и альбитофиров. Количе
ственные соотношения лав и туфов непостоянны. Лавы и туфы кислого
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состппп встречаются п всрхйх комплекса и являются, по-вид1шому, прв- 
жо|1.1олыми обря;юн«ипям11. Мощность этой части комплекса изменчива 
дпсгигаи liACHJ и. Мпщиосп. отл**льных потоков изменяется от нескольких
иетрин Д« ггориы.ч l̂Ol'rtTFiOR М1"ТроН.

Гуфы П1Ч1Г110  (MfiHCTiJ. М(11цность их прослоев колеблется от 0 ,5  до
50 м, иаимшич* М(ицтд мрлко(»г)ло\точн14е туфы. Встречаю тся лпн зы  туфов 
соД1'ри{п1цих rpym oiin.iiiwp Г)омГи4 размером 5 — 10 см .

llopojiM к<1М11локга — палеотнпвого облика, претерпели краснока-
MiMiiiof, мргг1<ми .имрпикимгипое изменение. В них широко развиты альби- 
тилаким. члоригииацпи, зпидотниация и девитрпфикация; реже отмечаются 
карГюиатизацим и окварцепниие. Вулканогенные породы близки к средним 
типам иорп,| по (рис. 54).

Пулкализм раингдрнинского времени характеризуется нормальньа! 
ТИМОМ ,ч1|фф'‘ррицн»иин щслочиозрмельнои магмы, с постепенным пони- 
Ж1<п1и*м и.иим ткоти ’тости и возрастанием щелочности по направлешш 
к ктм ы м  члоиам ряда.

И(‘р\иим чаиит-липарптоная часть кайдаульского  ко м п лекса ш ироко 
рпспрт'граиоиа н дрн(И1гкпм нулкапичсском поясе. Она слож ен а липари- 
тоиыми порфирами, ьаарцевымп а л 1.Г>итофирамн, фельзитами. дацитовы м и  
порФ»Ч’'>'">. а . 1 ьонтофирами. лавоорекчпями, туфами, пгнимбритами 
г ирог.1(и1Ми и<’гч»п и к<»11 II ко 1ггл(»мератив. В суб вулкан и ч еско й  фации 
пр|и1 ил«ч1ы .пшаритшпш' и дацитоиые порфиры. Зональность п о яса  вы р а- 
ж яогся 11 смене туфопмши-псадочных пород внешней ч аст» п о яса  туфо- 
Г0 1 1МММИ и да.'и*р .ипшиыми .чля его внутренней части, с увеличением  мощ- 
ши ги н ;т »м  ж е  папраплении от 750— 1300 до 2200—2500 м .  Н ах о д ки  
флоры K(mVhmiнекого и ;>пфельского ярусов в различных зо н ах  опреде
ли н>т н озрап  .iron части комплекса.

В у .1 каи 1)го 1 1иым породам верхней части комплекса присущ и таки е 
ХАрпкторпыг черты наземных оГфазований. как  краснокам енное изме- 
мрнпе. I lu'Kiiuieon туфы, игннмбриты, маломощные горизонты пизолито- 
•м\ гуф^ш. |1 зпррж 1‘пи>| имели взрывной хар актер , происходили из в ул - 
KiiHov u t 'iiтрального тпип и сопровождались внедренпем суб вул кан и ч ески х  
т«».1 .ы кколию образнои  и межнластовои формы: нередко встречаю тся 
uin>Kii и \ййк«. Размер т»*л от ш рвых десятков метров до 1—2 к м  в попе- 
ргчникг Г* по|нмнч г\Лвулканпч1Ч'ки\ тел отмечается обогащ ение кали ем  
т *  \‘рантмшк> i «двойозрастными .>ффузивами.

И\.1 К(1 тиенныо по|н>ды верхней части колшлекса близки средним 
гяпмы I ш* \см. рис. 54). пересыщены глиноземом, характе-
piJ\K»rv4 11и«кям «'олрржанвом аноргитовои извести; их п варьирует от 

»с^х пород хиракгерво высокое содержание магния.

ф ор м а ц ш г

ЛвмАрн! ф^)рм«ии9 прелставлева ж ак сы к о н ск и м  ком-
1 «1«^и1кддмдг»\>В1'ко>о (живет-ф равского) во зр аста . П ороды 

1нгч» « тАюку * tHUACTM p^jBUTUH Гч>лее ранних каледо н н л . где
МП к г|!ъ«^е«-свв1>и111вйляу п ассоциирую т с кр асн о ц ветвш ш

к\>ыплсксд п^ч^всходило в континентальных
V ; дявж«^ничии на фове общего возлымлння

ст^чувиг’ рулкаввческого пояса сохраняется:
» ■ : v*x т* erv> существевно ву.дканогенныи. севернее

^  дк а̂^ г̂х в̂щым N еще длл<  ̂ к северу переходят
ш «чуаогы Пе оравмия») с ревве-ч'реднедевонскЕМ временем



произошло перемещение зов активного
гаро-Балхашской геосинклинали. "У ^^визиа на юг в сторону Джун-

Возраст комплекса установлрп пп
„ ихтиофауны. Площадь распространенТ его ''по ''гТ ”

Г  Г  ^^риыения его по сравнению с площадью
1П

Рпс. 55. Лнпарпт-бааадьтовыА комплекс девонского в>’лкаияческого пояса.
Зоны: J — МиЛкайнарсло-Моимтипскпя. 2 — Сарысу-Тсиизскля; J  — Акбастпускля; 4 —  Новалы- 
Ныэыласпииская; s — KapiirotininicKan; б — Чу-Илийскап: 7 — лавы: s — с)бву.-|ианпческие обоа- 
зовапш!; Э — туфы* л»гаш1 естественных нзвесткопо-тслочных пссошицпП 1—JII — типы П е.̂  

Лассси-Пик, ПеллоустоискпЛ ппрк, ГУ — лш ш я пород Этны ’

ранпе-среднедевонского колшлекса невелика. Характерна резкая фа- 
цпальная изменчивость и значительное колебание мощностей на неболь- 
шн.\- расстояниях. Мощность комплекса колеблется от 1000 до 1800 м.

Вулканогенные породы жаксыконского колгалекса принадлежат 
к базальтам и липаритам; па ограниченных площадях в краевых частях 
Депрессионных структур наблюдаются андезит-базальтовые порфпрпты, 
приуроченные к глыбовым впадинам, и кислые вулканиты — к подня
тиям живет-франского времени.

Излияния были трещинными, наземньшп или происходили в усло
виях небо.чьших континентальных бассейнов. Осадочные породы нахо
дятся в различных стратиграфических п количественных соотношениях 
с вулканогспнымп и преобладают в средних частях разреза. Как кислые, 
так и основные породы претерпевали краснокаменные изменения, местами

297



CTDVW

Воараст Ста
дия Чонгяа-Тарбагятяйская

зона
Ергмсптау-Г.аягнауль- 

ская, Восточно-Ко1сче- 
тапская зоны

Сары су-Тспнзская зона

1
П09Д'

ПЯЛ
ПоздннП пздвлспа- 

леозойский лейкокра- 
тпвых гранитов м аля- 
СКПТГ1Н

ПозпнргсрциискнП 
лейкократопмх бяотп- 
тоиых гранитов п а ля -

С Раи-
ппп

с:
О CKIITOII

Средней поэднсполсо* 
з о й о т й  ше.топиых гра
нитов и щелочных 
сисннтов

Срсднсгерцнпскпй

с

Позл-
ипП а  С3 л

п1еломных и нефелино
вых свенитов

О**&а
2

Срел-
1шП 1 1
Рвн- 

J iiitN

Поэд>
анй

Жлкгмипиский липапнт-бпаальтопыА
а
S
§

Срел-
mifl

«

СреднедевонсниЛ гра- 
HiiTOBfaffl малых интру
зий

Кпйдау;1 ьскпй андеэнн-дацит-липарптовый ' 
Девонский г р а н т о Ран-

а
S
3

нпй 8 БоропскоП Оиотито- вый
оых лсйкокпатовых и 
яляскитоаых гранитов

Поэд-
iiitn

>ч

о Ран
ний

Ж арсо1>ск11П андеэнт-дацитопыП 
(вулканогонио-молассоиый)

Л р алаульсю 1Й грани
товый

1
Второй граводиорн- 

топыП
Криикудукский и 

джархпинагачекнй гра- 
нодпоритопые

(

Поад-
Hill

1
и

Андсзит-пацитовыП
вулханогенно-молассо-
вый

ПоздяеордовиКСкпй
г

Сред
ний

гранодиорытовый
S

1 '
О

Ран-
нпй

V ЧаганскнЙ днорнт- 
плагнограннтовый

ТортнудукскяО б£ 
(«остр

СтспиякскнП габбро- 
плапюграннтовый  

laan ьт-аидез и то в ый 
овной»)

Б а за л ь т а  вдеалтовы й  
(•островной»)

Позд-
ниП

1

У

Саранский душ 1Г-ин- 
роксенит-габб[юпый

«
ао
2
X

Сред
ний

CpcuiicxcuGpnflcKJift 
1 аОСро-нлагиограинто- 
иый

Агырекскнй пнде знт-порфнрнтовый

Раи- №
Кульбайскнй габбро- 

шицчюг] шиит-грано-pifAtJ 11 ТПП ий
ппй 1

та.
БощскульскнЛ керато<] 

Алкамсргенскпй шб- 
бро-перыдотитовый

Ерсмеитауский ирсиипс

VfllCOIl IUU Ш11
|1нрч:ш1Л11т-днабазов1аЛ

Ш ядсрты-экнбастуз- Таласузскский. кы-

I sс.
С

Ооад-
няв

скнй габбро-псридоти- 
товыП, илснтннский н 
щучннскиЛ НСрНЛОТПТ- 
пиронссинтовые 

;To-cmui пт-днабазовый

зы лж арский габбро-пе- 
ридотнтопые 

К рсмнисто-спилпт- 
диабпзооый

1
П р и м е ч в а я е .  В квадратных скобках — «ксеногеппые» питруэноные комплексы, т. с. свя

298



,1ьс«о-Казахстаиской складчатой системы 
зопы

Т аб л  пц а 16

цшни-Улутаускал
зона Чу-Балташская зона

[[шинскнП щслочпоП 
пулкпногепно-иитру- 
зииный (щелочио-Са- 
зальтоиый)

[Ноптадырский гра- 
miTODufll

[Сабасалдытургвй- 
скиП граиояиорптовый]

DipbirayCKiilt гаОбро- 
пллгпогранитопыП 

Каргалиискнй осаяоч- 
но-яндез11т-по1)ф11 рито- 
выЛ

МаАкульскпП левко- 
кротооых и лмазоиито- 
вых гранитов

СрвдисгорцпмскпП
гранатовый

Севсро-Тяпьшаньская
зона

Кастенскжй аляскп-
ТОВЫХ Г1Ч1ИИТ0В II п ш - 
НОСПСИИТОВ

Талгарсний субще- 
лочиых и шелочпых 
граиптов

А-чма-птнпскпП гра- 
иолиорнг-грл китовый

K y iir e f tc K u ft  iU top iiT *
гринпдиоритойый

Жпксыиоисинй липпрнт-базальтовый

Второй дспопскнй 
граннтовый Джсшппке-тураЛгыр- 

окий гратггопый

Кпйдаульскпй аидеант-дацят'лнпаритовый 
Первый девонский

граиоднорит-гранито- вый

Раниолплсдонскпй
днорит-граноднорито-
выП

Лндеэитовый вулка- 
U0  гои ио-молассовый

Выступы каледон
ского фу>1Д.'1меита 

среди герфшнд 
ГГектурмасскпй, 
Кснтсрлауский)

ЧатыриульпшП гра- 
поднори'г-грлиитоаый

Курдайскнй лпорпт- 
граноднорнтовый

Ж аманшурукски!
порфпрнтовый

yjivraycKirtt псридо- 
«т-Пирокссннтовый
Коскуль-карсаклаЛ- 

скнй габбро-диабааооый Котпакский габбро- 
плагногранитовый

Чу-балхашскпй габ- 
бро-пср|щотитовый 
АшисуЛскпП эффузпв- 

НОЧ}СПЯОЧНЫП спплнт- 
днпбплоаый

Тектурмасскнй п 
|1тмур>11л т 1скай габ- 
Оро-пс||||дотитовые 

TcciiKT.tccniift ду- 
ттт-пироксснит-габ- 
filKjuud Итмурушои!- 
скпЛ и уртыиджаль- 
скнй крсмнисто-спи- 
лит-днабаапвые

Шплг111<11с т 1й дуннт- 
пироиссипт-габбровый

Занлнйский габбро- 
псрндотитовый

аанпые не с  разинтнем данной с т р у к т у р н о -ф о р м а ц н о .ш о й  зоны, а с магматизмом соссд|.нх зон
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они подверглись п о с т в у л к а н и ч е с к п м  —  хлоритизации, эпидотизации, аль- 
Г)НТ11япц|пс н гематптияацип.

liHc.iuo члены жпксыконского кохгалекса за пределами внешней зоцы 
ау 1кан 1!Ч1ткого пояса прсдстаплппи трахплипарптовымн и трахнтовымц 
лорфирами. а псновпые -  трахпбазальтами. В петрохпмпческом отао- 
игеиип породы имеют пявегтково-щелочноп характер с уклоном в сторону 
повытепия телочностн. Векторы кислых пород образуют на диаграмме 
Л, М. Заварпиного несколько обосоиленн),'ю rpjTiny (рис. 55). Породы 
пересыщены глиноземом; натрий резко преобладает над калием. Векторы 
игиимПрптов лпнпмают область крайних кислых членов известково- 
щеличпой асгоцпаиии и близки к типу вулканогевщых пород о. Лнпари, 
По сравненпю с каидаульским в жаксыконском комплексе увеличились 
кислотность и щелочность пород п несколько понизилось содержание 
извести.

Формированием этого комплекса заканчивается вулканическая дея
тельность в ка.1едонской складчатой спстеме. Все последующие проявле
ния магматизма в ее пределах связаны уже с активизацией зон каледонид 
в герцинское и более позднее время.

В табл. IG показано размещение каледонских вулканогенных ком
плексов Восточного Казахстана по структурно-формационным зонам и 
стадиям теьтоно-магматического цикла, что наглядно отражает различия 
в развитии отдельных зон. По полному набору вулканогенных формаций 
отчетливо в 1.1является эвгеосинклинальнып режил! восточных и северо- 
восточных зон; такова же, по-видимому, п Сарысу-Тенизская зона.

Хорошо выражен мпогеосинклинальпый характер Улутауской зоны, 
где вулканическая деятельность начинается только со среднего ордовика 
слабыми проявлениями андезит-порфиритовой формации, полностью 
отсутствует аидсзитовый вулканизм средних стадий и незначительно 
проявлен назе.мпый магмат1!зм поздних стадий. Можно такж е видеть 
неравномерность во времени развития отдельных зон, особенно по границе 
средних и ранних стадпй, которая смещается от среднего — позднего кем
брия па востоке и северо-востоке до позднего кембрпя — ордовика на юге 
и до позднего ордовика — раннего силура па западе и в выступах каледо
нид в Д ж уп 1 аро-Палхашской складчатой системе. Последние пред
ставляют собой зоны наиболее ранней консолидации, так как формации 
средних и поздних стадий здесь отсутствуют.

Пптрузивные формации

Интрузивный магматизм в пределах Северо-Тяньшаньско-Казах- 
станской каледонской складчатой спсте.мы проявлен многоч:исленными 
и разнообразными комплексами, относящимися к нескольким формациям, 
характеризуимиим отдельные стадпй тектоно-магматического цикла.
К формациям ранних стадий относятся; габбро-диабазовая, габбро-пери- 
дотитовая, перидотпт-пироксепитовая, дунит-пироксенит-габбровая и 
габбро-плагиогранптовая (габбро-граносиенитовая). К среднил! стадиям 
относится гранодиоритовая формация. МагАгатпзм поздних стадий пред
ставлен гранитовой формацией. В системе каледонпд Казахстана выде
ляются зоны герцпнск’ой активизацпп, не совпадающие с собственно 
каледонскими структурно-формационными зонами. Они располагаются 
или по окраине каледопид, на границе их с герциискшии структурами, 
пли же связаны с узлами пересечения крупных разломов, секущих кале
донские сооружения. Активизированные в среднем и позднем палеозое
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з о в ,а каледонид характеризуются своеобрааным магматизмом генети- 
qPCKH связанным с развитием соседних герцннских аоп К таким интру- 
,„в„„м образован и я„^
граиитоидов ц щелочвых пород, формировавшиеся за пределами герцииид.

интрузивного магматизма каледонид'^Казахстана зани! 
пились ь захстанские геологи, петрографы и металлогенисты,
„pii'ieM магматические комплексы как естественные ассоциации интру
зивных пород, проявляющиеся на определенны.^ стадиях тектоно-магма- 
ти'ц'ского цикла, раньше других стали выделять металлогенисты 
(Ю. Л. Ьилпбии. Г. И. Ьедров. Г. Н. Щерба. А. П. Семенов и др.). Круп- 
1(1,If обобщающие работы выполнены) в последние годы по различным 
вопросам магматизма Северо-Тяныпаньско-Казахстанскои складчатой 
спстемы п ее отдельных частой. Интрузивным комплексам северо-востока 
Центрального Казахстана посвящен ряд работ Г. Ф. Ляпичева, Р. А. Во- 
р\ каева н группы геологов ИГН ЛИ КазССР. Граннтоидные комплексы 
Бетпакдалы и Юго-Западного Прнбалхагиья получили детальную харак
теристику в коллективных работах московских геологов, выполненных 
под руководством В, С. Копгева-Дворникова. Изучением гранитоидных 
формаций северных районов Казахстана успешно занад1алнсь геологп 
Центрально-Казахстанского ГУ (В. М. Шульга, А. А. Корыткпн. 
В. А. Серых, А. М. Подольский и др.) и Московского государствеглтш 
университета (В. С. Коптев-Дворников). Эти же козкшлексы о х п р а м гр и  
зованы в сводных работах М. А. Абдулкабировой (ИГН ЛИ IV.i.<(-( I') 
н 13. С. Малявкпна (ВСЕГЕИ). Интрузивные колшлексы r,t n. |innin Т ят .- 
Шаня изучались Н. М, Чабдаровым, Ф. А. Стариченко fl< Н«I N ) Г». И. (Сы
ровым, К. Т. Куликовским (ИГИ КазССР и ip ) N ii.i р.тпшмт.и- 
н основные коигалексы на основе формацпопноги .шм ш .и u i.iи.ич ii.iy- 
чены в последние годы гр>Т1П0Й геологов ВСЕГЕИ (П. И. Мпхай.юв,
В. Н. Москалева, Ю. Л. Семенов, М. В. Иняхпн). Интересные новые 
дан1»ые по петрологии щелочных комплексов каледонид Казахстана 
получили В. К. Монич, В. Н. Зырянов, А. Нурлыбаев, К. Абдрахманов,
А. А. Нарсеев н др. Большой вклад в познание закономерностей развития 
интрузивного магматизма Казахстана внес свошш многолетними иссле
дованиями В. К. Монпч.

Ниже приводится краткая характеристика 1штрузивных формации 
п наиболее важных магматических комплексов системы каледонид Восточ
ного Казахстана.

Габбро-диабазовая формация
Малые пнтрузпп габбро, габбро-диабазов и габбро-диоритов ранних 

стадий пространственно и генетически связаны с осадочно-в>лканоген 
ними толщами кремнисто-спилит-днабазовой и кератофир-спилит-диаоа- 
зовой фор.мации и являются результатом кристаллизации порции магмы, 
не достигших поверхности. Они ие имеют самостоятельного значения 
представляя собой лишь гипабиссальные фации вулканогенных формации.

М алыГин^узни такого же состава появляются, хотя и однов.к-менно 
со спилиТд аба^вымп комплексами, но вне видимой пространствеииои
связке нТмй и относя к самостоятельной габбро-дпабазовои формации. 
СВЯЗИ С ними,  ̂ каледонидах Казахстана являютсяНаиболее пгаичным проявлением ее и пилиди ^  , Vлvтяvrкoпгяобпп-пиабазовыи комплекс! 1 1 ШНМ л лутаускон 
коскуль-карсакпаискии „б ^ п н яет*  дайкообразные тела и
мпогеосннклинальпои габбро-диабазов и габбро-диоритов,
сил.ш габбро, метаморфических пород срединного
залегающие среди допалеозоискпА
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млггява Улутаускоп ионы. Эти мялые пнтрузпп резко отличаются по мета- 
морфп.чму от ВМР1ЦН1 0 ЩПХ п\ поял»гг‘протерозойских толщ наличием умает- 
кип С.1ПШ1 и.}мгпепни\ пород п реликтов первичных структур и минералов. 
По ш^трографимегколг>' гогтнву оии хорошо сопоставляются с диаба;и)иь1мц 
порфирптнми и г лиПро-диаоя.«амп, залегаюпщми среди эффуливных п лмро- 
клнстических пород каргалппского андеяит-порфтгрптоиого комплекса 
(см. Bi.inie). Тела их внедрились по расколам докемири1гского фундпмиата 
вп нремя ОЖИВ.1ГНИЯ вулканической деятельности в окружавше]| средин
ный массив раннепалеозойской геосинклинали.

Габбро-п еридот ит пвая  формация

Глубинный магматизм ранних стадий каледонского цикла пред
ставлен комплексами интру.шй ультраоснопных п основных пород, 
отн(»гя1ци.'П1Си к трем формациям: габбро-перидотитовой, перидотпт-пц- 
роксеиитовой и дунит-пироьтенит-габбровой.

Наиболее распространенными являются комплексы габбро-перидо
титовой формации. Они обра;<уют или вытянутые на сотни километров 
пояса, приуроченные к зонам разломов, или небольшие линейные .зоны 
и изнеггнм почти по всех каледонских структурно-формационных зонах 
Ьосточ по г(I Казах ста на.

И Чу-Г»алхап1Ской зоне развит средне-позднекембрииский чу-бал- 
хашгкип KoMn.ieKC. слагающий coMbn'i крупный п Восточном Казахстане 
ультраба.читовы!! пояс протяженностью около 550 км. В пределах его 
известно 112 интрузипиых тел ультраосновных и основных пород общей 
площадью Ш) КМ'. Другой крупный пояс в Заилийско.м Алатау протяги
вается н а ’ЛИ) л'.и прп oonu'ii пл()П1ади массивов 8 0 .  И Сарысу-Теыизской 
зоне известны толь1;о небольшие зоны кембрийских габбро-перпдотптовых 
интрузи11 протяженностью 30 км. Крупный п сложно построенный 
раниекембрийский пояс прот;1женпостью IGli км и сулшарной площадью 
Х1вссив»»в 1G2 км'  ̂ развит в Шидерты-Экибастузском районе. Б Чпнгпз-Тар- 
багатайской зопе габбро-перидотитовые интрузпл, несмотря на широкое 
развитие вулканогенных спилит-диабазовых комплексов, проявлены 
ограниченно: они известны в северной части зоны (алка.мергенскпй ком
плекс) и в \ребт1* .Чападпом Тарбагатае (тарбагатайскпй комплекс). Интру
зии эт<1Й формац1т  приянлепы и в пределах выходов каледонского склад
чатого основании в Джунгаро-Валханюко]! 1 ерцииской складчатой си
стеме; в Северном Прибаллашье — позднекембрийско-раннеордовтякий 
итмурундинский колшлекс и в Тектурмасском антиклппорпп — ордо
викский тектурмасский колшлекс. В пределах таких поясов и зон .массивы 
образуют линзовидные пластообразные и жилоподобные тела, вытянутые 
согласно общему простиранпю иояса, или небольшие факолпты п гар- 
политы. А1ассивы приурочены к ншкпей части разреза геосинклинальных 
толщ и размещены в JlpeдиJCcтвyющпx им кремннсто-спилит-диабазовых 
комплексах. Наблюдается связь габбро-пер1щотптовых иптрузоп с круп
ными глубинными разломами, к которы.м приурочена такж е наиболее 
интенсивная подводная ву.чканическая деятельность, дающая кремписто- 
спи.1 ит-диабазовые форл1ацип, однако не столь узколпнепно локалпзован- 
аые как ультрабазиты.

Г абиро-перидотитовые интрузии хараь‘терпз}'ются определенным 
петрографическим составом, повторяющимся во всех каледонских ко.м- 
плексах. Резко преобладают бесполевошпатовгле ультраосновные породы
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” **\пий основные породы имеют подчиненное
па гяппПлгп^ Главной рязновидностью ультрабазитов

являют РЦ > Р нты с небольшим содержанием ортопироксена; менее 
распространены лерцолиты и еще меньше — верлиты, пространственно 
почти всегда связанные с габСроидными дифферепциатами перидотитовон 
магмы. Дуниты имеют ограниченное распространение и встречаются 
только в крупныл массивах перидотитов. Пироксениты в этих массивах 
играют ничтожную роль, встречаясь только в виде маломощных п не
правильных жил. Ультраосповные породы серпентинизированы и исход
ный состав их устанавливается чаще всего по реликтовым псевдоморф- 
ным структурам.

Основные породы редко образуют самостоятельные массивы; обычно они 
встречаются в тесной свп.чи с ультрабазитами, являясь дифференциатами 
перидотитовой магмы. Преобладают нормальные габбро (иногда габбро- 
диабазы) и их метаморфические производные. Нориты и габбро-нориты 
отсутствуют. Весьма характерна свита жильпых пород; дуниты, лерцо
литы, верлиты, диаллагпты, вебстериты, горпблендиты, габбро-диабазы, 
ми1фогаббро-диоритовые и диабазовые порфириты; очень распростра
нены разнообразные грапат-пироксеновые и хлорит-везувиан-граиатовые 
породы (родингиты), являющиеся продуктами гидротермального 
морфизма пироксенитов. микрогаббро- и габбро-диабазов.

В составе многих габбро-перидотитовых кo^mлeкcoв присутствуго! 
малые интрузии гранитоидов существенно натрового состава (плагиогр.1- 
нпты, диориты, плагиоаплиты, плагиоклазиты). Внедрение их в сгригп гп- 
нптовые массивы сопровождалось гидротермально-метяспм.п ичсскпм 
npef»6pa30BaaueM как самих гранитоидов (альбитизацпя т . ючиои мрм- 
соматоз, образование жадеититов), так и контактово-рс.н.ии'чшыми ипк.*-  ̂
нениями серпентинитов (оталькование, тремолптпзаиня. «иваипе
флогопптовых п вep^tикYлитoвыx слюдитов). Появление грапптопдов 
в ультрабазитовых колгалексах связано, вероятно, с тем, что за ультрабази- 
товыми интрузиями следовали по тем же тектоническим путям порции 
с^тдественно натро ых гранитоидных магм.

Ультраосповные и основные породы казахстанских габбро-перидоти
товых комплексов по хиштческому составу отвечают средним типам пород 
по Дэли. Натровые гранитоиды представляют собой обособленную группу, 
значительно отличающуюся от средних типов гранитоидов нормального 
ще.ючноземельного ряда (более низкилг отношением а : с  при общей 
обедненности щелочами; меньшими значениями коэффициента Ь при 
соответственно повыагенном содержании кремнекислоты).

Перидотит-пироксенитовая формация
К этой формации относятся перидотит-пироксенитовые комплексы: 

улутауский в Улутауской зоне, олентинский на северо-востоке Цен
трального Казахстана *и щучипский на восточной окраине Кокчетавской 
глыбы. Наиболее характерным является улутауский кохгалекс, интрузии 
которого образуют прпурочеппый к системе глубинных разломов обо
собленный ноле, протягнваю1Ц1гйся в субмерндпоиальном направленпп 
на 180 KV вдоль Улутауского поднятия. Отлитаем его от комплексов 
габбро-перпдотнтовой формации является то. что его ультраосновные 
ивтрузни в своем распространенпп пе ограничиваются пределами кале
донской геосннклппальпоп зоны, а выходят по разломам за ее границы,
вдревний срединный массив, представляющий собой реликт доналеозоискои
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зоны консолпдйцин. Такой структурной позицией комплекса опре- 
деляштгя остальные его осооениостп; существенно ппроксенптовый состав 
интрузий, а также исклн>читрльпо широкое проявление продольноволок- 
янстип» хрилотнл-асбестн карачаевского типа.

Массивы улутауского комплекса .залегают либо среди допалеолпй- 
скич метаморфип1*ских пород срединного массива, либо заппмают меж- 
формацигтвые полости отслоения между жесткими метаморфическим» 
оПра.юваниями и Гтлее пластичными вулканогенно-осадочными породами 
ордовика. И первом случае лто типичные трещинные интрузии небольших 
ранм1*ров, во втором — крупные линзовпдные межформвционные залежи. 
Геологический возраст их — средний ордовик. Главными особенностями 
улутауского комплекса кроме преобладания пироксенитов является по
вышенная железистость породообразующих минералов п бедность интру
зии гнбброидпми. Родоначальная перидотитовая хгагма улутауского ком
плекса вследствие каких-то провинцпальпых особенностей отличалась 
несколько большей железистостью и большим богатством кремнекислотий, 
о чем свидетельствует и1Ирокое развитие .здесь пироксенитов—бронзи- 
титоы, переходных к гиперстенитам.

Остальные комплексы перидотпт-ппроксеннтовой формации обладают 
теми же характерными чертами, но в них несравненно слабее проявлена 
минерализация продольиоволокнистым хризотил-асбестом, тогда как 
улутауский комплекс вклк 1част крупнейшее в мире месторождение лризо- 
тил-асбеста карачаевского типа (Ешкеуль.месское).

Дцнит-пирок сенит -габброва .ч  формация

Дунит-пироксенит-габбровыо интрузии Восточного Казахстана» име- 
юпи1е много сходных черт с интрузиями платиноносной формации Урала» 
распространены ограниченно. Известно всего четыре комплекса ятой 
формации: тесиктасский, саранский, шалгиинский и коржункольский, 
слагакицие небгьчьшие обособленные зоны, иногда параллельные габбро- 
перидотитовым поясам. Пии приурочены к ранним стадиям каледон
ского цикла и свя.чаны с региональными разломами, вероятно, меньшей 
глубинности, возникавшими не в краевых частях геосинклинальных 
трогов, а в средпих частях прогибов.

Дунит-пироксенит-габбровые интрузии, рассматриваемые, так ж е  
как и на Урале, как производные габброной магмы, представлены более 
крупными телами, че.м габбро-перидотитов1.1е интрузии, и большей слож
ности строения, указывающей на дифференциацию в камере плутона. 
Наиболее характерным признаком их является наличие резко обособленных 
тел бесиолевошиатовых ультраосновных пород, заключенных в более 
крупных массивах габбр(*, а также присутствие в верхних частях послед
них кислых дифференциатов габбровой маг.мы — диоритов, плагиогра- 
питов. Основные пород|.1, слагающие главную массу интрузий, пред
ставлены габбро, оливиновыми габбро и тылаитами. Ультраосновпые 
дифференциаты принадлежат почти исключительно дунитам п пнроксе- 
нитам (диал.1агитам). Перидотиты, так же как и пироксениты с ромби
ческим пироксеном, как правило, отсутствуют. В зонах контакта дунитов 
и габбро развиваются оливиновые пироксениты, оливиновые габбро и 
тылаиты, связанные постепенпымп переходами с габбро. Среди ко.магма- 
тичных жи.1ьных пород от.мечены разнообразные плагпоклаз-роговооб- 
манковые породы (типа уральских центов, павдитов, одинптов), габбро- 
пегматиты, диориты и плагиограниты.
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ir л гтяна^с^ HHTnv^” ” Состава дунит-пироксенит-габбровых интрузий 
^ает близкое их сходство. °латиноноснон формации показы-

Габбро -плагиогранит овая  формация
 ̂ ^^ббро-плагиогранитовой формации в конце ранних сто-

дци каледонского тектопо-магматического цикла до сих пор вызывает 
дпскуссию. звестно, что на ранних стадиях развития геосинклпналеп, 
следом за внедрениехг глубинной перидотнтовой или габбровои мапны 
поднимаются массы, образованные смешанными расплавами основного и 
кислого состава, дающие сложные габбро-плагиогранитовые комплексы. 
Эти комплексы не могут рассматриваться как продукт дифференциации 
базальтовой магмы, так как в них резко преобладают кислые породы из 
группы существенно натровых гранитоидов. Поэтому в последнее время 
все чаще высказывается мнение о том, что в процессе развития геоспн- 
клппалп, в условиях продолжающегося прогибания и первых фаз склад
чатости, мощность сиалического слоя несколько возрастает, что в конце 
ранних стадии тектоно-магматического цикла вместе с базальтовым начи
нает плавиться и граннтовыи слои, что и вызывает появление многих раз- 
повидностей пород в габбро-плагиогранитовых комплексах (Хайн, Шей^^ 
манн, 1960; Михайлов, 19С2; Минус, 1963).

В Казахстане эта формация изучена очень слабо. К ней пока мои.и" 
отнести следующие каледонские габбро-плагиогранитовые комп см.'-м 
сарытаускип в Улутауской зоне, степнякский в Восточно-Кокчгт.1нск1)и 
зоне, кульбайский в Ерементау-Баянаульской зоне, котпом Mni г» Ч\- 
Балхашской зоне, а также некоторые комплексы ма.п.1\ i . i n n p w - m . i i  ш»-  
гранитовых н диорит-плагиограиитовых интрузчй в Ч п ш  и.»*. i ,u i i  inui*  
(см. табл. 16). Габбро-плагиогранитовые комплексы во всех структурно
формационных зонах появляются позже спилпт-дпабазовых формаций 
п ультрабазитовых интрузий, но всегда раньше андезитоного вулканизма 
средних стадий, что определяет принадлежность их к концу ранних ста
дий цикла. В тех зонах, где развита кератофир-спилит-диабазовая фор
мация (бощекульский колгалекс), наблюдается пространственная связь 
габбро-плагиогранптовых и плагиогранитовых интрузий с кератофир- 
спилитовыми эффузивами.

Массивы габбро-плагпогранитовых комплексов представляют собой 
сложные интрузии, в составе которых обособляется до трех групп пород, 
соответствующих фазам внедрения магмы: 1) пироксениты, горнблендиты, 
габбро; 2) габбро-диориты, диориты, кварцевые диориты; 3) плагиогра-
ниты, гранодиориты.

Все каледонские габбро-плагиогранитовые комплексы Восточного 
Казахстана по времени появления в структурно-формацпонных зонах, 
по строению массивов и условиям их залегания, а также по особенностям 
слагающих их пород очень близки между собой п потому могут быть отне
сены к единой габбро-плагиогранитовой формации, завершающей магма
тизм ранш1х стадий. Близкими к ним по возрасту и условиям залегания 
являю тся небольшие нптрузни гаСбро-грапоспеиитового кульбаиекого 
ко и и ек са  в Ере*.ентау-Бая..аульскоп зоне. О»., изучены еще недоста- 
Т0 .ШО П р ед п о ;^ ается . что в формационном отношенпп они являю тся

н р и ^ 'ш ^ б Г р у ^ ш а ^ щ и м п  несколько иной состав а главной „отрузнввой
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фазе (сиеииты, грапосненнты). Возможно, что дальнейшие исследования 
позоолнт обосновать ш.щелевие габбро-граносиенптовой субформации или 
самостоятельной формацип.

ГраноНиоритпвая формация

В конце средних стадии каледонского тектоно-магматического цикла, 
после проявлений андеэптового вулканп:»ма, в конце главной складча
тости в различных структурно-формацпонных зонах Северо-Тяньшань- 
ско-Казахстпнекой складчатой снстеми широкое развитие полз^чают слож
ные интрузивные комплексы гранодпоритовой формации.

В разных зонах эти комплексы формировались в интервале от ордо- 
викп до конца силура в зависимости от времени проявления главной 
складчатости. Время, предшествующее внедрению гранитопдов, отме
чается постепенной сменой преобладавших ранее нисходящих движений 
восходящими, которые затем становятся господствующими вплоть до 
проявления главной фазы складчатости и внедрешгя соскладчатых гра
нодиоритовых плутонов.

Крыкк’удукский диорнт-гранодпоритовый комплекс является одним 
из наиболее характерных представителей рассматриваемой формации 
в северо-н«)сточт1ых каледонских зонах. Он впервые выделен 10. А. Били
биным в 1!)4(» г., впоследствии изучался В. II. Гоньшаковой, Н. А. Фогель- 
ман. В. С. К’оптевым-Дворнпковым. Л. А. |{узьминой, Л. И. Пшеничной. 
ЛТ. Л. Абдулкабировой, А. И. Семеновым, В. С. Малявкиным, Ю. М, Ш ува
ловым II многими другими.

R составе колтлекса принимают участие умеренно кислые гранитоиды 
(кварцевые диориты, гранодиорпты). Подчиненное значение имеют щелоч- 
Н0 “и.<вестк0 вистые граниты лейкократового состава. Время формпровання 
граиитоидов определяется как позднеордовпкское, поскольку они про
рывают фаунистически охарактеризованные от;южения среднего и низов 
верхнего ордовика.

Абсолютный возраст гранитоидов крыккудунекого комплекса опреде
ляется в 500 млн. лет. Этп данные указывают на более древний ран- 
неорловикскии возраст гранитоидов, что вызвано, вероятно, влиянне.м 
интенсивных процессов ассимиляции и коптаминацип гранитоидов вме
щающими породами прехшуществеипо раниепалеозойского возраста.

Размеры интрузий весьма значительные и достигают многих сотен 
квадратных километров, а наиболее кр>т1 пый из них — Крыккудукский 
превышает 1000 Гранитоиды крыккудукского комплекса подверглись 
интенсивным метасоматическим процессам, особенно калиевой фельдшпа- 
тиаации, амфииолизации и оквар1^еванпю.

Гран(»диоритовый комплекс Джаркаппагачской зоны, обрамляющей 
Кокчетавскую глыбу с юго-запада, по возрасту и петрографическому 
составу хорошо соииставляется с крыккудукским комплексом. В состав 
его входят умеренно кислые гранитоиды (гранодиорпты), подчиненное 
развитие имеют известково-щелочные и субщелочные граниты. Размеры 
наиболее крупных плутонов достигают 250—300 км^. Интрузии много
фазные и сложного гетерогенного строения. К первой главной фазе отно
сятся 1свар1^евые диориты и гранодиорпты, занпмаюиию в плутопах лре- 
об.1 адаи>ии1е объемы. В зонах эндоконтакта развиты гибридные породы: 
габбро, габири-диориты, габбро сиениты. Второй дополнительной 
фазе ирннад.’1ежат ленко1»ратовые известково-щелочные и субщелочные 
граниты.
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Гранодпоритовый колгалекс Сарысу-Тени;к‘кой зоны образует два 
субмеридиональиых прерьгеистых гранптопди1,1х пояса, состоящих из 
нескольких крупных массивов площадью до 1200—1700 и ряда более 
мелких. Становление интрузий этого комплекса связывается с проявле
нием главной складчатости на границе ордовика и силура (Коптев-Двор- 
нпков и др., иЬЗ). Среди пород главной фазы большие объемы тел зани
мают кварцевые диориты и гранодиорпты. В зоне эндоконтакта п в апи
кальных частях ^зви ты  гибридные меланократовые диориты, габбро- 
диориты, габйро. Породы дополнительной фазы представлены леикокра- 
товыми биотитовьши известково-щелочными гранитами; отмечаются 
также аляскитовые граниты, имеюпще меныпее распространение.

Гранитоиды этого комплекса известны также в пределах соседнего 
с Сарысу-1 енизскон зоной Улутауского поднятия, где они слагают ряд 
диорит-гранодпоритовых массивов среди npoTepo3oiici\Hx образовании и 
перекрываются кисльши эффузивамп капдаульского вулканогенного ком
плекса раннего — среднего девона. Эти массивы, объединяемые в саба- 
салдытургаиский гранодиоритопый комплекс, являются аналогами 
диорит-гранодиоритовых интрузии Сарьгсу-Тенизской зоны.

Ранпекаледонскии гранодпоритовый комплекс Чу-Балхашскои зоны, 
описанный В. С, Коптевым-Дворипковым и О. С. Полквои (1960), включает  ̂
ряд граподиоритовых массивов Джалаир-НаГгмапской тектонической 
зоны и частично развитых в пределах Чуйской глыбы. Возраст этого 
коАшлекса определяется благодаря рвущему контакту гранодиоригоп 
с фауннстически охарактеризованными отложениями карадокского яруги 
И наличию галек их в базальных конгломератах нижних го р п .л ш гп в  
силура. В завнсимости от степени гибридизации в бп лм пих \i.i(<iiniiv 
главная фаза представлена гранодиоритами, а в ли'п.ич — мырш’вмми 
диоритами и диоритами. Среди первых встречаютгл ip;iuMii.i. .. • 1)елп 
вторых — гранодиориты.

Курдайскпй диорит-гранодиоритовый комплекс Кандыктасской воны 
выделен и описан К. И. Дворцовой (1960). В состав его входят гранодио- 
рпты, кварцевые диориты, сиенито-диориты. Массивы приурочены к осе
вой части Кандыктасского аптиклинория и вытянуты в северо-западном 
направлении более чем на 100 км по простиранию складчатых структур. 
Лнтрузпп являются, по К. И. Дворцовой, соскладчатымп, что подтвер
ждается их положением в складчатых структурах и внутренней текто
никой. Абсолютный возраст курдайского колшлекса равен 490 млн. лет 
(Н. И. Полевая, ВСЕГЕИ), что соответствует ордовику.

Кунгейский поздпеордовикскпй гранодпоритовый комплекс Северо- 
Тяньшаньской зоны развит в хребте Заилпйском Алатау, где он изучался
С. Ф. Машковцевьгм, К. II. Дворцовой, Г. Д. Зиновьевым, Н. М. Чабда- 
ровым II др. В петрографическом отношении комплекс сходен с курдай- 
ским; в состав его входят гранодпориты, кварцевые диориты, пзвестково-
щелочные граниты.

Менее интенсивно, чем в рассмотренных зонах, интрузивныи грано- 
диоритопый ыагматпзм проявился d Чппгиз-Тарбагатайской зоне, хотя 
здесь отиечается двукратное внедренпе пород, относящихся к 
комплексам -  раииеордовпкскому п силурийскому (Ляпппев, 19Ь2). Пер
вый из них представлен одним дапкообразвым массивом (Чагансьнм) 
размером 40 X  3 км. Массив формировался в две фазы: первая дала гра- 
подиорпты, вторая -  нлагиограннты. Г. Ф. Ляпичев считает, что вне
дрение гранодиорптов связано с фазой складчатости в конце раннего 
ордовика.
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Более iirapoKO развиты интруяии второго гранодиоритового комплекса, 
представлепвого рялом относптельио крупных массивов (до 200 км^) 
и сериен Гюлее мелких тел. По даииы1к1 Г. Ф. Ляпичевя (ИИ52), интрузцц 
атиго комплекса прндстявляют собой двухфазные плутоны. К первой фазе 
отн«1сятся гранодиор1ГГЫ, сопровождаемые раапообразными гибридным1г 
породами: диорита>ги, гравосиенитами, сиенитами, спенит-диоритами. 
Во вторую фазу внодрены небольшие тела лейкократовых гранитов.

Каледонские гранодиоритовые козьшлексы, несмотря на сложность 
строения массивов и разнообразие слагающих их пород, сходны между 
собой. Они образовнны сериями комаг.матипеских пород, формировав- 
(пихся в определеиных тектпнипеских условиях. Внедрение их связано 
с главной фязон каледонской складчатости. Это породы щелочноземель
ного ряда с отклонениями в крайних членах к основным породам с широко 
развитыми явлениями гибридизма и к кислым известково-щелочным 
породам, с широко развитыми процессами калиевого и кремниевого мета
соматоза.

С каледонскими гранодиорнтовылп! комплексами связана очень 
характерная скарновая железо-медная минерализация, приуроченная 
к зк30контактам интрузивных тел. Отмечаются также проявления свин
цовой, молибденовой и золоторудной минерализации.

Гранатовая формация

Каледонские интрузивные комплексы, относящиеся к гранитовой 
форма«и1и, также широко распространены в Северо-Тяньшаньско-Казах- 
стлнекой складчатой системе. В каждой структурно-формационной зоне 
они появляются всегда позднее гранодиоритовых комплексов, после 
главной складчатости. Интрузии их формировались в условиях начав- 
liieircH консолидации и представляют собой типичные послес1\ладчатые 
плутоны, приуроченные к зонам разрывных нарушений. Внутренняя 
тектоника их резко дискордантна тектонике вмещающих толщ.

Лралаульский гранптопый комплекс выделен В. М. Шульгой в Вос- 
точно-Кокчетавской (Степняк-Лксуйской) зоне на севере Восточного 
Казахстана. Наиболее крупными массивами его являются; Аралау-тьский 
ПоО А-.м‘ ). Богдановскпи (150 Макинский (220 л'иг). К первой интру- 
.«iiHHoii фазе относятся лейкократовые граниты, граносиениты, грано- 
диориты; ко второй — аляскитовые и лейкократовые граниты. Дополни
тельная фаза представлена аляскитондными гранитами ц гранит-порфн- 
рнми. Геологический возраст комплекса — силурийский. Абсолютный 
возраст гранптоидов, по данныл! Л. II. Иванова п Г. Ф. Ляпичева, равен 
440 млн. лет.

Боровской гранитовый ко»шлекс на севере Казахстана выделен 
Ю. А. Билибиным в 40-х годах. В составе его принимают участие биотито- 
вые, амфнбол-биотитоаыс граниты главной фазы, лейкократовые и аляски
товые граниты дополнительной интрузивной фазы. Абсолютный возраст 
ооровского комплекса определяется в 410—420 млн. лет. Эти данные соот
ветствуют геологическим представлениям о вероятном силур-раннеде- 
вонском возрасте гранитов, так как они прорывают верхнеордовикские 
и силурийские отложения. Для интрузий боровского комплекса х ар ак 
терна ова.'1ьная форма, иногда встречаются изометричные массивы. Строе
ние их сложное. В некоторых массивах (Боровской, Жу кейс кий) наблю
дается ьонцеит()нчески-зонильное строение, обусловленное чередованием 
пород различных фаз и довольно резко выраженной зоной эндоконтакта.
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*^®РЫсу-Тенизской зоны сопоставляется с воров
ским комплексом , но, возможно, имеет несколько более молодой возраст.
В составе его принпмагот участие известково-щелочные и щелочные био- 
титовые, бпотит-амфпболовые, лепкократовые и аляскитовы е граниты.
Время внедрения их определяется прорыванием пород раннего и среднего 
пале0 .ю я, вклю чая н и ж н и й с р е д н и й  девон. Плутоны представляю т 
собой многофазные асимметричные тела с подводящими каналам и , при- 
уроченпыхти к круппыл! глубинныА! разломам субширотного простирания.
К главной фазе относятся преобладающие биотитовые, биотит-амфибо- 
ловые граниты. Фация эндоконтакта представлена гранодиоритаии, грано- 
спениташ!, 1сварцевыми диоритами. Дополнительная фаза дала аляски
товые граниты, среди которых подчиненное развитие имеют биотитовые 
порфировидные граниты.

В Чу-Валхашскоп структурно-формационной зоне В. С. Контев-Двор- 
циков и О. С. Полквои (19(30) выделяют два гранитовых ко\шлекса: средне
каледонский (первый девонский) и позднекаледонский (второй девонский). 
Интрузии первого девонского комплекса, рвущие апдезитовые порфириты 
нпжнсй части каидаульского вулканогенного комплекса (см. выше) и 
перекрывающиеся липаритовыми порфирами п ал 1.битофирами среднего 
девона (верхняя часть каидаульского комплекса), считаются раннедевон- 
сними. Большинство пз них представляет собой небольшие вытянутые' 
тела пестрого петрографического состава (диориты, монцонлты, гранодио- 
риты, биотитовые граниты), вызванного гибридизацией (В, С. Коптгн- 
Дворников). Интрузии второго девонского комплекса, завершающие кл.и*- 
допскии тектоно-магматический цикл, представляют собой болмо iqivnm.if 
гранитовые массивы, сосредоточенные преимущественно в n|4*.n-ui\ Д/ьи- 
лаир-Найманской тектонической зовш с резко вытянутои (|mi|.\k.ii. мгпымси 
степепью гибридизма, тенденцией к образованию а.пк ки p.i ши. le ii Ж
и сопровождающей их редкометальной минерализацией. Преобладают 
граниты, реже встречаются граподиориты; широко развиты дайки пер- 
Doro и второго этапов. Интрузии второго девонского комплекса проры
вают и активно воздействуют на эффузивы кайдаульского комплекса 
раннего — среднего девопа. Гальки гранитов коьгалекса обильны в верхне
девонских базальных конгломератах. Т актг образом, внедрение гранп- 
тоидов второго девонского комплекса относится к среднему девону.

Чатыркульский гранитовый коьшлекс выделен в Кандыктасскои зоне 
К. М. Дворцовой. В состав комплекса входят существенно калиевые биоти
товые и бпотит-роговообманковые известково-щелочные граниты, с под
чиненным значением гранодиоритов и граносиенитов. Они прорывают 
докембрийские и кембрийские отложения, а также гранитоиды курдаи- 
ского гранодиоритового ко.%шлекса и содержат обильные ксенолиты их. 
Поскольку гальки гранитов, сходных по составу с породами чатыркуль- 
ского комплекса, присутствуют в конгломератах карадокских отложении, 
возраст комплекса условно считается докарадокским, среднеордовик
ским * Интрузии формировались в три фазы. К первой, главной, фазе 
относятся биотитовые и бпотит-роговообманковые граниты, ко второй -  
л епкократовы е н аляски товы е граниты , к третьей -  лепкократовы е 
гранит-порф иры и  мелкозернистые граниты .

б Т т Г Т о ^ о 'п о \ р . й и е Г .  «ере послесред.,оордов.шскш,. -
Л рым. р е д .
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Дженишке-турайгырскпн гранитовый кохшлекс широко развит в За- 
илпягком Ллнтиу. Массивы его сложеиы преп>0 "Щ<?ственно лейкократо- 
BMifn известково-щелочвыми гранпта\ш; в зонах эпдоконтакта появ
ляются гранодиориты п дв>тюлево1гшатовые граниты. Граниты проры
вают по1»плы нижпего палеозоя и трапсгрессивно перекрьшаются вижае- 
карГюновмми отложениями с базальными конгломераталга. На южном 
склош? хребта Сары-Тау на гранитах комплекса залегают красноцветвые 
конгломераты, условно относимые к верхнему девону. Возраст комплекса 
предположительно допозднедевоиский.

Отепь незначительно развиты пнтрузпн гранитовой формации в Чин- 
гизской структурно-формационло!! зоне. Здесь Г. Ф. Ляппчев (1962) 
выделяет только один среднедевонский граннтовьп! комплекс небольших 
овальных тел с поперечтгком до ii л*.«. Массивы сложены среднезерни
стым» бнотитовымп гранитами, всегда несколько порфировиднымп. Они 
прорывают породы i ранолнорптового кохшлекса позднеордовикско-ранне- 
силу[11П1СЬ’ого возраста. Г. <1̂  Ляничен считает, что внедрение граиптов 
пропсходпло после формнрован»1я могнноп толщи кислых лав ранне-средне- 
деаоиского ь'ийдаульского ьомплекса. Главные петрохпмпческие черты 
грапнтоп рассматриваемой формации выражаются избытком глинозема 
при вькоком уровне кислотностп и преобладании калпя над натрием.

Эндогеппан минералпзацпя, связанная с гранитовыми послескладча- 
тыми комплексами, представлена редкометальпыми рудопроявлениями. 
Наиболее типичнымн являются кварц-молибденптовые и кварц-шее- 
литовыс.

К аледонские гранитовые комплексы К азахстан а  отнесены  пока 
к  одной интрузивной формации — гранитовой. Расчленение ее на две  
формации биотитовых и аляскитовы х гранитов, к ак  это сделано д л я  гер- 
цинид К азахстан а  (см. ниже), пока не п редставляется возм ож н ы м , хотя 
в Hi'KOTopi.ix из рассмотренных выше комплексов среди пород главн ой  
интрузивной фазы явно преобладают лейкократовы е н ал яскп то вы е  гр а 
ниты над нормальными оиотптовыми.

И нтрузивные кпмпленсы зон  г ерц ип ск ой  акт иви зации  к а л е д о н и д

Складчатые структуры Северо-Тяпьшаньско-Казахстанской системы 
сформировались к середине девонского периода. Последними проявле
ниями спонтанного каледонского магматизма былп эффузпвы жаксыкон- 
ской липарит-база л ьтовой формации жнвет-франского возраста, характер 
распространения которой свидетел1.ствует о наличии в это время складчато- 
глыбовых движений. Следующая стадия в развитии частично консолиди
рованных каледонских структур различными псследователями назы
вается по-разному: парагеосинклинальной, остаточно-геосинклинальной, 
полунлатформенной, наложенной, орогеннои п т. д. Многие исследова
тели отмечают, что в пределах каледоннд с конца девона прекратились 
все проявления магматической деятельности. Поэтому дальнейшую гео
логическую историю каледонской складчатой системы Казахстана они рас
сматривают только с точки зрения образования структур наложенного 
типа и стратиграфии н .читологип образующих эти структуры средне
палеозойских осадочных формаций (Богданов, Мазаровпч и др ., 1955). 
с)ти представления справедливы только для западных зон каледонид 
Казахстана (на основании изучения которых они, собственно, и склады
вались), 1 де нет проявлений более зно.’юдого вулканизма или (что вполне 
возможно) они еще не выявлены. Совсем иная картина наблюдается
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в Ч ингиз-Т арбагатаискои , Ерементау-Баянаульской, Чу-Балхашской и 
Сеисро-Тяньш аньскоц структурпо-формационных зонах, где магмати
ческая деятельность, связанная с периодом развития этих зон с карбона 
до верм и, проявилась широко и своеобразно.

Наличие в укпзатаых районах средне- и позднепалеозоискнх магма
тических ко^лексов  отмечали многие исследователи (В. С. Коптев-Двор- 
няков, В. К. Монич, Г. Ф, Ляпичев, В. Н. Зырянов, А. Нурлыбаев,
В. И. Старов и др.), но такие комплексы обычно объединялись с одновоз- 
растнымп магматическими образованиями в герцинских структурах и 
между теми и другими не усматривалось принципиального различия. 
Только для пояднегерцписких щелочных форлшций отмеча.чось, что они 
сформированы в платформенных или субплатформениых условиях в связи 
с активпзациеи в зонах глубинных длительно развивавшихся разломов 
(Монич, Абдрахманов п др., 1965).

Герцинские магматические комплексы в консолидированных склад
чатых структурах каледонид с позиций формационного анализа следует 
относить к тектоно-магматической активизации каледонских структур, 
сопряженной с гсрцинскими движениями в соседней Джунгаро-Балхаш
ской геосинклинально1т системе. Подобные мнения в отношении герцин- 
ского магматизма актигиьзированных частей каледонской складчатой ir 
системы, хотя и не в такой определенной форме, высказывались ранее. 
Так, А. И. Семенов выделил в Центральном Казахстане каледопп.м- 
«структуры, переработанные в герципское время»; В. К. Мошгч л[)п и 
лизс герцпнского магматизма Баянаульского района рпп м м i-.m « i 
последний как «переходную зону каледонской складчатой i\it. ... и.им 
тельно переработанную герцппскими движениями, в связи с ы.ь.рмми 
в пей формируются гранптоидные интрузпп (Монич, 1957, стр. IU—l l j .  
Однако до сих пор герцинские интрузии областей каледонской консоли- 
дации Казахстана не оол>^или достаточного освещения в работах казах
станских геологов, п потому их особые петрологические, петрохимические 
и металлогенические признаки, на основании которых их можно было бы 
объединить в формации стадий герцинской активизации каледонид, 
не выявлены.

Проявления герцинской тектоно-магматической активизации каледо
нид Казахстана можно расчленить в первом приближении на ряд 
стадий, сопряженных с главными тектоническими движениями соот
ветствующих стадий развития Джунгаро-Балхашской складчатой си
стемы.

Тектонические движения ранних стадий герцинского цикла вызывали 
только локальные проявления активизации каледонской системы, которая 
к зтому времени еще не завершила своего развития и не достигла полной 
консолидации. Лишь в зонах ранней стабилизации каледонид наблюдаются 
проявления магматической деятельности. Характерным примером наи
более раннего проявления постконсолидационного магматизма в кал^  
донидах .может служить ишимский щелочной вулканогенно-интрузивный 
комплекс Джаркаинагачской зоны раннекаледопскои консолидации.
В состав его входит сложная серия вулканогенных и интрузивных пород, 
являющихся дифференциатами щелочно-базальтоиднои магмы. Формиро
вание этих пород, как показал А. Н. Заварицкии (1938), происходило
в о п р е д е л е н н о й  последовательности, в которой вулканогенные п о р о ^  
были ранними продуктами деятельности вулканических центров, а ин- 
Х и в н ы е  образовались позднее. Вулканогенные породы представлены 
не'только лавамп, по и разнообразными пирокластолитамп. Сред» лав
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вяиболее распространены эпилейцитовые и трахитовы е порфиры в  щелоч
ные базальтовые порфнриты, а ппрокластолиты представлены  л аво б р ек - 
чпямп II туфами тоги ж е  состава.

‘1»ормнронаппе щелочных интрузивных пород произошло вслед за прек
ращением вулканических процессов, что видно по характеру размещения 
их в массиве, а также по явлениям контактового воздействия их на эпилей- 
цитовые порфиры первой геперации; внедрение их пропсходило в не
сколько физ. В. С. Малявкин устанавливает такую последовательность 
фаз: I) гпонкиниты, шопкинит-порфиры, щелочные пироксеппты, мелано- 
кратовые сиенит-порфиры; 2) нефелиновые и эпплеицитовые сиениты ц 
сиепит-порфиры (главная интрузивная фаза): '.i) розовые мусковитизи- 
рованн14е гиеииты; 4) пю.чочпоземельные сиениты, монцоннты, оливи- 
новые монцониты, кенталлениты и .чссекситы.

Иоролм итимского щелочного комплекса залегают среди нижнепалео- 
зоигких отложеии!! (в Ишимпсои .Пуке) пли среди метаморфических пород 
докемприя (в Улутау). На вмеп1ающие породы пижнего палеозоя они 
оказывают заметное контактовое во.здействие с образованием фенитов. 
Верхняя возрастная грапипа комплекса определяется трансгрессивным 
перекрыванием щелочных пород фауппстпческп охарактеризованными 
турнепсьими отложениями, а также прорыванием их позднедевонскими 
лeйкoкp^lтoвыми гранитами.

ЛГ)С(»лютныи возраст щелочных пород Кубасадырского массива, 
определепиый аргоновым методом, равен 380—405 млн. лет; такие ж е 
значения абсолютного возраста дают п основные щелочные породы У лу- 
тау (MfiO млн. лет), и возраст ишпмского комплекса может считаться 
средпедепонским.

И 1ожн1.?х зонах каледонид Казахстана рапнегерцинские интрузии 
известны только в Заилийской Алатау, где ошг объединяются в алма-атин
ский гранодиоритовый комплекс (поздний девон — ранний карбон. 
375 мли. лет),

В Ерементау-Баяннульской зоне Ь. К. Мопич (1957) выделяет ранне- 
герцинский гранодиоритовый комплекс, представленный крупными много
фазными интрузиями, развитыми в области каледонских структур к се
веру от Паянаула. К первой фазе относятся габбро, габбро-нориты, 
норит-диориты и диориты. В средние фазы образуются кварцевые диориты 
н плагиограниты, реже сиениты и грапоспениты. К заключительной фазе 
относится биотптовые и лейкократовые граниты. В. К. Монич связы вает 
образование этого комплекса с тектоническими двнжения.ми в окраин
ной части каледонид, соответствовавшими главным фазам герцинскон 
складчатости.

Iблизким по возрасту и составу пород к раннегерцинскому коитлексу 
Ваянаульского района является раннегерцинский или «ранний поздне- 
палеозо1И‘кп11» комплекс Чпнгиз-Тарбагатайско)! зоны, интрузии кото
рого развиты преимущественпо в зонах сочленения каледонид с Д ж ун- 
гаро-1 »алхаи1ской и Иайсапской герцинскими складчатыми системами. 
Этот комплекс имеет пестрый петрографический состав: в него входят 
диориты и сиенито-диориты. гранодиорпты, относящиеся к несколькпм 
фазам внедрения (Ляиичев. 19G2).

По-В11димому, оба раннегерцпнских гранитоидных коАшлексл по 
времени сопоставилпл c(j средними стад 11ямп развития Д ж у н га р о -Б а л х а ш 
ской 1 eocHHK.'iHua.'jbHoii системы, когда там  формировались ранногерцин- 
ские гранодиоритовые интрузии (например балхаш ского  к о м п л ек са ; 
см. ниже).
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Со следующей стадиен активизации каледонид, соответствующей,
Г " " " * "  герциис^ой Д ж унгар^Б ал:

\iuncK -  * ’ более широко распространенные среднегер-
■ '"""-V  примером пх в Чу-Гэал-
xaiiifKo р. >р формацпонной зоне может служить среднегерцин- 

комплекс, описанный В. С. Коптевым-Дворниковым и др.
(19(>0). Массивы еш сложены преимущественно биотитовыми и лейкокра- 
товимп, иногда порфировидными гранитами и несут редкометальную мине
рализацию.

Совсем иной характер имеют карбоновые комплексы в северо-востоп-
и восточных зонах каледонид Казахстана, характеризующиеся резко 

повышенной щелочностью с развитием щелочных пород, вплоть до нефели
новых сиенитов. Однако последние связаны здесь не со щелочными базаль- 
топдпми. как в ишимском комплексе, а с субщелочными и щелочньвш 
гранитами и сиенитами.

В Ерементау-Ваянаульскои структурно-формационной зоне к этой 
группе образовани|1 можно отнести карбоновый комплекс щелочных 
интрузий (Монич, 1957). в состав которого входят небольшие трещинные 
(дайкообразные) и штоковые тела кварцевых щелочных сиенитов, нефели- 
Honiiix п содалпт-пефилиновых сиенитов. Пространственно они приуро- 
чены к разломам в области сочленения герцинских структур с каледон
ской складчато!! зоной. В. К. Монич отмечает, что образование щелоч^ныч 
пород этого комплекса связано с особым типом тектонических движолт'!. 
при котором глубокие и короткие расколы каледонского фуилимгнт;! 
создали в опущенных блоках местные очаги гранитоидной ммгмм. чю 
сильно удлинило пути поднятия ее к поверхности и п р и ш '  ю  i. i i i i hmv  
ходу кристаллизации в условиях затрудненного вырмпиик.пит iiii.Mft'ien л  
за счет глубинных источников.

В Чипгиз-Тарбагатайской зоне Г. Ф. Ляппчев (1962) п В. Н. Зырянов 
(19Н5) выделяют «средний позднспалеозойскип» карбоновый интрузивный 
комплекс, включающий массивы эгирин-рибекитовых гранитов, щелочных 
и нефелиновых сиенитов. Массивы щелочных гранитов образуют дапко- 
обрнзные тела, а интру.чпи щелочных и нефелиновых сиенитов имеют 
овальную и кольцеобразную форму и возникают в местах сопряжений 
разломов различных направлений и связанных с блоковьЫи радиальными 
перемещениями глыб. Все массивы имеют сложное строение; наряду 
со щелочными гранитами и сиенитами в них присутствуют нормальные 
бпотитовые п роговообманковые разности. Абсолютный возраст (240—
280 млн. лет) позволяет относить этот щелочной колшлекс к позднему 
карбону — началу перми, т. е. ко времени формирования в Джунгаро- 
Балхашской и Зайсанской системах послескладчатых интрузии формации 
биотитовых и лейкократовых гранитов.

Интрузивный магматизм, связанный со среднепалеозойской активи- 
зацией восточных н северо-восточных зон каледонид Казахстана, сви
детельствует о зпачнтельнон консолидации этих зон ко времени формиро
вания среднегерцннских и(елочньи кок>плексов. В этих структурно-фор
мационных зонах консолидация произошла раньше, чем в зонах западной 
и южной частей каледонской складчатой системы, на что указывают про
явления пх каледонского магматизма; здесь уже заметно редуцирована 
гр а .ю д н о р и т о в а я  формация и совсем ничтожно проявлен ннтрузнвнын 
магматизм поздних стадий каледонского цикла.
' П о я в ^ н и е  щелочных интрузивных комплексов может рассматри
в а т ь с я  как важнейший индикатор степени консолидации того или
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явого блока земной коры и длительности развития глубинных раз- 
лоыов.

Щелочные и субщелочные граепть! карбонового возраста пзвествы н 
на шге кяледоппд Ка^вхгтанн, в напПолое высокогорной части Заилийского 
Алатау. Они выд«мо1Ш в самогтоятгльнын тллгарскии комплекс (раиирп — 
срслпий карбон, млн. лет). Возможно, что интрузив итого
ко4тлеьгп  о каледопидич Г>щ*рногс» Тянь-Шаня вызваны тектоническими 
движениями не в Д жупгарп-Г)алхаи1СК011 гпгтсме. а в системе герш ицд 
Срединного Тяиь-Шопя. с чем, мож'ет быть, н связан несколько б<злее 
дрепни11 вг>зраст талгаргкого комплекса по сравнению со щелочн|,1мп 
комплексами Чингиза и Паянаульскогг) района.

Слабее проявлен магматизм, связанный с поздними тектоническими 
движениями (после главных фаз складчатости) в соседних герцинпдах» 
когда там формиропались кокгалексы аляскитовых гранитов.

В ЧI1HI на-Тарбагатайской зоне интрузии этого времени (пермь) 
объединяются в •поздний позднепалеозойский» комолекс, включающий 
ле1|кократовые граниты и аляскиты, слагаюише ряд почти изометрнч11ых 
магсивоп. По петрографическим особенностям и характеру минерализации 
он сопоставляется с пермскими аляскитовыми комплексами Джунгаро- 
Балхашской системы (.Пяпичев, I9G2).

Аналогичный пермский комплекс лейкократовых бнотитовых гранитов 
и аляскитов описал В. К. Монич (JH57) для Баяпаульского района. Д ля 
него характерны дискордаптные интрузии центрального типа п кольцевые 
интрузии, связанные с кольцевыми структурами опускания.

В Северо-Тяньшаньской зоне выделяется кастекский комплекс аляски
товых гранитов и граносиенитов (поздний карбон, 311 млн, лет) в районе 
Кастекского хребта.

В Чу-Палхашской зоне пермский магматизм проявился слабо и пред
ставлен одним Майкульским массивом лейкократовых гранитов, с кото
рым связаны своеобразные жильные амазопитовые граниты.

Формированием указанных грапитоидных интрз^зии завершается 
магматизм стадий гериинской активизации консолидированных каледонид.

В табл. J6 сведены все интрузивные комплексы Северо-Тяньтаньско- 
KaaaxcTancKoii каледонской складчатой системы с указанием их геоло
гического возраста и принадлежности к той пли ппой стадии тектоно-маг- 
матичесього цикла в соответствующей структурно-^ормацпопной зоне: 
видны неравномерность п неодповременноси. теьтоно-ма г.магического 
развития различных структурно-формационных зон.

Д ж у и г а р о -В о А х а ш ск а я  г е р ц и и с к а я  с к л а д ч а т а я  с и с т е м а

Джунгаро-Балханюкая складчатая систе.ма занимает внутреннюю 
часть Центрального Казахстана площадью около 14(1 тыс. км^.

Сунич'твуют различные представления о времени се заложения, гра- 
шщах и взаимосвязи с обрамляшитми каледопскнми складчатыми соору
жениями (Б. 11. Борсук. Л, А. ]^огданов, В. Ф. Беспалов, Р, А. Борукаев, 
Н. А. Афопичев, Е. Д. Шлыгип и др.).

Характерной 4epToii .чтой складчаюй спстелгы является н еравном ер
ное развитие: постепенное смещение М(*бильпых геосинк.чпнальных зон 
и центров ма1митизма с северо-запада па юго-восток, что отмечали еще
Н. J .  Касиш (19Яч) и Н. 1. Сергиев (1948). Заложение и зам ы к ан и е  от
дельных прогибов иронслодп.ю в разное время: одни из них раньше 
вовлеклись в поднятия it раньше за кончили геоспнклинальное р азви тп е ;
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М .гы атиеские 1сомпле|.сы Джунгар.-Б .лчш ской  с к л .и .т о »  ”

Возраст

Трпас

Pannuii трпас— 
поздппя пермь

Поздпля порш>

Раппял пермь

Позлпий

Dtatniiii — 
грс'дпий

Стру<турпо-формациднпыс зоны но щ хметг стабилизации

Раинегерсщнскив(девон) Срвдисгврцпнскис
(Н03Д1ШП кпрбо») Поэднегсрцимские 

(поздняя пермь)

Уштогапскнн 
субнулкйпимескнп 
л ппарит-б;1за л ьто-

ВШ!
Комплексы малых тггруаий пестрого петрогриф1г 1сч;кого состава

Бакаиосскпй mma- 
рит-базальт^ыи

[Личатаускпп
аляскнтовый] Лкчатпуский 

алягкптовый 
7Каптауск1111 лппа- 

Р1тт-Г)азальт0пиц
|Калдыр\п1пскп11

грапитопый!

Паз.'шяи поздне- 
палеозойскпй 
аляскитоиый
Архарлппский

мондопцт-грапо-
дпоротоныи

Каллырмнпскнй
гранлтовып

iTonapcKuii граши- 
грапо торптовытт!

(Токрауский апде- 
аит-лппарптовый]

TonapcKnii гранпт- 
грпно.торптовыц

||И|И| I (I
Токрауский анцН^Г \ |.и ч n.dcnii ? 
аит-лппа рптовый

Цсптральпп I |,> II- 
гаргкии rp aim r-  

riBi.m 
nrni'- 

i t i i  - i i i u n p i i T r i u i . i l i

("pe innii  - 
рипппГт

Мамюр — 
поздип11 визе

|]пзе

Рашгай 
впзе-фамеп- 
скпП ярус 

девопа

(рра пекли 
ярус -  
жипет

Срс.ший 
депоп -  
/кппет

Позлпий силур 
(лул.юв) — 

рашшй (пеолои)

[Каркаралпыскпй 
андез пт-д а ц пт ов ы й 1

Каркаралшский аидеаит-дацптовый 
(паземиый)

[Балхашский
(саурскпй)

граподпоритовый]

Лижал-аксоранский
мпдсзпт-дацитовил

(иазелшый)

Балхапгскпй
(caypi-Kuii)

граполиоритоный

К’отаппулакский плагиолппарптовый
Прпкеитерлауск1Ш
аиде;тт-дац11товы11

(подводный)

Карабуликски11
аилезпт-иазальтовыи

(прпразломтл!)

Жамансарыг\ iicKnn 
кромнисто-диабазо-

Чулькызыл-тюльку- 
ламский перидотп- 

TOBuii 
Т10лькулад1с1и1и 

кремтшсто-спилит- 
ЛпиОазовый

П р и м е п а п п е: И квадратных скобках -  «ксовогенпие» пнтрузивпыо комплексы, 
т. е. ие связанные с развитием ладной структурпо-формацпонпоп зоны.
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во чногнт случпял происходила регенерация отдел1.ных частей зон при 
форммроиапип гогедних прогппов н повторное повлеченне их в прогп- 
Гмнно. На границах структур с  различными знаками движений позпиклли 
рнзломы. nMPinnuie большое нначеппс в проявлении магматизма н разме
щении пулканогенних формацни. Выделяется оолыпое количество струк- 
турн(1-формационних зоп и подзон (см. риг. 52) с разл 11^чнымп проявле
ниями магматизма. По времени стапплизалии они могут быть объединены 
U три группы: ряннегерппнскпе, среднегерцинские и позднегерцпнскне 
(таПл. 17).

Вулканогенные формации

Изучением вулканогенных образований Джунгаро-Налхашскои 
складчатой системы в течепие многих лет .занимались геологи различных 
оргаиизаиий как при проведении геологосъемочных, так и спецпальнььх 
трматич1*гки\ работ (В. Ф. Г»еспалов, В. Я. Кошкин, Г. И. 1>едроа, 
И. М. 1'аек, группы геологов МГЕМ. МГУ, МГРП под руководством 
Л. Л. Г|0 1 'данова. Л Е. Михайлова. Е. Н. Яковлевой, В. С. Коптева-Двор- 
никова, ПГИ ЛИ КазСС1‘ под руководством Г. М. Щерба, ВСЕГЕИ — 
М. В. Тащинина, К. П. Дворцова, Е. Р. Семен0 ва-Т)[ншанская, Д . В. Го
лубятников. ВЛГТ — Л. Л. Розенкранц, В. В. Ковалева н др.).

1‘азвитие герцинского вулканпзма пмеет .много общего с каледонскплг 
и по наб(»ру вулканогентлх фор.мацпй, и по последовательной смене пх. 
Супиттвукяцие различия выражены в том, что каледонскому вулкан 11зму 
свойствен фемический xapaicTcp: raifpoKoe проявление спилпт-дпабазо- 
вого вулканпзма на ранней стадии и апдезпт-базальтовые формацни сред
ней стадии; герпингкий же вулканизм имеет салический характер: фор
мации ранних гтадий имеют ограниченное распространение; для формаций 
средней стадии характерен андезит-дацитовий состав; преобладают вул
каногенные формации позднпх стадий развития, имеющие преил1уще- 
ственно KHC.ibrii состав. Эти черты, возможно, обусловлены различной 
мощностью гранитового слоя в разных тектоно-магматпческпх циклах.

Выделены следующие вулкапогеипьте и осадочно-вулканогенные фор
мации: J — формация ранней стадии — 1) кремнисто-снплит-диабазовая, 
представленная жаман-сарысуйскпм «  тюлььуламским кoмплeкca^rи 
силура; И — формации средней стадии развития: 2) апдезит-плагиоли- 
паритовая с комплексами прпкентерлауским, преобладающе андезит- 
дацитовьЕм и котанбулакским плагполгазарптовыл! фамен-ранневизей- 
ского возраста, 3) андезит-дацитовая, охватывающая раннегерцпнскнй 
акжал-аксоранский (D,gv —Dgfr) и гер цине кий каркаралипскпй 
(CjVj — п) коАшлексы: П1 — формацпп поздней стадии развития:
4) андеаит-липарптовая («порфировая») с комплексами токрауским средне- 
ио;1днекарбоновым и алакульским среднекарбоновым — позднепермским,
5) лнпарит-базальтовая формация повышенной щелочности, предста
вленная жантауски.м (ранняя пермь) п баканасскпм (поздпепер.мским — 
триасовым) комплексами, 6) приразломная андезит-базальтовая форма
ция, существование которой еще недостаточно обосновано.

Кремнисто-спилит-диабазовал формация

Начальная стадия герцинского магматизма проявлена слабо, п крем- 
нисто-спилит-дпабазовая формация выделяется на огранпченной террито
рии в Жаман-Сарысуйской зоне и в Северо-Восточполг Прибалхашье.
С позиций формационного анализа эти образования изучались Н. П. Мп- 
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"  "®»mee M. И. Александровой.H. A. Пупышевым и E. H. Сизовой.
Жомансарысупскпй комплекс незпачительно развит в юго-западной 

части аптиьлпнорпя того же наименования. Сопоставление его разрезов 
U различных местах показывает невыдержанность мощности и состава.
Ни одних участках преобладают зффуз1гвы (диабазы, миндалекаменные 
диабазовые порфирпты, спилиты, вариолиты) и их т>'фы; на других раз
виты ЯП1ЛШ и яшмо-кварциты, перемежающиеся с песчаниками и алевро
литами. Для вулканогенных пород характерно зеленокамепное измене
ние хлоритизация, эпидотизация, альбитизация, карбоиатизация. 
Мошность комплекса колеблется от 800 до 2500 м. Остатки фауны в его 
(юадочных породах определяют возраст его как венлок — ранний лудлов.

Гипабиссальная фация представлена малыми интрузиями габбро и 
габбро-диабазов. Чередование покровов лав и пирокластических образо
вании с кремнистыми и кремнисто-терригенными породами свидетель
ствует о пульсационном и многократном поступлении лав в течение форми
рования коьшлекса.

Обилие туфогенного материала, обломочных пород и известняков 
позволяет предполагать, что вре.мепами вулканические постройки вы\о- 
ДИЛИ из-под уровня моря, создавая вулканические острова или группы^(^^^ 
островов, около которых возникали рифовые постройки.

Отмечается связь кремнисто-диабазового комплекса с глубинш11мп 
разломами, ограничивающими с севера и востока Атасу-Моинтинсмш 
антиклинорий.

В Северо-Восточном Прибалхашье в основании разреза г-рр.па'пплеп- 
зойских отложений залегает толща (800—1000 .к) дпаба.н.нмч пмрфпри- 
тов, спилитов, туфов основного состава и яшм, объелппяемля н iio.ii.i.v- 
ламскип кремнисто-спилит-диабазовый колшлекс. PacnpocTpaiieFine «.то 
контролируется системой региональных разломов в центральной части 
Тюлькуламского антиклинерия, протягивающегося в широтном направле
нии па 120 км. Возраст толщи считается венлок-лудловским, так как 
она перекрыта верхнелудловскими конгломератами и содержит ископаемые 
кораллы венлока — раннего лудлова (Семенов, 1960).

Состав тюлькуламского комплекса непостоянен и изменчив по про
стиранию. По направлению с востока на запад в нем преобладают сна
чала яшмы с подчиненным количеством основных эффузивов и туфов, 
южнее гор Тюлькулам — диабазовые порфирпты и спилиты, в районе 
урочища Чулькызыл снова появляются яшмы, туфы и туфопесчаники 
при преобладании вулканогенных пород. Быстрая смена фаций по про
стиранию объясняется, вероятно, наличием нескольких центров извер
жений. Линзы известняков с остатками морской фауны и редкие прослои 
туфопесчаников п песчаников указывают на накопление толщи в морских 
условиях.

Среди осадочно-эффузивных пород комплекса залегают крупные 
ультраосновные интрузии Чулькызыл-Тюлькуламского пояса и мелкие 
гипабиссальные тела габбро- и габбро-диабазов.

Андеаит-плагиолипаритовая формация

Наибольшее развитие андезит-плагиолипаритовая формация полу
чила в Токрауской структурно-ф орм ационной зоне. В обрамлении Кентер- 
лауского аптиклинорил она имеет преимущественно андезит-дацитовыи 
состав, а в Калмакэмельской зоне, в северном обрамлении Тюлькулам
ского антиклинория, преобладают плагиолипариты.
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к  северу вулкаиогеяяые образования постепенно вытесняются сначала 
террнгеннымп. п :ijit **\i карГюпатпым» птложеннямп. <Рамен-ранневиаен- 
гкий нозрагт их хороню устанавливается по остаткам фауны и флоры. 
Наьоплеппе толщн происходпло после частной инверсии, в условиях вул
канических островов.

Рис. 5U. Акдеинт-илагиа-шипритовпя формация.
Нф«р>'лнвы: i — lycHufl uiitbi, — Ka.iMJi.'-JMc.tiiCKuli зони, J  — Успснской  
лсшины, 4 — Д>ка1ии<.м1и1СкиП пп.иипы, лниии 113&есгш1ио-щс.1 ичиых .'юсициаций; 

1— III — тшш  Пеле, lltvi.iuycToncHiin iiajm, 1Л' — .пшип иорид Этны

В формации выделяются два комплекса: прпкентерлаускии и котан- 
бул.н.скин. llpuKeuTep.iaycKiiij комплекс очень из.мепчпв фацпальпо и 
сильна колеблетсн пи мощности. В горах Шольадыр он представлен мощ
ной толщей переслаивания туфов плагпол1шарптоиых порфпров, даци- 
товых порфиров и андезитоиых порфпрптов, туффнтов, песчаников, 
кремнистых пород, реже пзвестяякон. В горах Карабызау преобладают да- 
HUTOBiae порфиры и их туфы с редкими прослоями диабазовых порфнрп- 
тов. В горах Лкчаадыр uu/княя часть комплекса сложена плагиолипари- 
Т0 ВЫА1И туфами с редкими покровами аидезитовых порфпритов и плагио- 
линаритовых порфиров, а верхняя — туфами андезит-дацптовы.ч порфп
ритов. линарит-дацитовых порфиров н редкими прослоями туффитов. 
Общая мощность комплекса 270U м. Котанбулакскии комплекс отлп-
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в одних разрезах
его преобладает эффузпвно-пирокластшеский материал в flpyni^x туфо-
^^^ргкпе^^из^нения^'^ял комплексов являются автомстасома-

ьбитизация, пропилитизацня н окремненив

(рис. 56) отмечается щелочноземельный характер 
пород  ̂ ” росыщепность полевошпатовой известью. Сумма

oxf nrnfip^' ’ ’ значительном преобладании натриянад калием, особенно для котанбулакского колгалекса.

А ндезитп-дацитовая формация

Вследствие неравномерности развития Джунгаро-Балхашской склад
чатой системы отдельные зоны ее в разное время перешли в среднюю и 
поздпюю стадии, поэтому однотипные вулканогенные формации в ней 
часто яв.чяются разновозрастными. Это четко отразилось на андезит- 
дацптовой вулканогенно-молассовой формации конца средней стадии 
тектоно-магматического цпкла. Северо-западная часть Джунгаро-Бал- 
латскоп складчатой системы в живетское время претерпела фазу склад
чатости, явившугося для нее главной. И а остальной территории Джун-^ 
гаро-Балхашской системы эта стадия развития проходила в визейскпе 
время.

Андезит-дацитовая (вулканогенно-молассовая) формация пред«1 .1- 
влена двумя комплексами: акжал-аксорпнским живет-франскпм и ьиркя- 
ралипскнм визе-намюрскпм, несколько отличающимися по т »  i.my npvi 
от друга. ^

Акжал-аксоранский андезит-дацитовый комплекс ирияи.к'н и . . m |к<- 
западной части Джунгаро-Балхашской складчатой спстемы, в зоне раине- 
герцинскои стабилизации. Во время живетской фазы складчатости про
изошло закрытие отдельных геосинклппальных прогибов, п в наземных 
условиях началось формирование ко\шлекса, состоящего пз мо.’шссовых 
отложений и перемежающихся вулканогенных пород среднего н кислого 
состава. Мощность комплекса меняется от 670 до 4700 м. В Успенской 
п Акжал-Аксоранской зонах в нижней части комплекса преобладают 
дацитовые порфиры, андезитовые порфирпты и их туфы с прослоями 
осадочных пород; средняя — несколько более мощная часть состоит 
пз ллпаритовых, трахилипаритовых и дацитовых порфиров, их туфов и 
игЕшмбритов; верхняя часть комплекса образована пестроцветной эффу
зивно-осадочной толщей, содержащей прослои андезитовых порфиритов, 
лппаритовых туфов и туфоагломератов.

В Тектурмасской зоне количество осадочных красноцветных образо
ваний несколько больше, а эффузпвы имеют бодчинсниос значенпе. 1Ьш 
слсйлиа маломощная толща апдезптовых и дацит-андезитовых порфири
тов U дацитовых пQpфupoв в нижней и верхней частях ьo^raлeкca, где 
наблюдается переслаиваппе андезитовых и трахпапдиитовых порфиритов 
U липаритовых и трахилипаритовых порфиров с прослоями туфов п пес
чаников. Извержения происходили главным образом из вулканов цен
трального типа. Лавовые покровы, по данным Ю. 11. Ненашева п В. Д . Воз- 
весепского ( \ т ) ,  пмсют небольшую протяженность (от сотен метров 
до первых километров) и непостоянную мощность. Среди туфовых оора- 
аован!,й отмечаются так.,е характерные для вазе.шого в ^ к а п и ш а  обра- 
зованпя, как спекшиеся туфы, игитиОрпты, япзолитовые туфы.
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Суперкрустальнш! образоваттям 
капическпе тела разеооСрапнон AonLf, миоготаслеггаые субвул-
товыми п дацитовымп nop*iinnv„f “ размеров, сложенпые лппари- 
порфпрамп, дпорпташ!, диоп11топ,ах,«^°“ "^х плагиограпит-
габбро, андезитовыми порфириталш °«>рфчритами, лейкократовыми

Рис. 58. Каркаралипский оодезит-дацитовыб комплехс вулкавогешю-ыодаосовой форхацш]. 
Эффузивы: 1 — КараОуланской зоны, 2 — ЧпПозскскоЛ зоиы, л — Токрауской зоны, 4 — Ж анав- 
Сарысуйской зоцы, 5 — Капмак-Эыельской зоны, в — Алакульской зоиы; 7 — лавы. 8 — суби м ка-  
ничссние образования; лшпш сстестоенных изиесткооо-шйдочпых ассоцпаций: I, I I I — тш ш  Пеле 

U ИеллоустонскнЛ парк, IV — л«шии порол Этны

Петрохпмическн (рис. 57) породы комплекса принадлежат к нормаль
ному известково-щелочному ряду, характеризуются примерно равньши 
соотношениями калия п натрия с отдельными резкими отклонениями 
в сторону преобладания калия в кислых членах ряда Жалшн-Сарысуйской 
и Акжал-Аксоранскоп зон. Суммарное количество щелочей более или 
менее постоянно как  при эволюции расплава с возрастанием кислотности, 
так и для всех трех рассматриваемых зон в целом и колеблется от 7 до 8%.

2 \ Заказ 1 7 6 2 .



■ Каркаралпнскпй пндезит-дацптовый комплекс по объему соответ
ствует каркаралпнской свнте, пользуклцеГтся шпрокхш распространевпем 
в Токрауской. несколько меньш т! — в Калмакэмельской и незначи- 
тельвъш — в Успенской структурно-формационных зонах. Формирование 
его происходило в паземпых п отпасти в мелководных морских условиях 
в конце гррдпей стадии тектоно-магматпческого цикла. Местами наблю
дается связь вулканогенных образований с угленосными. Комплекс очень 
непостоянен по составу, мощности, соотношениям эффузивных, пиро- 
кластических и осадочных пород, что в значительной степени обусловлено 
быстрой сменой палеогеографической обстановки па переходной стадии 
развития.

После проявления саурской фазы складчатости в визейское время 
на территории Джунгаро-Балхашской складчатой системы возникли гео- 
антиклинальные поднятия, ограниченные разломами, вдоль которых 
образовались шовные прогибы. К ним были приурочеЕШ вулканические 
аппараты, поставлявшие материал среднего и основного состава; сюда же 
сносился обломочный материал с поднятий. На геоантиклинальных под
нятиях вулканическая деятельность проявлялась в эксплозиввпдх извер
жениях преимущественно кислого или смешанного среднего и кислого 
состава.

Летрохимическая характеристика каркаралинского комплекса 
(рис, 58) показывает пестрш! состав пород со значительными колеба
ниями Б содержаниях магния, кальцпя, железа и алюминия. Автометасо- 
мятические преобразования широко проявлены в виде своеобразных 
вторичных кварцитов, несущих высокоглиноземистое минеральное сырье 
(алунит, диаспор, андалузит, корз^нд и др.).

А ндезит - .т парит овая  (т орф ир ова яь )  ф ормация
Проявление этой формации связано с поздней стадией развития под

вижной зоны п происходило в наземных условиях повсеместно в пределах 
Джунгаро-Балхашской складчатой системы. Вначале вулканизм носил 
ареальный характер, отличаясь выдержанностью андезит-дацптового 
состава лав на значительных расстояниях. Затем происходила локализа
ция вулканических центров, дающих разнообразные продукты, но преиму
щественно пирокластический материал кислого состава с повышенной 
щелсмшостью.

К андезит-липаритовой формации относятся два возрастных ком
плекса: токрауский средне-позднокарбоповьш, широко развитый в Ток
рауской и ]1(алмакэмельской структурно-формационных зонах, и ала- 
кульский среднекарбоновый — позднепермский, развитый в А лакуль- 
ской зоне.

Токрауский комплекс делится на две части: нижнюю андезпт-даци- 
товую и верхнюю дацит-липаритовую. Нижняя сложена эффузивами 
и туфами андезитового, дацитового, реже базальтового и в подчиненном 
количестве липаритового состава. Верхняя образована туфами, игним- 
бритами, флюидальными и сферолоидными туфолавамп липаритового, 
трахплипаритового, реже дацитового и андезитового состава, лахаро- 
выми брекчиями и туффитами, содержащими остатки флоры. Общая 
мощность ко&шлекса 600—2500 .4f. Широкое развитие имеют субвулка- 
ническио фации, представленные некками, силламп, дайками и мелкими 
гипабиссальными интрузивными телами, сложенными диоритами, грано- 
диоритами, граносиенитами, кварцевыми монцонитами, монцонитами, 
сиенитами, гранитами.
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Потрохпмпчсская дпаграмма (рис. 59) пород обоих коиплексов пока- 
амняет большой рпзброс векторов с общей тенденцией в сторону повы* 
птевпя тплоткости.

С токрлус'кпм комплексом, особенпо с его субвулканппеской фацией 
связапы втори*1Ные кварциты, песущпс медпое, молибденовое и золотое 
орудоирипг, н также пыспиоглииоярмистое сырье — андалузит, корунд п др.

Л лакул 1.с1;пй комплекс также делится на две части: нижнюю андезит- 
Лпцптовую. соотнетствукицую калмакамольской свите, и верхнюю дацит- 
трн чплнпаритовую. Ипжмии состопт из аидезитовых порфиритов, даци- 
тоиых пгффпроп, их туфов, ллвестияков, алевролитов, трахибазальтовьп, 
трич'нлпло.штовых, трахидацптовых порфиритов и их туфов, а вверху 
содиржит туфы лппарптовых порфиров. Моишость ее fiOO—1200 м. Верх
няя залегает с пгсоглпспем или размывом на нижпеи. Состав ее не одинаков 
на площади Л.1н|;ульскоп структурпо-формационнон зоны; на одних 
участках преобладают андезиты и базальты, па других мелко- и средне- 
обломочоые туфы лттаритовых и трахилинаритовых порфиров с прослоями 
осадопиых пород.

Нпкоплеппр верхней части комплекса происходило в наземных усло
виях из вулканов центрального типа; извержения сопровождались обра- 
аовннием кальдер обрушения и кохтенсационных прогибов.

Л ипарит -базальтовая формация повышенной щ ел очно ст и

Образование лнпарит-базальтовой формации повышенной щелочностн 
завершает вулканизм Джунгаро-Балхашской складчатой системы. Иап- 
более полно лта формация проявлена в Алакульской структурно
формационной зоне и значительно слабее — в Токрауской. В ней 
выделяются два комплекса: жаптаускнй — раннепермский, развитый 
в Токрауской зоне, н баканасский — позднепермско-триасовый в Ала
кульской зоне.

Жантауский комплекс впервые выделен В. Ф. Беспаловым. Он пред
ставлен внизу базальтами и пндезито-базальтами, да .1ее слоистыми 
туфами и туффитам» и вверху грубьвга агломератовыьш туфами 
и туфолавами трахилипаритового состава (Тащинина, Семенова- 
Тяиц|иис»сая, 1963). Общая мощность ьолшлекса 430 В других местах 
Токрауской структурно-формационной зоны отмечаются лишь отдельные 
части комплекса, обычно его верхней трахилппаритовой, и нередко 
устанавливаются некки или вулканические конусы. К ня^1 , вероятно, 
нужно отнести вулканический аппарат Айдарлы (Голубятников, 1У63). 
Породы жантауского колшлекса отличаются повышенной щелочностью 
п пересыщенпостью глиноземом.

Баканасский липарит-базальтовый коАшлекс изучали А. А. Розен- 
кранц, В. В. Ковалева и позднее Д . В. Голубятников, Е. Р. Семенова- 
Тяншанская и др. Характерной чертой комплекса является контра
стность состава, постепенное з^еньшение снизу вверх роли основных 
пород и возрастание щелочности пород. Покровная фация представ
лена препмущественио лавами и лишь в подчиненном количестве присут
ствуют туфы, а в кислых разновидностях также игнпмбриты. Эффузивными 
являются базальты, андезит-базальты, трахпбазальты, трахиандезиты, 
трахиты и трахил1шариты. Степень свежести пород различна; наблюда
ются как кайнотипные разности, так и палеотипные с более или менее 
девитрифицировавнььм стеклом. Широко проявлены субвулканические 
фацни близкого к эффузнвам состава, в виде спллов и даек (подводящ ие
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каналы и корнп покровов) Вгтпрпоьгч-.^
построек центрального типа реликты вулканических
цпп (рис. 00) показывает тяготение
а также разрыв между салической и лЛ™ а«оЦ"оЦ"И пород,
коптрастпый характер формации fPynnaMn, что выражаетР формации. Для салических пород характерна

Рве. во. Эфф)-завы бокаиасского конплевса:
I — лавы ; 3 — субвулканпчсскпе образопппип; J  — аффузшиа АлакульскоА зоны; I, II — лк п в в  

типов Лассс» Пц« ц ие-члоустопский парк, III — лнинп пород 1>гны

пересыщепность глиноземом, для фемических — богатство магнезией 
и неполевошпатовой известью.

Поздпепермскпй возраст липарит-базальтовоп формации устанавли
вается по флоре в нп/кнпх частях ее. ВерхЕшя часть формации, лишенная 
органических остатков, условно отнесена Л. Л. Розенкранцем к триасу.

Абсолютный возраст по определениям Т. П. Семеновой (1964) 
колеблется от 296 ± 10 до 255 ± 10 млн. лет.

А ндезит -базалътовая приразломная формация

Эта формация рассматривается отдельно от других, так как возникно
вение ее не связано с общим ходом развития тектоно-магматического 
цикла Центрального Казахстана.
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m id  рпгирострооепа в северо-востопной крярвой части Джунгаро- 
Б а л л а ш п я ш  гклалмлтон гнстемы on границе г ЧипгппскоГт каледопскоГ! 
аовом. и IIредел.»V л 'м гож пнущ его  Д сган дел п ж  кого раллома. Ожиплс-ние 
этого глуГшппого разлома происходило неолпократно па п ротяж ени и  
срелиею и позднего палеозоя п сопровождалось проявлением  аиденит- 
Tin м п.тового вулиапп зм а. 13 это время почти вся территория Центрального 
Казам 'тани перешла в поздннмо стадию развития с проявлепием  кислого  
магм;1ти.1ма. В ;<оне Д еганделинского разлома господствовал «сквозпой» 
аилезит-оазальтовый магматизм  и происходило формирование р яда  
разнонозрастяых 1;пмплоксов, несколько сдвинуты х в п ростран стве .

Первый (живстпли!) караСулаьткий андезпт-иазальтовый комплекс 
проявился па срелней стадии развития Джуигаро-Валхптскоп гсоспн- 
климали, л нторой ( t релие-поздпекарПопов1411) — на поздней. В состав 
караГ»улаыкг»г(» комплекса входят зффузивы основного п среднего 
сост.ша (ди.ижли. диаПазовые и андезитовые порфириты. их туфы, реже 
дацитивые порфиры) и осадочные породы. Вулканогенпые образовапия 
иаяоолес развиты в нижней половине разреза живетского яруса, а верх
няя часть (»Г>разоваИ|1 гущественно осадочными породами. В химическом 
состнве зффузивов отмечается резкое преобладание натрня над калием, 
пониженное содержанио полевошпатовой извести п высокое содержание 
магния.

С ьар аб улакски м  комплексом связан а  медно-цеолптовая м пнерали- 
аация. Зффузивы содерж ат примазки  модной зелени п вкр ап лен н о сть  
самородной меди г  цеолитами в миндалинах.

Л ндезит-иазальтовые порфириты всех отделов карбона и пермп 
имеют менее широкое развитие и вви ду их недостаточной изученности  
в самостоятельные комплексы они не выделены.

И н т р у зи в н ы е  ф ор м а ц и и

Интрузивный магматизм в Джунгаро-Балхашской складчатой си
стеме проявлен преимущественно гранптоиднымп формациями средни.х 
н поздних стадии тектоно-.магматнческого цикла. Магматизм ранних 
стадий представлен только и Северо-Восточном Прибалхап|ье чулькызыл- 
тюльку.чамскнм гаПбро-перидотитовым комплексом. Мелкие ультраос- 
новные интрузии известны в зоне Главного Джунгарского разлома.

Гранитоидные интрузии в Джунгаро-Балхашской складчатой 
свстеме представляют собой типичные поздне- п пос.тескладчатые образова
ния. Первый опыт разделения герцинскнх гранитоидов на интрузивные 
комплексы принадлежит Г. И. Бедрову, иредложившему выделить 
в UJOTCKOM районе следую1цие кокшлексы: 1) топарский — гранодиориты 
среднего — позднего карбона, 2) налдырминский — бнотнтовые граниты 
ноздиего карбона, 3) жаксытагалинскн!! — малые интрузии, рвущие 
калдырмннскне граниты, 4) акчатауски!*! — пермские аляскиты. Это 
разделение было принято для всего Центрального Казахстана, Позже
В. Беспалов и В. К. Монич выделили еще балхан 1ский комплекс 
диоритов и гранодиоритов раннего карбона. Сходная схема дана Г. П. Щер- 
бой (lUliU); она включает TouapcKfirt, калдырмппский, кзылкайнарскии 
(вместо жаксытагалинского), акчатауский, банназарский (малые интру
зии) комплексы. В последнее время установлено, что в разныл структурно
формационных зонах Центрального Казахстана породы, по петрологи- 
чесь’ой характеристике относящиеся к одному комплексу, имеют различ-
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пйпнчон'атнГ исследователей при рассхютрении иитрузив-
““  перептп к выделению формаций, которые могут охмты-
вать розновозрйстиыв ковлплексы.

n^vHrflnS^nnvnm” о™ечаются три формации герцинских гранвтои-
*^тт1ппп (rnannt  складчатой системы: формация гетерогеиных

* образом гранодиорптов), формация биотнтовых 
(или нормальных)гранитов п формация аляскитов (калиевых гранитов). 
Каждая из пих характеризуется специфическими петрологпческимл 
особенностями, геологическим строением п  тектонической и о з п ц б в й  
интрузивных тел.

Г аббр о -п ери дот ит овая  формация
Чулькыаыл-тюлькуламский комплекс габбро-перидотитовой форма

ции пространственно п во времени тесно связан с основными эффузивами 
тюлькуламского комплекса кремнисто-спилит-днабазовой формации. 
Впервые эти интрузии были обнаружены в 1930—1938 гг. Н. П. Ново- 
хатским, а в последние годы изучены Ю. Л. Семеновым (1960а, 19606), 
давшим сводное описание всего пояса. Общая протяженность его от 
восточного окончания Саякской спнклиыили на западе до долины 
р. Баканаса па востоке составляет около 100 км, а общая площадь 
интрузий, приуроченных к кр>^пым разломам, равна 98 км^. Напбс .̂с . 
крупные массивы Чулькызылский, имеющий форму сложной т . с  и.и' 
разной интрузивной залежи, прослеживающейся с неболыпттм m |м рмип-.,
в центральной части на 42 им, и Тюлькуламский, пт и и i ......
по форме к‘ гарполпту длиной 0 1 соло 23 км н мощность!-. i ■■•п ч.и ш
до 4 км. Остальные интрузии имеют линзовидную форму и ц-.мчт .i.iiu ^  
небольшие размеры. Массивы сложены преимущественно (на 6U%) 
серпентипитами, представленными хризотилопыми разностями, часто 
содержащими крупные индивиды бастита, что указывает на их апогарц- 
бургитовоо происхождение. Серпентиниты на отдельных участках 
карбонатизированы, оталькованы п превращены в тальк-карбонатные 
или кварц-карбоиатныо породы (лпствепиты). Изредка среди них встреча
ются слабо серпентпнизированные гарцбургиты с неширокими (0,2—1 м) 
полосами и обособлениями дунитов.

Интрузии сопровождаются ыногочисленньши мелкшш жильными 
телами лерцолптов, верлитов, лейкократовых габбро, микрогаббро, 
габбро-диабазов, габбро-диоритов и их метаморфизованных разностей, 
представленных различными гранатсодержащими породами.

Ультрабазнты прорваны небольшими гранптоидиыми интрузиями, 
в контакте с которыми серпентиниты часто оталькованы и обогащены 
антофиллитом н прожилками хрпзотил-асбеста.

С чулькызыл-тю лькуламскнм комплексом связаны небольшие залежи 
хромитов, хризотил-асбеста, талька.

Возраст колшлекса определяется тем, что его породы прорывают 
зеленоцветную раннесилурийскую п спилнт-дпабазовую венлок-лудлов- 
скую толщп и перекрываются в центральной части конгломератами
верхнего лудлова.

Тесная пространственная и генетическая связь интрузии чулькызыл- 
тюлькуламского коишлекса с кремнисто-спплит-дпабазовымн толщами 
п их существенно перпдотнтовьш -  гарцбургптовыи состав позволяют 
относить этот комплекс к габбро-перпдотнтовои формации ранних стадии 
тектоно-магматнческого цикла.
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ffnmpi/auu 9ип ерба зит ов  н ея сн о го  п олож ения

П .шнс Глпвиого Джунгарскою  разлома на протяжении окпло 
150 л-.« от Джунгаргтшх ворот до района гор Текелп известен ряд неболь- 
irmv гипербазптовых массивов, краткие характеристики которых имеются 
в ряоотах В. В. Епанчпкова, М. М. Юдичева, Л. В. Волина. Е. II. Пан- 
трлп1‘и;< и !1. Л. Лфпптева. На основянпи их работ Н. Г1. Михайлов 
составил краткую сводку по птим иитру.чиям. которая в последнее время 
дополнена В. Е. Генллгрпм (1058) по району гор Текели.

Иптру:»нп прси'тлвлеиы линзообразнг>гми или Да{п\00бразн1>1ми 
телами, длина которых обычно достигает первых десятков или сотен 
метроп, при МОПЩОГТ1Г от нескольких метров до 100—2(KJ м. 11аиболее 
распростряпгмигыми в их составе являются серпентиниты, листвонити 
и тал 1.1.‘овыо породы. преврап;еи1?ые в антигоритовые, серпентин-хлорито- 
вые и сорпритии-хлорит-тальковые сланцы. Среди серпентинитов гор 
Текели встречены пебольшие выходы габброидных пород, вероятно 
■лтпогяиии'сп к кома гматическои жильной свите.

Иоараст ультрабплптов Джунгарского Ллатау, по дапным В. Е. Генд- 
лера (III58) и Н. Л. Лфоничева (19()0), считается послераннекарбоновым. 
Лoкaли.чa^^ия их в лоне Джунгарского глубинного разлома, трещинный 
характер, отсутствие связи с эффузивами кремнисто-спилит-диабазовой 
формации и залегание среди осадочныл пород нижнего карбона не позво
ляют считать их представителями габбро-перидотитовои формации ранних 
стадий. <1>ормирова1гие их. вероятно, происходило не в раннюю стадию 
развития Джунга[|(иГ)алхп1иской геос1Гнклинали, а позднее, во время 
макснмальногг» развитии Дн^унгарского разлома, проникавшего на 
большую глубину.

Гранодиприт овая  формация

К граиодиоритовой формации относятся породы, состав которых 
меняется от габбро-диорптои до лейкократовых гранитов или граносиени- 
тов при резком препбладаиии гранодиоритов. Характерно содержание 
в породах значительного количества ксенолитов, бблыпая часть которых 
имеет глубинное происхождение; отмечаются признаки глубинной 
ассимиляции. Явления гибридизма, происходившие на уровне становления 
интрузий, распространены ограниченно. Массивы сложены различными 
гранитоидами, связанными постепенными переходами; реже между ними 
наблюдаются интрузивные контакты. Как правило, закономерность 
в распределении отдельных разновидностей пород в пространстве отсут
ствует и чередование их происходит независимо от близости или удален
ности контакта. Для пород формации пгаично замепгое колебание 
основных числовых характеристик: резко меняется содержание кремне- 
кислоты, щелочей, кальция, 1 линозема, магния и железа. Отношение 
натрия и калия близко к единице. Тела гранодиоритов дискордантны, 
секут складчатые структуры вмещающих толщ, по нередко ориентированы 
параллельно осям крупных складок пли приурочены к пограничным 
разломам, разделянмцим структурно-формационные зоны. Значительная 
часть их локализуется в области сочленения Джунгаро-Балхаш ской 
складчатой системы с окружающими структурами каледонид.

Среди герцинских гетерогенных гранитоидов граиодиоритовой фор
мации^ выделяется ряд возрастных групп (интрузивных комплексов). 
Первой возрастной группой являются гетерогенные гранитоиды (габбро-
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^”^^му^пли^саупгкпм^^ раннего карбона, относящиеся к 6arf-
шотт п ^  ьомплексу. Возраст их определяется тем, что

они прорывают отложения турне и нпжиего визе п встречаются в гальке
^  некоторых^онал (например, 

в Токр У ' •чинории) недавно установлено, что они прорывают
вулканогенные образования визе-намю ра. Число интрузий этого возра
ста, по-шщпмому, певелико и не для всех он доказан достаточно опреде
ленно. нл известны в Успенском, Акжал-Аксораиском, ТокраускоМ' 
синклинориях, в пределах северо-восточной части девонского вулкани- 
ческого пояса и в ряде других мест.

Более широко распространены гранодиориты и граниты топарского 
комплекса, внедрение которых произошло в среднем или позднем карбоне.
Они отличаются от более древних более кислым гогтавом, иногда наличием 
грапосиепнтов. Пестрота состава и обилие ьсеиолитов пшичны и для 
этой группы. Интрузш! топарского комплекса известны во многих струк
турных зонах Джунгаро-Балхашской складчатой системы (Токрауском,. 
Успенском синклинориях и др.). Закономерность распределения их 
та же: они приурочены к областям сочленения структурно-формационных 
зон, к пограничньш расколам. ^

Близким по возрасту к топарскому комплексу и аналогичным по 
составу является центрально-джунгарский граиит-гранодиоритовый ком
плекс, интрузии которого широко развиты в Джунгарском Алатау. 
Некоторые исследователи (А. И. Семенов, Г. В. Нехорошев) выделяю г. 
кроме центрально-джунгарского комплекса, представленного кц\ииым1г 
интрузиями умеренно кислых гранитоидов, еще лепсинскпи Симплекс 
лейкократовых, существенно калиевых гранитов, очеш. и.тилш  по 
возрасту к южноджунгарскох!у. Однако детальные пег |̂ мт.итм imi [iv .um л 
этих колшлексов (А. Е. Шлыгин, Б. Е. Майрин, И. 11. IIiitniш-пки к д р . ) , .  j iP  
установившие непрерывные переходы между лейкократовылш и биотпто- 
выми гранитами, с одной стороны, и гранодпоритами, с другой, а также 
определения абсолютного возраста (А. И. Иванов) показывают большую^ 
правомерность выделения здесь единого интрузивного гранпт-гранодио- 
ритового колшлекса.

И топарский и центрально-джунгарский коьшлексы не являются 
типичными представителями гранодпоритово11 формации средних стадий 
тектоно-магматпческого цикла. Их формирование происходило в caMOif. 
конце или непосредственно после завершения главной фазы складчатости 
и позже типичных гранодпоритовых комплексов (например балхашского). 
Вероятно, в группе гранитоидных формаций кроме упомянутых вьппе 
трех формаций следует выделять еще гранит-гранодиоритовую формацию 
начала поздних стадий цикла, к которой и относятся оба эти комплекса. 

Самые молодые гранодиориты представлены единичными интрузиями 
в Алакульском синклпнории и Саякской мульде, где они прорывают 
отложения верхнего карбона и нижней перми. Петрологически они 
близки к гранодиоритам более древних групп — имеют пестрый состав,
богаты ксенолптами.

Таким образом, наличие ряда возрастных групп гранодиоритов
может считаться доказанный!.

Д ля гранодиорптов балхашского когалекса определения абсолютного 
возраста дают колебания в пределах 3 2 0 -420  млн. лет (Борукаев Мович, 
1963); для топарского колшлекса от 309 до 370 млн. лет (Щерба, Иванов,
1959 Борукаев, Монич, 1963); для граподпорптов Алактльского e ra  
норпя 2Ю -334  млп. лет (Геедлер, Семенова, 1962). Характерным для
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■С0 Й формапяст является аначителышй разброс значений и частое расхо- 
ждоиие между абсолютным возрастом н возрастом, установленным по 
геологическим дппньш, причем первые данные показывают более древний 
вояраст. Возможно, это связано с неполным плавлением толщ в процессе 
палппгенеза.

Время внедрения гетерогенных гранитопдов различно в разных 
вонях Джунгаро-Валхашской системы и связано с фазой главной складча
тости дапиой зоны. Отсутствие признаков типичных для соскладчатыд 
интрузий, и связь с разломами, секущими складчатые структуры 
вмещающих толщ, заставляют считать, что внедрение гранодиоритов 
ороисходило в последние фазы складчатости (балхашский комплекс) 
или сразу после ее окончания (топарскин и центрально-джунгарский 
комплексы)

В ;*то время уже произошло расчленение Джунгаро-Балхаш ской 
складчатой системы на структурные зоны, отделенные друг от друга 
глубипиыми разломами. Первый период развития гранитоидного магма
тизма характеризуется погружением некоторых структурно-формацион
ных зон па такой уровень, на котором в их глубиивсых частях может про
исходить генерация магматического расплава. ПроникновеЕше магмы 
в верхний структурный этаж происходит вдоль пограничных разломов, 
и интрузии локализуются в областях между погруженными зонами и 
окружаницими их структурами. Так как погружение разных зон не одно
временно. то и время проявления магматизма в них различно.

Гранитовые формации

Все более поздние гранптоиды являются образованиями послесклад* 
чатыми и отделены от главной складчатости значительным промежутком 
времени. Формация гранитов объединяет интрузивные образования в Д ж ун- 
гаро-Валхатской складчатой системе и ее отдельных структурно-форма
ционных зонах более молодые, чем гранодиорпты, и более древние, 
чем аляскиты. Кроме преобладающих биотитовых гранитов в состав 
формации входят граподпориты, граносиениты, сиениты. Граниты имеют 
преимущественно поздиекарбоновый возраст и лишь в А,1акульском 
синклинории они прорывают отложения поздней перми. Интрузивные 
тела сложены биотитовыми гранитами; иногда первые иитрузпвные фазы 
прелстаплены гранодпоритами или амфпболовы.мп гранитами. К трещинам 
в гранитах главной фазы приурочены внутрипнтрузивные тела мелко- 
вернпстых лейкократовых гранитов.

Химический состав биотитовых гранитов однообразен; это лейкокра- 
говые породы, содержащие значительное количество щелочей в алюмо- 
сшлнкатах и близкие средним составам гранитов н аляскитов по Дэли. 
Характерно пересыщение глиноземом. Отношение калия и натрия близко 
к  единице. Сравнение химического состава гранитов главной интрузивной 
фазы, внутриинтрузивных тел н жильной фации показывает, что в про
цессе дифференциацни происходит слабое накопление кремнекислоты 
н щелочен, прего1лтцественно калил.

Массивы биотитовых гранитов известны на всей территории Д ж ун 
гаро-Валхашской складчатой системы, во всех структурно-формационных 
аовах.

Оаределеаяя абсолютного возраста биотитовых гранитов произ- 
ВО.1 ВЛ0 СБ аргоновым методом для многих массивов Успенского и А кж ал- 
Аксоранского синклинорня. Преобладают значения 320—330 млн. лет
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rTPxfP гоптиртг-тол гранитов В Джунгаро-Балхашской складчатой
tfa  п ипрмя пппп»' ^^йксимальному развитпю герцинского ыагматизма.

 ̂ пптам/nu^t постепенный переход от дпслокаций со смещением
 ̂ * лннейнш! расколам к дислокациям с вертикальным 

перемещением более или менее изометрпчных глыб. Характерны крупные 
интрузивные тела, приуроченные к линейныл! разломам и представляющие 
собой межформационные плутоны типа гарполптов. И дальнейшем про
исходит нарушение линейного распределения интрузий: они связаны уже 
с расколами, ориентированными в различных направлениях, и приоб
ретают изометрнчную и нередко более слоя.ную форму.

Наиболее поздняя гранитовая формация объединяет аляскптовые 
и субщелочные граниты пермского возраста (по Н. Г. Касспну). Выде
ляются две группы пород — аляскиты и субщелочные граниты, отношения 
между которыми пока неясны. Интрузивные тела сложены крупно- и 
среднезернистыми породами; иногда выделяется до трех интрузивных 
фаз, породы которых отличаются по крупности зерна и структ^фным 
особенностям. Широко распространены пластовые и крутопадающие вну-- 
триннтрузивные тела мпаролитовых гранитов. Лляскптовые и субщелоч
ные граниты характеризуются высоким содержанием щелочных алтпмг»- 
силикатов и малым количеством фемических материалов. Как пу'лш m 
породы пересыщены глиноземом; выделяется группа гранитоп. iijuin m- 
жающихся по характеристике а и с к щелочным. Сопостои и пмс химиче
ского состава пород разных фаз показывает, что в пргш. < « г nnj ||>е[м iniii.i-
ции происходит незначительное накопление кррми' 1  и* ш i м и ...... ...... и,

Аляскнтовые граниты распространены во исоч < гр> i. г* |-i • iK»pMa- 
ционных зонах. Они известны в Успенском, Акжал-Аксорансьим, Токра- 
уском, Северо-Балхашском и Алакульском синклинориях. Время внед
рения их достоверно установлено в небольшом числе мест. Так, по послед
ним данным (Л. Н. Шарпенок), в Токрауском синклинории интрузия Кы- 
зылрай прорывает образования раннепермского возраста. В Алакульском 
синклинорнп они рвут отложения поздней перми. »-

Абсолютный возраст определялся аргоновым и свинцовым методаьш. 
Большинство данных укладывается в пределы от 260 до 300 млн. лет 
(Комлев, 1957; Щерба и Иванов, 1959; Монич, Иванов и др., 1960; Семе
нова, 1960; Борукаев, Монич, 1963).

Массивы аляскитовых и субщелочных гранитов обладают специфи
ческой формой, отличающей их от интрузий более ранних гранитоидов. 
Выделяют два главных типа интрузивных тел — крупные, овальные или 
округлые, дискордантные тела, иногда имеющие концентрическое строе
ние, и комплексы кольцевых даек пли единичные кольцевые дайки с цен
тральным гранитовым штоком. Механизм образования обоих типов тел 
весьма близок и связан с возникновением над магматическими массивами 
кольцеобразных вертикальных расколов н полостей, позже заполняв
шихся магмой с образованием крупных округлых илп изометричных мас
сивов. Кольцевые интрузии имеют различное строение на разных глуби
нах Следует различать три уровня. Верхний характеризуется широким 
проявлением вул кан и зм а и накоплением мощных толщ лав и пирокласто- 
литов (игнимбритов), наличием вулканических аппаратов и кольцевых 
д а е Г выполненных фельзптами, сферолитовыми порфирами и т. п .; могут 
сохраГ1^ся с л е д ы  опускания кальдерного типа. Н а более глубоком
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уровне развиты субвулкйнические и гипабиссальныв породы и более 
петко проявляется кольцевое строение ко^галексов. Наиболее глубокие 
уривпн совершеиео лнишни сингенетичяыл эффузпвов; центральные 
гранптные штоки здесь имеют знотнтельные размеры. Раавитпе кольце
вых комплексов может быть прервано на разных стадиях. Возможно^ 
что иногда оно огрантивается образованием только простых слепых 
кольиепму даек; при значительных опусканиях центрального блока 
могут возникать крупные плутоны.

Такнм образом, наблюдается тесная связь между тектонической 
обстановкой в период развития магматизма и характером его проявле
ния — путями подъема магмы, способом ее размещения и формой интру- 
8ИВНЫХ тел.

Комплексы малых и н т р у зи й  п е ст рого  со става

Наиболее поздние магматические образования Джупгаро-Балхаш ской 
системы представлены малыми интрузиями разнообразной формы и состава, 
формирование которых происчодило в послескладчатую стадию. Ко вре
мени их внедрения вся система подверглась неоднократным разломам. 
Заложенные рцнее разломы продолжали свое развитие и в конце позднего 
палеозоя; возника.ш и особенно активно прояв.чялпсь новые разломы. 
В этот период формируются гспетическп самостоятельные пестрые по 
составу комплексы малых интрузии, размещенио которых контролируется 
аонами p̂ ia.iOMOB.

Одной из крупнейших зон разломов является Актасская в централь
ной части Д ж ун 1 аро-Балхашско11 системы. Малые пптрузпп этой зоны 
обрапуют крупные даи 1̂ ообразные тела, ориентированные вдоль главных 
разломов зоны и составляющие в целом значительные по протяжению 
поясп. Но составу среди них выделяются гранит-порфиры, граносиенит- 
порфиры, кварцевые порфиры, фельзиты, кварцевые диориты п апдези- 
товыс иорфириты, при преоблидающем развптпп пород гранитового ряда.

Длйки секут эффузивно-интрузивные образования позднего палеозоя, 
а также пермские аляскитовые граниты (массив Кызылтас).

1 1 о:»днепалеозойс1.ие малые интрузии Акжал-Лксоранскои зоны раз
ломов представлены разнообразными по составу породами: диоритами 
и диоритовыми порфиритпми, лалшрофпрами, диабазами, диабазовыми 
порфиритами. Они прорывают фаунистпчески охарактеризованные отло
жения нижнего карбона и граниты позднего палеозоя. Абсолютный воз
раст пород определен в 265—190 млн. лет (ВСЕГЕИ).

Аналогичные по возрасту и составу малые интрузия развиты в зоне 
сочленения Казык-Итмурундпнского антиклинория с Северо-Прибалхаш- 
ским сииклпнорием, в Саякскои и Кызылтасскои зонах разломов. Малые 
янтрузии Саякскои зоны представлены пластовыми телами роговообман- 
ковых порфирптов и поясами даек, включающими многие сотни тел гра- 
нодиорит-порфиров, диоритов, диоритовых п диабазовых порфирптов, 
спессартитов, одинитов.

Дайковьш пояс Кызылтасскои зоны разломов сложен гранит-пор
фирами, кварцевыми порфпрами, фельзпта.ми, дпорптовымп п диабазо
выми порфиритами и габбро-пироксенитами. Они секут позднепалеозоп- 
ские осадочно-эффузивные и интрузивные породы и содержат многочислен
ные ксенолиты пермских аляскитовых гранитов. Абсолютный возраст 
грани1^порфиров определен в 212 млн. лет (ВСЕГЕИ).

Петрохимпчески для кислых пород малых интрузий характерно низ
кое содержание полевошпатовой извести и фемпческих компонентов
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„8начптельная роль щелочньи алюыосиликаюв, что сблвжавт их со сред
а м  составом аляскитов „ щ мощ ьи гранитов по Д эли Среднее породы 
е содержаппем кремцекпслоты 5 0 -6 5 %  показывают значительные коле
бания химического состава ( i  = I 3 _ i 9 ; „ ^  g _ , 4 ) ^реди основных 
пород ольшая часть отвечает габбро-дпабазопому ряду, а наиболее позд
ние блпзкп к среднему тппу базальта, отличаясь от него высоким содер- 
я^аппем полевоишатовои извести, фемических KONmoneuioB и небольшим 
количеством щелочей, при преобладании натрия над калием.

З а й с а н с к а я  с к л а д ч а т а я с и с т е м а

В Зайсанскую складчатую систе\1у  входят территории Юго-Западного 
Алтая, Калоы, Восточного ПрпчиЕ1гппья, Саура и Зайсанскои впадины.
В геологическом строении региона принилгают участие морские осадоч
ные и вулканогеипые образоваипя девона и особенно раннего карбона, 
что резко отличает его от обрамляющих каледонских сооружении Горного 
Алтая и Чингиза. Границей складчатой системы на северо-востоке яв
ляются региональные разломы Северо-Восточной зоны смятия, а юго- 
западная граница проводится по Калба-Чнпгизскому разлому. В составе^''^ 
Зайсанскои складчатой системы выделяются структурно-формационньтп 
зоны, показанные на рис. 52.

Наибольшее разнообразие магматических интрузивных и Э||м()ул1П1- 
ных кош лексов отмечается в двух окраинныхгеоантиклинальпмх n.it.iv — 
Рудно-Ллтаиской и Жарма-Саурскои. Несколько слабее пип р.i.типе ни 
внутренней Западно-Калбинской зоне, где они npf" м • чм< им и(им1му-
шественпо комплексами основных пород. В ................пп. ним и.пич I'.oc- Л
точно-Калбинской и Южно-Алтайской зонах пптрузивиыи м.н.матпзм 
представлен преимущественно гранитовыми формациями, проявившилшся 
особенно широко в Калбе (табл. 18).

Вулканогепыые формации

По составу вулканизма ранних и отчасти средних стадий цикла 
резко различаются северо-восточная часть Зайсанскои складчатой системы 
(Рудно-Алтайская и Южно-Алтайская структурно-формацпонные зоны), 
где|существенно преобладают породы кислого состава, и юго-западная 
часть (Жарма-Саурская и Западно-Калбпиская зоны), где господствуют 
породы основного состава.

Вулканическая деятельность началась раньше всего (в жединском 
веке) в Западно-Калбинской зоне (чарский кремнпсто-карбонатно-диаба- 
зовый колгалекс) и продолжалась до конца фраиского века, давая под
водные излияния базальтовых лав, реже андезитового и совсем редко 
дацитового состава. Одновременно с этим происходило накопление оса
дочных пород — рифовых и слоистых известняков, яшм, количественно
преобладающих в разрезе.

Начало вулканической деятельностп в структурно-формационных 
зонах Юго-Западного Алтая (Рудно-Алтайской и Южно-Алтайской) 
относится к концу кобленцского века раннего девопа (рудно-алтайский 
кварц-кератофпровый комплекс). На юго-восточной окраине Южно- 
Алтайской зоны п р о и зо ш ли  массовые подводные излияния лав и отло
жение п п р о кл асто л и то в кварц-плагиопорфирового, реже липаритового
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r s z ; : ? 7 ; r .  ” “ ■ • »  “ " • . . p ~  л  s “ * * , r , rЮго-Западного Алтая, но п тогда в отличие от Рудно-Алтайской зоны
 ̂ и зо ли ^ о ^ а^ х  участках,

fimumon составом эффузивов. Позднсэйфельский вул
канизм па большей части Южно-Алтайской зоны характеризовался анти
дромным развитием. ^

Позднеэифельский вулканизм представлен покровами лав и туфами 
кварцевых порфиров и кварцевых альбитофиров. Основность пород воз
растает снизу вверх по разрезу. В верхах преобладают плагиопорфиры 
и дацптовые порфиры, а еще выше появляются покровы дацит-авдезитовых 
я  андезитовых порфиритов.

В Рудно-Алтайской геоантиклинальной зоне формирование кварц- 
кератофирового кохшлекса продолжалось после некоторого перерыва 
п в послеэйфельское время — в позднем живете и франском веке. Сна
чала накапливались главным образом кислые, вулканогенные породы — 
кварцевые альбитофиры (кварцевые кератофиры), кварцевгле плагиопор- 
фпры, реже кварцевые и дацитовые порфиры и в подчиненном количестве 
диабазовые и андезитовые порфириты.

Отмечаются три этапа формирования рудно-алтайского кварц-кер 
тофирового кo^шлeкca. Первый характеризовался взрывными изверже
ниями из аппаратов центрального типа и дал породы главным обрлюм 
липаритового состава. Второй проявился на большей территорттп пзие[)- 
женпями ареального, а также центрального и треп^инного ттюп и д.1Л 
лавы преимущественно кварц-плагиопорфирового состалп к юлььо в от
дельных участках лавы основного состава. ТретпГт it ит мрияпился на 
меньшей площади; по составу продуктов извержсппп (mi i i уодство 
со вторым, отличаясь от него увеличением роли основеььч и средних лав 
и эксплозивным типом извержении. Каждый этап сопровождался своими 
субвулканическпмп интрузиями. Петрохпмическп кислые породы ком
плекса характеризуются сильной педосыщепностью щелочами и полево
шпатовой известью, пересыщенностью глиноземом и кремнеземом, пре
обладанием натрия над калием. Основные породы близки к средним соста
вам пород нормального ряда по Дэли. Отмечается повышенная роль 
железа.

В Жарма-Саурской зоне ранняя стадия, начавшаяся с живета, харак
теризовалась излияниями в подводных условиях лав андезит-базальто- 
вого, базальтового и апдезитового состава, а также в подчиненном коли
честве кислых лав, объсдипяелилх в джеменейскпй кремнисто-андезпт- 
диабазовый вулканогенный комплекс, принадлежащий кремнисто-диаба
зовой формации, отличающейся повышенной ролью андезитовых 
(средних) лав. Во внешней подзоне Жарма-Саурской зоны (как. впро- 
W m п  в Р удн о-А лтайской зоне) вулканизм проявился слабее, и в раз
резе вулканогенных толщ осадочные породы занимают значительное место.

Продукты вулкан и зм а средпей стадии подразделяют па две подстадпи; 
равшою п поздшою. В окранпных вулканогеиных зопах (поясах) -  Рудно- 
^ тай ск о й  п Жарма-Саурской -  в раинюю подстадшо возобновилась

а-
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вулкаинческая деятельность тплп островных дуг, протекавшая в подвод
ных II губппрпльных условиях (частично).

Рудно-Ллтайсьой зопе к DToii подстадпп принадлежит бухтарм 1щ , 
скин пнлеипт-дацнтопш1 комплекс. По составу в ном могут быть выделены 
три герпи; ранняя — фамеиского возраста, состоящая преимущественно 
из аядезптовых порфпрптпв п пх туфов, прп подчттпенном знапенпп более 
осппвпых рвапогтей; средняя — поздпого фамепского времецц, сло
женная глпвньш оЛраяом туфами, пгнимбритами п лавамл дацптового, 
плигполттнритового п реже кварц-ппрфпрового состава. Этп породы 
характеризуются в однпх случаях некоторой недосыщенностыо щелочалщ 
и повшкенпым содержанием полевошпатовой извести, в других случаях  
отмечается повышепное содержание щелоче11, причем соотношеиня калия 
и натрия очень изменчивы, что, видимо, обусловлено наложенными 
процегсами. Верхняя серия т^фпейсного возраста представлена поро
дами более основного данит-апдезитового и андезптового состава, хотя спо- 
риднчесьи отмечаются и более кислые. Породы верхней серии отличаются 
слабопонынюпной щелочностью. Характерно преобладание пирокласти- 
ческого материала, указывающего на эксплозивный характер извержеппй.

По петрохимическим особенностям породы бухтармпнского комплекса 
близки средЕшм типам по Дэли, по для кислых пород характерны неко
торые колебания щелочей. Коэффициент железистости 73"о. Д ля бухтар- 
минского островного андезнт-дацитового коктлекса и особенно для пер
вых двух его cepnii характерно интенсивное гидротермальное изменение 
с образованием вторичных кварцитов, с сопутствующей минерализацией, 
п пропилитов, а также гемптитизацип.

Вулканизм, бли;и;ий по составу к верхней серии андезит-дацитового 
комплекса, в турнейское время локально проявился и на части Южно- 
Ллтайской .'юпы.

Островной вулканизм Жарма-Саурской структурно-формационной 
зоны, проявившийся в ее внутреиней подзоне в турпе и рапнем впзе, 
характеризуется более основным составом. Господствующее значение- 
здесь имеют андезиты, андезпт-базальты, реже диабазы, андезит-дацпты, 
базокнарцевые и кварцевые альбитофиры, объединяемые в кояндинско- 
кокопьгкий островной базальт-андезитовый вулканогенпьпг комплекс. 
Петрохимически к(»>гилекс изучен недостаточно; судя по единичным ана
лизам, для основных пород характерна нормальная щелочность и повы
шенное содержание извести, для кислых — несколько повышенная ще
лочность. XapafCTcpno повсеместно проявившееся зелено каменное изме
нение (пропилитизация) и гематитизация.

Вторая подстадпя средней стадии вулканизма Зайсанской системы 
в течение позднего визе и раппего намюра в Западно-Калбинской зоне 
и периферических частях юга Рудно-Алтайской зоны, вблизи и в зоне 
глуГашных разломов, проявилась накопленпем продуктов преилгуще- 
ственно основного состава.

Б Западпо-Калбинской зоне вулканогенные породы аркалыкского 
андезит-базпльтового комплекса многократно переслаиваются с обломоч- 
ньпп! породами (песчаникашг и алевролитами), кремнистыми слаицамп 
и известняками. Вулканогешше породы представлены базальтовылш пор- 
фиритами, андезит-базальтами, реже спилитами, андезптовыми порфн- 
ритами, редко ки слш т эффузнвами (чарскпй известняково-кремнисто- 
бааальтовый компле(»с).

В пределах Рудно-А.уайской зоны подводный вулканизм (джалтыр- 
скпй андезит-базальтовыи 1{омплекс) локализовался около глубинных
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преобладавпи базальтов, плато-базальтов ц андезптов Породы отлп-
’ "" 'Тм  шоло^пГ" •">‘=«“"ько пош.женГым содер-

ппя мялым чпа содержанием полевошпатовой извести
от 36 до GO коэффициента железистости, меняющимся

Б>льаелзм поздней стадии тектоно-магматтеского цикла проявлялся 
препм>тцественио в наземных условиях и исключительно на территориях 
вулкаиплеских поясов ранней и средней стадии, но на сокращенной 
ПЛОЩОД̂ *̂

Он представлен комплексами андезитового, андезит-дацитового и 
дацит-л1шаритового состава повышенной 1целопности, Ранее всего этот 
вулканизм проявился в Жарма-Саурскои зоне кенсай-каигенбулакскпм 
трахидацит-трахиандезитовым комплексом намюр-срсднекамениоуголь- 
ного возраста. Он состоит из покровов и пирок’ластпческого материала 
трахиандсзитов, трахлдацитов, андезит-базальтов, реже дацит-липаритов
II номопдптов. Жерловая и субвулканическая фации образуют некки, 
экструзивные купола, дайки. Общая мощность вулканогенных толп^ 
составляет 2000—2500 м; площадь распрострапепия около 2000 км^.

В Западно-Калбинской зоне майтюбинскш! трахиаядеа1ГГ0вый Kri\i 
Блекс средне-позднекамснноугольного возраста ассоциирует с красгшти г- 
Бымп и сероцветнылш контипентальпымтЕ отложениями. Формиршмппр 
его протекало в межгорной впадине, ограпиченнои субшттр"i m.ivm ( i,|m.i- 
тыми разломами, по которым из аппаратов центральтки.. и i |и миппшт 
тш1а изливались лавы и лавобрекчии авгитовых, авпп-ри! ииииЛм.цц i.m .u. 
кварцевых порфпритов, реже дацптов и очень редко лппаритоп. Мощность 
вулканогенных толщ около 1000 .и; площадь распространения достигает 
10 тыс. км^.

В Рудно-Алтайской зоне установлены два комплекса: мало распро
страненный березовский (малоульбннский) плагиолипаритовый комплекс 
средпекаменноугольного возраста и сержихинскип позднекаменноуголь- 
пый — раннепермс1ШЙ. Для всех комплексов поздней стадии характерны 
повышепиая щелочность, преобладание натрия над калием, возрастание 
основности пород от молодых к более древнлм. Березовски)"! плагполппа- 
ритовый комплекс отличается, кроме того, пересьпценностью глиноземом 
п кремнеземом.

Сержихинскии комплекс приурочен к межгорнолгу прогибу, ограни
ченному субпгвротными разломамп, пересекающимися с глуопнным 
разломом северо-западного простнранпя. Покровы трахидацитов, дацит- 
андезитов, дацпт-липарптов, трахилппаритов, переслаивающиеся с гори- 
зонтамп туфов, слагают толщу мощностью до 1600 Площадь распро- 
странеппя ее составляет около 300 км-. Березовскпи комплекс 
распростравеи везиапптельяо; туфы и эффузивы его слагают маломощные 
горизовты. Большим расвространевиеи пользуются субвулкавппескпе

^**После растянутой во времени поздвей стадии в отдельных местах 
Жарма Саурской и З аладно-К алб.ш ской зон имела место активизация 
T C K ? o Z S x  движений и вулканизма. Около единичных вулканичес^х 
цеотрТнакаплпвались сравнительно маломощные вулканогеннь,е оора- 
зования, принадлежащие к контрастны,, трахибазальт-трахилипаритовым
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комплексам — семейтаускому и сайканскому. Иногда, по-видпмоиу, ^  
некотором удалении от вулканических центров, эти образования слагают 
прослои среди угленосных отложений пресноводных бассейнов (сайкан- 
cKnff ко^шлекс в Сауре). Для кислых разновидностей пород комплексов 
характерно высокое содержание калия (ортофпры, анортоклазовые липа
риты и др.). С вулканогенными породами этой формации тесно связаны 
комагиатичные гипабиссальные 1гатрузии.

В Западно-Калбипской структурно-формационной зоне породы атоц 
стадии представлены гемейтауским трахибазальт-трахилипаритовым комп
лексом триасового пли, может быть, пермо-триасового возраста.

В Жарма-Саурекой зоне (хребет Саур) сайканский трахибазальт- 
трахилипаритовый комплекс имеет более рапнпй, а именно позднекаменно- 
угольно-рапнепермсний возраст. Породы комплекса обычно переслаи
ваются с континептальнымп отложениями, реже слагают самостоятельную 
вулканогенную толщу (хребет Сайкан).

Наиболее поздние вулканогенные образования в пределах Зайсан- 
ской складчатой системы, пока известные лишь в Саурском хребте, 
представлены слаборазвитые кендерлыкским трапповым комплексом,прояв
ленным главным образом в интрузивной фации, реже — в пирокласти- 
ческой. Это туфы эссексит-диабазов позднепермского возраста и ассоции
рующие с ними протяженные дайки тех же пород.

Интрузнвпые формации

Интр)'’зпвные образования Зайсанской складчатой системы принад
лежат двум структурным этажам: этаж у герцинских сооружений и этаж у 
их складчатого основания.

Интрузии складчатого основания распространены ограниченно. Среди 
них выделяются: 1) докембрийский (?) комплекс гнейсовидных плагио- 
клазовы.ч гранитов (по С. Я. Хоревой, «ортогнейсов») и ортоамфиболитов, 
установленный Б. Я. Хоревой в Иртышской зоне смятия, в пределах 
докембрийских метаморфических толщ Курчумско-Кальджирского анти- 
клпиория, и 2) каледонский (досреднедевонскпй) комплекс гранитоидов 
Рудно-Алтайской зоны. К последнему относятся два крупных плутона 
(Алейский и Сишошипско-Ивановский), сложенных гранодиоритами, 
роговообманково-биотптовыми гранитами и подчиненными им плагпогра- 
нитами, кварцевыми диоритами и гибридными (?) габбро. Гранитоиды 
прорывают ордовикские метаморфические сланцы, а сами пересекаются 
поясами девонских даек, синхронных эйфельскому этапу вулканизма; 
галька грапитиидов наблюдается в базальных конгломератах среднеде
вонских толщ. Этим устанавливается досреднедевонский возраст ком
плекса. Определения абсолютного возраста (311—358-10® лет по бпотиту) 
дают омоложенное значение, что, видимо, связано с переработкой гра- 
нитоидов в течение герцинского тектоно-магматического цикла.

Герципские интрузии напболее широко развиты п разнообразны как  
по составу и условиям образования, так п по месту и времени проявления. 
Наиболее раппие из них связаны с тектоническтшп движениями, завер
шавшими раннюю стадию цикла. Эти интрузии имеют незначительное раз
витие, по присутствуют в каждо 11 из выделенных структурно-формацион
ных зон. Различаются следующие интрузивные образования,

1. Алейско-синюшинский комплекс даек — альбитизпрованных липа- 
рнт-дацитов, дацитовых порфирптов и подчиненных им амфиболизиро-
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вашшх диабазов. Дайки развиты в Рудно-Алтайской структурно-фориа- 
Алрйркогп и Р^инепалеозойского складчатого основания

гтнялк^ Ппп гпч минского антпклпнориев, Ревнюшинская горст- 
пягта^г п В роп И пояса ВДОЛЬ систбмы разломов,

® / ь1ступов. в  Алейском и Синюшинсном антиклииорпях
дояса их прослеживаются на несколько десятков километров; мощность 
доек от , , до о 10 м. В большинстве случаев это однократные, про
стыв по строению, реже сложные дайки многократного внедрения. Возраст 
даек определяется тем, что они пересекают метаморфические сланцы 
ордовика, досредпедевопские гранитоиды и базальные — осадочные толщи 
Эйфеля, а сами пересекаются позднедевонскимп габбро-диабазами (Спню- 
шппский аптиклпнорпй); породы, сходные со слагающи&ш дайки, обра
зуют гальки в конгломератах верхнежпветских и фаменсклх толщ. По пет
рографическому и химическому составу породы даек сходны с субвулка- 
ническими и эффузивными образованиями девонского кварц-кератофи- 
рового комплекса; расположеппе в пространстве даек и девонских вулка
нических центров извержения контролируется единой системой разломов, 
проходивших по границам перемещавшихся блоков. Уто позволяет счи- 
тать породы даек синхронными и комагх1атичными девонским вулкана- 
генным образованиям.

2. Девонский гранит-плагиогранптовый комплекс, развитый в Юг'* 
Западном Алтае, завершает формирование кварц-кератофпровой формонии 
Внедрение его связано со складчатостью конца среднего и начали пп : иичп 
девона. Он дает небольшие массивы — образования малых глл ''м111 < 
терпыми гранит-порфировыми зндоконтактовыми фациями миы ipxmi.i 
тел располагается вдоль разломов, отгранпчивагоши  ̂ • : |.\1.1 \ |m.i him- 
Западного Алтая от каледонпд Горного Алтая; это Лм* .шмпи м т  Сак- 
марпхипский, Таутекельскпй и Таутукольский массивы; в нил преобла
дают плагиограниты, подчиненное положение занимают гибридные гра- 
нодиориты и кварцевые диориты. Породы гнейсовидны вследствие широко 
прояв1Гвшихся процессов катаклаза, связанных с тектоническими дви
жениями вдоль разломов.

Вторая группа интрузий располагается вокруг Алейского выступа 
в Рудно-Алтайской зоне. Это небольшие лакколитообразные тела на гра
нице каледонского и герцинского структурных этажей (Змеиногорский, 
Ново-Алейский, Межевскпй и другие массивы). Породы представлены 
биотптовьгми двуполевошпатовыми и плагиоклазовыми гранитами и под
чиненными mi гранодиоритами; характерной особенностью является 
присутствие мелкораспылепного гематита, включенного в полевые шпаты 
и окрашивающего породы в буровато-красноватый цвет. По химизму 
гранитоиды обеих групп сходны с девонскими эффузивными и субвулка- 
ническимп образованиями; они принадлежат к классу пород, пересыщен
ных и сильно пересьиценных кремнеземом, к группе умеренно богаты.х 
щелочами. Отличительной особенностью комплекса является высокий 
коэффициент железистости F = 83,3% и более высокое, чем в других 
комплексах, среднее содержание марганца — 0,1 /о; типоморфньшп мпне- 
ралами-примесями являются флюорит, зональный ортит и короткопризма-
тический циркон.

Эти гранитоиды пространственно тесно связаны с породами кварц- 
кератофировой формации и прорывают ее толщу, чем определяется ^  
нпишяя возрастная граница. Верхний предел возраста гранптоидов Ю *н^ 
Алтайской зоны (Амелнхппская группа интрузии) определяется пересе- 
ченнём нх поздведсвонскимв габбро-диабазами. Обломки граннтоидов
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Алрйгкой подзоны (Межевская группа интрузии) наблюдаются в туфо> 
конгломератах н цеспаниках. подстилающих фаменскпе толщи. Абсолют
ный возраст гранитоидов. определенный аргоновый! методом по биотиту 
Ме;кеиского массива, равен 1̂ 85 —340 млн. лет.

Но совокупности приянаков этот колгалскс принадлежит формациям 
поздпей стадии. Не пгключей»), что он, а также тесно простраиственно 
и reneTimecKH свяаапяый с нилг девонский «кварц-кератофировый» колшлекс 
относятся к заключительной стадии каледонского тектоно-магматиче- 
ского цикла.

Л.  Маркакульский габбро-дпабазовый комплекс слагает два линейно- 
вьггянутых пояса — вдоль разломов, обрамляющих Маймырско-Бело- 
убппский флишевьтй прогиб Южно-Алтайской зоны. Интрузии здесь про
рывают эйфельскпе и живет-фрапскпе отложения, образуя в них соглас- 
Ш.1С со сланцеватостью тела, длина которых достигает нескольких сот 
метров пли первых километров при ширине от 20—40 до 80—100 
Севернее аамыканпя флпшевогп прогиба габбро-диабазы прослеживаются 
вдоль разломов, ограпипивлющих Сишошинский выступ, и пересекают 
в виде ftiTOKOB п даек посторловикские и девоиские гранитоиды.

Ь с<»ставе комплекса преобладают габбро-дпабазы и диабазы, резко 
подчипеппое положеппс заиимают пироксепиты и горнблендиты, слага
ющие в габброидах шлиропые обособления.

Породы характеризуются миндалекамепными текстурами и неодно
родной степенью рпскригталлизацип, находящейся в прямой зависимости 
от мощности пптруливпых тел. Как правило, они интенсивно рассланцо- 
ваны, пльбитизпропаны и участками превращены в амфиболиты. По хи
мизму паимепее измененные разновидности габбропдов близки к среднему 
типу иливиаовых габбро по Дэли. В контактовом ореоле пнтрузпй обра
зуются адиноли. Возрастное положение габбро-дпабазов как позднеде- 
вош'ких образовап»гй определяется тем, что они прорывают девонские 
(включая и франс1а 1е) толщи и в свою очередь установлены в гальке гра
велитов и конгломератов, подстилающих раннекарбоновые отложения 
низов флитевои формации. Приведенные данные свпдетельствуют о том, 
что формпроиапис габбро-дпабазовых пптрузий происходило до образо
вания флтггепой формпции.

4. Прииртышскпй «офиолнтоподобный» комплекс известен в литера
туре (Хорева, 19Н2 г.) как пояс основных и подчиненных им ультраоснов- 
ны\ пород в Мртьпиской зоне смятия. Он прослеживается вдоль Калба- 
Нарымского разлома. Возраст его не установлен; болыпинство исследо- 
вате.юй считают его девонским (поздпеживетскпм), часть же — ранне- 
карПоновым. В составе комплекса преобладают габбро-дпабазы, интен- 
cinjHo рассланцованныо и превращенные в амфиболиты, в хлоритовые, 
альбпт-хлоритовые и актинолпт-альбпт-хлоритовые сланцы.

Ультраосновные породы представлены серпентинитами, тальковыми 
и тальк-хлоритовымп сланцами: а малопз.мененных участках их установ
лены реликты первичных пород, по-видпмому, плагпоклазсодержащих 
перпдотитов. Петрографически п петрохпмически породы изучены недо
статочно, и формационная принадлежность их неясна.

Часть исследовителен (10. Ю. Воробьев, Э. Г. Конников и др.) вклю
чают в этот комплекс дайкп и пластовые тела плагпопорфпров и относят 
комплекс к габбро-плагиогранитовой формации.

о. Чарский габбро-перидотитовый колшлекс располагается в Западно- 
Калбинской структурно-формационной зоне и приурочен к глубинному 
разлому Чарского антиклннория. Интрузии его локализуются npenify-
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дественно в п р ед ел а  девонского кремнисто-карбонатно-диаба
зового комплекса. Ь составе чарского комплекса, по данным Н П Ми
хайлова, преобладают ультраосвовные породы -  гарцбургиты, реже 
дувнты, прео^)^^азов^ в серпентиниты и листвениты; подчиненное 
Паббро-дпабазы. Р^^личнои степеня метаморфпзованные габбро

С интрузпямп чарского комплекса генетическп связаны платиноиды, 
хромистып железпяк, гцдросиликатные руды, никель и магнезит. Воз
растное положение комплекса, по мнению многих исследователей, опре
деляется тем, что серпентиниты содержат ксенолиты известняков с фауной 
верхнего визе b iV j и галька серпентинитов находится в конгломератах, 
подстилающих молассовые отложения С ,п—Cj. Кроме чарского гпббро- 
леридотптового пояса в Западно-Калбинскоп зоне имеется второй, мало
изученный пояс ультраосновных пород, прорывающих толпщ среднего 
карбона.

G. Курсойчатский колшлекс грапитоидов установлен в Северо-Саур- 
скоп нодзоне Жарма-Саурскои структурно-формационной зоны; неболь- 
шпе интрузии его имеют ограниченное развитие и приурочены к антикли
нальным структурам нижнего этажа герцинид. В составе интрузий при
нимают участие мелкозернистые кварцсодержащие и кварцевые диориты, 
пироксен-роговообманковые граподиориты и гиперстенсодержащие гра
ниты, связанные взапмопереходами. Породы имеют ирииоверхностпгш 
облик и, по представлениям С. И. Калабашкииа, являются комагм.иич 
ными с вмещающими их толщами живет-франского кремнигтп ш и п и  
диабазового ковшлекса. Допозднетурпеиский возраст nHTin.;im
ляется тем, что галька гранитоидов установлена«'В ........................ ..
конгломератах.

Следующая, более широко развитая группа пнтрузпи огносится—  ̂
к средней стадии развития Зайсанской складчатой системы. Перестройка 
тектонического реяа1ма ранее всего (вторая половина визе) началась 
в Жарма-Саурской зоне, а затем (в намюре) охватила почти всю терри- 
торшо; наиболее интенсивно воздыманпе проявилось в краевых частях 
Зайсанской системы, где с шш была связана значительная интрузивная 
деятельность. В Жарма-Саурской зоне сформирова.1Ся саурский диорит- 
гранодиоритовый комплекс; в Рудно-Алтайской — змеиногорский много
фазный, сложный по составу (габбро-норнт-гранодиоритовый) ком
плекс; в Восточно-Калбпнскоп зоне к интрузиям средней ста- 
дю1 относятся гранитоиды, выделенные в калбинский интрузивный 
комплекс.

Интрузип саурского диорит-гранодноритового комплекса локали
зуются вблизи cncTeMFJ разломов, разграничивающих две подзоны Жарма- 
Саурской зоны, в  большинстве случаев это небольшие, реже более крупные 
(200—ЗОи км^) массивы, вытянутые в северо-западном и близширотном 
направлениях согласпо с простиранием главнейших среднепалеозойских 
структур. По данным геофизики, интрузии представляют собой пологие 
тела, на незначительной глубине сообщающиеся друг с другом. По составу 
U возрасту они разделяются на две группы. К первой относятся диориты, 
кварцевые даориты п подчипенные пм наиболее раенпе габброиды, пцогда 
свя.аипые с диоритамп взапмопереходамп. По данным С. И. Ьалабаш- 
киаа, в саурскои части зоны породы первой группы оторваны в» врем ен  

. 0 1  .штруанй второй фазы п формирование их завершается «ВДренпем 
даек габбро-диабмов п пнроксеновых норфпрнтов. Породы второй фазы 
Гпболее *^шнроко распространены и представлены гранодпорптами.
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свяяанпымл постепенными переходами с кварцевьши диоритами эндоков- 
тактовых и гранптамп центральных частей масс1тв0в.

IlfTpuxnwM'iecKii аороды ко^тлекса относятся к щелочноземельной
серии Дали, принадлежат к нормальному рялу. характеризуются резким 
вро«»о.1адаеием интрия над калием и прил1ерпо постоянныл! соотноигенпеи 
кальция, магния и железа в фемцческих минералах; коэффициент Нчеле- 
аистости ннзь'ии (F — оО,4”п)-

Иозрастное положение комплекса определяется тем, что интрузв^ 
его прорнпают фаунпстппгски охарактеризованные нижневпзейскпе толщи 
и перекрываются с конгломератамн в основании намюр-среднекарбоно- 
выми обризованпямп (хребет Саур).

Пменногоргкие интруапи группируются вдоль сочленения Алеискоа 
в Лепиногорско-Зырянской подзоны Рудно-Алтайской зоны; они вытянуты 
согллсво со структурами пород среднепалеозойского этажа. Часть интру
зии локализуется в раннепалеозопском складчатом основании (Ллейскай 
антиклииорин и Иртышская зона смятия), где они образуют штоки и кру- 
топад«юшпе трещинные тела, резко секущие структуры вмещающих толщ, 
и составе комплекса выделяются четыре группы пород: габбро п габбро- 
нориты, диориты и габбр(»-диориты, кварцевые лепкодиориты и грано- 
диориты, андезиновые граилты, плагиогранпты и адамеллиты; каж дая 
группа сопровождается схизолптами. сходными по составу с материнскими 
интрузиями. Для химизма комплекса характерно пониженное содержание^ 
щелочей по сравнению со П1елочпоземельпой серией Дэли, несколько 
повышенное значение полевошпатовой извести и отчетливо выраженный 
натровый тип пород; низкий коэффициент железистости, равный 53,5% ; 
резкое преобладание закисного железа над окисным и высокое содержа
ние титана.

Типоморфными элементами-примесями являются как  элементы, вхо
дящие в группу железа, свойственные основным магмам, так и элементы, 
характерные для кислых магм. Возраст интрузий определяется их кон
тактово-метаморфическим воздействием на среднепалеозойские толщи, 
включая и фаупистически охарактеризованные отложения верхнего визе — 
нижнего намюра; галька сходных по составу гранитоидов (андезиновые- 
граниты) встречена в конгломератах, подстилающих молассовые обра
зования средиего карбона. Часть исследователей (В. С. Куаебный, 
10. Ю. Воробьев и др.) считают возраст комплекса послесреднекарбоновым. 
Абсолютный возраст грпнптопдов (по биотиту) равен 330 млн. лет для 
ранних фаз и 300—280 млн. лет для поздних.

В калбипский кокшлекс объединяются большая часть гнейсовидных 
гранитоидов Иртышской зоны смятия и ранняя группа гранитоидов слож
ного Калба-JbJupbLMCKoro массива. Это соскладчатые интрузии. В Иртыш
ской зоне смятия они слагают длинные вытянутые тела, согласные со слан
цеватостью вмещающих пород. В состав интрузий, прил1ерно в равных 
количествах входят биотитовые плагиогранпты, гранодиориты и граниты, 
в различной степени контаминированные. Петрохимически и геохимически 
интрузии мало изучены; имеющийся материал свидетельствует о пересы- 
щенности их глиноземом.

Гранитоиды Калба-Нарымского массива, относимые к калбивскому 
комплексу, локализуются в его северо-восточной части, непосредственно 
примыкающей к Иртышской зоне смятия. Они слагают плнтообразные 
тела, слабо наклоненные в сторону Иртышской зоны смятия, разобщенные 
перемычками кровли; контакты их согласны со структурой вмещающих 
толщ. 1 ранитоиды характеризуются наличием текстур течения и содержат
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большое количество ориентировааных ксенолитов что влияет на их со
став. Коетамннированные разповпявости п» на их со- 

и плагиогранитоми; п%оды"5ГрГяевного’^ * ~  -
„орфвровпдиым., или равномернозервистьшп г р а в и ? ^  в которых кР№
вые фенокрпсталлы образованы мнкппклппл^, ® которых крупЙ̂ПЛПЯТРПРЙ «ИКрОКЛИНОМ, ПО МНвНИЮ боЛЬШ ИНСТВв

1 Г гп я Г т ;)и и ы  происхождения. По химическому
тпр ^Рпйинп finrn-r ‘классу пересыщенных кремнеземом,

 ̂ р nnv кялгт богатых щелочами, при примерно равных
Y . патрия. Коэффициент желеаистости варьирует от 50 

до /О/о. Характерна пересыщенность глиноземом. По данным В. Ф. Ка- 
щеева п др., особыми элементами-примесями грашггов являются Та,
Sn. be, LJ, r̂ D.

Возраст комплекса определяется тем, что его тела пересекают змеино- 
горскпе дн о^ты  и в свою очередь прорываются гранитами монастырского 
комплекса. По данным Н. П. Иванова, галька гранитопдов установлена 
в конгломератах, подстилающих среднекарбоновые толщи (гора Чакель- 
мес). Абсолютный возраст, определенный по биотиту аргоновым методом, 
колеблется от 305 до 265 млн. лет (И. П. Полевая^ ВСЕГЕИ). Условно, 
во совокупности данных, интрузии относятся к гранодиорит-гранитовой 
формации.

Поздняя стадия развития Зайсанской складчатой системы ознамено
валась усилением тектонической активности и интенсивным проявлением 
1Штруяивного магматизма. В это время сформировались широко разпгпм* 
в даннох! регионе интрузивные комплексы гранитовой и граноспопишиои 
формацпи. а также приповерхностные интрузии повьппенной пгиишим i и 
п щелочности, тесно связанные с вулканической деятелт.пм. гип i; тш  
стадии относятся следующие комплексы:

1. Белоубинский колшлексбиотитовых пдвуслюдяиых iitamiiuu 1< м.ио- 
Алтайской структурно-формационной зоны, развитый в пределах осе
вой части Сарымсактииско-Холзунской подзоны. Граниты слагают це
почку массивов, приуроченных к антиклинальной структуре, сложенной 
эпфельскими вулканогенно-осадочньгмп толщами. В составе массивов 
главную роль играют биотитовые порфировпдные и равномернозерпистые 
граниты; подчиненное положение занимают прорывающие их двуслюдя
ные и мусковитовые грубозернистые граниты; жильная фация развита 
слабо и представлена мелкозернистыми мусковитовылги гранитами, апли- 
тами и резко подчиненными пегматитами; с жильными породами 
ассоциируют кварцевые жилы и грейзеновые тела с вольфрамитом. 
По хтчическому составу граниты относятся к классу пород, умеренно 
пересыщенных кремнеземом, к группе богатых щелочами, с незна- 
чите1 ьиым преобладанием калия над натрием; характерна также пере
сыщенность их глиноземом п низклй коэффициент железистости, рав- 
Hbiu oV ̂  *

Воараст комплекса не установлен; большинство исследователей счи
тают его пермским, некоторые же — ранпекарооновьш.

Абсолютный возраст гранитов, определеивыи аргоновым методом, 
варьирует от 285 до 240 млн. лет; по хшнацпту свинцовым методом полу- 
чрно ЯЖэ млн лет (Н. И. Полевая, ВСЕГЕИ).

2 Граносиенит-грапитовыи левипогорскпй комплекс развит в кра^  
вой севео^восточвой пасти Рудно-Алтайской структурно-формацповнои 
3 o L  Ин?рузии его локализуются вдоль субмерндповальных разломов 
зоны. ^ тпртинных тел, дискордантных по отношению
в виде штокообразны _^„пигкпх толщ По вещественному составу к структурам среднепалеозоиских толщ, по сщ j
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н возрасту породи комплекса отппсятся к двум rpjTinaM. В первую, более 
ряппюю, объединяются Опотптовые граниты средне- и нрупнозернистые 
порфировплные НЛП рлппомернозпрппстые, а также пх коптампнпрованаые 
и гппрплпмр раяповплпостп, прсдгтпнлопные оиотптопьшп п реже амфп- 
бол-пиотптовымп мезокрптовымп гранитами и гранодиоритамп, обогагцеи- 
ними сфрном. 1и*о второй группе относятся ле|м>ократовые граниты, грано- 
сиениты н кварГ1 0вые гиепиты, обогащенные цпрконом. <!^ормпрованпв 
пнтруяпй второй группы сопровождалось интенсивным проявлением ще- 
лочн1>го метасоматоза, под влиянием которого породы первой группы 
участками интенсивно гиепитизированы. Жпльные породы колгалекса 
развиты незначительно; они представлены аплптовиднымп гранлтамп, 
аплитамп, гранит-порфираш! и др.

По хтипоскому составу породы лениногорского ко\шлекса принад
лежат к классу пересыщенных кремнеземом, к rp>qine богатых щелочамп, 
с небольппш преобладанием калия над натрием. Породы относятся к нор- 
мальиому ряду, лии1ь отдельные разновидности пересыщены глиноземом; 
характерен высокий копффипиент железпстости, равный 71,49« Возраст 
интрузии опреде.чяется тем, что они пересекают и интенсивно метаморфи- 
зуют гранитоиды .эмеиногорского комплекса, а также дайки порфпровых 
пород, синхронных с вулканитами малоульбинско11 свиты (C j): лейкокра- 
товые граниты и граносиенпты пересекаются штоками и дайками кварце
вых диоритов и дайками делленитов, связанных во времени с форхшро- 
вапием вулканогепных толщ сержихпнской свиты (Сд—Р?).

у\бсолютный возраст гранитов, определенный аргоновым методом по 
биотиту, равен 270—27Г> млп. лет; свинцовым методом по циркону — 
2fl3 млн. лет (Н. И. Полевая, ВСЕГЕП).

3. Сержихинскпй комплекс монцонитоидных гранодиоритов и суб- 
щелоппых гранитов локализуется в центральной части Рудно-Алтайской 
зоны. Интрузии его располагаются вдоль субширотной системы нарушении, 
связанных с ♦поперечным» Ивановско-Лениногорским разломом; они 
почти под прямым углом пересекают консолидированные среднепалеозой
ские структуры, а также гранитоиды змеиногорского и лениногорского 
комплексов. Большая часть иптруаий находится в пределах Ппхтовско- 
Сержихинской грабеп-синклппалп, выполненной наземными вулканоген
ными образованиями сержпхппской свиты, условно относимой к позднему 
карбону — перми. Для пород комплекса характерны их прхгаоверхност- 
ный облик, тесная структурная и временная связь с сержпхпнскими 
эффузивами и близки11 с П1гми вещественный состав. Первая}группа ин
трузий, представленная монцонитоидными кварцевыми диоритами и грано- 
диоритами сходна по составу с пижней и средней толщами вулканогенных 
образований сержихпнской свиты прорывает их и пересекается дайками 
и силлами, аналогичными по составу оффузпвам верхней — третьей толщи 
свиты; вторая r.pjmna интрузий — гранофировые субщелочные граниты 
и грорудиты — сходны по составу с эффузивами верхней толщи.

По химпзму породы интрузивных и вулканогенных образований сер- 
жнхинского комплекса в целом образуют единую вариационную линию, 
отличающуюся от щелочноземельной серии Дэли повышенным содержа
нием щелочей и несколько большим значением полевошпатовой извести.

4. Мопастырский гранитовый комплекс приурочен к Восточно-Кал- 
бинской cTpyKTypFio-формациоиной зоне; его днскордантные интрузии, 
развитые как в Лртыик’кой, так и в Калба-Нарымской подзонах, резко 
секут структуры вмещающих толщ. В Калба-Нарымской подзоне интру
зии пользуются наиболее широким распространением; они входят в состав-
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^тьМноп^исследТ^^^^^ ("““«Д »  юго-запад)

" " ; г г Г с о с “ Г л Гкомплекса. U составе комплекса преобладают грубо- и крупнозеовпстые,
Р"“"“' ? г Г т . Г т Т . ? .  “»РФ‘'Р"““Д'ше лейкократовыГ?раш,?ы. бно^

“« ‘"■аЩО-пые турмалином „л«  гранатом. 
Подчппенное положение занимают мелкозернистые граппты; с ними ассо- 
цпируют редкометальные пегматиты, образующие нередко значитель- 
яые поля.

По хпмнаму граниты принадлежат как к пересыщенным глиноземом, 
так п к породам нормального ряда. Количество калия несколько превы
шает количество натрия; отдельные разновидности по содержанию щелочей 
приближаются к суОщелочным гранитам. Общая железистость составляет
51 "о. Среди элементов-примесей большая роль принадлежит редким 
щелочам L i, ИЬ, Cs.

Возраст монастырских гранитов определяется тем, что они проры
вают гранптонды калбинского комплекса и фауппстически охарактери
зованные среднекарбоповые толщи, а сами пересекаются дайками грано- 
сиепитов и субщелочных гранитов и прижерловымп вулканическими 
образованиями, аналогичными вулканитам сержихинскои свиты, дати- 
руе.мой поздним карбоном — ранней перл1ью. Абсолютный возраст ич 
составляет от 2(50 до 220 млн. лет (аргоновый метод по слюдам).

5. Дельбегетейский комплекс граносиенитов п субщелочных гр.тиши 
развит в Западно-Калбинско!"! зоне. Породы его слагают небптмиис тш кп- 
образные массивы, контролируемые разломами, ограни^пти.1 .ипмми li.i м i 
жальскую подзону. Наиболее распространеннымп п-чш ыми яи тш и  я 
граносиениты и субщелочные биотит-роговообмапковые гр.птгы , иидчи- 
ненное положение занимают аляскитовые и биотптовые граниты, кварце
вые сиениты и биотит-роговообмапковые граниты. По хплшческолту со
ставу породы близки к средннм типам спенита и щелочного гранита по 
Дэлн п отличаются от них несколько большим содержанием кремнезема. 
Отношение калия к натрию примерно равно единице, и лишь отдельные 
породы показывают небольшое преобладание калия. Характерным яв
ляется относительно высокий коэффициент железистости, равный при
мерно 75%; в сумме железа закисное преобладает над окисным
(FeO : FeaOg =  5,8).

6. Колшлекс приповерхностных (мал1лх) интрузии пестрого состава 
развит в Заладно-Калбинской и Жарма-Саурской зонах. В него включены 
дайки, штокп, силлы и другие малые тела, группирующиеся в рои и пояса 
вдоль разломов, секущих структуры средне- и позднепалеозойского этажей. 
В Западно-Калбинскои зоне эти интрузии локализуются главным образом 
в Чарской подзоне, вдоль разрывных нарушений северо-западного прости- 
рання, СОПРЯЖСННЫ.Х с Чарскпм глубинным разломом. По данным геоло
гических съемок, выделяются четыре разновозрастные группы малых

интрузив ^ группа представлена серпентинитамн, лпственптаыи и амфи- 
болизированныии диабазами, слагающими цепочку небольших линзовидных 
тет в д м ь  Б а й г у зн н -Б у л а к с к о го , Жаман-Акисальского и Чарсьо-Ак- 
•/laibCKoro оазло'мов Интрузии прорывают средпекаменноугольные мо- 
лассовые толщи п пересекаются дайками гранодиортт-порфиров и плагно-

™ ' & я ’ 7 р Х ^ - - д е з и т о в ы е  порфирнты. слагающие сершо снлло- 
л о до б п Т  в среднекаменноугольной молассовои толще. Онн
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группируются влоль Сарыжальского разлома, ограпичппающего с юга 
поздяскарбоновые вулкапогевные оиразопанпя маГтопипского комп
лекса. По MneifHHj болыипвства исследователей, андезитовые порфириту 
парагепетнческп свя.чавы с пффузпвамп даубаиской свиты, входящей 
в состав майтюбииского комплекса.

Третья группа — габбро-диабааы, дпабавы, микродиорнты и диорцт- 
спопиты — слагают мелкие ттокп. дайки и согласные с простиранием 
вмещающих толш лпнзовидпые тела. Онп ирпурочоны к системе суиши- 
ротных нарушепий, рассекающих эффузиви майтюбпнского комплекса.

Четвертая группа — гранодиорит-порфпры, плагиогранит-порфиры 
и кварцевые порфиры — образуют мелкие штоки п дайки, развитые вдоль 
серии разломов в районе рудника Боко п в хребте Сарьгжал. Это наибо
лее молодые образования, рассекающие все перечисленные выше 
вптрузии.

В Жарма-Саурской зоне развиты малые интрузии третьей и четвертой 
группы. Они образуют протяженные пояса вдоль разломов субмеридио- 
пальвого и северо-западного направлений и рассекают гравгитоиды саур- 
ского комплекса, а также вулканогенные обра.ювания, относимые к сред- 
Heify карбону.

Следующая, более молодая, группа интрузий связана со стадиен 
активизации герцинскогп складчатого пояса. Эти интрузпи пользуются 
ограпичеппым распространением и представлены главным образом аляс- 
китовыми гранитами. Аляскиты слагают средней величины, резко дискор- 
даптньте плутоны, штоки и кольцевые интрузии, не обнаруживающие 
прямой связи с региональными разломами; развиты они преимущественно 
в Жарма-Саурской зоне, где ими сложены Лкбиинскии, Лркатский, Канды- 
гатайский, Монасский и другие массивы. Небольшие тела аляскитовых 
гранитов располагаются в Западно-Калбинской и Рудно-Алтайской 
(Чашинская кольцевая интрузия) зонах. В составе комплекса аляскито
вых гранитов выделяются две группы пород: 1) аляскиты, почти лишен
ные цветных минералов породы, 2) субщелочные и щелочные граниты, 
содержащие в своем составе щелочные цветные минералы. По химизму 
это пересьш^епные кремнекислотой и глиноземом породы. В сумме щелочей 
калий в них незначительно преобладает над натрием. Иижняя возрастная 
граница интрузий определяется тем, что они секут отложения среднего 
и позднего карбона и пересекаются дайками долеритов и конгадиабазов, 
связанных, видимо, с трахибазальт-трахилипарнтовой формацией перми- 
трпаса.

М е з о з о й с к а я  а к т и в и зш { и я  о В о с т о ч н о м  К а з а х с т а н е

Тектонически активныл1и в мезозое были главным образом окраинные 
зоны Восточного Казахстана, где преимущественно и наблюдаются прояв
ления молодого магАтатизма в виде местных излияний базальтовых, реже 
аидезитовых лав, а также в виде даек, силлов и мелких пспабиссальных 
интрузий основного, щелочного, реже кислого состава.

В южных и юго-восточных районах Казахстана выходы мезозойских 
жил базальта установлены в пограничной Джунгарии, туфы п лавы основ
ного состава отмечены в долине р. Лли среди юрских осадочных обра
зовании, мпндалекаменные оливиновые базальты  и туфы н аблю дались 
в Боомском ущелье в районе оз. Лссык-Куль, дайки ан дези т-б азал ьто в  
установлены к востоку от оз. Алаколь, туфы и туффиты основного состава 
обнаружены в юрской угленосной толще в хребте Саур.
34С



^nrкогопье*Уш^^^ан”п” ^̂  ̂ ^^ороды мезозойского возраста встречены 
«а Кетмень (Шлыгин и др.. 1948; Михай-

*пп и ничывяя гплшп У'-1епосную толщу, сжпгая пласт камен-
'  ITU Гпрпп 11ЧП* ‘ с ирепращением их в пор-

целланиты Среди звержет,ых пород здесь различают две группы:
1) и.к'тоящ 1иеся породы типа трахпбазальтов (гпалобазальты, 
nnpoKCtновые, анальцпмовые, мелилптовые п нефелиновые базальты),
2 ) связанные с ними жильные породы типа титан-авгитовых долеритов 
„ анкарамнтов. По новым данным (Л. В. Леонов), возраст этих пород, 
так же как и всех остальных проявлений неовулканизма Северного Тянь- 
Шаня, считается олигоцен-миоценовым.

Да1П\Н п покровы изверженных пород каинотипного облика установ
лены в Северном Казахстане; многие авторы относят их к мезозою.

Наиболее широко раннемезозойсние вулканогенные породы развиты 
в пределах Тургаиского прогиба; они выделяются здесь под названнем 
«туринской серии» (Мазина, Ранхлин, 1965). Породы атой серии известны 
в осевой зоне Тургая (до.ттгна р. Убоган и оз. Кушмурун) и в восточной 
его части, в Приишимье.

13 осевой зоне Тургая может быть выделен убоганскнй лнпарпт-ба- 
зальтовый комплекс, состоящий нз чередования покровов кайноттшых 
эффузнвов с горизонтами осадочных пород. Эффузнвы представлены анде- 
зпто-базальтами, базальтами и долерито-базальтами. Липариты встро- 
чаются реже н распространены локально. Наряду с покровами отмечшмгся 
силлы п дайкн долеритов, санндиновых гранит-порфиров тг 
гранптов.

В восточной части Тургая выделяется приишимп.пи n.i i.i п.инп.т 
комплекс, отличающийся от убоганского отсутствием м - мн n.i\ .iHi|n(if- 
ренциатов, чем андезит-базальты, и отсутствием субву.1 ка 11ич(.*ски.\ мшру- 
зпй гранптоидного состава. Состав прпишимскпх базальтов более основ
ной, чем убоганских; в целом он соответствует среднему^ типу олнвинов^гх 
базальтов, а нередко п более основным разностям (Мазина, Райх- 
лпн, 1965).

Вероятно, в генетической связи с проявлением раннемезозойского 
базальтового магматизма Восточного Тургая находятся малые ннтрузин 
(силлы и дайки) диабазов и пикритов бассейна р. Каратургая (в западной 
части Улутауск‘ого поднятия), залегающие среди метаморфических допа- 
леозойских образований и выделенные в самостоятельный диабаз-ппкри- 
товый комплекс (М ихайлов, Семенов, 1965). В 1965 г. дайкн и силлы таких 
же пикритов и диабазов обнаружил О. М. Розен в среднем течении
р. Ипгама V с. Крещ енки.

Кайнот1шные миндалекаменные базальты развиты также в Тениз- 
Коржуакульской мульде у  северной оконечоостм гор Ерементау. Базальты 
здесь залегают на размытой поверхности пермских п карОоновых отло
жений и прорываются анортоклазовнмн гранитами средиетрпасового 
возраста (225 млн. лет). Анортоклазовые граипты этого района, слага- 
10̂ 1110 массив Б о л ь ш о й  Койтас (площадь ЬО км-),  являются наиоолее мол^ 
ды м “ проявлениями гранптоидного вулканизма на территорпн Восточ- 
вого Казахстана Возможно, что они представляют собой продукты дея- 
тел^о^^ти остаточ®^^^ магматических очагов, давших интрузии аляски- 
товмх гранитов позднего иоздиепалеозойского комплекса (см. выше), 
товых гранитов поад положению в развитии эпигерцпнскоц
Лпортонлазовые ,,ы с санидиповыии гранпт-порфпрами
платформы могут бнть сопо тавл^ы  комплекса,
мезозойского гооганского лппарчт и
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в  ппглсдпие голы проявления мезозойского магмйтпз\га установлены 
п в иентрнлышп пгкти Ногто'тного Казахстанп в виде даек аидеяпт-оазаль- 
тов и лехштейноо каппотипного облика в урочище У ттоган  (Тащипина 
Семенпвя-Тянмиангкая, И>59). *

1 1 риведеи111.1ми данными исчерпываются сведения о мезозойскоц 
магматизме Ьпгточпого Казахстана. Полее молодые проявления мнгма- 
тпчегкои деятельности пзпггтны лишь в горных районах па юге Ка.чах- 
стана, где они гвязаны г куйнозойгкой тектонической активизацией Тянь- 
IJJaHH. Характеристика пх будет дана вместе с опнсаннем проявлетгй 
молодого вулканизма на территории Средней Лзни.

З ак А ю н сн и е
Обзор проявлений магматической деятельности в каледонской и гер- 

цииских складчатых системах Восточного Казахстана показывает законо
мерную смену определенных магматических формации во времени и отра
жает четко выраженный направленный характер развития магматизма: 
от сушественпо огповшлх формаций па ранних стадиях тектоно-магмати- 
ческих циклов до кислых (л 1таритовых, гранитовых) формаций, харак
терных для поздних стадий.

Однако при таком однотипном развитии магматизма между каледон
скими и герцинскими складчатыми системами устанавливаются и разли
чия, выраженные как в количественной роли тех или иных формаций, 
так и в особенностях пх вещественного состава. В каледонпдах на ранних 
стадиях хорошо проявлены спилит-диабазопые и ультрабазитовые форма
ции, хотя и не с одипаковой интенсиппостьго в отдельных структурно
формационных зонах. Средние стадии каледонского цикла характери
зуются интенсипными проявлениями базальт-апдезптового вулканизма 
и завершаются почти повсеместно внедрением кр>т1ных диорит-гранодио- 
ритовых иптрузи||. Па поздних стадиях цикла своеобразное развитие 
по^аучила андезит-дацит-липаритовая формация в виде огромного окраин
ного вулканогенного пояса, возникшего после перестройки основного 
структурной* плана каледоиид. Интрузивная деятельность поздних стадий 
цикла представленп гранодпорит-гранитовьши комплексами при относи
тельно небольшой роли 1глп даже отсутствии аляскнтов.

Магматизм герцинид по сравпепшо с каледонидами характеризуется 
значительно более развитыми вулканогенными и особенно иптрузивными 
формациями средних и поздних стадий цикла при меньшей роли основных 
формаций ранних стадий. Кроме того, в составе всех маг.маппеских фор
маций герцинид наблюдается большая роль кпслых дифферепциатов (а для 
формаций поздних стадпй п повышенная щелочность) по сравнению с фо[>- 
мациями соответствующих стадий каледонид. Эта особенность магматизма 
герцинских складчатых систем связана, впдпмо, с тем, что они развивались 
на более мощной коре, с более развитым гранитовым слоем. Т ак, по геофи
зическим данным, мощность гранитового слоя в области развития каледо- 
нпд Казахстана составляет JU—13 км, а под герцинидами Д жунгаро- 
Балхашской системы она увеличивается до 19—22 км.

Лз таблиц 10—18 хоропю впдно, что отдельные структурно-форма
ционные зоны отличаются друг от друга как по набору формаций, так и 
но интенсивности и времеЕш проявления однотипных формаций, что 
связано с различным типом развития отдельных зон. В каледонпдах 
отчетливо выделяются восточные и северо-восточные структурно-форлга- 
ционные зоны с тнинчным эвгеосинклинальным развитием, тогда как 
западные зоны имеют многеосинклинальный, а внутренние — промежу-
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точн^ в  Дн^игаро-Балхашской геосинклпвали выделяются

Гто опять-тльи выражено в ^ п Г ^ а к « п " “®"''‘' ““‘' ' '". J o  “ Р® •'̂ *‘Р®*^териых магматических формации.
•трпом'мягмятиччш*!^ системе также выделяются зоны с различным 

хароь Р ‘ с широким развптпем вулканогенных фор
мации, р .. развитием гранитоидиого магматизма).

(J ормацнонныи анализ магматизма Казахстана позволил выдел1ггь 
кроме магматл lechnx образований ранних, средних и поздних стадий 
тектоио-магматического цикла новый тип магматических формаций, 
возникающих при активизации зон завершенной складчатости. Такие 
формации на территории Казахстана по сравнению с формациями 
собственно подвпжныл зон расцространены более ограниченно, но они 
хара^'теризуются своеобразными петрологическими чертами и металлоге- 
нлческон специализацией, так как являются результатом существенно 
иных процессов, происходивших в уже консолидированных, жестких 
участках земной коры. Например, появление в пределах древней 
Кокчетавской глыбы таких типичных платформенных образований, как 
кембрийские перппчнорасслоенные перидотит-пироксепит-норитовые ин- 
трузхш или интрузии ультраосновных и щелочных пород с карбонатитами, 
свидетельствуют о типичном платформенном режиме, уста повившемся 
здесь уже к началу палеозоя, и о наличии в раннем палеозое по меньшей 
мере двух стадий активизации глыбы. Появление более молодых палтти- 
гешшх гранитоидпых интрузий в той же Кокчетавской глыбе укаяып.1ет 
па последующие стадии ее активизации во время главных cm .ij-i.n  i.tx 
движеЕшй в соседних каледонских геосинклинальных зонп'

Окраинные зоны каледонпд в связи с герцинскимтт и i. иипгич 1.имп 
движенияхш в Джунгаро-Балхашской и Зайсапсьои i * «к инь ины oix 
также подвергались тектоно-магматической активизации, Kunjpan фикси
руется появлением в них (вероятно, также палингенных) гранптопдных 
интрузий. При этом в зонах ранней консолидации (более жестких) поя
вляются комплексы щелочных гранитов и щелочных сиенитов, тогда 
как в зонах, сохранивших еще свою подвижность, гранитоидные комп
лексы почти не отличаются от одновозрастных с ними гранитоидных 
комплексов герцинпд.

Наконец, совершенно особую группу магматических образований 
составляют мезозойские постконсолидационные магматические комплексы, 
связаншле с активизацией молодой эпигерцинской платформы. Они 
носят уж е характерные черты траппового магматизма, отличаясь от 
типичных платформенных траппов несравненно меньшим (локальным) 
распространением и наличием местами среди вулканитов андезит-оазаль- 
тового состава кислых пород (липариты, санидиновые гранит-порфиры, 
анортоклазовые граниты), представляющих собой, вероятно, продукты 
деятельности остаточных позднепалеозойских магматических очаюв, 
оживившихся в связи с раннемезозойской активизацией отдельных блоков- 
земной коры.

ТЯПЬШАНЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛК>-МЫ П ПАМПР

В В Е Д Е Н И Е

Успехи в нзучешш магматизма Средней Азпи связаны с большим 
г а з м ^ т ,  ? е о л о г и « с ^  работ в последние сорок лет, особенно в после- 
^ Г е  гоТ ь. В  Г ого^слен н ы х геологических онпсаниях содержится
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Тя^ь^пт? ^®1®Риал по магматическим обрааованиям 
п п г п ^  ’ Памира, возвышенностей Кызылкумов и 
цртпп», ^бзозойско-кайнозойскпм осадочным
птп.'г.т фундамента Скифско-Туранской
R  А н  обобщения по магматизму сделаны
пт!г^‘ Николаевым, X. М. Абдуллаевым, К. Л. Бабае
в а ,  f .  Ь. Баратовым, В. И. Будановым, Н. П. Ва
сильковским, Л С. Висьневскпм, Е. Н. Горецкой,

• Л.. Додон^оп. Д. Н . Елютиным, И. М. Исаму- 
хамедовым, Е. Д. Карповой, Л. Б. Коганом, А. А. Ко- 
нюком, В Г. Королевым, Я. Я. Крыловым, Н. К. Мо- 
розенко, К. Д. Помазковым, В. И. Поповым, Р. Ш. Рад- 
жабовым, А. Ф. Соседко, А. Т. Тарасенко, С. Д. Ту
ровским, И. X. Хамрабаевым и многими другими. 
Важную роль в познании магматических образований 
закрытых территорий сыграли геофизические работы 
Ю. И. Сытина, 3. А. Макаровой, Т. Я. Синчуговой,
Ю. А. Федотова, Б. Б. Таль-Вирского, И. М, Мелька- 
повецкого и изучение керна скважин В, С. Кнузевым,
И. Б. Коноваловым, О. Я. Шнипом, X. Я. Увако- 
вым и др.

На территории Средней Ааии сложно сочетан'тсп 
складчатые структуры Северо-Тяньшаньско-Кл .,t\( 
ской системы, Тянь-Шаньской, Кзгньлупт < i.mi м 1.л- 
ракорумской складчатых областей. Ь' н и м  
лежат каледонская Северо-Тяньпмт.» i i имим-
ско-герцинская Средпе-Тяньшаиьсь.о!. leimiim'Kne -if 
Южно-Тяньшапьская, Юго-Западного Тянъ-Шаня и 
Северо-Памирская и киммерийские Центрально- и 
Южно-Памирская складчатые системы. Складчатые 
образования их выходят на поверхность в горпых 
хребтах Тянь-Шаня п Памира и в возвышенностях Кы
зылкумов. На большей части Кызылкумов и Бухаро- 
Хпвинской области они погребены под осадочньш 
чехлом мезозойско-кайнозойских отложений (рис. 61).

В эвгеоспнклинальпых зонах каледонской Се- 
веро -Т яньш У 1 »ьской складчатой систехгы и в герци н- 
ской Южно-Гиссарской зоне наблюдается закономер
ная эволюция проявлений магматизма от ранних до 
поздних стадий. В герцинидах Южного Тянь-Шаня 
зоны эвгеосинклянального типа характеризуются ос
новным п ультраосновным магматизмом ранних стадпй. 
Только в Байсунскоп зоне Юго-Западного Тянь-Шаня, 
ааложенной на древнем фундаменте, магматические 
коьшлексы всех стадий пмеют преимущественно кислый 
состав. Однотипные проявления магматизма устана
вливаются в каледонских, герцпнскпх и киммерий
ских зонах мпогеосинклинального типа (Каратау-Та- 
ласской, Чаткало-Нарынской, зонах Южного Тянь- 
Шаня Центрально-Памирской), в которых вулкано
генные комплексы отсутствуют или слабо развиты, 
а интрузивные -  почти исключительно гранвтопд- 
ные -  занимают не более 15% площади. К особому
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типу п р и н адлеж и т  пр о тяги ваю щ и й ся  в Кыпылкумы п о здн еп алео ло й ски й  
в у . 1 1 » 1 нпяескпй пояс Ч а тк а л о -К у р а м и н с к о п  зоны, н а х о д п в п ш и с я  в  об- 
рйилеипп герцинской геосинклпнальнои области  Южного Тянь-Шаня.

СеверО'Тянынаньская складчатая систем а

Ссверо-Тявь1папь(’.кая каледонская складчатая система является 
частью Севрро-Тяпьп1и11ьско-К.13й\гтанокон складчатой системы п ха
рактеризуется сложной и разнообразной историей геологического 
развития в до1.ч‘Мприи и пплеозои.

Слабая изучгппость докемприйских образований не позволяет до- 
стоперпо воссоздать раннюю историю геологического развития Северного 
Тянь-Шаня и по ;1тому поводу между геологами нет единого мнения. 
По U. Г. Ь’оролеву (11ШГ)), выделяют несколько тектоно-магматических 
циклов, соответствующих архейскому раннепротерозойскому и позднепро- 
теро.'юйскому циклам других регионов.

Так как нозднепротерозо1’|ски11 тектопо-магматическип цикл 
в Северном Тянь-Шппе не заверп1ен, то некоторые исследователи полагают 
развитие этой территории в позднем протерозое — раннем палеозое 
HenpepbTBHFJM. По характеру развития в это время выделяются Каратау« 
Тп имч’кая впо1ипяя миогеосинклипальная зона и эвгеосинклинальные 
вн> гренние зоны, объединяемые Т. А. Додоновой и К. Д. Помазковым 

иод названием Киргизской зоны.
1\онсолидация структур Северо-Тяньшаньской системы связана 

с каледонским тектоно-магматическим циклом. Поздние стадии этого 
цикла охватывают силур — ранний и средний девон. В позднем де
воне — перми активизация структур под влиянием развития герцин- 
ского тектоно-магматического цикла на сопредельной территории Сред
него Тянь-Шаня и продолжения его в Джунгаро-Балхашской гео
синклинали (табл. 19).

Древнейшие магматические и метаморфические образования Северного 
Тянь-Шаня приурочены к выступам допоздпепротерозойского фунда
мента в поднятых блоках или ядрах аптпклинориев.

Б восточной части Киргизского хребта и в заладном окончании 
Заилийского Алатау распростраиены глубокометаморфпзованные гней
совые толщи. Большинство исследователей считают их самыми древними 
образованиями, но о возрасте (архейском или раннепротерозойском) 
нет единого мнения. В составе этих толщ принимают участие орто- и пара
гнейсы, |{ристаллическпе сланцы, мигматиты и анатектиты. Фации 
их метаморфизма — гранулптовая, частью амфнболитовая (Белькова 
и Огнев, 1904).

Некоторые исследователи склонны мигматиаацшо и гранитизацию 
цород связывать с каледонскими или герцинскими гранитоидами.

В западном окончании Киргизского хребта в ядре Макбальской 
антиклинали среди кристаллических сланцев нижнего протерозоя за
легают небольшие согласные линзы габбро-амфиболитов, а также амфибо
литов, которые П. Е. Медведева (1962) считает метаморфизовапиыми 
осадочными породами. Верхние толщи кристаллических сланцев прорваны 
небольшой соскладчатой интрузией микроклин-олигоклазовых гнейсо
видных гранитов (Ойджайляуский массив).

Позднейротерозойские магматические комплексы однообразны по со
ставу и представлены вулканогенными основными толщами и небольшими 
интрузиями в зелено каменной стадии изменения, а также относггтельно
352



Магматнческие комплексы КЯЛРГ.О» г  Т а б л и ц а  19___________ _______________ *Дледонид Северного Тянь-Шавя
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крупными интруяиямп Грпнптопдов. и те и лругпе распространены 
игк. 1юч11тол||Нг» по впутретгапх эвгеосинклпнальных зонах Северного 
Тя11ь-1П̂ и1я.

Н улкппоп 'иныр породы рапнеп п средней мастей поздн его  п р о тер о зо я  
в хррптр Тергьч-й-Ллптау — порфирнтоиды. порфироиды, амф иболиты , 
ппп.шапты. лмфпГюловыг слан ц ы , часто с р елп ктам п  с т р у к т у р  эф ф узивных 
и ли ргж ластлчр скп х  пород, пбразуш т верхню ю  ч асть  (м о и ж о с т ы о  око ло  
5(Н> м)  м гадп 'п ш -вульан о ггн н о й  свиты .

В Гжсп-йме рек Кипи и Чои-К емпп и в восточной части  Киргизского 
хребта свита ранней — средней части  позднего  п р о тер о зо я  с л о ж е н а  
хло р и то вы м и , амфиПо.'ювыми и д р у г и м и  с ;ганцаып и п о дчи иенны ы н им 
м рам о рам и , среди которых з а л е г а ю т  п л асто в ы е  и н тр уви и  амф иболизи- 
роваппы х габбро, габб ро -дп абазов , д и аб азо в ы х  порфиритов. В восточной 
пасти К и р ги зско го  хребта  свита  п р о р ван а  л е й к о к р а т о в ы м и  гн е й с о в и д в ы м н  
плагигн раиитамп (К ур д и н ски й  м асси в ) ,  д л я  которых усло вн о  п р и н и м а е т ся  
возрнгт  ранней — средней части позднего  протерозоя  (Туровский и др.^ 

И кон такто вы х  ореолах  ин тр узи и  сл ан ц ы  и н ъец и р ован ы  гр ан и т о в ы м  
м атер и ал ом  и м етасом атп чески  изменены ,

С ранними гтадиями байкальского цикла связывают мощные (20()0— 
ЗШ) м) вулкано! ениые толщи середины и конца позднею протерозоя. 
Они сложены метаморфизованиыми диабазами, спилитами, ампгдалои- 
дами, часто шаргтыми, базальтовыми и андезптовыми порфирптамв, 
туф( .̂’1авами. туфами и туффитами с подчиненными горизонтами яшмовид- 
ных 1фс‘х1иистых пород и пр1гнадлежат кремнисто-спилит-диабазивой 
формации. По данным В. Г. Королева, абсолютный возраст этой свиты 
более 720 млн. лет.

<Рормировапие байкальских складчатых структ>ф в позднем протеро
зое сонрово/кдалось интрузией гранитоидов; зто Кызыл-Лдырскин массив, 
массив Кунгей-Ллатау и др.; опп характеризуются сложным строением 
с последовательным внедрением диоритов, кварцевых диоритов пли 
гранодиоритов первой фазы, плагиогранитов или гранодиоритов второй 
фазы и биотитовых и лейкократовых гранитов п аплптов третьей фазы. 
Породы первых двух фаз гпейсовидны, с часто встречающейся протокла- 
стической структуро 11 и с преобладанием натрия над калием, при несколько 
повышенном содержании кремпекислоты, 1]итрузии имеют удлиненную 
фо[»му, согласную с простиранием вмеп;ающпх пород, п конформное 
внутреннее строение. Граниты и аплиты третьей фазы образуют штокп, 
дайки, дайкообразные тела, распространенные вблизи или среди тел 
вт(фой фазы. Позднепротерозойский плагиогранитовый комплекс, по-вп- 
димому, относится к кварцдпорит-плагиограпитовой формации. ^

1'ранпты Караджилгипской и Кызылташскои интрузий, отличающиеся 
от более древних гранитоидов большим содержапием калиевого полевого 
итата и преобладанием калия над натрием, С. Д. Туровский, В. Г. Коро
лев и И. В. Мосырев (ИЮ5) выде.чяют в особый интрузивный комплекс 
конца нозднего протерозоя — венда. По времени и условиям образования 
он, по-видимому, соответствует инверсионной стадии байкальского 
тектопо-магматического цикла.

Каледонский тектоно-магматическпй цикл в эвгеоспнклинальных 
зонах Северного Тянь-Шаня характеризуется полнотой проявления.
С ранними стадиями его связаны вулканогенные толщи раннего кембрия, 
широко распространенные а Киргизском и Сусамырскол! хребтах, в горах 
1*алыкты, Каракатты, Капкатас, в хребте Терскей-Ллатау, в западно .м  
окончании Кунгей-Алатау н в других местах. Они сложены д и а б а з а м и
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„ я„яГ)«зовч«и порфирптаыи. спплнтлмн. варнолитами шаровыми 
чмигдалопдамп, базальтовыми и анлр'чптппих... “ шаровыни

ко.1 1 1 т\ч!)(Ьптями лпглп^ж, лорфчритами. туфолавамп,
туфпми, т>ффптамп, локально ра:шитыми кварцевыми альбнтофирами,
аполацмтовымп п аполппарптовымп альбптофирами н их тубами с Очками 
и oTflCJibiiUMH ^  Туфокоигломеритоо, туфопесчпнпков. алевр о 
литов, ь р е м п и с т ь а  пород и иногда и з вес твяко в .  Мощность толщ до 1 5 0 0 -  
2Ш1 м .  Они несогласно  залегаю т  на докембрииских о б р а з о в а е а я х  
(Киселе , , ). сопровождаются небольшими пластообразными 
интрузиями габбро, габбро-диабазов, диабазов, габбро-диоритов и при
надлежат спилит-диабазовои. к рем нисто-спилит-диа базовой и кератофир- 
спплит-диаоазовоп формациям.

В Киргизском хребте и Терскеи-Алатау па вулканогенных толщах 
рапного кембрия залегают с nepepi>iBOM п иногда несогласно вулканогенно- 
осадоппые толщи среднего позднего кембрия, отличающиеся от ранне- 
кембри11скпх преобладаппем осадочных пород над вулканогенными 
и препмущественпым распространением среди последних базальтовых 
и андезптоиых порфирптов и их туфов.

С проявлениями основного магматизма ранних стадии каледонского 
цикла в некоторых районах Северного Тянь-Шаня тесно связан кo^шлeкc 
ультраосновных интрузии. В Сусамырском и Джумгольском хребтах 
в горах Капкатас и в других местах среди вулканогенных пород залегаю, 
одиночные пебольшпе линзовидные интрузии серпентинитов. В Зап тп  
ском Алатау они образуют прерывисты11 пояс, протягивающий^ я иичт 
на 200 KJt (Михайлов, 1962). В бассейнах рек Кичи и̂ ^Чпп i,i uim ип
небольшие (до 1 км )̂ секущие, согласные вытянутые ..................... .
товых антигоритовых серпентинитов, залегающие премм v ни . ик пп.. и мета
морфических породах раннего рифея. Интрузии пересечены иолet* молодыми 
палеозойскими разломами, вдоль которых они частично пли полно
стью лиственптизированы. Иногда они показывают повышенные содержа
ния кобальта и никеля. В серпентпнизпрованшлх ультраосновных 
породах установлены хромитовые тела (Туктугурбулак). Возраст интрузии 
не установлен. Большинство исследователей относят их к раннему 
ке>«брию, не исключая возможности на основании сопоставлений 
с чу-илийским ультрабазптовым колшлексом их позднекембрийского — 
раннеордовикского (докарадокского) возраста. С. Д. Туровский,
В. Г. Королев и И. В. Носырев (19G5) связывают ультрабазитовые интру- 
зпи как с байкальскю!, так и с каледонским циклами, выделяя соответ
ственно средне-позднепротерозойский (интрузии западной части Заилий- 
ского Алатау, гор Джетымбель) и ранне-позднекембрийский (Джумголь- 
ский хребет) ультрабазитовые комплексы.

Более молодыми позднекембрийскими или раннеордовикскими 
являготся интрузии кварцевьих диоритов, плагиогранитов и гранодио- 
рлтов в западном окончании Киргизского хребта п Заилниского Алатау, 
в уребтах Сонкультау, ТерскеП-Алатау я  Каттаашу-Тор. Возраст пх 
устапавливается в западном окончании Киргизского хребта где питрузип 
Алмалы прорывают спнлит-диабпзовые толщи раннего кембрия и транс
грессивно перекрьшаются базальншш конглок.ератами среднего 
ордовика. Д ля этих интрузий характерны конкордантная форма, кон- 
Z mhm впутрепнее строение, широкое развитие гнейсовых текстур 
!  Х т о к л а с т ^ е с к и х  Структур, что сввдетельствует о синхропностн 
L towhU с1тдчаты м  процессам. Наряду с куноловидаон интруэпеи 
интрузии С1члад а антиклинальной складки, и межформа-

Х ^ р Г з и е Г  Каивды”  некоторые нятрузпн (Сонкульхауский
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массив, массивы в пгевон части Терскеп-Ллатяу) имеют форму грубо 
согласных плостообрааньга тел протяженностью 40—70 км ггрп плврине 
4—5 л-д*.

Сочетание пород в отдельных интрузиях варьирует от диоритов 
л кварцевых диоритов до грйподпорптов или плагпогранитов. В пцде 
тлировых обособленпи присутствуют гаПбро-дпорнты и кварцевые 
габбро. MecTaxtn породы гибридизированы. Контактовый метаморфизм 
выражен в образовании контактовых роговиков, в альбптпзаццп, хлорц- 
тизацни и япидотизации вмещающих пород. Эти пнтрузии принадлежат 
к кварцдиорпт-плагпограннтовой формации.

В Карата у-Талагскои миогеосииклинальной зоне магматические 
проявления ранних стадий каледонского цикла незначительны. К ним 
могут быть отнегепы маломощные покровы кварцевых кератофиров 
и их туфов в кремнисто-карбонатных отложениях нижнего кембрия(?), 
синхронные кремнисто-спилит-диабазовон формацпи эвгеосипклинальнои 
зоны. По С. Д. Туровскому, В. Г. Королеву и II. В. Носыреву (19G5), 
к позднекембрийском>' — раинеордовикскому комплексу, возможно, 
принадлежит Пабаханская интрузия плагиогранптов. Она представляет 
собой согласное асилшетричное тело сложного зонального строения, 
обусловленного последовательным внедрением близких по составу 
порции плагиогранитов (Криволуцкая и др., 1956), Т. А. Додонова 
и К, П. Помазков (1905) указьгаают абсолютный возраст пород Бабахан- 
ской интрузии 442—490 ±20 млн. лет, но счптают эти значения заипжен- 
Hbntn, а формирование Вабаханской интрузии относят к концу венда — 
раннему кембрию.

Магматические комплексы средней стадии каледонского цикла также 
распрострапены преимуществепно в эвгеосинклинальных зонах Северного 
Тянь-Шаня, Среди терригенных отложепш! среднего ордовпка — карадока 
широко развиты горизонты туфов среднего состава, туффитов, а также 
андезитовых и дацитовых порфпрптов. Вулканогенно-осадочные толщи 
в западной частп Киргизского и в Сусамырском хребте, в бассейне р. Тю
лек (Сусамыро-Долонская зона), в Терскей-Алатау (Джергаланская зона) 
приурочены к последнил! прогибам рапнепалеозойской структуры.

К этим же или сопряжеппьв! с ними структурам тяготеют небольшие 
интрузии габбро-диоритов и диоритов позднеордовикского возраста. 
Часто они трудноотличимы от аналогичных интрузий первой фазы 
следующего по возрасту позднеордовикского — силурийского комплекса 
гранитоидов, но местами (Каратау-Таласская зона) проявляются 
самостоятельно,

В связи с главной фазой складчатости и последующими поднятиями 
в конце ордовпка — начале силура произошло формирование интру
зии гранит-гранодпоритовой формацпи, занимающих площадь около 
20 тыс. т. е. свыше 20 '̂» территории всего Северного Тянь-Шаня. 
Интрузии приурочены к границам позднекаледонскпх зон, обычно являв
шихся глубинными разломами. Чичкапо-Колбпнский массив, лежащий 
вдоль южной границы Сусамыро-Долонской зоны (позднеордовикского 
прогиба), заходит своей южной частью в Каратау-Таласскую зону, 
являясь для нее чужеродным образованием.

Огромные сложные Чпчкано-Колбпнская, Сусамырская, Джумголь- 
ская, Терскейская, Кунгеиская, Пссыкатинская гранитоидные интрузии 
представляют собой батолитоподобные тела, для которых характерны 
крутые контакты и широкая пологая кровля, осложненная прогиба
ниями и поднятиями. Обилие сохранившихся участков кровли, кое-
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ПОЛИТОВ, ЭНДОКОНТаКТОВЫХ гибвилныт п..«л...
„мсют относительно неглубокий apoai.onLfi среГ“ ° * " ’ "™ ’’“’ 'РУ»®"

Ф -  обусло-

„ м и ,  д п о р п там п , к в ар ц ев ы м и  диоритами, свеш .Т дГ о р и тТ ы и  '^ш Г рц ^ 
м опцони таии , ин огда  ковтаминпрованныып. Они Т г а ю т  о т Г л ? ^ ^  

иебольшпе м а с с и в ы ,  к р а ев ы е  зоны сл ож н ы х  пнтрузий и к с е н о ш т ы  
„ грап птои дах  сл ед ую щ и х  фаз. Во вторую  ф азу o 6 p L o в a л и c ь  наиболее 
распространенные грап оди о ри ты , двуполевош патовые гр ан аты  („дамеГ- 
литы), г р а н и ™  и н огд а  плаги о гр ан и ты . Д л я  них т и п и я в ы ^ о р ф и р ^ н ы е  
с тр ук тур ы  и п о стоян ство  минерального  состава  со з н а ч и т е л ь н ! ! ,  „олеба- 
ипямп только в колтествах  плагиоклаза и калиевого полевого шпата. 
Большинство исследователей признает существенное анапение калиевого 
метасоматоза в формировании гранитоидов этой фазы. Леикократовые 
биотитовые граниты третьей фазы пространствепио связаны с гранодиори- 
тами и гранитами второй фазы. Между ними наблюдаются как постепен
ные переходы, так и резкие контакты. Такие граниты присутствуют 
во всех крупных сложных массивах («боортекинские» граниты Чткано- 
Колбинского массива, «сарыкамышские)» граниты Сусамырского масс1тва 
п др.)* Отдельгае фазы и весь комплекс гранитоидов в целом сопрово
ждаются сериеи жильных пород расщепленного и нерасщеплепного ряя-т 
пегматитами, аплитами, лампрофирами, диоритовыми порфирит.' in 
гранит-порфирами и кварцевыми порфирами.

С интрузиями гранитоидов связаны широкие орео^и н м . : ,  
вых роговиков, а также скарнов и офикальцитов i . н . и i ^
породах.

Гранитоиды внедрены в различные отложения протерозоя л раиыего^^^^ 
палеозоя, включая нижние горизонты позднего ордовика. Продукты их 
размыва содержатся в разновозрастных толщах среднего палеозоя, 
а на размытой поверхности гранитоидов в Джумгольском хребте и на 
северном склоне Терскей-Алатау трансгрессивно залегают вулканоген
ные толщи раннего — среднего девона. Предполагается, что гранитоидные 
интрузии различных частей Северного Тянь-Шаня синхронны или очень 
близки по возрасту (позднеордовикскому — раннесилурпйскохгу). Много
численные определения абсолютного возраста, выполненные А. Я. Кры
ловым (РИАН, 1963 г.), дают 370 млн. лет, а с введением поправочного 
коэффициента 407—425 млн. лет; Т. А. Додонова и К. Д. Помазков (1965) 
приводят значения 420—380 млн. лет.

В конце силура(?) — начале девона, после перерыва, когда склад
чатые сооружения раннего палеозоя и прорывающие их крупные пнтрузгш 
гранитоидов были уже размыты, в Северном Тянь-Шане возобновилась 
магматическая деятельность. К этому времени относится форлгирование 
наземно-вулканогенных сугандинского и кастекского кo^шлeкcoв. из 
которых первый сложен андезитовыми и андезит-дацитовыми порфирп- 
тами, лавобрекчиями и туфами с подчиненными горизонтами конгломе
ратов, туфопесчаников и туффитов, а второй — лппаритовьв1И п фель- 
зитовы&ш  порфиралш, палеопгнимбритами, туфами кислых пород. 
Кастекский коьшлекс залегает на сугандинском согласно пли со следами 
размыва или лежит непосредственно на каледонском основании. С покро
вами палеоигнимбритов, липаритовых и фельзитовых порфиров и туфов 
обычно ассоциируют небольшие экструзии и субвулканические интрузии 
гранит-порфиров и интрузивных порфиров (Додонова, 19Ь2, Зайченко,
1965 и др.).
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Сугандппгкнн п кастекскпй комплексы принадлежат андезит-даццт. 
Л1тпар|1т(тг»й формации. Прогтрапственное размещение нх контролируется 
контурами эпикаледонскпх впадин и локальных приразломных прогибов 
8 г1*пантиклпнал1,пой яопс Северного Тинь-Шапя. Во многих местах 
By.iKHiioi еииые оГфазова^ия прорваны ранпе-среднедевонскимн приповерх- 
ногтными интрузиями rpnmiTonoii формации. Лбсолютнып возраст их 
опрр.имеинып аргоновым методом (А. Я. Крылов, 1963; РИЛН), 3 9 0 ^  
370 мл п. лет.

В противоположность вулканогенным комплексам пнтрузнн приуро
чены к бортам яппкаледопскнх впадип и к окружавшим их поднятиям. 
Это типичные послескладчатые интрузии: штоки, дискордантные массивы 
неиравильион формы, трсчцинные интрузии, дайкп. В строении их уча- 
ствун 1т так называемые лкрасные» лейнократовые граниты, переходящие 
в аилоконтактовыл зонах, апофизах и дайках в гранпт-порфиры и квар
цевые порфиры. Иногда граниты грейзенпзированы.

Гспотимесь'п с зтпм комплексом связаны магнетптовые скарны 
и гидротермальная редкометальная (вольфрам, молибден) мпнерали- 
анция.

Более молодыми среднедевонскими или средне-позднедевонскими 
считаются интрузивно-вулкирюгенные образования основного состава, 
иногда резко повышенной щелочности — аральский, кольбашинскии 
и другие комплексы — Киргизского, Сусамырского и Кастекского 
хребтов. В ассоциации с красноцветньши континентальными отложенпямп 
они занимают сравнительно небольшие площади и варьируют по составу 
и мошности. что позволяет связывать их возникновение с локальными 
центрами извержений. В урочище Лрал (Киргизский хребет) такой 
комплекс мощностью более 400 .н сложен диабазами, диабазовыми порфи- 
ритами, амигдалоидами и содержит невыдержанные горизонты и линзы 
туфов липаритовых порфиров, а также пластообразпые субвулканические 
интрузии трахиандсзитовых и андезитовых порфиритов.

И Сусамырском хребте, в покровах базальтовых и трахпбазальтовых 
порфиритов. амигда.'юидов, основных туфов общей мощностью до 300 м 
С. Л. Лесковым устаиовлсны жорла (300 , 400 .«), выполненныеэрувтп- 
вны.ми брекчиями трахибазальтовых порфиритов. В осевой части Киргиз
ского хребта между перевалами Караколашу и Воирек Е. И. Горецкой 
выявлены 1це.’гочиые базальтоиды, слагающие прерывистую полосу 
протяженностью око.ю 40 км п шириной 5 км. По данным С. А. Лескова, 
комплекс UV мощршстью 700—800 .и образует три пачки: нижнюю, сло
женную зпиле1п|,ит0 фирамп, эпилейцитптами, эпилейцитовымп фоноли- 
тами, нефелиповылп! лейцитофирами; среднюю, представленную трахи
товыми и зпилейцитовыми трахитовыми порфирами, и верхнюю преиму
щественно пи|юкластолитовую, сложенную туфами эпилейцитовых 
базальтов и лпилеицитовых пород иии;ележащих пачек. Стратификация 
комплекса нечеткая; скопления лавобрекчий и грубообломочных туфов 
позволяют предполагать наличие экструзий и прижерловых образований. 
Ассоциац1гя пород по химизму близка к ряду пород Этны. Пространственно 
п. вероятно, генетически с этим комплексом связана шонкинитовая 
интрузия Токайлуашу, прорывающая отложения верхнего ордовика. 
В районе перевала Караколашу щелочные базальтоиды несогласно зале
гают па ранне-среднедевонских кислых вулканогенных породах и пере
крываются вместе с прорывающими их гранитами и дайками фельзитовых 
порфиров базальными конгломерато-брекчиями верхнего девона — ншк- 
него карбона.
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в  северных предгорьях Киргизского хреСта (межлуоечье Лксу -  Сукулук) и в Кастеь'ском хребте спрпнр-гтоо 1 ме/клуречье лкс>
гложены андезит-базальтов^ „

„мнгд«;юндами, туфами о с н о в в ы Г ^ „ „  порфирита»™.

" « о ^ е е т о  к средне- и поздне- 
fpi-nii трпякг-Kn’f образовапиям запимиют кара-

кист ' д ,  Р ,. ”“мплсксы спеиит-диоритовых U граиосиевитовых
"■’= 330-338 млв, лет (Е.-штии и Помазков.

^ прорывают вулканогенные комплексы, местами 
прорван!.! давками, трещинными п лакколптоподоПными теламп гранпт- 
порфиров п пнтрузнвн1.тх порфпров, условно относимых к талдысуи- 
скому 1чомплексу. На инх трансгрессивно с Kopoii выветривания в осно- 
панли залегают красноцветные отложения и известняки верхнего визе — 
намюра.

Интрузии каракистакского комплекса образовались в две фазы: 
в первую внедрились сиопит-диориты, иногда переходящие в мопцониты 
II пюпкинитовое габбро, во вторую — граноспенпты. Интрузии сопро
вождаются дайками монцонит-порфиров, граносиенит-порфиров, лампро- 
фпров, залегающих самих интрузиях и в экзоконтактовых ореолах.

Наиболее молодой среднепалеозойскии талдысуискип аляскит-липа*- 
рптовыи комплекс развит преи>1уп1ественно в западной части Северногг. 
Тянь-1Ланя. В зависимости от глубины эрозионного среза он предстпи и и 
образованиями различных фаций глубинности: покровами, вкгтр\ iiihmu 
п субпулкантескимп интрузиями в урочище Арал, субвуп! ипшм кимм 
и гипабпссальными интрузиями на северном склоне-Киги и ;< i.mи 
(междуречье Шункур — Лксу) и в Сусадгырском \|и''.и Г. ••хгав 
комплекса входят палеоигнпмбрпты и туфы, эруптиопые брекчии, ишари- 
товые и фельзитовые порфиры, фельзофпры, фельзосфериты, кварцевые 
порфиры и грапит-порфиры, гранофиры, лейкократовые и аляскитовые 
граниты. Они характеризуются высоким содержанием кремнекислоты 
и щелочей с преобладанием калия пад натрием и близки по хилшческому 
составу к породам Иеллоустопс1Шго парка, находясь на границе щелочных 
п известково-щелочных пород.

Магматические образования талдысуйского комплекса, принадле
жащие к аляскит-липаритовой формации, сопровождаются проявлениями 
флюорптовой, баритовой и галенитовоп минерализации.

В конце девонского — начале каменноугольного периода магмати
ческая деятельность в Северном Тянь-Шане проявилась локально. Среди 
верхнедевонских и нпжне-среднекаменноугольпых красноцветных отло
жений Восточно-Киргизской, Кендыктасской, Текесской впадин местами 
присутствуют отдельные горизонты, пли пачки, или толщи андезит- 
базальтовых, андезитовых и андезит-дацитовых порфирптов, реже
туфов кислых пород.

Более характерна вулканическая деятельность позднекаменно- 
угольного -  равеепермского времени, когда в Востопно-Киргизскоп 
и Балыктивской (Западное Прнсоикулье) впадинах в связи с »У''ьаналга 
центрального типа сформировались сагызханскии и караьипинскии 
иотрузпвно-вулканогевные комплексы. Они объединяют покровы эффу- 
пвов э Г т р у з п . , субвулкапипеские интрузии и даики. Структурная 

нозлцйя эти1 компл^сов связана с разломами в краевых частях кар-

®”" Х в м Г о в а н и е  Т р Г н “ипского и сагызхавского ко.шлексов про- 
и с х о д ! Г  в'^трГфазыЛтратовулкапов, экструзий н интрузии. В фазу
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стрнтооулканов образовались покровы и потоки базальтовых, авдезпт- 
бияальтовмх. мггадалекаменных порфиритов, туфов и лавобрекчпн, 
а также количественно подчиненные mi субвулканпческпе пнтрузиц^ 
экструзии п небольшпе покровы лппарнтовых п фельзптовых порфирод 
и их туфоп. Суммарная мощность покровных образований достигает 
1 2 0 N .и. Ио вторую фазу образовались экструзии альбитизированных 
андезнтовых порфиритов п дпцитовых порфиров, иногда сопровождаемые 
KopniKifMH потоками тех же пород. Формирование комплекса заверши
лось ноболыпими интрузиями кварцевых диоритов и даек диоритовых 
порфиритов.

Среди магматических образовании сагызханского комплекса наиболее 
широко представлены покровы и потоки фазы стратовулканов. Дацитовые 
порфиры, соответствующие фазе экструзий, установлены В. А. Макаро
вым только в районе г. Сагызханшоны.

Геологические, петрохимпческие и геохимические данные позволяют 
рассматрилат!. кислые породы каракпчинского и сагызханского комплек
сов как дифференцпаты базальтовой магмы и относить эти кокшлексы 
к лппарпт-базлльтовой формации.

()бразопання сагызханского и каракпчинского комплексов прорваны 
незначительными по размерам (до 60—100 км )̂ интрузиями шонкпнитов, 
М0 И1И1МИТ0 П, грапосиепитов и сиенитов, распространеппыми в восточной 
части Киргизского хребта, горах Кызыл-Омпул, Каракоо, Балыкты, 
в Джумгольском U Кастекском хребтах в местах сопряжения бывших 
впадин и прогибов камеппоугольного возраста с окружавшими их под
нятиями. Млизость интрузий по составу и времени образования позволяла 
ранео объединять их в один кызыломпульский комплекс, но с появлением 
нового фактического материала наметилась тенденция группировать эти 
интрузии в KOKMaiiHOKCKHH и ортотокойский комплексы (Д. Н. Елютин,
С. Л. Лесков и др.).

Несколько более ранний кокмайпокский ко&шлекс (абсолютный 
возраст, по Т. А. Додоновой, 300 млн. лет) представлен мопцонитаьш, 
сиенитами и граносиепитами (Кокмайнокский, Киртабулгпнский, Кара- 
куиузский и другие массивы). Иитрузпп имеют сложное строение: перифе
рия их сложена кенталленптами и шонкипитами, которые к центру пере
ходят в щелочиоземельпые сиениты. Последние прорваны кварцевыми 
сиенитлм1г, граносиепитами и завершающими кварцевыми сиенит-аплп- 
тами и гранитами. Для пород этого комплекса характерно увеличение 
содержания окиси калия от 4,5—5,0% в монцонитах до 8 ,5—9,5% в сие
нитах и сиенит-аплитах.

Интрузии ортотокойского комплекса (абсолютный возраст по био
титу 280 млн. лет; Елютин и Помазков, 1963) немногочисленны. Наиболее 
типичный Ортотокойский массив, образованный в четыре фазы, сложен 
гигонтозернистымп сиенитами, гигаптопорфировпдными сиенитами, сие
нит-диоритами и мелкозерпистылги сиенитами и сиенит-аплитами. В Сан- 
дыкском массиве первым двум фазам Ортотокойского массива соответ
ствуют нефелиновые и псевдолейцитовые сиениты, содержащие до 13% 
окиси калия.

Кокмайнокский и ортотокойский комплексы в целом и отдельныефазы 
интрузии сопровождаются сериями даек мондонпт- и эссексит-порфиритов, 
сиенит-порфиров, бостонлтов, эпилейцитовых порфиров, лампрофиров.

13 Восточном Присонкулье, в зоне Сонкульского карбонового пери
ферического прогиба, относимой теперь к Северо-Тяньпланьской склад
чатой области, находятся интрузии, сложенные габбро и оливинсодер-
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пТ|!кес\пский массив^ nnv  ̂ массив), монцонптаьш
1ПП11РВ1Л 1И лпопит-гп гранитами (адамеллитами)

” *' тпмп п гппнпгнрп Сонкульского масспва, прорваннымн
грапп гчлп(1 пп ацлнтовпдных граносиенитов
II грап ^  ’ 1965). Общая схема последовательвостп вне
дрении, Рйзновидиости пород п характерная для них повы
шенная щелочность (до 7,2% при преобладании калия над натрием)

пнтруаиями кокмайнокского ко^шлекса.
Кокмаинокскни и ортотокойскпй ко^шлексы, а также интрузии 

Присонкульского района, по-видимому, принадлежат габбро-монцонит- 
сиеннтовон формации.

В Каратау-Таласскои зоне кокмаинокскому п ортотокойскому ком
плексам по времени образования (280 млн. лет) и составу соответствует 
курганский комплекс, изученный Т. А. Додоновои (1963). К нему отно
сятся ненки (Кенторский, Колбинский), выполняющие жерловины вул
канов типа мааров, штоки (Большой п Малый Курганский массивы) 
п дайки, тяготеющие к неккам и гипабиссальным интрузиям пли обраау- 
Ю1дпе самостоятельные дайковые поля. В формировании комплекса уста
новлено шесть фаз. 1 лавными породами являются кварцевые щелочные 
сиениты, щелочные трахиты, трахиты, кварцевые трахиты, эруптивнт.н 
брекчии трахитов, трахиандеаиты, сиенит-аплиты, аплиты, бостонти 
щелочные граниты, сиенит-порфиры, кварцевые латиты, керг.ниитм 
мппетты. Породы подвержены постмагматическим нзмененттпм лимцти 
зации, серицитизации, карбонатизации, каолинизации п ip ( i.xju.ui- 
ским комплексом Т. А. Додонова генетически свя'Н1.и. " i in-mvn м.мп- 
ческую минерализацию Таласского Алатау. .»•*

В западном окончании хребтов Заилийский Алатау п Кунгей-Алатау, 
в Кастекском хребте, в горах Байбичен-Саур и Кызыл-Олгаул, а также 
в хребте Терскей-Алатау на месте поднятий, обрамлявших карбоновые 
Восточно-Киргизскую и Тюпскую впадины, распространены приповерх
ностные мелкие (до 30 км̂ ) интрузии аляскитовых гранитов, гранпт- 
порфиров и гранофпров (актюзский и керегеташскии комплексы). Это 
штоки, трещинные, лакколито- и дайкообразные тела и дайки, контролп- 
руемые разрывными парушениялш. В центральных частях интрузий 
граниты, гранит-порфиры п гранофиры часто грейзенизированы, берези- 
тизированы, альбитизированы.

С этими колшлексами генетически связана редкометальная (олово, 
молибден) и полиметаллическая минерализация. Абсолютный возраст гра
нитов актюзского и керегеташского комплексов аргоновым методом
А. Я. Крыловым (1963, РИАН) определен в 260 млн. лет.

К актюзскому комплексу, возможно, принадлежат локально разви
тые в Кастекском хребте покровы и экструзии липаритовых порфиров, 
абсолютный возраст которых 254 млн. лет (Додонова, Помазков, 1.65).

Последние проявления палеозойского магматизма Северного Тянь- 
Шаня представлены дайками дпабазов, диабазовых и других порфиритов, 
лампрофиров. Они распространены главным образом в районах широкого 
развития позднепалеозойских магматических колшлексов (Кастексющ 
хребет, западное окончание Заилийского и Кунгей-Алатау, горы Кызыл- 
Окшул Каракоо и др.) и контролируются разрывными нарушениями. 
Более молодой возраст их устанавливается по пересечениям даек гранитов, 
гранит-порфпров и гранофпров актюзского комплекса, но во многих 
местах они трудноотличпмы от даек ортотокоиского, кокмайнокского, 
сагызханского п каракичинского комплексов.
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с  лайковым комплексом парагенетпчески связана гидротермаль
ная полиметаллическая минерализация с флюоритом, баритом, гема-
THTCIM.

Тянь-Шаньская скла дчат ая  область

Средний Тянь-Шань

Свосопралис магматических проявлении в северной части Тянь- 
ГПапьской герциигкоГ! складчатой области является одним их важных 
критериев для выделения Среднего Тяиь-1ианя в качестве самостоятель- 
Hoii складчатой систеАТы (ЗуГщов, 1056). И исторшт геолоппеского развития 
ее устаинплнваетгя несколько крупных этапов: раннедокембрийский тек- 
тоно-магматический цикл, средиепротерозойски!! — позднепротерозой
ский платформенный лтап (?), позднепротерозопский — рапнепалеозоц- 
ский тектоно-магматический цикл миогеосипклинального характера 
с поздними стадиями в силуре ir раннем девоне, среднедевонский — 
камепноугольный цикл с ра:шовременно начавшимися в карбоне позд
ними стадиями (средний или поздии!! карбов — пермь). Формирование 
складчатых структур Среднего Тянь-Шаня связано как с каледонским, 
так и с герципским тектоно-магматическими циклами. В зависимости 
от различной истории геолог]1 ческого развития отдельных районов Сред
него Тянь-Шаня в позднем палеозое в нем выделяются Чаткало-Нарын- 
ская II Чаткало-Кураминская зоны (см. рис. 61).

Наиболее древними магматическими образованиями Среднего Тянь- 
и1аня, по-видимому, являются ортоамфиболиты, амфиболовые сланцы, 
метадиабазы и диабазы, залегающие отдельными горизонтами среди 
кристаллических сланцев и гнейсов и имеющие архейский или ранне- 
протерозойский возраст (табл. 20).

Г? двух удаленных друг от друга районах Чаткало-Нарынской зоны 
(на западе в Пскемском хребте и на востоке в хребтах Лкшийряк, Куйлю, 
Сарыджаз) известны интрузии сходных по составу древних гранитов, 
объединяемых в пскемский и сарыджазский гранитопдные комплексы. 
Эти интрузии приурочены к выходам фундамента в ядрах антиклинориев 
или в поднятых блоках. К пскемскому комплексу относятся две интрузии 
(общей площадью 4(Ю км )̂, вытянутые в северо-восточном направлении 
вдо.и. осп антиклииория. Вмещающие их породы неизвестны; форма 
и истинные размеры интрузий неясны. Древний возраст их установлен 
по трансгрессивному налеганию на них тиллитсодержащих отложений 
венда (Зубцов ir 3y6i^0Ba, 19153).

Сарыджазский комплекс представлен рядом узких массивов, протя
гивающихся по простпраиию структур более чем на 150 к.н. Предпола
гается. что оин принадлежат единому батолитоподобному телу (В. II. Ки
селев. I960), прорывающему гпейсово-слапцевую толщу и дающему гра- 
аитные инъекции в контактовых зонах. Осадочные толщи венда, а также 
ву . 1 каногенный ко\галекс позднего протерозоя трансгрессивно перекры
вают гранитоиды сарыджазского комплекса.

Возраст обоих комплексов предположительно среднепротерозойский. 
Определения абсолютного Bo:jpacTa их аргоновым методом (от 540 до 
70CI млн. лет) несомненно занижены.

Интрузии сарыджазского и пскемского комплексов весьма сходны. 
Формирование и\ происходило в две фазы. В первую образовались плагио- 
граниты, гранодиорпты и граниты, часто с порфпробластовыми струк
турами вследствие калиевого метасоматоза, В эндоконтактовых зонах
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онп коиташгнировавъ! п переходят в кварцевые диорпты с гпенсовидными 
текстурами, а также в сиенпт-дпорпты и лейкократовые габбро. Со второй 
фазоп связаны небольшпе интруз1ги аплитовидных гранитов, жилы аплц~ 
тпв и пегматитов.

Некоторые исследователя (Бакиров и др., 1961) к сарыджазскому 
комплексу относят также Восточпо-Уланскую интрузию гнейсовидных 
квлрцепых диоритов и гранодиорптов.

И пределах Чаткало-Кураминской зоны древние гранитоиды из- 
вестпы только в Кассанском блоке фундамента. Это гнейсовидные квар
цевые диориты, прорывающие гнейсы и кристаллические сланцы.

В конце протерозоя па консолидированных структурах раннего 
докембрия сформировались толщи вулканогенных пород кислого состава 
мощностью до 1500 м. Они прослеживаются с перерывами в Чаткало- 
Нарыпскои зоне и в ее западном продолжении — хребте Каратау, а также 
в горах Куруктаг (провинция Синдзянъ) на востоке на протяжении 
около 201Ю Эти толщи тяготеют к северной части Чаткало-Нарынской 
зоны, вытягиваясь вдоль крупного глубинного разлома («важнейшей 
структурной линии Тянь-Шаня»), разграничивающего складчатые струк
туры (Неверного и Среднего Тянь-Шаня.

В составе поаднепротерозойского вулканогенного комплекса уча- 
стп)пот в той или иной степени метаморфизованные кварцевые порфиры, 
фельзиты и фельзитовые порфиры, альбитофпры, кератофиры и их туфы. 
Резко подчиненное значеппе имеют породы основного и среднего состава, 
а также серицит-хлоритовые сланцы, вероятно, метаморфизованные туфы.

Формационная принадлежность колгалекса недостаточно ясна. 
В. Г. Королев (1900, 1965) относпт его к «порфировой» формации, Т. А. До- 
донова (19G5) — к наземной андезит-липаритовой формации. Е. И. Зуб
цова п Е. И, Зубцов, М. В. Тащпнина (1951) и Е. Н. Горецкая (1961) 
предполагают, что этот колшлекс может принадлежать к кварц-керато- 
фировой формации как по ассоциациям пород, так и по тектоническому 
режиму, поскольку со времени его образования вновь началось геосин- 
клинальное погружение этой территорпп.

В конце позднего протерозоя и раннем палеозое Средний Тянь-Шань 
имел миогеоспнклинальный характер развития. Магматическая деятель
ность каледонского тектоно-магматического цикла проявилась только 
локально.

В венде в пределах Сарыджазского блока, устойчивого участка мио- 
геоспнклииалп, вблизи ограничивающего его с юга разлома (бассейн 
рек Большой и Малой Талды-су) дважды накапливались маломощные 
Й00—150 .«) кремнисто-диабазовые толщи, входящие в состав вулкано
генно-осадочных свит (Е. И. U Е. Л. Зубцовы). С ними связаны много
численные п.гастовые интруапи диабазов и габбро-диабазов, залегающие 
в оолсч* низких осадочных толщах венда. В дугообразно изогнутых склад
чатых системах Среднего и Южного Тянь-Шаня выделены по их прости
ранию сегАтенты.

В Чаткальском сегменте Чаткало-Нарьшскоп зоны проявления вулка
низма относятся к позднем>' ордовику. Они представлены диабазами 
и туфами основного и среднего состава, обычно превращенными в кварц- 
карбонат-:>пидот-хлоритовые сланцы, в толще мощностью 15СЮ м (Чат- 
кальский хребет), которая к северу (Савдалашскпй хребет) замещается 
вулканогенно-осадочной толщей (мощностью 1СЮ ,н), состоящей из чере
дования песчаников с горизонтами диабазов и линзовидными пластами 
кремней.
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в Чаткало-Нарынской и Чаткалг. »
Кассанского блока в разрезах лл1в^^«  ̂ ® Ра®ояе
„рр„гв.шых пород cm e?TBeLoe Г ч . в “ ^  ^
П11ТЫ. дацптовые порфиры, и,\-TV*bi n m l андезитовые порфи-

,imtp встоечаются мрлки» ri, ^ кварцевые порфиры. В этом же
Sp.«ai4iif»<inTc.ii, серпен.и‘нп™“Т “  ОМПП0Н " “ " " Р " " " " " ” ’ '

МП ррпрплл.рпг впоследствии сопоставлявший их с 1Ш-
трузпями среднекаменноугольного гипербазитового
комплекса Южного Тянь-Шаня (Турбин, i960).

Более поздние проявления каледонского тектоно-магматического 
цикла сосредоточены в Чаткало-Курампнской зоне. К ним условно от
носится комплекс биотптовых гранитов и плагиогранитов, интрузии 
которого (бассепн р. Каракпя, Джетымчеку) распространены в юго- 
западной части Кураминского хребта. Интрузия биотитовых гранитов 
Каракия залегает в ядре крупной антиклинальной складки, сложенной 
ордовик-силурийскими отложениями, которые в контакте с гранитоидами 
превращены в узловатые с.чюдистые сланцы. Герцинские интрузии про- ^ 0 ^  
рывают граниты Каракпя и вмещающие их породы. Сходные гранитоиды 
содержатся в виде гальки в живетских конгломератах на правобережье 
р.  Ангрена. Возраст комплекса предположительно позднесилурийский 
раннедевонскнц или ранне-среднедевонский (Абдуллаев и др., I 
«Петрография Узбекистана», 1965). ^

Рапнедевонскпй андезит-дацитовый комплекс позднп\ < i.i.iim .........
допид распространен в Чаткало-Кураминскоп и прилон .....и ьиш Ч. и-
кало-Нарынскон зоны. Он приурочен к области, отшк ии- n.im . мГ.и 1ьной 
в раннедевонское время и ограниченной с севера поднятиями, а с юга 
геосинклиналью с резко дифференцированным характером погружения.
В зависимостп от положения во внешне!! или внутренней части этой области 
вулканогенный колшлекс несколько различен по мощности и составу 
(Е. П. п Е. И. Зубцовы).

Во внешней зоне (Чаткальский хребет), примыкавшей к области 
поднятия, колгалекс имеет смешанный осадочно-вулканогенный состав, 
уморенную мощность (до 700—900 м) и прерывистое развитие. Он сложен 
туфоконгломератамн, туфами дацитовых и андезитовых порфиритов, 
в меньшем количестве лавами того же состава, иногда с горизонтами мин
далекаменных диабазов, а также красноцветными песчаниками и конгло
мератами. Во внутренней зоне (горы Бозбутау, Каратоо, Моголтау, 
Кураминский хребет) отмечается почти сплошное развитие комплекса, 
большие мощности (до 2000 м) и более кислым состав вулканогенных 
пород Здесь преобладают липаритовые и фельзитовые порфиры, фель- 
зиты альбитофиры и их туфы. В горах Бозбутау и Калканата, по данным 
Е. IL и Е. И. Зубцовых, О. М. Борисова, значительную роль играют 
игнимбриты указывающие на наземные условия образования комплекса.
Там же известны жерловые фации, представленные невадитовыми квар
цевыми порфирами и гранит-порфирами. Раннедевонскии возраст ком
плекса определяется несогласным залеганием его пород на силурииских 
отложениях и трансгрессивным перекрытием их с явными следами пере-
пыва отложениями живетского яруса.

в  горГх Калканата и в бассеГше р. Каракия вулканогенвые толщи

ранпедевопского Р/*р“ нпТпорф^^

в а н н ^ “  р а ! Г т я х )  в ' кварцевые монцонит-порфиры, сиеп»т-д„ориты
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n шрлочнолемельнмр сиениты. Верхняя возрастная граница пптрузд^ 
установлена А. В. Покровским и П. М. Борисовым по трапсгресснвпо\|у 
нплргпнпю па них базальныч горизонтов живетеких отложений. ЛПсолют- 
HMii возраст грвнодпорптов. по Е. М. Головину (19G5), 350 млн. лет

Проявления герппнского магматизма в Среднем Гянь-UJane распре^ 
де.11М1ы норавнимерно как В(» времени, так и в пространстве. В Чаткало- 
КурамиигKoii зоне оПразовипия карбонового, пермского и раннетрнусо- 
в« 1 «» возраста (средних и позднпх стади11 цикла) занимают около *Ю% 
пк)пи1дп и представлены лгногократно сменяющиш! друг друга вулкано
генными и интрузивными колтлексами среднего и кислого состава. 
По данным геофизических исследовании, эти комплексы распространены 
в за пил ном продолжении зоны под покровом мезозонско-кайнозойских 
отложений Северных Кызылкумов (Гарьковец. 1964 и др.). Они образуют 
краевой вулканический пояс, на нротяженнн 1(КЮ км обрамляющий 
с севера герципскис структуры Южного Тянь-Шаня. В фундаменте Юго- 
Восточного Прнаралья этот пояс сочленяется с вулканическим поясом 
Валер|.яновско11 зо!пл Западного Тургая (Бухарин и др., 1904).

Чаткалг»-11ярынская зона в среднем и вначале позднего палео.зоя 
сохраняла миогеосинклинальны1 [ тип развития. Позднепалеозойскне маг
матические образования занимают в ней малые площади и имеют локаль
ное распространение, тяготея к зонам краевых глубннньтх разлолюв.

Вдоль <гважней1ией структурно]’! линии Тянь-Шаня» (хребты Чаарташ 
и Пура) и Лтбаши-Ппыльчекского разлома (горы Бешмойнок, Атбаншн- 
ский хребет) в Парынском сегменте зоны встречаются одиночные очень 
мелкие интрузии ссрпептинизированных ультраосновных пород ранне- 
нли среднекаменноугольного возраста.

На юге Нарыиского сегмента зоны, в районе г. Нарына и в горах 
Джамантау в разрезе верхнепалеозойских отложений присутствуют 
покровы андезитовых порфиритов, их туфолав и туфов мощностью 
около 5(К) м. В районе г. Парына установлена их принадлежность к баш
кирскому ярусу среднего карбона (Зубцовы. J9fil).

Гранитоидные интрузии среднего — позднего карбона п другие маг- 
млтические проявления в Чаткало-1 (арынской зоне формировались в 
обн1ем синхронно магматическим комплексам Чаткало-Курампнской зоны.

В Чаткало-Кураминсь'ой зоне (см. табл. 20) в герцннском цикле 
наиболее ранним является средневизейский аркутсайский комплекс, 
объединякпцпй толщу андезитовых порфиритов и туфов (мощность 
около 2(Ю м) и их интрузивные аналоги (Васильковский, 1941; Исамуха- 
медов, \М1 и др.).

11 амюр-бпи1кирскнй уя-минбулакский комп.чекс принадлежит анде- 
8 ит-дацитово1) формации и отличается широким развптие.\[ лав, туфолав 
и туфов андезитовых и дацнтовых порфиритов, с которыми ассоциируют 
горизонты терригенных и карбонатны^х пород. Суммарная мощность 
вулканогенной толщи комплекса достигает 2,5—3,0 км.

Kai; apKVTcaiicKHH. так и уя-минбулакский комплексы размещаются 
в восточной и южной периферических частях Чаткало-Курамипской зоны. 
Несог.часные взаимоотношения между ними, установленные Н. П. Ва
сильковским и другими исследователями, а также различным состав 
позволяют связывать и\ образование с различными — <(добатолитовойо 
и «бат<1литовой» — стадиями тектоно-магматического цикла («Петро
графия Узбекистана», 19()5).

1Магматизм средней «батолитовой» стадии цикла представлен пнтру- 
анями карамазарского (курамннского) гранодноритового коьшлекса.
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[,7р"оГГ'рав110»№рн^^^ г п а н Г " " "  " ДиоР“та«и
Пос.'.ед..не\ 3H «o™ „TaL«rjГ  з о н Г  „“е о е х Г ” " * " ’ •
„,Г.ро и коарцовые моецонпты. В "  аГвГю ф"азу к о м „ ^ 'е Г а '" б ?аТ
‘ ' ' ' : К З ” Г о Г о Г „ о “  Г "  ^Р »™ “ « -,т о а  „  да1Ы „ ап литов. «нориГвы х 
пирф Р • р и грапит-порфиров. Абсолютный возраст гра-

П nn^pnrlnv " ПО Н. Е. Сморчковуи Н. п. Лаверову («Петрография Узбекпстана», 1965), 308^-12 мле. лет 
(по бнотпту аргоновым методом). ~

Интрузии карамазарского коьгалекса являются самыми ранними 
„ наиболее распространенными в огромных сложных батолитоподобных 
массивах Кураминского и Чаткальского хребтов (Чаткало-Ангренский 
батолит и др.) пли слагают относительно крупные самостоятельные тела 
(Карамазарскии батолит). Они прорывают осадоадые и вулканогенные 
толщи раннего и среднего палеозоя вплоть до уя-минбулакскои свиты. 
На глубоко размытой поверхности гранодиоритовых интрузий залегает 
вулканогенная акчинская свита, вследствие чего этот ко.\шлекс иногда 
называют «доакчинским».

Более поздние средне-позднекаменноугольные вулканогенные и ин
трузивные комплексы Ф. Ш. Раджабов и другие исследователи («Петре 
графпя Узбекистана», 19Н5) также относят к «батолитовой» стадии цшчт 
резкое нзменеште условий, последовавшее за образованием инт|и ни 
карамазарского комплекса, характерно скорее для поздних cr.i ши i -
тоно-маглштических циклов К этому же времени В. А. Хг ирм; i I ..... •
относит заложение вулкано-тектонических депрессии р . шитип\i я 
впоследствии в кольцевые мульды проседания.

Началу поздней стадии в Чаткало-Кураминской зоне соответствует 
среднекаменноугольный андезит-дацптовый комплекс, в состав которого 
входят вулканогенная акчинская свита, сопровождающие ее экструзии 
и субвулканическпе интрузии. Мощность акчинской свиты меняется от 
730—850 до 25UU .w. В строенпи ее выше базальных конгломератов 
участвуют андезитовые и андезит-дацитовые порфириты, дацптовые пор
фиры, их агломератовые лавы и туфы. Меньшее значение имеют оазаль- 
товые порфириты и липаритовые порфиры и местами горизонты туффитов, 
туфогенных песчаников и конгломератов. Абсолютный возраст андезит- 
дацитовых порфирнтов по 0 .̂ А. Аскарову и К. Урунбаеву («Петрография 
Узбекистапа», кн. 2, 1965) 303 млн. лет (аргоновый метод). Жерловые 
фации и субвулканическпе интрузии, представленные гранодиорит-пор- 
фиралш п мопцопитами, указываются В. А. Араповш! (1966) в Ташкескен- 
скои п Адрасманской мульдах проседания и в других местах.

Акчинская свита с резким угловым несогласием залегает на различных 
отложениях среднего палеозоя, уя-минбулакской свите и прорывающих 
ее граиодиоритовых интрузиях. В некоторых местах акчинская свита 
не отличима от уя-мпябулакской свиты. Возраст прорывающ1ьх ее гранито-
Бдов здесь не установлен.

К концу среднего — началу позднего карбона большинство исследова-
« л е й  o? S t кызылсапскпи ксгалекс круипозернпстых „орфировидных 
ГвтоотевГппатовых гранптов -  адаме.члиюв (абсолютный возраст 
м Г х и  Г Г т  Е .М . Головпн, 19G5 г.) главной интрузнвнои фазы, а также

«.тм.пГ, и поздней стадии и данпом региоие недостаточно 
'зн аков поздняя отадпя, ..ож ет й т ь ,  .ш -ш лас. только

ясен; по 
и ранней л е р м н
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мелкг»- п грелнрзерннг.тых порфпровидных адамоллнтов, гранитов и граво- 
дяоритов л<)Полпптелыты\ интрузии п даек аплптов днорптовых порфц. 
рптов. г ра НОЛ пор ИТ- п граннт-порфиров. Вместе со средеекаменпоуголь- 
нммп граполнорнташи карамаяарского колтлекса, от которых пх стала 
отделить только и последние годы (Ф. Ш. Раджабов, Б. Г. Хайруллин,
3. Л. Ю далевт п др.), и более позднпмтт (позднии карбон) биотит-рого^ 
вооГ»х!анковымн и биотитовымп гранитами кенкольского типа граннтопды 
кы.чмлгаигкого комплекса слагают сложные по строению н генсмису 
Гжто.ттоподпбпые пптруаии Чаткало-Кураминской и сопредельной части 
Чаткало-Парынгкой зон: синхронная с кызылсапским интрузивным 
комплексом осясайская свита сложена породами дацпт-липаритовон фор
мации.

С более ранними гранитондами батолитоподобных интрузии гене
тически связано скарпопо-магиетитовое орудепение с медью, редкими 
металлами (вольфрам, молибден) и золотом (Воронич, Хамрабаев 
и др., I9fi5).

В восточной части Чаткало-Кураминской зоны, а также на флангах ее 
в Чаткало-Иарынскоп зоне распространены поядиекамепноугольные (ран- 
непермские ?) интрузии аляскитовых и лейкократовых гранитов apaiuan- 
ского (предп1урабсанского) и чаткальского типов. Граппты — биотитовые, 
лейкократопые или аляскитовые — обладают крупнозернистым сложением 
и нередко переходят в япдононтактовых зонах в анлитовидные граппты. 
Жильная серия представлена аплитамп, гранофирамп, пегматитами, 
а также диоритовыми порфиритамн и порфирами. С этими интрузиями 
генетически связапа высокотемпературная пегматит-пнев.матолитовая 
и гидротермальная редкометальпая (вольфрам, олово пдр.) минерализация.

Сходные интрузии лейкократовых гранитов позднекаменноугольного 
или рапнепермского возраста имеют небольшое развитие в восточной 
части Чаткало-Иарынской зоны к востоку от Таласо-Ферганского раз
лома в хребтах Чаарташ, Тахталык.

С развитием поднятий и расколов палеозойских структур к концу 
поздних стадий в Чаткало-Кураминской зоне маг.матическая деятельность 
усилилась. Для магматизма пермского п начала триасового периодов 
характерно чередование вулкапогепных комплексов среднего и кислого 
состава (шурабсайский, манакамский, равашский, кызылнурпнский ком
плексы, включан»щие и субвулкаппческпе интрузии) и комплексов гипа- 
биссальных интрузий, ультракислых по составу (абсолютный возраст 
аляскитовых гранитов 248 млн. лет; Е. М, Головин, 19(55 г.) или имеющих 
повышенную основность и щелочность (куюндинский, гушсайский 
и другие комплексы). Абсолютный возраст куюндпнского комплекса 
по Д. Елютину и К. Помазкову (19G5) 265 млн. лет. Ф. Ш. Раджабов,
В. Л. Лрацов и др. (1965) относят комагматпчные вулканогенные 
и интрузивные комплексы к вулкано-плутоническим формациям * и свя
зывают их образование с развитием тектоно-вулканических структур. 
По 1{. Л. Араиоиу (1960), большая часть вулканогенных комплексов от 
среднекаменноугольного до пермо-трпасового возраста (общая мощность 
от 25(.Ю до 50U0 .и) и часть интрузивных комплексов пермского и ранне- 
триасового возраста сосредоточены в пределах Ташкескенской, Адрас- 
манской, Камчикской и других мульд проседания. Мульды имеют в дна-

• МазЕшппо восьмп неудачное, так как с вулкамогешшыи обрааооаппями быплот 
свяааиы только гштбиссальиыр питрузпп, которые не следует назыоать плутопамп. — 
Прим. реО.
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метре 15 25 км (300 800 к.ц*), иногда окаймлены лугообпазнымн оаз- 
ломами. оулкааогеавые толщи размещаются от Лолее
древиих па периферии до более молодых в центре мульд. По периферии 
мульд расположены Дайкообразные тела, полукольцевые
экструзивные купола и т. д <=Ув"Ул««н»«ские интрузии.

К завершающей фазе магматизма в Чаткало-Кураминской зове от- 
НОСИТСЯ формирование дапковых поясов с неоднократным чередованием 
даек суощелочного (кварцевые сиениты, сиенпт-порфпры, аль^тофпры), 
нпслого (фельзнтовые и сферолитовые порфпры. гранофпры и др.), сред
него и основного состава (диабазы, различные порфирпты, лаьшрофиры).

С магматическими комплексами пермского и раннетриасового воз
раста в 1аткало-Кураминской зоне связаны проивления скарново-поли- 
металлпческои и гидротермальной полилюталлической, флюоритовой 
п баритовой минерализации.

В Чаткало-Нарьгаской зоне в пермский период магматическая дея
тельность проявлялась только локально .

В хребте Лкитиряк известны раннепермские вулканогенные толщи, 
сложенные порфирами, плагиопорфирами, ортофирами и пх туфакш 
с отдельными горизонтами андезитовых порфиритов и пх туфов 
(А. А. Луйк).

К пермскому периоду относится также формирование запаяно i,. i  ̂
ского пнтрузпвпо-вулканогенного комплекса, распространенного и . i i i ii'i 
западных отрогах Таласск*ого Алатау. Абсолютный вп i. i .m  и*.
К. А. Абдрахманову (1961) 278 млн. лет. Гипабиссальт м ппц*. ни ..... и
комплекса — Ирису и Каинды — занимают площадь о к о л о  8..’i и л-иг 
п имеют сложное строение. В состав их входят ппроксенпты, бпотитовые 
л псевдолейцптовые пироксениты, шонкиниты, псевдолейцитовые пюн- 
ниниты, монцониты, фергуспты, шонкинптовые сиениты, нефелиновые 
сиениты, сиениты. Интрузии сопровождаются дайками нефелиновых 
II щелочных сиенитов, сиенитов, кварцевых сиенитов, фергуситов, монцо- 
нитов. спенит-порфиров, бостонптов, лампрофиров. Породы, слагающие 
интрузии, характеризуются слоисто-флюидальной текстурой и часто 
перемежаются между собой. Возрастные и генетические отношення между
ними весьма сложны.

Вулканогенные породы колшлекса — щелочные базальтовые и эпн- 
лейцитовые базальтовые порфириты, тефриты, трахиандезпты, латиты, 
трахиты, эпилейцитофиры, лавобрекчии и туфы — слагают ^толщу мощ- 
иостью 200 м, распространенную на площади около 60 км-. Субвулка- 
ническпе интрузии н дайки спенит-порфиров, латит-порфиров, трахианде- 
зптовых порфирптов и лампрофиров прорывают их толщу. К западно- 
Таласскому комплексу К. А. Абдрп.хмаиов (l!W5) относит также бадамскую 
тра:>иаодезитовую ассоциацию вулканогенных и субвулк^пических пород 
(Карпова, 1957), развитую в хребте Каржаптау на фланге 1атьало-

' '^ ’’ зТпадГтаГасской комплекс сопровождается скарново-магпетитовьш 
о р у д ^ ё п и Г  В последнее время с ним
полиметаллической минерализации (Абдрахман ’ ' пазлично

Генезис этой редкой ассоциацни пород трактуется различно. 
1епезис этой j  д разнообразие пород западноталасского

По К. А. ^ eccaj,,, гравитационной дифференциации
комплекса "/““ ц 'П'лиии нсходнои щелочно-базальто-
в о П а Г Г т ° Т Е н Г  (1965) считает, что щелочные породы зтого
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комплекса могли оГ>раповпться при онедренип гранитной магмы в мощеу^ 
TO.ifuy клрГюнатных порол среднего палеозоя.

С ннтрулпями западяоталагского комплекса Г. Л. Кушев (1959, 19G0) 
сривнивает сложно построенную 1Г1аматорскую интрузию монцонитов 
сиенитов и кварпевмх сиенитов, расположенную в хребте Тахталык' 
иеск(».'1ько восточнее Таласс(»-'Г»ерп1 нского разлома. Абсолютный возраст 
ее по Г. Л. Кушеву млн. лет. Мероятно, в один комплекс с lUaMarop- 
CKoii интруаией .могут быть объединены другие поаднепалеозойскне ин
трузии BorToqnoH пасти Чаткало-Марынской зоны, в которых вместе 
с граиодиоритами ассоциируют эссекситовые н шонкпнитовые габбро 
моп1(ониты, сиениты и кварцевые сиениты. ’

Южный Тянь-Шань, Кызылкумы и Султан>Т13даг

Ю ж н о - Т я н ь и 1 а н ь с к а я  ( А л а е - К о к и 1 а а л ь с к а я )  
с к л а д ч а т а я  с и с т е м а  является нанболее крупной системой 
Тянь-Шаньской герцпнской складчатой области. Ее западное продолже
ние с.'шгает палоозо11ский фундамент Кызылку.мов, неглубоко погружен
ный под мезозойско-кайнозо»1ский платформенный чехол п выходящий 
нн поверхность в Зирабулак-Зиаэтдинских и Нуратинскнх горах, возвы
шенностях Цент[1Я.1ьных Кызылкумов н горах Султануиздаг (табл. 21). 
В районе Су.ттапуиздага происходит сочленение Уральской и Тянь-Шань
ской складчатых областей и магматические кo^шлeкcы этого хребта по 
химизму и металлогении значительно ближе к уральским, чем к тянь- 
ожиьским. Располагаюгцляся восточнее территория Центральных Кызыл
кумов характеризуется магматизмом и металлогенией переходного типа.

|()жно-Тяпьтаньгкая складчатая система характеризуется полнотой 
пронвления герцинского тектоно-магматичесного цикла. Ь ранние стадии 
его от поздиего ордовика? — силура до середины среднего карбона, 
в связи с резкой дифференциацией тектонических движении на фоне 
общего погруж-епии. в Южном Тяпь-Шане существова.ти прогибы как 
МИО-, так и авгеосинк.пгнального типа. Маг.матическая деятельность 
с образг»ванием вулканогенных комплексов кератофир-спилит-дпабазовой, 
кромписто-спилит-диаба.човой и кремнисто-диабазовой фор.маций и интру- 
anii ультраоснооных и основных пород в эигеосинклинальных зонах 
проявилась неодггократно в различные интервалы си.|урийского и девон
ского пе[1Иодов. в ранне- и среднека.мениоугольные эпохи. По интенсив
ности и повторяемости оспооного магматизма ранних стадий особенно 
выделяются Джангджирская, 13аубан1атинская, Карачатырская, Тамды- 
тау-11уратинская и Северо-Букантаусная зоны, расположенные вдоль 
краевых разломов, разграничивающих складчатые структуры Южного 
и Среднего Тяпь-Шаия. Менее иитенсивпо или только в локальных струк
турах основной магматизм проявился в Пныльчекской, Атбашинскои, 
Туркестапо-Ллайской и Восточно-Алайской зонах, примыкающих с юга 
к Кокисаальс1сой. Аксайской, Яссинской, Туркестано-Зеравшанской. 
Зеравишно-Алайской и Кульджуктау-Зирабулакской зонам, характе
ризующимся миогеосинклинальпым типом развития в среднем и начале 
позднего палеозоя (см. табл. 21, рис. (31).

Наиболее ранний вулканизм Южного Тянь-Шаня относится к силу
рийскому периоду. Покровы спилитов, спилитовых и диабазовых порфи- 
ритов, их туфов, нередко яревращеиных и эпидот-актинолит-хлоритовые 
с.чанцы, и ассоциирующих с ними кремнистых пород образуют толщи 
мощностью 400—600 .и, перемежающиеся с толщами терригенных пород,
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содержащих горизонты или пачкп
отдельпые покровы. известняков, пли слагают среди них .

Ранне-средпедевонские вулкаиогоио..^
„евы U Саубашлтипской, Т у р к о с т а п о ~ к Г Г д ж а 7 г д ж .ф ? к о ^
Со спплитами, вариолитами, сонлптовычп п п..„к  ̂ ^ зонах.
д„„ба.-.ами, туфами осцоваых эффЛшо. " порфпритами,
ассоцппруют альСптофиры и hV  tX  ‘’"Р'’» ” "“ >̂фЫ. Мощность вулканогенных толщ

ип пгяпоиниу ппп У '̂^^ныпается вкрест простирания, замещаясь 
толщами осадошых пород по мере удаления от зон глубинныч разломов, 
коптролпронавшпх трещинные подводные излияния ос^опых лав.

Ранне- п среднекаменпоугольные вулканогенные толщп кремнпсто- 
спплнт-дпаоазовоп и кремнисто-дпабазовоп формаций распространены 
преимущественно в̂  Ьауоашатинской зоне.

Вдоль северной границы Южного Тянь-Шапя в горах Бешмоинок, 
в Джангджирском, Атбашинском. Ферганском. Атойнакском хребтах, 
в горах Карачатыр, на северных склонах Алайского и И ур атннекого 
хребтов распространены ультраосновные п основные интрузии северо- 
п южноферганского п джангджирского комплекс(»в. Располагаясь цепоч
ками или кулисами, они образуют прерывистый Южно-Тяньшаньский 
габбро-перпдотитовып пояс, прослеживаюи^шся далее в Нуратннском 
хребте, горах Тамдытау, всего на расстоянии около 1000 к.н. Ппти 
иа всем его протяжении интрузии приурочены к районам развития п > i > 
ногенных толщ кремнпсто-спилит-диабазовой. спнлит-диабазпл<.п i . p.i- 
тофпр-спилпт-дпабазовой фор.\!ацпи силурийского, девотт» i • • (мип'
11 среднекаменноугольного (башкирского) возраста. В i c  I.. шммип-.к 
п л Атбапгпнском хребте они находятся среди осал^чимч р.пик : ■ чи̂ рий- 
скпх (?) и метаморфических докембрийских пород Сарыджазского 
п Атбапшнского блоков. Интрузни контролируются крупными долгоживу
щими разломами, вдоль которых они образуют офиолитовые пояса, или 
сопряженпылш с ними разрывными нарушениями, по которым они про
никали в складчатые структуры сопредельных районов Среднего Тянь- 
Шаня. Среднекаменноугольный возраст интрузий достоверно доказы
вается только в Ато1шакском и Ферганском хребтах (североферганскип 
комплекс), где они прорывают намюрские и ранпебашкирские вулкано
генные толщп и трансгрессивно перекрыты отложениями ранне- и поздне
московского времени (Турбин, 1960). На северном склоне Алайского 
хребта интрузии ультраосиовных пород mieraT ранне- или среднекаменно- 
угольный возраст. Предполагается, что в других местах они синхронны 
интрузиям Атойнакского и Ферганского хребтов или очень близки к ним
по возрасту. „

Интрузии принадлежат габбро-перидотптовои формации н предста
влены серпентинитами, серпентинизированными гарцбургитамп, габбро, 
габбро-диабазами, реже илп в меньпгем количестве верлитами, лерцолн- 
тамп, пироксеинтами, оливиновыми raOGpo и гаобро-порптамп. Серпептп- 
цпты и серпсптинизнрованные гарцбургнты, “n o w  “ ассоциации с резко 
подчипеппымн дунитами п габбро, .лагают недифференцированиые пли 
слабо дифференцпрованпые факолиты „нтруз.шиые залежп л'шзооОраз-

еые и дайкообразные 1 - 2 кл В пластообразеой интру-
"ии"Гропищ1Тартале ( с е в е р н ы й  склон Алайского .хребта) серпентиниты 
зии урочища ^  ^  Более поздние верлиты, пироксениты,
сопровождаются габ Р Р  ̂ пластообразные и дайкообразные тела
олпвиновые габбро ’̂^Р ^ превращены в ппроксен-гранатовые,п дайки; в последних они нередко преиращс ^
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Герцнпскне магматические комплексы Южного

Возраст

Уральская складчатая
область

Аряльскав сегмент

Султан увааагская 
аояв

Южпо-Тянь

Кызылкумскпй сегмеыт

Вукантауская п Тямды- 
тау-Нуратлнскля зоны Кульяжуктау-З^рабу. 

лакская зова

Ранпнй
трпас

Повдаял

Раппяя

Поа;1Впй

f Средний

F'auuini

Иозлипй 
II сред- 

iriiA

Средний 
п раппий

По8 ;ил1 Й

Теблпбулакскпн
спрппт-габбро-ппрок-
СОПИТОБЫи

Султапуиздагскпй
граплт-граггошюрпто-

Кыаылкумскии граиит-граподпорнтовый

Роннпй

Меппжнтскпй пррп- 
ДОТИТ-ППрПКССИПТОПЫ!!

Шег1.\лг|{е|1л11-кпра- 
таускт '1 диаОаа-пор-
ф]|р11ТО0Ыи

Дххпмапсайскпй
дллблзоиы й

N pycancKiin сии- 
лат%м1абаэииий

Катта-богдапскнй 
габб рп-пи роксеппт- 
ПСрИЛИТИТ0ЦЫ11 

Тубабрргсиский 
спплит-лпабазоиып 

Маджерумскпй вул- 
каногеппо-осадочный 
киарц-пппдот-актнпо- 
л»тоиы\ полосчатых 
кристаллических 
слаицов

Туфы кнарцоних 
порфирой (Соверный 
Муратау) 

Балпаптпускпй яш- 
ыо-сиилпт-лпабазовий 

Бпимепскпи спилит- 
диабааооьш

Кульджуктау- 
ский — габброилов

Прослои туфов Л1 1 - 
оарптовмх по))фиров 
п тсрригсппых отло- 
жеппях

Покровы липарпто- 
вых порфиров и да- 
цитовых порфирптов 
в торрпгеипо-карбо- 
патиых отложеииях
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Тлнь'Шйня, Кызылкумов и Султаяуиздяга
Т а б л и ц а  21

силадчятая систрма

Турксстало-Алпйскпй сегмепт

Зсравшпио-ЛлаИская, 
Туриестало-Зеравшан- 

ская зоны
Карачаты1%кая, Туркестаяо- 

Алаяская аопы

Фергааско-Кокшаальскяй сегмент

Баубашдтппская, Джалгд- 
жпрская, AifiaimiDCKaR 

аовы

Кокшааль- 
ская, Ан- 
сайскал 

зоны

I
Алайский — щелочных п нефе- 

Зсрапшапскии лпновых спвпитов
щглочпой спе- 
uuT-TpaxHTOBUH

ЛипаритоБые пор- 
фнры, туфы, палеолг- 
иимбриты (Гисспрскиц 
хребет, район Коичо- 
ча)

Туркестано-алайский 
лнорнт-граоолиоритовий ,

Покровы л1таритовых порфпров п их туфов 
D краспоцветоых мелассах

Суртекинскяй — ще
лочных сиенитов

Кацппп-
СКПЙ ШОВ' 

К1ШИТ-
мельтей-

гнт-сиенп-
товый

Кокша-
альсю т’’

и

Туркестанский л 
каратюбппскпй гра- 
пнтовые 

Гпссарскпй грашгг- 
граподиорптовып

Туркестапскпй габбро- 
;iiia6aaoBui!

Плагиограипт- п гра- 
подиорпт-норфпры, гра-

Южиофоргапскпй габ- 
бро-перпдотитовый

Покровы диабазов, 
порфиритов п их туфов 
U осало'шых отложенинх 
рапиего и среднего кар
бона

К peNunicTO-cmw ит-диа- 
бозопый U кератофир- 
спплит-лнабазовый  

Спилит-лнабазовый

Покровы СШ1ЛПТ0В, 
диабазов, порфиритов и 
их туфов в ocaJ^o^шыx 
отлож еппях силура

Северофергаиский н 
fl>KaflrjDKHiA:Knfi габбро- 
перидотлтовые

Кремписто-сиилит-дпа- 
базовий и кремнисто- 
диабазовый!

Крсминсто-диабазовый 
и кератофир-спилит-диа- 
базовы 1'1

Покровы порфиритов 
п диабазов среди осадоч
ных отложепий поз:1иего 
силура

Кремнпсто-спилит-juia-
базовыи
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ппроксеи-велувпан-гранатовые п везувнан-гранатовые породы. Габбро
и глмиро-липбплы слагав)! глмостоятельные х!аггивы, говмещенпые с масси
вами ( ерпептипитов илп иаходяшпеся в районах распространения послед
них. Вдоль поиднегерцинскпх разломов серпентиниты лпствепптизиро- 
ваны и превращены в кварц-карбонатные п тальк-карбонатные породы 
н лиственпты.

h ионах лпственигизаппп установлены проявления ртутной н нике
левой минераллзшип!, магнезпта л талька, С серпентинизпроваиными 
дуннтамн, гарпбургптамп п серпентинитами связаны хромитовые, магне- 
тит-гематитовые и асбестовые рудопроявлепия.

Иптрузпями габбро-перидотитовой формации заканчивается интен
сивная магматическая деятельность ранних стадпи герцинского цикла 
в ионах пвгеосипклииальпого типа. В средние стадии опа представлена 
в атих зонах локально развитылш позднепалеозоиским{?) туркестанским 
гяббро-дилбазовым лайковым ко,\тлексом и поздпекамепноугольными 
малыми гипабиггальиьши интрузиями плагиограпит- и граподпорит-пор- 
фиров на юго-зяпадпых склонах Лтоинакского и (1>ерганского хребтов.

Зеравшано-.Ллацской и Туркестано-Зеравшанской миогеосинкли- 
нальиыч :юпа\ магматическая деятельность средней стадии герцинского 
цикла пшроко проявлена грапитоидиыми интрузиямл. К ним относятся 
средиекимениоугольпые грапит-гранодиоритовые интрузии гиссарского 
компл(чсга, расположеппьте в 1’лссарском хребте и на южном склоне 
Алайского хребта ндол1. границы Юго-Западного и Южиого Тянь-Шаня, 
средиекамеииоугольпые диорит-гранодиоритовые интрузии Нуратин- 
ского и Зеравтанского хребтов, а также позднекаменноугольные грани
товые uFiTpy.um Туркестанского хребта, западной части Зеравшанского 
хребта и Карат 1<|бииских гор.

Главные гранитоидные интрузии гиссарского колшлекса, образующие 
в ионе Гиссарского глубинного разлома сложный Гиссарскии массив, 
onncairu ниисе, вместе с магматическими комплексами Юго-Западного 
Тян 1.-1 1 1 лня. К гиссарскому комплексу принадлежат также Гармскпй, 
Миибулакскпй, Ярмазарскпй, Лчикампипскш'! и другие массивы Восточ
ного Каратогииа. (Jnfi сложены порфировидными роговообмапково-биоти- 
товыми гранитами и гранодиоритами. Гранодпорпты периферических зон 
содержат бплыпие количество ксенолитов вмещающих пород.

Интрузии гранитового состава более характерны для восточной 
части Туркестанского хребта. Среди отложений среднего палеозоя, преиму- 
ществепно в ядрах аптиклинальных складок, здесь залегают массивы 
порфиронидиых биотитовых гранитов, краевые зоны которых сложены 
мелко.к’риистыми гранитами. Последние образуют также самостоятельные 
трещинные дайкообраиные тела и штоки. С гранитовыми интрузиями 
связаны простые и сложные пегАсатиты, нередко несущие оловорудную 
минерализацию.

Широкое развитие гранитоидные интрузии средних стадии имеют 
в Нуратинских, Карат 1(»бписких и Зпрабулак-Зиаэтдинских горах. Воз
раст их на основании геологических данных определяется как  средне- 
нозднекаменноугольный. В последнее время в соответствии с определе
ниями абсолютного возраста их считают также позднекаменпоугольнымн — 
раг1пепермскими. Указываются четыре фазы внедрения: диоритов и квар
цевых диоритов, гранодиоритов, гранитов, лейкократовых гранитов 
(Хамрабаев, 1У58). Наряду со сложными интрузиями, образованными 
породами всех фаз, распространены существенно гранодиоритовые и су
щественно гранитовые интрузии. Гранодиоритовые интрузии с широко
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рПЗННТЫМП гибридными диоритами W
ореимущественно в Нуратиискпх голяг Диоритами находятся

,К,Г..П1СКИЛ и З и р а б у л п к - З и а э 1 д „ „ с ^ ” ’г о о Т " “* “ ®

мин ерализация . комплексов х ар ак те р н а  р едко и етвл ьн ая

, 0 .,™ : ~ . ; е Г о \ Х у : и ' ^ * Г 1 ^  маг„ахоз„ проявился
„звсствы  то лько  по пернферип п о зл и еп Т л ?’ образо ван ия

t Чтл mnM-iniixir поздцепалеозоиских вулкан и ч ески х  обла-
V .  V ? J ,b 0 B  ? Г е л Г к о ;Г „ " Г ™ ‘‘ “ ' ’ н дацитовых порфиров

ПЛЬ юго-востпчиш'? ' молассовых отлож евп й  равной перин
1^0 тшкппкмл пч ' южной границ Чаткало-К урам пнскоГ ! зоны,

1*^^*  ̂ пя JlГlrrи^н северном склоне Гиссарского  хреб та ,  в районе
1 северной границы Южно-Гиссарской зоны, толща лина-

ритпвых порфиров, палеопгнпмбритов и туфов кислого состава .
И н тр узи вн ы е  ко^галексы поздних стадий представлены  туркестан о -  

длписким диори т-гранодиоритовы м , кокш аальски м  грапптовым , зера- 
ошансьим, ал а й с к и м  и сур теки н ски м  кo^шлeкcaми щелочных и нефели- ^  
вовых сиенитов. Ирострапственное размещение этих комплексов  вдоль  
границ последни х  («ф .тш ены х» )  г еосинклин альвы х  прогибов и у н а с л е - ^ ^ ^ ^  
дованных остаточных впадин отчетливо видно в Т ур кестан о -Л лай ско м  
сегменте Ю жного  Т ян ь -Ш а н я .  Особое положение имеет кайчинский  к'* i 
плене щ елочн о -ультр ао си о вн ы х  пород и щелочных и нефелиновых • m 
нитов. И н тр узи и  этих разнообразных комплексов занимаю т о м .  к. _ ' 
площади Ю жного Т ян ь -Ш ан я .  ^

И н тр узи и  т у р к еста н о -ал ан ско го  диорит-гранодиорп ( • i .i\in иm . i  
( К а п д ж а й л я у с к а я ,  В и р к с у н с к а я ,  К у м а п с к а я ,  Ш ахдарпш 
д и н с к ая ,  Т е г е р м а ч с к а я ,  Ч л а н с к а я  и др .)  п редставляю т собой небольшие 
(до 7 0 — 100 км^) к руто н акл он н ы е  тела с несогласными кон тактам и  по 
отношению к вмешающпм породам. Наиболее крупной интрузией этого 
ком п лекса  я в л я е т с я  К и ч и к -А л ай ск ая  площадью около 500  Интрузии 
располож ены  в я д р а х  ан ти кл и н альн ы х  складо к  или в зонах л о кал ьн ы х  
наруш ений , со п р л ж е п н 1.1 х с крупными разломами в бортах позднекамен
ноугольны х  — ран н еп ер м ски х  прогибов. Но со ставу  интрузии разно
образны и с л о ж ен ы  диоритами, кварц евы ми диоритами, габбро-диоритами, 
монцонитами, гран одиоритами , гранитами . Интрузии однородного со
става  р едки .  В мещ аю п 1,ие породы метаморфизованы с образованием  кон
т ак то в ы х  р о го ви ко в  и ск ар н о в ,  причем кон тактовы е ореолы отличаются 
значительной шириной по сравнению с величине!!  массивов. Раннеперм- 
скии в о з р а с т  ко м п л екса  хорошо обоснован в А лайском  хребте , где К ум аи -  
ский и Д ж а м а н д ж а р с к п й  массивы  прорываю т верхн екарбон овы е  нижне- 
п ермски е  о т л о ж е н и я .  Абсолютный возраст  К и ч и к -А л ай ско 11 интрузии 
равен 250  м лн . л ет  (Елю тин, П омазков , 1965). С ин трузи ям и  тур кеста н о 
а л ай ско го  к о м п л ек с а  с в я з а н а  сульфпдно-редкометальная м и н ер али зац и я .

И оздн еп алеозо й ски е  интрузии  ко кш аал ьско го  гранитового  кохгалекса 
р асп ростран ен ы  в К о к ш аал ь ск о й  и И н ы льчекской  зонах  изерганско- 
К о к ш а а л ь с к о г о  се гм ен та  Южного Т ян ь -Ш ан я .  Это Т о р у га р т с кн и ,  К ек -  
айгирскпй, Аксайский, Мюдрюмскпп, Ппкертыкскпи, Джангартскпи, 
Ташкоринский, А1андаадырскип п другие массивы. 0_ип одиородш,, по 
составу п сложены круипозерпистымп бпотпт-рогоаооомаиковыми, био- 
тлтовыми и лепкократовыми грапитамв с повышенным содержанием 
кГпгаатрового полевого .ппата. Несколько более поздними являются 
бпотГовые или леикократовые турмалиновые пли турмалинсодержащие 
г^^аГты “L k „ .v  штоков*  ̂п даек. В Иныльчекской зоне сходные граниты
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назывлн1тся граиптами суходольского типа. Дайковая серия комплекса 
прелгтаилена иелкозернпстымгг яляскптовымп гранитами, гранит-и грано- 
сигннт-порфирлми, иварцевимн порфирами, аплитамп, пегматитами. 
Для мпогпу пород комплекса характерны альбнтпзацпя, грензенпзпция, 
флюорптизйцпя. турмалпппяация. С грапптамп кокшаальского комплекса 
ген1*1 1 пескп связана редкометальная минерализация — олово, иногда 
вольфрам, тантал и ниппий.

Интрузии кокшаальского комплекса прорывают среднепалеозойские 
и среднекаменноугольные (московские) отложения. Возраст их больишн- 
гтвом исследователей считается пермским или. в соответствии с определе
ниями абсолютного возраста, поздпекаменноугольным (Т. А. Додонова).

Характериол для поздних стадий герципского тектоно-магматичесього 
никла в Южном Тянь-Шане является формация щелочных п нефелиновьк 
сиенитов. Интрузии ее имеют пермский возраст, но, может быть, в раэ- 
лнчнмх частях Южного Тянь-Шаня они не вполне одновременны.

В .Черавшанском хребте формация представлена локально развитым 
интрузивно-вулканогенным колгалексом. Покров ортофиров, трахпанде- 
зит<1 В, нефелиповых тефритов и фонолнтов г. Чимтарга прорван неболь
шими интрузиями нефелиновых, пефелин-анальцимовых, канкрилитовых 
сиенитов. Кроме того, известны сиенит-порфиры, нефелин-сиенитовые 
норфиры, тингуаит-порфиры и др. По Р. Б. Баратову, абсолютный воз
раст комплекса 2o(i млн, лет.

Лланекий сиенитовы1г комплекс распространен главным образом 
в Ллппском хребте; отдельные интрузии илп группы интрузии находятся 
также в Туркестанском хребте и в Восточном Каратегине. Интрузии раз
мещены в яд|)ах складок второго порядка, в зонах локальных разломов, 
и тплько Ходжаачканская группа интрузий приурочена к зоне региональ
ного разлома. По форме интрузии представляют собой этмолпты, штоки, 
грушевидные и трещ,иниыв тела площадью не более первых десятков 
квадратных километров. Они сложены массивными и трахптоидными 
нироксеновыми кварцевыми и бескварцевыми сиенитами, биотит-рогово- 
обманковыми нефелиновыми и щелочными сиенитами, зссексптами, шонки- 
нитамп, моицопитами, Взаилюотношения пород в отдельных массивах 
показывают часто их взаимные переходы. В Ходжаачканском, Кульп- 
ском, Лктерекском, Матчинском, Утрепском и других массивах наиболее 
поздние нефелиновые сиениты пересечены дайками мелкозернистых лейко- 
кратовых, нередко тур.малиповых гранитов. Существуют различные точки 
зрения на генезис щелочных пород алайского колшлекса. По 3. М. Ляш- 
кевич, главной причиной их возникновения является взаимодействие 
родоначальной гранитоидной магмы с карбонатными породами на глу
бине нрп некоторой роли летучих компонентов. Н. Ф. Шинкарев связы
вает их образование с частичным илп полным плавлением щелочно-базаль
тового субстрата. Абсолютный возраст интрузий алайского комплекса 
не ниже 220 млн. лет (Елютин, Помазков, 1965).

Интрузии суртекинского комплекса находятся в восточной части 
Южного Тянь-Шапя на южном склоне Атбашинского хребта и в хребте 
Кокшаалтиу. Они представлены сложными этмолитообразными и неболь
шими (до 21) км'̂ } дайкообразными телами, размещенными вблизи крупных 
разрывных нарушений среди силурийских, девонских и средпекаменно- 
угольн 1.1х (московских) отложений. Предполагается, что интрузии имеют 
пермский возраст; абсолютный возраст нефелнн-спенитового пегматита 
равен 272 млн. лет (Пуркин, 1965). Наиболее крупный С у р т е к и н с к и й  
массив имеет неполнокольцевое зональное строение. Центральная его часть
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г южвпа трахитоидными нефелиновыми пплтш
З С С 0 К С 1 1 Т Ы , мовцонпты, щелочные и “ «рифери“ развиты

^еепва пмеются дайкоо6ра»"ые те .а^ Г вП п ^ Г  ®
породы представлены аплитами, тиетуапт»!.^ сненптов. Жильвые 
апьбитптами. тингуаптами, щелочными пегматитами,

по ^хоебта^^^октяя^т^ комплекса размещены восточнее, на северном
? позднегерцпнскоп Кокшаальской зоне,

ипяст Тяпнмгкпгп г переработанного герцннскпми движе-
нпямп р р стабильного массива. Они приурочены к Айрытор-
екому разлому в северном крыле Бедельскои ан1 1̂ клинали, сложенной 
породами среднего палеозоя (силур — ранний карбон) и имеют активные 
контакты с отложепиями силура и девона и послераннекаменпоуголь- 

граносиенитами и гранитами. Верхняя возрастная граница интру
зий UC установлена. По данный! М. М. Пуркина (19В5), появление интру
зий кайчинского комплекса связано с поздвегерцинскимп движениями.
Т. А. Додонова на основании определений абсолютного возраста (314— 
317 млн. лет) считает их раниекаменноугольными.

В составе интрузии ка^кчинского комплекса принимают участив 
щелочные сиениты, шонкиниты, сиениты, мельтейгиты и ийолиты. Соот- 
ношение между различными породами в Кайчинском массиве площадью 
около 20 км} позволяет выделять три серии пород: 1) пироксешттм 
июнкиппты и сиениты; 2) мельтейгиты и ийолиты; 3) щелочные ги^шим 
II гпгаптозернистые нордмаркиты. Жильные породы предстатш мм птк- 
нинитами, щелочпыми и нефелиновыми сиенитами, щелочпмм!' iii nmr.iMii 
и карбонатитами с редкометальноп минерализацией.

В К ы з ы л к у м а х  (рис. 62) наиболее древнил! >iu i>ti м я ранне- 
палеозойскпй(?) ауминзинский зеленокамепныи вулканогенный колшлекс, 
развитый в горах Ауминзатау, на юге Тамдынских гор и в Северо-Нура- 
тпнском хребте. Он сложен амфиболитами и зелеными сланцами. Мощ
ность его в Аум 1шзатау достигает 1000 Породы комплекса обогащены 
ванадием, молибденом, золотом и мышьяком.

Магматические кокшлексы среднего палеозоя образуют узкие линей
ные офиолитовые пояса и принадлежат к перидотит-пироксенитовой, 
габбро-амфпболитовой и спплит-дпабазовой формациям. В Кызылкумах 
начинается прослеживающийся далеко на восток Южно-Тяньшаньский 
офполитовый пояс. Он состоит здесь из двух параллельных ветвей — 
Северо-Букантауской (Тубабергенской) и Тамдынско-Нуратинской, каж
дая шириной от 2—3 до 15—20 к.н и протяжением до многих сотен кило
метров. На закрытых территориях ветви офиолитового пояса прослежи
ваются по полосам положительных магнитных аномалий. Северо-Букан- 
тауская ветвь обнажена в горах Тубаберген, Огузтау, Джетымтау I и И, 
Тамдынско-Нуратинская ветвь -  в северной части Тамдытау, в Сангрун- 
тау, Казахтау, Дарвазатау и на северных склонах Нуратинского хребта. 
В восточном и западном направлениях, по геофизическим даннылт, обе 
ветви сближаются; их вероятным западнылг продолжением является 
Каратауский офполитовый пояс хребта Султануиздаг. «о1>сптгт.тт

1 3 аймепск1 1й спнлит-дпабазовый кокшлекс ранпего силура на северных 
склонах г о Г в у к а н т а у  п Нуратинского хребта образует залежи среди 
в“ „л 5"р'1 ,йскпх сл^цев  „известняков; общая мощность его в разрезе

не превышает . .-„пен  балнантауский кремнпсто-спияит-
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s r r s ;  ■ * -  ” .  " г ™кварцевые порфиры, оливиновыв диабм 1̂  » спилить., «льбитофиры. 
„,,Ц  происходило, по-вид„«о„у, при подводных 'и"з*ёр*1“ия“ " '’и Г Г  
' ’̂ °’ С Б а л п 7 н т а у ^ С Г ;п ' '“' '”'‘^ ''’ Т к> ^ ви 5 :Г тал 7*  Дж „анкыГ-
:,:'̂ ;е7ь«% ж :вГ ы Г п Г Г р  ( -  '^оо ■-).. м TTonnnntJviu 1 “̂иию ТОЛЩИ диаиазов и спилитов с лаво-

(по 2 м  в п и й м й т п о \  включающими крупные вулканические 
бомбы {до I  м ъ диаметре) и лапилли. Характепна свежертк пппшт бял-
„аигауского комплекса, пов^енное содер^ине в них натрия и резко
повижеиное калия, наличие бария, марганца и титана.

Ту а ергенский спплпт-диабазовый комплекс намюр-башкирского 
возраста развит в горах Ьукантау и в Северо-Ну ратине ком хребте. Он 
охарактеризован остатками гоаиатитов и фораминпфер и песогласно 
nepeupjJBaeTCH молассами позднебашкирского и московского возраста 

мивдалекнменные диабазы, диабазовые порфириты п спилиты, 
чередующиеся с туфами, кремнистыми породами и известняками, слагают 
толщу мощностью до 1500 м.

В Сукантау, Дарвазатау и Северо-Ну рати не ком хребте ишро 
распространен также маджерумскип комплекс кварц-эпидот-актинолш 
вых тонкополосчатых кристаллических сланцев, имеющий, вервятио 
вулканогенно-осадочное происхождение. 1[ороды его слагаю!Л«*^екго11и- 
чесиие блоки длиной до 30 км и шириной до 8 ^  (Нуратняетши хребет) 
п пространственно тесно связаны с дна баз-сап л итовымж ягяшамп, которые 
часто обрамляют их, а также с цепочками инутрузнй гпиероазптов. Л1ад- 
жерумский комплекс метаморфизован сильнее, чем j рапичащие с ншл 
спилит-диабазовые толщи; на этом основании некоторые геологи счжтапт 
его раннепалоозоиским; однако тесная связь его со спилит-днабааовымн 
толщами намюра позволяет предполагать их одновозрастность и генети
ческую связь.

Интрузии катта-богд а некого комплекса гипербазитов вытянуты по 
крупным региональным разломам п залегают среди вулканогенных толщ 
лудловского, девонского и намюрского возраста. Среднекаменноугольный 
возраст их устанавливается по прорыванию ими намюр-башкирских вул
каногенных толщ в Северо-Нуратинском хребте и по наличию галек 
серпентинитов и перидотитов в конгломератах молассовых толщ москов
ского и позднекаменноугольного возраста. Возможно, что в Кызылкумах 
имеются и более древние девонские гипербазиты: по мнению А. А. Кустар
никовой, к ним относится Чарыктинскип серпентинитовый массив гор Там- 
дытау. Протяженность наиболее кр>т1 иых тел гипербазитов достигает 
2—2,5 км\ мощность их обычно не превьипает 200—400 м. Они сложены 
серпентинизированными дунитамв и перидотитами, пироксенитами, 
габбро-диоритами, а чаще всего — антигоритовымн серпентинитами. 
В горах Тамдытау к породам этого кo^шлeкca приурочено месторождение 
хризотил-асбеста. Несколько иное зональное строение с постепенным 
переходом от пироксенптов к габброидам имеют Джаманкынгырская

палеозойским “Г \ y p a S l
ских возвышенностях Кызылкумов, так и и

""н аи б о л ее  пшрокое Р а с п р о с х р ан е и и е ^ ^ в н е  ^ т р у а и  
в Кульджуктау-Зеравшанской зове Кызылкумов и Южного 1яжьш аня,
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представлявшей собой в среднем палеоаое хвогеосааклянальвыД прогиб
со слйбымп проявленняш! вулканияма.

Гранитовые Латолиты прорывают отложения нижнего цалеозоя(?) 
силура, девона, н1Г/кнего и низов среднего карбона. Многочисленные 
определения абсолютного воараста гранитов дали значения от 290 до 
2 5 . 1  млн. лет, что соответствует позднему карбон>’ и ранней перми. OchV 
вываясь нн этих определениях, И, X. Хамрабаев (195^) и другие исследо- 
ватели считают интрузии поаднекаменноугольными — ранпепермскими. 
Однако наличие галек гранитов в молассовых толщах позд не каменной 
угольного и даже позднемосковского возраста, развитых в горах Тох- 
татау IT в Северо-Нуратинском хребте, дает основание относить внедрение’ 
части граннтоидов к среднекаменноугольному времени. Возможно, что 
в состав комплекса включены разновозрастные интрузии, в том числ» 
я каледонские, на существование которых указывает наличие галек 
гранитов в девонских конгломератах хребта Султануиздаг и галек квирца 
в осиованил девонских толщ в Кызылкумах.

Крулнеишими выходящими на поверхность массивами кызылкум- 
СКОРО комплекса являются Ллтыптиуский и горах Букантау, Актаускпи 
в Тамдынгких горах, Аумиязатауснии, Таутанскпи л Акташскпй массивы 
гор Кульджуктау, Зирабулакскин и Северо-Нуратинский массивы. 
Петрографически гранитоиды довольно разнообразны. Наряду с преобла
дающими крупнозернистыми биотитовыми и двуслюдяньши гранитами 
и гранодиоритамп, в краевых и приповерхностных частях многих интру- 
аивных тел развиты диориты, кварцевые диориты, габбро-диориты или же 
леикократовые граниты и аляскиты. Нередко эти породы слагают отдель
ные небольшие массивы. Чаще всего габбро-диориты, диориты и кварцевые 
диорлты развиты вблизи контактов с карбонатными или вулканогенньши 
толщами и, возможно, являются гибридными породами. Химические 
анализы диоритов и кварцевых диоритов Нуратинского батолита (Исаму- 
хамедов, 1955), Кульджуктау и других районов Кызылкумов («Петро
графия Узбекистана», кн. 2, 1965) показывают, что основность этих пород 
связана с возрастающими содержаниями извести, а иногда и магнезии. 
В контактах с кварцитами, кристаллическими сланцами и флишоидньшн 
толщами широкое развитие получают мусковитовые, двуслюдяные и лей- 
иократовые аплитовидные граниты (Ауминзатауский, Алтынтаускин» 
Северо-Нуратинский н другие батолиты).

С грапитоидами кызылкумского комплекса связано сульфидно- 
насч^нтеритовое оруденение в грейэенах, скарновое шее.читовое оруденение, 
аолото-иварцевое и аолото-сульфпдное оруденение.

Суятануяздаг

Хребет Султануиздаг представляет собой участок сочленения Ураль
ской и Южно-Тяньшаньскои герцинских складчатых систем. Древней
шими вулканическими толщами хребта являются зеленокаменно-изме* 
иенные основные эффузивы и туфы силурийского урусайского и ранне
девонского джамансаиского спилит-дпабазовых комплексов, имеющих 
ограниченное распространение. Мощности их не превышают 700—800 
Значительно шире распространен шеихджепли-каратауский диабаз- 
норфиритовый комплекс средне-позднедевонского возраста. На западе 
Султануиздага мощность вулканогенных толщ достигает 4000—4500 м. 
Они сложены андезитовыми п диабазовыми порфиритами, диабазами, апо- 
диабааами, реже дацитовьшн порфиритами; в средней части раз
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реза встречаются также горизовты кваппеяы! «  л.
fla востоке Султанунздага эффузиаГсильнп 
^,льшов количество птербТзвтовых те ?  ппл„.
?ов1«  габбро, «иогочислеттми д а * м «  “ ««о"?*-ВЫ1  пород. дайками к жилани мвлавократо-

ятов*Султавдизмга*^в1^ тесно связан ненажатский коиплекс гнпер- 
fiaaBTOB иултануиадага, представлеявый мощньаш залежаш! сеттвнтиня-
тов, нередко смятымя согласно с вмещающими породами Залежи часто
„ряуропеш к контакту полоса офнолитов с карбонатными и терряген-

толиДйМИ Д6В0Н&«
с  гипербазитами Султануиздага связаны Зпнелъбулакское и Казан- 

тауское месторождения талька, листвениты уральского типа, а с корами 
выветривания на птербазитах — проявления никель-кобальтового 
„платинового оруденения (Коган. 1962; Кромская и Баранов, 1964).

Магматизм средней инверсионной стадии герцинского тектоао-маг- 
матического цикла представлен на территории хребта и в фундаменте 
Южного Приаралья султануиадагским гранит-гранодяоритовым ком
плексом, который весьма блиаок к кызылкумскому по составу, строению 
и времени внедрения. В хребте Султануиадаг обнажаются, в частное 
Актаускии массив гранитов и гранодворитов и гранитоидные интрул 
Шейхджеили, Джимуртау и Кубатау. Актаускии массив при^очеп 
к ядру главной антиклинальной структуры Султануиздага & аярактерп- 
зуется коленообраанои формой, повторяющей изгиб стружгур палеозоп- 
ских пород хребта. Он сложен биотитовыми плаги0 гра1гйтамп, переходя
щими в гранодиориты. Сходными, но хлоритизированнымп и эппдотпзн- 
рованными породами сложены остальные гранитоидные массивы хребта^ 
С султануиздагским кокшлексом связано золото-кварцевое орудмюнме 
п турмалиноносные пегматиты с редкометальвой минерализацией.

К интрузиям постинверсионной стадии относится тебиибулакский 
комплекс, представленный в Султануиздаге Тебинбулакскоп интрузией 
пироксенитов, горнблендитов, габбро-диоритов и Джамансайской ин
трузией граносиенитов, спенит-диоритов и монцояитов. Часть габброид- 
ных массивов, оконтуренных в фундаменте западной части Кызылкумов 
по материалам магнитометрической съемки, судя по сходству полей, 
также относится к этому комплексу. Тебинбулакская интрузия 
1шеет эллипсоидальную форму и зональное строение, выражающееся 
в изменении пород от перидотитов (верлитов и кортландитов), и горн
блендитов в центральных частях интрузии до габбро и габбро-сиени
тов на ее периферии. Это единственный в Кызылкумах массив основных 
и ультраосновных пород, почти несерпентинизнрованных, сохранивших 
первоначальный минеральный состав. Некоторое сходство с ним по строе
нию и химизму пород имеет лишь Бельтауская интрузия гор Кульджук- 
тау. С Тебинбулакской интрузией связано месторождение титаномаг- 
НбТИТд

Джамансанская интрузия сиенитов и сиенит-диоритов также имеет 
зональное строение; в центре развиты граносиениты, сменяющиеся на 
периферии сиенитами и сиенито-диоритами, реже монцонитами.

Юго-Западный Тянь-Шань
Пптт Ю гл-Чяпапньш Тянь-Ш анем понимается часть герцинид к ю гу
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отложеняяш! Таджикской депрессии и Бухаре-Хивинского района.
Ныходм па поверхность Д0кембри11ских и палеозойских образований 
имеются лишь на южном склоне Гиссарского хребта, в его юго-западных 
o jp f ir ax  н в хребте Кугптлнгтау.

Гснмоппеское строение обнажающейся части Юго-Западного Тянь- 
Шаия ччф актеризуртся преимущественным разолтием каменноугольных 
и пермских осадппных, вулканогенных и интрузивных комплексов. 
И leptuJHCKOM токт<»но-магматипеском цикле осадочные и вулканогенной 
огалочнме комплексы формировались непосредственно на докембрийском 
фундаменте. Представляя гобой крупную тектоническую глыбу с высоко 
нолиятым фундаментом. Юго-.'5ападны1! Т я н ь -IIJaHb обрамляется глубин
ными разломами; Гиссарскпм (или Вухаро-Гпссарскнм) на севере и А му- 
дарьинским на юго-западе н юго-востоке. В нем выделяются две струк
турно-формационные зоны: Южно-Гиссарская и Байсунская. Южно-Гис- 
сарская зона является краевой; совпадая с зоной глубинного разлома, 
она отличается высоко]! мобильностью и насыщена магматическими поро
дами. Найсунская зона расположена южнее и характеризуется сокра> 
щеинымн разрезами палеозоя, свойственными более стабильной области, 
развинающенся в у с л о в и я х  преимущественного поднятия. Это обусловило 
некоторые различия в проявлениях магматизма обеих зов.

Но геологическому развитию с начала палеозоя до раннего карбона 
вьми1чительн0  К^жно-Гиссарская зона имеет иного общего с Северо- 
Нммпрской системой Куньлуньской складчатой области, которая огибает 
К)го-Иапалпый Тянь-Шань с востока и юго-востока.

Наиболее дрепнпми магматическими образованиями являются амфн> 
болиты п гнейсовидные граниты, залегающие в выступах докембрийского 
фундамента в м>го-западных отрогах Гиссарского хребта. Ллтфиболиты 
слагают линзовидные и пластообразные тела мощностью до 1,5—2 м 
среди гнейсов и кристаллических сланцев. Абсолютный возраст метаыор- 
фиама амфиболитов 45U млн. лет («Петрография Узбекистана», 1965).

Гиейсовидные граниты и кварцевые диориты представляют собой 
слабо дифференцировапные и интенсивно контаминированные метасома- 
тические породы, которые образуют согласные небольшие (до 2 км*) 
лннэовидные тела, залегающие в мигматизированных гнейсах: имеются 
также согласные тела п линзы пегматитов и аляскитов. Абсолютный 
возраст гнейсовидных диоритов 470 млн. лет (Покровский, «Петрография 
Узбекистана». 19П5).

На породах вмещающего интрувии метаморфического комплекса, 
оротерозойскип (?) возраст которого был определен по находкам спор 
в кристаллических сланцах, несогласно залегают отложения ордовика 
(р. Ооизаранг) или раннего карбона (юго-западные отроги Гиссарского 
хребта).

В докембрнйском метаморфическом фундаменте юго-западных отро
гов Гиссарского хребта (Ввйсунская зона) находятся также девонские 
интрузии двуслюдяных гранитов. Со следами глубокого размыва они 
перекрываются отложениями раннего визе (Тарасенко, 1959). Абсолютный 
вовраст гранитов 38(»— млн.  лет (Исамухамедов и др., 1965). Интру- 
ани представляют собой удлиненные крутонаклонные тела площадью до 

к.и'*. Граниты ленкократовые, часто гнейсовидные; тектоническое поло
жение их неясно.

Герцинский тектово-магматнческий цикл Юго-Западного Тянь-Шаня 
характеризуется большшк! количеством магматических комплексов ранне- 
карбонового н поздвепалеоаойского возраста,
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д и а б а з о в , " “ >™тРУзии габбро, 
плагвогравшов, плагиограввт-порЛиоов laeepo-flnopnTOB.
"полоса вулнавогенпых „о'род, "o"'’r t X ,B " e S ';a ^ "  ГотГ„*в^^”ся
Т  А™”* А :Г Г т '2 в о г Г с н л о 7 .Госсарсього хреОта почти до Аральского моря на расстоявие около 100U км
намечая продолжение Гиссарского глубинного рГлош

®8 хтиварского комплекса представлены 
квард ’ ’ ° 1 7 фами, реже дацитовыми порфирами
и аиде рф ритами. Местами они переслаиваются с туфопесча-
виками, алевролитами, известняками и конгломератами. Этот комплекс 
приурочен к о ласти геоантиклинального поднятия (Баисунская зова).

В конце раннего карбона вдоль северного края поднятия (Юи;но- 
Гнссарская зона) происходило погружение, сопровождавшееся подвод- 
gbiMB трещинными излияниями каратагского и ходжирбулакского ком- 
плексов кератофир-спилит-диабааовой формации. Преобладающими в тол- 
щах являются шаровые и агломератовые лавы и туфы. Породы првдл^^^ 
ставлены вариолитами, спилитами, диабазами, диабааовьши порфвр^ 
тами, в верхней части толщи — андезитовыми порфиритамн jMiffiapно
выми альбитофирамп.

Субвулканические интрузии раннего карбона бассейнах
рек Ханака и Лючоб. Это даики и силлы габ6 ро-двабав^Га*'1 ьбптофпров, 
а также небольшие тела алъбитвзированныэс плпгнограппт-порфиров 
(Горецкая и Рысин. 1959). '

С альбвтофиралги и нлагиогранит-порфираии каратагскогомоивгекса 
связана колчеданная минерализация.

К средней стадии герцинского цикла в Юго-Занадвом Тявь-Шаве 
относятся вулканогсвво-осадочвые толщп среднего карбона, широко рас
пространенные интрузии гранитоидов среднего и позднего карбона, тяго
теющие к зоне Гпссарского глубинного разлома.

Вулканогенные породы в вулканогевво-осадочвом комплексе пред
ставлены туфами среднего состава и подчиневвьаш авдезвтовьагп, реже 
андезит-база л ьтовьпии порфирнтами. Осадочные терригенные породы 
в разрезе преобладают над вулканогенными породами. Мощность толщи 
колеблется от 150—200 до 1500—2000 м. Остатки морской фауны в туффн- 
тах и известняках указывают на извержения вулканов в прибрежной 
полосе.

Гранитоидные гиссарский и южно-варзобскни комплексы среднего 
н позднего карбона имеют широкое распространение.

Первая фаза гиссарского комплекса представлена гранодиоритамж 
в кварцевыми дноритамо (Харавгонский массив), прорывающвип кера- 
тофпр свилит-диабазовую толщу раниего карбона. Диориты и плагиог^- 
виты этой фазы образуют также гигантские ксенолиты в теле более к р ^  
вой интрузии следующей фазы. В зндоконтактовых зонах диориты интев- 
с т в Г  к о в т а м ^ о в Г н ы  до монцовит-диоритов. Абсолютньш возраст 
гранитоидов первой фазы 2 9 7 - 3 0 0  млн. ^
ветствует « “««У масса гранитоидов Гиссар-

Во вторую фазу длины при тирине 1 0 -2 0  км.
ского плутона (1959)” он представляет собой крутонакловное
По даввыы А. Т. ' о м у  глубинному разлому. По Н. В. Мушкину
тело, приуроченное к Гиссарскому iJiy
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и в. А. Кутенцу (1964), массив сложен преимущественно порф*|^. 
видными двуполевоишатовымп гранитами (адамеллитаии), роговообмав- 
ков(»-Г»потитовымн гранитами, а также граиодиоритами. Эти породы 
вегтны как гранитоиды гевероваряобского типа. 11редполагаемая глубида 
ф<»рмированин интрузии 3 — 4 км. Породы главной фазы прорывают отло> 
жения не моложе нижнемосковского подъяруса среднего карбона. Абсо
лютный возраст их 295 мле. лет, что соответствует позднему карбоау 
(Маратов, Мельниченко), однако с геологическими данными это не вполне 
согласуется, и, пг»-виднмому. породы внедрились в конце среднего карбона 
По вопросу о средне- или позднекаменноугольном возрасте гранитондов 
второй фазы нет единого мнения.

И юго-западных отрогах Гиссарского хребта породами гиссарского 
гранит-гранодиорнтового комплекса сложены Туполангскио, Мачетлин- 
ский, Обизарангский. Кундаджуазскнй, Хурсантагский и Харкущскид 
массивы, приуроченные к оперяющи!! тектоническим швам Гиссарского 
глубинного разлома.

С гранитоидами среднего — позднего карбона связана редкоиетальная 
минерализации: гкарново-вольфрамовая с оловом, скарново-магнетнтовая 
скарново-полиметаллическая.

Лолднекаменноугольные интрузии представлены бнотитовымн гранн- 
тами южноварзобского комплекса. Они распространены преимущественно 
на южном склоне Гиссаргкого хребта, где прорывают отложения не моложе 
вижнемосковского подъяруса среднего карбона. Абсолютный возраст 
их (аргоновый метод) 1̂ У5 млп. лет (Баратов. Мельниченко). Интрузия 
весьма однородны, без следов контаминации. Среди них- имеются пологие 
и крутонаклонные тела нплитоиндных гранитов, которые, по-видимому, 
относятся к слел>тощей интрузивной фазе комплекса. Они менее распро- 
страненм. и тела их встречаются также в гранитоидах предшествующих 
ивтруаивных комплексов среднего — позднего карбона.

Гранитоиды, связанные со средними стадиями развития Юго-Западного 
Тян^Шаня, относятся к щелочноземельным и не обнаруживают заметных 
отклопеннй от средних типов пород по Дали.

С южноварзобским гранитовым комплексом генетически связаны 
хрусталеносные и редкометальные (олово, молибден) пегматиты. Судя 
по присутствию редкометальных пегматитов среди гранитоидов Гиссар- 
ского плутона, можно предполагать, что интрузии южноварзоб
ского комплекса распространены несколько шире, чем это пока из> 
вестно.

В конце позднего палеозоя в Юго-Западном Тянь-Шане, главным 
обрааом в его северной мобильной части (Южно-Гиссарская зона), про- 
исходил<| формирование пермских магматических комплексов поздней 
стадии. Комагмнтииные породы вулканогенных п интрузивных комп
лексов отличаются преимущественно у.1 ьтракислым составом. Магматизм 
развивался унаследованно в зоне глубинных разломов, приуроченных 
к расколам в жестком фундаменте; вулканогенные и молассовые толщи 
накаплиаались в остаточных впадипах.

Обизарангский пермский аляскит-гранитовып комплекс объединяет 
кру тона к лонные резко несогласные интрузии. Длина их 10—15 км при 
ширине от нескольких сот метров до 1 /сж (Обизарангский, К аратагски й , 
Лябиджойскнй, Ханакинскнй массивы). Эти интрузии характеризуются 
однородностью минерального состава; в периферических частях их, как 
■ в дайках, отмечаются гранит-порфиры. Особенностью гранитов ком
плекса является грвйвенизацня,
т



комплекса с пермским вулканогеаным аляскит-гранитового
Одни исследователи считают граниты м представлевия.
кислых эффузивов лючобского комплекс^^ другие — древнее пермских

С аляскитовьши и лейкократовыми7п«и», 
лекса связана гидротермальная кварц- M o i K l * " "  обиэаравгского комп-

Раонепермский пулкаиогенный Lunn  минерализация,
и лнпаритовымп порфирами палеонгн^л представлен фельзитовыми 
."овыин порфирами, „х
ритовой формации. Они слагают Г   ̂“ 4"^-""“ »-
;^гловым несогласием зал1м ает ц Г р а зС т т -Г Г . '  Р®»-™
к,,цих Образований, вплоть до поэлнеь^"шГу^*л“ н1“ 7 \ Х " Х о ш о  
стратифицированных покровов или пачек Мо,.тп?т^ J  г 
иеснольких метров до нескольких .от метров, “ д м ь ш с  
соответствуют базальной, фельзатовой. нижней яац^ов“  З р и т о в ™
„ верхней дацитовои толщам (Горецкая и Морозенко 19«2) Ф о Х м в аяи е  
вулканогенных толи, связано с проявление^ наземного вулканнама “Г  ^  
шинного ■' « ^ ^ ь н о г о  тииов. Преобладание среди вулканог^ !^^ ^  
пород палеоигнямбрнтов позволяет предполагать проявдевня K a m a f e ^ ^  
ского типа.

Субвулканическне интрузив лючобского комплекса п радотлён м  
ыежпластовыми телами дацитовых порфиров. дайками в неккам* (Лючоб- 
скин некк) кварцевых порфиров и граннт-порфиров. а fKK-л̂ е штоками 
гранит-порфиров. гранодиорит-порфнров (Ой-БорнкштЙ. Суффинскип 
Арджанакскии и другие массивы) и кварцевых латит-порфиров (Сарбин- 
сайскпй мас<'ив).

•Затухание пермского вулканизма в Юго-Западном Тянь-Шане отме> 
чается горизонгами кислых эффузивов и их туфов в красноцветных иолас- 
сах ханакинской свиты, низы которой относятся к поздней перми^ а верХ'- 
няя часть — к раннему триасу.

В раннем — среднем триасе в Юго-Западном Тянь-Шане формиро> 
вался комплекс щелочных базальтоидов. Местами дайки его секут хана- 
нинскую свиту поздней перми — раннего триаса. Размещение образо- 
вашга этого комплекса контролировалось глубинными разломами (Бо- 
галнским, Д журязким, Тувишским и др.). Щелочные базальтоиды слагают 
трубки взрыва и дайки. Трубки взрыва, по данным В. Н. Мушкина 
R др. (1964), образованы эксплозивными брекчиями пикрнтовых порфи- 
рптов. В обломках-ксенол1ггах содержатся не только вмещающие палео
зойские породы, но и гнейсы кристаллического фундамента. В сечениях 
трубки взрыва имеют размеры 70 х 60 и 250 Х 6 .к. По генезису они близки 
к кимберлитам, от которы.х отличаются пониженным содержанием маг
незии. Дайки сложены щелочными лампрофирами, мончикитами н камп- 
тонитами, которые распространены как около трубок взрыва, так 
и вдали от них в виде самостоятельных дайковых поясов.

Северный Памир

Магматизм Северного Памира (табл. 22) связан главным образом 
с герцинским тектоно-магматическим циклом. Более ранние докемб- 
рийские и раннепалеозойские образования распространены здесь незна-
•ттельно.к протерозойскому (?) курговатскому коипленсу относятся Курго- 
ватскип массив, массив ледника Мазарского в ряд более мелких тел.
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DHii приурочены  к К у р го в а т ск о п  а н т и к т н а г т н  ^
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.. форм1,ропа„„„ пород, по В Н Во , ,7в1 m w  Су..,ествен.юе 
,„,„„ов.,. о .^,o™coмaтo,a. и«лож,,„и„,ес„ па . ^ г .  „V

По во п р о су  о воарасте  гпапитоиппп ^
щсстнует две  точки зр ени я . Ц. р Вчасов комплекса су -
fKiiMii. так 1.-ак па n,ix тра|,1трессивнГ 1 е к„т ! т  * " "Г "Vч'«^1^ч«кио л е ж а т  отложения соелпего _ веп\-
иег» к арбона , а с поа.чнсго протерозоя по девон в , :л 1о.,„тел,.но Ссверны,"! 
п „ „ , ,р  псп , . ,тывал  спокойное, близкое к платформе.шом п а з в . т ю

! ! n im n « 7  к т “' Г  » лругне массивы к каракульскому
грапптоидном) комплексу позднего палео.чоя -  триаса, что подтвер
ждается определенипми абсолн.типго возраста (180-175 млн. лет)

От на la.ia палеозоя до девона включительно территория Северного 
Памира нсп,.,тивала пезна.,ительное прогибание со скоростью. сво,".ствен- 
Boii платформснним областям (II. Г. Власов. 1963). Магматизм для этого 
времени не характерен. Лн,иь к северу от оа. Рангку.чь в ядре Ми,и,1ской 
аитиклиоали  известны вулкан о ген н ы е  толщи (мощностью до 700 jm) 
и с в яз ан н ы е  с ними суб в ул кан и ч ескн е  пнтруаин диабазов , порфпритов^ 
кератофиров и ортофиров. R. 11. Пуданов (1964) условно приппмает дли 
пп.х о р д о ви кскш ! возраст ,  а С. С. Карапетов  (1905) — средне- и л и ' лп < i 
некембрннскнй.

13 ранпем карбоне в пределах Северного Памира устанблп i ,. пи 
клинальпыи режим с характерш.гм накоплением эффлпп, .., . i. mm,|,ii|i-
спплит-диабазовой формации. В у сло ви ях  ..............................  мI и Л .ш и я-
происходили .мощные (до 7000 .н) подводные излияния . lae  п суи и улкан и -  
ческие вн едрен и я  пяп дж -саук 'саиского  ко.мплекса. Они образовали  
в К алаи .ху .мб -С ауксайскон  зоне вулкани ческий  пояс, который продол
ж а е т ся  ю го -зап адн ее  в Афганистане и далее^ вдоль А м ударьи н ского  
глубинпого разло м а  по восточной и южной границам  кристаллического  
массива Ю го-Западного  Т ян ь -Ш ан я ,  симметрично синхронному в у л к а -  
ш 1 ческо.му п о я с у  Ю жно-Гиссарской зоны. В состав п яп д ж -с ау к сай с ко го  
комплекса  в х о д я т  спилиты , диабазы , диабазовые порфириты. кератофиры, 
альбнтофиры, а т а к ж е  туфы и туфобрекчип того ж е  со става ;  подчииеппое 
место зан и м аю т андези товы е порфириты и их туфы. С уб вул кан и ч ескн е  обра
зования сл о ж ен ы  габбро, габбро-диабазами, кварц евы м и  альбитофирами, 
альбптофпрами, плагногранит-порф прамп . С д ай кам и  и интрузивными 
за л е ж ам п  альбнтофиров и квар ц евы х  альбнтофиров св язы ваю тся  рудопро- 
явлен и я  меди и золота . В конце раннего карбона, во время заверш ения 
ранних с т а д и 1 1  внедрились  породы д ар вазско го  габбро-перндотитового 
ком п лекса .  К о н тр о ли р уем ы е  разломами в направлении общего простира
ния с т р у к т у р  Северного Памира линзовидные тела  их образовали  преры
вистую цепь вдоль  границы К ал ай х ум б -С аук сай ско й  и К ур го ватско й  зон. 
Размеры  тел не превыш аю т первых д есятко в  километров в дли н у  и несколь
ких сот м етров  (редко  первые километры) в ш ирину. Интрузии сложены 
перидотитами серпентинитами , пироксенитами, габбро, габбро-диабазами . 
В стречаю тся ж и л ы  и линзы  карбонатны х и к арбон атн о -талько вы х  пород; 
у с тан о вл ен ы  п р о явл ен и я  н и келя  и кобальта .
’ Со cк^aдчaтocты(^ в конце раннего карбона св я з а н  о бн хум боускп и  
гранодиорит-плагиогранитовый комплекс  Его интрузии пространственно 
совп адаю т с раннекарбоиовым кератоф нр-спплит-диабазовым поясом . 
Наиболее зиачительпый Обихумбоуский массив имеет размеры  ЬО х  15 к .« ;
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Сйгранский. Маяарскнй и другие массивы значительно меньиге. С составе 
оГшхумбоугкпго ьч»мплекса п псобенно в Обп\умпоуско.м массиве преов> 
.ia,ian»T п.шптгрлниты, граподиорпты, кварцевые лпорпты и диориты. 
И М1-ЛКИХ маггнвпх развиты пльПитоные граниты, видимо образовавшиеся 
в результате автометаморфизма. Ранее И. К. Мороленко (J959 г.) выделил 
пх в гамостоятельпы|| комплекс, однако нсследованпя показали синхрон
ность и оГииность структурного  и генетического положения их с кварце
выми диоритами и плагиогранптамп обпхумбоуского колшлекса. Жильные 
производные комплекса предстаплены дайками диоритов, Плагиограни- 
тов, гранит-порфиров; менее распространены лейкократовые граниты и 
анлпты.

С интрузиями комплекса связаны контактово-метасоматические рудо- 
проявлеиия железа (Джарф), меди, а также сульфидов свинца п цинка 
в кварцевых и кварц-карбонатных жилах.

Не вполне ясное возрастное положение имеют интрузии основного 
состава Каракульского гннклинория, выделяемые В. II. Будановым и др.

в балянд-киикскин комплекс, а также габбро-перидотитовые интру
зии южного склона Дарвпзского хребта. Последние прежде рассматри
вались как раннекарбоновые в едином дарвазском габбро-перидотитовом 
комплексе. Г1о данным Н. Г. Машталера, они прорывают нижнецермгкие 
отложения и в свою очередь прорваны позднепермскими — раннетриасо
выми гранитоидами. Эти интруаии образуют на южном склоне Дарвазского 
хребта прерывистую цепь тел, имеющих в длину до десяти километров 
и в ширину несколько сотен метров. Состав их: пироксениты. перидотиты, 
серпентиниты, габбро, габбро-диабазы. С ними связаны месторождения 
асбеста (Пунай).

В баляпд-киикском комплексе в пределах Каракульского спнклинорпя 
помимо зтих пород отмечаются диабазы и порфирпты. По В. И. Буданову 
(19Г»'0, возраст их пермский (230—210 млн. лет).

В конце перми в связи с тектоническими процессами, превратившими" 
Северный Памир в складчатую систему, внедрились крупные гранитоидные 
тела каракульского ко.мплекса. Наиболее широко они распространены 
в Каракульской и Дарваз-Сарыкольскоп зонах. В пределах последней 
Дарвазская и 7'анымасская интрузии протягиваются почти на 120 км при 
ширине от Г) до 15 л*.«. В .чоне Каракульского синклинория массивы имеют
и.чометричнуи» форму и раз.меры до 400 Это сложные многофазные 
интруаии, в которых габбро-диориты, диориты и кварцевые диориты 
ранних фаз сменяются в поздних фазах гранодиоритамп, гранитами, 
лейкократовыми и пегматопднымп аляскитовыми. часто турмалиновыми 
гранитами. Жильные производные представлены главным образом апли- 
тами и пегматитами с мусковитом н турмалином.

Значительных и интересных в практическом отношении месторождений 
полезных ископаемых в связи с каракульским комплексом пока не обна
ружено. В скарнах известны рудопроявления меди, серебра, золота 
и железа, в гидротермальных жилах — сульфиды свинца и цинка. В Дар- 
вазском хребте нередко встречаются небольшие лпнзы гематита и сидерита. 
Возможны находки редкометальных минералов в пегматитах п кварцевых 
жилах. Определения абсолютного возраста пород каракульского комн- 
лекса дают больиюй «разброс» с колебаниями от 254 до 190 млн. лет (Буда
нов, 1964).
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Ю го-Запад^й. Юго-В«сто,„ый н Це„тр,ль.шй Памир

“«- '«Д -то й  облас™ склодчать« 
систем Цснтрпльного, Юго-Восточного и Юго-Западного Памира обусло
вливает определенное сходство цпоявлрпий » памира ооусло- 

г.,...ма чпппрат В НИХ магматизма. Имеющиеся 
раэлшия зависят от их геологической истории. Юго-Заиадны» Памир

сформировавшими^ и" дислоцир^ 
ванныл , р го, в докембрии. Палеозойская история его неясна;
в ииммериискои геосинклинали он являлся срединньп. Массивом. Цен
тральный и Юго-Восточный Памир образован преимущественно каменно
угольными, пермскими, триасовыми и юрскими толщами. Существование 
здесь киммерипскои геосинклинали несомненно, более древняя история 
неясна. Следует отметить, что в Юго-Восточном Памире карбон, вероятно, 
залегает непосредственно на докембрии, тогда как в Центральном Памире 
известны все системы палеозоя.

В пределах Юго-Западного Памира к докембрийским. по-видимому, 
принадлежат небольшие согласные тела амфиболитов, габбро-амфибо
литов, лейкократовых гнейсовидных гранитов, очковых гнейсовидных 
гранодиорптов, аплитов и пегматитов, распространенньсх в бассейне.^^^ 
р. Шахдара и в Ваханском хребте. Предполагается, что с этим комплексом 
л сопровождавтпми его метасоматическими процессами связаны перми 
стадии метаморфизма докембрийских толщ, усиленные в послг i . i >iin м 
мезозопскиъш интрузиями. Вероятно, с этим кo^raлeкcoм связит.! и Имч.ш 
ском хребте месторождения флогопита, лазурита и гоучи. м in.
Абсолютный возраст флогопита из Ляджвардаринск'м. м.. ция,
определенный аргоновым методом, равен 1400, 700, ZUU и 10и млн. лет, 
а по данным Г. А. Муриной и др. (1965), — от 1630 до 1015 млн. лет по 
стронциевому метод)  ̂ и от 676 до 380 млн. лет по аргоновому. Результаты 
определений противоречивы, но показания более молодого возраста .могут 
быть обусловлены последующим наложением различных стадий мезо
зойского магматизма.

В Центральном Памире палеозойские и мезозойские вулканогенные 
образования практически неизвестны, в пределах Юго-Восточного Памира 
вулканическая деятельность проявилась в пермп, а также в мезозойское 
п кайнозойское время. В обеих этих областях и в Юго-Западном Памире 
имеются мезозойские и кайнозойские интрузии.

Наиболее древними вулканогенными породами в Юго-Восточном 
Памире являются раннепермские. Они распространены локально и имеют 
наибольшую мощность около 150 м. Это эффузпвы и субвулкапические 
образования преимущественно основного состава: спилиты, диабазовые, 
базальтовые и андезитовые порфприты, кварцевые альбитофиры. Они 
образуют пластовые тела мощностью до десятков метров, переслаива
ющиеся с песчано-сланцевы>1и породами в верхней части базардаринской 
свиты каменноугольного — раннепермского возраста.

к  наиболее раннему интрузивному комплексу Юго-Восточного Памира, 
сформировавшемуся, вероятно, в связи со складчатостью на рубеже триаса 
и юры, относятся секущие тела до 1,5 к .«  в поперечнике габбро п габбро- 
дпоритов, г абб ро -ди абазо в  и микрогаббро, прорывающие нижнюю пермь 
в восточной части Юго-Восточпого Памира. Возможно, что к этому же
комплексу принадлежат иебольшпе “” ‘п ^ ! т “пГлшпГ
ных пород в северной части срединного массива

К концу ран н еки м м ер и й ско й  фазы складчатости, вероятно  к  л е й а с у  
относятся г р а ^ т о и д н ы е  т а т р у з и и  трещинного типа, связанные с пласто-
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вмми II частью с секущими раярмвными пярушеннями. Это протяженные 
(до .итяткпп киломгтров) II yjNiii- (от сотни метров ЛО I —За-.и) пптруяпи, 
ofipa.iyKiium* п|)ррмвисту1о лугооГфн.'туи» полосу в северной части Юго  ̂
Ппсточноп! Ппмпрл влоль Гранины с Центральным Памиром. В западной 
части полосы гранитоиды рял*« масснвс1в (/(.жилевского п лр.) представлены 
орто» нгисами с очконои C T p y i . i y p o i i .  гнснсопидпмми гранитами и меньше 
гранитами. И восточной части распространены неизмененные порфиро- 
видные граниты шпартского типа.

Пнтрулпи формируются и две фазы. К первой, наиболее развитой 
относян л опотитоиые граниты и гнейсовидные граниты, ico второй — дву1 
СЛК1ЛЯНЫС и мусковитопые, нередко пегматоидные граниты. С интрузиями 
связаны многочисленные жильные тела аплитов, а также .мусковитовы.х 
и турмалин-мусковитовых пегматитов. Интенсивно проявлены метасо- 
мат«13. грепзенизация. 0 1 ;вариевапие и местами турмалинизация. Общность 
струр;турного полоя.ения, трещинный характер интрузий, порфировидные 
структуры, характерные для первой фазы интрузий, и другие признаки 
дан»т оснонание для объединения разг)бщеппых интрузий заладной ц вос
точной частей в единый джизевсний или джизевско-пигартскип комплекс 
(Мегхи, 19Г/г, Пудапоп, l'.Ki4 и др.). В пегматитах местами проявлена 
редкомета.н.ная минерализация. Абсолютный возраст пород различны.х 
массипоп от lliS до KXJ млн. лет (||удапов,

На протяжении части поздней юры и раннего мела в Центральном 
и |OifHjjocT04noM Памире преобладали восходящие движения, которые 
закончились позднекиммерийской фазой складчатости, превратившей 
эту территорию в складчатую область. С этой фазой связан, вероятно, 
главны!! грапитоидный магматизм, приведший к последовательному 
обрааонинию мпогочислепн1>1х крупных массивов, Т1шичн1лх для средних 
стадий (аличу|)ски1 1 , памиро-шугнапский, язгулемский, или ванч-язгулем- 
са р ы к о л ьс к и ii , ко мп леке ы).

Лличурский гранодиориговый компле!{С выделяется в п р е д е л а х  Юго- 
Восточного Памира. Отдельные массивы (Лличурский, Койтезекский, 
Вааардаринский, Лянгарскнй, ^-{оркульский и другие более м е л ки е )  
обра.чонались п краевой западно!'! части л|езозойского прогиба. Это вытя
нутые в нанраплении складчатости сложные (многофазные) интрузии 
размером до (КМ) —7()() к.и*, Ранние фазы их сложены кварцевыми диори
тами, гранодиоритами, а более поздние — порфнровиднымп гранитами, 
ре?ке гра 1шс!!ен1пами. К аличурс!чОму комплексу, по-видимому, отно
сятся ;lлигyitcкиe и сходные с ними гранит!,i, дискордантные массивы 
которых, по Г|. П. Нархатову (1951)}, представляют собой более поздние 
фазы интрузий, прорыиаю1Дие граниты лянгарского типа. Контактовое 
воздействие гранитоидов алпчурского комплекса интенсивное, проявилось 
в ороговиковании, образовании инъекционных гнейсов, грейзенизации. 
Жильные производные представлены гранит-порфирами, гранодиорит- 
порфирами. ламнрофира.ми, реже аплитами и пегматитами.

С аличурским комплексом связаны скарны, гидротер.мальные жилы 
с сульфидами свинца и цинка; с гранптоидами ;)Лнсуйско1'о типа — р удо -  
проявления вольфрамита и касситерита. Абсолютный возраст гранитоидов 
алпчурского комплекса 95—80 млн. лет (Буданов, 1964).

Язгулемский колшлекс, выделенный Н. К. Морозенко и разделенный 
ныне на ванч-язгулемскпи и сарыкольский колшлексы, включает главные 
гранитоидтяе интрузии Центрального Памира. Согласные, иногда секу- 
Н1 ие, но вытянутые в направлении главных тектонических структур 
массивы размером до 200 л'.м̂  занимают значительные площади в Ванчском
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"n*IpvC m « “ввовь” " " Зорташкола

к  раинеи фазе комплекса относятся габбро, габбпо-дцоопты габбво-
'Г б т Т  п а , м " ;о м Т ‘’о 2 " % ‘="”’« ' ' '  о с ^ и м х  'Г р о /  Г в а в З о ы
'/язгулемском хребте. К п?следГощ,ш''б Г ' ' ' * " '

сивав, Р дные граниты п гранодлорнты, граносиенпты, натем
DinpoK р‘ |W Р^'н^ппые аплпты II пегматиты, а также даГ|К1! ламп[юфнров.

онтакт вы изменения вмещаюии»х пород (контактовые роговики, 
скарны) весьма интенсивны. В скарнах присутствуют проявления молиб
дена, вольфрама, меди; встречаются линзы магнетита. С атим комплексом 
связано также вкрапленное и жильное молибденовое оруденение. Пегма
титы содержат редкометальную минерализацию. В кварцевых и кварц- 
карбонатных жилах встречаются гнезда с горным хрусталем.

Памиро-шугнанскш! комплекс гранитовой формации развит в преде
лах Юго-Западного Памира. К нему относятся са.мый крупный на Памире Jj0^ 
Памиро-Шугнанский массив протяженностью более 200 при шнринв.-^^^ 
от 5 до 20 /».и, а также более мелкие Хорогская, IГамангутская и друпю 
интрузии. В состав колгалекса входят биотитовые мелко- и среднеаершгг 
иногда порфпровидные гнейсовидные граниты, граниты, двугн-ми 
граниты; к более поздним фазам относится лейкократовые гр.'

f<‘ 11II 
;< II 1.И 

1.1 и М||1>
гочисленные разнообразные аплиты и пегматиты. Эти i umi.i |ni\ i 
кристаллические сланцы и гнейсы.

По вопросу о возрасте гранитоидов памиро-шугнанского комплекс^ 
высказывались различные мнения. Вероятно, образование его относится 
к главной фазе тектогенеза, возможно, оно растянуто во времени и закон
чилось в позднем мелу. Абсолютный возраст по большинству определении 
равен 35—12 млн. лет, что соответствует олигоцепу и неогену (Буданов н 
др., 19fi4). Однако такой возраст нельзя принять, так как интенсивность, 
характер и масштабы тектонических процессов, происходивпшх на Памире 
D палеогене и неогене, несоизмеримы с колоссальными масштабами интру
зивного магматизма, образовавшего пампро-п1угнанский комплекс. Воз
можно, что в пределах Пампро-Шугнапского массива могут быть выделены 
два разновозрастных ко.мплекса, из которых более молодой, палеогеновый, 
обусловливает омоложение всего массива.

К концу раннего мела развитие ранних и средних стадий мезозойского 
цикла закончилось п области Центрального и Юго-Восточного Памира 
перешли в поздние стадии развития.

В конце мелового периода и в палеогене в назе^шы.х условиях при 
глыбовых передвижках и образовании разрывных нарушений был создан 
прерывистый вулканический пояс, тяготею1ЦИ1"| к области стыка Централь
ного и Юго-Восточного Памира. В бассейне р. Бартанга произошло нако
пление вулканогенных толщ бартангского комплекса. В состав их входят 
альбитофиры, диабазовые и андезитовые порфириты, микродиориты, 
андезиты, андезит-базальты, кварцевые альбитофиры, туфы и туфопес- 
чапини.

На востоке вулканического пояса развит пшартскии комплекс, сло
женный красноцветными песчаниками и конгломерата.ми и вулканоген 
ными породами общей мощностью до 120 .ч. Последние характеризуются 
повышенной щелочностью и представлены ’
брекчиями гиалобазальтов, измененными долеритамн, андезит-базальтами.
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оливиповимт! базальтамп, а в субвулкавпческих разностях — эссекситовыми 
гнббро и долгрнтпмп. Вулкапогениые оГфазооанпя такого состава имеются 
также п районе ЛкОайтала. севернее рпссматрнваемого вулканического 
пояга. Г[о петрохимнпеской характеристике ГЗ. [I. Буданов н R. \\
HOU ( 1!ИИ) f»THocflT их к средним типам губщелопных базальтопдов. В целом 
поролW бартапгского и шпартского комплексов могут быть отнесены 
соответствепно к андезит-базальтовоГг формации и формации субщелочных 
базалктоидов.

Иа юго-востоке Юго-Восточного Памира значительные площади 
занимают эффузивы п субвулканпческпе образования кызыл-рабатского 
комплекса анде.чит-дацпт-липарптовоГ! формации. Они представлены 
андезитами, дацитами, липаритами и субвулканическими гранит- 
порфирлми, граподпорпт-порфирами и граносиеоит-порфирами. Харак- 
терн<1 теснейшее переплетение и взаимопереходы эффузивов с субвулка- 
вическими образованиями. О возрасте этого ко.мплекса нет единого 
мнении. М. Д. Виноградов считал его позднеюрским, учитывая залегание 
зффузивов па размытой поверхности отложений, относимых к низам верх
ней юры. А. М. Месхи по тем же соображениям и по данным абсолютного 
иозраста — от 1Н0 до 95 млн. лет (раннемеловая эпоха) — относит его 
к меловому периоду и считает, что он образовался ранее аличурского 
граполиоритового комплекса. В. II. Буданов, В. И. Дронов, Б. П. Бар
хатов и другие считают его палеогеновым. Последнее представляется 
более приемлемым, поскольку по составу и характеру образований он 
соответствует поздним стадиям развития.

Иптрузни поздних стадий образуют малые дискордантные тела. 
К ним в Центральном Памире относятся Кумачдаринская интрузия квар
цевых диоритов, гранодиоритов и гранитов, дайки и uitokh диоритовых 
порфиритов в районе Кумачдары, диоритовые порфириты р. Пасхуф. 
граиитопдный Сохчарвский массив, Джамакский массив сложного состава 
(габбро, диориты и кварцевые диориты, граниты, порфировидные граниты, 
в том число граниты рапакиви), Баджударинский гранитоидный массив. 
Состав комплекса пестрый, преобладают гранитоиды, по в ранних фазах 
присутствуют габбро, диориты, кварцевые диориты. К жильным образо
ваниям относятся редкие и небольтпе тела пегматитов.

Существует мнение, что все ати интрузии сходны по составу с ранее 
описанным ванч-язгулемским комплексом и поэтому он должен также 
относиться к палеогену (Будапов, 19В4). Однако состав, форма интрузий 
и пх положение в тектонических структурах не идентичны интрузиям 
ванч-язгулемского комплекса и поэтому следует критически рассматри
вать данные абсолютного возраста пород последнего, колеблющиеся от 
12U до 20 млн. лет при преобладании определений в пределах от 77 до 
20 млн. лет (Буданов, Борщевс1{ий, Гаврилов, 1964).

К комплексу дискордантных интрузий альпийского возраста 
Н. К. Морозенко относит ряд гранитных интрузий Юго-Восточного Памира. 
Это Бардаринский, Хуфскнй, Раумидский, Девле.хский, Башгумбезский 
и Уртабузский массивы, сложенные биотнтовыми, иногда порфировид- 
НЫ1 1 И гранитами и сопровождаемые немногочисленными пегматитами. 
А. М. Месхи, В. И. Буданов и др. объединяют эти интрузии в башгум
безский комплекс, который, по пх представлениям, является раннемело
вым и следует после аличурского, но до пампро-шугнанского комплекса, 
так как жильные производные последнего секут Башгу^хбезский и Урта- 
бузский массивы. Не исключено, что интрузии южной части Юго-Восточ
ного Памира являются соскладчатыми образованиями каракорумской
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фазы тектогенеза (ранний мел) во пл»
палеогеновый возраст. " северной части вероятеи

К наиболее поздним интрузивным образованиям Памиоа относится 
комплекс щелочных пород поелполпа<п-г,.„., относится
абсолютного возраста (от U - 2 1  ло Определения
nnvY ппглйпних vi-nawL,  ̂ за исключением 
я  А Дмитшшва и н т п Т Г " ДР- '964). По данным

nnvnoqcHu К пплпгр ппап ^  нород В впде даек, штоков н трубок
Восточным Памиром I  СаХкольск^м“Гвеб?е”Т " ^  Центральным и Юго-

“'" ’’“Г н Ж " ’’.*'""’'- ct; ; ; ™ u ” р Т о Г  =лее крупный Дункельдыкскии массив имеет размеры 2 1 к.м. Харак
терны многостадипность и разнообразие петрографического состава комп
лекса. эссекситы и камптониты, спнидин-пироксеповые сиенит-порфиры, 
фергусит^порфиры, псевдолеГщитовые сиениты, щелочные сиениты, 
щелочные спеыит-порфиры, граносиенит-порфпры (Дмитриев, 1964). В Дун- 
кельдынском массиве преобладают псевдолеГщитовые порэды.

С комплексом щелочных пород связаны проявления редкометальной 
минерализации в caxinx породах и в гидротермальных флюорит-карбо- 
натных жилах.

Тянь-Шаньская область постконсолидационной кайнозш^^ьч
активизации

В пермский и в начале триасового периода законч!! !" > | • р'шрмн.шпе 
герцинских и каледонской складчатых областей Тяш. Ill.ni;i • и рллсь 
особенности их развития, прекратилась магматическая деятельность. 
На протяжении мезозоя территория Тянь-1ианя представляла собой 
относительно устойчивую область, paaBnBaBOjyrocfl в условиях платфор
менного, почти амагматичного режима. Маломощные покровы базальтов 
известны только в меловых отложениях Северо-Восточной Ферганы 
(Вялов, 1935). В конце палеогена произошла активизация тектонической 
и отчасти магматической деятельности, начался мощный горообразова
тельный процесс, создавший на границе неогенового и четвертичного пе
риодов современный рельеф Тянь-Шаня.

В восточно!! части Тянь-Шаня, к востоку от Таласс-Ферганского 
разлома, в основании осадотаого комплекса новейших межгорных впадин 
залегает коктурпакская свита палеогена (?). В состав ее кроме красно- 
цветных конгломератов, брекчий, гравелитов, песчаников и глин иногда 
входят базальты. Они образуют от одного до четырех покровов мощностью 
от 2—3 до 30—35 .м. П рострапствепное размещение их контролируется 
глубинными разломами альпийского возраста и совпадает с бортовшга 
частями межгорных впадин (Иссыккульскоп, Гугельсаи-Окторкоискои, 
Минкушской, Таласской, Нарынской, Аксайской и др.), независимо от 
характера палеозойского фундамента. Покровы сложены база.чьтами^ 
долеритами, о л п в и п о в ы а 1 п  долеритами, иногда базанитами и . j'P 
тами А. В. Леонов (1966) для гор У ш - Х а с а н  указывает также пироьла- 
стические поводы основного состава и некки базальтов.

Среди пГлеозо йски х  образований сопредельных новейших подня
тий -  хр еб то в  Т а л а с с к о г о .  К п ргп зско го ,
ского и Д Р .-У стаповлены  _ д ай ки  сопосТавиТстй
диабазов. 1926; Ганеева, 1952  «  др.), палео
составов с даикаип Т »"™  (Ииколаев , магматическими
магнетизма и других данных их cniTaiui
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оСрааованпями (Конгок, 1956; Додонова, 1963 и д р . ) .  Вместе с п р о я в л е »  
ниями плломшио пулкапняма они могут быть отнесенм к базальтовой 
и трахпбняяльтпвой формациям. Абсолютный возраст их, по даавым 
А. Н. Крылова (МИИ), РИЛИ). 55 млп. лет.

К чападу от Талагг»-‘1*срганского раалома проявления магматической 
деятельности капно.шигкиго времени на территории Тянь-Шаня неиз
вестны. Туфогепные породы и примесь вулканического пепла среди осадоч
ных отложении отмечаются толI.ко в paape.iax позднегюценового — ранне- 
ОЛН1 оиеноног(» возраста Н )жно-Таджикской депрессии (Зеленова, 1956* 
Дроиинина и др.. 19(>4). Предполагается, что источник вулканогенного 
материала находился в районе Надхыза (Кондитеров и др., 1965).

УРАЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА 
ВВЕДЕНИЕ

Урал вместе с Тургаем, Тимаиом, полуостровами Пай-Хой и Канин, 
островамп Иайгач и Новая Земля составляют сложно построенную 
и полициклически развивавшуюся Урало-Тимано-Иовоземельскую 
складчатую систему (рис. (53). истории развития этой системы выделяют 
архейский. раннепротерозойский, позднепротерозойско-кембрийский
и ордовикско-триасовый тектоио-магматические циклы.

( )бра.човяния архейского и ранпепротерозойского возраста слагают 
Тарата(некую глыбу в северной части Башкирского антиклинория 
(Южный Урал). Преимущественно миогеоспнклинальные формации 
позднего протерозоя развиты в пределах Вашкирсгсого аптиклинория, 
на Т|гмане и п-ове Капин. Позднепротерозойско-кембрийские лвгеосин- 
клннальные формации распространены преимущественно в водораз
дельной полосе Урала. Магматические и осадочные формации ордовикско- 
триасового возраста отвечают герцинскому тектоно-магматическому 
циклу, имеющему сквозное развитие от раннего ордовика до раннего 
мезозоя (Велоусов, 1954).

Вопросы, связанные с реконструкцией доордовикской истории 
тектоно-магматического развития Урала и Тимана и вопрос о характере 
структурного соотнонгения северной части Уральской складчатой си
стемы с друпгми складчатыми областями Центрального сектора Совет
ской Арктики, остаются juicKyccHonnbrMH. Тпман вместе с п-овом Канин 
представляют собой внешнюю зону дреппей Урало-Тиманской складча
той системы, развитой на северо-восточной и восточной окраинах Русской 
платформы.

Самые древние проявления магматизма на рассматриваемой террито
рии относятся к архею. Развитие подвижного пояса завершается в раннем 
триасе, а последние вспышки вулканизма падают, по-видимому, на 
начало палеогена.

Наиболее богат магматическими проявлениями ордовикско-триа
совый тектоно-магматический цик.ч, в течение которого уральский 
магматизм приобрел тот своеобразный фемический характер, который 
выделяет Урал среди других складчатых систелг Советского Союза.

Доордовикские т ект оно - .на гм ат ически е циклы
А рхен

Наиболее древние образования Урала слагают Тараташский средин
ный массив, заключенный среди более молодых и относительно менее
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метаморфизованных отложений мипгапл..»., 
структурный этаж Тарата.цского мас“ в“ " м о ж е Г  
„пъекцпомпими гнейсами, мигматитами 
амфиболитами и интрузиями габОро-амЛи’ 
болптов, гппербалитов н микроклнвових 
гранитов. Мсходп^ми породами толщи 
амфиболитов (соколинский метаморфиче
ский комплекс), по-впднмому. явились 
пшабиссальные интрузии основного со
става и излившиеся сцилиты и диабазы

Габбро-амфиболиты выделены в сы- 
ропятовский (тигирский) иитрузпвиын 
комплекс измененных габбро, перидоти
тов п серпентинитов, условно отнесен
ных к метаморфизованным аналогам ду- 
нит-пироксенит-габбровои формации.

Микроклиновые гранитопды инъеци
руют разнообразные гнейсы, амфиболиты 
и габбро, образуя серию гибридных по
род. Они залегают в виде мелких жил, 
линз и тел пли образуют небольшие мас
сивы с нечеткими контурами, объединен
ные в тигирский комплекс калиевых 
гнейсовидных гранитов и гибридных по
род. Абсолютный возраст монацитов и 
цирконов из гнейсовой толщи равен 
3320 млн. лет, а из калиевых гранитов —
2С70 млн, лет (Овчинников и др., 1964).

Учитывая состав гнейсовой толщи 
(биотитовые силлиманитовые гнейсы, из
мененные вулканогенные породы), а также 
присутствие дунит-пироксенит-габбровой 
формации и формации калиевых гра- 
нитоидных пород, нижний структурный

Р||С. 63. Схслл структурно-формацноплого районнрова-
Ш1Н >' ри.111

I — грацчпы сТ(|укгу{1Но-ф<)()Ыяц|1оп1ШХ зон, J  — тп же 
под пикропом |1ЫХ;1Ы\ от.тнсепиП; J  — грлпицы струк- 
ТурН1)-фО|»М«Ц||()ИКЫХ ПОЛ-'JOH. I — I'yCCHiDI И.мтфор.мн,
II — rie|»tMnuu(1 ijpuniG; llu  — выступы niicumix толщ 
а Переловим iipojjiOc; III —  зона склллчатых от lo-.itciiufl 
палеизол iijia iфирменного типп на запацпим склинс 
Урала, с т р у к т у р II о - ф о |1 м а ц II и П К  ы е з  о - 
н ы. W  — Зпиал11о -У 1Ш.|ЬСКап антинлшюрпая. V — Зн- 
.1аири-Пи111е|к:каи сппкипюриап » се аналоги и Ня- 
зештровском рлЛопс п на соисре, VI — Иснт[млы10* 
У(»ал1,снал (iLin У|з.1ЛТаускан) антнк.’1шюрнпн, VFf — 
Таг1|.|егМагн11того|К!иая сш тлннорнан зона н се ана
логи на сепррг ( V J I n  —  ВоПкарсннй н VIIO —  Щучьнн- 
сиий CHHK.IHHOPHH), VIII — MarHHToiopfK/i/i chhiuhhoj»- 
иая. IX — Иосточно-Уральсиан .нпнклннорнан, X — 
■Алапасисно-Брелннскля CHHJUHHojtiian, X I — Тоболь
ская антнклннорная, X II — Прнтобольская спнклн- 
норняя, X III  — Запялнс)-Тург.|Пс1<ая смнклинорнан, 
X J I I a — Калерьянопскан сннн.'111нильнал, XI1IG — Бо- 
риоскля интпкпинальнан поизоны. X IV  — Иснтрально-

ТургаПсная зоии

типа. Нижвяй 
разнообразными
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этаж Тараташскон антиклинали может рассматриваться как обра- 
яованпе самостоятельного архейского тектоно-магматического цикла.

Рапнпй протерозой

Верхний структурный этаж Тарататского массива резко отлича
ется от ппжнего орнептиропкой и характером структур, метаморфизмом 
п наличием п лснопапин толщи слюдистых и железистых кварцитов 
и лжрспплнтов. которые вверх по разрезу сменяются толщей очковых 
гнейгов и сланцев с пачками измененных диабазов, порфиритов и амфибо
литов, представляющих собой, по-видилюму, самостоятельную интру
зивно-вулканогенную формацию (тогоякский комплекс). С верхним 
структурным лтажом Тарататского массива тесно связаны интрузии 
куватальского комплекса измененных пироксенитов, арпшнского комп
лекса плагиогранитов и тарататского комплекса гранитов, гнейсовидных 
гранитов и гибридных пород (Смирнов, 1964). Абсолютный возраст 
очковых гнейсов равен 2730—1500 млн. лет, аршннских гранитов — 
22(Ю млн. лет, тариташских гранитов — 1950 млн. лет. Породы испытали по
следующий метаморфизм с возрастом 1600—1650 млн. лет (Краснобаев, 
1963; Овчинников и др., 1964). Эти данные позволяют считать, что верхний 
структурный этаж Тарататского массива отвечает раннему протерозою.

Аналогами тараташских структур, вероятно, являются образования 
фундамента Русской платформы (Гарань, 1946; Варданянц, 1960 и др.), 
по геофизическш! данным прослеживающиеся до водораздельной полосы 
Урала. Некоторые исследователи (Водорезов, 1963 и др.) сопоставляют 
с иилги наиболее древние структуры Мугоджар и восточного склона Урала,

Средний протерозой

К поздней стадии раннепротерозойского тектоно-магматического 
цикла, по-виднмому, следует относить отложения бурзянской серии, 
формировавшиеся в грабенообразпом (Гарань, 1966) межгорном прогибе, 
интрузии гранитов рапакиви и машакскую свиту. Отложения бурзянской 
герии залегают на метаморфических толщах с большим перерывом и рез
ким угловым несогласием. В основании ее залегает конгломерато-диаба- 
зовая толща, которую можно сравнить с базальтовыми формациями 
межгорных прогибов, а выше — мощная толща террнгенных и карбонат
ных пород.

Бурзянская серия дислоцирована бакальской (Гарань, 1946) склад
чатостью; позднее произошло внедрение шатисского комплекса эссекситов 
в габбро-диабазов, а затем гранитов рапакиви Бердяушского плутона.

LUaiHCCKuii комплекс оливпновых диабазов, эссекситов и шонкинитов 
представлен мелкими дайками, залегающими среди пород саткинской 
свиты, и ксенолитами в породах Бердяушского плутона. Большая часть 
этих пород сильно изменена и превращена в пироксеновые меланодиориты, 
полевошпатовые вебстериты и другие гибридные породы. Диабазы, эссек- 
ситы и шонкиниты характеризуются высоким содержанием окиси магния 
ш низким — глинозема. Они отнесены к формации щелочных габброидов.

Вердиушский плутон, по А. Н. Заварицколгу (1937), образует 
несогласный многофазный шток размером 10 X  4 км. Он метаморфизует 
карбонатные породы саткинской свиты с образованием скарнов. Абсо- 
лютны11 возраст пород определен разными методами и равен 15(Ю— 
1400 млн. лет. Наиболее древними среди них являются рапакиви-граниты,
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за ними следуют сиениты, нефелиновив 
фнров, эгирип-авгитовых пород пегматит»

Химический состав рапакпвн гп “"' '«™в и кварцевых порфи-
„держ анием  кремаекислоты (60»/.) »»Р »«"Р и зуется  низким 

калия и отиосительво высоким _
Выше отложении бурзяНСКоГ! / X

свита, сложенная обломочпыми 1 м д а м и  машакская (кувашская)
и липаритов.,,х норфнров, аалегаюшТя f  ДиабазовnnwnimjiinrTii.w« ,.г,1 *^1ающая несогласно как с подстилающими,

ninu-pu- " ^^^^лгинской свиты. Вслед за формированием машаксков свиты, очевидно nuonn ^ У ^
р,,ш и эпоха выравнивания ’ континентальный нере-

i ’ ®’^®®®™ые к началу позднего протеро- 
 ̂ „ лет), по формационному типу сходны с образова-

вмями поздней стадии, включая и часто ее завершающую контрастную 
лппарит-базальтовую формацию, что служит основанием рассматривать 
их как завершение рапнепротерозойского тектоно-магматического цикла. 
10. Д. Смирнов предлагает выделять их в особый кусинский тектоно- 
магматический цикл, отвечающий преготидам Скандинавии и медвеж- 
озерскому циклу Канадского щита. ^

Поздний протерозой
Позднепротерозонские отложения на западном склов*^ p i i i и n.i 

Тимане сложены главным образом миогеосинклинальными i чш.шиими, 
это разделенные крупным несогласием юрматинская и (..«('.млуская 
серии.

Ко времени формирования юрматинскои серии (1400—1100 млн. лет) 
могут быть отнесены интрузии кусинского коьшлекса высокотитанистых 
габброидов, рябиновского комплекса гранитоидов и метасоматических 
гнейсов и гранитов Губинского массива. Интрузии кусинского комплекса 
прорывают отложения бурзянской, юрматинскои серий и кувашской 
свиты и в свою очередь метаморфизованы гнейсовидными гранитами 
Губинского массива. Абсолютный возраст слюд из пегматоидного габбро 
равен 1100 (?) млн. лет; губинских метасоматических гнейсовидных грани
тов по калиевому полевому шпату рубидий-стронциевым методом 1180(?) 
млн. лет, а по слюдам 270—450 млн. лет (Овчинников и др., 1964).

Кусинский комплекс габброидов состоит из нескольких интрузивных 
тел, имеющих форму даек или пластовых залежей, протяженностью 
от нескольких километров до первых десятков километров при мощности 
от О 5 до 2 км. Они сложены главным образом габбро, габбро-диабазами 
п габбро-норнтами, а также метаморфизованными породами -  амфибо
литами горнблендитами, биотит-актинолит-хлоритовьсми и другими 
сланцами Реже встречаются согласные залежи диоритов и шлировые 
выделения пироксенитов, пегматоидны.ч пород и анортозитов. Породы 
характеризуются высоким содержанием железа титана и ванадия. 
Спектральный анализ отмечает присутствие Оа, Nb и др.

С кусипским комплексом связаны месторождения ванадиеносных 
тптаномагпетитов, отмечены следы платиноидов. Породы отнесены к фор-

пластообразных

» . 0  J. д;  -пертитовыми или антипертитоьмми у  «нпипия пя тяпитпи
п кварцевыми диоритами. Абсолютный возраст циркона из гранитов
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fmiTfmoiiw# метод) рймв i260 млн. лет; калиевого полевого шпата 
(pvr.ii.Tmi-<T|MnituifBMii мгтол) -  ПЯО мл п. лет (Оичипнпков и др.. Им;/»), 

ГуГшпгкш* гш'исоппдпме граниты не дают четких границ с пмсща- 
ютими пиродами Г»ур.чянскг»й серии и кувашгкои септы и имеют явно 
мет11гпматт«'гн»к* iipoiicxtr/кление.

К н»рм«тиигкпму премепи отпосятся измененные вулканиты восточных 
рлнре.ит яига;и1 Но-кг»мароиск11Й свиты в liaiiiKupcKOM антпклинории 
и также чисть гаийро-диаПадов нерасчлененного бакапо-саткинского 
комплекса. *

На Тимапе к н»рматинскому времени относятся метаморфические 
сллн[и>| н плагтов1.и* тела гаоПро-диаПагшп и спилитов (?), развитые на 
п-ов(‘ Каиин и Северном Тимане (черпоречепскин комплекс). Абсолютный 
возраст lopMJiTHHCKoii серии, установленный по глауконитам авзянской 
свиты, равен 12fK> млн. лет. [Зозраст метаморфизма осадочных пород 
Тимапа равен млн. лет. Это позволяет предполагать, что основные 
тектонические структуры юрматинской серии, связанные с авзянской 
складчатостмо, во.чпик'ли на рубеже около 1100 млн. лет.

Абсолютный возраст пород каратауской серии, включая осадки 
флипшидно!(» типа усть-чурочинской свиты, определен в интервале 
110(J—fino млн. лет.

Магматические комплексы средней и поздней стадии позднего проте- 
ро;и»я наибмлее разнообразны и лучше всего сочраиились на Тимане. 
Здесь они представлены бармииским колшлексом габбро и га ббро-ди л па
зов, тиманским комгмексом гранитов, румянпчным комплексом сиенитов 
и четласским комп.к'ксом лампрофиров, пикр1гтов и нюпкинитов.

Ти.мански!! комплекс |ранитов развит на п-ове Канин, Северном 
Тиманг и а пределах фундамента Печорс1»ой синеклизы. Грапитоиды 
иетаморфизуют осадки черно реченс кой и барм и не кой свит, а также 
габброиды барминского ь'омплекса и в свою очередь изменены под влия- 
пием сиенитов. ( hm рассечены дайь’ами лампрофиров. Абсолютный возраст 
гранитов по слм)дам равен Г)1!Г) млн. лет. Интрузии сложены порфировид
ными и милонитпзи|)ованнымн гранитами, и.меюпи«ми постепенные пере
ходы с BMenuiHHiuHUi толщами и более молодыми аплитовидныл1и лпифо- 
клииовыми и плаппмслазовыми гранитами, n.MeionuiMH резкие границы 
с норфп()(1Видными гранитами. 13 массивах наблюдаются разнообразные 
гибридные породы. Жильная свита представлена аплнтами, пегматитами 
и KnaptU4Ji.iMii жилами. Химический состав гранитов близок среднему 
составу гранитов по Доли, отличаясь от последнего пересыщенностью 
глиноаемом (а‘ 40—85) и относител|.по высоким содержанпем щелочных 
алтмос 1гликатов (я : с - J0,(1). Граниты Северного Тимапа характери
зуются п<»пы1пенным количеством Сг, V, Со и Л]. В гранитах п-ова 
Канин больше Са. РЬ, Sn.

(i гр»нитам 1г связаны золото, сульфиды железа, молибдена и др., 
флюо1М1т и сли)ды. Реже встречается касситерит.

CuenitTi.i румяничпого комплекса пользуются funpoKH.M распростра
нением (п-ов Канин. Север1 гый Тиман, Средний Тиман). Сиениты моложе 
гранитоидов Тимана и сами рассечены дайнами лампрофиров. А бсолю тн ы й  
их воп(>аст (54 0—<100 (?) млн. лет (Нвенсен, JJKv'i). Л1ассивы их сложены 
гибридными пор(»дами. разпозернист1.!ми сиенитами, KBapueBFJNin и щелоч
ными сиенгггами. Изредка наблюдаются нефелиновые сиениты и сиенит- 
пегматиты, а также долампрофировые аплиты. Переходы между породами, 
кроме ап литов, постепенные. Сиенитовые аплиты люложе сиенитов, но> 
древнее лампрофиров.
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Своеобразие .тимпческого состава 
„ом колебании содержании глинозомя » заключается в значитель-
.одержанном щелочей с прооПлпдавием m T v " ”
11ЫС«>ное содержание РЬ, Ag и Zn ^  40—00). Характерно 

С сиенитами связаны nvnnnn^o»™
OHII могут бить отпесепи к im xiam n . Рассеянных элементов.
Z o s  поздней стадии позднеГрГеп" и с . ' п г Г ' '  "' »̂ ^̂ ®̂Р®30“СЬОГО тектоно-магматическогоцпьма.

Четласскпи комплекс лампроАипон 
„ОПТН во всех структурах Т „ м ' „ , ! ; ^ с Г Г ” „ 1 т Г " Г ”отно^
? “ОР»™““"иям Тимана за „склю че^ем
'^̂ 1П П M»PHfPHv , Лбсолютпи» возраст лактрофиров,

по 10. П. Ивенсену (1%4), равен (>40-475 (?) млн. лет. Дайкп лампрофи: 
ров. никритов и шонкннитов имеют разную мощность. Лампрофиры 
представлены амфи оловымн и ппроксеновыми породамн, присутствуют 
также леикократовые щелочные разновидности. Кроме лампрофиров 
выделяются пикриты, тералиты, пюнкиниты, фергуситы, бекинкиниты, 
вогезиты, миннеты и другие породы. На Среднем Тимане распространены 
также рудоносные метасоматическпе жилы (слюдиты, кварц-полево- 
шпат-эгириновые жилы, а.чьбититы, гематитовые жи.1 ы) и карбонатиты^* 
Лампрофиры характеризуются резко выраженным калиевым составом 
Среднии состав их близо1\ к нефелиновым базанитам по Дэлп. Пти | и' 
очень близки к кимберлитам. Лампрофиры по сравненшо»/<? fiM пи i ш  
Тпмана обогащены V. Сг. Со, i\i, Си и i\ Ь. ^

С метасоматическими жилами и карбонатитами'г..........  I (lu.ni.i
связаны железные руды, сульфиды меди, рассеянные i.u nhш  i.i • микря-**^^ 
там и. возможно, связаны алмазы Тимана.

Породы четласского комплекса относятся к формации щелочных 
лампрофиров и пикритов. Метасоматическпе жилы и карбонатиты обра
зуют самостоятельную формацию. И те и другие являются типичными 
образованиями платформенного этапа развития Тимана.

Микроклиновые граниты и сиениты позднепротерозойского возраста 
присутствуют, по-видимому, и на Урале. В водораздельной полосе Урала 
к ним, возможно, относятся наиболее древние гранптоиды Уфалейского 
района, на восточном склоне — граниты, метаморфизующие плагиогней- 
совый комплекс, но резко отличные от более молодых гранитоидов; 
по-впдимому, именно для гранитов этого времени близ пос. Котансу 
(Южный Урал) и в Тургайском прогибе полг 1еп возраст около 650—
600 млн. лет (Гаррис, И)1И).

К каратаускому времени на западном склоне Урала относятся, 
по-внднмому, сиеннты р. AeaiUJii п часть габбро, габбро-днабазов и доле- 
рптов бакало-саткннского комплекса. Абсолютный возраст их. по данным 
М. Л. Гаррис (1961), около 11Ш млн. лет. _

С позднепротерозойскимн отложениями ашннскои серип Среднего 
Урала связана формация щелочных базальтоидов дворецкого комплекса. 
Шсючпые баз^ьтоиды ра.1виты на западе миогеоспнклинальпои 
области и прослеживаются на расстоянии 7 0 -1 0 0  км в бассейнах рек 
К0 С1.ВЫ Усьвы. BилI,Bi.r и КоГшы. Они представлены трахнандезитовыми 
порЛиоитами авгитнтами, лимбургитамн, интрузиями эссексит-диабазов, 
Z S o B  р.ша итов и зссексит-иорфпров. В подчннепном количестве
Г з в З т п ч х и т о в ^ ё  и нварцепые порфиры. Вулканиты дворецкого KONm- 
развпгы трахитовые ‘ красноцветными пли сероцветными,
лекса и составляют не более 10%  объема
иногда флшнопдного оолика осадками
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свиты обгиеП мощностью около 2̂ К̂Ю .и. Свита налегает на предположц- 
тельш) вгрхнепротерозойско-ьембрппские толщи н перекрывается отло
жениями силура. ЛПсолютпыи возраст изверженных пород по валовым 
npoOiiM a p io e o n i . iM  методом равен 500 млп. лет. Породы образовались 
в условиях полволного нзнерження как грегцинного, так и цонтрал|,ного 
тппа. Характерна иптснспннпя автометас'оматипеская альбитизакия 
ан» 1м 1имизация н \лоритнзация. Оппгываемыи комплекс составляет 
нимочнун! натриевую серию с преобладанием меланократовых, сильно 
нелисыи^енных кремнеземом пород. Для пего характерно повыхненное 
против кларкового содержание Zr, N Ь, Ga и др. С описываемыми породами 
связаны .'>ксгаляци<1Нно-осадопные рудопроявлепия железа.

Па вогт()Чном склоне Урала с той или иной степенью достоверности 
в антиклинальных зонах выделяются докембрийскпе образования 
вероятно припадлежащне позднему протерозою. В разных районах пнп 
даи1Т сходную последовательность, расчленяясь снизу вверх па три свиты: 
нижнюн) гнейсовун». иногда с явными реликтами текстур аркозовых 
песчаников, срсдтою амфпболитовую, вероятно первтно  cyntecTBeHHo 
состоявшую из основных зффузивов, и верхнюю кварцпт-фпллптопук). 
Определения абсолютного возраста для пород этих свит дают очень 
разноречивые данные, большей частью не превышающие 100 млн. лет.

Поздний протерозой — кембрий

Пояднепротерозойско-ксмПрийская Байкальская складчатая система, 
по О. А. ]{ондпайну и Ю. Д. Смирнову, характеризуется резкой сменой 
ориенти[ювкп оспг)Впых тектонических структур. В миогеосинклинальныл 
структурах западного склона Vpa;ia и Тимана образования позднего 
протерозоя окаймляли ранпедокембрнйский кристаллически!! фундамент 
Русской платформы; байкал 1.ские же структуры приобрели субмеридио- 
нальное — уральское простирание и характеризуются преобладанием 
эвгеосинклинальных формаций, а также отлс/ьениями межгорных про
гибов.

В пределах северных районов и па Среднем Урале выделяются две 
серии карбонатнг)-пулкан(»генно-терригеппых формаций. Первая, ляпин- 
ская серил, по В. П. Мала1иевскому {Мплашевский, Попович, liXil), 
характеризуется незначительным развитием плохо изученных вулканоген
ных порол пуйвипской и и^окурьинской свит, предположительно относимых 
к рапнеп стадии. Во второй, патокской, серии вулканогенные породы 
в верхах хобеингкой и в маньинской свитах пользуются широким распро- 
страпением. Они отнесены к манышскому комплексу базальтовых порфи- 
ритов и липаритовых порфиров и могут рассматриваться как базальт- 
липа ритовая формация средней стадии, предшествующая главной склад
чатости и интрузиям калиевых гранитов.

Маньипский комплекс стратифицированных вулканогенных пород 
широко расп|Н)странен среди доордовнкских свит Полярного и Приполяр
ного Урала. Наиболее вероятный возраст комплекса — ранний кембрий. 
<1>ормирование вулканогенных толщ происходило в эвгеосинклинальных 
условиях. Преобладали подводные излияния, интенсивные и продолжи
тельные. Мощность толщ достигает местами нескольких тысяч метров. 
Вулканогенные породы представлены плагиоклазовыми и пироксеновыми 
норфирнтами, диабазами, диабазовыми порфиритами, спилитами и пиро- 
кластическими разностями преимущественно порфпритов и диабазов. 
Породы основного состава нересланваются с фельзитами, фельзитовымп
/|1И)



,1 кварцевыми порфирами, альбпюфиоаыв ..v
Все породы претерпели регионп-ч,н fi? туфами и кластолавами.
,фации Зеленых с^пцев.'^ роГо
.оьшлекс представляет собой т ,т„  шую Г  лимнзму
,  пониженным содержанием щело™Г(лГя
8.4). повышенным количеством нальция (с -  С 3 - |')°в“ о"сиовны'х"чле'м'^ 
' ' ' ”;^ ю ?ся 'п Г ы ! : ,ен ‘:^ ':?  гл„иоземо„ -  L к и сл ! . .  к1.слГпорад^ Г р "  ь'
тсрнзуются повышенными в сравнении с кларком сочеожапиями Zr 
Ga; основные -  повышенным количеством Sc и, огда с Г  z"

Пространственно к манмшскому комплексу ^.асто приурочены 
гпдротермальные медно-свинцовые и свинцово-медные, иногда с цинком, 
рудопроявления. Генетическая связь их с вулканизмом неясна.

В зоне Урял-Тау Южного Урала геоспнклииальные формации сильно 
метаморфизовапы. К ним относится бЛльшая часть метаморфически.х 
пород > фалепского рапопп, а также террпгениые п оулканогенно-карио- 
натпые толщн галеевскон, кайраклннской, юмагузинскоп п карамалпн- 
ской свит. 13улканнт1а последней считаются аналогами маиьпнского 
колгалекса п выделяются в карамалннскпп комплекс базальтовых порфн- 
рптов II л 1тарптовых порфиров.

и>ауннстпчески охарактеризованные осадоппо-вулканогенные ojvfJ 
/кеппя ния^него кембрпя (ленский ярус) известны лишь на запя 
склоне Южного У рала {тереклннская свита) и на восточном 
в районе г. Троицка. В обоих случаях в основании кембрии- • 
залегают полимиктовые песчаннки, а выше — диабазы; п , l upcm.i и п\ 
т>'фы с бпогермамн археоциатовых известняков.

Среди интрузивных образований позднепротерозоиски-кемирийск 
тектоно-магматического цикла выделяются ультраосновные, основные и кис
лые породы. Они сгруппированы в несколько интрузивных колгалексов. 
Породы наиболее древнего бойдарацского (малопатокского) илп уралтау- 
ского колшлекса габбро-диабазов пол1,зуются широким распространением 
п принадлежат к габбро-диабазовой формации начальных этапов, Парнук- 
скип комплекс габбро-диоритов п гипербазиты энганепэйского (на севере) 
п ташлинского (на юге) комплексов моложе габбро-диабазов бапдарацного 
комплекса, но древнее сальперско-маньхамбовского п уфалейского 
ко>шлексов гранитов и гранодиоритов средней стадии.

Парнукскии комплекс габбро-диорптов древнее гранптоидов саль
перско-маньхамбовского комплекса. По набору пород он, по-видимому, 
относится к габбро-диорит-гранодиоритовой формапии и вместе с гранито- 
пдамп сальнерско-маньхамбовского комплекса, по-впдпмому, возник 
в средние стадии байкальского тектоно-магматического цикла.

Сальнерско-маньхамбовскии комплекс гранитов п гранодиоритов 
изучен в центральной зоне Приполярного Урала (массивы Сальнерскии, 
Городково, Мань-Хойе-ю, Мань-Хембо, Малопатокскин, Бадьяюкокип, 
Яротскин и Водораздельный). Грапптоиды прорывают отложения 
маньипскон свпты: продукты раарушенпя их встречаются в конгломератах 
евзов ордовика (тельпосская свита). Абсолютный возраст, полученный 
ПО слюдам (аргоновш! метод), дал 490—525 млн. лет.

Грапитоиды образуют крупные батолитоподобные и пластообразные 
тела п лощ ад ью  от 28 до 600 В них отмечается несколько интрузивных 
фаз Первая главная, фаза: бпотитовые граниты, гибридные биотпт-
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отмечлютгя проговпкчшаннр. инъекапи гранмтопдов, и^елочнон мотасома- 
To.i (11. 1 ьбнтиинцпя. мпкроклпни.чнгщя) н (>квгфг(сванпс. Химический 
соггип порол nepnoii фалы колеблотгя от нормальны\ микроклппових 
гранитов дп гранолпоритов. Породы поздних интрузивных фаз обогащены 
кремнезомом и щелочами. Иг» нгех породах присутствуют Ti, Па, Си 
Zr. В гранитах первой интрузивной фазы, а также п аляскптах 
и лс-йкократовых гранитах второй фазы появляются Ga, Sn и ЛЬ. Для 
граиодиоритсж характерны М . Со. Сг. R Ь.

С гранитами связаны кварцевые жил14 с золотом, пиритом и халько
пиритом. 11нг)гла наблюдается коннс*нтрация ннркона. Комплекс отно
сится к (раяитопон фор.\»ации средней стадии. пределах Южного У рала 
аналогичные гранитоиды развиты в Уфалеиском районе, в пределах 
liaiiiKHpcKoro антиклппория. 10. Д. Смирнов к ним относит рябпповский 
комплекс и Гу^ппский массив. Абсолютный возраст уфалейскпх гранитов 
Г)1П—i ‘:;0{?) млн. лет.

На восточном склоне Урала к гранитоидам байкальского цикла. 
Do-впдимому, от1И1Сятся граниты горы 7Каман-Кайракты (абсолютный 
розраст '|25 —'|Г»и ± 50 млн. лет), а также граниты 11адеждинского и На- 
следнннкого массивов (абсолютный возраст около 5U0 млн. лет).

Ь' поздним стадиям развития байкальского цикла на Среднем Урале 
относятся вулканогенные породы 1цегровитской свиты, представленные 
трахитовыми порфирами, трахиандезитовым!! и базальтовыми порфприта- 
ми. м меныме/» стеиопи кварцевыми и дацитовы.мп порфира.ми, с которыми 
связаны гипабиссалкные сиенит-порфиры и диоритовые порфириты. 
П(»роды характеризуются повышенным содержанием щелочей с преоблада
нием K J )  над Ла.^() в (кислых членах, титана и железа. Спектральный 
лнал«к« г»бнаруживает повышенное против кларка содержание Zr п Nb 
п пониженное M .V , Си, Р1» и lia. Мо1Цность сонты 300—.450 .и.

С вулканогенными породами п1егровптской свиты свя.заны эксгаляцион- 
но-осадочн1.1с рудопроявлеиия железа.

Нолимиктовые песчаники и конгломераты раннего ордовика, вероя- 
THJ». следует рассматривать как молассу баЙ1»ал1,ского цикла. Поздние 
этапы его завершаются пайпудыпскпм комплексом гипабиссальных 
интрузий и наземных зффузи!! и пкструзий лппаритового состава.

Пайпудынский комплекс выделен на Полярном Урале, однако 
аналогичные интрузии, пкструзии и частью эффузивы наблюдаются 
и в других районах водораздельной полосы Урала. Сюда относятся 
гипабиссальпые интрузии и секущая их жильная серия, залегаюп;ая 
среди доордовикских и раннеордовнкских толщ. Верхняя возрастная 
граница пород определяется в -'ifiS—445 млв. лет (свинцовый метод по 
настурану). Интрузии образуют согласные и дайкообразньте тела 
простого строения м(мцностыо от десятков до нескольких сот метров 
нлн сложные согласные многофазные залежи площадью 5 —6 км .̂

На Приполярном Урале наблюдались также экструзивные к>т1 0 ла, 
небольшие покровы лав и толщи игнимбритов, морфологически распо
знаваемые вулканические аппараты с кальдерой опускания или без нее, 
гипабиссальные интрузии гранит-норфиров и гранитов.

Породы комплекса представлены преимущественно фельзнтами, 
фельзитовыми и к вар ц евы м и  порфирами, альбитофира.ми. С е к у щ и е  
интрузию маломоилные лайки сложены своеобразными а п о д п а б а з о в ы м и  
метасоматитами и диабазами. Характерна пересып1енпость кре .мн екп сло-  
той и щелочами для большинства пород >28); параметр с н.ш с
блн.зок к нулю: равные количества К и i\a. Пз акцессорных элементов — 
4UJ



Zr, Ga, V, Nb. Pb, Cii. в заметнп
ьларка  содержатся Zr, V, Ga. повытеппых количествах против

редких элементов, гидротермальное оруденение

- —Среди перечисленных комплпк-гпп • Ф-'"«орпта.
..iiTnvaiiniiiiY ппппп  ̂ омплексов осадочных, вулканогенных

„ нитруливпых пород с оозрпстои «50-450  млн ют оГшапужпвпется 
весь набор формации, характеппич пп„ оонар>живаетсямтп кптппмп  ̂ ‘̂ рпыл для полного тектоно-магматнческого
ЦИЬЛП, который можно сопоставлять с поздними баикплидамп.

Ордовикско триасовый (герцинский) тектон(>~магматический цикл

 ̂ рал крупная герцппская линейная складчатая система, протя
гивающаяся от Карского моря до Мугоджар с выдержанным субмеридио- 
„альным простиранием, -  обрамляет с востока архе1«ско-раннепротеро- 
зиискии фундамент Русской платформы и древние складчатые структуры 
Тимина.

На юге п востоке складчатые структуры Урала скрыты под осадочным 
чехлом. «Западная ветвь их отклоняется к юго-аападу, к Каспийскомуу;^̂ ^̂ '''^̂  
морю, а восточная с меридиональным простиранием прослежпваетг'я 
к Аральскому морю. На юго-востоке под отложепиями Тургаиского f 
гиба и Западно-Сибирской низменности по:1дпепалеозо1”1скпе ст̂ м • i 
структуры прослеживаются до каледоиид Казахстана. Для f*' ' • v
характерны существенные нарушения линейности cTpv' i , и i.m.i
герцинскон складчатой системы.

Складчатая система Урала в поперечном направлении может быть 
расчленена на западную миогеосинклинальную, центральную эвгеосин- 
клипальиую и восточную периферическую области. Мио- и эвгеоспн- 
клинальные области четко не разграничены. За их границу можно принять 
систему Уралтауского глубинного разлома. Границей между эвгеосин- 
клинальнон и периферической областями служит зона Тобольско-Лива
новского глубинного разлома. С запада Урал ограничен краевым прогибом.

Каждая из названных областей подразделяется на ряд структурно- 
формационных зон, часто разделенных глубинными разломами и различных 
по характеру осадочных и магматических формаций п металлогении.
Эти зоны обособились в пределах подвижного пояса в результате повтор
ных тектонических движений на разных стадиях развития геосинклинали.

Для герцинид Урала выделяется пять стадий развития — начальная, 
ранняя, средняя, поздняя и конечная вследствие больиюи продолжитольно- 
сти и с.'южности развития на nepBiiix двух п резкого отрыва во времени ко
нечных стадий (ранний — средний триас). Особенности геосинклппального 
развития Урала заставляют выделять также подстадпи, разделяющиеся 
частными инверсиями в отдельных подзонах и приблизительно, но не 
точно, соответствующие ярусам стратиграфической шкалы. Временные 
пх границы несколько различны в различных подзонах. ^

Спстсма внутренних геосинклиналей п геоацтнклпналеп, сформиро
вавшаяся па начальных н ранпнх стадиях развития (ордовик -  раннее 
турне), в основном предопределила строение эвгеосипклннальнои оГ.ластп 
Урала Система прогибов второй генерации н краевого прогпба, формиро- 
вави.аяся начиная с карбона на средних и поэдннх отанах (позднее тур
н е -н е р м ь ) , ,р о я о и л а с ь  в виде палои^ип,ах структур в эвгеосинкли-
пальной п восточной периферической о ластях. л,,,г»„„ппппные зоныЗападные миогеосинклинальные структурно-формационные зоны,

,:5ападпые прогибом и снстемоп Уралтауского
располагающиеся между краеиыд!

403
26*



разлома, характеризуются резким преобладанием осадочных формаций 
и лил читальным распространением в ядрах антиклинальных структур 
доорд»1викских образований, являющихся фрагментами ноздвецротеро- 
зойскп-кембри1и кой и более древних геосинклинальных систем. В течение 
ордовикгко-триагового цикла и пределах миогеосинклинальной области 
проявились некоторые специфические магматические комплексы. В этой 
области выделяются три структурио-формациопные зоны: Западно-Ураль
ская, 1^илаиро-Иигперская и Центрально-Уральская.

.Чападпо-Уральская зона объединяет ряд антиклинориев (Башкир
ский, Средне-Уральский) и поднятий {Полюдовское, Саблинское и др.), 
сложенных доордовикскими образованиями, которые с запада ограничены 
палеозойскими отложениями, весьма сходными с платформенными. Эти 
от.южения характеризуются отсутствием морских карбонатных толщ 
ор.товика, силура и раннего девона п выделяются в самостоятельную 
зону складчатых структур палеозоя.

Зилаиро-Витерская синклинорная зона состоит из ряда разобщен
ных синклинальных структур (Вишерско-Висимской, Белорецко-Зилаир- 
ской и др.), сложенных терригенными и карбонатными отложениями 
миогеосинклинлльного типа с полным размером морских осадков ордовика, 
силура и иногда девона. В восточном крыле Зилаирского синклинория 
в районе Мязепетровска развиты осадочно-вулканогенные формации 
начальных стадий герцинского цикла, очень сходные с одновозрастными 
обра.чопаниямп :>вгсосинклинальиой области (западггого крыла Магни
тогорского синклинория). и поэтому рассматриваются при описании 
поелодпей.

В восточной части миогеосинклинальной области прослеживается 
Центрально-Уральская (Уралтауская) структурно-формационная зона, 
выраженная инверсироиаппым шовным антиклинорием Урал-Тау. Ядро 
его сложено доордовикскими, большей частью метаморфизовапными 
образованиями, а на крыльях развиты ордовикские осадочно-вулкано- 
генмые образования; более молодые отложения (кро.ме Южного Урала) 
большей частью отсутствуют.

Звгеосинклинальная область представляет собой чередование синили- 
норных структурпо-формацпопных зон (Тагило-Магнитогорская, Ала- 
паевско-Брединская и Иритобольская) с антиклинорпыми (Восточно- 
Уральская и Тоб(»льская), Эти зоны в процессе развития в силуре и девоне 
могут рассматриваться как внутренние прогибы и поднятия (интрагео- 
синклинали в  интрагеоантиклинали, по В. В. Белоусову).

Эвгеосинклинальная область характеризуется интенсивным вулка
низмом и интрузивной деятельностью. По глубинным разломам, ограни
чивающим интрагеосинклинали и интрагеоантиклинали, располагаются 
пояса ультраосновных и основных пород, нередко полихронные. Конт
растность интрагеосинклинальных и интрагеоантиклинальных структур 
возрастает в результате многократных тектонических движений и вспы
шек вулканизма, причем вулканические зоны последовательных подстадий 
мигрируют к ценгру интрагеосинклиналей. Это наиболее наглядно выра
жено и Тагило-Мигпитогорской интрагеосинклинали и показывает ее по
степенное замыкание. В конце девона в эвгеосинклинальной области 
происходят складчатые движения и поднятия. В раннем карбоне закла
дывается новая генерация геосинклинальных прогибов второго порядка 
по величине: с московского века среднего карбона происходит общее 
поднятие внутренних зон, складчатость, и с позднего карбона — интрузии 
главной массы калиевых гранитов.
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Восточная периферическая области «я 
3 0 Й1 КИМИ п кайнозойскими отложеврп»» т  части скрыта меао-
Сибирскои низменности. Строение атпй прогиба и Заподно-
буровыми и геофизическими работами ““''1," в“ я.”''«но

Е. А. Мазииа в ы я е л я е ' ;™ З а \ а : н 7 С а Г к ; " к . 1 ^ р Т к ”  ̂
фориацмоаную (синклиаорвую) аону. предетГл„ющую собоГ 
тапиую герцинскими тектоническим» ^ перераоо-,-inrn гпрдииттпгл есьими дви/ьениямн краевую часть кале-

^nныпDoиaoшлnпnr'loA”  ̂ Центрального Казахстана. Обособление 
R ппрпрляч m ^^^‘^̂ ^̂ •̂ '̂’'УРнейской трансгрессии со среднего 
пг'кяст пптийп«и ”*** ®ь1деляются Валерьяновская синклинальная 

яльная подзоны. Наиболее интенсивные проявления 
магматизма локализуются в Валерьяновской подзоне. В Воровской под
зоне, относительно олее приподнятой, преобладают осадочные образова- 
ппп с подчиненным развитием вулканитов при почти полном отсутствии 
ннтрузии. о отдельных антиклинальных структурах вскрыты красно
цветные (молассоидные) и вулканогенные отложения девона, предста- 
вляю1Щ1в собой поздние стадии развития каледонид Казахстана.

В Центрально-Тургапской структурно-формационной зоне, непосред
ственно примыкающей к периферической области с востока, уральский 
магматизм поздних и конечных стадий герцинского цикла наложен n.i 
каледонские структуры Казахстана.

Эвгеоепнклянальная область
Доордовикские образования эвгеосинклинальпой облает 1)ппажаю' 

ся в некоторых структурах геоантиклиналей. Установлены кембрийские 
п позднепротерозойские образования; дискуссионным является наличие 
раннего докембрия. В фундаменте эвгеосинклипальной области широкое 
развитие имеет древняя толща основных эффузпвов, превращенных в ам
фиболиты и зеленые сланцы, сопоставляемая либо с машакской, либо 
с маньпнскои свитой. Мощное развитие докембрийских гранитов, мета
морфизм II мигматизация наблюдаются в Мугоджарском антиклинории, 
но более точно возраст этих образований не установлен. В Тобольской 
зоне присутствует раннекембрипская свита основных эффузивов диаба
зового состава.

Ордовикско-триасовый тектоно-магматический цикл разделяется на 
пять стадий.

Начальная стадия охватывает время от начала ордовика до начала 
среднего девона включительно. Конец ее определяется поднятием интра- 
геоантиклиналей, незначительной складчатостью и пнтрузпвноп деятель
ностью. Эта стадия распадается на ряд подстадии, наиоолее изученных 
в пределах Т аги ло-М агп и тогор ского  сипклпнория. Отложенля подстадии 
часто разделены перерывами, размывам», несогласиями; в 
стадии обычно наблюдается вспышка вулканизма
маги) и опускание отдельных подзон интрагсосинклиналеи, в конце -
образование интрузий и поднятие некоторых .  ,»хваты

Ранняя стадия начинается среднедевонскои трансгрессией, залваты 
вагашей не тГль"о геосинклиналь, но и платформу, и завершается склад-

i  _паннем турне, охватывающими толькочатостью и поднятиями в фамене -  Р ^  деятельность в ранней
эвгеосинклинальную область, магмати д
стадш! ослаблена. ^ппннего визе) до начала перми принадлежит

Время от позднего т> р (Р ппеподстадпи' 1)позднеетурне—начало средним стадиям, распадающимся на двеподстадпи. i ;u  ди
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бнткиргкого нрки; характер 1г.чуется образованием вторичных геосцц,
клипа.1Ы1м\ прогиПов с нмтеисипной вулкаппчсскоЛ деятельностью
ппптпрпмми иитрулиямп riiriepoa.iiiToB и Kpynnonmeii впиейской трнпсгре^' 
fiifii; 2) М(м1Сонгкпй пек — начало пермского периода; отвечает врсмец, 
ooiurii нпнергни подвижного пояса, горообраповаипю, внедреипю главцо,-| 
Marri.i |;алновы\ граннтоп (формация rpanuTHiii.v батолитов) и активному 
формированию краевого прогиба.

Ио.ъиюй стадии (пермь) отвечает иослебатолнтовая коисолидашц} 
герцниских ск.гадчатых структур. Осадкопакоплеиис в ото время проис
ходило в IIррдуральском краевом прогибе, где «)бразовались молассов 14е 
солеиост.н*, 1.[)аси()цветные и углеиоснме формации. Интрузивные колщ! 
лексм поадией стлдии представлепи малыми и дайковыми пнтрузпями 
[»алиообраги1Ы\ граиитоидов, щелочными и11трузиями и характерными 
руди1.1М1г 1.()мплексами. Имеются указания на проявления вулканической 
и Tep.\fa.'ii.HOH деятельности в кунгурское врелгя.

Магматизм конечных стадий проявился преимущественно во внешнах 
зонах.

Начальна:! стадия
В bOfine раннего и в среднем ордовике вдоль всего Урала на месте 

а и т и к л 1 т о [ И 1 Я  Ура.1-Тау возникает вулканическая зона, характеризу- 
юн^аясл д и ф ф е р ( Ч 1 ц и а л ь и ы м  прогибанием. В п р е д е л а х  ее развиты диабаз- 
с п ил и т о в 1 . 1 е  свиты, диабп;<-а.1ьбитофировые с большим участием альбити- 
31г р о в а н н ы \  аидсзито111.(\- и дац11товых порфиритов и их т>̂ фов, а также 
свиты зеленых сланцев, в которых опознаются туфобрекчип порфиритов 
и основные массивные пород1л. Эти свиты объединены в выискни спплпт-диа- 
бааовы1‘| ь'о\1плег»с запада Тагило-Магнитогорской 3 0 Hj.i. Излияния его имели 
П0 ДИ0 ДИ1.1Й характер. Мощность осадочно-вулканогенных свит 500—1000 м.

li иетр«»\имическом (tTHomeHun породы комплекса близки к «нор
мальным» сериям с изменчивым отнон1епием полевошпатовой извести 
и щелочей; а : с \\ среднем 1 —1,4; /' ; m — I; f — 2—2,5; п ^  80.

В иек(»торы\ районах, особенно характеризующихся развитием 
альбитофиров, проявлена колчеданная минерализация.

На Южном и Приполярном Урале этот пулканогенный прогиб в конце 
ордови1»а испыта.1 и!1версию и в дальнейн1ем зона Урал-Тау сохраняет 
характер геоантиклина.'1ьно11 структуры.

Па востг»чном склоне Урала достовергю отчленить вулканогенные 
то.чщи ордовг»ь*а от более молодых (и более древних?) удается лишь в не
многих [laiioHax, нанример диабазы и туфы у г, Троицка по р. Увельь-е.

1 1 итрузнвн1.н"| магматизм предположительно ордовикского или раине- 
силу |>ийского возраста проявился на Полярио>» Урале в пределах Вои- 
карсь-г»го синклинория. где широко распространены .масспвы (размером 
до иесьч)льь'нх сот ь'вадратных ки.’ю.метрои) собского габбро-диорит-ь'варц- 
диорнтового (тоиалитового) колш.чекса. Вмещаю1цие их то.чщи условно 
считаются раннепалеозойскимн. Галька кварцевых диоритов встречена 
в огложени)1\ ;н’1феля (Лупанова, Маркин, U)li4); абсолютны!! возраст 
оиотита из 1ГИХ 'ь‘̂ 5—440 млн. лет. Среди пород к'омплекса преобладаю т 
амфиоплH3tifioBaHHi>ie и роговообманковые, иногда с биотитом, габбро, 
габбро-нориты, нередко соссюритнзированные и гранатизированные дпо- 
|1иты и реже биотиг-роговооб.маиковые кварцевые диориты и п лагиогра-  
ниты. В виде небплыних шлирообразн1.1х тел среди габбро и ксенолитов 
в кварцевых диоритах встречены гипербазиты — а м ф п б о л н зп р о в а и н 1ле
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тмкипты II п и роксен пты . Широко паапнти ________
.яцноппого п р о п схо ж д еп и я .  днорнтопдные породы асспми-

особе ,м .ост , ,  мнперальпого  состава  пород связан ы  с nv региональным 
,„т . ,м орф .к»ю м  эмпдот-амфпболптоаой, реже амфнОолнтово.Г" пклогита 
IIOII фации. Х а р а к т е р н ы  т а к ж е  пторпчное окиарцсванпе и более полдияя 
л о . :альи ая  гран и ти зац .ш  (абсолютный возраст  но биотнту от ЖО до “ б0 
M.IH. лет) .  J М -

в габбро II ннроксепитах участками наблюдается вкрапленность 
, 1 шлиры сидеронптового малотнтанпстого магпетпта с ванадием и поп- 
>1 есью сульф идов ж е л е з а  и меди.

Собский гаиоро-диорпт-кваридиорптовыП комплекс близок к габбро- 
п .чагиогранитовому формациоипому типу. Петрохимически он х а р а к те 
ризуется  м е п ь т е й  u^eлoчlюcтыo и повышенпой известковистостыо.

Л л а н д о в е р и ii с к а я  п о д с т а д н я .  В конце ордовика про
изошли подъем с т р у к т у р  и тектоническпе подвижки , положпв 1иие начало 
более ч етком у  расчленению внутренних зон на интрагеосинклинали п 
и п трагеоан ти клп нали . От р. Л озьвы  на севере до Иолевс 1»ого завода на 
юге ф ормируется  глубоки й  прогиб, заполненный базальтовыми порфц- 
ритами елви н ского  ком п лекса .  К югу он сменяется  менее мощным пол^ 
ковским диабазовы м  комплексом ллапдоверийско-лудловского  воп-
II лишь в районе г. М еди о ю рска  и частью в П рисакмарской зоне. >' 
ствепно прилегаю щ их к глубинным разломам с поясамп г- 
проявлены  спилиты .

Е лвпнскпй комп лекс  б азальтовы х  порфиритов pu.uu ,иой
части Т агило -М агн итогорской  зоны на протяжении 500 им, (н Ивдель- 
ского района на севере до Ревдинского  района на юге. Сходная толща 
наблюдается в районе г. И язеп етровска .  Возраст комплекса от среднего 
ордовика до позднего лландовери . К омплекс сложен плагиоклазовыми , 
гиперстен-авгитовы ми , пшконитовыми порфирптами, иногда с ж елезис
тым оливином, р еж е  авги товы м и  порфиритамп, почти всегда с обильным 
п л аги о кл азо м ;  породьг зале гаю т  покровами, пластующ имися со слоистыми 
туфами, Друго11 тип о тло ж еп 1 1 Й представлен толииши туфобрекчий и туфов 
ав гн т-ги п ер стен о в 1|1\ порфиритов с признаками извержений стромбо- 
лпанского  тппа. У сл о в и я  образования — цепи вулкан и чески х  островов 
либо трещ инные и щитовые подводные п звер ж ен и я .  Мопщость толщи, 
нспытавш е!!  зелеи окам ен н ы е  изменения, до 1500— 1800 .и.

А вги то вы е  б азал ьтовы е  порфириты, продукты  центральных вулкан ов .  
от.'1Ичаются вы соким  средним значением Ь — 30. отношением f  : т  =  
— o j _ o , 5  и — — 10; д л я  п л аги о кл азов ы х  и пироксен-плагиоклазовых 
порфиритов средние значения /' ; w  — 1,1; — -I а . с — 1 1.1. Рой 
ф игуративны х точек лож и тся  м е ж д у  линиями серий Мартиники и Лассен- 
Пик и особенно близок  к кам чатской  серии. Этот комплекс принадлежит 
к богато1му к ал ьц п ем  ти хо о кеан ско м у  петрохимическому типу. Это ман
тийные, очевидно мало измененные ассимиляцией магмы глубинного 
(70—80 л*и) происхож дени и . В западной части вулкапогенпои зоны им, 
по-видимому , со ответствует  нязепетровский  комплекс трахиоазальтовы х  
порфиритов U пх  туфов с титанистым авгитом и повышепнькм содержанием 
щелочей, ин огда  с преобладанием  к ал и я  над натрием. Петрох 1ш ич^скп 
д л я  них х а р а к т е р н о  (в среднем): Q =  — 14; 6 -  31, а -  Ю, я . с 
f  т  =  0  4 t -  1,3; /г -  1 3 - 8 3 .  Щелочной укло н  п р о явл яется  т а к ж е
повышениы.м против к л а р к а  содерж анием  Ва и Тпгипп Мппттт

П о л я к о вс к и й  спилит-диабазовы и комп лекс  развит в Т агило-М агн и- 
т о г о р с к о Г  зоне на п ротяж ен и и  около 700 от Верхнего  Уфалоя до
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Оргкл и 1ижп1*е U Мугоджлрах при мощностн от 400 до 1000—1500 м. Ком 
п.'им.т тяготеет к зоне глуоиппого разлома; силурийский возраст 
опрслолястся нахолкамп фауны граптолптоп от раннего лландоверн до 
лудлопа. Мплпиния — подводные, трещиппого типа. Преобладают лавы 
туфы — в подчиненном количестве. Осадочные породы — преимуществеиа^ 
кргмнистыс сланцы, редко — известняки. Количественные соотношения 
(1гнлпчм1.1\ и пффузивн1.1\ пород изменчивы.

.')ффузивы представлены диабазами и спилитами и совершенно под
чиненными пиро1.сенпвыми и кварцсодержащими порфиритами. НаПлю- 
даютгя иприолиты и шнровые лавы. Породы подверглись зеленокаменному 
иямпнепию. Г)то известково-щелочная серия с устойчивым преобладанием 
мя 1 НИЛ над железом и натрия над калием; характерно высокое с; велнчпна 
Q н< егда отрицлтельна.

1̂ у-'||»‘иногенпым тoли^aм подчинены мелкпе сульфидные месторожде
ния и рудопроявления медно-кобальт-нпквлевого состава (вблизи серпен
тинитов).

Плявингкий спи.1 ит-кератофировый ко.мнлекс развит в Зилаирско- 
UnfneprivtMi зоне ни Южном Урале. Возраст его от среднего лландоверн 
до по.чд1гего .чуд.'юма (фауна грапто.'гитов). Мощность до 700 м. Tim извер
жения. по-видимому, центральны!!, подводный. ОсадочнЕле породы в нем 
предсгап.чеиы ьре.\!ни(тыми сланцами, песчаниками и редко пзвестняками- 
количестпеит.ю rdoTHoitieiiHH с пффузивами изменчивы. Вулканиты кис- 
л<»г«1 <’огтава чаще представлены пирокластолптами и субвулканическимн 
инт[»узиями. Ха()актер»и» зелено1{аменпое изменение пород. Окварце- 
ваппе и cefJiiunTHMaHHii развиты лишь участкам 1г.

По химизму часть пород принадлежит к спилпт-кератофнровой серин, 
другая отн(»гится i; нормалЕЛЮй (В. Л. Заварицкий, 1946). Характерно 
пониженное содержание калия, кальция и магния, повышенное содержание 
натри}| и железа.

Ха|)пктерно наличие колчеданны.х месторождений и рудонроявлепнй 
(медь. цинк).

В конце лландоверн или в самом начале веилока в пределах Урал- 
тну< кого глубинного ])азлома, на протяжении не .менее 350 км появляются 
крупные интрузии кемпирсайского дунит-гарцбургитового комплекса, 
образу|<ицег(» вместе с гипербазитами иного возраста Приуралтауский 
гипе()0 а.1итт«ый пояс. Вероятно, ему синхроппы интрузнн Салатнмского 
пояса и бо.чее древние из входящих в состав Войкаро-Сыньннской грз’ппы 
гинербазиговых ипт|)узий Полярного Урала.

11итрузии гинербааитового пояса имеют полихронный характер. На 
1ижн<»м Урале на егп месте, по-видимому, располагались доордовикские 
Iпиербазиты. Уверенно устанавливается лландоверийский или ранне- 
венл(м;ский возраст Халиловского, Пшкинпнского н, по данным абсо.пот
ного возраста, Хабарнпнского массива. Вероятно, тот же возраст 1шеют 
П|М1сакл!арс 1^ий. Вайгусьар(М1скпй и Кемппрсайский массивы (Шумихин, 
lUli3 и д[».). Севернее в этом иоясе наблюдаются также раннекарбоновые 
гинербазигы, а на ишроте пос. Учалы с ним сливается девонский глперба- 
зитовый пояс хребта Узынкыр. Такие /ь-е возрастные соотношения свой
ственны ноясу гинербазитов, протягивающемуся па Южном Урале запад
нее 30HI.I N рал-Тау (Шайтантау, Краки). Интрузии площадью до 1000 
факолитообразны, распространяются от зоны глубинного разлома в сто
рону аитиклинорня Ура.ч-Тау н имеют мощность от одного до не
скольких километров. Подводящие каналы нх уходят в зоны круто- 
надающих на восток разломов н 1шеют незначительные размеры (Таврин, 
19(51)).
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1 1 «адя'пз^аестны чвтрузив в отложениях нижнего
„„.пчиоя известны мелкие тела гипербазптов, пспытапшпе вместе с вме-

“ " ' " и ё Г т о ^  Г рС Г Г  х '"11ЧПП нрпунргп припгг Хулгн) прорывают отложения среднего
Д а  п, возможно, имеют ранцекарбоновый воз-

Разновозрастные образования в гипербазитовых интрузиях Приурал- 
та>ч-кого пояса неразличимы. Во всех оливин и энстатпт имеют близкий 
сое ran с отношепием / : т '  1 : 9 к 9 - 1 0 .  Преобладают богатые оливином 
гарцбургиты, менее распространены дуниты и лерцолиты. Характерно 
полосчатое сложение гарцбургитов (Заварицкий, 1932; Павлов, Чупры- 
пппа, 19б(); Рудник, 19()Ь и др.). ‘

Жильная серия: луниты. диаллагиты и эпстатиты, горнблендиты, 
габброиды и габброидные метасоматиты, плагиоклазиты, реже плагиоан- 
ЛПТ1.1 . плагиограниты, жадеититы, альбититы. Наиболее поздними яв
ляются ксеногенн 1ло дайки габбро-диабазов, диабазовых порфиритов 
II роговообмапковых .тампрофиров, В некоторых случаях доказывается, 
что и они очень близки по возрасту к перидотитам.

Изменение гипербазптов выражается в многостадийной серпентип'' 
уацич с обычной последовательностью лизардит — антигорит — 
зотил. Иногда в гарцбургитах наблюдается амфиболизация. Пип 
превращаются в горнблсндип.!; габброиды подвергаются >’■
Пироксенит!.!, габброиды и диабазы превращены в хл> ,i
и другие породы. Л!естами ясна связь этих процессов с cii.ii.h-mi ■ риен- 
тпяизацией j иперба.'мп ов.

Петрохимичес1чая характеристика гарцбургитов и дунитов (средние 
значения): 6 =  61,0; s =  3fi,5; а  и с близки к нулю (я =  0 ,2—0,4; с =  
= 0 , 3 - 0 , 5 ) ;  /' : т '  -  I : 10.

С гипербазитами келширсайского комплекса связаны крупнейшие 
месторождения хромита, сульфидное медно-кобальтовое оруденение, рудо- 
проявление сульфидов никеля. Развиты гипергеиные месторождения сили
катного никеля, магнезита и бурого железняка.

На венлокской подстадии вулканическая деятельность проявлена 
вдоль всего У рала  от 1Цучъинского синклинория на севере до Л1угоджар 
на юге. В Тагило-Магнитогорской интрагеосинклинали на Северном 
н Среднем Урале излияния представлены спилит-диабазовыми и диабаз- 
порфирит-альбитофировыми сериями.

Сходный, но менее интенсивный вулканизм проявился и восточнее 
в Алапаевско-Бредпнской и Притобольской интрагеосинклиналях. «Рудо
носные») диабаз-альбитофпровый и порфирит-альбитофировый комплексы 
дают несколько типов разреза вулканогенных толщ: 1) слоистые туфы 
основных пород с покровами диабазов и иазальтовых порфиритов, 2) пре- 
им^'щественно диабаз-альбитофировые толщи с большим или меньшим 
участием андезитовых, дацитовььх, реже базальтовых порфиритов, о) пр^ 
имущественно порфирит-туфовые комплексы с альиитофирами, с преоб
ладанием порфиритов андезитового и дацитового состава, развитые в сред
ней части интрагеосинклинали. Излияния преимущественно подводные, 
частью центральные, в периферических ч^астях
также трещинные. Мощность толщи от 1000 до 5 п п^ппт гпп
300—400 м. Количество осадочных пород изменчиво. Широко развит гид
ротермальный метаморфизм: вторичные кварциты,
хлоритовые и другие породы. Гидротермальное изменение пород на ш- 
нается уж е  во время формирования свиты.
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(lf‘T()oviiMn'ifM’i;in‘ oroneitnorTii: ria плоскости C Sfi главнпя масса 
тп'им; ))iii ii().iiii;icTrj( мр/кду лпгтпями сроднил составов п лппнои пород 
(4iii.tnTitHf>ii (I'pnii. чистым пратм* гс; пл плоскости Л8И  ннПлюдается 
Гюлммоп рл;«орог rn'ific. И всртиклл 1.мом и яп р л и л етт  точки равномсрио 
piM ufii* М-ЛСИ1.1 Mi‘>K,iy сосгапими па:и1 Льтоп и липаритов. Яначительпая 
член. мп()»|д 1 1(‘р('Г1.пц<‘П11 t л nn»i;<o\iM\j; натрии рсако прооГмадает лад калием* 
г»тнсин1Ч1 ис /' : ш' m4 i(icTO)timft. Многие осооеггности пород связаны  с гид- 
р «т 'рм ал 1.м1.1м и;<мси1'ти 'м .

..................... пп и.шая часть колчодапних месторожденп11 Север
ною и ( !рг.1ис11> Урала. пср»»ятио гснгтичоски свяааины.ч с одиово.зрастнымп 
пулкаиич«м i>n>tn процессами и суоиулканическими интрузиями.

|{ нсил(и*у. т*[»оитно. относится тагило-кьгтл 1лмски 1‘г дупит-пироксе- 
пит- 1 аГ|ор«и11.1Й ( 1 1латии0 1 и)сн1.|й колтлекс). 11а Северном и Среднем Урале 
интр>.чии ( 40  nojui.iyiiiT пояс в .чападном борту Тагило-Магнитогорскоц 
aoHi.i .  прос.м‘Я,1 1на1(Ице||<’П вдоль глуоинного разлома на протяжении U0O нм,  
1‘аооро и I и1и*роааиты и(юр|.и{ают зеленоьаменные толщи лландовери 
и тм1лп|,а(;*). а гал 1.на r aoopt )  встречена в отложениях лудлова .  Лосо- 
JMtiTHi.iii иплраст пород по пиром енам. амфиПолам и оиотиту 425—480 млн. 
л«'т ( ( tH4itHHMi;oii и др., liMi'i), Комплекс формировался в три фазы 
(Л. .Л. Кфим«1и. lilfi.'i): первая —ультраосновная,сун;ественнодунитовая; вто
рая — осн(И1 ная. гаоГ»ро-гаГ|Оро-норит(»вап; третья — кислая , плагиогра- 
нитопая. |{ ;»ка»мсонтакта\ гаоГфо-норитовых и дунитовых тел развиты 
пир|»ь*с(Ч1-и.1агиокла.'<овые роговики.

Но иородам и**рв1.1\ двух фаз в результате наложенных высокотемпе- 
рнт>риы\ реакиионно-.\гетасоматнческих процессов образовались «вто
ричные* 1и»лпсчатые гиперПазиты и габброиды: а) аподунитовый ряд клн- 
нопироксеииты — т 1.!лаиты — оливиновые габбро-анортозиты пли более 
низк(иели1 ературный ряд горнблендиты — роговообманковые r a 6 6 po-aiioi)- 
тилиты; б) аиогаббрииый ряд дионсндовые или роговообманковые габбро- 
пнортоаиты, реже оливиновые габбро.

'/Ь'нльиая серия весьма разнообразна (Воробьева и др., 1962), причем 
ЧПСТ1 . ЖИ.1 метасоматического происхождения.

Массивы комплекса имеют вытянутую линзообразную п лакколито- 
подибиую ф орму; интрузии дунитов и габбро-норитов иногда трубообразны, 
воронко- или факолитообразн1>1 .

Дуниты по химизму, включая примеси, близки породам дунит- 
гарцб> ргитоиых комплексов (Штеннберг, Малахов, 1965). Гаибро-норнты 
отв 1‘чпип среднему тину толеитового базальта; poii точек, соединяющий 
составы габбро — габбр(»-норитов — габбро-диоритов — плагиогранитов, 
совпадает с линией составов зффузивов тихоокеанской серии. «Вторичные» 
гипс’рбазиты и габброиды содержат более же.чезистый оливнп; точке 
составов ввторичных» пород образуют варпационную линию дунит — ты- 
лпиг — анортитовое габбро-анортозит.

С таг 1 1л 1 *-кытлымскнм комплексом связаны гнстеромагматические 
местороименин платины и малотитаннстых магнетитов с вападнем. В пи- 
роксен«1Ны\ габбро — вкрапленные руды сульфидов медн с ванадпн- 
п тптанго u'P'.KauuiM магнетитом.

И раннелудловскую нодстадню на Приполярном. Северном и Среднем 
Урале в Tai ил1ьМагнитогорской и Ллапаевско-1.1редииско11 зонах обра- 
л«»вался комплекс база.п.товых и андезнто-базальтовых порфиритов и их* 
туфов. И Пвдельском районе в верхних горизонтах нижнего л у д л о в а  
местами залегает маломощная днабаз-альбнтофнровая толща. Н а  Южном 
N рале к раннему луллопу пр|*1»'’ длеж*нт верхняя часть иоляковскон и сак-
11п



jiapcHOii сланцево-днабазовых свит, а к пякнрмгг
..jn!()iK)CHi.iii •'Ррптофнр-спил1 1 т-ппабп'1пп1 п'1 г  ' ~ к о л ч е -

И'ппяипи ан 1РТ11тп-Г1п-,а« ^»»^^«•'-бypибacвcкпй номпленс.
НПО неЕГГпалыю'го типа ’ \ к о м п л е к с а  преимущост- 

4)0 1000 Пртпп " остропн!.[\- условиях. Мощность
толщ оОО-ЮОО .U. Петрохимически комплекс принадлежит к богатому

" г " " ’ между типами Пеле и Лассе7-
П” "- / Г . п  , . .Г р  ? " наблюдается значительное уменьп,ение коэффи
циента с в связи с f пдротермальн1.1ми пзменепиями; п = 80—90- /' ■ т '  
колеблется большей частью от 1 до 2 .

Иаимак-бурпбаевский кератофир-спплит-диабазовын комплекс сла
гает толщу мощностью до 1500—1700 .и. Извержения его центрального 
типа, подводно-наземные, широко распространены нирокластические 
образования. И составе комплекта преобладают диабазы, меньше спилитов 
л |к»род кислого состава (а.чьбитизированных рио.титов и дацптов). Но 
химизму выделяются три серии: 1 ) извест 1юво-щелочнап, для которой 
хараитерпо j  : т  = 0 ,ti 0,7 и преобладание натрия нал калием; 2 ) ке- 
ратофир-спилптовая с /' : ш' = 2 , пониженным количеством с и значитель
ным преобладаппем натрия над калием; 3) серия кисл 1лх яффузивов, обо
гащенных к'алием, с л =- 2 0 .

Комплекс сопровождается большим количеством мелких п средних ' 
чедаин1.1х месторождений и рудопроявлений (медь, цинк, < 
серебро).

Из интрузивных образований раннелудловской пол- 
значение имеет гороблагодатский к'варцдиорит-плагиогр.тиi . >iu-
лекс "Гагнло-Магнитогорской зоны, который частью сопровождается габбро 
тагило-кытлымского комплекса, частью дает самостоятельн 1ле интрузии 
среди вулканогенных толщ венлока и раннего лудлова. Абсолютный 
возраст пород ряда интрузий около 425 млн, лет. Интрузип плагио- 
гранитов часто имеют размеры 100—200 км-. Гранодиориты п квар
цевые диориты часто носят признаки гибридного происхождения. Петро- 
хи.мически в значительной части пород натрий резко преобладает, в других 
/г довольно устойчиво ((52—(58) вне зависимости от состава ;/' : ш' = 1 — 1 ,fi; 
часть пород .характеризуется избытком глинозема.

С гороблагодатским комплексом связаны коитактово-метасо.матиче- 
ские месторождения железа с примесью меди, кобальта, молибдена 
п небольшие золоторудные месторождения.

Вулканогенные отложения поздпелудловско-раннедевонской под- 
стадип па Северном и Среднем Урале залегают с перерывом и несогласием, 
нногда угловым, на более древних.

Очень .характерен туринский комплекс базальт-андезитового и тра- 
хиандезит-трахитового состава, развитый на участках, подвергип 1̂ хся 
предпозднелудловской складчатости. Другой тип вулканическ 11 х̂ обра
зовании представляет собой серовский комплекс базальтовых порфиритов. 
частью с оливином, и их туфов, передк'о залегающих на сходных по составу 
породах раннего лудлова, по-видимому, в зонах устойчивого прогиоания.

R нижней части его развиты базальтовые и андезито-оазальтовые пор- 
фприты II их туфы; и верхней преоСладшот трахитовые порфнры н их туфы; 
изредка появляются эпилейцитов 1)1е породы, а также щелочные азальто 

Часто встречаются субвулканическпе .штрузпп трахнтовых и сиен^^  ̂
T0BI.IV порфирои. P e riio n a .ii,iu .iii метаморфизм выражен миого (,л.шее, 
в n rc T Z a lo Z L x  свитах. Извержения центрального типа островного „ под- 
оодтого ч а р т е р а .  Лавы поптн всегда сопровол,даются обильпымитуфами и водного х а р а к т е р . . ,.пРмн11гтымипоподамиитуффитами. Мощностьпластуются с известияками, кремнистыми ииридами



комплекса достигает lOOO.M, на долю трахитовых порфиров и туфов прихо
дится 1П0—fifjO .4.

Ил петрохпмпческой диаграмме комплекса рой точек внизу следуем 
срелиеп линии гостлвов. а начиная от точки андезитов на плоскости A SB  
резко г»тклоняется вправо: п для основных пород около 80, д л я  средних 
и щелочных Оо.н.тей частью 50—40, обычно отрицательно; наклон век
торов на плоскости J  9̂// довольно постоянен вправо (/' : т '  =  1,52); часть 
пород пересыщена глиноземом. Содержание Мп( J повыи!енное(0,44—О,

С гпеиит'порфирами связаны мелкие контактово-метасоматическив
месторождения железа и марганца.

На Южном Урале в описываемую подстадию в Тагило-Магнитогор- 
CKoii, Мосто'шо-Уральско!! и Ллапаевсь'о-Брединско11 зонах развивается 
позднелудловский — раннеэйфельский прендыкский комплекс базаль
товых и андезито-базальтовых порфиритов и их туфов.

Другим  характерным вулкапогенпыл! комплексом Южного Урала 
этого времени является диабаз-алг.битофировый карамалыташ ский, ла- 
терально примыкаю 1ций с востока (а может быть, и с запада) к вулканиче
ской зоне ирендыкского комплекса.

Моп^пость вулкапогепиых тол 1г̂  ирендыкского комплекса достигает 
3000 м. Тип извержения, судя по типу вулканических бомб, стромбо- 
лианский и вулкапскпй. Резко преобладают туфы, среди которых часты 
туфовые турбидиты. Среда извержения подводно-наземная; область 
развития пород — типичные островные дуги. Осадочные породы — 
кромпистые сланцы, туффпты, реже известняки. Эффузивы представлены 
пироксеповыми порфиритами, в подчиненном количестве Ana6a3aN[n, 
роговообманковыми порфиритами и дацитовььмп порфирами. Эффузивы 
подверглись зелешжамепным изменениям; участками наблюдаются 
серицитизация и окварцевание. Ирендг.ткский колгалекс я в л я е т с я  пред
ставителем типичной «тихоокеанской» серии; он наиболее близок к типам 
Пеле и Камчатки, отличаясь от них большим содержанием кали я .

Карамалыташский диабаз-альбитофировый комплекс имеет возраст 
конца раннего — начала среднего девона. Эффузивы его распространены 
отдельными участками площадью до 70—80 к.ч-. Мощность в Магнито
горской зоне достигает 1500 в восточных зонах до 500 м. Извержения 
подводные, центрального типа. Характерно обилие пирокластического 
материала и прослои кре.мпистых сланцев. Преобладающие породы 
диабазы и «альбитофиры» (альбитизированные риолиты); в подчиненных 
количествах — плагиоклазовые порфирпты, дацитовые порфиры и их 
туфы. Часты дайки кислого и основного состава. Регионально проявлен 
зеленокаменпый метаморфизм; локально наблюдаются серицитизация 
и окварцевание.

На петрохилшческой диаграмме фигуративные точки дают максим^^мы 
сгущения: риолит — дацитовый и базальтовrju. Характерно преоблада
ние натрия над калием, /' : т '  =  2, пересьшдение г.чиноземол! и кремне
земом. Нередки кальцидиабазы.

С карамалыташским колшлексом связаны  крупнейшие колчеданные 
месторождения Урала с медью и цинком и высокпл! содержанием селена 
и теллура.

В конце позднелудловской — раннедевонской подстадии на Южном 
Урале возникает новый глубинный разлом восточнее зоны порфиритов 
иренд1акского комплекса, вдоль которого пнтрудируют гниербазитгл 
хребта Узынкыр, образующие северо-невьянскпй д ун н т-гар ц б ур ги то вы и
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комплекс. Гппербазнты прорывают пзвестнякп
варсчева » жпветскпх отложеш1пх. В„ается с Приуралтауским. Севепныш этот пояс сли-
г.юербазптов предположительно считаются''’ уА
Сеоеро-Иевьянский пояса. итаются Уфалеиско-Непвинскпи и

(раколпто- II пластообрааные тела кп\тпп«,.„ ^^«-и-рппыу МОП in J.A комплекса, от мелких до весьма„ротя-кеппы.\ (1UU 10 к.«), приурочены к региональным глубинный 
разломам в Тагило-Магнитогорской зоне п на ее г р а п ^  с Вос“

"'Гп'п' «  прорьп,ак,т о тло^н п я  ншкнего
"  ''-“Рамалыташского комплексов 

„ изпестпякн эпфеля, а галька серпентинитов встречена в основании 
жппетских отложении, не исключено, что к этому комплексу отнесены 
также некоторые более молодые и более дреонпе гипербазиты, например 
в Серовском районе. Аналогом северо-невьянского комплекса является 
лкнаргпнскии в Зауральском поднятии на Южном Урале.

Главная роль в комплексах принадлежит гарцбургитам, с которыми 
генетически связаны дуниты. Менее распространены пироксениты, 
местами развиты лерцолиты и габбро. Гипербазиты часто полностью ^  
серпептпнпзпровангл.

Петрохимически гипербазиты аналогичны гипербазитам друг" 
комплексов дупит-гарцбургитово 11 формации Урала: в дунитах в ср'
S = 34—35; Ь =  65; т ’ = 88; : т '  =  1 : 9; в перидотит'
Ь = 62; /' : т '  =  1,8; в серпентинитах s =  38—40, 6 =  60: ■ "
/' : m' = 1 : 9 —1 : 8. Спектральньш анализом в Г1щер<)а;{и i.i v
ского комплекса установлено присутствие Сг (0,1—0,3%), N i(U ,l—1%),
Со (0 ,0 0 3 -0 ,0 3 % ) ,  Мп (0 ,1 -0 ,0 1 % ) ,  Си (0 ,01 -0 ,03% ),  Zn (0 ,01 -0 ,03% ).
Ti (0,01—0,03% ), V (0,001 "о); довольно часто Ag (0,(ЮИ6).

С гипербазитами серово-певьппского и аккаргинского комплексов 
связаны месторождения и рудопроявления хромита, осмистого иридия 
п меди (в серово-невьянском колгалексе), гидротермальные месторожденпя 
хризотил-асбеста. В коре выветривания гипербазитов локализуются 
концептрации никеля и кобальта.

Более молодой возраст имеет джанганинскии габбро-плагиограннто- 
вый комплекс, небольшие интрузии которого сопровождают латерально 
пояс гипербазитов серово-невьянекого комплекса и прорывают их. 
Комплекс развит в Тагило-Магнптогорской зоне, включая Западные 
Мугоджары. Возраст его, вероятно, эйфельскпи. Интрузии штокообразные 
п дайкообразные площадью от мелких до 15—100 к.\г. В состав их 
входят габбро, кварцевое габбро, оливпновое габбро, габбро-нориты, 
олпвиновые нориты, анортозиты, диориты, кварцевые диориты, гранодпо- 
риты, образующие сложные многофазные интрузии. В контактах наблюда
ется гибридизм и скарнообразованпе. Породы бедны щелочами и близки
средним составам габбро-диоритов.

Дж-ангапинский комплекс сопровождается железорудным и медным 
оруденением, магнетит-колчеданным, нередко золоторудным. Vnano 

Тагило-Кушвинский сиенитовый комплекс развит на Среднем > рале, 
в западной части Тагпло-Магнитогорской зоны, на
жении от Нижнего Тагила до г. Кушви. Сиениты прорывают верхнелуд- 
л о в с к ™ е д е в о н с к и е  отложения и, вероятно,
в них тра.хптовым порфпрам Определен,шабсол,от„^^^
методом дают значения от 360 до 380 млн. т п е л к а  пе*ели-
В составе пнтрузш. монцоннт-порфиров.
новые сиениты. Секущие даики
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МлГмюллется тоснпи связь с сггеппт-порфнрамн (впепшяя зопа niiTpy:ji,j*,\ 
лиориглм» II гиГ»Пр<). И контакт»* ралииваются роговики и скарну*
l f i i T p\ ; » i m ре:<ко иегоглнсные, ра:1Ме(»0М ло 1 0 0  Ц . ,  пстрохимцческог!
Л11играм\и* па плгхкогти ASH иаолшдпется тппичнип для щелочных 
кнмпкм.г-пи резким загим срслпей линии вверх направо, на плоскости 
ГЛ7 / |и-оГ|ЫЧИое наиравлети* линии состава вверху налево (к ак  в аиорто> 
лнг<»пи\ сериях); п - М) — Ш. f  : т '  в половине анализов 2 , 5  — 4 ,5 '  
в (к та . 1 ьны\ — Гюлыпе единицы. Характерно повы 1ненное содержап’пе 
Мпи ( 0 .2 ! » - 1 .3 Г ‘|.).

С сиенитами тагило-кутнинского комплекса связаны  крупные 
кг)Нтактово-метасомптические месторо/кдения железа с примесью меди 
п копал 1.та.

Ранняя ст адия
Ранняя стадия чарактеризуется ослаоленттем вулканизма и мигра

цией иулкаиических :«оп \\ центральные части ИР»трагеосинклипалей, что 
свидетельствует оГ» их постепенном замг.п*ании.

1^ыде.1 як»тся три подстадии: 1 ) средпедевонская, 2 ) франская ц 
Л) фа мене ко- ра ниету [) Hci ic ка я .

Для среднедепоиской подстадии характерны апдезит-дацитовые 
излияния центрального типа с преооладаиием туфов. На Северпом Урале 
они проявляются в :)||фельском и живетсколг веках , па Южном — в живет- 
сь'ом. На Среднем Урале тот же тип излияпи!! наблюдается только 
в севе[)нон половине Ллапаевсьо-Иредипской интрагеосинклипали.

Лмлезиг-дацитовые порфирпты слшают улутауский  колтлекс  в 
Тагило-Магнигогорской и Лла 1таенсьо-|]рединс1»ой aoFiax, В составе его 
imipobfi разиитьг киарцевые порфириты, менее андезитовгле, апдезит- 
Гжза.гьтовые и диаоааы. Зоны массовых пз.гпяний и грубглх туфов сопро- 
во»;да 1отся тирпкой .lonoii слоист».1Х туфов, туффитов и кремнистых 
сланцев. Субвул 1.анические тела — силл 1.1 , купола и дайки — образованы 
кварцевыми норфиритами, роговообмапков1.гми и кварц-роговообманко- 
вы.\п1 порфнригами, а такж'е кварцевыми диоритами. Породы испытали 
региона.плплй .1елеиокамепный метаморфизм дофаменского возраста 
и л<>кальное о 1.варцеиание и серпцитизацпю. Петрохимпчески ото типич
ная тилоокеанская серия с повышенным количеством полеоопгпатовоп 
извести (г 8 — 1 0 ; /' : ш' ■= 0,9), часто наблюдается пересыщение 
алюминием. .Чиачение Q всегда положительное (от —5 до ^-35).

На Южном Ур.1ле в улутпуском комплексе залегают колчеданные 
местпрождепия с медью, цинком и свинцом.

Л1 а 1 матическая деяте.м.пост!. среднего девона завери 1 ается  турьин- 
ской гранодиоритовой интрузией, ь'оторая, по-видимолгу, впедрена 
в раз()у|пенную кал 1.де[(у.

'Гу 1)ьи н скт 1 |;варцд|п)рит-гра1и)ди0 рит0 вый комплекс габбро-диорит- 
гранодиоритовой формации образует группы интрузии в районе Турьин- 
ски\ [»удни1»ом в восточной сиш.лииали Тагило-Магнптогорской зоны. 
Пи1 ру.и(и несоглас 1П.К‘. штокообразные, гипабиссальпого облика, малых 
ц средних размеров if. вероятно, комаг.матичпы апдезптов||1м и кварцевым 
по[)фи|1Итам среднею девона. Они прорывают и метаморфизуют туфы, 
порфи[)нты и известняки среднего девона. Абсолютный возраст AyopfJiJ" 
ловского массива (аргоновый метод) 380 млн. лет, Масловского — 340 млн. 
лет. Геологически!! возраст, вероятно, отвечает концу среднего девона.

В составе их преобладают гранодиорпты и кварцевые диориты; 
подчиненное значение имеют ле 1 1кократовые разностп п гпперстеновые
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iaOGpo-Дпорпты. ^Кпльные породы ппепставлвт .1 ^
иопфнрптами. Рудоносным питпузнпх^ " “" Р У Я " " » "  Доабазовымп
“" п к а т п е с к и х  порф„р„то„ предшествовало в в е д р е т .е  суб-

' „ К 2 Т 1 % “ 5 4 Т ™ Р “" Г “ 0 = 1 8 .0 -0 .9 ;  с =
, ; : ^ д - л е ж ; .  к  o ; l 7

^ " ё д и ^ Г ч ^ л ^ . ' ” ' "  ■'«нтактово-метасоматпческими месторо-

'*** (.пгтппу^^па^пг"^^’ "* ''W'IbHnCKOM СИНКЛПВОРПП, блПЗКПМ ПО ВОЭ-
^  *'Омплекса является япганапейскни

кварщиюрптчранодиоритопып комплекс. Породы его прорывают верхний 
сплур 1* нижний девон, 1алы\а п обломочный материал встречаются 
в базальных горизонтах франского яруса (данные С. И. Волкова).

В зонах контакта встречаются скарновые месторождения и рудопро- 
явления железа.

Иной характер имеет конгорский кварадиорит-гранодиоритовый 
комплекс Полярного Урала, образующий пояс более крупных интрузпй 
D западной масти Войкорского синклинория. Интрузии прорывают 
кварцевые диориты (тоналиты) собского комплекса п осадочно-вулканогом 
ные отложения эйфеля. Абсолютный возраст пород по биотиту п рп -̂ 
обманке \У\Ъ—.Ж) млн, лет. Вероятный геологический возраст гг  
поздний девон. Возможно, что на Полярном Урале эти л н т  ,
шают ранние этапы.

В составе комплекса преобладают диориты и гранодиориты, иередкй 
монцопитоидные разности; в эндоконтакте — гибридные сиениты 
и габбро-диорнты. Вмещающие эффузпвы ороговикованы. Жильная 
серия — аплиты , диорит-порфириты, спессартпты, диабазы. Интрузии 
пеправильной, нередко штокообразной формы. Размеры их от нескольких 
до J67 л'.и .̂ Крупные массивы имеют гнейсовидные фации в краевой зоне.

Средние значения числовых характеристик для кварцевых диоритов 
и гранодиоритов: а — 9,1; с = (i,5; 6 =  18,1; s =  66,3. По сравпению 
с порода.ми собского комплекса наблюдается слабая пересыщенность 
кремнеземом (в среднем Q — 4-9,5), выше щелочность (в среднем а : с =  
= 1,6) при относительно большем содержании калия (п нередко менее 65)» 
значительно содержание цветных (среднее Ь — 18,1; /' : т '  близко 
к единице).

С интрузиями комплекса связаны скарновые рудопроявления железа, 
пиогда с медью. В протолочках кварцевых жил встречен молибденит.

В начале франской подстадии на Северном и 10/Кном Урале в Гагило- 
Магнитогорекой зоне, а т акж е  на Вайгаче п Новой Земле образовался 
пвдельскии габбро-диабазовый комплекс, давшии покровы, дайкп
II интрузивны е залеж и .

Породы представлены диабазами и габбро-диаоазамп, нередки 
пегматитовые и лепкократовые диабазы, часто альбитизирооанные с квар
цем, ортоклазом . 1 биотитом. Характерны т а к ж е  пижонитовые разностп, 
встречаются олпвиновые. В 1ч-онтакте .местами ^скари 1.1 с магпетитовым 
орудененпем, (Норма залегапия — снллы п даики, иногда ооширные

' ' ‘“ " Г . ш д е Г с к н м  комплексом связано магнетптовое скарновое орудевение 
Л золото-кварц евы е ж илы . .. п -атп пппмст
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иавггтнякях и содержищип в верхах фауну франского яруса .  Первые нзлия- 
пин I илюфптонглх ;м1<»п»п0 впс1силп ия:и‘мпыйхарактер. Выше залегаюттуф!^ 
ор 1 г>фи|юв и пльпптофпроп с иокровнми плагиоклазовых и пироксеновых 
||и|«фир|т>в, ал агтую ти хся  с мгфгкими отложенпямо.

U Ипдольском paiKiHf t. франскому пеку предположительно относятся
III шимии квирцепых порфиро». лапершаюпше в у л к а н т е с к у ю  cepiihj 
гр 1*,иимо девона, с K(noptj.Mii гвяланы колчеданные рудопроявлепия

Ипилмефрингкий к<1ЛтуПйнск1гн 1;омплекс андезитовых и базальтовых 
1и»рфирпто|| нрояилеп и Тагило-Магннтогорской, а т акж е  в Ллапаевско- 
1 1 р|*Л1 1Пгкой н Йогг(1ЧН()-Урильскон попах на Среднем и Южном Урале 
.')ффулиии оГфазуют отдельные очаги в полях развития осадочных образов 
HHiinii — кремнистых и глинистых сланцев, песчаников и д р .  Общая 
мощность сайты до 8IJ0 —900 м. Извержения — стромболианского, ча
стично пелейского типа. Характерно обилие пнрокластического материала* 
е«‘ль крупные бомбы. Излияния подводно-наземпые. ’

Среди лндезитопых и базальтовых порфпрптов в незначительном 
К0 . 1 ИЧСГТП1! встречаются диабазы и кварцевые порфириты; в Мало-Кумач- 
cboii подзоне наблюдаются андезитопые и дацптовые порфиры. Породы 
кислого состава слагают суб вулкап 1[ческие тела (балбуковскин комплекс). 
Но химизму колтубанский комплекс относится к ((тихоокеанской)» серпп.

Палбуковский сиепит-диоритовьп! комплекс развит на небольшой 
п.1 ()|цади в Таги,ш-Магнитогорско 11 зоне в Учалинском районе, среди  
пн.имитопых порфиритом франского яруса  района Малого К умача. Он 
представлен пеболыпими (до I резко дпскордантнымп штоками
спгпит-ди(»ритов и сиеппт-дпоритг»вых порфпрптов, комагматпчных апде- 
зитопым и дацитов».1м порфпритам, С ними связаны золото-кварцевые
ЖИ.1Ы.

Сред 1г дрепнпх метаморфических пород и кристаллических сланцев 
па основании определений абсолютного возраста (395 млн. лет; 
Т. |{. Пи.’тбипа) выделяется кайрактпнский гранитопдный комплекс, 
по(.«есредподевонский по геологическим соотно1пенпям. Д р уги е  геологи, 
изучавшие зти »тнтрузии, настаивают на его позднепалеозойском возрасте 
(1!80—300 млн. лет).

В фаменско-ранпет> рпейск>п[о подстпдпю в эвгеоспнклинальноп обла
сти Урала сначала происходит складчатость и затем размыв антиклиналь
ных структур с отложением в про1 иба\ пол 1гмнктовых песчаников. 
Вулканизм в зто время почти полпостью прекращается; возможно, про
явились гранитопдпые интрузии. Складчатость ранней стадии сопрово
ждается развитием на юге Тагпло-Магпптогорской зоны худолазовского 
комплекса малых интрузий п даек габбро-диабазов и диоритов.

По отношению к бретонской складчатости он является послескладча- 
тым. Комплекс сложен дайками и малыми интрузиями диоритов, квар 
цевых диоритов, диорит-порфпригов, гппербазитов типа пикритов, 
диабаз-пикритов, габбро-диабазов и диабазов, принадлежащих к нормаль
ной известково-щелочной серии. С худолазовским комплексом связаны 
золото-кварцевые жи.чы и медно-никелевая минерализация.

Средние стадии

Средние стадии подразделяются па две подстадии: ге о си д к л и н а л ь н ую  
(C i t j  — Cjb) u инверсионную (C jm — P ja ) .  На первой подстадии м агм атп- 
ческие явления приобретают некоторые новые качества, св о д я щ и ес я , 
вероятно, к тому, что в формировании магматических комплексов более
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существенную роль приобретают спяяггапл^-»«
в т о р о й  -  идет формпрованне гр ан и то в» ?  и зшвой коры; на
процессы затухают. гранитовш ко»шлексов, а вулканические

^ " Г о ”  -  —
характера магматизма. Но и некотооыу ппгтял °^'*®тлпвом измееепии

Гпалсобазальтов (С. Н. ВолГоГТэбО)” ” ' '" "  габбро-диабазов
Дв*1жения раннего карбона выражаются в заложении 

после р ладчатости геоспнклинальных прогибов второй
генерации с возобновлением движений по структурным швам и внедре- 
пием вдоль HILX гипербазитов.

.Зтот режевскип комплекс гппербазнтов распространен в Алапаевско- 
I3 pt*AHHCK0 ii зоне и представлен цепью интрузий, приуроченных к глубин
ным разломам внутри прогиба пли на стыке его с Восточно-Уральской 
3 0 uuii. Ультраосповпые интрузии, связанные с тектоническими движени- „  
ями ранпевизейскоп (рожевской) фазы, имеются также в пределах Тагпло- '■ 
М;1гпитогорского п Зплаирского синклпнориев (Прошш, 1960). Главньштт 
породами комплекса являются гарцбургиты и развиваюпщеся за C4 0 f 
серпентиниты. Дуниты иногда образуют в перидотитах шлирообрапм 
жплообразные тела. Подчипепиое развитие имеют лерцолпт» 
и ппроксениты. Местами появляются соссюритизировани!- , и и- ^00  
рованные и хлоритизированные габбро. '

Летрохимические пересчеты по А. И. Заварицкому показывают 
пдеитичность гппербазнтов режевского комплекса с гипербазитамп других 
комплексов дунпт-гарцбургптовой формации Урала. В среднем в дунитах:
S = 35, Ь =  65, гп =  89—90, /' : ш' = 1 : 9 и 1 : 10; в перидотитах:
S = 35,5, Ь =  62, ///' = 89, /' : т '  =  1 : И ; в серпентинитах; s =  38,5,
Ь = 61,1, т '  =  89, /' : т '  =  1 : 10.

С гипербазитами режевского колшлекса связаны гистеромагмати- 
ческие месторожденпя п рудопроявления хромита, гидротермаль
ные месторождения хризотил-асбеста и талька и пшергенные никеля 
и кобальта.

С востока к Алапаевской интрузии гипербазптов режевского ком
плекса примыкает крупный массив габбро-диоритов и плагиогранитов 
раннекарбонового возраста. Распространение этого комплекса недостаточ
но выяснено, но, вероятно, оно не ограничивается Режевскои интрузией.

В геоспнклинальных прогибах второй генерации возникает часто 
весьма интенсивная вулканическая деятельность. Характерны контра
стные березовскпй диабаз-порфирптовой и магнитогорский трахилипа- 
рпт-базальтовый колшлексы позднего турне раннего визе.

Локально сходные эффуз.ш продолжаются в течение в с е ^  в 
1. намюра. Вероятно, наиболее мощные пзлпяния
в средней части пвтрагеосинклпнали, где лучше сохранилась спаличе-

' " " ’'Беоезовскпй диабаз-норфпровьш кош 1 лекс npiij’po4ea к Магнитогор
скому 'Г и е к л ^ р ш о .  На основании фауны . -о гоч н слеен ы х  прослоев

пзвестняка установлен его “ “gp“3” gepg”o*̂ BCKoro кош лекса наблюдаются

“ с Г е р Г : : . Г “го;изо1ты игнимбритов и сопровождающаяся 

27 Зпказ 1762.



громалп1Л 1И мпгшвамп туфов и туфобрек*пта. Зпкан<швается позднетур- 
пеппхая пу.ислиичспчая деятрлг.ность пллпяпиями топкозернистых пплотак-- 
ситопых дшнмлов. По другим данным, в разных подзонах наблюдается 
широкое взяимпое и а м р щ е п и е  основных п кислых пород. И з в е р ж е н и я  
центрального тппа приуропепы к лнпсГшым зонам разлома. Нии;|1 пя
II верхняя толщи изливались в мелководных морских условиях , с р е д н я  
толща кислых эффузивов и их туфов возникла в условиях  поднятия 
и несет черты титтичиых наземных излиянии.

Осиоинме зффузивы иижнеи толщи охватывают породы от гиало
диабазов до диабазов с нолпокристаллипеской структурой и реже порфи- 
ритов .зеле но каменного облика, [встречаются шаровые лавы  со структу
рой, близкой к спилитовоп. Эффузивы сопровождаются туфобрекчнями 
и туфами, в некоторых случаях с ясно выраженной ритмичной слоис
тостью.

Верхняя толща характеризуется неустойчивой мощностью и пред
ставлена менее измененньтми топкозернистыми пилотакситовымп диаба
зами. сопровождающ1Шися прослоями известняка.

Дли Ллапновско-Бредипской зоны характерны подводные излияния, 
npcHMyuiccTBemto основных эффузивов — диабазов, диабазовых порфири- 
тов. ампгдалоидн1.1Х диабазовых лав, туфов.

Но химизму породы березовского колтлекса  приближаются к  тип^у 
пород Пеллоустонгкого парка, образуя контрастщпо серию порфиров 
и диабазов. К’ислые пффузивы принадлежат калиевому и калинатровому 
рядам. Отчетливо выявляется химическое родство эффузивов кислого 
и основного состава, обладающих близким комплексом элементов-примесей. 
Характерно высокое содержание окиси титана в дпабазах (1 ,56—1,59%) 
и железа в порфирах (сумма окислов около 5%).

Эффузив!.! магнитогорского трахилипарит-базальтового ко.мплекса 
залегают с несогласием на породах березовского комплекса; в основании 
свиты лежат известняки с фауной раннего, вглше — среднего визе. 
В ослабленном виде излияния продолжаются до позднего визе — намюра.

В Магнитогорском синклпнории кайнотипиые оливиновые базальты 
преобладают, но встречаются диабазовые и базальтовые порфириты, 
диабазы и амигдалоиды, отличающиеся от базальтов структурой. Широко 
развиты контрастные им пффузивы трахитового и трахилипаритового 
состава, образуя единую трахилипарит-базальтовую формацию. Часто 
разрез начинается пачкой наземных основных эффузивов, затем про
исходят излш 1 иия трахитовых и трахилипаритовых порфиров, вновь 
сменяющихся основными эффузивами подводеюго излияния. В визейское 
время излияния основных лав связаны с периодами опускания, что 
отражается в появлении многочисленных горизонтов известняка и про
слоев кремнист 1лх пород. Кислые эффузивы посят черты прибрежного 
и наземного нроисхождения. Т ак  же как  и в нижней свите, встречаются 
покровы игиимбритов. Общая мощность впзейской свиты 1 ,5—2 км. 
Извержения характеризуются слабой взрывной деятельностью.

В кислых эффузивах. как  правило, narpnii преобладает над калием. 
По характеристикам а : с i\ Q они попадают в группу богатых щелочамп 
пород. Породы среднего состава близки к латитам.

В основных эффузивах в содержаниях, превьппающпх кл ар к ,  отме
чены Ва. В кислых эффузивах в количествах выше кл ар к а  обнару
жены Zr, Ga.

С амигдалоидами связано медное оруденение. После позднего визе вдоль 
некоторых структурных швов вновь происходит внедрение гипербазитов.
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комплекс, развитый в Босточно-Уральском син- 
^ '^ГртШч- и в ппстлп^' продолжении — Аннховском и Сары-Обивском 
*̂ *̂ Ч̂1 \’пчч1 гкпгп  ̂ спиклинорпю 'шстях Восточпо-Урвльского
л inrl-nii ГППТ1 1 прорывают отложепиябредиискои свиты С ,,  известняки верхнего визе и визе -  намюра. В интру
зиях прео ладают гарцб^ргиты, с которых!и генетически связаны дуниты. 
Подчиненное развитие имеют верлиты, лерцолиты, пироксениты; в неко
торых массивах пироксениты играют значительную роль. Гинербазиты 
иногда сопровождаются габбро, дающими резкие контакты с гиперба- 
зиталш. Многие массивы полностью сложены серпентинлтамп. По петро
графическому составу породы комплекса не отличимы от более древних.

Петрохимически породы аниховского комплекса идентичны гиперба- 
зитам других комплексов дунит-гарцбургитовои формации Урала: 
в перидотитах 5  -  3 « - 3 7 .  Ь = « 2 - 6 3 ,  т ' =  9 0 - 9 1 ,  /' : т '  = 1: 1 0 -  
1 : 1 1 ;  в дунитах s = 33. Ь =  66—67, т  = 90, : т '  =  1 ; 10—1 : 11.
При серпептипизацип вследствие изменения соотношения между окяслами 
увеличивается величина я (38,7) и соответственно уменьшаются Ь ъ т !  ^  
{Ь =  61,1, in =  88, /' : m' =  1 : 9 - 1  : 10).

В гипербазитах аниховского комплекса установлены элементы-при 
меси Сг, i\i. Со, Мп, Си, Zn: спорадически встречаются Sc, V.

С пгаербазптами аниховского комплекса связаны гистерг,»- t 
чесние месторождения и рудопроявления хромита, медтт< ; • и ..i ^  
минерализация, гидротермальные месторождения • *|« ста
и гипергенпые никеля и кобальта.

Некоторые интрузии раннего карбона тесно связаны с эффузивной 
деятельностью и являются субвулканическими, например пластовые 
залежи долеритовых диабазов и габбро (Южныт! Урал, р. Большая 
Караганка), петрохимически идентичные эффузивным диабазам, сиенит- 
порфиры и трахитовые порфиры, песомпепно связанные с трахитовыми 
порфирами раннего визе.

Гипабиссальный и, возможно, частью субвулканпческий характер 
имеет магнитогорский гранпт-граносиенитовый комплекс, развитый 
в пределах ранпекарбонового Магнитогорского прогиба и в породах 
фундамента карбона севернее и южнее, в Мугоджарах и в южной части 
Алапаевско-Брединской зоны. Многие иптрузии его приурочены к зонам 
нарушения п отличаются линейным расположением. Это преимущественно 
доскладчатые пли соскладчатые интрузии одной из первых (судетской) 
фаз складчатости среднпх стадий. Нормальные граниты первой фазы 
обладают обычно пластовой формой залегания, внедряясь нередко вдоль 
контакта различных эффузивных толщ. Интрузии более молоды.х фаз 
дискордантны по отношению к вмещающим толщам, и характеризуются 
штокообразыой формой. Размеры интрузий большей частью сравнительно 
невелики: от первых десятков до 1000—3000 км .̂

Широко развиты процессы ассимиляции с возникновением пород 
гибридного типа (диориты, щелочные габброиды, гранодиориты, сиениты) 
на контакте с вмещающими породами, особенно с основными эффузивамп.
В контакте образуются различные роговики (плагиоклаз-пироксеновые 
бнотитовыо, спллиманитовые) п скарны.

Возраст комплекса — намюр-башкирский век(?). Его породы про
рываются дайками позднепалеозойскпх гранитов. Абсолютный возраст 
их — от 360 до 250 млн. лет (аргоновый метод; Гаррис и Овчинников, 
1963) — большей частью дает более высокие значения, чем это следует 
из геологических взаимоотношений.
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11пмепаются три интрузивные фазы: первая — онотптовые и реже 
б н о ти т-ам ф и и о л и вы е граниты с переходами в граиоспепнты, ги б р и д н ую  
г р а н и ;!порит1.1 и диориты; вторая — суСщелочпые (пертитовмс) граниты- 
третья — 1Ц1'.'1 0 чные граниты и граноснениты с згирином п арфведсонитом*

На диаграмме Л. Н. Заварицкого отчетлгтво выделяются сгущения фд! 
гуратппных точек вблизи топок среднего состава нормального и щелочного 
гранитов. Точки пород диоритового и гранодиоритового состава раснола- 
ганигя беспорядочно, что связано с их гибридным происхождением 
Нольшингтво гранитов отличается преобладанием натрия над калием 
малой или отрицательной характеристикой с. или пересыщены глиноземом*

Спектрнльпыми анализами установлено присутствие ЛЧ, изредка 
Со и Мо. Сг, Zr, Ва. Си. РЬ, Ga; спорадически появляется S n .B  гра- 
нодиоритах и диоритах присутствует в общем тот же набор элементов 
наблюдается повьпиопное содержание Со.

С магнитогорским интрузивным комплексом связаны  контактово- 
метасоматичсские месторождения железа , вольфрамовые п золоторудные 
месторождения.

К началу среднего карбона относится кулевчинскш! комплекс диори
тов—гранодиоритов, представленный группой синппиерснонных интрузий 
габбро-диорит-гранодиорптовой формации, распо. 1агающихся в пределах 
Тобольского поднятия. Интрузии вытянуты в меридиональном нанрав- 
ленпи и имеют размеры от 2U0 до 750 реже менее. Из них Кулевчтаско- 
Вла;м 1мирский и Городищенский массивы прорывают ir метаморфизуют 
отло/1«ч*мия верхнего визе-намюра. В экзоконтакте интрузии развиты 
poroBHKti и скарны.

Ранние фазы коьшлекса представлены габбро, габбро-норитами; 
более поздние и наиболее широко распространеппые — кварцевыми 
диоритами, плигиогранитами, гранодиорнтами. кварцевыми монцонитами, 
двуполепотпатоными гранитами. Характерны резкие колебания коли
чественно-минерального состава, средний состав плагиоклаза № 35—50 
для всех типов гранитоидов, преобладание плагиоклаза над калншпатом, 
нередко отсутствие последнего, метасоматическии характер  калн- 
н т а т а  и кварца и преобладание роговой обманки среди цветных ми
нералов.

Петрохимическне черты пород: 1) повышенное содержание полево
шпатовой извести (в среднем с =  6,0), 2) непостоянное и несколько 
пониженное содержание щелочен (в среднем а =  7— 10), 3) преобладание 
натрия над калием {п варьирует от GO до 70). Отмечается повышенное 
ссмержуние сидерофнльных элементов (iNi, Со в 7 —10 раз выше кларка ) .

Металлогеническая специализация — мелкпе месторождения ж елеза  
конга ктово-метасоматического типа с палонченной молибденовой мннера- 
лизацией. Возможна кварцево-золоторудная миперализацпя.

Интрузии ииверснонной подстадни представлены различными грани- 
тондами. Наиболее древними являю тся интрузии пластовского ком
плекса п.’пм иоклазовых гранитоидов, возраст ь'оторого может быть опреде
лен как  носгвизейскиц, по-видимолгу, ранне-среднекаменноугольньга 
(около 320 млн. лет). Массивы его тяготеют к субмерпдпональныы зонам 
разломов, проходяи;им по границам Алапаевско-13рединского синклино- 
рня пли внутри последнего.

Породы пластовского комплекса представлены плагиогранитами, 
гранодиорнтами. кварцевы.ми диоритами, с постепенными переходами 
между разновидностял 1 н. Меланократовые породы имеют гибридный ха
рактер и при>рочены к эндоконтактам или слагают слабо эр о д и р о ва н н ы е
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п и б п и ж а о тгя  к 7П w  преобладает над микроклином, и параметр
1 гп тп ттитям  R породы очень блпзкн ПО составу к материн-

ск 11> _ V • г  о повышенном против кларка количестве присутствуют fsi, Lr, Sc. ^
Гранптоиды обычно интенсивно перекрнсталлизованы, серидптизи- 

ровапы, эппдотизнрованы, местами окварцованы п альбитизирооаны.
13 экзоконтактах наблюдается мраморизация известняков, ороговиковаеие 
силикатных пород, эпидотизация основных эффузивов. Гранптоиды 
пластовсього комплекса сопровождаются кварцевыми жилами, рудвые 
компоненты в которых представлены Аи, As, Sb, мевее характерны Bi, 
W, Си, РЬ, Ag.

Возраст следующих за пластовскими пород степнинско-неплюевского 
комплекса, при некоторых оговорках, может быть принят близким 
к 280 290 млн. лет (Гаррис, 1961 и др.), что отвечает границе карбона 
и перми п не противоречит имеющимся геологическим данным. Интрузии 
находятся преимущественно в пределах Восточно-Уральского антиклпно- 
рия; размер и строенпе их разнообразны.

Комплекс двухфазовый. Состав пород первой фазы очень непостоянен 
п варьирует от диоритов, кварцевых диоритов и сиенит-диоритов 
нормальных гранитов. Характерно присутствие большого колтт" 
реликтов в различной степени переработанных пород основного 
Нередко, особенно в тектопически нарушенных зонах. >i
перекристаллизация гранитоидов, ьшкроклнпизация щ ия,
окварцевание, эпидотизация. Породы второй фазы лрид!. i.n. н ни нор
мальными и лейкократовыми плаглоклаз-микроклиновьши гранитами, 
слабо затронутыми изменениями. Жильные породы по составу близки 
к гранитам второй фазы, для них характерно присутствие порфировых 
разиостеи и слабое развитие пегматитов. Содержание калия в гранитах 
второй фазы приближается к* содержаншо натрия {п = 55). В целом 
породы комплекса близки к породам щелочноземельного ряда.

Контактовый метаморфизм выражается в ороговиковаиии, перекри
сталлизации и скарнировапии вмещающих пород, реже в образовании 
по ним гнейсоподобных пород.

В связи с гранитоидами степнинско-неплюевского комплекса устано
влены небольшие контактово-метасоматические рудопроявленпя железа, 
а также кварцевые жилы с убогим содержанием Аи, W, Мо. Zn, 
Bi, Sn.

Наиболее молодыми являются гранпты джабыкско-санарского 
колшлекса. Они пользуются прилюрно таким же распространением, как 
породы степнинско-неплюевского колшлекса. Определения^ абсолютного 
возраста позволяют относить их к началу перми (260 270 млн. лет). 
Выделяют первую фазу нормальных мезолитовых и лейкократовых грани
тов и вторую дополнительную фазу лейкократовых п аляскитовых розо
вых гранитов. Большинство крупных массивов тяготеет к брахианти- 
клинальным поднятиям в пределах Восточно-Уральского антиклинория, 
представляя собой куполообразные тела «диапирового,> типа. Мелкие 
массивы несогласно прорывают вмещающие породы. Граниты первой 
фазы близки по составу к нормальному щелочноземельному гранпту. 
Гоапиты второй фазы и жильные породы имеют несколько бо^тее леико- 
кратовый характер. Процессы гибридизма проявлены слабо. Характерно 
широкое развитие пегматитов. Вторичные из.менения выражены слабо. 
Более интенсивно изменены, грейзенизированы и альбитизированы розо- 
в ы Г  граниты второй фазы. Контактовые изменения проявлены слабо.
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Гранптнзацпя и мпгматизаг^пн вмещающих гнейсов и сланцев, по-видп 
мол(у, нрппгрелствеино прелтествопалн формпрованню этих граиитоп'

Граинты лжаоыкско-саиорского комплекса характеризуются повышец! 
ным с<»доржанием V, Rb. Sn, М>. В соответствии с такой геохими- 
qeiKiiii специализацией их находится редкометальный характер  при
уроченного к ним оруденения, локализованного в пегматитах, кварце
вых жилах и метасомптипеских образованиях.

Поздние стадии
К позднии стадиям относятся щелочные, в частности нефелин-сиени- 

товые. интрузии и послспатолитовые дайковые комплексы гранитоидов 
обьлно размещающиеся па флангах крупных интрузий гранитов или 
вдоль , ( ' )Л г о ж и в у т и х  разломов. Об эффузивной деятельности поздних 
стадии могут говорить лишь пепловые туфы, встреченные в кун гурски х  
отложениях Южного Урала.

Среди щелочных пород наибольшей известностью пользуется иль- 
иено-ви1Г1 невогорг 1С1М! мипскитовый комплекс. Он представлен двумя 
массивами на восточном склоне Среднего У рала , прнуроченньглщ к круп
ной Сысертско-Илкменогорской субмеридиональной антиклинальной 
структуре 1ПОВНОГО типа. Жильные тела комплекса большей частью 
протягиваются п меридиональном направлении с вертикальным или 
очень крутым падением. На северном и южном концах полосы щелочных 
пород наблюдаются антиклинальные структуры  замы кания . Породы 
компло1»са гпейсовпдныо, залегают согласно с вмещающими породами, 
дают в них апофизы и лтетаморфизуют их. Массивы имеют форму линз, 
с умерсч!пыл1и и крутыми углами падения плоскостей контакта, образуя 
сложный зонально построенный антиклппал-плутон. Наиболее падежные 
определения абсо.мотного возраста свинцовым и аргоновым методами 
дают около 28U млн. лет (М. II. Полевая, ВСЕГЕП).

Преобладают миаскиты. кроме того, выделены канадиты, конгрес- 
ситы, гяндыиты, нефелинолиты и др. Миаскиты окружены каймой сиени
тов шириной от нескольких метров до 800 м. Сиениты т а к ж е  образуют 
многочисленные линзы и полосы в приконтактовой зоне миаскитовых 
массивов и самостоятельные жилообразные тела среди гнейсов. Распро
стри пены пегматитовые жилы, имеющие состав вмещающих их пород. 
Господствует концепция о магматическом происхождении миаскитов. 
но в последнее время выдвинуто представление о метасоматической природе 
всех пород щелочного кокшлекса.

В краевых частях массивов миаскиты в большей пли меньшей степени 
альиитизиропаны, карбонатизированы и местами биотитизированы.

Миаскиты характеризуются недосыщенностью кремнеземом, в сред
нем Q =  —23,3, среднее значение Ь =  7,4, а =  25,7; с =  1,9; а : с — 13,5 
при относительно высокой роли Na (среднее п =  66,8).

Характерны следующие элементы-прпл1 еси: Nb, Та, T R , V, R b ,  As, 
S d , Ва, Ga (до 0,3"о вес.). Превышают кларк в 5 —10 раз Zr, i\b. Та, 
Sr, Rb.

Оруденение — в миаскитах цнркон, пирохлор и др . ,  в сиенитах 
и сиенит-пегматитах, кро.ме того, ферсмит, эшннит п др . ,  верАШкулит, 
ыефелиниты.

Интрузии гинабиссального борсуксайского колшлекса щелочных 
и нефелиновых сиенитов представлены дайками и штоками среди докемб- 
рийских кристаллических сланцев Мугоджар. По данным М. А. Гаррис, 
они имеют абсолютный возраст 223 млн. лет.
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ii^vcTcli Даиковых комплексов особой известностью
" " п  ^ 1| Г п п З п  п п Г  0 «  развит D Восточпо-Урпльской
 ̂ аИрГ 1 г;п гранптопдов послебатолитового возраста про

слеживается на 150 км восточнее Верх-Исетскоп пптрузпп гранитов. 
Отдельны группы известны в ряде золоторудных районов
'ipaJia (Миасском, Мипдякском, Невьянском). Дайкп секут нозднеиалео- 
аонскпе гранитовые батолиты с возрастом 2 7 0 -2 8 0  млн. лет. В составе 
комплекса развиты дайкп и малые тела гранитов, гранит-порфиров, 
диоритовых порфпритов, березитов. Характерно развитие березитизацип 
п листвеиитизацип в дайках и в боковых породах; в рудных жплах довольно 
типичен турмалин.

Минерализация разнообразна и богата; золото-пиритовые жилы 
с Си, РЬ, Zn, Bi, Ni, Со и др., золото-медно-кварцевые жилы с блеклыми 
pyдя^^н, ьварц-молибденптовые, шеелитоноспые. К району развития 
березовского комплекса тяготеют также медно-кобальтовые колчеданные 
залежи, шюющпе по определениям абсолютного возраста околожильных » 
пород послебатолптовой возраст. ^

Кумакский дайковы!'! комплекс развит в Мугоджарах и связ»ГтГ 
с системой разломов в пределах Восточно-Уральской зоны. Дан 1ш n v  
вают пояднепалеозо1 1ские граниты. Абсолютный возраст по onpf' 
аргоновым методом равен 223—22(i млн. лет (М. Л. Гарртт 
комплекса входят кварцевые сферолитовые и фельзттт и^ы, ^
диориты, диоритовые порфириты, образующие дайкп и i|iucToro
строения. Гидротермальные изменения — серицитизация, оьиирцевание, 
хлоритизация; характерно развитие турмал 1ша.

С кумакским комплексом связаны золоторудные месторождения 
с довольно сложным минеральным и элементарным составом (тетраэдрит, 
арсепопирит, пирротин, теллуриды п т. п.).

Еленовский комплекс малых гранитоидных интрузий развит в Му- 
годжарах в Восточно-Уральской зоне. Ннтрузпи гранодиоритов и грано- 
диорпт-порфиров, вероятно, моложе позднепалеозойскпх гранитов, 
1 1 нтру:п1вн 1.1е тела подвергаются интенсивной турмалинизации с разви
тием кварц-турмалиновых пород, серицитизации и окварцевании.
С кварц-турмалиновыми породами связано медное оруденение с при
месью молибдена.

Ко}1ечные стадии
После довольно продолжительного перерыва в конце пермн — начале 

триаса возобновляются сравнительно интенсивные тектонические движения 
по разломам п вулканическая деятельность, проявившаяся главным 
образом во впешнпх областях Урала (многеоспнклпнальной и восточ
ной периферической), а также в восточной части эвгеосинклинальной 
области, в приразломной Челябинской грабен-синклинали, на граиице 
А лапаевско-Б редипской и Тобольской зон и далее на восток, где эффузивы 
скрыты чехлом молодых отложений. Эффузивы этого туринского липарпт- 
базальтового комплекса особенно широко развиты в восточной перифери
ческой области, при характеристике магматизма которой и дано его 
описание. Эффузивы залегают с резки*! несогласием на размытых складча
тых структурах и на прорывающих их гранитах и сопровождаются 
интрузпямп липаритов, санпдиновых микрогранитов, гранит-порфиров 
и долеритов кушмурунского ко\шлекса.
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Многеосинклинальная область У рала к началу ордовпкско-триасо- 
вого тектоно-магматпческого цикла имела гетерогенное строение. В фуц. 
дамеите гердпннд панболее отчетлпво выделяются блоки архейского 
впзрягта го гпокоГшымп геофпзнческшш полямп, пояса и блоки с линей- 
нымн тпротпымн структура\т  раннего протерозоя, а т акж е  поаднепротерск 
аойскпе н раниепалеозопскпе миогеоспнклпнальные образования. Эти 
структуры по-разномз" реагировали на тектонические движ ения ордо
викско-триасового цикла.

Начальные и ранние стадии

Магматизм начальных и ранних стадий герцинского подвижного 
пояси проявился наиболее полно и разнообразно. К ак  упоминалось, его 
разнообразие и интенсивность во многом зависят от структур  фундамента 
миогеоспнкл инальнои области.

По границам различных блоков фундамента близ У ралтауского  
глубинного разлома и Нязспетровском и Сакмарском районах развиты 
магматические формации, сходные с формациями эвгеосинклинальноц 
облагти.

U областях со складчатым байкальскиь! фундаментом проявлены 
метаморфизованные вулканогепные формации ордовика, описанные в раз
деле. поспященном эвгеосинклинальной области, а т акж е  интрузивные 
породы ордоникского и силуро-девонс 1юго возраста. Это габбро-диабазы, 
граниты, гнейсо-граниты и специфические формации гппербазитов и габ- 
броидоп пишррского и дублинского комплексов.

11птрузип иитергкого ];омплокса наблюдаются на западном склоне 
Северного Урала в виде цепочки мелких тел подчиненной меридиональ
ной зоне глубинного раз.чома. Они залегают среди толщ верхнего про- 
Tepft.if»!, кембрия и ордовика. Верхний предел возраста определяется 
наличием продуктов разрушения пироксенитов в толщах верхнего ордо
вика и силура.

Интрузивные тела имеют штокообразную или дайкообразную форл1у 
и сложены из.мененнымп перидотитами, пироксенитами и пикритоподоб- 
ны.ми пopoдa^ш. По химпз.му пироксенпты ближе всего к средним соста
вам диаллягитов по Дэли. Ппкрпты очень близки к нормальныл! ким
берлитам. Породы характеризуются постоянным наличием Ni, Со, Сг, 
Си. Дл5г пикрптов, кроме того, характерны Ti, Zn, п S r .  Т есная связь 
п 11 1фитоподоГ)ны.\ пород с ппроксенитамл позволяет отнести их к особой 
перидотит-иироксенитовои формации.

/Дублине к nil колшлекс габбро и габбро-диоритов развит среди доордо- 
викских и ордовикских(?) образований и, по-видимому, имеет досредне- 
девонгкий возраст. Это пластообразные залежи, дайки и массивы, которые 
на Среднем Урале группируются в самостоятельный пояс, приуроченный 
!.• разлому вдоль восточного борта Западно-Уральского антиклинория. 
На Северно.м Урале к этому комплексу отнесен массив горы Юбрышкп. 
Интрузии сложены уралитовылш габбро, габбро-диабазами, габбро-диорп- 
талги. диоритами и продуктами их метаморфизма. Химический состав 
пород характеризуется высоким содержаниел! титана и относительно низ
ким кальция. С интрузиями связаны месторождения титаномагпетита.

1 аббро-диабазы мпогеосинклппальной области, развитые среди фраг
ментов гтруктур байкалид, и.меют различный — ордовикский, си лурш !-

Западпая миогеосттклнпальпая область
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возраст. Несмотря
на шпрокое развитие пх вдоль всей этой зоны Урал-Тау (от Пай-Хоя по 
Мугоджар), этп породы слабо изучены.

граниты послеордовикского возраста широко 
распространены в структурах байкалид.

^мйт!мр^тйттп Урале к гранитам этого цикла отно
сятся мелкие тела горы Артлыш, интрузии в районе Белорецка, пос. Тир-
лян, отдельные тела в пределах Уфалейского ыигматитового коштлекса 
п ряд иптруаии -  Шудьипская, Велсовская, Мойвпнская, Мартайская 
п Посьмакская в верховьях Вишеры.

Они представлены микроклиновыыи, микролин-пертитовьши грани
тами, гранит-порфирами и иногда аплитами. Часто наблюдаются расслан- 
цованные разновидности, а также кварцевые диориты, плагиограилты 
п пегматиты (Кейльман, 1963 и др.). Размер интрузии — до нескольких 
десятков квадратных километров. Они прорывают доордовикские обра
зования, отложения ордовика и изредка силура (Южный Урал). Абсо- 
,1 ютный возраст пород 350—400 млн. лет. Более низкие значения 280— - 
260 млн. лет, по-видимому, обусловлены омоложением. Для всех гранитов'^ 
характерно присутствие Zr, Ва, Rb, Ga, Zn, а некоторые отличаю^ 
высоким содержанием V, РЬ и Сг (Мойвпнская интрузия). С г р я т  
связаны слюдоносные пегматиты.

На Приполярном и Полярном Урале в пределах Лятч- ши- ,
клинория выделен послеордовикский кожимский р я д '  .......идиых"
комплексов, интрузии которых иногда имеют активные коигакгы с отло
жениями тельпосской свиты (Oi). Определения абсолютного возраста (по 
слюдам) дали две группы значении; 340—360 и 225—300 млн. лет. Пре
обладают двуслюдяные граниты и аляскиты, меньше распространены 
гранодиориты и кварцевые диориты. Жильная серия развита слабо. Мас
сивы представляют собой согласные пластообразные тела или серии 
сближенных тел. Площадь массивов от 1 до 100 км .̂ В петрохимическом 
отношении гранитоиды, исключая апограниты, близки средним типам. 
Апограниты близки к типу щелочных гранитов. СпектральЕше анализы 
обнаруживают присутствие во всех гранитоидах Ti, V, Си, Ga, Zr, Ва, 
реже Sn и РЬ; в апогранитах — Nb, Rb, Bi, Zn и Se.

С кожимским рядом грапитоидных комплексов связаны гидротер
мальные месторождения и рудопроявленпя кварца, жильные кварц-шее- 
литовые и медно-свинцовые, а также пневматолитогидротермальная 
редкометальпая минерализация в апогранитах.

В пределах Харбейского аптиклинория на Полярном Урале развит 
харбейскпи ряд грапитоидных комплексов. В его составе выделяют по 
меньшей мере две группы микроклин-альбптовых гранитоидов, по-види
мому отвечающих разновозрастным комплексам.

В первую группу входят порфпробластовые гнейсовидные гранитоиды, 
обнаруживающие постепенные переходы к вмещающим породам через 
фельдшпатизированные парасланцы и альбитовые, реже олигоклазовыв
парагнейсы. , __

Гранитоиды мпгматизпруют и метаморфизуют отложения, датиру
емые ордовиком (?), а продукты их размыва встречены в 
Значения абсолютного возраста по слюдам достигают 365 млн. лет.

• Говоря « р я д  комплексов*, авторы полагают, что к  комплексу здесь отнесены 
разновозрастиыо образования. Прим. ре .



З н т е н 1тя до 280 млн. лет, по-видямоиу, обусловлены омоложением 
(яргоповый иртод; УФ и ИГЕМ ЛИ СССР).

Н focTiiii uTopoii гр>т1пы входят массивные интрузивные граниты 
чигто аплптопидцмо. а также гравпт- п фельппт-порфиры. Все опи слагают 
мелкие гоглагпые, реже секущгге дапкообразные н неправильные тела 
Отмечены эруптивные контакты гранит- п фельяпт-порфиров с гранитоидами
первой группы. Лосолютнып возраст гранитов Харпеиского массива 235—
2W) млн. лет (валовые пробы, аргоновый метод; ИГЕМ и УФЛИ АН СССР)

В петрочимпчргком отношении грапптоиды близки к средним типам' 
отличаясь пи.1 ьим ямячением параметра с (0 ,7 —0,9), частой пересыщен- 
ностыо глииочемом и повытеппой общей щелочностью (а =  12,7 — 15,4)^ 
обычно с преоблаланием натрия [п от 59,8 до 66,5). Спектральные анализы 
обпаруясинают присутствие Mfi, Nb, Pb, Zn, Sn, Ga. С граиптоидамц 
связаны процессы альбитиаации и редкометальная (молибденовая и др.) 
минера.ш.чация.

li пределах жестких структур  Тиманского подвижного пояса в конце 
среднего и в позлнем девоне произошли излияния базальтов и внедрение 
тел долеритов тряпиовой формации Тимана. Базальты перемежаются с фау- 
иистически о\арактерп;ншаиными средне- и верхнедевонски.ми отложе
ниями. Л1аксимум излияний произоигел на границе среднего и позднего 
девон.». Интрузии долеритов секут  породы не моложе позднего девона. 
Покргшы базальтов мощностью до нескольких десятков метров часто 
разделены туфами, туффитами и осадками морского или континентального 
пр()ис\»>джени)1 . Часто встречаются кальцит-базальты, реже норлгальные 
толептовые и субщелочные базальты.

В районах с сохранившимися, по данным геофизики, шпротными 
структурами фундамента ранпепротерозойского возраста на Среднем 
Урале во время начальных и рапних стадий ордовикскгьтриасового цикла 
возникли специфические формации сараповского ко.\шлекса гилерба- 
зитов и габбро-диабазов, граносиенитов Троицкого массива, а такж е  
шишимских и вильвинских перидотитов. Эти интрузии прорывают толщи 
миогеосинклинальных и платформенных формаций байкалид. Перидо
титы прорывают и среднедевонские образования.

Сарановский комплекс хро.митопосных гипербазитов приурочен к си
стеме субмеридиональиых глубинных разломов, проходящих по централь
ной оси Западно-Уральской антиклинорной зоны Среднего У рала , среди 
толщи верхнего протерозоя — кембрия. Наиболее изучены массивы 
горы CapafiFion и рек Тискос, Воронки и Ашки. В ерхн яя  возрастная 
граница опредечяется пересечением их дайками амфнболовых габбро- 
диабазов и концентрацией хром 1апииелпдов в отложепиях девона. Массивы 
сложены измененными гарцбургитами и перидотитами. ?Кильная свита 
представлена измененными диабазами, порфиритами, габбро-диоритами 
н аплитами. Но химизму пород1.1 характеризуются большим содержанием 
окиси хрома, глинозема и железа и меньшим количеством магнезии. 
С породами кo^шлeкca связаны уникальные .месторождения хромшпине- 
лидов. Все это позволило выделить породы в самостоятельную формацию 
хромитоносных гарцбургитов.

Габбро-диабазы сарановского колшлекса приурочены к тем ж е  струк
турам, что и гипербазиты. ()ни секут последние и представлены амфпбо- 
ловыми разностями с постоянным присутствием хрома, н езн ачительн ы м  
количеством ще.ючей и повышенной основностью.

Граносиениты и сиениты Троицкого массива залегают в западном 
крыле Западно-Уральского антиклинория среди пород косьвинской и
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ашпнской свит. Верхний предел возраста граносиенитов определяется 
пересечением их да ками долерптов и габбро-дпабазов троицкого комп
лекса (см. ниже). Абсолютный возраст сиеиитов (по слюде) равен 360— 
378 млн. лет (аргоновый метод; ВСЕГЕИ, ИГИ, УФЛН СССР). По во
зрасту и минерализации они сопоставляются с граносиенитами и сне- 
питамп Ьлагодати и Высокой.

К восточному крылу герцинского краевого прогиба на Среднем Урале 
приурочены отдельные мелкие многофазные интрузии центрального 
типа перидотитов и пикритовых порфнритов. Интрузии диаметром не 
более 1 км располагаются среди среднедевонских или более древних отло- 
/кений и имеют брекчиевидное сложение с включенпями вмещающих 
пород.

Породы интрузий сильно изменены. Судя по реликтам структур, 
в них присутствовали оливин, ромбический и моноклинный пироксен 
и иногда, по-видимому, первичный биотит. Химизм пород показывает 
сильное обогащение магнезией (до 25%), незначительное количество крем- - 
незема (не выше 45%) и иногда повышенное содержание щелочей (Na^O 
до 0 ,5% ; КоО до 2%). Эти породы чрезвычайно близки к алмазоногп' < 
пикритовым порфиритам и кимберлитам и выделены в пикрит-тт< р 
титовую формацию окраин платформенных структур.

На западном склоне Северного, Среднего и Южного У г  - • • мх 
(по данным геофизики) раннепротерозойского и археГг | 1лмента 
широко распространены пластовые тела и дайки долерпш и и габбро- 
диабазов троицкого комплекса. Они приурочены к серии разломов в пре
делах Западно-Уральской антиклипорпоп зоны на краю герцпнского 
краевого прогиба. Она моложе силурийских и древнее среднедевонских 
отложений. В химическом отношении долериты и пироксеновые габбро- 
диабазы сходны с долеритами платформ и отнесены к трапповой фор
мации.

Средние стадии {позднее турне — ранняя пермь)
В пределах складчатых структур байкалид водораздельной зоны 

и западного склона Урала к средшш стадиям, возмоншо, относится часть 
массивов гранитоидов и гнейсовидных гранитов харбейского. кожимского 
кохшлексов на Полярном и Приполярном Урале, а также гранитоидные 
интрузии более южных районов, дающих значения абсолютного возраста 
в пределах 225—300 млн. лет.

Поздние и конечные стадии (ранняя пермь — поздний триас)
Магматические породы этих стадий представлены печорской базаль

товой формацией. Базальты распространены на гряде Чернышева и в дру
гих приподнятых блоках Предуральского краевого прогиба, Печорской 
сннеклизы и в некоторых районах востока Русской платформы. Излияние 
базальтов произошло па границе перми и триаса и в раннем триасе. Печор
ские базальты неотличимы от аналогичных пород трапповой формации

стадии относятся позднемеловые туфобрек-
чии и лавы андезито-базальтов бассепна р. Кары.

Состав некоторых осадочных и магматических формации среднего 
и верхнего палеозоя позволяет ряду исследователей ставить вопрос о вы- 
д е л е м и  в послеордовикской истории развития Урала каледонского 
и герцинского циклов. Этот вопрос остается дискуссионным.
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Под вогточноп периферической областью понимается погруженная 
под мезозойские и кайнозойские отложения восточная кр аевая  часть 
Уральской складчатой системы, лежащая к востоку от Тобольско-Лива- 
новского глубинного разлома. По геологическому строению и историп 
развития атп территория существенно отличается от внутренних зон 
орпгена. Суди по геологическим и геофизическим материалам, каледонский 
срелинный массив Центрального Казахстана и явился тем основанием 
на котором развивались поздние палеозойские структуры этой части Урала* 
Восточп»иг периферическая оолисть, пли Западно-Тургайская структурно- 
формационная зоп^1 . представляет собой область с неполным герцннским 
геосинклпнальп»>1м развитием. ГЗступление ее в качественно новую стадию 
геосинк.1 и11альног(> развития началось лишь с середины тектоно-магмати- 
ческого цикла, причем дифференцированные движения консолидирован
ного каледонского фундамента оказывали влиянгте на структурный план 
Уралид.

Такие особеипостн строения и развитпя обусловили гетерогенный 
хар;игтер магматизма рассматрпваемого региона. В девоне здесь форми
ровались вулканогенные образования, сходные с одновозрастньгми фор- 
иациями Центрнльиого Казахстана. С раннего карбона на средних, 
поздниу и конечных стадиях проявился магматизм уральского типа. В связи 
с тектонической активизацией зтон области в средневпзейское время, 
в результате которой в зоне значительной раздробленности, тяготеющей 
к Тобольско-Ливановскому, Валерьяновскому и Опановскому глубинным 
разло.\!ям. произошло зпложение Валерьяповского средпепалеозойского 
прогиба, сопровождавшееся интенсивным и длительным магматизмом. 
Он выразился в формировании валерьяновского андезпто-базальтового 
комплекса и комагматичных интрузий сарбай-соколовского ком
плекса.

Валерьяыовский андезито-базальтовьп! колшлекс развит в западной 
части Западно-Тургайской структурпо-формационной зоны (в Валерь- 
ЯНП8СКОЙ подзоне) и на ее продолжении в Западно-Сибирской низмен
ности. Это протяженный — от г. Тюмени до Аральского моря — анде- 
аит-Пазальтовый вуль'анический пояс, обрамляющий Уральскзгю геосин
клиналь с востока. В его строеыпи принимают участие вулканогенные 
по])оды, многократно чередующиеся с террпгенными и карбонатными 
осадками, спдержащими фауну среднего — верхнего визе и на^^пора. 
Среди вулканических пород преоб.чадают ппрокластические образования 
андезптоного и андезпто-базальтового состава. Существенную роль играют 
грубооП.1о.ггочиые лаиил.шевые туфы и туфобрекчии; лтеньше распростра- 
непм мелкоооломочные туфы, ассоциирующие с туффитами. Гораздо реже 
в иерхией части разреза развиты апдезито-базальтовые и базальтовые 
порфириты и кварцевые порфиры. В южной части пояса встречаются 
дациты. Мощность вулканогеппой толщи 2 ,5 —3,0 км. Д л я  всех пород 
xap ju ,торен гематитовый характер диагенеза п альбитизация благодаря 
широкому развитию натрового метасоматоза, который особенно интен- 
сив(го проявился вблизи вулканических аппаратов. Среда изверж ен ий  
мелководная — вулканические острова. Излияния носили преимуще- 
ствснпо взрывной характер и осуществлялись через аппараты централь
ного типа. Характерно наличие большого количества су б в ул к а н и ч еск п х  
интрузий диорнт-порфпрптов, тоже обычно альбитдзированных.

Восточная периферическая область Урала
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реакоьГпреоГадРш
зпрованпых порфирита! — 16 17V •?\
Ь варьирующей от 13 до 21 2 ^  зпачеыия характеристики
,пиестп (спеднее с -  пониженное содержание полевошпатовойпзвестп ^среднее с — 4,^); 4) отношение /' ; /д' = 1 3—1 6.
п '^и*Пии разбросе фигуративных точек между кривьшн
Лассен-Ппк н Марос-Ханвуд вариационная линия ближе к кривой Иелло-
устонс п рка, иногда отклоняется в сторону кривой Этны (щелопно- 
пзиесткоппстып ряд). j  f

Отмечается повышенное против кларка содержание Си в 5 —10 раз, 
в 3 5 раз и более, РЬ и V в 2—3 раза. В эффузивах изредка встре

ч ает^  уоогая минерализация меди вкрапленно-прожилкового типа.
По Л. М. Дымки ну (1962), с субвулканическими интрузиями связаны 

некоторые мелкие железорудные месторождения.
Сарбай-соколовскпи комплекс габбро-дпоритов, кварцевых диоритов, 

гранодиоритов располагается в Валерьяновско!! подзоне в пространствен
ной близости с андезпто-бааальтовым колшлексом, вместе с которым он • 
составляет вулкано-плутоипческую ассоциацию. \1асснвы тяготеют к Вя- 
лерьяновсколгу и Опановскому глубинным разломам, нередко лот: ■ 
зуясь в узлах  сопряжения продольных и поперечных систем нят'
(Дымкин и др., 1964).

Возраст интрузий конец раннего — начало среднего i i к - по
даются активные контакты с отложениями среднего — п ........ внзе^
памюра, а галька интрузивных пород встречается в конгломератах верх
него палеозоя. Определения абсолютного возраста варьируют от 280—290 
до 315—322 млн. лет.

Интрузии относятся к габбро-диорит-гранодиоритовой формации. 
Среди нцх выделяются северная и южная группы, разлпчаюш,иеся по ряду 
особенностей. К северной группе относятся небольшие пшабпссальные 
тела площадью до 40—60 км~ с многочисленнылш апофизами. Они сложены 
габбро-нориталш, габбро, габбро-диоритами, диоритами. Характерно широ
кое проявление натрового метасоматоза при весьма незначительном и ло
кальном развитии калиевого и кремнекислого (Соколовская интрузия).
В южную группу входят Адаевский, Камышлыкульский, Сулыкульский, 
Шагыркульский и другие массивы. Это более крупные (100—600 к.и̂ ) 
и более глубоко эродпроваппые тела довольно пестрого состава. Значи
тельная роль в них наряду с диоритами принадлежит кварцевым диори
там, гранодиоритам и двуполевопшатовым гранитам. Изредка наблю
даются переходы в граносиениты и монцопиты.

Д ля большинства перечисленных пород характерны резкие колебания 
количествеппо-мипералогического состава вследствие метасоматического 
развития калингаата и кварца, преобладание роговой обманкп средп 
цветных минералов и средний состав плагиоклаза {№ 35—50).

11етрохпмические черты комплекса: 1) несколько повышенное содер
жание полеиошпатовой пзвестп в породах среднего и основного состава 
{с обычно более 5, иногда достигает 12); 2) большие колебан1ш в содержании 
щелочей при преобладании натрия над калием (л больше 80); 3) неравно
мерное содержание фемических компонентов; 4) пониженное значение
характеристики ///', опускающейся до 15.

Характерно повышенное но сравнению с кларковьш содержание 
Zn и Си (в 2 —3 раза), а в диоритах и габбро иногда до -О 30 раз, и пони
женное РЬ (в 3—8 раз) и Zr (в 3 раза). В породах, близких к гранодиоритам, 
такж е фиксируется повышенное содержание элементов группы железа
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(Сг, V, Со), в 1,5—3 раза превышающее кларковые содержания, и дефнц*х 
ВЬ. Мо (в 2 —3 раза).

СарГшн-соколовскии комплекс сопровождается крупнейшими контак- 
тово-метнсоматпческнмн месторожденпяш! железаспрпмесью Со,Си, РЬ, Zn

Для восточной перифсрпческон области характерно такж е  широкое 
проявлепие магматизма завершающих стадий развития У рала . Одпако 
эти поздяегерципские и раиш-кпммериискпе магматические проявления 
развивались пс столько во впешпеп зопе, сколько к востоку от нее, в по- 
граничнпй области рапнопалеозойской консолидации Центрального Казах- 
станн (в Центрально-Тургайской структурно-формационной зоне). В позд
нем палеозое здесь внедрились гранодиориты убаганского комплекса 
и пепол1.и1 ие тела щелочного состава кайнса 1 1ского комплекса. В раннем 
мезозое г»та территория стала ареной интенсивных излияний базальтовой 
и риолитовой магм (риолит-базальтовый комплекс).

Убашнский комплекс граподиоритов представлен массивами, наибо
лее крупными из которых являются Убагански!! и Васагаш ский (до 
900 кж"); они прорывают и скарнируют отложения визе—намюра. Форми- 
ровались они в жестких структурах  «казахстанид», которые к этому 
времени подверглись интенсивному раздроблению. Состав массивов 
существенно граподиоритовый при подчиненном развитии кварцевых 
диоритов и плагиогранитов (гранодиоритовая формация). В отдельных 
участках в андокоитактах обнаруживаются сиениты, сиенит-диориты 
и монц(1питы. Г^еже встречаются породы, близкие к гранитам.

Петрохимичегкие черты комплекса: 1) повышенная щелочность за 
счет калия (коэффициент п находится в пределах 48 ,3—62,0); 2) высокая 
отпос»т*льная жслезистость, отношение /' : гп ~  1,6— 1,8; 3) аномально 
высокое содержанпе кремнезема в гранодиоритах {Q варьирует от -|-19 до 
-f-24). Содержание Ni, Со, V превьппает кларковое в 3 —5 раз. В неко
торых пробах аномально высокое (в 10—100 раз) содержание Zn, Мо, Си.

С убаганским комплексом связаны скарнхзвые проявления железа . 
Возможно обнаружение сульфидно-полиметаллической минерализации.

Кайисайски!! комплекс интрузий щелочного состава представлен 
мелкими, неправильной формы телами рибекитовых и лейкократовых 
сиенитов (сечение 1 X 2,5 км). Они размещаются в отложениях нижнего 
карбона в пространственпой близости к гранитоидам убаганского комп
лекса и тяготеют к узлам пересечения меридиональных и широтных раз
рывов. Абсолютный возраст 252 млн. лет (И. И. Полевая, ВСЕГЕИ).
11о составу породы близки к среднему тппу щелочных сиенитов. Они отли
чаются низким содержанием фемических компонентов {h =  0,81), посто
янно»! относительной железистостью и избытком кремнезема {Q колеблется 
от f 1,3 до г6 ,4 ) ;  среди малых элементов отмечается преобладание цир
кония, ниобия и др.

1'иолит-базальтовый колгалекс распространен в Западно-Тургайской 
н особенно в Центрально-Тургайской структурпо-формацпонных зонах, 
где раннемезозойские вулканогенные образования сохранились главным 
образом вдоль пихающих каналов, в грабенах и грабенообразных депрес
сиях. Область наиболее активного вулканизма располагалась в районе 
долины р. Убагана и оз. Куш мурун, где площадь лавового поля соста
вляет более 800U км“.

Но находкам пресноводной фауны, флоры и спорово-пыльцевым ком
плексам в осадочных горизонтах одпи псследователп относят риолит- 
базальтовый комплекс к перми — раннему триасу, другие — к раннему — 
позднему триасу. Определения абсолютного возраста варьирую т от
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« '  ' ' “Р Р -  " «»■>••'/«■•лт.тпппгп пппп т. представлены краиппмп членами риолит-
паавитии а п д е й т о в  “ базальтами при весьма незначительном
о ^^тппшл'Р полном отсутствии эффузивов дацитового состава.

безоливиТо^е базальты, долериты.
II отрл/тг-тплго липариты. Пироиластический материал

почт у  у  т. оствулканнческие процессы не фиксируются. Эффу- 
з м ы  каинотипны. Они чередуются с озерными терригеиньшп осадками. 
Мощность эффузивных горизонтов от 5 - 1 0  до 100-1130 .и, осадочных 
прослоев от 1 до 6 0 —J00 ,м. Встречаются разрезы, не содержащие 
осадочных горизонтов. Тип извержений трещинный, излияния спокойные 
наземные.

Петрохимические черты: вариационная линия основных эффузивов 
близка к кривой Лассен-Пик (известково-щелочной ряд); для базальтов 
характерна несколько пониженная щелочность (среднее а =  8,4) при 
значительном содержании калия (среднее п =  74,4) и повышенное содер
жание кремнезема (среднее Q =  + 1 ) ;  отношение /' : т ’ =  1,2; для липа- л 
ритов — резкое преобладание кали я  (среднее п =  35), относительное 
высокое значение Ь (5,7) и поншкенное содержание магния (среднее 
— 10,7). большинство малых элементов присутствует в коятт"> 
ниже кл ар ко вы х .

С риолит-базальтовьш комплексом связаны субвулкяп '.im- j,
зования санидиновых микрогранитов, липаритов, долгр i мурун-
ского комплекса . Это пластовые тела (силлы), куполовидные lu.ia, реже 
лакколиты  и дайки.

ГОРНЫЙ ТАЙМЫР

Горный Таймыр я в л яется  главной составной частью Таймырской 
складчатой системы, о х ват 1.шающей такж е  острова Северной Земли. Начало 
ее формирования тесно связано с зарождением Таймырской геосинклинали 
еще в раннем протерозЪе, а возможно, д аж е  и в позднем архее. Оно продол
жалось в течение всего протерозоя и палеозоя, когда происходило нако
пление мощных толщ (около 30 ;г,«) разнообразных осадков и вулканоген
ных пород, прерываемое фазами складчатости допозднепротерозойского, 
позднепалеозойского п раннемезозойского возраста.

Допоздпепротерозойский ф ундамент

Среди допозднепротерозойскнх древних толщ условно могут быть 
выделены образования д в у х  тектоно-магматических циклов: позднеар
хейского II раннепротерозойского.

К первому относятся сравнительно редкие покровы основных эффу
зивов п многочисленные тела метабазитов, а т акж е  граниты, связанные 
с процессами реоморфизма и гранитизации. Все они залегают в пределах 
гнейсового комплекса , представляющего собой нижний структурный 
этаж  Тайм ы рско-С еверозем ельской  складчатой системы, образующий 
в северной части Горного Таймыра единый массив типа срединного. ^

Гнейсовый комплекс образован регионально-метаморфизовапнои гео- 
синклинальной террпгеппоп формацией с отаосптельно неболыппм содер
ж анием  карбонатных отложений и более значительным -  эффузивных 
п h h td v 3 i i b L x  основных магматических пород, особенно в нижне . 1  части 
комплекса Метаморфизкг пород соответствует высокотемпературным м и н^  
р а в н ы м  парагенезпсах. амфпболнтовой фацнн. В связи с этил, в нижиеи
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половине гнейсового комплекса раявпты процессы мигматизацип и гра- 
вптпзйцпи, оОусловпвшие появление многочисленных тел разных размеров 
гвейсовплных порфпро»1ластовы\ гранитов наряду с мигматитами, а такж е 
интрузии мусковгггизированных гранитов анатектнческого происхо
ждения.

К протерозойским магматическим породам относятся мощные покровы 
эффузивов оснонпоги и среднего состава и многописленные пластовые 
интрузии ортоамфииолитов, а такж е  весьма многотисленные интрузии 
метямпрфизовапиич катаклазировинных гранитоидов. Все они залегаю т 
в комплексе метаморфических i4iaHneB. я вл яясь  вместо с филлитами и мра
морами составной частью этого комплекса (осоиенно эффузивы, превра
щенные в зелгные сланц/.!), который образует RTopoii структурный этаж  
Таймырско-Североземельской складчатой системы. Комплекс метаморфи
ческих сланцев представляет собой региона л ьно-метаморфизованную 
геосинклинальиую терригенно-карбонатн>чо формацию, минеральные па- 
рагенезисы которой отвечают фации зеленых сланцев.

Попдппн архей

В нижней части гнейсового комплекса встречаются пачкп гранатовых 
амфиболитов, которые по составу весьма близки к основным эффузивам 
и значительно отличаются от вмещающих их парагнейсов, В эпьх амфиболи
тах изредка сохранились неотчетливые реликты магматических структ>'р 
эффузивных пород.

Тела метабазитов являю тся , по-видимому, древнейшими интрузивными 
образов»ПИЯМИ на Таймырском полуострове. Впервые они были описаны 
(Ваклунд, 1925)) кль друзиты в связи с наличием слаборазвитых венцовых 
структур ; в центре оливин, первая кайма — гиперстен, вторая кайма — 
диопсид, третья — буроватый амфибол, четвертая — зеленый амфибол. 
Однако в большинстве жнлоподобных залежей или линзовидных тел (пло- 
щал1*|<» от 1 до ij этих метаморфиаованньгх основных интрузивных 
пород друзитовые структуры отсутствуют, поэтому породы следует назы
вать метабазитами, а не друзитами, 1.ак  было принято ранее. Пластовые 
интрузии п дайки их местами заметно будиппрованы. Межбудинные 
пространства выполнены гнейсовидными порфиробластовыА1 и гранитами.

Тела метабазитов слоисены препмущественгю габбро-порптами сле
дующего состава; зональный лабрадор 50—0U"». гиперстен 10?о, авгит 
и диопсид 10"о, буроватый амфибол G%, зеленьп! амфибол 8 —129о, кварц
2 —3'/». биотит 2 —5 Vo, рудные минералы (магнетит п ильменит) 2 —4%, 
вторичные миперал 1.1 1—3?о и акцессорные апатит и сфен J —2 % . С трук
тура реликтовая офитовая и габбро-офитовая. В о кр уг  зерен пироксенов 
образуются каймы амфибола, который нередко полностью замещает 
пироксены.

В краевых частях будин метаыорфизованные габбро-нориты превра
щаются в амфиболиты, которые состоят из амфибола (30—40% ), биотита 
(6 — lUVit), анде.и 1 па ("jO—55"о), кварца (1—3 ‘/о), рудных, акцессорных 
и вто{)ичны\ минералов (3—7% ); последние почти целиком представлены 
соссюритовым агрегатом, развивающимся по плагиоклазу.

Образование многочисленных мелких интрузий п отдельных крупных 
массивов гиейсовидных порфиробластовых гранитоидов происходило» 
вероятно, одновременно со складчатостью, с региональным метаморфизмом, 
мигматизацией и гранитизацией гнейсового комплекса Таймыра; реомор- 
фические процессы были главными в их формированпи. Мелкие интрузии
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имеют облик согласных валр«#ой
вмещающих пх плагиогоейсов Одш1 нГнпу Т п " ' ' с к л а д о к
в сводах складок, другие -  в i пмл! почти горизовтальво
вместе с пачками гнейсов. В пластовы ?п„?п  наклонены
видные граниты, полосчатое строение' котооыГ"ппппйгтгтппом WT TTPnoi r̂̂ r. -̂. которых, по-впд1гмому, является
следствием их перекристаллизации, происходившей в условиях иптен-

движений. Конечным результатом пере
кристаллизации являются «очковые» гнейсовидные граниты, в которых 
крупные индивиды иикроклина приобретают округлые очертания п ока-
П а ”л™чек - “ У кварцаГ плагиоклаза

Крупные массивы обычно .  № s  s s  га и го

fO

iS

20

вытянуты на единицы и десятки “ ' ' ------
километров согласно со склад
чатыми структурами, к сводам • .  - 
которых они нередко приуро- / С '  / 
пены. Интрузивный характер t f  
массивов подтверждается ме- у '  .  /  
стами отчетливыми секущилит '   ̂
контактами. Массивы сложены 
преимущественно порфиробла- 
стовыми, нередко гнейсовидны
ми гранитами, отчетливо укло
няющимися в сторону ГраНОДИО- Рис, 64.Порфпробластовыс гпейсовидиыс гравлтоиды 
ритов И реже граносиенитов. тплмыра 
При гнейсовидной текстуре
структуры их чаще всего порфирогранобластовые со значительно разви
тыми элементами перекристаллизации в результате протоклаза.

Породы состоят из микроклина (40—50/ь), олигоклаза (30—40?о), 
кварца (15—25%) и биотита (4—896). Акцессорные минералы — апатит, 
циркон, ортит и монацит; их содержание иногда достигает 2—3%. Очень 
редко гранитоиды бывают слабо мусковитизированными. Встречаются 
реликты альмандина,фибролита и кордиерита — типичных минералов гней
сов,что указывает на значительную роль в образовании пород гранитизации. 
Местами увеличивается содержание цветных минералов, особенно роговой 
обманки (до 15%), плагиоклаз представлен основным андезином, а коли
чество кварца уменьшается до 1096, и породы переходят в кварцевые 
диориты и сиепит-диориты.

С этими массивами связаны обильные жилы аплитов и аляскптов, 
секущие ка к  тела гранитоидов, так и вмещающие плагиогпейсы. Жилы 
пегматита, наоборот, довольно редки и специфичны: в качестве цветного 
минерала содержат только биотит, акцессорные представлены ортитом, 
монацитом.

По химическому составу эти гранитоиды занимают промежуточное 
положение между пормальнымп гранитами и граподпоритами (рис. 64). 
Положение векторов на диагра.мме Л. Н. Заварицкого свидетельствует
о значительном нреобладанип щелочиы.х полевы.х шпатов вод кальциевыми: 
при этом натрпевы.\ полевых шпатов больше, чем калиевых. В составе 
же цветных минералов магния и железа значительно больше, чем кальция.

Минеральные ассоциации гранитондов немногим отличаются от 
вмещающих их мпгматптов и гранитизированных гнейсов. Это позволяет 
предположить, что главным процессом пх образования была мобилизация 
на змчительной глубиие пластических масс гнейсов и их селективное
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плавлрипе, отпего во вре»(я складчатости они вы ж ш 1ались в сводовые 
паст» аптиклиоалей, где окончательно формировались в условиях пеп(»- 
крпстлллиаацш! п препра1цалпсь в порфнробластовые гранитоиды.

Ги»лее молодыми архейски.\ти обраяования.\ги являю тся мусковитизн- 
роваппые граниты. Раньше все исследователи Таймыра называли эти 
порп;|ы двуслюдяными гранпташг (13аклунд, 1У29; Виттенбург, 1941* 
Дамипова. J96U; Рпвтг, 1954). В настоящем очерке они названы муско^ 
витизированными гранитами, чтобы подчеркнуть метасоматическую прц_ 
роду мусковита и магматическую — биотита.

Г)ти граииты образуют кр>ттные сводообразные * и более мелкие 
штокообразпые. нередко двухфазные интрузии, площади которых дости
гают десятков, реже сотен г.иадратных километров. Они рассекают любые 
складчатые структуры гнейсов. В более раннюю фазу образуются сводо
образные массивы, а в более нозднюю — крутопадающие тела, выпол
няющие поперечные трещины как во вмещающих плагиогнейсах, так 
к в более древних сводообразных массивах. Наряду с крупными д в у х 
фазными массивами и пределах гнейсового комплекса встречаются мелкие 
лип.'ишидпые и штокообразные тела разнообразных по составу муско- 
витизироваппых гранитоидов.

Сводообразные иитрузии сложены лгусковитизированными грани
тами массивной текстуры и гипидиоморфнозернистой структуры , состо
ящими из альбита (38%), м 1 1кроклина (18/о), кварца (29% ), мусковита 
(1)"м) и биотита (5%); акцессорных минералов — апатита, циркона 
и рутила — не более 1%. Мусковит обычно представлен мелки.\[и непра
вильными индивидами, образующимися преимущественно по полевым 
шпатам. Весьма редко наблюдается мусковитизация биотита.

Штокоопразпые интрузии сложены мусковитизировапными гранитами 
трахитоидпой и субтрахитоидной текстуры и гипидиоморфнозернистой 
структуры, местами слабопорфировидной. Они состоят из альбита (32%), 
микрги.'липа (20%), кварца (339о), биотита (9%) и мусковита (11%). 
Характерно, что в обоих Tiraax гранитов содержание мусковита совер
шенно одинаковое, тогда как  содержание биотита значительно увеличи
вается п трахитоиднььх мелкозернистых гранитах.

В более мелких интрузивных телах на контакте гранитов с метаба- 
аитами образуются гибридные гранитоиды, представленные преилгущест- 
венно гранодиоритами, граносиенптами и кварцевыми сиенито-диоритами. 
Главной особенностью этих пород является значительное обогащение их 
мик'рок 1 ИН0 М и небольшое содержание мусковита. М ежду мелкими интрз'- 
зиями и и широких контактовых зонах вокруг крупных массивов муско- 
витизированных гранитов вмещающие плагиогнейсы такж е  интенсивно 
обога 1цепы мусковитом, а местами еще и фельдшпатизированы, отчего 
образуются поли гранитизироваппых пород.

В зонах разломов и в краевых частях крупных интрузий появляю тся 
катак.чазированные мусковитизированные граниты, нередко измененные 
до типичных милопитов. К атакл азу  подвергаются все минералы породы, 
в том числе и новообразованный мусковит.

В районах развития мусковитизпрованных гранитов широко распро
странены аплитовые и пегматитовые жилы, весьма характерные для  этих 
гранитов. Аплиты являются более ранниАш; мощность их ж и л  составляет 
в среднем 1 —1' м, а по простиранию они прослеживаются на десятки 
метров. Распространены они почти исключительно среди гранитов и очень

• Вероятно, питор пмеет в впду куп ола. — П рим. ред.
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Puc. 65. Мусховитиаиропаыиые граниты Таймыра

Задержат гр ан м !’'з Г с ч е Г  поле'пых ТпаТ"*'
,  колш.есгвах, несколько “Г "  раззнвоется мусковит

Еще более развиты пегматитовые Т  грапитах.
интрузий мусковитизированных гранитов “ ’ “ к!!®"'’" '” ' Роспростравевия
сотни жил. Мощность жил o6H,Ho' c r c ™ L n e r i  J :  / r 7 B ”; : ;K “ f c T y 3 :  достигает первых десятков метппр п «  j л ,  н ь редкил случаях
на несколько сот метров „  редко t лее 7  з З к о Г Г х ' ’Г ™ ^ ^
жил распространены участки аплптовидпого Т т р о еи и я/ Б л ^ е  Гцеитру
"°Х п "  переходащим затем в воиу круп-
^ ппри Hnfi ’**”**■ часть жил часто сложена массивнымкварцем. Наблюдается от
четливый идиоморфизм мик
роклипа по отношению 
к кварцу. Монокристаллы 
микроклина иногда дости
гают 2 м длины и 0 ,2—
0,3 м в поперечнике. Мус
ковит замещает все минералы 
пегматита. Его пластины 
иногда достигают 200 см .̂
Кристаллы мусковита зача
стую бывают значительно 
деформированы. Биотит по 
сути дела является примесью 
в этих жилах, равно как 
и довольно распространен
ный гранат. Несколько реже, чем гранат, встречается берилл, кото
рый образует кристаллы длиной от 3 до 15 см.

По химическому составу мусковитизированные граниты немногим 
отличаются от нормальных гранитов, но уклоняются в сторону аляскитов. 
На диаграмме (рис. 65) А. Н. Заварицкого векторы образуют коАшактный 
рой, свидетельствующий о химической однородности этих гранитов. На
чальные точки векторов расположены примерно так же, где и для нор
мальных гранитов, но направление векторов резко аномальное, что свя
зано с интенсивной метасоматической мусковитизацией пород.

В образовании мусковитизированных гранитов различают два этапа: 
магматический и метасоматическип. В магматический этап на поздних 
стадиях консолидации гнейсового массива происходило внедрение анатек- 
тического весьма однородного расплава, из которого кристаллизовались 
нормальные биотитовые граниты. Внедрение было по крайней мере двух
фазным и сопровождалось мигматпзацией вмещающих пород, носившей 
инъекционный характер. В метасоматическип этап биотитовые граниты 
и вмещающие их плагиогнепсы мусковитизирова.шсь, что сопровождалось 
частичной перекристаллизацией пород.

Источник огромных масс метасоматизирующих растворов не устано
влен Его можно связывать с автометасоматическими процессами, когда 
растворы концептрнруются в зндоконтактовмх оболочках интрузии 
и лишь частично проникают во вмещающие породы. Но нередко мускови- 
тизация гнейсового комплекса распространяется на толщи плагпогнеисов, 
где нет массивов мусковитизированных гранитов. В зтом случае источник
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можно думать, что ?нтснс 1швый метасоматоз гнейсового комплекса и за- 
легагпщих в нем питрузпп связан с акптвизацией ншкного структурного 
этажа Таймырской складчатой системы, которая происходила в карбоне 
если судить по данным ипределенпя абсолютного возраста. ’

Протерозой *

Магматическая деятельность в протерозое напппается с обильных 
лавовых излияний, образовавших покровы эффузпвов основного и сред
него гоставн, п накопленпи пирокластических продуктов, перемежа- 
Ю1 ЦИХСЯ с терригеннымп осадками. 13 результате в основании раннепро- 
термпойского комплекса метаморфических сланцев, в условиях  низких 
ступеней регпопильного метаморфизма, сформировалась тoлп^a зеленых 
сланцев мощностью не менее 200U .tf. ОдиооГфазные по внешнему облику 
зеленые сланцы являются сильно измепенныл1 и базальтами и порфирц- 
тами, а такж е их туфимп, переслаиваюпигмися с метаморфизованнымц 
граувакковымп пепаникями. Эффузивные породы превраш;ены в эпидот- 
актиполитовые либо эпидот-хлорит-актиполитовые сланцы, в которых 
наряду с бластипескими структурами сохранились гиалопилитовые участки 
и В1,рапленниг;и альбитизированного плагиоклаза . Преимущественно 
в верхних частях зеленослапцепой толщи развиты покровы расслан- 
цгтанных миндалекамепных спилитов с реликтовыми порфировыми 
структурами и пилотакситовой ocHoenoii массой.

Ь толще метаморфических сланцев залегают многочисленные пласто
вые интрузии ортоамфиболмтов мощностью от нескольких десятков метров 
до нескольких сот метров, прослеживаемые по простиранию на несколько 
километров. Местами интрузии столь обильны, что их суммарная мощность 
достигает 20—25"п отде.1Ьпых свит комплекса метаморфических сланцев. 
Онн внедрялись в слоистые терригенные отложения раннего протерозоя 
eute до их складчатости и вместе с последними подвергались региональному 
метаморфизму, отчего породы превращены в зеленокамепные. Только 
в наиболее крупных интрузивных телах сохранились сильно ыетаморфи- 
вовипные габбро-диабазы с реликтами офитовой и габбро-офитовой струк
тур. ( )1)тоамфиболитьт всегда рассланцованы и обладают нематобластовой 
CTpyicTvpou. Они состоят из агрегатов актинолита и соссюрита с редкими 
реликтами альбита, а т акж е  из обильных листочков хлорита и губчатых 
скоплений сфена. По минеральному составу ортоамфиболиты близки 
зеленььм сланцам, происшедшим из основных эффузивов, т ак  к а к  образо
вались они в одинаковых с последними условиях регионального мета
морфизма. По химическому составу они ближе к нормальным долеритам, 
но отличаются высоким содержанием конституцгюнпой воды и пони
женным количеством щелочей, компенсируемым повышенным содержанием 
магния и железа . Все зти небольшие химические изменения связаны  л ме
таморфизмом в условиях фации зеленых сланцев.

Следующие по возрасту катакластические порфировидные грани- 
тоиды, в разной степени метаморфизованные, образуют куполовидные 
и сводообразные интрузии различных размеров — от десятков до сотен 
н даж е  тысяч квадратных километров. Крупные интрузии сопровождаются 
небольшими штоками и многочисленными дайкамп грапитоидных порфиров 
п реже анлитов. Лнтрузии обычно вытянуты по простиранию складчатых 
структур  и нередко приурочены к сводам крупных антиклиналей. Они

• Вероятно, paHnnii притерозой — Прим. ред.
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'’о г а п ^ ^ г п л ь к Т  гп1'' '™  ^“^“•’ '■“ “ е конгломераты позднего протерозоя 
 ̂ мРтямппАичпияии наряду с галькой зеленых сланцев, филлитов

” г от п^тппо Ф ’̂̂ ьзит-порфиров. Выше этих конгломератов
залегает позднепротерозоцская терригенно-карбонатная толща.

оссивы, залегающие в гнейсовом комплексе, сложени порфировид- 
нылш гранитами, лишь в той или иной степени мусковитизированными, 
тогда как  массивы, залегающие среди метаморфических сланцев, сложены 
в разной степени серицитизированными и соссюритизированньши, а также 
альоитизированными гранитами, минеральные ассоциации которых ти
пичны для фации зеленых сланцев.

Среди пород описываемо{'1 формации граниты преобладают над дру
гими разновидностями гранитондов; только в более крупных интрузиях 
заметная роль принадлежит граподиоритам и кварцевым диоритам. Боль
шинство пород раздроблено, характерны порфирокластические и кла- 
стогранитовые структуры с реликтами гипидиоморфпозерипстои. Местами ‘ 
породы грубо огпеисованы. что выражается в послойном чередовантш 
цветных лпгаоралов с полевыми пшатами и кварцем. Плагиоклаз т> 
почти всегда альбитизирован и соссюритизировап, тогда как дги 
остается свежим. Нередко можно установить вторичную пртт 
клина, замещающего, в частности, плагиоклаз, отчего биот • мчап- ^
ковые плагиограниты оказываются мпкроклинизировапаымп > | "мижутки 
между полевыми шпатами заполнены агрегатом зазубренных зерен 
кварца. Цветные минералы, как правило, замещены эпидот-хлоритовым 
агрегатом.

Соотношения минералов в этих гранитах (если не считать серицита, 
соссюрита и хлорита) примерно следующие: альбит 35—55%. микроклин 
10—309̂ >, кварц 20—30%, биотит 3—7%, рудный 5 —7% и акцессорные— 
апатит, циркон и ортит — менее 1%. В более редких граподиоритах 
п кварцевых диоритах значительно уменьшается содержание кварца, но 
увеличивается количество цветных минералов, особенно роговой обманки 
(до 15—20%). Д ля  них также характерно значительное содержание свежего 
микроклнна, отчего породы по своему составу приближаются к граносие- 
нптам и сиенито-диоритам. В зонах многочисленных разломов гранитоиды 
претерпевают расслапцевание и милонитизацию и нередко превращаются
в бластомилониты.

Сопутствующий дайковьш комплекс сложен метаморфизованными 
гранит- и гранодиорит-порфирами, мелкозервотстыми альбитизирован- 
ными гранитами, нередко микроклинизированными и превращенными
в алясниты. ,

Контактовый метаморфизм вы раж ается  в ороговпковании фи.1Литов, 
за счет которых образуются кордиерпт-андалузпт-бнотптовые сланцы 
п роговпкп. Доломиты преобразуются в мраморы с оопльными пголочкаш! 
тремолита и зернышками диопсида. Местами под влиянием инъекции 
гранитного расплава филлиты (в сравнительно неширокой зоне экзо- 
к^цтакта) превращены в гиепсоподобпые породы. Такие инъекционные 
^ ы  имеют облик мигматитов, в которых сантиметровые прослойки 
^ранитовоТо материала чередуются с прослойками серицит-хлоритовых

сланцев. составу описываемые гранитоиды неоднородны.
ЛиагТамма х ар а  тер^^ст^ и.ч по И. Заварицкому_(рпс. Ь6) образует 
S Z r f  по вертикали рои векторов, отвечающий пренмущественио
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грйнптям a граеодиоритам, я такж е породам, переходным к кварцевы е 
дяорптам. Отдельные векторы гвидетеяъствуют о пересыщонности грииитов 
щелсппмп. лрпчем калин поптн всегда преобладает, что связано с микро- 
клиииаацией пород. Метаморфизм граннтопдов отчетливо вы ражается  
несколько повышенным количеством фемических компонентов (кальция 
магния и железа).

[(орфнровпдные катакластические граниты внедрились в метаморфи
ческие сланцы, вероятно, на последних этапах складчатости, которая 
возможно, продолжалась и после их внедрения, с чем связаны  протокласти- 
ческие структуры гранитов и их повсеместный метаморфизм. Характерно 
что такие интрузии, залегающие в гнейсовом комплексе, практически

не метаморфизованы и значи- 
S S W 1S _ тельно слабее катаклазирова-

ны, что свидетельствует об их 
внедрении в у ж е  консолидиро
вавшийся жесткий массив.По от
ношению к комплексу метамор
фических сланцев эти интрузии 
являются позднескладчатыми 
или соскладчатьгми.

Кристаллизация, ка такл аз  
и метаморф|гческие изменения 
раннепротерозойских гранитоц- 
дов происходили на значительно 
менымнх глубинах, чем поздне
архейских гранитоидов. Об 
этом свидетельствуют: а) широ
кое развитие дайковой серии 
порфиров и отсутствие пегма
титов, б) широкое распростра

нение ороговикованных филлитов и отсутствие типичных мигмати
тов, в) близость минеральных парагенезисов к минеральным ассоциациям 
фации зеленых сланцев. Это подтверждает наше предположение о реомор- 
фической природе позднеархейских гранитов и магматической — раннепро
терозойских.

Остается неясным время микроклипизацпи протерозойских гранито- 
идов. Учитывая их абсолютный возраст, определенный в пределах 240— 
265 млн. лет (Равич и Чайка, 1962), можно допустить, что микроклипиза- 
ция их связапа с общей активизацией северной части фундамента Таймыр
ской складчатой системы, происшедшей, как  известно, в каменноугольное 
время.

Магматическая деятельность в допозднепротсрозойское время зак ан 
чивается излияниями по тре 1цинам кислой магАп̂ т с образованием покровов 
метаморфизоваипых фельзит-порфиров и альбитофпров, пенчающпх до- 
позднепротерозойские отложения. Местами эти покровы непосредственно 
связаны с интрузиями 1чатакластических порфировидных гранитов через 
дайки своеобразных гранит-порфиров.

Поздний палеозой
О магматических проявлениях в позднем протерозое, раннем и сред

нем палеоиое в пределах Горного Таймыра имеются весьма скудн ы е  
сведения. Наиболее ранние прод.укты магматической деятельности обна
ружены среди отложений позднего протерозоя. Они представлены
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11а.1ияннями ocHOBEUdx лав и нт -pwAow» ^
п птлнептютрптпмг*.^»^ туфами, в том числе покровами спилитов.

итпузпп I! пайкп vfo ■̂’‘'■^ожеииях залегают лакколитообраашае
*' ^iiianirn Tin таморфизовандых габбро-диабазов и диабазов,

близких по минеральному составу 
' .  ипях! ппляртгя 'пог которых К позднепротерозоиским образо-

условным, так как  они могут оказаться и болеемолодыми.
1^ыыие к среднепалеозойским маглштпческим образованиям относи

лась формация субщелочных граннтоидов (Раиич, 1954), массивы которых 
залегают преимущественно средн раннейротерозойскнх метаморфических 
сланцев и лишь на Северо-Восточном Таймыре прорывают верхнесилурий- 
скпе граптолитовые сланцы. Краевые части этих массивов рассекаются 
да|1камп долеритов позднепалеозойской — раннемезозойской трапповой 
формации. Однако абсолютный возраст субщелочных граш 1 топдов равен 
23U млн. лет по породе, а по биотиту из Toii же породы — 265 млн. лет 
(Рапнч и Чайка , 1962), что соответствует карбону. Так как период акти
визации фундамента северной части Таймырской складчатой системы 
относится к позднему карбону и с этим периодом активизации можно 
связывать внедрение субщелочных гранитоидов, последние более тт 
внльно считать позднепалеозойскнми.

К позднепалеозойскнм можно отнести также эффузивные п i 
ные породы трапповой формации, которые являются г- про-
страненныш! магматическими образованиями в южной 'i.i ны рской
складчатой системы (горы Бырранга). Хотя магматическая диигельность 
началась здесь еще в начале перми, но образование главной массы траппов 
относится к раннему триасу, поэтому описание трапповой формации 
Таймыра дается ниже вместе с описаниями проявлений раннемезозой
ского магматизма.

Субщелочные гранитоиды образуют многочисленные куполовидные, 
штокообразные и трещинные иптрузии площадью от нескольких десятков 
до нескольких сот квадратных километров, распространенные преимуще
ственно па Северном Таймыре. Контакты интрузий с вмещающими поро
дами всегда секущие, обычно довольно крутые (50—60"), реже сравнитель
но пологие (25—30"). Вблизи контактов слои вмещающих пород как бы 
облекают интрузивные тела, соответственно изменяя свое залегание. 
Интрузгш нередко многофазны. Ранние фазы представлены нормальными 
гранитами и гранодиоритами, более поздние — граноспенитами и сиенит- 
диоритами, а конечные — мелкозернистыми сиенитами, иногда с неболь
шим содержанием нефелина.

Порфировидные граниты отличаются обилием фено кристаллов 
микроклина, хотя в основной массе преобладает о.тпгоклаз. Кварц 
содержится в них в повышенном количестве (до 35%), а опотит — в пони
женном (3—4%). К скоплениям биотита приурочены включения циркона

Гранодиориты отличаются от гранитов значительным преобладанием 
олигоклаз-андезина над микроклином, пониженным 
(15%) и повышенным количеством цветных минералов (15 2 0 .о)

' ™ р ф ^ ' о ~ е "  г"^^^ -  самые Распространенные из д и с ы -

н Г о Г  основной
массе в которой 0 Л..Г0 К-..ШЗ несколько преобладает аад оолее ксепоморф- 
н^м о 'р?оклГзоТ Кварца в гравосиен..тах меньше, чем в гранитах (20%).
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а роговой обмаякп и биотита больгае (10?о); сфен и ортит значительно 
преобладают нал апатитом и цирконом.

В кварцевых гпенпт-дпорптах порфпровидно выделен не только 
мпкроклнн, но и андознп; кварца в нпх не более 10”о, а цветных минера
лов около 20',*». при этом роговая обманка (10—15%) преобладает над 
биотитом (5 —7 Vo).

Все гранитопды совершенно свежие и почти не катаклазированы .
Весьма распространенная дайковия фация имеет две ветви: к более 

ранней относятся гранит- и граносиенит-порфиры; к более поздней — 
лампрофирм снессартит-одинитового и минетта-керсантитового рядов. 
Дайки проходят в самых различных направлениях, используя веера

трещин, возникающих при 
кристаллизации крупных 
массивов.

Контактовое воздей
ствие субщелочных гра- 
нитоидов на вмещающие 
породы вы раж ается  в об
разовании роговиков, ши
рокие поля которых окру
жают массивы или нахо
дятся над интрузиями, 
еще не вскрытыми эро
зией. Чаще всего развиты 
узловатые кордиеритовые, 
андалузптовые и биотит^ 
ставролитовые роговики. 
Карбонатные породы пре
вращены в мрамор с тре
молитом и турмалином.

Субщелочиой характер  гранитоидов четко проявляется на диаграмме 
Л. и .  Заиарицкого (рис. ()7). Векторы образуют растянутый по вертикали 
рой, свидетельствующий о вхождении в формацию пород от гранитов 
до диоритов. Характерно почти одинаковое положение начальных точек 
по отн(мпению к вертикальной осп, что указывает на неизменность 
количества щелочей в алюмосиликатах независимо от основности 
пород.

Интрузии субщелочных гранитоидов рассекают складчатые структуры  
вмещающих пород и связан!.! с разломными нарушениями. Морфологн- 
ческле особенности интрузии позволяют предполагать, что образование их 
камер связано с услояшением первоначальных разломов в результате 
интенсивньгх блоковых перемещений в период активпзацип фундамента 
Таймырской складчатой системы, а также действия эндогенных сил магмы. 
Магматический расплав, поступавший по разломам со значительных 
глубин (вероятно, из зоны гранитизации), начпнал кристаллизоваться 
еще в процессе двил^ення, но окончательно затвердевал на сравнительно 
небольших глубинах. Это запечатлено в «структурах  течения», образован
ных ориентпрованными рядами крупных кристаллов ортоклаза среди 
мелкозерцистой кварц-полевошпатовой массы.
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.проявления магматизма приурочены почти
? i ; C n r a  К н и Г Т Г  Таймирекоц складчатой системы к горам 
Бырранга. К ним относятся прежде всего широко распространенные 
эффузш.всьпнрокластические и интрузивные образования т и п о в о й  
формацш появлеш е которых приурочено к рппней перми, а кульмина
ция -  к  триасу. Кроме трапповой формации в горах Бырранга развита 
формация малых интрузии, субщелотаых и щелочных пород, приурочен
ная. вероятно, к юрскому времени, так как  ее тела секут любые проявления 
трапповой формации, а породы малых интрузий обнарзгжены в гальке 
нинатомеловмх конгломератов.

Эффузпвно-пирокластическпе образования трапповой формации 
слагают значительную часть пермо-триасовых отложений хребта Быр
ранга. У ж е в самых визах перми залегают горизонты туфов и спилитов. 
Но наиболее мощная (от 400 до 1200 ,м) туфолавовая свита венчает перм
ские терригенные отложения. Возраст ее раннетриасовьш, так кя> 
в прослоях туфогенных песчаников найдена нижнетриасовая ф*'
В основании этой свиты залегают туффпты, а выше — базальтог 
с прослоями базальтовых .шв. Верхняя половина свиты сл<̂  ,.и-
вамп базальтов со значительным развитием мандельштеп > 1ьные
редкие покровы по составу отклоняются в сторону ппкритии или трахп- 
андезитов.

Интрузивные траппы представлены множеством пластовых интрузий 
(спллов) и более редкими подводящими каналами к ним (даикп). Силлы 
более илп менее равномерно насыщают толщу пермских терригенных 
отложений, составляя в суште 15—20% общей мощности толщи. Мощность 
спллов обычно несколько десятков метров, чаще всего 20 м, редко 
достигает 100 .и; по простиранию они прослеживаются от 2—3 до 15— 
20 км, реже более. Пластообразная форма спллов нарушается только 
складчатостью, поэтолгу в сводах они нередко изогнуты и напоминают 
факолиты.

Силлы сложены полнокристаллическими долерптами, и только 
в центре наиболее крупных из них встречаются габбро-долериты. В подо
шве и кровле спллов образуется закаленная зона интерсертальных или 
даже стекловатых долерптов, ширина которой составляет всего несколько 
сантиметров. В спллах преобладают свежие, часто порфировидные 
олпвпновые долериты с пойкплоофитовыъга и офитовыми структурами. 
Порфировидные выделения чаще всего представлены оливином, на долю 
которого приходится 5 —10%, скелетных зерен титаномагнетпта содер
жится до 5% ; остальные 8 5 - 9 0 %  распределяются почти поровну между 
лабрадором п авгитом, иногда с некоторым преобладанием лаорадора.

Резко отличается от силлов мощная пластовая интрузия на юго- 
востоке Таймырской складчатой системы. Ее мощность в среднем соста
вляет 900 м, а по простиранию она прослеживается на несколько десятков 
километров! Эта интрузия интенсивно дифференцирована и сложена 
сериями слоев различного состава: от амфиболовых перидотитов в по
дошве до аляскитовых гранитов в кровле, с преобладанием слоев габоро 
и габбро-долеритов. Ближе к кровле габбро-долериты
дят в долерпты с небольшим содержанпем оливина п пироксена. Мощные 
2Гтя к о Д ё р и т о в ы х  и пироксеповых роговиков появляются в подошве
^ н ? р у з Т  В результате гравитацпопно-кинетическои дифференциации

Р а н н и й  м е з о з о й

Ml



осповион магмы образовплись породы почти всех интрузивных семейств 
нормялмшго рядп.

Пплводяшие ьаяалы  к спллам (даик») сложены безоливиновы\ад 
долеритами и гапбро-долерптамп. содержащттмп повышенное количество 
тптаномагнетита (8— 1 2 '̂)) и в некоторой степени автометаморфпзопаа- 
ными. В габбро-долеритах почти всегда паходптся нсмюльшое количество 
грапофпрового мезостаянса; чем его больше, тем породы сильнее автоме- 
таморфпловапы. В отдельных наиболее мощных дайках содержание грацо. 
фирового мезостаанса достигает 20—30%; иногда он целиком слагает 
отдельные участки даек; такие породы содержат самостоятельные зерна 
калиевого полевого шпата и кварца и приближаются по составу 
к монпонптам.

Самостоятельные дайки, не связанные с сплламп, постоянно встре
чаются в районах развития протерозоя и нпичиего палеозоя, где опц 
являю тся TuninHF.tMH трещинными телами. В таких дай ках  преобладают 
нормальные дгмериты, часто г порфировыми выделениями оливина, но 
без гранофпрового мезостазиса. Отдельные дайки сложены породами 
типа мопчикптов и альпепт(»и. или троктолптов.

Появление малых интрузий супщело>гаых и щелочных пород связано 
с блоковой тектопиион, обусловленно!! послескладчатыми разломами 
происходивтими, вероятно, в начале юрского времени. Малые интрузпц 
представлены п.штообразными телами, крутыми куполами и штоками, 
а такж е  трещинными телами уплощенных линзовидных форм, 1таогда 
с пикообразп 1.пси оьопчанпямп, вытянутыми, как  правило, вкрест 
простирания вмещающих пород. В пределах гор Бырранга , где они 
препмущегтпенно развиты, количество их определяется десяткаьги тел 
размером от 1—2 до 20—25 л'.и". Сопровождающие их дайки  гранит- 
порфиров имеют моп^лость десятка метров, а дайки ламорофиров — 
нескольких метров. Дайки простираются в двух взаимно перпендику- 
.чярных направлениях, по всегда оказываются секущими по отноп1ению 
к вмеи(аюгцим породам и к интрузиям. Иногда в J —2 км от интрузии 
наблюдаются веера подобных даек.

Малые интрузии являются наиболее молодыми м агм ати чоскш т 
образопаниям 1г в пределах Горного Таймыра. Впрочем, имеется пред
ставление об их метасоматическом происхождении за счет замещения 
порг»л трапповои формации в зонах локальных очагов щелочного мета
соматоза (Гулин, J902).

Малые интрузии сложены преимущественно двуАш группами пород: 
субщелочными и щелочными, ];оторые, как  правило, в одной интрузии 
не встречаются. Нормальные кислые породы наблюдаются сравнительно 
редко. К аж дая  группа пород представлена несколькими разновидностямп, 
связанными постепенпш 1 н переходами. Среди субщелочноп группы 
наиболее распространены граносиеппты и гранодиориты, редко встре
чаются сиенити-диориты и монцоипты. Среди ще.ючпои группы  преобла
дают сиениты, меньше нефелиновых спенитов. В субщелочных породах 
порфировидные разновидности встречаются значительно чаще, чем 
в щелочных. Сравнительно редкие граниты представлены только порфн- 
ровидпыми разиовидпостямн.

11 »»рфировпдг1ые граноспенлты и граносиенит-порфиры характери
зуются обилием (до 40V(i) фенокристаллов ортоклаза и андезина, которые 
отличаются от зерен основной массы только размеро.м; основная лтасса 
состоит из тех же полеиых шпатов, кварца (10— 12%), биотита (5 — 10/и) 
и роговой обманки (5—10%).
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Сиениты полнокристаллические, с субщелочной роговой обманкой 
пли эгприн-авгитом. В меланократовых разновидностях содержание 
пироксена достигает 2 5 Л, а титаномагнетита 5—7%. В амфиболовых 
t nt?HUTax ортоклаз преобладает над олигоклазом, а в эгириновых сиенитах 
полевие шпаты представлены только ортоклазом и анортоклазом. Боль
шинство разновидностей сиенитов в той или иной степени автометаморфи-
зовано.

Нефелиновые сиепиты на 5 0 -6 0 %  сложены нолевыми шпатами,
среди которых преобладают леистоподобные таблицы альбита, замеща
ющие калиевыи полевой шпат. Между ними заключены пзометричные 
таблицы нефелина (па долю которого приходится 3 0 -4 0 % ) ,  о разной 
степени зaмeп^eнныe (часто почти целиком) грязно-бурыми пелит-сери- 
ЦПТ0 ВЫЛ1 или цеолитовым агрегатом. Постоянным цветным минералом 
является эгирин (5 10%) в виде ситовидных призматических зерен, 
а иногда и меланит в изометрнчных кристаллах (3—4%). Самы>1 распро
страненным акцессорным минералом является сфен (2—3%), споради- ^  
чески встречаются апатит и флюорит. / г

Вокруг интрузий субщелочных пород образуются сравнительно 
мощные (200—400 м) зоны контактово-метаморфизованных пород кв '- 
биотитовых роговиков, содержащих кордиерит и насыщенных иго i 
турмалина. Траппы в зоне экзокоптакта претерпевают гр .ю
слабую серицитизацию плагиоклазов и весьма интенсил!' 
зацик) и биотитизацию пироксенов.

Вокруг интруз 1ш щелочных пород образуются зоны амфибол-скапо- 
лптовых, эпидот-цеолит-альбитовых, серицит-скаполит-хлорптовых и дру
гих ка л ьцийсо держащих пород. Здесь же встречаются тела весьма свое
образных карбонатмтов. происхождение которых сторонники метасома- 
тпческого генезиса щелочных интрузий связывают с метасоматозом. 
Необходимо подчеркнуть, что в районах развития малых интрузий 
встречаются отдельные тела карбонатных пород, содержащие рассеян
ные битумы и фауну, которые, по-видимому, являются мелкими клино
видными блоками осадочных известняков.

Малые интрузии по условиям залегания, обилию порфировых 
и порфпровидных фаций, сопутствующему им дайковому комплексу 
и местами развитым зонам типичных контактовых роговиков могут 
быть отнесены к магматическим гипабиссальным образованиям, не име
ющим ничего общего с трапповой формацией. Их происхождение, воз- 
можно, связано с активизацией кристаллического фундамита гор 
Быррапга, нропсходивгаей здесь позднее, чем на Северном Таймыре, 
а именно в юрское время.



ЭППГЕРЦННСКПЕ ПЛАТФОРМЫ

Ил территории Советского Союаа имеются две эпигерцинскне плат
формы: .’Заг1«мио-С»Г)ир1 1 ;ля и Скифпсо-Турансь'ая плиты. Магматизм 
этил крупных структурных ofuacT c i i  принадлежпт двум  совершенно 
разлипиым отажам: складпатому ге 1)цинскому фундаменту, формлрованпе 
которого аакончилось в позднем палеопое — раннем трпасе, п зффу.щвно- 
осадопному чехлу горнзонтальнолежащих нескладпатых толо^, принадле
жащих к собстнеино платформенным образованиям. П роявления плат
форменного магматизма охватывают весь мезозой н частью каГшо.зой 
(палеоген), «гачинаясь местами уж е  в самом конце палеозоя (пермо-триас). 
Кроме вулканогенных образовании к временя платформенного магма
тизма относятся и многие u u T p ya im ,  датируемые мезозоем.

Иа Западно-Сибирско!! низменности выходов фундамента на поверх
ность нет, они обнаруживаются только буреппем. Наиболее древнимц 
породами здесь считаются гпенсовидные граниты п ортогнеисы, для 
которых принимается позднепротерозойский возраст ( J000— ilOU млн. лет 
по методу сравнительной дисперсии двупреломлеппя); наиболее молодыми— 
позднеиалеозойскпе граггатопды с апсолютнылг возрастом 2С0—300 млн. лет 
(тот я;е метод). Таким образом, фундамент Западно-Сибирской плиты весь 
принадлежит герцинскому тектоно-магматическому циклу. Реликтов 
более древних — архейского или рапнепротерозойсного — циклов 
не указы вается .  Породи платформенной стадпп представлены основными 
и частью кислыми эффузпвами и их туфами, а также интрузиями основных 
пород — габбро U долеритов, которые пространственно п генетиче
ски связаны с позднепалеоаойскпмп — раннемеаозойскш1И траппами 
Сибирской платформы.

Больше сведени!! имеется по маг.матиз.му герцпнского фундамента 
для Скифско-Турапской плиты. Породы фундамента выходят на поверх
ность в ряде возвышенностей в Кызылкумах на Красноводском полу
острове и в других местах; буровыми скважинамп онп установлены 
в Предкавказье. Степном Kpj.iMy, Южной Молдавии. Весь Допецкип 
бассейн является частью герцияского фундамента, выведенного по разло
мам на поверхность. Его положение в складчатой зоне герцинлд позволяет 
трактоват!, его как  передовой прогпб па границе этой зоны п древней 
(эпираннепротерозойсьо|1) Русской платформы, что хорошо п о д твер ж да
ется и характером проявлений лгагматпзма в Донбассе. В южной части 
Донбасса, в с.гожнодислоцированпой зоне сочленения его с У кр аи н ски м  
кристаллическим массивом, .можно наблюдать соотношение герцинской 
зоны с породами архея и раннего протерозоя более древнего до кем б р и й - 
ского фундамента герциннд.
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явлен слабо. Кроме^да”к ° т а к ” н м ш ае м о ”^ Т п  “ ' '" ™
I u -сейне, относимых то к м ^ з о Т Г  кошлекса в Донецком
к концу перми, а также даек условнГп^^ч '^^®  ~  ™
Красноводском полуострове от»,е'аются л С ь  ц о а д в е ^ ^  сппескпе породы Мангышлака. иоаднетриасовые пироьла-

‘ ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПЛИТА

Ф ундамент

В строегаи фундамента Западно-Спбирской плиты прппнмают 
участие докембрпискпе, ранне-, средне- и позднепалеозойские магмати
ческие образования.

Поздппй протерозой

Маглштические породы докембрия, вскрытые бурением на TeppniopHH^j^^ 
Западно-Спбирской плиты, принадлежат двум комплексам позднего 
протерозоя. Позднепротерозойские глубоко метаморфизованные 
rueiicH, гнейсовидные граниты и кристаллические сланцы 
в северо-западной части низменности.

Биотит-роговообманково-плагноклазовые и роговообм larno-
клазовые ортогнейсы, по химизму близкие граподпоритам и диоритам, 
вскрыты скважинами 2-Р, 6-Р, 12-Р Березовской площади. Не
сколько шире распространены лейкократовые и мозократовые гнепсо- 
впдные граниты (скважины 11-ПР Питлярская, 1-Р Мшистая, 5-Г1Р,
7-ПР ЛГужинскне, 5-Р, &-Р, 10-Р, И-Р Березовские). Это серые крупнозер- 
ппстые породы, содержащие из цветных минералов только биотпт или 
биотит с небольшой примесью роговой обмапкп. По миперальпому со
ставу и петрохимическп гнейсовидные гран 1ггы отвечают щелочпоземель- 
пым гранитам. Абсолютный возраст ортогнейсов и гранитов, определенный 
методом дисперсии двупреломления, равен 1000—1100 млн. лет.

Метаморфизованнымп позднепротерозойскпми эффузивами являются, 
вероятно, амфибол-кварцевыс сланцы скв. G1-P Аксарской и биотптовые, 
бпотит-амфпболовые и эпидотовые кристаллические сланцы скв. 151-Р 
Кугинской.

Позднепротерозойские магматические породы часто прорваны 
различными по мощности согласными и секущшщ жилами и прожилками 
неметаморфизованных герцинских гранитов и зачастую превращены 
в типичные мигматиты. Магматические образования конца позднего 
протерозоя представлены только гранитоидамп.

Скважины 11-Р, 12-Р, 16-Р Каменной площади и 17-Р Ай-Торской 
площадп (100 км северо-западнее Ханты-Мансийска) вскрыли серые 
катаклазированные биотитовые граниты и катаклазиты, слагающие, 
вероятно, один массив. Скважина 1-Р Нагорнинская, в 30 к.и к западу 
от устья р. Ишима, встретила среднезернистые биотитовые граниты.

На северо-востоке Томской области, в 50 к  ̂ северс^востоку от 
устья р. Парабелп, скважинами 1-Р, 3-Р Парабельскои, 1-Р, 2-Р Нарым- 
ской площадей вскрыт массив буровато-серых массивных гранодиори̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Абсолютный возраст гранодиорита скв. 1-Р
метод) равен 737 -»-5 млн. лет, гранита скв. 1-Р Нагорнинскон /50 млн. лет.

к  позднерпфейским образованиям отнесены выветрелые серые 
„ позднериф F Генькинской (60 км юго-западнее устьягнеисовидныб граниты скв. /-г ьенычи ^
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p. Парабели). a такж е катаклазпровавные граниты скв. 1-Р Лукакиаяп- 
ской и слапппалосчатые бурые гранитовые катаклааиты скв . Навин 
ской (восточнее с. Ллександровского).

РаиияЙ палеозой

Проявления раннепалео.'юнского вулканизма известны только 
в нспсольких местах мл северо-западе низменности. Эффузивные породы 
интенсивно метаморфизовапы, рассланцованы п превращены в зеленые 
сланцы. Южнее пос. Сартын 1.н, на Ялбыньинскои площади, скв . 169-Р 
вскрыла рассланцованпме порфириты и порфирптоиды, залегающие 
среди серицит-кварцевых сланцев с характерной для  ордовикских слан
цев Урала примесью грнфптового материала в виде линзочек и рассеянных 
пылевидных частиц, Лосолютиыи возраст порфиритоида этой скважины 
определенный методом сравнительной дисперсии двупреломления, равен

мл и. лет.
Скважина 1-ПР профиля Лзовы—Мужи встретила карбонат-кварц- 

хлоритовые сланцы, ивляюп^иеся, вероятно, глубоко пзмененнынн 
основными пффузивами. Условно к раннему палеозою можно отнести 
рассланцовапныс днаГшзьт и зеленые сланцы, вскрытые бурениел! восточнее 
Салехарда на Ярудепсной пло1Цпли.

Раннепалеозойские 1 1птрузиопые породы известны на прилегающей 
к Уралу территории, главным образом в Северном Заур алье .  С удя  но 
имею1цимся данным, интрузииный магматизм проявился в ордовике 
и связан с формированием Уральской складчатой системы. Ордовикские 
интрузии принадлежат двум комплексам: а) комплексу ультраосновных 
и основных порол, б) комплексу гранитов. Ультраосновные и основные 
интрузии приурочены и крупным разломам и отрицательным структурам  
(погружениям) и образуют вытянутые и субмеридиопальном направлении 
зоны. Скважинами вскрыты серпентинизпропанные перидотиты, серпенти
ниты, габбро и тесно связанные с последними диориты. С кваж и на  1-Р 
Владимирской (рлощпди (100 а*.и севернее Тюмени) вскрыла верлиты, 
серпентипизироваиные верлиты и аповерлптовые серпентиниты. Абсо
лютный возраст верлита дисперспонпым методом определен в 483 млн. лет. 
Основные интрузии известны в Березовском газоносном районе на 
Пупгинс 1с0 1 Т, 11ары1»арск'ой площадях и по профилю Азовы — М ужн.

С к в а ж 1гны 2Jli-P и 237-Р Пуигипские вскрылп среднезернистое урали- 
тизированное габбро, с которым, вероятно, генетически свя зан ы  н 
своеобразные роговообмаиковые граиитоиды, вскрытые другим и  сква
жинами на этой площади. Абсолют1п.1Й возраст габбро и гранитов Пунгин- 
ской площади около A-iU млн. лет (дисперсионный метод). Уралитизи- 
рованное габбро, аналогичное пунгинсколгу, встречено в скв .  121-Р 
Нарыкарской. Кварцевое габбро, частично уралитизированное, распро
странено в райопе Казыма. Скважина .3-ПР профиля Азовы—М уж и  вскрыла 
грубозернистый габбро-норит, абсолютный возраст которого диспер
сионным методом определен в 476 млн. лет.

Пнотит-роговообмапконые кварцевые диориты встречены в районе 
Салехарда по профилю Салехард — Яр — Сале.

Гранитовые интрузии в (Березовском газоносном районе приурочены 
к региональной положпте. 1ьной структуре, вероятно, к продолжению 
Зауральского поднятия. Сюда относятся Хаш-Гортский, Мояхт-Асский, 
Иохромский, Самутнс. 1 ьский, Чуэльский и Южно-Полноватский массивы. 
Граниты — ле1)кократовые. интенсивно катаклазированные, частью
Ш



, ;атаклаз 1 1 ты с бластоцемеитной ctpvktvdou
„рнсутствиен одного цветного ы мпеГлТ - !  б.,о?.Гг • '̂'Р«'<™Р“ уются 
агрегат мелких индивидов с э у б ч а т т ш ^ Г  ®“»тнгп; кварц образует 
■;;слый плагиоклаз п \ е р 7 ш ^ ;;Г  Г Г р Г л Г ” "  
поеде1 енп^й**^методо^ гранптов различных скважин этих массивов,

:„ле6легс„ в пределах 4 7 3 - ™ ^ ““^ етП „7 :^^^^  г р Г Л 7 к П Г р  
Чуэльскоп аргоновым методом определен в 452 «лн, лет

Средний палеозой

Среднепалеозойские магматические породы вскрыты бурением 
в западной южной и юго-восточной частях Западно-Сибирской ппзмен- 
лости и в Среднем Приобье, Особенно интенсивно магматизм проявился 
в это время в западной, прилегающей к Уралу, части ее. В прогибих, 
соответствующих продолжению Тагило-Магцитогорского, Восточно- 
Уральского и Притобольского (Верхне-Тобольского) погружений, 
накапливалась мощная эффузивно-осадочная толща, содержащая зелеп^ 
каменно-измененные вулканогенные породы — спилиты, альбнтпгТ 
диабазы, диабазовые, андезито-базальтовые, андезитовые 
андезито-дацптовые п дацитовые порфиры н их туфы. mi-.t:
породы вскрыты скважинами профиля Щучья—Салета и и.\ , i -личных 
площадях Медведевской, Тутлеймской, Игримскоп, Сысконсыньпнской, 
Алтатумпской, Сумысьпнской, Радомской, Перегребнинской, Алешкин- 
ской, Шеркалинской, Болыпекаменской, Шухтунгортской, Горной, 
Мулылгьинской, Трехозерной, Ново-Троицкой, Кузнецовской, Заводоуков- 
ской, Лучлнкинской, Дербышинской и др. Абсолютный возраст эффузивов 
по многочнсленным определеншгм методом дисперсии двупреломлеиия 
колеблется в пределах 340—420 млн. лет.

Интрузивный магматизм в западной части низменности проявился 
гинроко. Бурением вскрыты гппербазиты, базиты и граниты. Серпенти
ниты, серпентпнизированные дунпты и пироксениты встречены в районе 
Сартьтнъп на Ялбьгнъинской и Сартыньинской площадях. Абсолютный 
возраст пироксенпта (дпаллагита) из скв. 170-Р Ялбыньпнской дисперси
онным методом определен в 394 млн. лет. Серпентиниты скважин 1-Р 
Луговской п 4-Р Утешевской по сопоставлению с разрезом Восточного 
Урала отнесены к среднепалеозойским образованиям. В. М. Сергпевскил 
считает нх раннекамепноугольными. Габбро и сопровождающие их 
диориты, граносиенпты среднепалеозойского возраста вскрыты на Северо- 
Казымской, Мало-Деминской, Асмановской и Щеркалинской площадях. 
Абсолютный возраст роговообманковых габбро скважин 178-Р Северо- 
Казымской и 102-Р Асмановской соответственно 426 и 398 млн. лет, 
диорита СКВ. 264-Р Пашьинскои 395 млн. лет.

Граниты в западной части низменности вскрыты на Аксарскои, 
Устремской, Кочебской, Неремовской, Пашьинскои и других площадях 
Это бпотитовые леикократовые граниты, абсолютный возраст которых
колеблется в пределах 407—350 млн. лет.

В южной части низменности зелепокаменные эффузивные породы 
основного среднего и кислого состава встречены севернее и в районе 
Омска и Б а Х п Г к а  Глубокпип скванспиамп вскрыты авдезпто-базальто-
ш е  а н д е а и С ы в  минд1лекаменн.,.е п»рФ“Р“™
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порфиры и их туфы (СКВ. 2-Р Бочкаревская), язмепенные альбптофиру 
(сквожггаы 1-Р С аргатская ; 1-Р, 2-Р Камытловские), кварцевые порфиры 
(скважппы 5-Р Завьяловская ;  1-Р Челвоковская; 1-Р Большереченская) 
Лпголютный возраст нх методом дисперсии двупреломления определен 
R 417—ИЗО млп. лет.

На юге пизменности вскрыты гранптоиды в скважинах 1-Р Октябрь- 
CK<iii, .4-1' Полыперепенснон п граниты в скважинах 1-Р, 5-Р Ново-Логинов- 
скпх. .Лиголютпып иозрагт крупнозернпстого роговообманкового гране- 
диорита, определенный диспорспонным методом, равен 425 млн. лет.

В юго-восточний части низменности встреченгл диабазы скв .  1-р 
Пе.юяргкой. эффуз1П1 нп-туффогенная толща в Белогорской опорной 
скважине и диабазы, диабазовые порфириты в Мариинской опорной 
скважине. Последние аналогичны девонским образованиям Солгонского 
хребта. Абсолютный возраст диабазов скв. 1-Р Белоярскоп дисперсионным 
мегодо.м установлен п М85 млн. лет.

И Среднем ПриоГи.е проявления среднепалеозойского магматизма 
известны на Нижне-Вар гопе кой, Наппнской, Амбарской и Усть-Снль- 
гивской площадях. Зеленокаменно-измененные диабазы, туфобрекчнн 
п туфопесчмники вскрываются скважинами 22-Р Нижне-Вартовскон 
и 2-Р Амбарской, андезитовые порфириты и их туфолавы — скв .  4-Р 
Усть-Сильгинскои; в скв. 1-Р Назингко |1 встречены интенсивно дислоци
рованные тонкополосчатые кварцевые альбитофиры.

Поздний палеозой

Проявления позднепалеозойского магматизма па территории Западно- 
Сибирской низменности известны главным образом в пределах погребенных 
частей Уральской и Зайсанской складчатых систем.

13 западной части низменности, относящейся к Уральской складчатой 
системе, бурением вскрыты эффузивы основного н кислого состава, пх 
туфы, дайки диабазов и многочисленные пнтрузин гранитопдов, отно
сящихся к поздним стадиям развития герцинской геоспнклтаали . 
На Сангитурской площади, на восточном крыле Тагпло-Магнптогорского 
погружения, СКВ. 269-Р вскрыла диабазовые порфириты. абсолютный 
возраст которых, по определению методом сравнительной дисперсии 
двупреломления, равен 308 млн. лет. Медведевская скважина 2 1-Р (юго- 
восточнее Салехарда) встретила рполптовый порфир, пмеющпй абсолют
ный возраст по аргоновому методу 332 млн. лет.

13 Ьерхне-Кондинском районе скважины 3-Р, 5-Р, 30-Р Верхне- 
Кондинские, 1G-P ;\дымюганекая, 35-Р Лемьпнская вскрыли гранит-пор- 
фнры и кварцевые порфиры, тесно связанные с позднепалеозонскими 
гранитами этого района.

позднепалеозойским образованиям относятся дайки диабазов, 
пройденные в скважинах 21-Р Алясковской, 17-Р Демпнской, 166-Р 
Восточно-Полноватскон, 574 Трехозерной п др. Абсолютный возраст 
диабазов по дисперсионным определениям колеблется в пределах 305— 
270 млн. лет

Интрузивные породы Зауралья  представлены гранитоидамп, вскры
тыми на Танопчинскоц, Мужннской, Куноватскоп, Анеевской, Верхне- 
Кондинской, Мортымьинской, Мулымьинской, Назаровской и других 
площадях. Наиболее распространены гранпты, реже встречаются грано- 
двориты, аплиты. Среди гранитов преобладают бпотптовые мпкроклино- 
вые разности, роже встречаются двуслюдяные. Гранодпорпты, я в л я 
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в “рхп"кошГинстой “®
^^Гяиопалеозоцских грапитовдов Заур“аль~ 3 3 2  Г Т х "
ств<) определош ш  пада^ет на интервал 2 6 0 - 3 1 0  млп Гет

‘̂ л е п Г Г з Г е г о  n a t n " " ” " «агматпчесм.еп р о я в л е н и я  позднего палеозоя предстаолепы кислыми интрузиями.
^^^опЛ^иповип^^ скважина вскрыла розовато-серые’п буровато

с е р  по рфировидны^ амфпболовые граниты, сопоставимые с позднепа- 
леозоисмшп гранитами Северо-Восточного Казахстана. Овечкине кая 
гидрогеологическая скважина встретила на глубине 548 м среднезерни- 
стые биотптовые граниты. Песчано-Дубровинская скважина 2-Р вскрыла ■ 
граиодпорпт, абсолютный возраст которого по методу сравнительной 
дпспбрспп двупреломлепия равен 285 млн. лет. Граподиориты paiiona 
Новосибирска (карьер Борок) имеют абсолютный возраст ‘ЮО млн. лет 
(аргоновый метод).

Мезозой
Мезозойский магматизм проявился в континента;!ьных условийй^^ 

но консолидированном к отому времени фундаменте и означает nepf*' 
i; платформенному этапу развития. Раннемезозойские вулканг! 
породы, чередующиеся с аргиллитами, алевролитами, песчанит- ,
фптами, наблюдаются в туринской и частично в челябип' . < р и я х , -^  
в различных по времени консолидации районах низменности (Зауралье, 
Среднее Приобье, юг пизменпости, район Усть-Порта). Это преим>тце- 
ствепно породы базальтовой группы — базальты, гиалобазальты. доле- 
рпты, габбро-долериты. Несравненно реже встречаются более кислые 
породы — липариты, гпалолипариты, кварцевые дациты и андезиты. 
Пространственно вулканогенные образования раннего мезозоя при^фо- 
чепы к зонам региональных разрывных нарушений и занимают 
изолированные участки, вытянутые в субмеридиональном напра
влении.

На севере Зауралья  скв. 150-Р Усть-Ляппнская вскрыла в верхней 
части эффузивной толщи буровато-серые пузыристые базальтовые лавы, 
с глубиной утрачивающие пузыристую текстуру и переходящие в темно- 
серый базальт. Юго-восточнее, в районе пос. Шеркалы, встречены ба
зальты, туфолавы, туфы в скв. 126-Р Перегребнпнскоп и миндалекаменные 
базальты в скв. 136-Р Алешкпнской.

М а л о - Атльшская опорная скважина в интервале 2786—2815 м  прошла 
темные зеленовато-серые миндалекаменные базальты, базальты, их туфы
и туфопесчанпкп.  ̂ ,

В Шапмском нефтеносном районе лтндалекаменные базальты, туфы 
и туффиты с прослоями аргиллитов вскрыты на Половинкинскои площади 
роторпы^ш скважинами 1СЮ. 102, 103, 109. Н е с к о л ь к о  западнее вулкано
генные породы туринской сернп в с т р е ч е н ы  скваж1гаами2-ПР Зареченскои,
3-ПР Еремипской и 3-ПР Ново-Троицкой. ^

в  Среднем и Южном Зауралье раниемезозонскпе каивотппные эффу-
гшы основного п кислого состава.
памп вы полняю т Чернышевскую. Буланаш -Елкинскую , Анохинскую, 
Катайскто ^ Г яб н н ск ую , Юлмаповскую, Копердыкскую и другпе впа- 
д и Г  ы Г б о л е е  распро^ранеоы здесь породы базальтов^^^^

зальты, долериты, п туфы -  зант !аю т подчи-
лппариты, их гппабпссальные разности и
непное положение.
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Широко рагпространевы равнемезозойскпе вулканогенные породы 
D гепррпон члгги Typrai icKoro прогиба, R районе гтапцип b’yuiMypyu
где мпогочпслепиы.ми гкважпнамп пскрыта вулклпогенио-осадопная толщд’ 
схолная с толщен, ралвптой п Зауралье. Вазальтоная формация Т ур гая  
обра.<ует но п х т а п у  непрерывный ряд пород от олпвнновых базальтов 
до лпппритои.

Наиболее полный разрез туриш кой серии, послуживший стратотипом 
для ее выл 1*леппя. некрыт Тюменской опорной сгсоажипой и скв. 3-Р Яр- 
ской. В шг/Ь‘пей пагтп разреза залегают долерпты и габбро-долерпты, в верх
ней — базальтовые покровы. Абсолютный возраст базальтов Тюмени 
определенны!} методом сравнительной дисперсии двупреломления, равен 
21!(»—2'.iH млн. лет, долернтов п габбро-долеритов 210 — 225 .млн. лет.

С|(ва/кнна 7-Р Заводоуковская в интервале 1793—1847 вскрыла 
те.мно-зеленые базальты туринской серли.

На Покровской площади вулканогенные породы трпасового возраста 
встречен!.» только в с к». 8-Р.

Pai.HTHHCb'iie гг.пажнны 1-Р, 6-Р и 7-Р вскрылп целый ряд  вулкано
генных пород — базальтов, долернтов, габбро-долеритов, липаритов, 
гиа.юлипарптов н сопровождающих их витрокластппескпх и литокластп- 
ческил туфов. Скважинами 1-Р и 2-Р Викуловской площади пройдены 
базальты, миндалекаменные базальты, андезиты и кварцевые дациты.

Омсь'ая опорная скважина в интервале 2759—2938 м прошла толщу 
песчано-глинистых пород омской свиты, содержащую единичные прослоц 
выветрелых, си.гьио измепепных базальтов. Ниже, в интервале 2Я38— 
3(К)1.Г> .U, вскр!>!ты миндалекаменньто и плотные базальты, относящиеся 
к турипско»! серии.

И Среднем Приобье трпасовыо эффузивные породы встречены на 
CypryTcKoii, Локосовской п Александровской площадях. Сургутские 
скважины 5 1-Р и 52-Р вскрыли темно-серые, зеленоватые и впшнево- 
бурые мпндплекаменпые базальты, сильновыветрелые и в верхней части 
пере.тодящие в кору выветривания. Скважины 31-Р Л окосовская  и 1-Р 
Александровская встретили миндалекаменные базальты.

В Усть-Еписейско.м районе раннемезозойскпе базальты, туфы и плас
товые тела долернтов вскрыты скважинами па Точинской, Суходудинской, 
Малохетской, Долганской, Нпжпехетской п.Ю1цадях. Они являю тся 
продолжение.м позднепалеозойскнх — ранне.мезозойских траппов Сибир
ской платформы п связаны с ними пространственпо и генетически.

Это сходство подтверждается не только возрастом, по и петрохимиче- 
скими, минералого-нетрохимическимп особенностями. Проявления траппо- 
вого магматизма на Западпо-Сииирской плите, судя по многочпслеиным 
определениям абсолютного возраста (204—247 млн. лет), охватывают проме
ж уток  времени от начала раннего триаса до позднего T piraca  включительно.

Сыифско-Туранская п . т т а  !
Выше у ж е  указывалось, что проявления магматизма Скифеко-Туран

еной плиты рассматриваются каь’ для ее герципского фундамента, гак 
и д л >1 чехла; там же перечислены отдельные участки плиты, д л я  которых 
в настоящее время имеются сиедепия по проявлениям .магматизма: 
а) Предкавказье, Степной Крым и Южпая Молдавия; б) Донецкий бассейн; 
в) Мангышлак п туркменская часть платфор.мы. Д ля  последней магма
тизм Султануиздага и Кызылкумов, как  составляющих н еп о ср едствен н о е  
продолжение герпинских стру|*тур Южного Тянь-Ш аня, дается  вместе 
с характеристикой последнего (см. табл. 21).
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1 в1>!тиь1 к 'п п о л б м  образовании в Предкавказье, если не считать
Г Г г о Г  Кп " Чальпикско-Чегемского рай-

онив (ел. магматизм Кавказа), а также в Степном Крыму п Южной Мол-
буровымп скважинами только в последние годы, 

приурочены здесь и к фундаменту (интрузивные 
образования) и к осадочному покрову (вулканогенные образования) 
Скифско-1уранскоц плиты. ^

С породами фундамента Предкавказья, Степного Крыма и Южной 
Молдавии связаны интрузивные тола преимущественно кислого, реже 
среднего состава, вскрытые скважинами на глубинах свыше 300— 
1501J м от поверхности. Мх площадное распространение и генетическая 
связь с вмещающими породами фундамента вследствие небольшого коли
чества вскрьгеших их скважин, к тому же распределенных неравномерно 
по рассматриваемой площади, изучены совершенно недостаточно.

В Предкавказье наибольшее развитие имеют интрузивные тела гр 
нитоидного состава: плагиограниты, биотитовые и биотит-роговообм 
ковые гранодиорит 11|, биотитовые микрокл 1гаовые граниты. В ряде 
вскрыты породы среднего состава — диориты, кварцсодержаттр •. i.i
и кварцевые диориты. Основные породы — габбро-диаба'^ ,'*чены
только одной скважиной. Пекоторылт скважинами обнар^.м m.i гранит- 
и гранодпорит-порфиры.

В Степном Крыму интрузивные тела, вскрытые скважинами, пред
ставлены жильными габбро-диабазами, диабазами п диоритовыми порфн- 
ритами. Гранптопды не обнаружены.

В Южной Молдавии, по данным В. М. Бобринского, интрузивные 
и жильные тела вскрыты одиннадцатью скважипами, показавшими наличие 
под кайнозо 1'1ским осадочным покровом кварцевых сиенитов, гранодиорп- 
тов, габбро, габбро-диабазов, спенит-порфиров.

Форма интрузий в Предкавказье, Степном Крьпгу и Южной Молдавии 
не выяснена. Можно предполагать, что в большинстве случаев это округ
лые или вытян^^тые с северо-запада на юго-восток тела размером I , 1,5—
1 Л 2,5 км. Исключение составляют интрузии гранитов и гранодиоритов 
Южного Предкавказья в районах Майкопа, Черкесска и Кисловодска, 
образующие протяженные тела, аналогичные батолитам Главного Кав
казского хребта.

Абсолютный возраст интрузивных пород Предкавказья определялся 
только в ограниченном числе случаев аргоновым методом по валовой 
пробе (ВСЕГЕИ). Полученные значения укладываются в интервал от 
250 до 310 млн. лет, что соответствует времени от конца цозднего девона 
до середины пермского периода. Определение возраста этих тел по косвен
ным геологическим признакам, в том числе и по сопоставлешпо с магмати
ческими телами Большого Кавказа , подтверждает правильность получен
ных значений абсолютного возраста интрузивных образовании Предкав
казья. Абсолютный возраст интрузий Степного Крыма и Южной Молдавии 
не определялся.

По отношенпю к стадиям развития подвижных поясов, образования 
которых вошли в сложный ФУВДамепт Скифско-Туранскои nmm 
кавказье можно выделить тела средних ^™дни (гранитоиды Ю ж ^  
Предкавказья с абсолютным возрастом около 300 млп. лет). Вероятно, 
с ^ л е е  почдними и, может быть, завершпющнми стадиями связаны интру
зии грапи™“дов, ;  том ™сле U гранит-норфиров, а также кварцевых
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днорптов, абсолютный возраст которых 220—270 млн. лет (триас — 
пермь).

Габбра-,м1аГ»изи. диабазы и диоритовые порфприты Степного Кры.мд 
по возрасту^ вероятно, блпзкп к горскому эффупминол1у  комплексу Горного 
Крыма н К авказа .  Впедренпе магмы проходпло здесь, по-видимому, в усло
виях, блпз»;их к плптфорАГРиным. Возраст интрузивных и жильных ot'ipa- 
зопонии Ю/Кпой Молдавии, по В. Бобринскому, послекарбоновыи.

Вулканогенные и()роды в Предкавказье и Степном К ры м у связанц 
с осадочным чехлом плиты, преимушрствепно с его пиншимп частям» 
(юра — пи/кпий мел). В Южной Молдавии нулканогепные образов<1нця 
встречены под ьайнозойским осадочным чехлом. Установлены образования 
кислого (Предкавказье, Южная Молдавия), среднего (П редкавказье 
Степиой Крым) и основного (Предкавказье) состава.

Среди вул капогеппых образований кислого состава наибольшее 
распрострапепт* имеют светло-серые, зеленоватые кварцевые порфиру 
п их туфы, реже* аидезитовые порфириты, лоьалпзованпые в Северо-Запад
ном, а такж е в Восточном Предкавказье, особенно м ежду г . Прикумском 
и Кизлярским заливом Касопиского моря. Мощность кислых вулкано
генных пород иногда достигает 300 м п более (Спнебугровская площадь). 
В Южной Молдавии в скважинах установлены кварцевые порфиры.

Породы среднего состава распространены не менее широко. Они пред
ставлены мипдалекамепными андезитовьвт  и дпорптовыъш порфиритама 
и роговообмапковыми андезитами, преимущественно серо-зеленого, реже 
лилового и бург>-аелеиого цвета. Туфы встречаются очень редко. Главные 
ареалы распространения андезитов и порфирптов — Восточное и Юж-ное 
Продкавказ 1,е. 1$ Восточном Предкавказье известны п наибольшие пх 
мощности — свыше 400 .ч (Голубипская площадь).

В Степном Крыму, севернее Симферополя (К расновская и Ново- 
селовская площади), обнаружены светлые дпоритовые порфириты в виде 
трех пластовых тел суммарпой мощностью свыше 300 м.

Породы оси(»вного состава, по имеющимся данныл!, распространены 
только в Южном П редкавказье между Армавиром и Невиномысском. 
Представлены они мпндалекаменнымп андезито-базальтовыми порфпри- 
тамп и оливиновымн диабазами буро-зеленого и темно-зеленого цвета. 
Мощности их невелики (не превышают 30—50 .и).

Вулкапг»! епные образования имеют форму пластовых тел различной 
мощности (от нескольких .метров до 200—460 .к), причем количество тел 
в одном разрезе доходит до трех. Ширина тел достигает 5 —10 км и более, 
а мощности могут изменяться на коротких расстояниях.

Возраст вулканогенных пород Предкавказья, Степного Крыма 
и Южной Молдавип устапавливается главпылг образом по залеганию их 
между фаунпстически охарактеризованными толщалги, реж е по данным 
абсолютной геохронологии (аргоновый метод: ВСЕГЕИ). В соответствии 
с ЭТИЛ1 выделяются две вулканогенные толщи — юрская (ранне-среднеюр
ская)  и раннемеловая. Наибольшем распространениел! в Восточном 
П редкавказье пользуются юрские вулканогенные образования, состав
ляющие вместе с близкими им по возрасту террпгеннымп краспоцветными 
отложениями ногайскую вулканогенно-осадочною толщу. В ее состав 
входят как  кислые, так и средние вулканогенные породы.

Кислые и средние породы Западного Предкавь’азья  и средние породы 
Степного Крыма, видшю, также имеют юрский возраст, хотя  не исклю
чено, что часть их является более молодой. Основные породы Южного 
П редкавказья в соответствии с находками фауны аммонитов имеют ранне-
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я ю т г в о з р а с т .  Однако возможно, что нюкдне гори- 
(f древними (юрскими). Кварцевые порфиры Южной

Молдавии образовались в карннпскил век В. М .^ ^ б р и н ск ^ )  К этому 
видимо относится и вулканическая деятельность на р д а  

участков Западного Предкавказья.
Можно считать установленным, что вулканическая деятельность 

в пределах Предкавказья и Степного Крыма проявилась в начальные 
стадии формирования платформенного осадочного чехла. Ранние стадии 
формирования этого чехла фиксированы в Восточном Предкавказье, 
может быть и в Степном К р ^ у ,  в связи с чем здесь получила распростра
нение упоминавшаяся ногайская вулканогенно-осадочная толща юрского 
времени. Более поздний переход к платформенной стадии в других частях 
Предкавказья привел к формированию в них более молодой вулканогенной 
толщи (послебарремской).

Донецкий бассейн

Донецкий бассейн представляет собой передовой прогиб на грашАто 
эпираннепротерозойской Русской платформы и развитой к югу от* 
субширотнон герцинской складчатой зоны. Складчатая зона 
прослежена южнее Украинского кристаллического массива рми
Степного Крыма, Предкавказья (Ставропольское плато) и ■’ м иосток
в Закаспий, составляя фундамент Скифско-Туранской плпты. .> крапнский 
кристаллический массив залегает в зоне герцинид как своеобразный 
срединный массив, неполностью отделенный (не отделенный на западе) 
от Русской платформы, или как геоантиклинальный выступ докембрийского 
фундамента. Этому соответствует субширотная форма Украинского крис
таллического массива и его ограничения субшпротными запад-северо- 
западными разломами.

Д ля  Донецкого бассейна, как  обычно для передовых прогибов, харак
терен магматизм, соответствующий поздним стадиям развития подвижных 
поясов. Проявления его приурочены преимущественно и разломам в зоне 
сочленения Донбасса с Украинским кристаллическим массивом — по 
Мокрой Волновахе и ее притокам, к так называемой Покрово-Киреевской 
структуре, а такж е установлены по рекам Крынке, Грушевке, Малому 
и Большому Несветаю, Аюте и в многочисленных скважинах Шахтинского 
района.

Сложное блоковое строение зоны сочленения Донецкого бассейна 
с Украинским кристаллическим массивом показано па рис. 68.

Изверженные породы Донецкого бассейна принадлежат трем ста
диям развития его прогиба: а) доскладчатой позднедевонской — раннекар
боновой, б) соскладчатой позднекарбоновой — раннетрпасовой (главная 
складчатость Донецкого бассейна — пфальцская фаза герцинского тек- 
тогенеза, на границе перми и трпаса), в) послескладчатой позднеюрской 
раннемеловой (Макух1на, 1961).

Наиболее ранними являются эффузивы и туфы р. Мокрой ьолновахи, 
образующие многостадийный покров с прослоями осадочных пород (извест
няков глинистых сланцев, песчаников); накопление покрова происходило 
па границе среднего и позднего девона и связано с субширотнылш разло
мами. Покров прослеживается в широтном направлении на 80 к.н от 
с. Ново-Троицкого на западе до с. Раздольного на востоке и далее вскры
вается скважинами в Покрово-Киреевской структуре на Р- Груз ком 
Еланчике. Мощность покрова непостоянна, в среднем около 200 н, но 
местами достигает 500 л  или, наоборот, уменьшается. Эффузивы
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представлепи преимущественно базальтами н андезито-базальтами, в в а ж -  
них пистнх толщп — с прослоями ппкритовых базальтов и соггендалитов- 
с прослоями трахибазальтов. ортофпров и трахитовых порфиров — в более 
верхвей ее пасти; в «буром» девоне фрапского яруса и, наконец, в «сером» 
девоп<.‘ фамепс1:ого яруса  преобладают пепловые и крнсталлокластические 
туфы, туфобрекчии и реже лавы трахилипаритового и липаритового 
состава. Пгтрепаются нередко дайки и небольшие iijto k h  пород того же 
состава, которые рассматриваются исследователями как  корни излияний. 
В г, И. В. Бутурлинов к девонскому комплексу отнес и несколько 
более раииие, чем инзальты, интрузивные пироксениты.

(чТ]7 Е З »  И З ®

Гмо. ЛВ. Блоковое строелне зояы с<1члеие1П1л Донецкого бпссеДнп с Украцнсяпи крнсталшчеокнм 
мпссявом. По Л . Л. Макухшюй (1061 г.)

ПослосхлалчатыО атлп ( J i —СГ|): J — трахашщ 1ггы, я — аидсзиты, з — трахиаидсэнты; снладч!» 
тый атпп (С ,—Т|) 4 — трап п ы , 5 — ал 1>битоф»11ы; с — отложснип онзсПсиого, турпсйского н фа- 
мвяпиого прусов; 7 — ттоки  пород основпого состлва; S — излившиеся порош осповпого, cpcoiiero 

U кпслого состдвп, 8 — доко 1брнйсние кристаллический породы: 20 — разломы

Д ля химизма пород наиболее характерно высокое содержание окиси 
титана, которое в базальтах достигает почти 6% , а в соггендалптах даж е  
превышает Й'.’п. Минералогически это выражается в образовании в породах 
фиолетового под микроскопом титан-авгита.

Л. Л. М акухина (196J) относит доскладчатые эффузивы Донецкого 
бассейна к спилит-кератофпровой формации, однако этому противоречит 
не только богатство основных пород окисью титана, но и равномерное 
распределение фигуративных точек на их вариацпонпой линии (см. рис. 
НО, J —J), т. е. отсутствие резкой разбивки пород па две группы — основ
ных и кислых, столь характерное для спилит-кератофировых формаций.

Абсолютный возраст базальтового покрова определяется аргоновым 
МП ОДОМ 320—280 млн. лет (Усенко п др., 1958), липаритового порфира 
(кварцевого порфира) из даек около сел Стылы и Раздольного — 
275 мли. лет (Макух1на, J959). Эти результаты  соответствуют геоло- 
1 ’Ичес1С(1му псмрасту пород.

.Магматические образования второй, соскладчатоп, стадии пред- 
ставлеиы субщелочпыми и щелочными породами гппабпссального зале- 
гаишц это дайки, лакколиты, штоки и межпластовые интрузии, которые 
секут отложения нпжнего и среднего карбона. Время образования их — 
поздний карбон — ранний триас (Макух1на, 1961) пли пермь (Б утур -
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гжало апны пяа ^^•^адкообразованде северо-западного направле-
**аг1 1пт1тчргкпт ппп соответствующего простправпя И болыливство

гл7бх1Рлипипиял использовало ДЛЯ впедрепия северо-восточные
еап^аоленпя разломы или места пересечения разломов разного

К этой стадпп относятся шонкиниты и шопкпнптовые порфирнты 
юго-западной части Донбасса, камптонпты к  мончпкпты Амвросневского 
района, рок Нальчика, Крынки, одпнпты, керсантиты и керсантпт- 
спессартнты Шахтинского района, альбптофиры (альбитпзпровапные 
трахиандезиты) и трахиты Мокрой Волновахн п эгириновые кварцевые 
порфиры (грорудиты) и тингуаиты Кальмпуса, Груакого Елапчикп, Мок
рого Кальчика, балки Вали-Тарама и других мест.

Эти редкие и интересные в петрографическом отношенпи породы 
веоднократно описывались, а в последние годы их систематически изучал 
Н. В. Бутурлинов. ‘ ^

К этому же коьшлексу И. П. Царовский (1961) и Н. В. Бутурлинов 
(1964) отнесли палеозойскпе малипьиты, ювиты, нефелиновые сиенпттл 
и псевдолеицитовый тингуапт-порфир Покрово-Киреевскоп структ 
в восточной части сочлеиения Донбасса с Приазовским кристалл 
массивом. Нефелиновые породы образуют небольшое интрузирт ..м-
тяиутое более чем па 3 км в субмерпдпональном паправлегш.. ьоротом 
к западу (по кольцевому разлому) и шириной не менее 1 л'.к. Псевдолейци- 
товый тингуапт-порфир несколько моложе их, так как, по данным И. Д. Ца- 
ровского (Царовский и Тимошенко, 1963), он сечет малиньиты дапкоп.

В петрохимичсской характеристике магматических пород Доииасса
Н. В. Бутурлипов (1964) отметил проявление «пантел.лерптовой тенденции# 
у  первого (I) и второго (II) комплексов, выражающее значительное обо
гащение лейкократовых пород этих колшлексов и1.елочамп. Вследствие 
этого вариационные линии I и II комплексов на поле Л 5Z? делают крутой 
изгиб вправо, потому что характеристика а некоторых пород превышает 20, 
доходя в крайних случаях до 26,6 для пород второго кохшлекса, и их 
фигуративные точки располагаются вправо от линпп «5» щелочной серии 
по А. Н. Заварицкому (рис. 69). Ыа поле пересыщенность выражается 
в переходе вариацпонной лпнип (комплекса II) через ось SB вправо (с).

Сводная таблица числовых характеристик пород I и И колшлексов, 
составленная Н. В. Бутурлиновым (1962) для 140 пород, показывает весьма 
повьипенное значение характеристики ti, т. е. повышенное содержание 
окиси титана в породах. ()но особенно высоко, как уже было указано, для 
пород I кохгплекса, г д е  для пироксенитов (авгититов) и для лимб} prjiTOB 
оно достигает соответственно 12,8 и 10,1. Для пород II колшлекса обога
щение титаном не столь велико, все же содержание его значительно выше, 
чем в таких же породах других районов. Это хорошо прослеживается 
по данным, прпводЕгмыл! А. А. Макухиной (Макух1на, 1961).

Абсолютны!! возраст пород II комплекса определен аргоновым мето- 
дом (лаборатория АН УССР): для шоншшптовых порфпрптоп, секущих 
среднпй карбон, 2 8 5 - 2 9 8  млн. лет, для трахптов 2 3 1 -2 3 0  млн. лет д.ля 
эгирппоиого кпарцепого порфпра 2 0 6 - 2 8 0  млн лет (М а ку х ш а 1 9 Ь 1 )  
возраст маллньпта 2 7 0 - 2 8 0  млн. лет, альоптофчра 28 0 -2 о 0  млн. лет

(Бутурлипов, представлены андезнтамп, андез.повы.мп
порфиритамп, андезпто-базальтамп, апдезито-дацитами, трахиандезитамп, 
T o a S ^ ^  средними и частью кислыми породами! щелочно-извест-
Г во го  Г д а  Они образуют дайкп, штоки, лаккол..ты. межпластовые
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Рис. 69. Главные Т1111Ы изверженных иород Донецкого бассейна. По В . В . Бутур-
дшюпу ( ib e i г.)

1 — породы I tfoMmieKca, g — породы П комплекса, 3 — породы III номплекса; осе- 
ьые .(irann пород: 1—IJI — соответствсшшх комллсксов, 3—S — о(аа0ЧП03смелья0Г0| 

переходного я  щелочного рядов по А. Н, Завароцкому
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интрузии, приуроченные к дизъюнктивным нарушениям стбмеоидпо- 

Г  У K p I n S r o  ”к ^ с т а л л и  масс™ в?"° “ сочленения Донбасса

Р'"”" С а м о " н е ;К " .н е “С е “Б оГ
шому и Л1алому Несветаям и в многопислонних скважинах Шахтинского 
района). X олее молодой по отношению ко II ко^шлексу возраст дока
зывается тем, что андезиты секут дайкахш ортофиры и альбетофиры балки 
Камышевахи и малиньиты с. Покрово-Киреева, а также содержат ксе
нолиты лплшрофпров. В пользу более молодого возраста андезитовых 
пород говорит и полное отсутствие в них проявлений катаклаза и трещи
новатости, нередко наблюдаемых в породах II коьшлекса. Внутри комп
лекса также намечается последовательность образования пород от более 
основных к более кислым, например наблюдаются пересечения трахиан- 
дезитов трахидацитами.

Геологический возраст III комплекса трактуется различно, так ка) ,̂ 
известен только его пижнии предел — породы его секут отложения сре;^^ 
него карбона. До недавнего времени его считали (Макух1на, 1961; Бутл- 
липов, 1962) мезозойскш!, позднеюрским — раннемеловым и свяг '̂ 
по времени с киммерийской фазой складчатости. Это представ л ■ <
креплялось сообщением И.С.Усенко и И. М. Ямнвченко (195*?' .i im ina 
территории северо-западного продолжения Донбасса вуль. - иных пиро- 
кластических пород андезитового состава, залегающих среди юрских, бат- 
келловеиских отложений. В статье же 1964 г. Н. В. Бутурлинов считает
III комплекс также позднепермским.

Абсолютный возраст Н. В. Бутурлинов (1962) указывает только 
для аидозитов Мокрой Волновахи — 190—205 млн. лет (без ссылки на 
метод и лабораторию, где произведено определение), А. А. Макухина (1961) 
принимает для пород III комплекса возраст 270—230 млн. лет.

Химизм пород III кохшлекса Ы. В. Бутурлинов показывает в число
вых характеристиках по А. Н. Заварицкому на рис. 69. Так как ультра- 
основные и основные породы в этом комплексе отсутствуют, то фигуратив
ные точки его пород располагаются только в верхней части диаграьгмы, 
при значениях 6, не превышающих 23,3, и тяготеют к линии 3 нормальных 
известково-щелочных пород, переходя за эту линию только для пород, 
уклоняющихся к щелочным — трахиандезитам и трахидацитам. Породы
III комплекса повышенного содержания окиси титана в хшшческих ана
лизах и повышенного значения дополнительной характеристики I не обна
руживают.

Приведенный краткий очерк магматизма показывает, что в герцин- 
ское время Донецкий бассейн проделал путь развития, характерный 
для передовых прогибов, поздних прогибов в развитип подвижных
поясов.

Восточная часть Скифско-Ту райской плиты

Палеозойский фундамент восточной части Скифско-Туранской плиты 
имеет сложное строение. Как установлено геофизическшш и геологи
ческими работами, под чехлом мезозойско-каинозоиских отложении 
Кызылкумов продолжаются каледонско-герцииские и герцинские струк- 

п Южно-Тяньшаньской складчатых систем. Магматические 
образования этой части фундамента Скифско-Туранскои плнты -  Кызыл
кумов и С ул тан уи зд ага  -  описаны совместно с магматическими образо- 
ваннями указан н ы х  складчатых систем.
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В южцои части Скнфгко-Туранской плпты ваходится погребенная 
Предкппк«1.«ско-Туркмепская герцпнская складчатая область. С труктуры  
р<‘ выходят на поперчпость на Мангышлаке, в Большом Балхане, Т уар кы р е  
н(1 Краспонодском пплупстрове. Магматические породы палеозойского 
и р1 1нпемо;ю;шиского поараста связапы здесь с герцпнским тектоно-магмати- 
ческим циклом. Ь платформеппом чехле турапской части Скифско-Туран- 
скоп плиты магматнческпе породы неизвестны.

Мангышлак
В позднетриасопое время в Центральном Мангыгплаке происходило 

прогибапие. приуроченное к крупным зонам разломов и сопровождавшееся 
сравнительно слабим проявлением аффузивпого магматизма. К нему отно
сятся прослои туфов п выходы основных эффузивов в толще верхнетриа
совых от 1П-,копии, принадлежапдие к поздним стадиям тектоно-магмати- 
ческого цикля.

Два прослоя туфов мощностью от нескольких сантиметров до 2 м 
установлены П. В, Флоренским в Западном и Восточном К ар атау  в районе

пос. Шетпе (рис. 70). В Восточном 
Мангышлаке, у  подножия горы Кону- 
бай, В. И. Випюковым (1963) про
слежены четыре прослоя туфов мощ
ностью до 2U см.

Туфы массивные, светлые, внт- 
рокластические. В их составе пре-

Р«с. 70. С*ез,птнпескпл ««рта М ш .гь,тла«а о б л а д а ю Т  рОГулЬКП И облОМКИ ф е Л Ь -
J— псрио*трш1со11ыс Г1тл1»жгния: S — вкмыш- зита и нераскристаллизованного

ския ceirra^c IIрослоямилтуфов стекла, В небольшом количестве
присутствуют кварц, альбит, к а л ь 

цит. эпидот, пирит. Резкие границы прослоев туфов с вмещающими 
слпицоми и несчаникамп свидетельствуют об эоловом переносе пнро- 
кластического материала после извержений типа взрывов. Выклинива
ние туфов к западу и востоку от наибольшей мощности в К а р а тау  
и значительная величина обломков, уменьшающаяся в направлении 
вы 1.‘лицпваиип, указываю т на близость центра излнянпя. Прослои ж е  
туфпп в Восточном Мангышлаке (у  горы Конубай), по-видимому, связаны  
с другим центром извержения.

Восточнее горы Конубай, в урочище Белоясень, среди брекчирован- 
ныл верхпетриасовых известняков и сланцев небольшими участками 
обнажаются сильно раз.чиженные основные эффузивы, состоящие на 75— 
8 0 ‘'п из альбита, в лейстах п ксеноморфных зернах, промежутки межд}’’ 
которыми выполнены хлоритом (до 1 0 " ( 1  породы) и доломитом (до 10% 
породы). Количество лейкоксена, развившегося по титаниту, рути лу  
и ильмениту, достигает 5?о. Химический состав туфов и эффузивов отве
чает их минеральному составу; для них характерно высокое содержание 
окиси натрия (до 8"о) it низкое — оь'иси калия (.менее 0,5).

Центр излияния эффузивов не установлен, характер  распростра
нения их неясен.

Туркмения

В пределах туркменской части Скпфско-Тураненой плпты известны про
явления средне- и п«)зднепалеозойского и раннемезозойского магматизма.

Палеозойские магматические породы приурочены к складчатому фун
даменту, залегающему под мощной толщей мезозойских и кайнозойских
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вопросы не получили

осадочных образований, шипокп ппо
части Скпфско-Туранскон плиты территории каракумской
ствепво связовпые рапиеыезозо\1скн» ®
ва Красповодском волуострове Б о л м 1  пзвержевние вороды оОважевы 
скважпвамп средне- п а о з д ^ в а л ^ о з о Г с ^ ^ ^  " ТУ»Р'<“ Р -̂ Буровшш 
на Карабогазском н Ц евтвал ьн ?к„  магматическпе породы вскрыты 
впнжвом (вблизи B03BunieBB0CTn Kvfi,Tn 7 * ' ' ' ' ‘’' '  поднятиях,
течении р. Лмударьн, и в " Г н е Г р Г Tl  ^

Палеозойский магматизм скляпппхгГп! л 
плвты пзупев недостаточно, и многие ’''“Р^^^'мскои части
надлежащего разрешения: 
не установлено взаимоот
ношение изверженных по
род с осадочными отложе
ниями палеозоя, не ясна 
связь их со стадиями тек- 
тоно-магматического раз
вития региона и с глу
бинными разломами; со
вершенно не выяснена 
металлогеническая роль 
магматических комплек
сов; геологический воз
раст для большинства 
комплексов прини.мается 
условно па основании ко
свенных данных и по со
поставлению их с комп
лексами аналогичных по
род соседних регионов.

Определения абсолют
ного возраста подтвер
ждают наметившуюся возрастную последовательность пород и их палео
зойский возраст. К сожалению, большие колебания значений возраста, 
полученных в различных лабораторхшх для одних и тех же пород, часто 
приводят к разногласию среди исследователей.

Схема возрастной последовательности магматических проявлений 
дана в табл. 23.

С р е д н и й  п а л е о з о й

Среднепалеозойские магматические образования залегают в склад
чатом фундаменте под мощной толщей мезозойско-кайнозойских осадков 
ва глубинах от 2 0 0 - 3 0 0  .« до 6 - 7  в  даже 17 к.«. Выходы их на поверхность 
известны на Красповодском полуострове, о. Дагада, в Туаркыре и на Боль- 
шом Балхане. Буровыми скважинами они вскрыты на п-ове Д ард аа ,  ва 
Карабогазском (Карши, Омчалы) и Цевтральво-Каракумском (Сервыц
завод, Дарваза) сводах.

Внедрение и излияние магмы происходили многократно по региональ
ным разломам глубокого заложения и по более мелким, определяющим 
~ в а  Площади выходов ва  современную воверхвость вевелнки.
Возрастная нос!11довательность кокшлексов "Р “ “ ~ е о ж д 'а е т ’’о“Г р^  
вопском полуострове и частично на о. Дагада. Она подтверждает опре- 
водском полуостро^^^ возраста, проведенные аргоновые, методом во
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Ряо. 71. Схема располоиседпл магматвческнх пород в Турк> 
мешга

I — коренные выходы: 1 — Красиоводскнй полуостров, 3 — 
Большой Балхав, J  — Туаркыр, < — Ку(5атау. J  — Вад- 
хыа, в — о. Дагада; II — ло схважимлм; 7 — Каршя, 
а — Ончалы; 9 — п-ов Дарцжа, Ю — Дарваза, л  — 
Фараб, 12 — Кубатау, 13 — Гаурдак, 14 — Серны! аавоя

деления
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валовым пробам пород. Для гппппт.«т^
450 млн. лет (табл. 24), что позволст*^?^^ абсолютный возраст равен 300—

позволяет относить их к среднему палеозою.

Абсолютный возраст потшп т»,™» / Т а б л и ц а 24 
------------------------ ^  Туркмении (по валовым проДам^

3
4
5
6
7
8 
9

10
i l
12
13
14
15
16
17
18 
19

Абсолют- иыа 
возраст, 
или. лет

СоответствующяИ
геологжчеокжЛ

»оэраст

Гпей^видный гранит; Красаоводский полуост-

К ата 1У1 ачиропашшП гранит; Карши, скв 1 
Бвотетовый гранит; Ь'распоиодский полуостров
1 О /Кв
Гноисовидный гранит; Дароааа, скв 2 
Биотитовый грашгг; Ь-расноводский полуостров 
То н « ; Д арваза , скв . 16 j

• » Каршн, СКВ. 1 
» » Омчалы.скв. 161 

ЛоГжократовьш гранит; Д арваза, скв . 4 
Гранит; Д арваза , скв . 17 
Липарнтовым туф; Дариаза. скв. 10 
Гранит; Красноводский полуостров 
Лемкократовый граннт; там же 
Граннт » >
Дацнт » »
Лппарпто-дацит: Д арваза. скв . И  
Андезито-дацит; 1<расиоводскнн полуостров 
Лплнтовидний гранит

450

440
400
395
352
350
330
310

295 -310
302
305
245
250
245
250
215
205
200
190

Силур

Девон

Девон — карбон 
Радннй карбоп 

Поздней нар^

Ис'рмь

»
»
»
»
»

Определения произведены: 1, 3, 18 — в лаборатории АН УССР, геолог В . С. Прн- 
луцкий; 2 . 9 , 1 0 - ГЕОХИ АП СССР, А. П. Кутхрпп; 4 . 5, И , 17 — ДагФАН СССР,
A. И. П роскурко; 6. 16, 19 — ВСЕГЕИ, Е. А. Худобина; ? , 8, 12, 13. 1 i — РИАН,
B. С. К нязев; 1 5 — РИАИ, М. Л. Романова.

Среди интрузивных комплексов в возрастной последовательности 
выделяются гнейсовидные граниты, габбро и ультраосновные породы, 
бпотитовые граниты и диориты. Эффузивы представлены лштаритовыми 
порфирами и андезитовыми порфиритами, их туфами и туфобрекчиями. 
Имеются отдельные выходы гнеисовидных биотитовых гранитов, образу
ющих останцы и ксенолиты среди биотитовых гранитов Красноводского 
полуострова. Буровой скважиной они вскрыты на Карабогазском сво
довом поднятии. Абсолютный возраст их равен 340—350 млн. лет, т. е. 
соответствует самому началу раннего силура или концу ордовика (?). 
Пересчет химических анализов пород по методу А. Н. Заварицкого пока
зал незначительную пересыщенность их глиноземом и кремнеземом.

Интрузивные породы основного состава известны на Красноводском 
полуострове, основного и ультраосновного в Туаркыре. На Красно- 
волском полуострове они представлены роговообманковым габбро, 
а в Туаркыре — уралитизированным габбро, габбро-норитом, габбро- 
диоритом и сильпо измененным пироксепитом (?).

Роговообманковое габбро образует два небольших выхода среди чет
вертичных отложении. Возраст его определяется тем, что оно инъециро
вано биотитовым гранитом, а на поверхности размыва его залегают палео- 
типные основные эффузивы. Обломки и ксенолиты измененного рого- 
вообманкового габбро содержатся в палеотипных кислых эффузивах.
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Петрохшипескп красноводское габбро отвечает среднему составу габбро 
по Дал п.

Пзмрнрпные габбропдные и ультраосновпые породы Т уаркы ра просле- 
жиб<1 1отгя уакоп пологой по разломам в ядре Туаркнрскоп  аптпклпнали 
гд 1* онп .'шжаты между отложениям» пермп и юры. Протяженность полосы 
около 2,5 км, гмпрпиа от 2 —3 до 120 .и. Буровымп скважпнамп габбропды 
вскрыты на глубине 110 .»/ под отложенпям 1г нпжнего трпаса. Контакт 
их с отложепнямн перми текто н тески й , опп надвннуты на красноцветы 
перми; с юрскими отложениями па больше!! пасти плогцади контакт такж е  
тектоптески|'| пли же отложения нижней п средней юры залегают транс
грессивно на коро выветривания основных пород,

Средпеиалеояойгкп1| возраст габбро и ультраосновных пород Т уар 
кыра принят иа огпонании: а) интенсивного метаморфизма, ка такл аза  
п оквариевания, характерных для среднепалеозопских пород Красновод- 
ского полуострова, б) ирнуропенности интрузии к древнему региональ
ному разлому глубинного заложения, по которому при обновлении его 
в альпи 11скую эпоху складчатости, породы были выведены на поверхность 
ужо в сильно измененном виде. Иптепспвпое изменеппе основных п ул ьтр а 
основных пород не позволило уточнить их взаимоотношения.

Основные породы Т уаркы ра, как  уж е  указывалось, представлены 
уралитизированпыми габбро, габбро-норитами и габбро-диорптами. По
следние, судя по структурам , по-видимому, следует относить к жильным 
образованиям. Первичный минеральный состав для большей части пород 
почти ие гох ранился, в нпх преобладает эпидот и хлорит, а т а к ж е  серицит, 
соссюрит, пелитовое вещество и карбонаты.

Ультраосновная порода Т уаркыра — пироксенит(?) состоит из 
моноклш того амфибола, заместившего пироксен, п вторичных мине
ралов.

Виотитовые граниты среди интрузивных пород илтеют наиболее широ
кое распрогтраиеиие. Иа Красноводском полуострове они образуют 
интрузию неправильной изогнутой формы, площадью около 1,5 
Отдельные выходы их известны вдоль южного подножия К уб а -Д ага ,  
на о. Д агады  и на Большом Салхане. Буровыми скважинами они вскрыты 
на н -овеД ардж а, па Карабогазском и Центрально-Каракумском сводах. 
Биотнтовые граниты прорывают гнейсовидные граниты и габбро, пере
крыты кислыми и основными пнлеотипными пффузивами. Эндоконтактовые 
изменения гранитов проявляются переходом равномернозернистой породы 
в порфировидн>чо. Абсолютный возраст биотитовых гранитов определяется 
в 310—400 млн, лет, т. е. время формирования их можно отнести к девону — 
раннему карбону.

Химические анализы показывают, что биотитовые граниты в большин
стве случаев несколько пересыщены глиноземом, онп стоят близко к сред
нему составу гранита по Дэли.

Диориты имеют весьма ограниченное распространение, обнажены 
на Красноводскол! полуострове и на Большом Балхане. В обоих случаях  
они образуют небольшие штоки, прорывающие биотитовые граниты. Как 
и биотитовые граниты, диориты перекрыты палеотипнымп кислыми иоснов- 
ными эффузивами.

Обычно центральная часть штоков образована бескварцевыми и без- 
биотитовыми разновидностями, по структуре и минеральному составу 
отвечающими габбро-диабазам. Периферические же части стоят близко 
к  диоритам и кварцевым диоритам. Переходы от пород габбрового состава 
к  диориту и кварцевому диориту постепенные. Палеотипные кислые эффу-
462



VC-.OBHO по чэпимоотпошеишо с породами среднего палеозоя ооГпереЛы- 
вают иитрузивш.1е породы среднего палеозоя, а сами перекрыты о сн овн ой  
о а л ео т ти ш м и  эффузпвамп.  ̂ «..пиоитпаи

Кислые вулканогенные породы представлены преимущественно ту
фами и туфобрекчпямп кварцевых порфпров; эффузивы образуют среди 
них небольшие пеправильнон формы тела. Фенокрпсталлы в них -  кварц 
и плагиоклаз; спорадически встречаются калиевый полевой пшат и биотит 
Криптокристаллическая основная масса состоит из кварца, альбита и нерас-
1,’рпсталлпзовапного стекла. Химическии состав пород отвечает среднему 
составу кварцевого порфира по Дэли.

Туфобрекчии кроме об.юмков кварцевых порфпров содержат обломки 
подстилающих пород. Туфы имеют лито- и витрокластпческую структурз^^^^^ 
и состоят из обломков кварцевых порфпров и стекла. г>-

Налеотипные основные эффузивы представлены андезитовЕШи. 
базовыми и диоритовыми порфиритамп, их туфами и туфобро'
В небольшом количестве встречаются спилиты. Возраст топ |'»-де->̂
ляется положением ее в общей возрастной последопательносш мсн.иатпче- 
сних пород Красноводского полуострова. Они перекрывают интрузивные
II лффузивБые образования среднего палеозоя, а сами перекрыты и про
рваны породами позднего палеозоя. Толща основных эффузивов распро
странена на Красноводском полуострове, где она образует мощный покров 
с преобладанием пирокластических разновидностей и с наличием неболь
ших неправильпой формы интрузивных тел. Характерен палеотипный 
облик основных эффузивов и интенсивное развитие процессов хлорити- 
зацип, карбонатизации, зппдотизации, окварцевания и ожелезнения. 
Наличие спплитов п миндалекаменных диабазовых порфиритов свидетель
ствует о подводном излпишш части этой толщи. Спилиты кроме Красно
водского полуострова обнажены восточнее колодца Туар.

Химический состав основных эффузивов показывает некоторое отли
чие от средних Т1Ш0 В пород по Дэлп, что объясняется их вторичным 
изменением.

Туфы и туфобрекчии основных эффузивов имеют грубослоистое 
сложение. Туфобрекчии состоят из обломков основных порфиритов, сце
ментированных лито- и кристаллокластическим материалом того же 
состава. Н аряду  с обломками порфиритов в разных количествах присут
ствуют обломкп подстилающих пород. Переходы от туфобрекчий к туфам 
и порфиритам. содержащим небольшое количество обломочного материала,
постепенные.

П о з д н и й  п а л е о з о й

Проявления поздпепалеозойского магматизма в Туркмении простран- 
ственио теспо связаны со среднепалеозойскимп. Геологический возраст 
повод пппнимается условно -  по сопоставленшо с аналогичными поро- 
SLm  с о с е д я х  регионов, по возрастной последовательности „х и по отдель
ным определениям абсолютного возраста. В позднем палеозое иапоолее

гжХАлштпм гпепнего состава; небольшие площади 
umpoKO липаритовые оффузивы и следующие
среди них Р”Х"сеальпых интрузии. Заканчивается маг-за последними граиптоиды гппаиисс}

463



мати^гегкоя деятельность позднего палеозоя на Красноводском полуострове 
пллняннг-м апдезито-дацншв, а па Туаркыре — отложеппем туфов квап- 
Ш'Выл порфпров. Иозднрпа.юозопгкио породы отличаются кайнот 1П1 ньп  ̂
обликом, гравнительпо \oponieii сохранностью минералов, почтп полныуд 
отсутствпем катаклаза  и значительно Menbineii окварцованностью, чем 
породы среднего палеозоя.

Кислые пффузпвы. предгтавленные липаритами и фельзитами, 
туфами, игпимбритамп, туфолавами и туфобрекчиями, на Красноводском 
no.iyorrpoBC образуют куполовидные тела, маломощные покровы и потокц 
персьрывагощи»* породы среднего палеозоя. Туфы и туфобрекчип Л1ща- 
ритои вскрыты, кроме того, буровой скважиной на Центрально-Каракум
ском гнодр. Д л я  этих эффузивов характерен темно-зеленый до черного 
цвет, плотное до стекловатого сложение и отчетливая флювдальная тек
стура,

Хпмический состав липаритов и фельзитов близок к среднему составу 
липарита по Дэли.

Туфы, туфолавы и туфобрекчип преобладают над лавами и связаны 
с ними иоггеиеппыми переходами.

ГппаОпггальные интрузии представляют собой небольшие непра
вильном формы тела, обнажающиеся на Красноводском полуострове среди 
пород сродкего палеозоя. Они сложены гранодиорптамп, гранодпорит- 
порфирлми и лепь-ократовыми грапита.ми. Они пли очень близки или 
ол 1гопремеп1 1ы по образованию. Гранодиорпты образуют небольшие 
штоки, прорывающие греднепалеозойские биотитовые граниты, и содер-.кат 
обломки липаритоп. Грмнодиорпт-порфиры характеризуются норфнривои 
структурой, с феиокристаллами плагиоклаза, кварца, реже poroBoii об
маны !. По химическому составу гранодиорпты и гранодпорит-порфиры 
близки I.' среднему составу гранодиорита по Дэли.

Лейкократовые граниты образуют небольшое интрузивное тело раз
мером 0,4 и 1,2 км, прорывающее палеотипные основные эффузивы, п 
содержат довольно крупные ксенолиты апдезитовых и диабазовых порфп- 
ритов. Абсолютный возраст гранитов определен в 245 млн. лет, что позво
ляет относить их, а в.месте с ними и интрузии гранодиоритов, к  поздней 
перми. Химический состав лейкократовых грапптов очень близок к  сред
нему с(»гтаву алягкита  по Дэли.

Эффузивы среднего состава на Красповодско.м полуострове образуют 
мощные покровы, залеглющие иа размытой поверхности описанных средне- 
и позднела.'1еозо11ских магматических пород. Буровыми скважинами они 
вскрыты на К’арабогазском и Центрально-Каракумском сводах. Абсолют
ный возраст анделито-дацитов этой толщи равен 200—215 млн. лет, что 
по.чволяет относить излияния их к концу поздней перми. Тин излияний 
центральный. Х арактер расположения в покровах эффузивов, туфолав, 
туфибрекчий и туфов позволяет наметить на Красноводском полуострове 
центр излияния между хребтами Шахадам и К арадаг , на месте существую
щего в настояиюе вре.̂ 1я Красноводского залива — бухты М уравьева .  
Дациты и андезито-дациты массивны и имеют порфировую стр уктур у .  
Основная масса их фельзптовая и мпкрофельзитовая до стекловатой. 
Химический состав андезито-дацитов очень близок к составу среднего 
дацита по Дпли.

Туфолявы, тубофрекчии и туфы андезито-дацптов четких разграшгче- 
шш не имеют и тесно связаны взаимопереходами ка к  м еж ду собой, так  
и через туфолавы с эффузивами. Обломки пород недацитового состава  
в туфолавах редки. Туфобрекчип ж е  состоят пз различной величины
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обломков пород андезито-дацитового п
лито- п крпсталлокластипеским ту6о ттГ Г»т»п
„очного материала туфов в т у Л о е к ^ ' .  го обло-
магиатическ 1и  пород, распростпаирвйи -птпельных участках Un на территории Туркмении; на

типичные аглоАсератовые туфы и туфобрекчии.

Д а и к о в ы е  п о р о д ы

Дайки на территории Туркмении имеют очень широкое распростра- 
простраиственио связаны с выходами интрузивных 

п эффузивных пород среднего и позднего палеозоя. Различаются дайки 
среднепалеозоиского, позднепалеозоиского и рапнемезозоиского возраста.

Наиболее древние дайки, секущие гранито-гнейсы и биотитовые гра
ниты, образованы гранитами, гранодиоритами и диабазами. К этой же ^  
группе относятся дайки, сопровождающие интрузию пиотитовых гра- 
нптов, и эффузивы палеотипного облика, представленные гранит-порфйР^'^^ 
рамп, аплитами, фельзнтами, граыодиоритами и порфиритами.

Следующая позднепалеозо1)ская группа даек, сопровожу ^
породы гипабпссальных пптрузии и эффузивы кислого и средно' 4,
представлена кварцевыми и фельзптовыми порфирахги, диорп^ ii дпа-
6a30BijiMH порфириталгп.

Раннемезозо 1*1скими являются дайки, прорывающие интрузивные, 
эффузтзные и жильные породы среднего и позднего палеозоя. Это дайки 
грапит-порфира, кварцевого порфира, диабазового порфирита, ла.%шро- 
фиров. Опи, почти как  правило, хорошо выделяются в рельефе, имеют 
кайнотипный облик и в большинстве случаев хорошую сохранность. Уста
навливается такая  же последовательность образованпя даек раннего 
мезозоя от кислых к основным, как и для палеозойских даек. Наиболее 
ранние — дайки гранит-порфира и кварцевого порфира, за nmin следуют 
дайки диабазового порфирита; самыми молодыми являются дайки лампро- 
фиров.

Бадхыз

В районе Бадхыза проявлен кайнозойский вулканизм в среднем пале
огене (туркестанское время). Эффузивные и пирокластическпе образования 
смяты в пологие моноклинальные складки вместе с палеогеновыми осадоч
ными породами и связаны с развитием глубинных разломов в Северном 
Афганпстане и Иране. Вулканогенные породы известны на правобережье 
р. Теджена (от Зюльфагарского прохода на юге до колодца Пулп-Хатум), 
в окрестностях сухого озера Ер-Ойлан-Дуз и на междуречье Кушка- 
Кашан (рис. 72). О н п  представлены базальтами, андезито-базальтами, анде
зитами, дацитами, липаритами, трахилгааритами, ппрокластпческими 
образованиями того же состава и залегают среди осадочных пород

палеогенааноге^ые породы образуют четыре пачки: три на 
ва востоке. Западные пачки (снизу вверл):
40—Sn j i  акапчешминская мощностью 30—35 м и ероилавская мощ_ 
ностью 35 - разделены морскими осадочными породами оощеи

Е ”£ г

вались в морских. Тип извержении
465

30 Заказ 1762.



Кушкинская вулканогенная пачка на 70—75% сложена пирокласти- 
ческимп образованиями — апдоянтовьгшт и андезпто-дащитовыми туфоков- 
гломерптпмп, крпсталлокласттпескимп и крпсталло-лнтокластпческими 
туфамп п туфобрекчпямп п на 25—30"о роговообманковыми андезитами 
с порфировой структурой и микролитовой основной массой. Породы имеют 
клйпотпциый облик. Характерна опацитияация роговой обманки.

Чак\!аклипская пачка представлена микрозернистьпк1 п оливиновыми 
базальтами с микродолеритовой основной массой, андезито-базальтами 
андезитами с массивной и миндалекаменной текстурой, порфировой стр ук 
турой и гиалопилитовой основной массой. Фенокристаллы — моноклин- 
HI.U* пироксены. Здесь же встречаются туфолавы, туфобрекчии п кристалло- 
кластическпе туфы андезитового состава. Количество эффузивов соста

вляет  50—60% пачки. По
роды почти не несут следов 
вторичных изменений.

Акарчешминская в у л 
каногенная пачка сложе
на преимущественно пиро- 
кластическим материалом 
(85 — 90%) — кристалло- 
кластпческпьш и лито-кри- 
сталлокластическими ту 
фами и туфобрекчиями.

Рис. 72. Сяеыя раш еш игая ю'Лканогепиых пород В адш ва СОСТОЯЩИМИ ИЗ облом К О В
7 — нореяные вытоаы; f  — по сквлжипан ___ _______ ____________карбонатизированных пи-

роксеновых и биотит-пи- 
роксеновых андезитов и белой трепеловидной породы, образовавшейся 
из дацитового пеплового туфа. На 10—15”ь пачка состоит из эффузивных 
пород, преимущественно пироксеновых андезитов с порфировой ст р у к т у 
рой и гиалопилитовой основной массой. Текстура  андезитов нередко 
пузырчатая. Поры и пустоты выполнены кальцитом, хлоритом, реже 
цеолитами. Эффузивные породы залегают редки.мп язы ками среди пиро- 
кластических образований.

Еройланская пачка является  самой молодой и состоит из эффузивных 
(~ 6 0 % ) и пирокластических (—40"(») пород, которые замещают д р у г  
друга .  Первые представлепы дацитами, Л1гааритамп и трахилипаритами 
с характерной четкой порфирово!) структурой и витропорфировой основ
ной массой. (|^енокристаллы — крупные (до 100 .и.») иидивпды олигоклаз- 
андезина и андезина. Лпрокластические породы представлены туфолавами, 
туфобрекчиями, игпимбритами и витролпто-крпсталлокластическимп 
туфами. Игнимбриты имеют характерную своеобразную стр ук тур у  и флюк- 
туационную текстуру  и состоят из обломков кислого стекла, обломков 
дацитов, липаритов, кристаллов плагиоклаза и пироксена, погруженных 
в бурую ожелезненную стекловатую массу с отчетливо видпмылти с.чедами 
течения.

Д л я  всех вулканогенных пачек характерно наличие взаплюпереходов 
эффузивных пород в пирокластпческие и тесная фациальная связь  с оса
дочными породами туркестанских слоев. По минералогическим и хими
ческим чертам среди вулканогенных пород есть разновидности, относя
щиеся как  к основным, так п к кислым породам с отк.чонением в сторонз’̂ 
повышенной щелочности в более кислых разностях (рис. 73).

Описываемьш вулканогенный колшлекс накапливался из д в у х  цен
тров: одного на востоке, в районе западного окончания П ар ап ам и зско го
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антнклинория и левобережья р M v n r  -
восточиого погружения К о п ет^ аггк  ДРУГого — на западе, в районе
нориев (иранское левобережье о ” Аледаг-Биналудского антикли-

По правобережью р. Теджена
последовательность извержения- Ьадхыза. наблюдается такая
базальты, андезпто-базальты и анлочпт!*,^ 'ткмаклппские оливпновые
D, наконец, еронланскпе д а ц и ц ^  л т а п п т Т ' '  андезиты
бережью Мургаба также наблюдается пе^Гхол ^^во-л»дается переход от более основных пород

fO 20 —г-

W

20

30

о 1 • г\ ■ 3 А

Рно. 73. Вулканогенные породы Баяхыза:
1 —  к уш к и и ск ая  пачка, г  —  ч акм ак ли н ск ая  пачка, i  —  акарчеш мпнская пачка, 

4 —  ерой лан екая пачка

(базальты и андезиты) в предгорьях Парапамиза к более кислыа! (анде
зиты и андезито-дациты) в районе Кушки.

Эруптивные аппараты на территории Бадхыза установлены в двух 
местах. В районе колодца Чакмаклы-Чонга возвышается подводящий 
канал разрушенного кратера вулкана, с юга окаймленный рядом полу- 
кольцевых даек , образованных базальтом, андезито-базальтом и ыипдале- 
каменньгм андезитом. Второе местонахождение подводящих каналов 
находится в котловине оз. Ер-Ойлан-Дуз, где отмечается штокообразный 
выход дацитов и ряд мелких даек лшаритов и трахп.топаритов, переходя
щих непосредственно в эффузивный покров. Однако главные центры 1« в ер -  
жений находились на севере Ирана и Афганистана, в предгорьях ара
памиза и Аладаг-Бинолуда.  ̂ хх  „

Металлогеническая характеристика оадхызских эффузивов и связь
их с полезными ископаемыми еще неясны.
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ОБЛАСТИ МЕЗОЗОЙСКОЙ II КАЙНОЗОЙСКОЙ СКЛАДЧАТОСТИ

К областям мезозойской и кайнозойской складчатости на территории 
Советского Союза относятся краевые южвые и юго-западные регионы евро
пейской части СССР, а такж е  северо-восточные и восточные области его 
азиатской части. Первые входят в состав Альпийской складчатой области 
Южной Европы; это, начиная с запада, Восточные Карпаты, Горный Крым 
и Кавказ , частично к ним относятся Южное Забайкалье — северо-запад
ная часть Центрально-Азиатской герцпнской складчатой области, вторично 
вовлеченной в геосинклинальное развитие в мезозое, а т ак ж е  киммерий
ские с 1сладчптые области Памира.

Северо-Восток и Дальний Восток Советского Союза относятся к Тихо
океанскому подвижному поясу, составляя его северо-западную часть.

Чтобы не нарушать целостности описания регионов, мезозойский 
магматизм Забайкалья п Памира освещается вместе с преобладающим 
в этих регионах палеозойск 1гм магматизмом.

ЛЛЬПНПСКЛЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

Магматизм К авказа  принадлежит двум  последовательным крупным 
тектоио-магматическим циклам — герцинскому и альпийскому, давшим 
очень сложную и многоформациопную картину проявлений. Необходимо 
отметить, что герципский цикл наиболее полно проявился в Большол! 
Кавказе , а альпийский — в ЛТалом Кавказе . Тектоно-магматические 
события альпийского цикла вызвали активизацию в области господства 
герципских двпи;ений, в связи с чем магматизм поздних этапов обоих 
циклов сближается п во временп и по тппу проявлений, например трахили- 
нариты Пятигорья п родственные им нахичеванские интрузии гранодио- 
рит-порфиров, кварцевых диоритов и интродацитов, а т акж е  четвертичные 
база . 1 ьты Казбекского района на Большом К авказе  и в ряде структурно- 
формационных зон — Севано-Акеринской, Аджаро-Триалетской и др. — 
Малого К авказа .

Горный Крым представллет собой геоантиклппальную зону на границе 
с находящейся к северу от него и включающей и Степной Крым герцин- 
ской складчатой зо 1юй, уж е  закончившей свое развитие и превратившейся 
в эппгерцинскую Скифско-Туранскую плпту. Этим и обусловлены огра
ниченная подвижность Горного Крыма п свойственный таким структурам  
магматизм без спилпт-диабааовых пли офиолптовых формаций в качестве 
начального магматизма.

Восточные Карпаты проделали альпийский тектоно-магматпческий 
цикл в качестве эвгеосинклинальной зоны со всеми характерными про
явлениями магматизма.
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Магматические проявления на теп 
Карпат известны в протерозое т  советской части Восточных
уелу. палеогене и антропогене По юре -  раннем

истории геологического развития

Рис. 74. Схема тектчигачесхого районирования Восточных Карпат
Яакариаташй прогиб: 1 — Чопская (Мукаченская) зона, S — Солотвнпская зона, 3 — Выгорлат- 
Гутинская зона (вулнаиогсииый пояс, лалож етш й  на Млрыарошсно-11ьенш1скую зону в Закарпат- 
скпА npoiHG). Складчатые Карпаты. Вцугрсншш антнклипальная зона: 4 — Мармарошско-Пьеаин- 
ская подзона, S — Раховско-Чсрногорская подзона; Цснтппльпая синклинальная (Кроснепская) 
Зона: 6 — У ж ок-Д уклянская подзона, 7 — Турновсио-Жабьсвская подзона; 8 — Внешняя анти
клинальная (скпбовая) зона; Пребкарпатский прогиб: 9 — внутренняя зона, JQ — внешняя зова; 

JJ  — Русская платформа; — рааломы; JJ  — надвиги; J4 — границы зон

системы они могут быть объединены в два тектоно-магматическпх цикла 
домезозойский (протерозой — ранненалеозойский?) п позднемезозойский 
антропогеновый. В среднем и позднем палеозое (?), триасе, ранней и сред
ней юре магматические проявления неизвестны.

Среди магматических образований первого цикла в Мармарошско- 
Пьенинской структурно-ф ормационной зоне (рис. 74) условно можно 
выделить два эффузивно-интрузивных коъшлекса -  протерозойский («») 
п раннепалеозойский (?). Магматические проявления их связаны с геосин- 
клинальной стадией развития области.

469



it.
о
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Огрп1тпчеппое распространение неиых метаморфизованных аоппп 
Paxonci.oro массива и Чпвчипгкпх гор не позволяет с достаточной дета 
HocTi.ro выявить характер магматизма этого временп. Известно л и т ь ,  что 
среди метаморфтоских порол развиты породы, залегающие в виде даек 
п массивов пеправильпо!! формы, обладаютие текстурно-структурнымд 
л петрохилппескпми признаками магматических пород (Т кач ук ,  Гуржий
1957). К ним принадлежат амфиболиты, амфиболовые сланцы и натаклаац ! 
роваппые грлпиты, развитые в наиболее древней, гнейсово-сланцевой 
свпте (протерозой — ранний палеозой ?), а такиче амфиболиты, амфаболо- 
вые слапцы и ортогнс«1сы подкарбонатпоп свиты (ранний палеозой?)

Лмфпболовые слапцы гнейсово-сланцевой свиты представляют собой* 
по-видимому, эффузивные породы; они залегают согласно со сланцами* 
Амфиболиты встречаются в впде тел дайкообразной н штокообразной форм 
По петрохимическому составу они наиболее близки к базальтам и диаба- 
зa^ .̂ Тела катаьлазировапных гранитов длиной до 1 км развиты в районе 
урочпп^а Обншк потока Яворникова Белого.

Лмфиболпты и амфиболовые сланцы эффузивно-осадочной подкарбо- 
нитпой свиты (раииий палео.чой ?) отличаются от более древних пород 
этой группы степенью метаморфизма и петрохилшческим составом. Эти 
амфиГкыиты залегают среди серицитовых, серицит-хлоритовых и кварцц- 
товыл сланцев, образуя пластовые тела мощностью до 200 м  (потоки 
Малый ]'|срлсбат. Лощинка, Каменный Довгоруня , Бредецень и др).

Лмфиб(»литы карбонатно-сланцевой толщи (ранний палеозой?) пред- 
ставлян 1т собой глубоко измененные эффузивные породы тнпа габбро-диа
базов и диабазов. ( )рт(»гпейсы. развитые среди этой толщн, обнажаются 
в Раховском массиве (горы Камень-Клевка, Менчул, поток Таршгчина, 
водораздел Шопурки и Косовки); в Ч 1гвчинских горах они встречаются на 
Bceii террито|М1и. сложенной породами карбонатно-сланцевой толщн. 
Среди ортогнейсов выделяются биотитовые, мусковитовые и двуслюдяные. 
По пстрохш тческому составу они близки к кварцевыл! порфирам и гра
нит-порфирам.

LI породах протерозой-палеозойского (?) возраста на территории Ра- 
ховского массива и Чивчпнских гор широко развиты разнообразные по 
составу и возрасту/ь-ильные образования. Выделяются кварц-альбитовые, 
кварцевые, кварц-баритовые, кварц-апкеритовые и кварц-кальцптовые 
жилы, из которых широко развиты кварц-альбитовые, кварц-анкеритовые 
и кварц-кальцитовые. Наиболее раннпми являю тся кварц-альбитовые 
и кварцевые жилы, позднее образовались кварц-баритовые и кварц-анкери- 
товые жилы с чисто баритовыми прожилками. Наиболее молодымн 
являю тся кварц-кальцитоиые и кальцитовые жилы.

Ьторой тектоно-магматический цикл включает следующие проявления 
магматизма: позднеюрские — среднепалеогеновые, позднепалеогеновые — 
миоценовые, ранне-среднеплиоценовые н позднеплиоценовые — ранне- 
четвертичные (табл. 25).

Проявления маг.матизма позднеюрского — среднепалеогенового вре
мени известны в Мармарошско-Пьенинской и Раховско-Черногорской 
структурно-формационных зонах (см. рис. 74). Территориально и по ссн 
ставу они подразделяются на пять магматических колшлексов: раховский 
диабазовый и квасновскии габбро-диабазовый интрузивно-вулканогенные 
комплексы; петрошский спнлпт-диабазовый, драгово -н овоселн ц ки й  
калиевых диабазов, горипчевский спилит-диабазовый вулканогенные ком
плексы, Проявления этих комплексов приурочены к доинверсионнон 
стадии геосинклинального режима альпийского периода развития системы.
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Среди мезозойских извержеаныт 
раыпе- п позднемеловые. Выходы их имеютгя позднеюрскне,
Пьс-иппской и Раховско-Черногорской з о Т  Мармарошско-
возраста принадлежат к офполитовой и л и ' с п и л п т Т , ! ? '
Они представлены диабазами, спилитами формации.
оорфиритами, габброидамн и с е р ^ и т ^ п
„5 р„зу.ощимн лавовые потоки, « е С л а с “ о в 7 Г л Г „ ‘ ‘% е ™

" "^ тС в  Г тГ в® д о 1 5 ,о '“ "  н ” ^  "  размеров' -  о тТ ско Г ькахдесятков метров до 300 м. Наибольшие залежи (200—300 м) паавпты нагс= K::r “  ■'-™““ ".
Позднегорские изверженные породы раховского комплекса образуют 

мелипе межпластовые тела диабазов, диабазовых порфиритов в известня
ках тптона (поток Каменный). Ультраосновпые породы и ббльшая часть 
диабазовых пород приурочены к раннему мелу.

Г’аннемеловые магматические породы (красновский и петрошский ком- 
плексы) известны среди флиша Раховско-Черногорской зоны в виде покрб^^  ̂
ВОВ и другого Tiraa тел. Они прослеживаются севернее Раховского масгп' 
от р. Шопурки по р. Косовке, ручью Тростянец (северо-ап' 
с. Квасы), на юго-западном склоне горы Петрош, по прп  ̂ 1>ю
р. Черного Черемоша, севернее Чивчинских гор. Эффузт.иы. породы 
переслаиваются с аргиллитами и туфами раннего мела — сеномана. Мощ
ность вулканогенно-осадочной толщи более 500 м.

У.чьтраосиовнгле породы представлены серпентинизированны^ш лер- 
цолит^ши (двуаироксеновые перидотиты). Выходы их известны в районе 
р. Малой Шопурки среди диабазов мелового возраста и в верховье р. Боль
шой Угольки. Секущие дайки лерцолитов мощностью 35—40 м, длиной 
до J50 .U протягиваются среди сильно перемятых аргиллитов нижнего 
мела (Мармарошско-Пьенинская зона). Позднемеловые эффузивные породы 
драгово-новоселицкого комплекса (Мармарошско-Пьенинская зона) пред
ставлены калиевыми диабазами, переслаивающимися с туфами и мерге
лями. Выходы их прослеживаются между р. Тереблей и Лужайкой 
у границы с Закарпатской впадиной (с. Драгово, ручей Одаров — правый 
берег Малой Угольки; ручей Вульховчик — правьш берег Лужанки). 
Мощность толщи эффузивных пород от 20 до 30 .н. редко достигает 100 м 
(ручей Вульховчик), причем агломераты значительно преобладают над 
лавами. Мощность потоков лавы от 1—2 до 10—12 м.

Агломераты состоят из обломков калиевого диабаза и туфа, в мень
шей степени — из обломков верхнемелового мергеля и юрского известняка, 
сцементированных кальцитом с включениями хлорита. Верхнемеловые 
осадочные породы, перекрывающие толщу агломератов, содержат о ломки 
юрского известняка и калиевого диабаза.

Гипабиссальные интрузии представлены диабазами и диаоазовыми 
порфиритаАШ. Туфы состоят из обломков диабазов и 
ного стекла (поток Каменный, с. Красный Плес и др.). о 
изменяется от более основных позднеюрских к ‘ законо-
вым за счет увеличения содержания кремнезема, - р q q
мерно, изменяется соотношение других окислов, особенно FeO, MgO

“ '^"вулканические породы Г п п а ^ ' с т р Т к ^ ^
вскрытие скважиной Береговского района в Р диабазами,
формационной зоне на глубине ™  „ Х ^ я р п е в ы м и  япшаш!.
спилитами и их туфами, переслаивающимися с р д
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креиппстымп павестнякачи п преобладающими в разрезе вулканическими 
бргкппями (Ллзаренко ir др .,  1963). Последние по составу не отличаются 
от лли I! япляются продуктом подподиых вулканических взрывов. Извет). 
жрппыг породы сильно изменепы. Цветные минералы замещаются х л о р ^  
том II кярпонатом, а плагиоклазы альСитизированы и частично замещены 
кпрбоплтом.

П строхтш ческая  характеристика мезозойских магматических пород 
дапа И. П. Костюком (I960). Ou,i показывает, что магмы мезозойского воз- 
рагтп должны иметь отчетливо выраженный щелочной характер ,  что 
одлнко, не вполне отвечает действительности. В. П. Костюк предполагает* 
что в связи с постмагматической альбитпзацней плагиоклаза и вьгаолне^ 
нием альбитом миндалин и трещинок в породе химические анализы отра
зили аппытенное содержание щелочей (главным образом натрия). Все 
минеральные ассоциации в диабазах показывают нормальный известково- 
щелочио!! состав.

Мел-палеогеновые вулканогенные породы горинчевского комплекса 
представленные диабалами и в меньшей степени спилитами, агломератов 
выми туфами, прослеживаются в Мармарошско-Пьенинской зоне (лона 
утесов), среди палеогенового флипт от р. Рики до р. Л уж ан ки  (с. Горин- 
чево. хутор Копашинова По.чяна, г. Кичереле — севернее с. Драгово, 
pniioH V. UlnpoKorn Л у га  по ручью Кривуле — левому притоку Л уж ан кп ).  
Выходы лвалогичиых пород имеются несколько севернее зоны утесов 
в верховьях р. Л уж ан ки  среди палеогенового флипза.

Близкие к кератофирам породы этого комплекса менее раскристаллн- 
зованы и более изменчивы, чем близкие к  кератофирам породы петрош- 
ского комплекса. В состав карбоната входит значительно больше железа 
и частично магния. Вторичные процессы сильно изменили мелкие обломки 
в туфах и почти не повлияли на состав лавовых потоков.

Все породы кератофир-спилитовой (офиолитовой) формации пересы
щены глиноземом, как  показывают числовые характеристики их по методу
А. Н. Заварицкого.

Абсолютный возраст магматических пород позднеюрского — средне- 
палеогенового возраста от 80 до 100 млн. лет.

Нозднепалеоген-миоценовые вулканические проявления в кроснен- 
ской и скпГювой зонах Восточных Карпат и в Предкарпатском прогибе 
выражены значительно слабее, чем во Внутренних К арпатах . Здесь отно
сительно широко распространены ппрокластические породы преимуще
ственно типа тонкозернистых плагиолипаритовых туффитов и пепловых 
туфов. Они встречаются в широком возрастном диапазоне — от позднего 
палеогена до сармата включительно и распространены преимущественно 
в Предкарпатском прогибе, в меньшей степени (поздний олигоцен) — 
в Береговом надвиге скибовой зоны, а такж е  на юго-западе Внешних 
Карпат.

Магматические породы на этой территории не обнаружены, ио, 
поскольку мощность горизонта туфов неравномерна и наибольшие зна- 
чени>1 ее (до 70 м) приурочены к зонам скрещения предполагаемых раз
ломов глубокого заложения, где такж е  имеются гидротермальные рудо- 
проянления, .мы сочли возможны*! выделить скибово-предкарпатский ком
плекс дацит-лииаритовых туфов.

В .междуре^и,е Ломыпцы и Стрыя, в пределах развития Берегового 
надвига и внутренне 11 зоны Предкарпатского прогиба известен чечвинский 
туфовый горизонт (верхний олигоцен) мощностью около 70 м  (В ялов  и дрч 
1951), представленный линаритовым туфом.
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TODOU подсоиты к кросвспской свите (олигоцм) и Г * ’
дочпая naqita мощностью около 5 л  с о с т о я т ^ ! ,  туфогенно-оса-
« в ы х  туфов, алевролитов и аргилл’итГв персслаивания липари-

пеечГ а^тш пстай ” т о л щ " ^ п е Т о ^ ^ и о ц е п ^ ® Р ' " ' ™ Р " ® ”''ной 
р,„о„роявлее„л в окрестоостях Трускавца (На Л и Г а х Г п  ~ т в Г а ' ' ’-  
скважипы в селах Дзвиняч и Старуня (Ициксон, Хейфиц, 1947 
I! ДР-)-

^ ^ Т Г ' п п ’ магматические проявления раз
виты широко. По времени формирования и по составу породы относятся 
к трем комплексам; закарпатскому апдезпт-дацптовому (миоцен), гутин- 
скому андезпт-липаритовому (ранпип и средний плиоцен) и бужорскому 
базальтовому (поздпии плиоцеи -  ранний антропогеп). ^

Развптпе закарпатского колгалекса связано с формированием Закар- 
патского внутреннего прогиба в инверсионную стадию развития Карнат^^^^^ 
сной складчатой системы. Размещение пород контролировалось разломаш* 
глубокого заложения, создаю1ц,имп главные элементы структуры npoi 
Это структурные швы, ограничивающие впадиву с северо-восто!* • - 
запада, V

Закарпатский комплекс представлен интрузивными и вулкаыигенньтш 
образованиями: липпрпт-даццтами, андезито-дацитами и их туфами, анде
зитами. андезито-базальтами. габбро-порфиритами, диорит-порфиритами, 
кварцевыми диорит-порфиритами и гранодиорит-порфпрами, принадле
жащими к пирокластической, пффузивно-пирокластическоц и экструзив
ной фациям. Пирокластические породы развиты главным образом в Соло- 
твинской впадине и в меньшей степепп среди отложений Мукачевской впа- 
дппы. Это витрокриста. 1ло-литокластические липарпто-дацитовые туфы 
от пепловых до гравийных разностей.

По месту распространения и возрасту выделяются новоселицкая, 
солотвинская п хустецкая территориальные группы. Новоселицкая 
группа туфов раннетортонского возраста (новоселицкая свита) предста
влена даЕшловскпмп, залужскими и береговскими туфами мощностью от 
25 до 350 м, редко более. Солотвинская rpjTina туфов тикней части поздне- 
тортопского возраста (солотвинская свита) состоит из байского и глодского 
горизонтов мощностью соответственно 50 и 40 м. залегающих среди тер- 
рпгепной толщи. В хустец 1»ую группу вьщелен ковачскпй, или панков
ский, горизонт туфа, образующий основание хустецкой свиты.

Центры извержения, продуктами которых являются туфы не устано
влены, но значительная мощность некоторых горизонтов туфов, ^наолю- 
даемая местами, позволяет предполагать (Лазаренко п др., IJbd) олизкое 
расположенпе истотнпков пптаппя. Новосел.щкпе туфы пнтенспвно карбо- 
натизированы и пропилптизированы.

с туфами хустецкой rpj-nnu связаны свинцово-цинковые рудо-

" ’’“' '^ Х в н о - п п р о к л а с т .п е с к о й  фацпей представлены вулканогенные 

содержатся три ™ризонта туфов основного^
лавы основных пород, “ Р^^ставленп . Д „ород доходит
новыми андезитами и их  ̂ ™ „гают 2 - 3  Агломераты изме-
до 200 Глыбы .чав в агломератах дос^^^^  ̂ 3  нижних
нены процессами нонтронитизации
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горизоитах наблгодвются окварцеванне, сернцитизацпя и хлоритиаацдд 
пород.

I1.I двух горпаонтов Л1тп«1рпт0вых туфов доробратовской группы ниж- 
Hoii горпяонт пм орт  м о щ н о с ть  от  40—60 м (В ы тково) до 300 .w (Берегово) 
верхппн горизонт — от 20 — 30 .н (Вышково) до 250 м  (Берегово). Иац! 
большие мощности туфов приуро'ю пы к аопам разломов.

С трещинами в Л11П1фптови.\ туфах связано свинцово-цинковое оруд©» 
неиие. полото и серебро.

Уффуяивно-пироьлйстпчоскня фация перечипской группы  предста- 
влела гори.чоптом лппарито-дапитового туфа с гранатом.

С поздисмиоценовым и раинеплиоцеповым временем связано формиро
вание экструзивной фации пород Переговскои, велико-доброньской. оле- 
нёвскои и псрепинской грлттп. Липаритовые купола береговской группы 
раянесарматского возраста располагаются вдоль предполагаемой зоны 
разлома по линии Чоп —Берегово—1'|0я-Маре (Румыния) в впде цепочек 
суимерпдиоппльпого исправления. Липариты Береговского и Косиио- 
Запсоиского. или Биганьского, холмоюрий образуют купола в дпаметре 
более 1 км, наземпоГг мощностью около 100—200 м, и потоки л ав ,  месталш 
окруженные агломератами. Излияние липаритов происходило в несколько 
стадий.

Вблизи липаритовых куполов широко развиты гидротермальные 
изменения и породы представлены опалитами, монокварцитамп, алуни
тами. аргиллилировппными, адуляризированными, альботизированпыми 
породами и пропплитами.

Логребен 1п.1е вулканы велпко-добропьской группы сложены андез 1гго- 
базальтамп и андезитами. Д ай ки  и трубки взрыва оленёвской группы 
экструзивных тел заполнены андезито-базальтамп и базальтами.

[|еречинская группа экструзий представлена куполами липарпт- 
дацитов.

С экструзивными фациями пород связаны ртутно-полиметаллические 
рудопроявления (свинец, цинк, серебро, золото, ртуть).

Субвульаническая и интрузивная фации закарпатского ко&шлекса 
(поздний миоцен — ])аниий плноцеп) известны в трех районах и соответ- 
CTUCUHO объединяются в вышковскую, дубриничскую и свалявскую  группы.

Гнпабиссальыые интрузии вьпиковской группы представлены много- 
чнслепными мелкими штокообразпыми тела.ми габбро-диабазов, габбро- 
порфнрнтов, гранодиорит-порфпров, диорит-порфирнтов, кварцевых дио- 
рит-иорфиритов и ленкократовых гранодиорит-порфнров. Возраст гипа- 
биссальиых интрузий спорный. Некоторые исследователи рассматривают 
их как  прояв.ченне гутинского магматического колшлекса (ранний—сред
ний плиоцен). Иные (Спитковская, 1958; Лазаренко и др .,  J9H3) допускают, 
что интрузии являю тся образованиями заключительной стадии ранне- 
неогепового магматизма закарпатского комплекса, поскольку  свинцово- 
цинковые рудопроявления Выпгковского района повсеместно приурочены 
к более древннм породим, чем лавы Выгорлат-Гутинской зоны. Помимо 
этого, процессы метасоматоза пород, окружающих зоны минерализации, 
выражены в березитизации и калпшпатизации, свойственных только после- 
магматической деятельности первого этапа неогенового магматизма.

Штокообразиые тела дпорит-порфиритов и гранодпорит-порф иров 
размером от сотен метров до J —2 км прорывают отложения раннего 
и среднего сармата (нижняя часть нижнего паннона).

В окрестностях с. Дубриничи развиты небольшие п гааб и ссал ьн ы е  
интрузии микрогранитов и микрогранодиоритов (дубриничская группа).
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Они прорывают отложения палеогеновпт а
я<птельно относятся к первому атяплг ® а по возрасту предполо-
Спптковская, 1958), Не исключено магматпама (Мерлич,
дий возраст (Малеев, 19G4) Это швг ®®^РУзин имеют и более моло- 
мером от нескольких десятков до интрузивныл тел раэ-
около 3 ^  » расположенных на площади

К первому проявлению непгрпгм,«т.« , 
отпосят грапатовый мпкрогравоппЗ.т о “ РвДиоложительно
°,15 .« опорной с к в аж .ш о Г с в а л „ Т 1  подII мела (свалявская rpj-nna) иадвввутьши отложениями юры

Я я„аш атско% '“„”" п п л п Г ' '™ “ '’^''“ '  °Р"УРО-ены к зонам
Г л Л п с т о ч ^ й  ” Р"” “™®чского глубинных разломов, являющп.«я

'сиитковскол. 1965 п '■Р«внцанп Закарпатского прогиба

Лптрузиввые породы закарпатского комплекса претерпели постмаг- 
матипеские гидротермальные пзмененпя, затронуты процессамп пропили- 
тпзации, ерезитизации и карбонатиэацип. С иптрузпями этого возрабтй*^^
связаны ртутно-полиметаллические рудопроявления (ртуть, свинец, пт** 
серебро, золото). ^

Магматические породы закарпатского комплекса приурочг^! ..[uim 
антпклинальиых структур первого п второго порядка. Оии ..ишролп- 
руются придольпымп п поперечными разломами, пшроко развитыми 
в Закарпатском внутреннем прогибе.

Абсолютный возраст закарпатского комплекса равен 15—17 млн. лет. 
Более позднее проявление неогенового магматпама в Закарпатском 

прогибе (плиоценовое) связано с постконсолпдацпонной активизацией 
Карпатской складчатой спстемы. Возобновление тектонических движений 
способствовало интенспвному проявлепию вз'лканпзма вдоль бортовых 
разломов и накоплению наземных вулканогенных образовании, слага
ющих Выгорлат-Гутипский вулканический пояс, и туфов, входящих 
в состав пресноводных отложений ильницкои свиты.

Выгорлат-Гутинская гряда, при ширине до 20 кл«, протягивается 
от горы Выгорлат (Восточная Словакия) через Закарпатскую область 
(СССР), г. Гутпн (Румыния) и далее в горы Кэли.маи-Харгита. В пределах 
Советского Союза вулканический пояс проходит пад краевым швом более 
ранпего заложения (Закарпатский разлом) вдоль северо-восточной гра
ницы Чоп-Мукачевской впадины с Пьопппской зоной Карпат, частично 
перекрывая последнюю. В районе г. Хуста он пересекает Закарпатский 
прогиб по границе Чоп-Мукачевской и Солотвинской впадин, имеющих 
свои особенности в исторпи геологического развития. Далее на юго-вос
токе (район г. Бая-Маре) пояс проходит над древним тектоническим швом 
(Припаннопский разлом), где продукты более позднего проявления неоге- 
вового магматизма накладываются на образования более раннего, оолее 
позднем проявлении выделяются два подэтапа магматизма, продукты 
которых представлены гутпнскпм и бужорским интрузивпо-вулканич^ 
СКИ.Ш кo^шлeкcaми Выгорлат-Гутинской

Гутинский ко>шлекс пород позднеплиоценового возраста (-^евантин) 
представлен последовательно развивающимися ппрокластическон, эффу- 
Х н " Г ф 0^ а с " : й  п экст'рузивной фациями.
класт .„еская  фация выражена .<ощными " 7 ; ““  
вулкапокластическпх пород основного состав , Г р е д н яя_эффу-
языкн потоков комплекса представлена
зпвно-пирокластичесьая фация гуи



агломератовшш туфами, кластолавамп, лавовыми покровами, потокам* 
крулнопорфпроного анлеппта н апдезпто-базальта. В разрезе преобладагот 
туф|.1 МО1ЦП0 СТЫ0  до Ш) покрови п потокп лав мощностью от КХ)
2(1(1 м annFiMaioT площадь не более 500 м'. В наиболее позднпх обрало 
вапиих гут1П1С1Сого комплекса снова преобладают топкообломочпые rvffcr 
;|||,|{*знт-,|ацптового. дацитового п лппарпт-дацптового состава.

Мощность вулканогенных пород гутпнского комплекса около 800 ц 
мощность покровов лав достигает 35—40 .w, редко 70 .и. ' ’

К позднш! проявлениям гутпнского комплекса относятся экструзивные 
липариты. липаритг»-дагп1 ты и андезпто-дацпты, образующие купола, штоки 
трубки взрг.тва, шла ков ме 1»онусьг.

IlhrpoK'oe распространепио грубообломочных туфов в пределах южных 
склонов Выгорлат-Гутипс 1сого вулканического пояса, переслаивающихся 
V noToi.jiMH лав и экструзиями, с рудопроявлепиями, дает возможность 
предполагать (Малеев, 1964 и др.) существование в позднем плиоцене 
(лсваптпп) большого количества вулканов в Хустецком, Виноградовском. 
М укачевс 1{ом и других районах (гора Виселичная, Черпая гора, горы 
1 1 1 ал ан 1;а, Сипя 1с, Вужора, Ве.аикая и др.). Все центры излияния связаны 
с. разломами шпротного и меридионального простирании и ориентированы 
согласно общему направлению Выгорлат-Гут» 1 пскои гряды.

By.ti;aiiM подразделяются па полигепные и .моногенные. Некоторые 
вулкан!.! (Черпая гора и др.) отражают пенрерьшпзпо дифференциацию 
магмы от базальтов до л 1шарптов, развитых па перпферпи. Размер в у л к а 
нов в поперечнш^е от нескольких сот метров до 2 ,5—4,5 км, высота от 
нескольких сот метров до 100 .и и, вероятно, более. С периферическими оча
гами вулканов длительного развития связаны длительная дифференциация 
Mai'MLi, гидротермальная деятельность, площадной метасоматоз и рудо- 
(•бразовапие. Эти вулканы  относятся к полигепному п гау .  К люпогенному 
типу вулканов К. <1>. Малеев (19G4) относпт Ш алапку, где нижние потокп 
лавы залегают периклипальпо и туфы в разрезе отсутствуют.

Вулканогенные образования гутпнского комплекса ранней стадии 
(ранний леваптин) распространены главиьш образом во внутренней части 
Выгорлат-Гутинской гряды. Породы поздней стадии образования (позд
ний левантип) слагают внешнюю часть гряды, перекрывая на севере отло
жения юры и мел-палеогепового флиша, а в Хустецком районе — ранне- 
миоценовые молассы.

Экструзии середнянской, мукачевской п виноградово-хустецкой 
групп приурочены главным образом к южной внутренней части Выгорлат- 
Гутиоской гряды. В Иеречинском районе (внешняя северная часть гряды) 
экструзии представлены лппарито-дацитами, в остальнььх районах пре
обладают андезпто-дациты п редко дацпты.

Разрез вулканогенных образований сложен преимущественно пиро- 
кластическш 1 материалом и только около 25% составляют лавы . Исклго- 
ченпем является  вулкан  Синяк, продукты которого на 90*̂ о представлены 
лавакги.

К последней стадии формирования гутинского комплекса относятся 
витевспвные гидротер.мальные и метасоматнческие процессы образования 
кварцитов, опалигов. а.т>'питизироваппых, аргпллпзпрованных п пирп- 
тизироваилых пород, а такж е uinpoiioe развитие ртутпой м и н ер ал и зац и и , 
с теллуром, висмутом, по.'тметаллами п золотом.

Заключпте.'!ьн!л|1 пизднеплпоценовый — рапнеантропогеновый бужор- 
CKUU подптан вулканилма в Закарпатском прогибе проявился излиянием 
базальтовых лав в Выгорлат-Гутпнском вулканическом поясе. Этот вул-
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птттпипптгитп рто ° новленпем тектонпческпх движений в постконсо- 
^лятп^^плго-г области ц формированием горной страны

^ II ^  *'^®РнДпональнылга разломами глубокого заложения.
ороды ужорского комплекса принадлежат эффузивно-ппрокластн- 

ческои и экструзпвпоц фациям. Они представлены потоками и покровами 
базальта, андезит-базальта, экструзиями и гипабиссалышми телами 
апдезпт(^базальта, шлаковыми конусами, трубками взрыва и экструзиями 
андезит-базальта с повшпеннои щелочностью. Потоки и покровы андезито- 
оазальта слагают вершину горы Бужоры, а также северо-западную и юго- 
восточн^по (южнее р. Тиссы) части вулканической гряды, иногда они пере
слаиваются с грубообломочными туфами. В районе горы Бужоры мощность 
бужорской свиты более 500 .«, в других местах до 50—100 м. Эти вулка
нические образования развиты преимущественно в осевой части Выгор- 
лат-Гутинской гряды.

Экструзии и гнпабиссальные тела андезито-базальтов приурочены 
к разломам субмеридионального простирания. Наиболее распространены’ 
они в пределах развития мел-палеогеиового флшпа у северной грани' 
Выгорлат-Гутинскоп гряды. Диаметр интрузий 200—300 м и 
На контактах тел с вмещающими породами отмечается артт- щи % 
и иесташ! ртутное оруденеЕше.

Шлаковые конусы приурочены также к разломам супм. |..1диинального 
направления; они связаны с краевой частью развития флиша, с неогено
выми моллассами и напболее часто — с вулкапогенвыми образованиями 
Выгорлат-ГутиБскон гряды. Обычно конусы сильно размыты. Диаметр 
основания их 0 ,5—1 км.

Трубки взрыва встречаются как  в флишевой области, так и среди 
вулканогенных образований Выгорлат-Гутинской гряды. Они выполнены 
глыбаш! эффузивных и вмещающих пород.

Породы гутинского и бужорского колшлексов относятся к щелочным 
базальтам.

Абсолютный возраст пород гутинского и бужорского кохшлексов от У 
до 12 млн. лет.

Горный Крым
Горный Крым относится к Альпийской складчатой области юга 

Европы и представляет собой крупный антиклинорий на границе его 
с эиигерцинской платформой Степного Крыма, являющейся частью Скиф- 
ско-Турапской плиты.

Верхиетриасовые и нлжнеюрские отложения слагают здесь тавриче
скою серию, имеющую облик типичного флиша.

Магматические образования, представленные вулканогенньши и ин- 
трузпвпымп фациями преилгущественно основных пород, приурочены 
к крыльям всех антиклинальных структ^'р — Качпнского, Южнобережного 
и Туакского антиклинориев (Муратов, 1960). Они образуют две полосы 
(зоны) субширотного — северо-восточного направления. Северная полоса 
проходит от мыса Фиолепта на юго-западе к вулканогенным толщам Камин
ского аптиклинория. Во вторую полосу входят магматические породы 
Южнобережного и Туакского аптиклинорпев (рис. 75). Такое распреде
ление изверженных пород связано, по-видилюму, с ориентировкой текто
нических нарушений. Д ля северного крыла Качипского аптиклинория 
это подтверждено геофизическими данными (Лебедев, Собакарь и др., IJb.i).

До недавнего времени все магматические породы KpbQia связывали 
с лроявлениями только среднеюрского вулканизма. Исследованиями
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и . Ф. Пустоваловп (1059), В. М. Лебединского и А. И. Шалимова (1960
ИНН). Р. Н. Кочуровой (lOfiO) ycT.'iHOB.iefio, что магматические проявления
нпчалпгь еще п позднем триаге. Вулкапогенные породы обнаружены сррдп 
в^ркпетрпасовых, нижиеюрсиих, греднеюрских п альбских отложений- 
с ними простраиствепоо п генетически свяпапы малые интрузии.

Иог^дпетриасовый вулканогенпый комплекс проявлен только на север- 
пом крыле Качпнского антиклииория, в районе сел У краин ки  н Петро- 
пав.ювска; слагающие его породы протягиваются на 2 —3 к.и полосой 
50(J —ООО м. В состав комплекса входят переслаивагощиеся потоки андезито- 
Са 1» л 1.тпвых порфпрптов с подчиненными прослоями туфои. туффнтов.

1215 ШГОб КШ/ EZ38 
^ 9  Ег

Рио. 75 . Текта1П1ч<?скол схема К ры иа. По М. В . Му-ратову <1960 г.) 
Ыегппт1111ли110рип Гирш -го KpuM .i: J —  больш ие т и и н л ш г и л ы ш е  п одн яти я в о др е м о га гт т к л ш ю р н я , 
сложенный iiopoiiJiMn l i i i ip if ir c c d h  серии н спелнеП ю ры; i ’ — восточное п о гр уж ен и е Т уакского ацти- 
кл гаш р п я, cjioMicimou nnpnmiMii т.чпри'И’Сиои серии , срелнсП и верхней юры (С ул ;1 м :к о -К а р а л а г с к а я  
СК.'1«.Ч‘1ЛТ«П;СНСТеМп): 3 —  кр уп н ы е  СНМК.МИЫЛЬНЫС СТру1ГТуры о пдрс ы еган ти кл н н о р н я , с-ю ж еви ш с 
иород.1Чи ворхнеП н<|1ы; J — осепыг части  сшгкл11нир*'^и. и строении 1.пторых п ринимаю т учястне 
ни К1{еме.г|Овые отлогиенни; S — сеиерноо кр ы ло  и посгочгше п огруи .еин е м е г а м т т и м т о р и я . П ллт-  
фориеыиоя Часть Ь'рымснпго п олуострогм  о  — y'£ucTiiu платформы с глуб оК 1Ш аалегп н и ем  пллсозоП- 
ско го  fj^ianH iTciro ck'hod.ihhh; 7 — выступы n;L'ieo3 oitCKoro ск ла дч ато го  основапи п п о д чехло м  мело- 
аоПснпх отло.иениП . S —  М илоло-К убогю кий краевой прогиГ»; э — т ггр узгаи ы е w ac c irau ; Ю —  линии  

р«8риа1ш х uupyш ellн^l, 11  — оси а1ггиклшшльпых C T jiy ia yp ; 12  —  оси стиспинальны х структур

Возраст комплекса, по В. И. Лебединскому и А. И. Шалимову, датируется 
норписким веком.

Породы имеют мпкропорфировую или порфировую с т р у к т ур у  с апоан- 
дезто о о й  хлорптпзпрованной основной массой. Минеральный состав их 
представлен варьирующими 1чоличестоамп фенокристаллов альбита , кли- 
поппроксена, аамещениого карбонатом и хлоритом, и основной массой 
с м т ;ролитами андезина. В нижней и средней частях отдельных потоков 
наблюдаются шаровые лавы. Межподушечного материала, аргиллито- 
вого или яшмовцдииго, обычно мало.

Иирокластические породы яв.чяются г.1 авным образом туффитамп 
и крисгаллокластическими туфами, реже туфопесчаниками. Состав туфов 
аналогичен составу лай; цеменгирующая масса их пелитоморфиая, иногда 
с большим количеством цеолитов.
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Мощность отдельных потоков и пнрокластическпх прослоев не пое- вышает первых десятков метпов п nfimno прослоев не пре-
влекса около 300 лг, ’ ^  мощность вулканогенного ком-

Поздпетрпасовыи вулканогенный комплекс включает пластовые ия- 
альбитизированными д и а б а з а Г Т о з р а с т  Г  д о с "  

верно не устанавливается, так как нечетко выражено их соотношение 
с вулканогеннымп образованиями, состав терригеиных пород таврической 
п пскпордпнскои свит очепь сходен, а последняя также включает аналогич- 
ные интрузии. Поэтому представляется более правильным возраст интру
зии, а может иыть, и вулканогенных пород считать позднетриасовыл!— 
ранпегорс1с1гм.

Петрографическая и химическая характеристика позднетриасового 
вулканогенного 1^мплекса позволяют отнести его к андезито-базальтовои 
формации (рпс. 76), что отвечает его проявлению во флишевои геосин
клинали.

Рапнегорсьий вулканизм развит также локально в пределах северного'^' 
крыла Качпнского антиклииория, в окрестностях сел Лозового и 
вянки. Вулкапогопные ооразованпя прсдстаплены потоками мнкро^’ 
зов, андезитовых и базальтовых порфиритов. кератофиров и т’"  ̂ i- 
логичного состава. Мощность их не превышпет 300 м. ..|дыее
с. Дровяпки среди терригенных пород эскиординскои с в т  и подаются 
лиизовидные тела туффитов и туфогениых песчаников, имеющих мощность 
около 70—80 м.

Бремя формирования нижнеюрских вулканогенных образований, 
по В. II. Лебедипскому и А. И. Шалимову (1961), «скорее всего соответ
ствует среднему и частично верхнему лейасу».

Установить наличие интрузивного магматизма в раннеюрское время 
очень трудно, так как раннеюрские вулканогенные образования обна
жаются разобщенно, па небольших площадях и непосредственно не вклю
чают интрузий. Интрузии, находящиеся в пределах всрхпетрпасовых 
и нижнеюрских отложентп! Качпнского антиклииория и сложенные различ
ными диабазами и диабазовыми порфпритами, рассматриваются памп 
как раннеюрские. Отнесение к раннеюрским диабазовых интрузий окрест
ностей сел Украинки и Лозового подтверждается наличием их галькн 
в бптакских конгломератах, имеющих, по Т. П. Добровольской и О. В. Сне
гиревой (1962), возраст в пределах аален — ранний байос.

Раннеюрские интрузии — недифференцированные, со структурными 
различиями пород в краевых частях. По форме это преимущественно лин
зовидные и пластовые тела мощностью первые десятки метров; протяжен
ность отдельных интрузий достигает почти I Минеральный состав 
диабазов однообразен: а л ь б и т  (реже более основной плагиоклаз), н и ж о е ш т -  
авгит, нередко кварц и микропегматит. Количественные соотношения 
этих минералов варьируют, но всегда около половины породы составляет 
плагиоклаз. Обычны хлорит п карбонат, реже встречаются биотит, амфи
бол п изредка — эппдот. ___

Поздпетриасовый п раннеюрский магматизм проявлялся с небольшим 
разрыоом во времени, в сходных геологических условиях п только по
северпому краю Горного Крыма.

Наиболее активным п широко распространенным является средне- 
юрскпй вулканизм. Среднеюрские отложения, включающие вулканоген- 
Z  toU h , в большинстве случаев ложатся трансгрессивно с угловшш  
несогласиями па отложения верхнего триаса и нижней юры. Только в вер- 
Г в ь я х  р к Г ч Г и  в бассейне р. Альмы установлены постепенные переходы
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от к средпеюрп.пм отложенпям. Новые данные пззгчения фаунц 
срсдп1 ’Юрскид: птложспип поаполяют считать вул1ч*аногенные толщи поздне- 
байосскпмп (по Г). В. Снегпрооой)

Рис. 7в. Крым, Качхшский оптпклшюрыЛ!
I — noMitrrpBjpoBbic. S — |>а1шсюрские. 3 —  средпеюрскис, 4 — поздое-среднеюрские пороДЫ| 3 

огрин Оа5ольты—дацоты (Б —Дц), в — серкя сп и ли ть—ьсратоф 1фЫ {Сп— Кер)

Вулкиногенаые породи ц связанные с нпмп пнтрузпп среднеюрского 
этапа установлены во все.\ антиклинальных структурах  Горного К р ы м а. 
Самую большую площадь (около 10 клг) они занимают па горе К а р а д а г  
на северо-восточном замыканпл Туакского антпклпнорпя.
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и Е . ^ ' ' ! ц ь ™ н ^ С и в м 1 м ^  Левпнсон-Лессинг
чая также разрьшпые нарушения В na im iT?"® ”' '"  ' " ® Г “ В“ль. отме-

палео-
Л"парить. сопровождающиеся туфам,,, в  ,ш.гаотпппу,; cciIhio, секущую
'„ “Г п т . ш г Г  “ Р'"' «йразу,още(1 по,.ропь, на ее
°  PI1 fnnnnTTiT азальты, апдезпты, дациты, лггаарпто-дащны и
трассы (породы т ш а  спарениых пптрокластпческпх туфов, по составу 
Олпзкие к лцпарито-дацптам). . * j

С. М. Кравченко (1958) для Восточного Крыма намечает несколько 
этапов магматических процессов: 1) в теченле позднего Gaiioca -  раннего 
бата фирмлроваипе спплпт-кератофпровой туфолавовоп серпп; 2) после 
раннего иата до келловея нзлпяннс лпларптов п трассов; 3) в раннем 
п среднем келловее формирование туфогенного япытарского горнзонтаг 
Вульанпческая деятел 1>иость закончилась излияниями андезптов и дап' 
тов в среднем—позднем келловее. ^

М. В. Муратов (1959) считает, что вулканическая деятельн*^' iM- 
дага протекала и две фазы, разделенные тектоннческттп шямп.
Время окончания вулканической деятельности он • относит
к келловею.

По В. II. Лебединскому и Н. Н. Макарову (1962), вулканогенная 
толща горы Карадаг подстилается песчано-глинистымп отложениялш 
верхнего байоса п перекрывается глинистой толщей бат-келловейского 
возраста, которая местами ложится с размывом. Возраст вулканогенной 
толщи, таким образом, ограничивается поздним uaiiocoM. В. И. Лебедин
ский вулканогенную толщу Карадага считает геологически единой тол
щей, а наличие палеотипных и кайнопшных пород объясняет различиями 
условий превращения лавы в горную породу.

Пирокластические породы, составляющие около разреза (200— 
500 .»f), представ.цены преимуществепно туфобрекчиямн, бомбовыми ту
фами, лапиллиевымп и лптокластическими туфами, а также трассами. 
Состав туфов аналогичен составу лавовых потоков. Наблюдаются шаро
вые лавы, представленные спилитами, кератоснилитамп и мпкродиабазо- 
выми порфиритамп, и массивные кератофиры, кварцевые кератофиры, 
оксикератофпры и андезиты.

В центральной части Берегового хреота лавово-ппрокластпческая 
толща включает вулканические пробки, кольцевые п линейные дайкн 
п небольшие куполовидные интрузии. В^мкапическпе пробки сложены 
кератофирами, дайкп — кератофирами, оксикератофирамп, авгитовыми 
порфпрптами, реже спилитами и микродиабазовыми порфирита.мп, а купо
ловидные пнтрузин — андезитами и базальтами. ^

Вулкаппческая группа Карадага представляет сооой часть централь
ного вулканического аппарата, имеющего сложное строение.

В ‘ пределах Южнобережного антпклинорпя проявления среднеюр- 
ского магматизма устаноплеиы в нескольких местах. В раноне с. Рыоачьего 
вулканогенный ко,\шлекс мощностью не более 30 .к нредстав-чен 1наровшш 
II массивным,! сппл,1тами и кератосн,1Лптамп. В Лпмепском блоье (окрест
ности с. Голубой Залив) вулканогенный комплекс, свя.).шнып с терриген 
HLLMH породами средней юры, представлен частично или полностью альбп- 
T i^ l Ip o Z ^ M H  п хлоритпзированн„ши осповны»,н II средними поро-
дами.

483
31*



U зпа.пдион Чсостп Кожного оерега (от Кастрополя до U^opoca) вулкано- 
грнпия толщп наложится н сложных тектонических соотношеыпях с поро
дами laupinecK oii серии иижио 11 п средне!! юры. Эта толща сложена пиро- 
кластичесипми н  и л л м б п ш м н с я  породами основного п  среднего состава* 
в подчппепном количестве встречены кислые лавы. Количественные соо?! 
ношеиин иирок. 1астического ц лавового материала непостоянны.

Ценгральпап часть южного берега {мыс Ласпи — с. Куру-Узод^,\ 
хирактррилуетсн преимущественным ра.1 витием интрузивных массивов 
В pniioiH* мыса Ласпи, по 1̂ , II. Лучицколгу (103‘J) .  наблюдаются жилы* 
1лто(»ообрн:шые и лакколитообразиые тела авгитовых и плагпоклазовьгх 
лор|[)и[»игов, диабазов, миндалекаменпых пород, кератофиров. В районе 
Алупьи выходы магматпгческпх пород представлены алупкп нскям  «хао
сом* диоритов.

Самые крупные интрузии — горы Лю-Даг, У р ага ,  Кастель , Чамны- 
Бурун и др. приурочены с сочленению Южнобережного и Тузак 'ского 
аптиклинориев. С. М. Кравченко (J958) относит пх, по классификацнп 
Л. А. Полканова, к вертикальным, реже к наклонным трещинньга! лтассп- 
вам третьей велнтпп!.!, дискордаптным, конформным, дисгармоничным. 
Установлены две разновозрастные группы интрузий: массивы основных 
пород со сложным концентрическим строением и более молодые массивы 
КИСЛ1.1Х пород простого строения. Осповшле породы представлены кварце
выми. тмтапомагнетитовылш и оливиповыми габбро, габбро-днабазамн 
и гибридными кварцевыми диоритамтг. Среди кислых пород выделены 
плагиогранит-иорфиры, кварцевые диорит-порфиритыигранофпры. Форми
рование первой группы интрузий происходило, по-впдпмому, по позднего 
байоса, а второй — после раннего бата до келловея. Это подтверждается 
находками обломков габбро-диабазов, по составу тождественных породам 
Лю-Дага, в бомбовом верхнебапосском туфе Меласского гребня.

На юго-восточном крыле Качинского аптиклинория (истоки рек Бель- 
бека, Качи, Лльм 1.1) вулкапогеппый комплекс представлен преимуществен
но литок.тстическими туфами и туфопесчанпками, п только в отдельных 
участках  встречаются спплиты, мпкродпабазы и авгитовые порфириты. 
Вулканогент.к* породы мыса (|>полент изучались еще в 1915 г . В. Тор- 
суевы>г, который выделил здесь шаровые лавы , мелафпры п относительно 
более молодые кератофиры.

В пределах северо-западного крыла Качинского антиклинория магма
тические породы развиты па большой площади от долины Бодрака до 
долины Салгира. Среднеюрская вулканогенная толща имеет здесь .моно
клинальное залегание с довольно крутыми углами падения на северо-запад. 
В разрезе онп подстилается глпнистымп сланцами байоса п несогласно пере
крывается нижнемеловымн отложениями. Среди вулканогенных пород, 
по данным F. Н. Кочуровой, преобладают базальтовые порфириты. со
стоящие из фепокристаллов битовнита, пижопит-авгпта и гпперстена 
и типичной интерсертальнои основной массы. Пирокластические породы, 
имеющие подчиненное значение, представлены литокластическпми, jcpn- 
сталло-литокластнческими и изредка витрокристаллокластпческими ту- 
фах1 и и туфобрекчнями основных пород. В низах толщи встречаются туфо
генные песчаники и сланцы. Общая мощность вулканогенной толщп в бас
сейне р. Бодрака 50—60 .к, а в бассейне р. Альмы — несколько 
больше 300 .W.

Интрузивные тела северо-западного  крыла Качинского ан ти кли н о р и я 
нонцентрнруются в виде полос (зон), в чем проявляется контроль текто
нических нарушений д  зоны глубинного разлома. Установлены дайки .



пластовые линзовндно-согласные п елиниппмо с
тру.,ш.. Всего U указанпом районе уота“Г е „ „
овп сложены преимущественно базальтовым., порфирп^м Г Т д
реже встречаются андезнтовые >, дацитовые порфир,™ Ф е н о ^ Г с т а ^
плагиоклаза, моноклинного и ромбнчогкпт еиокрнстпллы
„ амфибола встреча,отся в п „ .  c Z  Г н и Г с Г Г е ” так̂ ’Гп'се” !  
физовапные. Из вторичп.ц.х минералов обычны :.лор„ . к ар Гн ат  реже 
„ддпнгсит, цеолиты. Структура основпой массы пнтерсертал^ая, о д езп -  
товая, реже гпалпвовая нл„ ми,(роофитовая. Д„«базы чаще лейкократо- 

 ̂ варьирует от битовнпта п феиокрнсталлах до

Размеры “ итрузин колеблются в довольно широких пределах: мощ
ность даек от 0,5 до 10 .и, протяженность их от 2.5 до 300 .if. а пластовых 
и линзовидных тел — соответственно 1.5—70 и ti—800 Большинство 
малых интрузии относится к субвулканическим образованиям и генети- : 
чески связано со среднеюрскпм вулканизмом. Выделены также поздне- 
сроднеюрские интрузии, которые пересекают верхние покровы вулкят^ 
генных свит или содернсат ксенолиты базальтовых порфиритов, слаг 
покровы. Они сложены андезитовыми, дацитовыми порфирп'^ i.e
туфобрекчиями тех же пород.

Контактовое воздействие на вмещающие породы npo>iu.i,nю н  только 
в ут1 Лотнении их бел образования новых минералов. Ширина приконтак- 
товых ЗОИ не превышает 0 ,5—0.7 м.

Д л я  всех магматических пород Качинского антиклинорня, незави
симо от формы залегания и состава, характерна шаровая концентрпчески- 
скорлуповатая отдельность, связанная с их относительно быстрым охла
ждением.

По геолого-петрографическим и химическим особенностям магмати
ческий колшлекс Качинского антиклинорня относится к андезпт-базаль- 
товой формации.

Наличие туфов в ннжнемеловых породах у  Балаклавы впервые было 
установлено В. В. Аршиновым еще в 1910. Б. А. Федорович (1927) считал, 
что пти туфогенные породы являются ((остатками запоздалого извержения 
среднеюрского вулкана» у  бывшего Георгиевского монастыря. iM. В. Мура
тов эти туфы считает перемытым и переотложенным средпеюрским вулка
ногенным материалом.

В последнее время В. И. Лебединский и Т. И. Добровольская (19Ы) 
отмечают довольно широкое распространение ппрокласт1птеского мате
риала в алр>бских отложениях. В районах Балаклавы этот материал пред
ставлен кристаллами и обломками лабрадора, андезина, авгита, зеленой, 
бурой и базальтической роговой обманки, обломками эффузивов 
с микролитовой и криптокристаллической основной массой. В разрезе 
у  горы Кубалач пирокластический материал в туфопесчаниках предста
влен преимущественно кристаллами андезина и зеленой роговой обманки.

В геологической истории Горного Крьша верхнеальбские вулканоген
ные образования В. И. Лебединский рассматривает <(как первое проявление 
магматической деятельности послескладчатого этапа развития», он пред
полагает, что центры альбскпх извержений располагались южнее совре
менной береговой линии и транспортировка пирокластического материала

" '’ “ 'в Г е Г е ^ и Г Г а Г т о я т ё л С г о  поздееальбского этапа магматизма пред- 
ставляется не вполне обоснованным, так как пирокластпческие породы 
представлены нетипичными вулканогенными породами, а состав их в общем
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отвечлст составу срелпрюрскнх (лабрадор, авгпт) и поздне-среднеюрских 
(авдезяп. пмфпболм) магматпчссьпх пород.

новым
Лбгол 1отн1.п1 возраст Kpi.iMCKiix нзвсрженных пород определен арго- 
iNf методом в 102— 170 млн. .ler, что отвечает среднеюрскому возрасту

Рис. 77. М агиагаческпе породы Горного Крымп
I — смсро-эипадная часть 1(ач1шского аипгклш кцлш ; 2 — ЮжиоОсрсжпый интиилипорпй; J  — 
юго-заилдиый участок: 4 — п алсоттп ш я н  ̂ — liiinitoTiiniian серии К арллпга; D^im.mHoiiiibio лп п и »  
средних схчггавов: в — серии баэ<)льты (Б) — рполиты (Я), 7 — серии спшпгты (Сн) — киарцспыс

кератофиры (/I'e. кер.)

Отдельные определения показывают 97—109 млн. лет. Такое ом олож ение 
пород, по Л. В. ‘Рпрсову ( I 9 OO2 , 1963), связано главным образом с более 
поздними тектоническими нарушениями п гидротермальными процессами 
(в частности, с цеолитизацией).

486



XiiMinecKnii состав магматппескпх- ппппп
ристчкам А. II. Заварпцкого п о кл адает  ""!.Лп<ппм к кл яггя \1 бывает, что ouii принадлежат главным
образом к классам насыщенных п пересыщенных кремнеземом попод 
к группам очепь бедных „лп бедных щелоча*,,,. На д ш ,г р Г « Г  ( р и Л ? )  
варпацпопвая лпппя серии базальт-рполпт по Дэли п р Л д Т п о  средней
■'“ ™ ’’Г „ рТ ™ ' ’Г  “ «род ■' только пеболь.„ое кил ,честно ™“ек
располагается вблизи серии сиилит-кератоф«р. .Это подтверждает пра
вильность отеесеиия основных пород Крыма к авдезит-баоальтовой ^ р -  
мацпп п опровергает представлепип тех авторов, которые видят в т х  
проявления слплпт-кератофпровоп формации.

Геологические данные и расположение всех векторов на диаграмме 
в почти непрерывный ряд можно объяснить комагматичпостыо эффузтных 
п интрузивных образовапий.

Иа примере изучения разновозрастных магматических пород северо- 
западною кры.ча Качпнского антпклипория установлено, что кристалли
зация позднетрчасовых, ранне- и среднеюрских пород происходила при ' 
небольшом содержапип летучих; в поздне-среднеюрское время набят»̂  
дается некоторое увеличение их содержаиия.

Небольшое разнообразие в составе магматических пород-К’ ч у -  

словлепо отсутствием дифференциации in situ и незнаштт' <иффе-
ренциацие!! на глубине.

Появление среди самых молодых пород более кислых разновидностей 
определялось, очевидно, эволюцией базальтовой! магмы к концу сред- 
Heii юры.

Путями для проникновения магмы служили расколы, возникавшие 
в краевых частях антиклинальнььх структур и, по-видимому, соединяв
шиеся с aoHoii глубинного разлома, проходяще!! вдоль северного края 
Крымской геосинклинали.

Хпмическп!! состав магматических пород Крыма по числовым характе
ристикам А. Н. Заварицкого показывает принадлежность их к классам 
насыщенных и пересыщенных кремнеземом (содержание SiOa от 44,42 
до 75,02%), к группам главным образом очень бедных пли бедных щело
чами (а : с от 0,3 до 3,5) и, реже, богатых щелочами (а : с повышается до 22 
в самых кпслых разновидностях карадагскпх пород).

Кавказская ск ладч атая  систем а
К авказская  складчатая система входит в состав Лльпийско!! склад

чатой области Южной Европы. В истории развития его магматизма выде- 
чяются два крупных тектопо-магматпческих цикла: герципский, охваты
вающий весь палеозой, и альпийский, обнимающий мезозой и кайнозой.

Тектонтшское районирование Кавказа дается по схеме К. Н. Паффен- 
гольца и П Д. Гамкрелпдзе (1958), несколько обобщенно, с дополнениями 
по и. Е. Хаипу, И. Г. М агакьяну п Г. А. Твалчрелидзе.

К авказская  складчатая система примыкает с юга к Скпфско-Туран- 
ской эпигерципской плите. В средней части последней находится Ставро- 
^ о льсГ Гп о дн ятп е ,  к южпой оконечности которого приурочены одни из 
самь.Гмолодых ма™атически.х проявлении Кавказа -  широко известные
лакколиты Пятигорья (рпс. 78, А). п р

Собственно К авказская  складчатая система ° ®
пз пвух мегантпклипориев -  Большого Кавказа^ п Малого 
п тпелепних Риопо-Куринскиы межгорпым прогиоо.м. С севера к Боль
шому К а вказ у  примыкают на территории Предкавказья дое складчатые
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зоны; Сеперо-Копкааская моноклинальная зона и Терско-Сунженско- 
Дагогтансьля лопл. К югу от мегантпклннорпя ЛГалого К авказа  находится 
Лнлтол1ии'ко-Иранс1.п 1| можгорный прогпб.

Для оопора магматизма выделяются следующие зоны, начиная 
с сенрра (см. рнс. 78);

I. Иредкавказьо — Северо-1\авказская моноклинальная зона; Тер- 
г 1.о-Супя;епско-Дагестанская складчатая зона.

е н И Ф С н О-
Т У Р А НС НА Я

п П А г I КРМА

Рис. 78. Тсктопичсскос раГюпнроошпю Коокозд
J — ПргОкаяказы' СсперсгЬ'ппкласьни мшюк.ипш.тыпл (J) и ТерсксгСуюнеиско-Да госта иска я  

(IJ) алны; i* — Ло.1 ьшой Иавтл  эони rii|ii;tonoro хребта (III), аона Главного хребта (rV )i зона 
юн!»ого c»t.io ti.i Г 1.1ПИОГО xp{<»Tii (Л’>, J — Г'иоио-Ицричский межгорный прогиб Заплдпо-КолиШ " 
сшж (VJ>. Д.тру.чьсиня (\ II;, HiiCTii4iiu-J»yjiimci;im fV i l l )  зошл; t — MrfnHmuK-iuiiopuH Мп.юго 
1{а<1ко.ш: Лди;.1|1(»-Тр11л лстс 1;л« ( 1 \ ) ,  C nM X iiT ci.o -H apaO .ixc ican  (X ), Севлпо-.Лисршюкая (X I), Пам- 
бакско (или Л1||скл1ш>-3пиг«‘.1урсь1|и (-\ JJ). Крсиимо-ОрдуОадскал или Ы лхипспапскал (X III), Кафап- 
скля (X1Л'), Т<1.|ЫШскал ( XV)  зоны: J — Ачато.хийско-11рапски>1 мгжгориыч прогиб: ITpitapaKcnu- 

С1!лп зона ( XVJ) :  б — лакколиты  Питпгорья

2. Большой Кавказ  (мегантиклинорий) — палеозойская складчатая  
зона Порсдопого хребта; складчатая зона Главного хребта: а) централь
ная (палеозойская) часть, б) северо-западпия (мезозойская) часть, 
в) восточная (мезозо|"ккая) часть; складчатая зона южного склона 
Главного хребта: а) .западная часть (подзоны; а ,  — А бхазия, — 
Сванетия, — С ухум ско -Д у 1петс1{ая), б) восточная часть (подзона 
Кахетинс 1сого-Иухиис 1со-Вандамская).

‘1  Риопо-Куриисьий меисгорпый прогиб — Западно-К олхидская 
аона (прогиб), Д зирульская  ;1она (центральное поднятие), Восточно- 
Куринская зона (прогиб).

4. Малый К авказ  (мегантиклинорпй); .Лджаро-Трналетская ск лад ч а
тая зона, Сомхитско-Карабахская складчатая зона. С еван о-А кери н ская  
складчатая зона, Памбакско (или М п схано)-Зан гезурская  складчатая
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С ы ш с Г „ " Т " л а „ Т а я  зо п Г ’ " '* ’'
5. Апатолписко-Иранскпй „ежгорцый п р о ги б -Т р и ар аксп н ская  аона.

Доксмбрий(?)

Докембрпискпе(?) и палеозойские образования Кавказа лаявитм 
преи.мущественпо в областях Главного К а в н Г з с к Г  хребта^Та c L  рГом

ГГ/глГ^аГнах" " " «« У’ - ™ »
Жесткое крпсталлпческое ядро Кавказа сложено дреонейшичя 

метаморфическими толщами, ннтрудпровапиимц гранптоидамп. В Боль
шом К а в 1>азе они обпажаются в цептральноп частп Главпого хребта, от 
верховьев Белой п Пшехи иа западе до Дарья,.ьокого ущелья и Терека 
па востоке. Далее к югу аналогичные образования отмечены в пределах 
Дзирульского, Храмского и Локского (Джапдарского) массивов п в ряде^х^^^ 
других мест Малого Кавказа . С

В состав этих образовании в Большом Кавказе входят разнообря- 
кристаллические сланцы, докембр11пскип{?) возраст которых of” ,.i 
вается лишь пх глубоким метаморфизмом.

В Малом Кавказе  докембрийские (?) образования hmpi' шиольшее 
развитие в районе сел Арзакан-Мисхаиа и горы Лрагаца (Алагез), где 
они слагают срединный массив, перекрытьп! вулканогенным (субаэральпьш) 
олигоценом. В других местах они обнажаются из-под вулканогенных 
отложении юры, мела и палеогена. Наибольшая площадь развития пх 
достигает 2 —3 лмг, а наименьшая — сотен квадратных метров. Пред
ставлены они мощной (свыше 3 км) толщей метаморфических сланцев 
и амфиболитов, интрудированных как кислыми, так и основными по
родами.

По данным Р. А. Аракеляна (1957), большая часть этой толщи 
должна относиться к кембрию и ордовику, лишь незначительная часть ее 
низов может отвечать позднему протерозою.

В районе ст. Ковлара Закавказской ж. д. наблюдаются плотные, 
местами интенсивно дислоцпрованные (плойчатые) пли брекчиевидные 
топкополосчатые кремнистые сланцы, пронизанные трещинами, выпол
ненными халцедоном и кварцем. Они представляют собой измененные 
эффузивы; видимая мощность их около 200 ие.

Изучение под микроскопом, а также химические анализы пока
зывают, что сланцы образовались путем регионального метаморфизма 
осадочных, эффузивных и интрузивных пород. Л1есталш они пзменены
молодыми интрузиями.

Меньшая степень метаморфизма древних сланцев Арзаканского 
срединного массива по сравнению с породами зон Большого Кавказа 
объясняется тем, что указанный срединный массив (как и другие) не 
погружался со времен раннего палеозоя.

Столь же неопределенным являлся до последнего времени и возраст 
древних гранитных интрузий, широко распространенных в пределах 
развития кристаллического основания Большого и Малого Кавказа.

Наиболее ранними магматическими проявлепияш! считаются амфи
болиты И некоторые роговообманковые сланцы в
Кавказского хребта. Они образую т пачки мощностью от нескольких 
метТов п сотен sierpoB и представляют собой метаморфизованные эффузнвы 
ГобГомочпые вулканогеиные образования, синхронные вмещающим пх 
^ р е с л  п ц а Г в  а д н и к о в о й  области, в верховьях Большого и Ма.чого



З ел о тук о о  it По л ы и о й  Лабы, обосооляется толща амфиболитов мощностью 
до .м. Метаморфилоипнные кислые зффузпвы не отличаются резко 
от DMfifuHoiurix пород, и паличив их не может считаться установленным

ДроопсГшпю интрузивртме породы К авказа  подразделяются на две 
группы. К первой принадлежат сильно измспспиые рассланцованные 
дяориты (ортогнейсы), ко второй — более молодые породы, сохранившие 
еориальпый нолик. Г> Toii  и другой группе представлены ка к  кислые 
так  и оспоппыо и у.чьтраосповпые породы.

В пблпсти ра.чпитпи кристаллических и метаморфических сланцев 
при шлиховом onpfHjoiiiinun обпаружепо присутствие редких минералов 
(теелита , мопагщта и др.) и золота.

Рашшй палеозой (кембрий — ордовпк)

Оффузивиая деятельность рапнепалеозойского времени проявлялась  
на Большом Кавказе м бассейнах рек Лабы и Малки.

h бассрйпе р. Лабы в метаморфической толще нижнего кембрия 
устаиовлеи 1.1 изм«ч1енпые порфприты, реже порфпры, а т акж е  туфогенные 
породы того же состава. Над известняками среднего кембрия отмечаются 
горизонты роговообмат.овых сланцев п амфиболитов, часть которых, 
видимо, является измепеппымп оффузпвами.

Ь бассейне р. Мальи среди метаморфических сланцев нпжнего палео
зоя изобплу»)т рассланцопапиыо основные п отчасти кислые эффузпвы — 
славцсоатыг кварцевые порфириты, альбитофпры, излгененные породы 
типа диабазов, палеотшшые аналоги андезито-базальтов и плагиоклазиты. 
Эти образования отвечают ранней стадии раннепалеозойского подвиж
ного иояса.

К интрузиям ранпего палеозоя на Большом К авказе  относится так 
называемый уруштепский комплекс, связаииый с раннепалеозойской 
фазой ск'ладчатости. В пределах северо-западной части К а вказа  породы 
уруи 1тсиского комплекса выступают в впде двух  неоравпльных полос: 
одна ироходпт по северному с 1сл0 ну Главного хребта, вторая — вдоль 
ю ж н о г о  склона Передового хребта. К тому же комплексу принадлежат 
граниты Нескеса и Л1 оп1евой и массивы гнейсовидных гранитов к югу 
от 03. 1»ардывач и к северу от сел. Псху. На юге, к востоку от р. Мзымты, 
можно предполагать наличие кристаллического фз'ндамента, сложенного 
породами уруштепского комплекса.

Уруштепский комплекс, з'^стаповлепный Г. Д . Афанасьевым, пред
ставлен последовательным внедрением габбропдов, превращенных 
в  амфиболиты, гипербазитов, гнейсовидных плагиогранитов, леикокра- 
товых лл 1.бит-лпидотовых гнейсовидных гранитов, мелких интрузий 
аляскитов (натриевых), жильных пегматитов аплитовой серии. С послед
ними (аплитовыми) членами комплекса связывают явления натрового 
метасоматоза, ведущие к гранитизации вмещающих пород до кем б р и я 
и раннего палеозоя с превращением их в альбит-эппдотовыо и альбит- 
мусковитовые гнейсы и кристаллические сланцы.

К уруштенскому комплексу относится громадная пнтрузия гнепсо- 
вндных гранитов, сопровождающаяся аплптамп и пегматитами. Гнейсо
видные граниты представляют собой метаморфпзованные двусл ю д яп ы е 
гр а 1шты, иногда содержащие гранат. Местами среди нлх вы деляю тся  
кварцевые диориты («тоналиты»). которые, по мнению одних псследова- 
телей, являю тся фацпальной разновидностью гнейсовидных гранитов, 
а по данным другил — принадлежат особой фазе интрузии. По р. Малой 
Л абе гнейсовидиые граниты прорваны интрузией кварцевого ди ори та .

490



Аплпты и пегматиты слагают жплы небольшой мощностп пересека- 
,„щ„е породы уруштенского комплекса о T a n v Z e a ^ x
'’“ ГмбГя" rLb'L* «Р п стал л „ ™ ™ ц ы
ДОК р f - в отложениях нижнего и средпогодевона. ^

Иитрузпп уруштенского комплекса, вероятно, связаны с ранней 
стадией развптпя подвижного пояса.

К раннему палеозою должны быть, по-видимому, отнесены также 
трп выхода пз четырех так назьгааемых сеиерпых серпентинитов — 
малкинскип, беденскпи и даховскпй (белореченский).

Шиджатмазский выход (бассейн р. Хасаута, левого притока р. Малки). 
если он, 1чак указывает А. Г1. Герасимов, залегает в среднем палеозое 
(в верхнем силуре), следует связывать с развитием герцинской геосин
клинали.

Спорный вопрос о возрасте довольно крупных тел серпентштлтов 
и секущих их к^варцевых диоритов, широко развитых в районе рек" 
Уруштена, Малой Лабы, Большой Лабы, Блыба и Маркопиджа, репгает^ 
в пользу раннепалеозойского возраста. .-t.--

Кварцевые диориты, прорывая серпентиниты, оказыватп- ,4цс
весьма отчетливое контактовое воздействие с образовангь ..^ а̂бол- 
слюдяных оторочек. Магма, давшая кварцевые диориты, была гранитовой 
и вследствие поглощения материала серпентинитов приобрела кварцдио- 
ритовый характер. Об этом говорит наличие аплитов и пегматитов, 
связанных с кварцевыми диоритами. Поэтому естествеипо допустить 
одповозрастность указанных кварцевых диоритов с гранитами Главного 
хребта (среднепалеозойскими), формировавшимися в эпоху герцинского 
складкообразования.

На Малом Кавказе возрастные аналоги указанных интрузивных 
пород с достоверностью не установлены. К этому комплексу могут быть 
условно причислены некоторые разновидности пород арзаканского ком
плекса (гнейсовидиые граниты и др.).

В металлогении Кавказа гнейсовидные граниты роли не играют, 
так как кровля пх полностью размыта, а вместе смыты и все размещав
шиеся в ней месторожденпя полезных ископаехгах.

Средний палеозой (девон — painrnii карбоп)
Вулканическая деятельность среднепалеозойского времени на 

Большом К авказе  была весьма напряженной: в течение девона — раннего 
карбона (включительно) здесь накопились наиболее мощные вулканоген
ные ТО.ЧЩИ. Это время отвечает ранним стадиям развития герцинского 
подвижного пояса Бо.чьшого Кавказа.

В северо-западной его части, от Эльбруса до истоков р. Кяфара, 
развита мощная (до 2000 м) осадочно-вулканогенная толща девона. 
Эффузивы и туфогенные породы преобладают в верхах нижнего п среднего 
Д№ова, где опп представлены свитой (около 100U .и мощностью) расслан- 
цовапных зеленых кварцевых норфнров, альонтофпров и пх туфов.

В метаморфпзоваппой несчапнко-слапцевон свите ннжнего карбона 
от р. Кяфара па западе до р. Баксапа па востоке встречаются на р а з ^  
горшоптах пачкп мпндалекаменпых базальтовых порфпрптов, п.х туфов,

" ” '’1 . . ^ с Т а м М ; Т о т « ; “ овы залежп базальтовых порфпри^в 
п габб"о-д^базов , "представляющих собой, видимо, гипабиссальные 
образования того же возраста.
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Иятруяпвныр породы среднего палеозоя слагают в Большом К авказе  
крхпнмс уч;и т 1;и в лопах Главного и Передового хребтов, а такж е изве
сти t.t. по дпппым скважин, под оспдотным чехлом зоны Северо-Кавказ
ской моиок.птали. Среди ин\ выделяется несколько генетически разно- 
родн».1 \ ;iccoiumruiii интрузивных пород, приуроченных к определенным 
тектоническим зонам и лодпопам (архызскш! комплекс, комплекс Главного 
xpfoTii. ПлмПпсин комплекс и др.). Кислые интрузивные образования 
преоблпдпют п зоне Г.'1нппого хребта, а основные — в зоне Передового 
хребта. Пптрузипиыр п(»ро>1 ы среднепалеозойского возраста северо-запад
ной части Г|Олыл(»го К’«1 вкааа в зоне Главного хребта (от р. Санчара до 
03, Дамх«»рс) представлены огнейсовапными диорита.ми, описывавшимися 
ранее под пазвание.\т голщи амфиболитов.

Название «толща амфиболитов» является  в данно.м случае собиратель
ным и усливпш!, так как п де 11ствительн0 стн это сложный комплекс 
пород, согтояи^ий из амфиболитов, огнейсованных диоритов, свеж их 
габбро-дпоритоп. сиеиитон, г рннодиоритов и гранитов типа гранитов 
Главного хребта (рапнекарбоиовых). Эти породы тесно пространственно 
свянаны itpyi с другом, причем для них, кроме амфиболитов, наблюдается 
oпpeдl•лcпныii порядок внедрепия — от основных к среднш! и кислым. 
Амфиболиты же (ортоам((>иболиты), вероятно, произо1пли путе.м метамор
физма рампедепоиских иул 1;аноген 1гых пород основного и среднего со
става. Ам(|»иб(»лизация проижиила, видно, значительно позже, в конце 
палеозпя и.чи даж е в мезозое, так  как  в г альках  верхней свиты ннжнеи 
пер.ми ам([)иболиты отсутствуют.

Следующими по возрасту являю тся , по М. X . Срабоняну (1965), 
андеиитовые порфи|мггы, фельзиты и гранит-порфиры, в различной 
степени рассланцованные, слагающие иеболыиие пластообразные залеж и 
в бассейне р. N'pyna и у  Нижней Теберды. Они залегают среди филлито- 
видпых сланцев (бахмуткинская свита) среднего девона; мощность 
пластовых тел достигает 200—300 ,w; контакты л т н ь  в отдельных слу
чаях секущие. Андезитовые порфириты по наличию фенокристаллов 
р а 8дел) 1 ются на плагиоклпяовые (преобладают) и роговообманково- 
плагио 1.лазовые, связанные друг  с другом постепенными переходами. 
Гранит-порфиры и фельзиты слагают к а к  пластообразные, т ак  и лин
зообразные тела, рассланцованные вместе с влгещающими породами.

Во всех стратиграф 1 1чес 1сих и структурных схемах К авказской  
складчатой системы особо важную роль отводпли гранптоидам Большого 
К авказа  — так называемым «красным» и «серым» гранитам. Возраст 
их долгое время явл ял ся  спорным, причем многие относили их к раннему 
палеозою — докембрию(?).

Эти гранитоиды входят в северный колшлекс сиенито-диоритовых 
пород, являю щ ихся члена.ми ряда последовательных диффереггциатов: 
серпентинит (алонеридотит) —>габбро —>габбро-диорит —►сиенпто-диорпт—v 
—>граннт. Представители этого ряда дпфференциатов в больпшнстве 
районов имеют близ 1»ое территориальное расположение. В петрохнми- 
ческом отношении они изучены хорошо; особенностью их я вл яетс я  то, 
что в них щелочной полевой шпат представлен почти всегда анорток.чазом 
(наряду с микроклином). 13 химизме пород заметно преобладание калия  
над натрпем, даж е  в породах средней кислотности.

Среди «красных» гранитов по петрологическим признакам выделяются 
два типа — малкинскин гранитовыи и карабекскнй сиенито-диоритовый. 
Малкинские гранпты почти не отличаются от гранитов Главного хребта 
балкарского типа, но они чаще имеют розовый цвет. К  интрузиям  этога
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Tima относятся массивы Тыамльгктгй
И нды т-Л м анкольский . ’ М алкпнскии, Эшкаконскгш и

К арабекские спеппт-дпоритовые п п п лт , 
неПольтпе массивы  обычно в непоспелствен^пм относительно

нпмм продуктам.. Д..ффервиц,.ацп,Г'^КонтаГ»„й“ - " ‘‘'  *  '  
„нтруз...-. с..ен..т-д..ор«тового ряда выражен слабо. ПороТь. кГробекской 
пнтру .... пере,фы„а.отс„ отложен..я».п среднего карб^а (а в д р р т^  
ранонах — породами леиаса).

'̂ "«■̂ Рпого комплекса слагают мас
сивы Ч..л..кск.ш , Магпшо, Даховско-Сахрайск..й и Ятыргвартсаш. 
Этот колгалекс малых ..нтруз...1 некоторые «сследователп (например,
Л. Вардапянц) склонны относить к paнneпepмcкo^.y временп, но 
Прямых до казательств  этого нет. Интрузии прорывают в северо-западной 
части К авказско й  складчатой системы отложепия нижнего п среднего 
палеозоя (но фаупистически не охарактеризованные) п перекрываю тся »«;- 
трансгрессивно породами нижнего триаса. Исходя из этих данных, а' 
такж е  принимая во внимание, что «красные* граниты несколько дрея" 
«серы х» гранитов (ныпе ранпекарбоповых), можно с большетт 
вероятности отнести их к позднему девопу, связав  с нослр- . . шй 
каледонской складчатости . В пользу такого заключения гш' i данные 
определении абсолютного возраста (см. ниже).

Интрузип архы зского  комплекса развиты исключительно в зоне 
Передового хребта, располагаясь в терригеино-карбонатных отложенпях 
верхнего  девона и главным образом колтубинской свиты нижнего карбона. 
П редставлены они серпентинитами, габбро-диоритами, спеппто-дпорптами, 
гранодиорптами и плагиограпитами; по площадному распространению 
резко преобладаю т первые трп группы пород. Формироваппе комплекса 
происходило в четыре стадии в паправленпи от ультраосновных к кислым. 
При этом в каж дую  последующую стадию магма использовала лпбо 
старые пути  внедрения, что привело к образованию сложно построенных 
плутонов (вер хо вья  р. К яф ара), либо новые — с образованием само
стоятельны х массивов (бассейн р. Теберды). К первой стадпп относится 
образование массивов ультраосновны х пород, превращенных в серпенти
ниты (хребет А биш ир-Л хуба, р. Большой Зеленчук, бассейн р. Теберды). 
Они слагаю т пластообразные залеж и , а такж е  линзы; в сложных плутонах 
серпептинпты составляю т цеитральн>тю часть, окайм ляясь почти со всех 
оторон породами следующей стадпп. С удя по реликтовыхг минералам, 
материнскими породами серпентинитов являлись  лерцолнты, гарцоур- 
тпты п в меньшей степени дуниты  п ппроксениты.

В торая стади я знам енуется внедрением магмы основного состава, 
приведш пм к  образованию преимущественно пластообразных тел габбро- 
дпорптов (бассейн Теберды, М арухи , Большого Зеленчука л Кяфара). 
Н екоторые исследователи различаю т в процессе становления массивов 
несколько фаз, отличающ ихся крупностью зерна пород и количеством 
цветных минералов. Габброиды архызского комплекса обнаруживаю т 
значительное изменение, вызванное автометаморфическимп процессалш 
{породы амфпболизпровапы и соссюрптпзированы).

В tpbtL  стадию в массивах габбро формир>чотся жплообразные 
тела Д..ОР..ТОВ (плап .оклаз, роговая обманка, кварц), дпабазов п габбро- 
Z a o Z ?  С габбро-д..орптамп он., связаны ностененньшн переходамп.
К  Т о й  Ж е  с т а д ^  относптся, по-в.,д ..».о».у, образованне небольших 
што.™ образн..” тел спен..то-д..орптов (р ек .. Кяф ар-А гур, М аруха, Теберда) 
II^.e.ou^..x с серпептпнптамп п габбро..да».п  секущ пе .(онтакты. Внедрялись
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они по раалояам: ваанмоотяошенпя нх с диоритани остаются яеяснымя 
По совокупности признаков яапболее вероятнш! для сиенито-диоритов 
представляется гиоридпос происхождение.

Диориты и кварцевые диориты слагак 1т как самостоятельные крупные 
массивы (игтоки р. Кяфара), так и жплооПразные тела в габброидах. 
Наиболее распрострааелы кварцевые диориты, оказывающие на вмещав 
ющие породы слабое контактовое воздействие, выражающееся в появления 
биотита и зоне до 0,5 км шириной.

Гранодиорвты выделяются только в верховьях р. Кяфара, где они 
слагают висячий бок Чнликской иптрузии. С кварцевыми диоритами 
они имеют резкие интрузивные контакты и в ряде случаев мелкимв 
дайками прорывают их. Состав гранодиоритов характеризуется большим 
сол(*ржпиием кварца и наличием калиевого полевого шпата. Х арактер 
же породообразуюпшх минералов такой же, как и в кварцевых диоритах. 
Гранодиориты оказали интенсивное контактовое воздействие на сланцы 
колтубипской свиты (нижяип карбон), преобразовав их в полосе до 3 кл  
шириной в грапат'слюднпые сланцы.

Завершается формирование архыяского комплекса внедрением платно- 
гранитов, которые имеют незначительное развитие (истоки р. Кяфара) 
и слагают линзообразные тола в песчано>сланцевых отложениях верхнего 
девона и нижпего карбона, а также в габбро, диоритах и сиенит-дноритах.

Характерной чертой химизма архызского комплекса является зна
чительное преобладание натрия над калием, а для кислых членов ко&т- 
лекги — относительная бедность кремнекислотой и примерно одинаковое 
содержанле железа и магния (/' п т ' ) .  Д ля серпентинитов представляется 
важным отношение магния к железу (в молекулярных количествах)» 
которое в подавляющем большинстве случаев колеблется в пределах 11—16.

Возрастное положение архызского комплекса определяется отчетливо. 
Породы его прорывают отложения верхнего девона и нижнего карбона 
и перекрываются трансгрессивно средним карбоном. Таким образом^ 
время формирования комплекса охватывает конец раннего карбона.

К концу среднего палеозоя относят теперь также так называемый 
комплекс «гранитов Главного хребта» («серых»). На Северо-Западном 
Кавказе они выступают такж е в Передовом хребте, где преобладают 
слабо огнейс<>напт>1<' диориты. В зоне же Главного хребта преобладают 
граниты. Самые южные выходы гранитов ограничены надвигом Главного 
хребта на глинистые сланцы южной мезозойской зоны. Здесь граниты 
прорывают отложения нижнего карбона (оз. Дамхорс).

Породы комплекса гранитов Главного хребта приурочены к  ядрам  
крупные параллельно вытянутых антиклинальных складок, осложненных 
поперечными куполовидными поднятиями и погружениями, что до некото
рой степени создало в северо-западном частп (Лаба — Белая) условия 
избирательного внедрения отдельных массивов комплекса. В этом районе 
сохранилась местами обширная кровля гранитов с фрагментами равнепа- 
леозойских структур (кристаллические сланцы докембрия? и гнеисовид- 
ные граниты раннего палеозоя). Местами ж е в породах кровли наблюдаются 
отчет.швые проявления герцинских движений, развивавш ихся при 
полной структурной перестройке Северо-Западного К авказа , происшед
шей на границе раннего и среднего палеозоя.

В составе комплекса гранитов Главного хребта некоторые исследоваг 
тели (например, Г. Д . Афанасьев) наиболее древними считают санчарские 
в  другие диориты, однако последние прорывают нижнюю юру, т. е. они 
моложе ее, а гранитоиды Главного хребта явно доюрские.
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Среди интрузий комплекса Главноm 
развивидности (от диоретов до УльтрГкиспы 
Smc фазам формпроваеня комплекс^ П n » L .

Для Северо-Западного Кавказа дается несколько отличная схема 
расчленения гранптоидных образований комплекса Главного хребта:
i)  габбро и гаооро-диориты, 2) диориты и кварцевые диориты. 3) грано- 
днориты и микроклиновые граниты центральных массивов. 4 жильная 
серия спессартиюв и керсантитов. 5) серые двуслюдяные граниты.

В приосевои части 1лавного хребта выделяют два типа гравитон- 
дов — белореченскии и балкарский, ия которых последний является 
несколько более молодым. Белореченский тип представлен дифференци
рованным рядом: кварцевые диориты — лейкократовые мусковвтов 
грапнты, а балкарский — полной серией пород от ультраос; 
до ультракислых.

Характерной чертой минерального состава белореченск 
является преобладание плагиоклаза над калинатровым по 
Эти грааитопды развиты главным образом в Северо-западноii частц^оль- 
шого Кавказа ; ими сложены почти все гранитные массивы до меридиана 
р. Зеленчука, откуда начинается постепенная сиена их гранитоидами 
балкарского типа. О наличии гранитондов белореченского типа восточ
нее р. Теберды достоверных сведений нет,

В петрохимическом отношении гранитоиды балкарского типа отли
чаются от белореченских более высоким содержанием калия, с чем 
связана большая роль в их составе микроклина и слюд. Преобладают 
равномернозернистые граниты. Типоморфныл! минералом балкарских 
гранитоидов является турмалин, который распространен не только 
в пегматитах, но и в кварцевых жилах вместе с мусковитом и жильберти- 
том. В геохимии этой интрузии в противоположность гнейсовидным 
гранитам и белореченским гранитам большую роль играет олово.

Балкарские гранитоиды широко распространены в области Главного 
хребта. Ими сложены в основном главные массивы центрального гранит
ного поля — от долины р. Теберды на западе до погружения кристалличе
ского ядра К авказа  под мезозойские отложения на востоке. Особенно 
большие площади они занимают в Тебердинском блоке, слагая крупный, 
сложно построенный, но морфологически единый массив, в истории 
формирования которого выделяют три фазы. С первой фазой связано 
образоваЕше крупнозернистых плагиогранитов и гра во диоритов, со 
второй — среднезернистых двуслюдяных гранитов, с третьей мелкозер
нистых лейкократовых и двуслюдяных гранитов. Плагпограниты -  грано- 
диорпты образуют, по-видимому, батолитообразные тела. Среднезерни- 
стые двуслюдяные граниты второй фазы прорывают о т л о ж е ^  протеро- 
зоя(?) обусловив вдоль контактов зоны мигматизации. Лейкократовые, 
двуслюдяные граниты заключительной фазы приурочены только к север
ной части Тебердинского блока. От двуслюдяных гранитов второй фазы 

о^Гичаются структурой и незначительным содержанием слюд 
С е о б л а д а е т  мусковит). Вмещающими породами являются плагпограниты, 
i  П т о р ^  они имею; отчетливые секущие контакты. Форма залегания

^ '“ '^ З т ^ ’Гкое р Т тв о  в ^ : ~  “ со ст .. коьшлекса пород нодчеркж- 
вается «одство?, 2иш.ческого состава. Все они пересыщены глиноземом,
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я содрржйнпе калия по мере фпрхгарованпя кохгалекса воярастает пп » 
почти погтоянпом с<|держаени натрия п повиженип содержания г л и ^  
зема и фрмппескнх компонентов.

Изучение распределения акцессорных минералов в гранитоидах 
Главного хребта позволяет отнести выделенные группы пород к апатпт- 
пирь'оновому типу монапитоносных гранитов (Срабонян. J9(>5).

iionpoc о возрасте гранитов Главного хребта был предметом много
летних дискуссии, что обусловлено было в первую очередь необоснованным 
мнением о докембрииском их возрасте. Поэтому вначале редкие, но давно 
изшч'.тн1.ге интрузивные контакты их с породами палеозоя (например 
по левобережью р. Кыртык) обозначались на картах к а к  тектонические! 
Лишь в 1052 — 1953 гг. было окончательно установлено, что в зоне Главного 
хребта, у  03, Дамхорг и к юго-востоку от него, эти граниты прорывают 
отложения нижнего карбона; верхняя же граница их возраста, вероятно 
не выходит за пределы среднего карбона. Эти граниты отвечают средней 
стадии токтоно-магматпчесь'ого цикла Главного хребта.

На Малом К авказе  гранитам Главного хребта по возрасту, возможно 
соответствуют серые граниты окрестностей сел. Агвирана (Армения)* 
являющиеся более молодыми, чем гипербазиты этого района. Абсолютный 
возраст их определен в 80— 90 млн. лет («Труды X сессии комиссии по 
определению абсолютного возраста*, 1962 г .) ,  что вряд яи  правильно, 
так как они перекрываются отложениями верхнего мела.

С колгалексом гранитов Главного хребта связываю тся два  типа 
рудных месторождени 1 1 : гидротермальные жильные и вкрапленные 
(см. ниже).

Серпентиниты зоны Главного хребта прорывают отложения девона 
и пижнего карбона, а сами прорваны габбро-диоритами п диоритами 
среднего палеозоя. Г алька  их встречается местами в составе конгломератов 
среднего if верхнего карбона; по р. Чилику серпентиниты трансгрессивна 
перекрываются породами среднего карбона.

Гипербазиты (серпептипизировапные) верховьев рек Белой, Большой 
и Малой .Пабы залегают среди кристаллических сланцев докембрия 
в виде согласных линзовидных интрузий различных размеров (от 100 м  
до песко.чьких километров длиной); возможно, они являю тся раннепале- 
оаопскими (каледонскими) ]гли раннегерцинскими. Х арактерн а тесная 
связь их с КИСЛЫЛ1 И кварцдиоритовыми интрузиями, которые прорывают 
серпентиниты.

Как те, так и другие породы рассланцованы п трансгрессивно пере
крываются отложениями нижнего триаса. Серпентиниты верховьев 
Зеленчука и Кяфара (общей площадью около 100 км‘ ) тесно связаны  
с породами габбро-диоритового ряда и совместно с ними прорывают 
девонские отложения, трансгрессивно перекрьгааясь продуктивной 
толщей среднего карбона. Этим точно устанавливается раннекарбоновый 
возраст серпентинитов.

Интрузии блыбского коАшлекса известны в зонах Главного и Передо
вого хребтов, где они образуют сравнительно небольшие, частью пластооб
разные тела, характеризующиеся интенсивной разгнейсованностью. 
В состав колгалекса входят серпептнниты, гнейсовидные диориты, 
гранодиориты и гнейсовпдные граниты.

Серпентиниты сложены хризотилом и баститом; они образуют два  
небольших линзовиднььх тела (по р. Кольтубе и у  сел. Нижней Теберды) 
в песчано-сланцевых отложениях среднего девона. У  Нижней Теберды 
они прорваны жилой альбитофира.
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ритамГизвестны т о ^ к Г в ' ’" ™ е  ^ Г в о г о  "  " ‘'Р®"®''"®'

.„ е б ™ ™ гГ ‘ о Г и ^ ' а \ ™ Г Г “  ™^ь«® « Главного
рекМ арухп , Аксаута , Большой Л а б ^ " д л Г н и Г х ” “«„«пост TPKPTvnn Jiaou j.  д л я  НИХ Характерна отчетливая
очковая текстура, обусловленная наличием крупных (2—4 мм) окоуглых 
Аенобластов плагиоклаза (№ 35—40  ̂ п 1л.ат.г!а '  округлых
бпотвт-полевоитатовой массе мелкозерннстоп кварц-

Гпеисовпдные граниты отличаются от граподпоритов лишь колпчест-
венпым соотношением породообразующих минералов. Более меланокра- 
товая разновидность развита исключительно в зоне Главного хребта 
(р. Большой Лабы) и характеризуется отчетливой текстурой. Другая раз- 
нови^ость, более леикократовая, образует два небольших массива в Пше- 
кпш-Тырпыауаскои зоне разломов. В зоне Главного хребта они слага 
пластообразные интрузии среди кристаллических сланцев макерст: 
свиты (протерозой ?).

Характерной чертой химического состава пород блыбск<Я^й ’ i leKcaF^ 
является резкое преобладание натрия над калием, практл' 1. . кие отсут
ствие глинозема и извести в серпентинитах, которые в отличив от серпен
тинитов архызского колшлекса характеризутотся отношением магния 
к железу в пределах 17—18 к 1.

Нижний возрастной предел блыбского комплекса определяется тем, 
что его породы прорывают отложения среднего девона, а верхняя грани
ца — трансгрессивным налеганием на его породы образований ранней 
перми. Определение абсолютного возраста гнейсовидных гранитов такого 
же типа в соседних районах дают величины 310—320 млн. лет, что соот
ветствует среднему палеозою.

В заключение описания интрузивных пород среднего палеозоя инте
ресно привести анализ данных по определению их абсолютного возраста. 
Как указывалось выше, многие палеозойские интрузии залегают среди 
образований метаморфического комплекса, что затрудняло выяснение 
их взаимоотношений. Это касается, с одной стороны, гранитоидов, явля
ющихся неотъемлемой составной частью самого метаморфического колш- 
ленса, а с другой — гранитоидных образований, в различной степени 
индивидуализированных, среди которых выделяют ряд местных групп, 
гнейсовидные граниты уруштенского ко%шлекса, «северные» граниты,
граниты Главного хребта — «южные» и др.

И Г Кузнецов (1951) большую часть этих гранитов считал докемо- 
рпйсктш , но в последние годы накопились данные свндетельствую^^^^^^ 
об их палеозойском возрасте (Паффенгольц, 1959). Г. Д. Афанасьев (19о8), 
широко используя в своих работах данные по определению абсолютного 
возраста горных пород аргоновым методом, датирует гранитоиды У Р У ш « н -  

ского коишлекса в интервале силур -  ранний девон, а 
п большую часть гранитов Главного хребта («ожных») относнт ь позднему
палеозою (карбон — пермь). ,, «псриня

Равным обвазом возраст многих интрузии Дзирульского массива 
и М а т о г о ^ а в к а Г т а к ж е  являлся недостаточно твердо установленным, 
причем в обоих случаях  геологическая ситуация интруз1Ш нередко протп- 
воречпла дапиш ,

п р о и з в е д е н н ы й ^  возрастные определений аргоновым методом, а также
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некоторых рлпее опубликованных данных. Он приходит к выводу^ 
сопг»гтлпле11ия возраста гряпптоплпых пород должны основываться на 
результатах, полученных по глюдам. Далее автор подчеркивает, чт-q 
арюниный метод дает позможиость установить возраст метаморфизма по
род II ириводпт ряд своих определенп|1. позволягощих считать, что возраст 
метахиффпзма древнеитих формаций Кавказа  приходится на силур и рае- 
нпГг девон.

/1.ЛЯ гранитопдов. тесно связанных с указанными метаморфическими 
ооразг»ваииями. получсиы хорошо согласующиеся с этим данные, причем 
интрузии гоотнетстпсит» древпее метаморфизма. Таков возраст мусковита 
из пегматита Дзирульского массива — 3̂30 ± 10 млн. лет, из пегматита 
Лоьгкого массива (Армения) 370 млн. лет, биотита из гранита р. Сыл- 
трап-су 3'|Г) ± !iO млн. лет.

Ппределения абсолютного возраста гранитопдов Главного хребта 
показыпают наличие для них по крайней мере двух  фаз пегматитообразо- 
вани^г; первая, по-видпмому, близка по времени (или перекрывается) 
стадии формирования грапитоидов уруштенского комплекса (Афанасьев
1958). л вторая является более молодой. '

^]>ормирпвапие бблыпей частп древних граннтоидов Большого Кав
каза и кристаллических с.чанцев З а кавк азь я  происходит одновременно 
в интервале 32U—350 млн. лет и соответствует, по-видимому, концу си
лура (.’) и большей части девона.

Л1. Л1. Рубинттеин указы вает ,  что совпадение возрастов слюд древ
них гранитопдов и метаморфических свит следует рассматртоать 
как подтпер/кдепие главной роли метасоматической гранитизации 
в стагювлении древнего кристаллического субстрата К а в к а з а  (Заридзе, 
Татришвили, 11)54; Афанасьев, 1958). Однако этому противоречит все же 
более древний возраст гранитопдов.

Д л я  золы Главного Кавказского хребта и отчасти д л я  Передового 
хребта доказывается наличие кроме девонского такж е п карбон-пермского 
этапа образования грапитоидов (230—250 млн. лет).

Таь’им образом, результаты возрастных определений позволяют 
с достаточной уверенностью связывать формирование палеозойских 
крш таллпческих пород К авказа  с герцпнской складчатостью. Возраст 
же их материнских пород надо считать в интервале поздний докембрий — 
ранний палеозой.

Поздипй палеозой (средний и поздний карбон — пермь)

)3улканическая деятельность палеозойского времени устанавливается 
на Г1(»льш(»м К авказе  в среднем карбоне и ранней nepMir.

В осиовании среднего карбона бассейна р. Лабы залегают эффузивы, 
представленные то базальтовыми порфпритами (миндалекаменнымп), то 
кварцевыми порфирами. Стратиграфически выше снова проявляю тся 
ортофиры, кварцевые порфпры и ш\: туфы, которые, чередуясь с терри- 
генными осадками вестфальского яр уса ,  подстилают угленосную свиту. 
Еще выше в основании стефановского яр уса ,  над горизонтом конгломера
тов появляются базальтовые порфприты с шаровой отдельностью.

Отложения среднего и верхнего карбона в вулканогенной фации 
(фаунистически охарактеризованные) констатпрованы та к ж е  в Малом 
Кавказе , в районе Храмского древнего гранитопдного массива. Здесь 
над гранитоидами п под песчанпстымп отложениями среднего лейаса зале
гает мощная (свыше 11300 м) вулканогенно-осадочная толща, в которой
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оргорпзопт вторичны х 'K B a p S r ' ( L - “oo'’« n ^  ■“*’

Верхнепалеозойскпя вулканогенная толща отвечает поздней стални 
развития иалсозоиского подвижного поясаЛв ^ ш е Г о З е  пеоТс^ой

ттп Кпш-пяр г гтп °озднепалеозойского времени устанавли
вается ‘ '  Д стоверностью лишь для начала пермского перпода. 
Таковы пнтрузпп спенит-порфпров («кератофиров») верховьев р. Кубани; 
отдельные дапки их приурочены к относптельпо узкой зоне Бокового 
хребта Северо-Западного Кавказа — от бассейна р. Малки на востоке до 
бассейна р. е ерды на западе. Макроскопически это Т1гаичные порфиро
вые породы серого, белого и розового цвета, состоящие из анортоклаза 
п кислого плагиоклаза (альбит и альбит-олигоклаз), по химическому со
ставу относящиеся к сиенитовому ряду. С этими породами ассоциир 
также представители основной магмы — габбро-дпабвзы и частью 
риты. Сиенит-порфировые («кератофировые») интрузии и дайки*»^р' , i>i- 
вают отложения среднего карбона и перекрываются красноцветлп!! ч.идей 
Еиишей перми. Таким образом, внедрение их происходит г иредперм- 
скуго фазу складчатости (точнее, в промежутке между нижней и верхней 
красноцветнымп толщами нижней перми).

Эти малые интрузии отвечают тоже поздней стадии развития палеозой
ского подвижного пояса.

Сведений о предпозднепермских интрузиях очень мало. При разведке 
Кышкытского месторождения ртути обнаружены дайки и штоки кислых 
порфировых пород, секущие отложения нижней перми. Ни даек, ни ору- 
денения, с ними связанного, в перекрывающих нижнюю пермь породах 
лейаса не наблюдается. Видимо, эти дайки имеют или предпозднепер^гский 
или триасовый возраст.

В бассейнах рек Аксаута п Кольтюбе отмечаются штокообразные 
тела порфировидных альбитофиров. С интрузиями пермского возраста 
по-впдимому, связано небольшое Кышкытское месторождение ртути. 
Образование раннепермских интрузий сопровождалось небольшими про
явлениями барита.

На Малом Кавказе проявлений средне- и позднепалеозойского маг
матизма не наблюдается: лишь на востоке в Мегринском районе А р м е н у  
устаиовлена свита вулканогенных пород (андезитовых порфпритов п туфо- 
брекчий), перекрываемая трансгрессивно и несогласно кароонатнои 
толщей верхнего девона. Вулканогенная толща отнесена условно к раннему 
девону. Она отвечает начальной стадии развития палеозойского подвиж-

“'" “̂в°соседнем Кафанском районе в верховье р. Кичи 
ногенная толща (андезитовые порфирпты п
к поздней перми. Этой толще подчинени лппзы известняков с характерной

’‘“’’Т н т Г у з и - Г п о р о д  палеозойского возраста в Кафанском районе не 
установлено.

Мезозой

На Большом Кавказе , ■>
Туапсе. Клухори. ™з„п’̂ ого с о ’ складчатылш двпжешшдш
перерыва в осадконакоплении,
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рят-лейага. n конце лейаса, по>впдггмом>' в тоарское время, в начальную 
ароху трапсгрессип. проявились пптепгпвная вулкяпппеская леятельность 
В пт« время в осевой зоне Кавказского хребта сущ ествовала, вид^хц,* 
цеоь вулканов, в аначптельноп степегт сходная с цепью вулканов  олиго^ 
lU•нi^-нeoгeнa-пocтплиoцpпa, Юрскпп вулканизм отвечает ранней стадии 
раянития альпингкого подвижного пояса.

13 петрографическом и геологическом отнотенпи хорошо изучены 
ж|>фуз1лпиые породи только в истоках р. КуПапп, а т а к ж е  в Осетии 
и Дигории, особенно в окрестностях Садона. В металлогенпческом отно
шении ранноюрские :)ффузпвы и сопровождающие их интрузии (корни 
излияний?) изучены плохо. Лишь в истоках Куппнп с ними предполагается 
СВЯ31. ипритового и свинцопо-ципкового орудецения.

С юрской магматической деятельностью связывают формацию габбро- 
диабазовых пород, широко распространенных на Северном К авказе  (от 
р. flii iexn на западе до р. Самура на востоке). Преобладающей формой 
интрузивных тел являю тся различной мощности и линзообразные тела 
нередко довольно крупные. Породы этих интрузий весьма разнообразны 
по составу.

Дайки приурочены исключительно к отложениям среднего лейаса ; они 
залегают в них согласно и перекрываются породами позднего тоара, что 
позволяет связывать их вцедре 1(пе с предпозднетоарской фазой текто- 
генепа. Однако в Дагестане дайки подобных пород секут  п отложения 
анлена.

В Южном Дагестане дайки этого возраста сложены кварцевым дио
ритом (или кварцдиоритовым порфиритом) и сферолптовым гранит-пор
фиром. из которых второй моложе и внедряется обычно вдоль средней 
части даек диорита, в результате чего образуются сложные дайки . В бас
сейне р. Самура такие дайки очень многочисленны, они слагаю т пояс 
протяжением в несколько десятков километров. С эпгм поясом совпадает 
пространственно (вероятно, н генетически) многочисленные полиметал
лические и медные рудопроявленпя.

Такие ж е  интрузивные образования существуют и в северной Кахетии, 
но проявляются они. по-видимому, менее широко. С ними т а к ж е  связаны  
медш.ю п полиметаллические рудопроявлення. Далее на К а вка з е  выде
ляется  предкелловейская гранит-порфировая («кератофировая») интрузия, 
породы которой широко развиты в Садонском рудоносном районе, где 
они локализуются в пределах нредколловейских антиклиналей. Существо
вало предположение, что они являю тся корнялга излияний кератофиров 
лейаса, но затем Г. М. Ефрелювым было установлено, что кроме даек  
они слагают довольно круипые массивы, прорезающие граниты и эффу
зивные кератофиры. Эти массивы в свою очередь прорываются дайками. 
Кроме того, дайки этих пород нередко секут крупные послесреднетоарские 
разломы. Таки.м образом, эти «кератофиры» надо считать более молодыми 
интрузивными образованиями по сравнению со среднелейасовымн эффу
зивными кератофирами.

Анализ тектонических взаимоотношений в районе Садона пока
зывает, что внедрение «кератофиров» следует связывать  с предкелло- 
вейской складчатостью.

Макроскопически «кератофиры* имеют эффузивный облик; с т р у к т у р а  
их порфировая, но основная масса полностью  р аскр и стал л и зо ван а . В от
личие от эффузивных кератофиров химический состав их со о тветствует  
не сиенитам, а гранодиоритам. Эти породы наиболее широко развиты в Се
верной Осетии, где с ешми связывают полиметаллическое о руденение
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Садонского района. К атому же нтп я , . . , ,
ч:холных пород в рудоносной области п»гГ "  некоторые дайки
ранее описывались как  габбро-диабазы Вероятно, местами они

„ зае ^ и ьГ  '<ислыГ°пнтрузиГ7ре^^^^^ ® Абхазии,
нвпрцевы.>.и диоритами, г р а н о д ^ 'р „ Л Г р 5 . ; ;а м и ^ 'Г р ;ш .а ^ ^

s ; r : . r r z r s ; : : - ; ~
, х/.а т п 1 п р гп р < -р т .1тл ПОрфпрптОВОИ СВИТЫ баиОСВ И ПврвКрЫ-

ваются Трансгрессивно породами нижиего мела. В Главном хоебте подоб-
?““■ Г Г „ “ч п Г гГ в?; вГ„о " е р е ™  “Z™

й аппяптга к' °°РВД®'"яется КПК батскип. Нвиболее
крупной является  Келпсурская лптрузпя (по рекам Гулшста, Келасури
II Кодорп), сложепнпя бпотш-роговообманковымп и аплвтовндиымн
гравнтамп, приобретающими к периферпп более основной характер.
Массив пересечен даикамп аплитов, пегматитов, квар 1\евых порфиров,
дпабазов, а такж е несущими оруденение кварпевыми и кальцитов
-лшлами.

Т акже батскими, но несколько более древними, считаются кват'' iм е  
габбро-монцонитовые интрузии, так как они часто слагают т> ифери^ 
ческпе части гранитоидных тел, секутся их aпoфпзa^ги, :t " .юмки их 
образуют ксенолиты в гранитах. Несколько более древнимп (байосскими) 
являются разнообразные андезитовые и базальтовые порфириты, диабазы 
п отчасти габбро, секущие отложения лейаса и андезит-порфирптовой 
серии нижнего баиоса.

13 Дзнрульском кристаллическом массше установлены кислые и сред
ние интрузивные породы позднеюрского возраста (Хевская и Чалванская 
интрузии): кварцевые диориты и гранодиориты. Они прорывают отложения 
баиоса, а перекрываются породами нижнего мела.

На Малом Кавказе в раннеюрское время впервые после среднего 
палеозоя вспыхивает интенсивная вулканическая деятельность, продол
жавш аяся с относительно небольши>1 и перерывами до четвертичного 
времени включительно. Интрузивных же магматических проявлений 
в течение этого времени было значительно меньше.

Юрская вулканогенная толща (мощностью до 5 км) расчленяется 
на три свиты, из которых средняя (аалеп) представлена кварцевы\!и 
порфирами и их туфами ♦, а нижняя (лейас) и верхняя (доггер) — разно
образными порфпритами и их обломочными разностями. Эффузивная 
деятельность юрского времени представляет собой типичное проявле
ние магматизма начальной стадии развития альпийского подвижного

интрузивным породам юрского возраста относятся байосские 
плагиограниты Шамхорского антиклинория в Азербайджане, спллы и 
дайк?, диоритовых и диабазовых порфиритов, * Ш м
послекпмерпджскпе гранодиориты п к в а Р ^ в “ е дчоряты в том же Шам

хорском -т и кл н н о р и и  Tepiepa) встречены диориты,

затем гранит-порфиры с фациями кварцевых порфиров.

гпми геологами счтггаются теперь и д 
цеппдае, 1960.)



Для раннемелового времени в северо-западной частп Большого Кав- 
казн пямечпкигя два интрузивных пояса: южный п северный, из которых 
отпетлпво выражен тольн<» северпый.

Питрузпн северного пли так называемого санчаро-кардывачского 
^кард|.1в»чско-ги 11чарскг)го) комплекса развиты исключительно в ;шае 
юя.ногг» склона и в прилегаюгцеп к надвигу южной пости зоны Главного 
хреПта. 11ро;1Ставлены они гаобро. диоритами, гранодиоритами, гранитами 
и лпмпрофирнми.

Выходы гаооро известны только в истоках р. А ксаута . Диориты и квар 
цевые лиириты оинажпютгя в истоках р, иолыиой Лабы; местами в цц^ 
встречаются ксенолиты мелкозернистых габбро. Гранодиориты встречен^ 
в верховьях рек Кизгыч и Польшоп Лабы; первый выход протягивается 
далеко на запад по южному склону Главного хребта. Гранодиориты про- 
рыпают диориты и содержат их ксенолиты. В контактовой с диоритами 
3(»пе наблюдается увеличение содержания роговой обманки п повышение 
основности плагиоклаза. Граниты слагают небольшие массивы в истоках 
р. Колымой Лабы и н 6aceeiiHe р. Бзыби. Они характеризую тся монцо- 
HHTOHoii или микропегматитовой структуро 1 1 . Лампрофиры формировались 
в завершаи»шую стадин> гта 1и)вления комплегч'са в южной частп зоны 
Главиок» хребта; они представлены .многочисленпьши жильными телами 
прорывающими как  кригталлическио сланцы, так и все породы интру
зивного комплекса. Но минеральному составу эти образовавоая не отли
чаются от пород габбро-диоритопой группы.

Но химизму габброиды (.апчаро-кардывачского комплекса в отличие 
от палеозойс 1;их основных пород характерпзуются несколько большим 
содержанием алюмосил штатов, в то же время онп беднее глиноземом. 
Гранодиориты ж е  обладают натровым составом и слабо пересыщены 
г.чип(»:1емом.

Интрузии )сомплекса прорывают на южном склоне Главного хребта 
сланцы лейаса, верхней юры и нижнего мела; г алька  сходных пород 
встречается в отложениях верхнего мела.

С интрузивныл! комплексом Кардывача связаны рудопроявлення 
мы 1ггь>1 ка, меди и др., пока еш,е слабо изученные.

Эффузивных проявлени!! этого возраста на Большом К а вка з е  не 
установлено; на 1\1алом Кавказе*они пмели место в значительном масштабе 
в ссномане, в позднем турне — раннем сеноне *. Эффузивы сеномана 
представлены разнообразными порфнритамн (от основных до кварцевых 
включительно); н толн(е сантона преобладают обычно андезитовые пор- 
фириты и их обломочн1.1е разностп.

Ьозраст большей части гранитопдных интрузнй северо-восточной 
чостп Малого К авказа  (Сомхетско-Карабахской структурной зоны) счи
тается многими исследооателямп (Ш. Л. Лзизбеков, Л. Т. Асланян,
В. Г. Грушевой, М. Л. Кашкай, В. И. Котляр, Л . И. Леонтьев, Л . Г. Ма- 
гакьян ,  Г. Л. Твалчрелидзе, Л. Н. Соловкин, В. Е. Хапн п др .) ранне
меловым (предсеноманским) главн 1лм образом па том основанпп, чта 
в некоторых районах развития ннтрузпй гальки пх наблюдались в нижних 
горизонтах сеиоманской толщи. Э. Ш. Шихалибейли относит шс к  поздней 
юре, К. 11. Паффенгольц и некоторые другие считают эти пнтрузип палео
геновыми (поздцеэоценовыАпт) на основании того, что напболее зап адная  
из них (Ллавердс 1аш плл Банушчайская) прорывает ф аунистпчески  
охарактеризованные отложения среднего эоцена (гора Л ал вар ) ,  а ряд

• До иодивиого вреыоии эту эффузлвную толщу относили к раннему турону^
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яалых иитрузпй, расположенных сепепппй ппг>
ra.ii.Kii гранитов могли происходить и иГй„лЛ “^ложеиия.
„ли 10РСК11.Х интрузий. Краткая .\аракт(.м1мстиьа^''пГ“ ’‘ ~  “ «леозоиских 
этих районов приводится ниже — пп^ i  ■’Раиитондвых интрузии
тпзма описании палсогевового магма-

Заведомо раннемеловой возраст пмррт \fprv,o«„__
„„ГРУЗИЯ района сел. Г.ольята'г в 'н Г о ^ 'Г Г а ^ Г а Г о  ^ К Г о '̂ Г а Г т  
„ородм средней юры и перекрывается траисгрессивио отложеш.ячи в е р "  
ИСК. сенона; но метаморфизованные ею породы встречаются уж е  в со-

Г к Т Т ' ' '  «^ьба. Площадь интрузип около
100 hM (25. . i KHf). Пирографическш! состав ее довольно сложен; преоб
ладают породы граподиорнтового ряда, сменяющиеся в краевых частях 
массива кварцевыми диоритами. С пнтрузиеи связаны Мехмапинское 
свинцово-цпнковое месторождение п многочисленные проявления поли
металлического н медного орудснения.

Позднемеловон возраст принимается лшогшт исследователями (Аб
дуллаев п ДРч I960; Дзоценидзе, И)(Ю) для ультраосновных и основных 
пнтрузип Севанского офиолптового пояса, описание которы:? гоже 
приводится в разделе, посвященном палеогеновому мarмaтнзм>^

Кайнозой

На Большом Кавказе, в центральной его частп, к неогену (ранний 
миоцен) следует отнести теплпнскнп колшлекс малых интрузий гранодио- 
рптового состава с анортоклазом. Онп слагают обширный пояс, известный 
под названием Теплпнского. Этот пояс протягивается с перерывами от 
верховьев р. Пшавской Арагвы на востоке до истоков р. Бело11 на западе; 
наиболее насыщена интрузиями центральная зона Главного хребта между 
Эльбрусом и Казбеком.

По структурньш и текстурным чертам среди пород этой интрузип 
выделяются полнокристаллпческпе и порфировые разности; первые 
представлены гранитами, граподиоритами и диоритами, вторые — даци- 
тами и андезиташ!. Установлено также, что внедрению гранитов предше
ствовали диориты (Сангутндонский массив), за граниталш следовали 
жильпые породы, представленные дацитами и андезитами. Некоторые 
исследователи склонны относить интрузию гранитопдов к более ранней 
эпохе тектогепеза по сравнению с дацитами, для чего нет оснований. 
Как известно, процесс формирования гппабпссальных пнтрузпй почти 
повсеместно заканчивается внедрением пород жильной фацин.

Интрузивные образоваш 1я теплинского комплекса^ располагаются 
разобщенньши участками, в пределах которых часто наблюдаются оолее 
крупные массивы гранодиоритов пли гранит-порфпров и сгущение даек 
дацитов. Между этими участками встречаются отдельные даики 
Пояс очагов пнтрузпй теплинского колшлекса приурочен к прпосевоп 
части позд.”еальпи^ского антиклинория. Наи6о..ьшая концентраи.^ ин
трузий паблюдается в широтной части антиклинория. Чем вызвано очаго

Г е = Г й ”^ Г / Г ^ Г т с Г к ^ ' = - д и и  развития альиий- 
п п я п  Анатиз тектонических условии формирования 

•ского подвижного пояса. . произошло в период полностью
его интрузии “Д ” додпятия и размива кровли. Последние
прекратившегося ^  ” оадд„л в условиях сильного напора
этапы формирования интр> ^  ̂ „ небольшой мощности кровли
тазов, что приводило при сравн
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к прорыву ее и к обраэованшо трубок взрьгаа, характерным прпмепо 
которых являю тся брекчии Бзфстаранды в центре Сангутидонекого 
масгивя.

Мвтрузпвпые тела имеют форму штоков незначительных размеров* 
нло 1[1а;ц> нпиПолее крупного из них — Сннгутидонского штока — 
прснышает 4 Гряподиорпты окружены мощной зоной контактово- 
измененных пород, среди которых имеются и скарны.

1й».чрагт гра под ипритовых теплпнских интрузий не определен 
М. В. NfypaTOB считает их допозднемеловыми; Г. Д . Афанасьев (1905> 
относи г к границе юры и мела; другие исследователи считают их плиоце
новыми и даж е  раннечетвертичными. В 1053—1954 гг. К. Н, Паффенгольц. 
привел сооГфажения в пользу их ранпемиоценового возраста.

К породам теплинского колгалекса близки породы так  называемого 
тырпыаузского интрузивного колшлекса, относившегося ранее к позднему 
лейасу. В порядке образования в этом коьшлексе выделяются; анортокла- 
зовыи гранит, анортоклазовый гранит*порфир, анортоклаз-альбитовыц 
аплит и апдезииовый (лабрадоровый) аплит. С этим комплексом связано- 
месторождение вольфрама и молибдена.

^1>ацией птого комплекса являются так называемые эльджурт1гаские 
граниты района Тырныауза, выст>т]ающие по правому склопу долины 
р. |]аксапа. К юго-востоку эти гранитоиды слагают Чегемо-Баксанский 
водораздел, где опи прорывают вулканогенную толщу, олигоценовую^ 
согласно К. Н. Паффенгольцу, по относимую многими псследователямп 
к позднечетвертичному (поздпевюрмскомз^) BpeAienn. Д ругие  (В . П. Ренгар- 
тен, Л . А. Варданяпц) считают эти интрузии юрскимп и склонны парал- 
лелизовать Ты[»ныауяскую интрузию с предкелловейской кератофировой 
интрузией Садопского района.

Так ка к  впедропие тырпыаузских пород сопровождалось выносом 
фтора, а для  третичных интрузий (как  и палеозойских) характерен  вынос 
бора, то их считали разновозрастными.

К раннемиоцеповому возрасту, по К. Ы. Паффенгольцу, должны  быть 
отнесены лакколитообразные интрузии района К авказских  Минеральных 
Вод, сложенные своеобразными гипабпссальнымп трахиандезиталга и 
трахилипаритами с сапидпном и аномальпыл! плагиоклазом. Л акколиты  
Пятигорь>г образовались, согласно К. Н. Паффенгольцу, в последнюю 
фазу проявлений олигоцепового магматизма, давшего в первые фазы кислые 
уффуаивы района Пальчика, 4ereAia, Эльбруса (н иж няя толща) п др. 
Другие исследователи (А. П. Герасимов, В. И. Лодочников, В. Н. Пав
линов) эти лакколиты считают поздпеплпоцеповыми.

После некоторого затишья в позднесенонское время эффузггеная 
вулканическая деятельность па Малом К авказе  вспыхивает в раннем 
эоцене с новой силой и продолжается почти без перерьгеов, вплоть до 
постплиоцена включительно. Излияния каждого периода начинались 
основными породами и кончались кислыми, причем начиная с олигоцена 
эффузивы (особенно субаэральные фации) приобретают у ж е  явно кайно- 
типиый облик.

Интрузивные образования палеогена и неогена на Малом К а в к а з е  
такж е  широко развиты; их удалось расчленить по возрасту на поздне- 
эоценовые и олиюцен-раннемиоцеповые. Они играют большую роль 
в мета л.70 гении области; с ними связаны крупные месторождения меди, 
железа , молибдена и полиметаллов.

Пигересно подчеркнуть, что позднезоценовые интрузпп встречены! 
почти во всех тектонических зонах Малого К авказа  (преобладая, о д н ак о ,.
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^ северной Сомхетско-Карабахской зоне^ п
только  к южнои зоне — области няпк« Р^ннемиоцеиовые приурочены 
врем ени . напбольшего поднятия раяненеогенового

П позднеэоценовую фазу скляппа^^^ 
образовппп е крупных nnrpyanii как Кавказе происходило
п улыраосновных. Основные ц ультпапгп!^^ ” средних, так п основных
Офполптовьш пояс) в средпей части М а л о г Г к ^ к я а Г ' ' '
«втенспвно дислоцировапвых пород (поиг n i l  приурочепы к зоне 
поздномелового и раипе-среднеэ^цеповот ““ "■""““'" ’Иои складчатости) 
вулканогенную толщу ранней юры Как уже vrn^**’ °°^°^°” “Утых под 
д^ателп склонны отаоспть б6ль^“ ; о ^ : т Г о ; Г Г в Г : н т ; ™ Г н Т о з д "  
нему ».елу, т е. допускают два возраста гппербазптов. К северу от лпнЛ  
надвига, в Сомхетско-карабахской структурной зоне, ультраосп^оых 
пород не наблюдается; встречающиеся здесь местами основные породы 
ЯВЛЯЮТСЯ фацнямп кислых интрузий.

Ультраосновные породы представлены производными пироксенит- 
церидотптовон магмы (габбро-пироксенитамп, перидотптами, дунитамп 
п др.). слагающими обычно небольцгае массивы, по-видимому соединяющи
еся на глубине. Ультраосновные породы часто почти нацело серпентпни- 
лпрованы.

Расположение пояса основных и ультраосновных пород к югу от 
Бадвпга , в опущенной зоне интенсивно смятых пород, позволяет говорить
о пассивном поднятии магмы вдоль трещин разрывов, следовавших за 
складкообразованием. Поднятие магмы происходило быстро по глубоким 
разломам, поэтому ассимиляции боковых пород здесь не наблюдается, 
а процессы дифференциации выражены относительно слабо.

К дунитовым телам, залегающим среди перидотитовых массивов, 
приурочены шлировые выделения хромистого железняка.

Многие породы офиолитового пояса прорывают отложения среднего 
эоцена и перекрываются трансгрессивно породами олигоцена, чем и опре
деляется их позднеэоценовыи возраст.

К югу от 0 3 . Севан развит другой пояс основных и ультраосновных 
интрузий, не выдерживающийся на столь большом протяжении и приуро
ченный к сравнительно по.'югим синклинальным прогиоам. Породы этого 
пояса представлены образованиями дунит-гарцбургптовой формации 
с подчиненным значением габбровых пород. Возраст этих интрузий также 
позднеэоценовыи. В металлогении они никакой роли не играют.

На крайнем юго-востоке Закавказья, в Талыше, развиты ультра- 
основные, основные и средние интрузии. Гияербазиты представлены 
биотптпзированными и амфиболовы»п1 перидотитами п пикригами; к ос
новным породам здесь относятся разнообразные тешениты и габбр^ 
а также оливиновые нориты, к средним -  габбро-диориты п сиенпто-

' ‘”“ '’п™видимому к поздиеэоценовому возрасту необходимо также отнести
основные Г т р Т з и п  (диабаз,,., -бб ро -теш еп и ты  Боржомско^ района
а также сиенито-диориты и кварцевые диориты соседних с вин рапонов 
А д ж а ; :^ Т ; .Г е т п п ,  нарываю щ ие отложения среднего эоцена, но ничем
здесь не перекрытые.ь пе иере«рь..ы.= „„ панным ряда геологов, являются мвогочислен-Поздпеэоцеповь^^ии, DO данным р^
яые гранитоидные интрузии север  ̂ связаны крупные
Дашкесана, Кедабека — o Этот интрузивный комплекс
месторождения железных н мед -  дР^^^льших по размерам массивов, 
лредставлен рядом значительных
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рагполагаюии»\ч’я полосоГт об|Ц1Ш протяжеписм около 250 к,ч в авти кли - 
налыплх поднятиях, сложенных гливньгм образом вулклногспнымп тол
щами ппжнги II грелпей горы, и лрелсллх Сомхетско-Караоахскоп струк- 
ту ( 1Ной зоны Малого К авказа ,  Наиболее зпачитольпымп (площадью or 
50 лп 100 йг.и*) являются интрулипиыр массивы Ллавердскнй, Кохбскпй 
Шамхорскпй. Ь>да«>кскип п Д а ткесап скш !.  Д р у г а я  полоса иитруаи^ 
г»того вс»араста пах^мнтся в Пампакском хрс*ите, к северо-западу от оз. Со- 
вяп, и совпадает примерно с продо.чжепием Севанского офиолитового пояса

11озлнег)оцено«ый возраст установлен для наиболее западной Лла- 
вердской пптрузип и для интрузий Памбакского хребта, которые проры
вают осадочную т о л т у  с нуммулитами среднего эоцена. Д л я  остальных 
пптрузпй северного пояса такой возраст непосредстветто не устанавли
вается (б(»лм1 1Ииство из них прорывают только юрскпе отложения) 
и принимается условно по aFlaлoгии с Ллавердской интрузией на основании 
схпдства структурных услг(вий залегания и петрографического состава. 
Одна из наиболее северных малых интрузий (Д алларская )  прорывает 
верхнемеловые отложения и трансгрессивно перекрывается сарматскими 
(гори Кабахтапа).

Петрографический состав атих ннтрузнй довольно разнообразен; 
преобладаюишми породами являю тся граподиориты и кварцевые днориты, 
но наряду с ними наблюдаются и более основные породы (диорпты, мон- 
нониты, габбро-диориты, габбро), и более кнслые граниты, слагающие, 
например. Славянский массив, а в Памбакском хребте развиты п щелочные 
породы (вплоть до нефелиновых н псевдолейцитовых сиенитов).

Последовательность внедрения отдельных кислых и других  интрузий 
поздпепоценового времени для хорошо изученного района Памбакского 
хребта такова (по Н. Н. Котляру):  1) кварцевые диориты и монцониты,
2) граподиориты и граниты (возможно, субфаза первых), 3) порфпровпд- 
ные граниты, А) сиеииты, 5) нефелиновые и щелочные сиениты, 6) норд- 
мар киты, щелочные сиениты и моицониты.

В Южио1‘1 Армении еще более молодыми являю тся небольшие 
интрузии основного типа. Далее идут олигоцен-роннелтоценовые интру
зии гракодиоритового и моицонитового состава.

По К. Л . Паффенгольцу, в oлигor^cнoвoe время отчетливо обособились 
две фации отложений: J) в центральной части Малого К а вк а з а ,  испыты
вавшей сводообразное поднятие, отложилась мощная вулканоген ная  
толща; 2) во впадинах Куры и Аракса произошло накопление синхронных 
им мощных гипсо-соле1[осных формаций, связанных с вулканогенным ком
плексом пе])еходными фациями. Вулканогенная толща накапливалась  
в один магматический этап с изменонием состава лав от основных к кис
лым. Преобладающими породами являются кайнотипные трахиандезиты 
и трахидациты, сопровождаюпи 1еся обильны.ми обломочными образо
ваниями.

По данным Ш. А. Лзизбекова, А. Т. Асланяна, П. Г. М агакьян а ,  
олигоцеиовая вулканогенная толща не имеет на Малом К а вка з е  широкого 
распространения. ()ни считают, что эта толща развита лишь вдоль Кон
гу р(»-Ллаигезского хребта в Юго-Восточной Армении и в части Нахиче
ванской АСС1‘; большая же часть назе.мных эффузивов и туфовых образо
ваний ими относится к позднему .миоцену и плиоцену. Гипсо-соленосная 
формация южных районов З а кавка зь я ,  по данным этих геологов, тоже 
относится к мио-плиоцену.

В конце олигоцена — начале миоцена в связи с крзтзной фазой склад
чатости проявилась мощная интрузивная деятельность, д авш ая  много-
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числецные тела гранцтопдов. О т ,  ппнтп„о
пасти области и по сравнинию с осповш 1'лаваым образом к средней
шире. С ними связаны местопояч-гтрп. . ? '” развиты значительно
Д астакерт, Агарак п др.). молибдена и меди (Кад5каран,

Наиболее крупная (сныгаеЗОО кмЦ
части области весь бассейн р Мегпп п занимает в юго-восточной
частью Конгуро-Алапгезского хлебтй  ̂ прилегающей
В1.1МП гранодпоритовои магмы.' ’ представлены производ- 

Пнтрузип кислых и средних* пппптг
главных антиклиналей, в участках п п  т п г  располагаются в сводах
" т и о  мап .ы  происходило^
ттольпую роль играло явлсн 1>я асс.ш и я п С  
вившие большое разпо„бра.„,о пор^Г Г с Г ш о *
Здесь паблюдаются как  крайне кислые разпостп граиптов, так п сре^п е
II мелапократовые породы (иассейп р. Мегрп).

В Мегрпнской батолитовой интрузии установлены граниты, грано- 
дпориты, кварцевые диориты, диориты, сиенито-диориты, сиениты, нефе- 
лпнооЕле сиениты, монцониты, габбро-диориты, габбро и др., а также 
ультраосиовные пород!,г (пироксепит, анатит-магнетитовая порода).

Благодаря медленному поднятию и застыванию магмы п поствулкани- 
ческую фазу интрузии могли протекать процессы рудообразования. Рас- 
пределенпе орудепения контролируется разрывными нарушениями, сле
довавшими за последней крупной фазой складчатости.

Гр>Т1 па лакколитов Нахичеванского района к юго-западу от Конгуро- 
Алангезского хребта представлена пшабиссальпымп порфировидпы^1 и 
гранодиорптами и спенито-диоритами, несомпенпо связанными с Мегрпн- 
скпм батолитом.

К тому же интрузивному комплексу относятся п расположенные север
нее менее значительные и малые интрузии бассейнов рек Воротана (Базар- 
чай) п Арпы (Восточный Apna-4aii). Они 1гл1еют в общем кварц-монцони- 
товый состав с переходами к сиенитам, с одной стороны, и к габбро и анор
тозитам— с другой. Среди этих многочисленных интрузий лишь две 
(у сел. Чайкент и в горе Текедолдуран) имеют более или менее глубинный 
облик и могут быть отнесены к хонолитам с петрографическим составом, 
отвечающим спенпто-диоритам, кварцевым монцонитам и гранодиорптам; 
остальные пнтруз 1п1 — гипабиссальпого типа, представлены мелкими што- 
кa^ш. интрузивными зележами и лакколитами с чрезвычайно пестрым 
составом от спепита до олпвинового габбро, что говорит о большом значе
нии при их формировании процессов дифферепциации и ассимиляцпп.

Часть кислых и средних интрузивных пород прорывает в пределах 
оппсываемой области отложения верхнего олигоцена и перекрывается 
породами нижнего сармата; для части же пород верхнии предел их возраста 
из-за недостатка геологических данных не может быть

Географическая близость поясов главных групп „ х1ялпр
интрузивных пород Малого Кавказа, сходство нх
разли-ше в возрасте (ооздн1п1 эоцен и Р»""" '!  , ™ ° З о ’ “ яса
„имому, об об J o c T . .  Г т 1 Г .  и Г п Г : С в Г “в ^ Г Г
являются наиболее ' i ; , , , , , ,  „„едставлеиа аплитами,

В большей части „другими породами асхистового
спсссартитами, керсантитами, ' „ф„ра„„, спеипто-диори-
тппа, диоритовыми | ocтa.^ьuы^.и жп.чьпыми порфпровпд-
тами, сиенито-диорит-порфирами о пптпучий
ными разновидностями пород соответству! щ
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Коитактиныц метаморфизм вызывает развитие раимиобралных рого
виков п скарнов. Пневматогилротермалыгые ивленин выразились в обра^  ̂
зоваиии r p e i i . i e n o B  (редки), в появлении больших кол»1честв альбита и .щд. 
дота, в окварцеванпи, хлоритизации, серицитизации. каолииизации, в обра* 
аовнпии алунита, различных сульфидов и карбонатов. И1ирокое развитие 
вторичных квариитов и других титк»в гидротермально-измененных пород 
(•вил<*тельствует и крупно.\г масштабе поствулканическпх процессов, свя> 
зянпых с остыванием гранодиоритово 11 магмы.

Вышеописанные раннс!к!иоценовые гранмтоиды ЛГалого К авказа  
согласии К. II. 11аффеигол|.иу, можно параллелизовать с подобными поро
дами теплинского и тырныаузского комплексов Большого К авказа  
а лакколиты Пятигорьи по возрасту соответствуют лакколитам  Н амп е^  
вапского paiiona, по погледпив сложены породами более глубинных фащга.

В Kpaiiaeii северо-западной Лджаро-Триалетскои зоне Малого Кав
каза палеогеновые интрузии представлены многочлсленнымп мелкими 
телами, сложенным!! кварцевыми диоритами, сненпт-диоритамн, монцо- 
нитами, сиенитами, кварцевыми сиенит-порфирами и др. Вмещающими 
породами являю тся вулканогенные образования среднего эоцена, нередко 
в зоне контакта сильно измененные и содержащие медное п полиметалли
ческое оруденепие (Мегринская группа). Наличие гальки этих интрузив
ных пород в пижнесарматских конгломератах позволяет для данного района 
опрг'Д1*лить границы времени их внедрения от позднего эоцена до среднего- 
мигщена включительно; большинство геологов считают их позднеэоце- 
новыми.

В раннем миоцене, по-видимому, заканчивается на К а вказе  интрузив
ная магматическая деятельность; эффузивные же проявления известны 
здесь как в неогене, так и в постплиоцене. Согласно К. Н. Паффенгольцу, 
на Большом К авказе к миоцену-плиоцену следует отнести ингрессивную 
вулканогенную толику Кельского плато, а на Малом К авказе  ей отвечает 
инг|)ессивная /ке вулканогенная толща района сел. Горис и горы Ишхан- 
сар (Ишихлы). Эти толщи сложены кайнотипными основными, средними и 
кислыми (вверху) эффузивами и их туфами. Горисская вулканогенная 
тол 1ца вверх по р. Ворота ну фацпально смг.шается с ингресспвпон ж е  
фауннстически охарактеризованной г.чинисто-диатомитовон толщей (сиси- 
анской).

В течение четвертичного периода на К авказе  пропсходплн неоднократ
ные вспьмпки вулканпзма, проявившиеся в ряде лавовых потоков и туфо- 
генпых образований, в распределепип которых замечена определенная за
кономерность. Наибольшее развитие имеют четвертичнг.те л авы  п туфы 
на территории Малого 1^авказа; на Большом К авказе  онп приурочены лишь, 
к двум районам — Эльбрусскому и Казбекскому.

На Л1алом К авказе  лавы  представлены главныл! образом андезитами, 
базальтами, реже андезито-дацитами и дацитами. По возрасту онп расчле
няются на пять покровов («свит»), перекрывающих местами д р у г  д р уга .  
Наиболее древний из них располагается на неогеновых отлож ен и ях^  
а остальные четыре соответственно перекрывают по долинам рек различ
ные террасы — от верхнеапшеронской до хвалынской включительно, что 
определяет их относительный возраст. Излияния лав происходили одно
временно с началом новых этапов эрозии, обусловленных сводообразны м и 
поднятиями области. При этом возникало тектонические наруш ения, кото
рые и явились путями поднятия андезито-базальтовой .магмы.

Все лавовые потоки имеют хорошо выраженные центры излияния 
в виде моногенных вулканических аппаратов, большей частью к р атер н ы х .
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.Ловы наиболее ранних потоков представчр»„ г
ПОЗДНИХ апдеаптами п «ндезито-дацитамп , базальтами, а наиболее 
средних потоков представлены в обшем
Суммарная мощность отдельных лппппх,.!. °Р°^'®'‘'‘Уточны>1п разностями.
з5_40 .« п лишь местами доходит до 100 « ^ - 3  до
обусловлено наклоном поверхности Х в н . !  Расположение потоков 
растекались. Древнего рельефа, по которому лавы

Вулкааические туфы слагают по , « « «
уади в районе го р . Арагац (Алагез „1Х К ГГр:миа'’Табл.од” адес" 
„так  назьшаемые туфолавы, преастапппт.пгтп«.«Г “ аолгодаются здесь

'  Г ? о Г е Г у 1 Т а Г н “а” ” nn4 PMv ст^лпштла л Арагац под1пнены лавовым покровам мас-
* , . '^̂ ’^оценовьшп, но здесь же известны и четвертич

ные покровы туфов (еревано-леипнаканскпи Tim).
Извер/кенпе туфов и туфолав происходило из вулканов центрального 

типа, хотя не исключены п трещинные выбросы; извержения были, не
сомненно, наземными. Туфы являются продуктами цемептации рыхлого 
материала (пепла), частично перенесенного водой. Туфолавы обраповы- 
вались по-видимому, ближе к центрам изверженнй, в основанпи туфовых 
толщ большой мощности, представлявших собой, по К. Н. Паффенгольцу, 
своеобразные «грязевые» потоки, обладавшие высокой температ^фои.
А. Н. Заварицкпп, изучавший молодые вулканические образования Арме- 
ппи, отнес их к типу игнимбритов.

Четвертичные туфы слагают разновозрастные покровы, приуроченные 
соответственно к речным террасам — от самых высоких до низких вклю
чительно, чем и определяется их возраст в целом.

Большинство туфов и туфолав имеет состав дацитов и трахидацитов. 
Фациальной разновидностью туфолав при топ же степеш! кислотности 
являются широко развитые в Армении пемзы, представляющие собой 
пористые вулканические стекла трахидацитового состава.

На Большом Кавказе вулканические проявления четвертичного вре
мени приурочены к двум районам — Эльбрусскому и Казбекскому. Массив 
горы Эльбрус сложен главным образом палеогеновыми и неогеновыми 
эффузиями (по К. Н. Паффенгольцу, олпгоценовыми) — Л1шаритахш» 
делленитами, туфами («нижняя» толща). Более молодые^ (акчагыльские) 
лавы — дациты покрывают эту толщу и слагают длинный (27 км) поток, 
спускающийся по ущелью р. Малки, где он залегает на позднеплиоценовои
эрозионной террасе (240—280 м).

Эффузивы Казбекского района представлены андезито-дацитами, даци- 
тами и андезитами и лишь местами андезито-базальтами; реже встречаются 
лппарито-дациты. Излияния были явно разновременными, но вопрос ® ^  
последовательности требует еще уточнения. °
известны в пределах Северного Кавказа в
лятивных тепоас (не моложе рисских в бассейнах Терека и Куоани. Иа 
ш ш о Т с н л о ^  Главного хребт' также известен ряд мелких четвертичных 
эффузий: андезитов, андезито-базальтов и базальтов.

Особое положенпе зан.ша.от сопочные 
явлений грязевого вулканизма в погружения. Сопочные
ных частях Большого Кавказа в четвертичного
брекчии отлагались, по-видимому, 
периода.
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фор.цационими ан али з .м агм атически.г образований 
Кавказгкоп ск.^адчатой си стем ы

К авказская  складчатая системи риссматрнвается большинствохс исслв’ 
дователен как  оПразоп.шпе г полпц и клтсскп м  раяпнтпем — вьгделяются 
калрдппгкие. гертгнские п альпи 1гскпе структуры.

li принятой с\г*мр гт|»уктурпого районпрования, являю щ ейся обобще- 
инем схем R. Г. Групгсвош (Ик")И). R. Е. Мплановского и В. Е. Хапна 
(JlHi.S), вылрляются следующие структурпо-формацнонные зоны 
(рис. 1) .Намипо-Малкингкая; 2) зона Главного хребта Большого 
К авказа ;  3) ЛГ|х;1згк-о-Рачпппчля и Сомхето-Кафанская зоны; 4) Севано- 
Лкеринская зона; fj) Лджарп-Триалетская зона и зона Талыгаа; 6) склад
чатая зона Армении и Начичованпсая складчатая зона.

Ппрсделпюпшм при.чиаком в пришгто!! схеме служ ит время замыкания 
геогипклшмли и иинергии, т. е. возраст главнейших складчатых структур  

Д л я  лрршимиинх пбразоваии 1"г К авказа ,  д л я  которых принимается 
дскеморийгьо-раииепалеозойский возраст и которые выделены в каледон
ские структуры, не удается произвести формационное деление магмати- 
чес к их оГI рл ао в а пи ii .

Магматизм гериинского тектоно-магматического цикла (рнс. 80) 
лре.чгтавлеи большим разнообразием магматических проявлений, полу- 
чииших огобеиио uMi[ioicoe развитие в Лабино-Малкинской зоне и в зоне 
Глдвм(»го хребта ||оль(иого К авказа .

И Лабипо-Маль'ипсьой зоис развита средне-позднедевонская вулкано- 
геииая к'ератофир-сиилитовая формация раппих стадий. ИнтрузпвЕше 
форхтации ранпих стадий представлены гипербазитовой (дунпт-гарцбур- 
гиговои), габбро-диорит-плагиогранитовой и габбро-диабазовой форма
циями. Гипербазитовая формация среднего девона — раннего карбона 
образует два п|)ерыиистых пояса, контролируемые региональными глу
бинными разломами. Una детально описана в работах Д . П. Сердюченко 
( jy ' il i) ,  М. Д . Соболева (1952), Л. А. Каденского (1956) и В . В. Плошко 
(19(м).

В габбро-диорит-плагиограпитовую формацшо выделены габброиды, 
кварцевые диориты, граиодиориты, плагиограниты и плагиоаляскиты 
уруштенского коА»илекса и так  пазыоаемые «северные граниты» (М алка , 
Мунгт, Тызыл, Э1 нкакон, Бескес. Сахрай, Даховский). Их объединяет 
общее структурно-тектоническое положение, время проявления, близость 
состава и отчетливо нроявлеипый натровый характер  пород.

К гaббpo-диaб^^зolюii формащп! отнесены образования зоны Главного 
хребта от истоков М аруха и А ксаута  до Большой Лабы.

Средние стадии в Лабино-Малкинской зоне п зоне Главного хребта 
Больнгого К авказа  устанавливаются на границе раннего п среднего кар
бона, поскольку отложеиия среднего и позднего карбона резко несогласно 
ложатся  па образования раннего палеозоя и раннего карбона и предста
влены сероцветными контииентальныАШ мо.чассовыми толщами. К сред
ним стадиям относятся соскладчатые граниты Главного хребта Большого 
К авказа ,  характеризующиеся многофазным форлшроваинем и существенно 
калиевым характером. Синхронные образования близкого состава выде
ляются в Дзирульском, Храмском, Л окском и Арзаканском  массивах .

В HacTOHUiee время еще нет достаточно данных для  выделения маг.ма- 
тнческих формаций поздних стадий герцинского цикла.

Альпииски 11 тектоно-магматический цикл охватывает время от ранней 
юры до антропогена.
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в  Лабино-Малкинской зоне п чппо г™
„игматмческне формации ранвнч- "  Большого Каокааа 
; „ „ i .  раепаюрской ф о р ,ш С ^ " ^ ; е т ;о й
района. 2) раннегорской формацпей " Т^''Р««<''«>-А':синского
i  о,„ор..оп зоне продольных дспр“ссш"“ Т  г„йГп1"“* г Р ”! ' " ’™"
цпсй, к которой отвесен д и а б а з ^  габбро-дпабазовоп форма- 
Кявказа. Д»аиаэовьш пояс восточной части Большого

Магматические формации средних стадий в Лабино-Малкннской 
„ Ш10 1.чавного хребта Большого Кавказа отсутствуют

^Г'аппм я̂ стадии проявлен: 1) дацит-липаритовой и липа-
-  ранеепалеоцеиовой в осевой части 

Главного хребта Западного Кавказа (бессейн рек Туапсе, Пшиша и 
Пшеха) и плиоценовой в центральной части Кавказа (13ерхне- и Нижне- 
Чегемское вулканические нагорья); 2) андезитовой и андезит-дацитовой 
формацией, олигоцен-плиоценовой (Кельское вулканическое нагорье и 
Эльбрус).

Интрузивные формации поздних стадий представлены гранодиорит- 
rpannTOBoii формациеГ!, возрастной интервал становления которой охваты
вает время от среднего олигоцена до начала плиоцена. В эту формацию 
выделены трахилипариты Иятигорья, Тырныауза, гранодиорит-порфиры 
Д/кунгусу, Сангутидона. Тепли, Каробп, Цурунгала и мелкие тела гра
нитов в массиве горы Утибы в Верхней Сванетии.

Завершился магматизм на Большом Кавказе проявлением андезито
вой и андезит-дацитовой формаций четвертичного возраста (Казбекский 
район).

Лбхазско-Рачинская п Сомхето-Кафанская зоны рассматриваются 
большинством исследователей как типичная раннеальпийская эвгеосин- 
клнналь.

Широкое развитие на доинверсионной стадии здесь получила ранне- 
и среднеюрская спилит-диабазовая формация, а с поднятия&ш внутри 
геосинклинали связаны (в Сольхето-Кафанской зоне) формация кварцевых 
кератофиров (средняя юра — поздний мел).

Замыкание геосинклинали в осевой части зоны, настутгвшее на гра
нице средней и поздней юры в Абхазско-Рачинской зоне и более продол
жительное (поздняя юра — ранний мел) в Сомхето-Кафанской зоне, со
провождалось проявлением соскладчатой гранодиоритовой формации сред
них стадий (гранитоидные массивы Гумисты, Келасури, Шамхорского и 
Мровдагского антиклинорпев и т. д.). По периферии Сомхето-Кафанской 
зоиы в позднем мелу сохранялся геосинклпнальный режим и накапли
валась вулканогенная фор>1ация базальтовых и андезитовых порфиритов
и дацитовых порфпров.

К образованиям поздних стадий относится формация щелочных 
габброидов и лампрофиров неогенового возраста (Кутаисскии район) 
и базальтовая формация четвертичного возраста. гш

Севано-Лкеринская з о н а  примыкает с юга к Сомхето-Кафанской и 
представляет собой глубокий геосинкл 1шальныи _  палео-
мо1цпьши толщами юры, мела, а в северо-западной „ясть Мегпин-
гена. В составе Севано-Л керинской зоны _ запада
ского б пока огпаничепного с востока палеозоиск1ьм выступом, а с запада
к р у п ^ д ё б а Г ^ н с ь 'ш  „арушеоием.
чатость п зоне пастушьей ” „орфирптовая

33 Заказ 1762.
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мел — начало :)оцепа) и габбро-диабазовая формация палеоцен-ранне 
яоцсмового воарагта. Соскладчатые формаппп представлены позднез»»це1 
HoHoii формаttiieii бааальтовых п алдеэптовых порфнрптов. дацитоиых 
и липирптопих лорфпров, развитой в северо-западпои части зопм, и поздне- 
аоцевовой rpaiu)Anf»pnT0 B0 ii формацией, широко распространенной в Ца- 
зумском, Ппмпаксь'ом хребтах и в Мегринском блоке.

Обраапваииями поздпих стадий являются щелочные и нефелиновые 
сиениты Иамбака и Мегри. .'Завершается магматизм в Севано-Акеринскои 
aoffp прпявлопиом четвортично1г базальтовой формации.

В Л дж а[ 1 0 -Триалетской зоне и зоне Т а л ы т а  замыкание геосинкли
нали и складчатость отмечаются в предпозднеэоценовое время.

Верхний эоцен с угливым несогласием ложится на средний эоцен 
В позднем зоцепе по периферии зоны идет накопление гипсоносных глин 
и песчапиков. В принятой схеме в составе Лджаро-Триалетскон зоны рас
сматривается обширнш' Л халкалакское нагорье.

На ранних стадиях в Лджаро-Триалетской зоне и в Тальпне широко 
проявилась позднемеловая — среднеэоценовая вулканогенная порфири- 
товая формация. Интрузивные формации этих стади 11 представлены габбро- 
сиенитовой среднеаоценовой формацией, в которую отнесены образования 
тина Мериси и Цихис-Дзири, и среднеаоценовой габбро-диабазовой ф(»р- 
мацией.

^Рормации средних стадий здесь не выделяются.
Иа поздних стадиях в Лджаро-Триалетии и Талыше идет образование 

позднепоценово!! базальт-трахитовой формации Гурии и щелочных пород 
Т а л ы т а .  ti юго-восточной части Аджаро-Триалстскои зоны и в А халка- 
лакгком нагорье нтрокое  развитие получила мио-плиоценовая андези- 
товня и андезит-дацитовая формации и более поздняя поздпеплиоцен- 
четвертичная — базал 1.топап формация.

В складчатой зоне Армении и в Нахичеванской зоне альпнйская гео
синклиналь заклад|.1 вается в позднем мелу на жестких герцинских струк
турах , а в icoHf ê лоцена и в олигоцепе отмечается интенсивное воздыманпе 
и замыкание геосинклинали. Миоцен представлен (в Ереванском синкли- 
нории) преимущественно лагунными отложениями, т. е. образованиями 
ноздних стадий.

Магматизм ранних стадий характеризуется гипербазитовой (поздний 
мел — paHHiiii плиоцен) формацией, с/тагающей так называемый Ведин- 
ский нояс, II средне-позднепоценовой порфиритовой форлтациой Ордубад- 
скою  синклиноутя. Образованиями средних стадий явл яетс я  формация 
бвза.'сьтовых и андезитовых порфиритон, дацптовых и лтшарптовьгх пор- 
фиров (Вардонизсьнй, Даралагезсьий  и Зангезурский хребты).

На поздних стадиях широкое развитие получили андезитовая и анде- 
зит-дацитовая мио-плиоценовая формация Арагаца и Карабахского 
нагорья, плноцен-четнертнчная базальтовая формация А рагаца , Гегам- 
ского и Варденизского хребтов. Весьма ограничено проявлена базальт- 
трахитовая формация Западно 1 о Д аралагеза  позднеолигоценового воз
раста. Интру.н 1 вный магматизм этой стадии представлен гранодиорит^ 
гранитовой формацие 11 позднеолигоцен-мпоценового возраста, к которой 
относятся интрузии Д аралагеза ,  Нахичеванской АССР, порфировидные 
граводиориты и граниты Мегринского блока.

Краткий формационш.п! анализ позволяет отметить следуюш:ие осо
бенности магматических образований К авказа :

1) наиболее полно представлен магматизм ранних стадий тектон о - 
магматического цикла;
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2 ) в тех структурио-формациониш aon.v г 
ыатизм ранних стадий (ЛбхазсксьРачиискаГй
натизм поздних стадии имеет печкп Сомхето-Кафанская , маг-

3) отсутствую т м а г м Х ^ ^ и Г
ского тектоно-магматичсского цикла пГ°Бо^то^'’ к ^ " '‘Триалвтской зоне. Ьольшом Кавказе и в Аджаро-

СЕВЕРО-ВОСТОК И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Восточная окраина СССР -  Северо-Восток и Дальний Восток -  
а геотектоническом отношении представляет собой северо-западную” асть 
грандиозной планетарной структуры, окаймляющей Тихоокеанскую ваа- 
диоу Д я  МОН под названием Тихоокеанского подвижного пояса.

и пределах пояса выделяются внешняя (по отношению к Тихоокеан- 
скон впадине) и внутренняя зоны, различающиеся по строению земной 
Kopiti, возрасту сьладчаты.х сооружений и характеру магматизма.

Геологические структурЕл внешней зоны располагаются на коре конти
нентального типа; они сформированы преимущественно мезозойсккми (точ
нее, палеозойско-мезозойскими) движениями и входят в состав Верхояно- 
Чуиотскоп складчато 11 области, Сихотэ-Алинскоп складчатой системы н 
Охотско-Чукотского вулканического звена Восточно-Азиатского вулка
нического пояса. Для этих структур характерно преобладание в разрезе 
терригенпых толщ, сравнительно слабое проявление основного магматизма 
в ранние стадпи развития (в частности, отсутствие или крайняя редкость 
спилит-кератофнровых, офиолитовых формаций) и широкое развитие 
в средние и поздние стадии магматизма кислого состава, в том числе разно
образных гранитоидных интрузий.

В состав внешней зоны входят также соприкасающиеся с elhmh участки 
земной коры, консолидированные в докембрии или раннем палеозое, иногда 
пережившие платформенную стадию и затем подвергшиеся тектоно-маг- 
натической активизации в результате развития мезозоид Тихоокеанского 
пояса. К НИ1И относятся: Чукотский остаточный массив на крайнем северо- 
востоке Азии; группа срединных и остаточных массивов между Яно-Ко- 
лымской и Чукотской складчатыми системами — Колымский, Омолон- 
ский и более мелкие — Яблонский (или Аллермаутский) и Тайгоносский; 
Охотский остаточный массив в южной части Яно-Колымской системы; 
Ханкайский массив па юге Сихотэ-Алинской складчатой системы. Для 
болытш ства этих структур характерно развитие мезозойского магма
тизма, в краевых частях зон во многом сходного с магматизмом мезозой
ских складчатых областей: в центральных частях поднятии проявления 
мезозойского магматизма в ряде случаев отличаются по составу от син
хронных комплексов складчатых областей (например, возрастает роль

п а Г е « : й с Г м ^ о й с к и х  складчатых областей характерно также 
налотие структур , сформироваппых в среднепалеозонское (герцинское) 
Гре^ш таковы Куул"ское !> Ллярмаутское поднятия в Чукотской системе; 
Полоу’сненское, Тасхаяхтасское, Омулевское " 
в Яно-Колымской системе»; структуры Г р о Д вко »ско ц  зо«ы в 
Алинской системе. Маг,.атпзм ” Ого времени пр„„вл^^^ р Г и т ™
И Япо-Колымской системах, по его развитие у >
позднемезозойского магматизма.

Г ^ и с с л е д о з а т е л е й  ик.™ ,аю г Полоусиеяексе, Тасхаяхтасское и О иул.вское 
подиятия в состав Колымского средппиого мае .
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Далре в мк'и1.и»пск11х склядчатых областях выделяются структуры - 
кс1Я(‘<»лид1 1{1(»впп1 1ыг‘ в рапнемезояо1к к о е  время: Авгю11Ско-Чаунское подня
тие и Чукотской системе; Западно-Ьерхояискос, Иельгехнпское. А я а -  
Уряхскос, Г1алыгычинское подпяпш в Япо-Колымскоп системе; К укан-  
CKOJ*. Нилаискос и Цептрально-Спхотэалинское поднятия в Спхота-Алпн> 
ской систрмс. Магматические проявлеипя этого времеш! (основного состава 
в некоторых 1 сч)гянклмнал 1.пых прогпбах п гранитоидного в районе Буре
ние кою маггипа) по ппльг^уются пшрокпм развитием.

Д ля  :чои ранпей консолидапии напболее характерны проявления поа- 
диекфского и мелового магматизма, локалипованные в наложенных струк
турах .

Ио второй половине мезозоя происходит общая инверсия во внешней 
зоне подвижного пояса. Структуры, сформированные в пто время, обычно 
выступают в виде прогибов или сииклтгпориев: Олойскии синклинорин 
II Ч у 1ч0 тск0 1 1  системе; Имьялп-Дебинскпй, Верхне-Индигирскпй и Южно- 
13ерхояпгкий сппклииории в Яно-Колымской системе. J3 Сихотэ-Ллииской 
складчатой системе выделяются зоны поздпеюрской консолидации — 
Южно-Приморская и Д аубихинская ,  раннемеловой консолидации — 
Пижт^-ии кине кая ,  Горинская, Северо-Сихотэалипская и позднемел<»вой 
консолидации — А мурская ,  Тумнинская if Восточно-Сихотг>ал1гнская. 
Магматиз.м поздней юры и мела, преи.мущественно кислого состава, иаи- 
бс»лес развит в пределах всей внешней зоны Тихоокеанского подвиж
ною пояса.

С труктура внутренней зоны Тихоокеанского подвижного пояса обра
зована на земн ()11 коре, имеющеи «мозаичное» строение, с чередованием 
участком континентального, океанического и промежуточного типов. ( J hh 
сформированы Kaiino3oiicKHMn движеииями н характериз^тотся широким 
раагипием подводного вулканизма основного состава (включая спилит-ке- 
ратофировые формации), пояиленпем офполитовых интрузивных формаций 
и незначительно]'! ролью интрузи!! среднего, умеренно кпслого и щелочного 
состава. К структурам  внутренней зоны относится К орякско-Камчатская 
складчатая область, в которой выделяются четыре структурно-фор.ма- 
ционные зоны: 11екульпе1‘1ская, Западпо-Корякско-Камчатская, Цен- 
трально-1\орякско-Камчатская и Восточно-Ка.мчатская; продолжением 
п 1 »следпей яил}?етсл Курильская  островная д у га .  К внутренней зоне отно
сятся структуры  о. Сахалин, а такж е  прилежаш.ие окраинные моря Вос
точной Азии.

Структуры внешней и внутренней зон Тихоокеанского пояса разде
ляются п.чаиетарной структурой, получившей название Восточпо-Азиат- 
ского вулканического пояса; в пределах СССР выделяются два его звена — 
Охотско-Чукотское и Восточно-Сихотэа лине кое.

Д л я  струк'тур характерно широкое развитие .магматических формаций 
.мелового — палеогенового возраста, состав которых лшняется от андезит- 
гранодиорнтового до липарпт-гранитового, а затем, обычно через щелоч
ные разновидности, до толептовых базальтов.

Сихо/пэ-А.^1ииская с к л а д ч а т а я  с и с т е м а

В Сихотэ-Алпнской складчатой системе и Ханкайском  древнем оста
точном массиве известны магматические образования (рис. 81), предпо
ложительно относящиеся к трем тектоно-магматическим циклам: ранне- 
палеозойскому (позднебаикальскому), палеозойскому (герцинскому) и ме
зозойско-кайнозойскому (табл. 2U).
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Т а б л и ц а  26

Возраст Стадия
развития Вулкапжчвские оСрааования Нптруашяыс комплексы

Ч«?тперп1ч-
1ШЙ —  
неогси

Л/л
Стабили-

вацнп

юэойско-кайыозойский тектош  
Базальт-трахпбаз альтовая 

и базальтовая формяд1тя

ч-магматический цикл

Палеоген — 
позлппй 

ыел

Постинвер-
споопая

Дацнт-липаритоаая («пор- 
фироаая») формация:

палеогеповып вулкаво- 
гошшй комплекс 

позщ1емеловоп (иааст- 
рпхт-датсквй) вулка- 
вогеппый комплекс

Прибрежньга, верхне-удо- 
минскии, мяо-чавскии и баче- 
лазский

Габб ро - дворит-г рагпгго вые

Сенон — 
готерпв

llnnepcB O B -
в а я

Авдезнтовая формация Ншквеамурский габбро-дио- 
рвт-гранодпорит-гратттовый 

Хупгарпйская серия гипер- 
базптоиого, габбрового и гра
нитового комплексов

Валапипш — 
позднпи 

трвас

Геоспнкли-
п альвая

Спилит-двабазовая фор
мация

Поадцяп
юра

П але

Стабплиза-
ц вв

оаойско-ранпемезозойский тек\

Щело’шо-базальтоидпая
формация

гпоно-маг.матический цикл
Кокшаровскпй — щелочных 

ультраосвовиых пород и кар- 
боиатитов

Поадпяя
вермь

Постпввер-
споивая

? Седаикивский габбро-диорит- 
граводиорит-грашиовыи

Поздппй п 
cpe;uuiiu 
палеозой

Ипверсиоп- 
пая н гео- 

спикли- 
п альвая

Андезитовая формация; 
спнлит-диабазовая форма
ция

Гродековский граввтовыи, 
вознесеиский граш ю вы п, 
шмаковский гранитовый, тау- 
дсмтшс1аш влагиограпит-гра- 
водпорптовый

Анненский — ульт раосвов- 
ных U осповвых пород

Ранпни 
кембрии — 

средпий 
протерозой

?

Байкальский тектоно-маг^напгический цикл
Освовпых н ультраосповных 

пород
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Ранпвй палеозой (кембрий)
Раннепалеозойским считается 

пород, имеющий крайне огпанипрпоп! основных и ультраосновных 
K aL n iro  массива (C n a o c S  Х о в Г  ^ “=-
рассланцованцые серпввтинпзпповаввив „ Л  “ ^таве уставовлены сильно
болизированные габбро в дайковые ra66p ^ S r C o \ ^ ? a c ^ r jB T p T 3t " '

к а п ^ н а т а м “п о о м “п залегания их" тж вёкёмбрпйскпх
“ АЛичия гальки в конгломератах предположительно

' ’’Z t l  n tn C ir™  четк'̂ ^^ГГщающвепороды перекристаллизованы и скаполитизированы.
этими интрузиями связаны мелкие проявления никелевой минера

лизации.

Средний и поздний палеозой

Значительные вулканические про>1вления подводного характера гео- 
сп икли наль^и  стадии герцинского тектоно-магматического цикла изу
чены слабо. Оня относятся к карбону и ранней перми. В центральной части 
Сихотэ-Алиня известна раннекарбоновая вулканогенно-осадочная толща 
мощностью 1200 .и, сложенная диабазовыми порфиритами, их туфами 
и туффитами, чередующимися с алевролитами и кремнистыми породалш. 
В самом конце карбопа или а начале перми в ряде прогибов накаплива- 
•чись сходные с ними вулканогенные образования, представленные диаба
зами, альбитизироваинылп! диабазовыми порфиритами, их туфами и спи- 
литами, переслаивающимися с кремнистыми породами, алевролитами 
и содержащими линзы и прослои известняков с фауной ранней перми. 
Мощность их варьирует от 600 до 3000 Эффузивные породы составляют 
60—70% толщи. Это кремнисто-вулканогенная спплит-диабазовая фор
мация. Интрузивными аналогами ее являются пластовые тела, сложенные 
амфиболизированными габбро, габбро-норитами, габбро-диоритами, амфи
болитами и серпентинитами и залегающие среди пермских отложений. 
Интрузии приурочены исключительно к южной части Центрально-Сихотэ- 
алинскои структурно-формационной зоны.

В ранней перми, на восточной, южной и юго-западной окраинах 
Ханкайского массива и в примыкающих к нему частях Даубихинского

пых структурны х Слонов)^ / з о в а п и н :  ю -  анюцси-раписчетвеитнчный скгнов- 
V —  Л и гукьск ая ; э ф ф у з и в н ы е  о о р  а j o  ________ кпмплркс. 12 — палеоге-
11ЫХ ст р ук т ур н ы х  б ло ко в ;. jb  -  аню цси-раписчствеитичный оаш в-
V -  А м гу н ь с к а я ; э Ф *  У ^ ву.чкаиогспмыП ьоиплсис, 1 J  -  оалеоге-
пой вулкаиогснпы П  иоыплскс J i  -  м « а д  поздиевсрхнсмсловоП среане^кислый вулкппо-
новый срсдне-кислыП  вУлкапогенныП (кнсло-срсдииП) ноыолекс,
гсш ш й ко м п лекс , ~  осповиых. средних
П  -  срсдис- и п озди см лсо зой ски с а о D а п и я : -  прибрсжпыП п.юдне- 
н ки слы х  оффузивов и туф ов, " f l  Оачелазскпй и верхи^удом.ш сний падднгме-ювые
оалсогснопый ко м п лекс , ■'f.~  поздпемсловой коиап екс. 19 -  хунгарийскин ранне-
п палеогеновы е ко м п лексы , кпыплекс 21 —  поадыепермскне комплексы (седанкин-
м ел о вая  с у л т ,  2 v  —  г 2 —  гродековский позднепалсозойскнй ком п лекс,с„М



прогпбй, в обстановке прогрегснруютцпх восходящих движений накапли- 
палигь осл;|пчпо-вул1;апогРпмые обраловаггая. Низы их представлены 
андеаитопихиг ппрфпритямп (афировыми п гиалофировыми), лито-кристал io  
клагтпаескими и депловыми туфами с иодчипеннымп прослоями туфо- 
конгломератов, песчаников и алевролитов с ранпепермсрюй флорой. Мош- 
HOCTI. .iToii части разреза Г350 м. Верхи раннепермской толщи состоят 
из пироклагтичсских и вулканомиктовых пород. В западной части Д ауби - 
хинского прогиба они имеют кислый состав: фельзиты, фельзит-порфиры 
и туфы, переслаивающиеся с туфоьоигломератами и алевролитами. По хи
мическому составу рапнепермский вулканический комплекс, по данным 
Ю. >1. Г^азмахнина, обладает заметно повышенной щелочностью, свя зан 
ной с интенсивпой альбитизацпей.

В поздней перми, в обстановке все возрастающей дифференциации 
геоситс.чинальной области, в бассейнах рек Монгугая, Суйфуна, Сидеми 
накапливались (1садочные, туфогенпо-осадочные и эффузивные образова
ния. Нижняя толща представлена чередующимися лгандалекаменнымл 
и афировыми плагиоклазовыми и пироксеновыми андезитовыми порфи- 
ритами и их туфами с известняками, песчаниками, туфопесчаниками- 
верхняя — образована туфами и туфолавами фельзитовых порфиров] 
фельзитов, туффитами и туфопесчаниками с флорой. Общая мощность этих 
образовави!) около 3(К)0 Наземный вулканизм  смешанного состава 
боли- мощно проявился в периферических частях Сихотэ-Алинской гео- 
синклинал 1 .ной системы, примыкающей к Х анкайскому древнему массиву. 
Подводный ж е  вулканизм  среднего и в меш^шей мере кислого состава 
более развит в ее центральных частях . Поздпепермскпе и частично ранне
пермские (Дяубихинскпй прогиб) вулканогенные образования относятся 
к формации базальтовых и андезитовых порфиритов, дацитовых и липа- 
ритовых лорфиров.

Интрузии с])едне- и позднепалеозойского возраста распространены 
в Приморье в зонах сочленения Сихотэ-Ллипской геосинклинали с жест
кими массивами и в пределах последних. Выделяется несколько простран- 
ствепио разобщенных комплексов, отличающихся др уг  от д р у га  составом 
пород и частично — возрастом. Последнее, вероятнее всего, обусловлено 
неодновременной герцииской а 1»тивизацней Китайской платформы и при
легающих к ней территорий. К среднему палеозою относятся интрузивные 
колтлексы : ан1гепский, таудемипский, шмаковский и Вознесенский, 
к  позднему — гродековский и седапкинский.

Лннепский комплекс явл яется  наиболее ранним проявлением средне- 
палеозойского интрузивного магматизма. Породы его распространены 
в к»жной части Центральпо-Сихотэалинской структурно-формацнонной 
зоны и приурочены li стыку Сихотэ-Алинской геосинклинали с гипотетиче
ским выступом Синокорейского щпта широтного направления (скрытого под 
водами Японского моря) и отчасти к Даубихинскому глубинному разлому.

Размеры интрузивных тел колеблются от 2—3 до 30—40 км^. Массивы 
вытянуты в широтном и северо-восточном направлениях. Контакты  с вме
щающими породами обычно тектонические. Среднепалеозойский возраст  
принимается условно. По данным Б. П. Васильева, они прорывают терри- 
генно-вулканогенные образования предположительно силурийско-девон
ского возраста и перекрываются отложениями нижней перми. Абсолютный 
возраст пород, определенный аргоновым методом (Н. И. П олевая , 
ВСЕГЕП), равен 3J5 млн. лет.

В составе комплекса выделяются ппроксениты, габбро-нориты, пиро- 
ксеновые и пироксен-амфиболовые габбро, габбро-диориты, кварцевые
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и япорптовымп порфпритамп Характеп гоббро-диабазами, диабазовыми 
неодпородпость, полосчатые я»/яются
пптепспвпые наложенные изменения fnxiAnfin ™ “ бластез,
бопатизацня, скаполитизация и пр.). “ зация, зпидотизация, кар-

К этим породам презвыпайно близки так называемые «сеогеевские 
габбропды», слагающие крупный массив, по-видимому межфоомационное 
петрузпвное тело, в бассейне р. Судана. Некоторые Йсс«дов7^^^^^ 
геевскпе габбропды. считают позднепермскпми (Иванов, Надежкина,
11 даже раннемеловыми. ’

С габбропдамп анненского комплекса связаны мелкие рудопроявле- 
ппя магнетита. ^

Граннтопды таудеминского коьшлекса пространственно тесно связаны 
с габбропдамп анненского комплекса. Ими сложены масснвы средних 
размеров и неправильной формы, размещающиеся цепочками шпротного 
II северо-восточного направлений и формировавшиеся на умерепнызс глу
бинах. Комплекс представлен биотитовыми и биотпт-роговообманковыми 
плагпогранитамн, гранодпоритами, плагиоклаз-микроклиновымп грани
тами, в редких случаях лсйкократовыми гранитами и связанными сними 
пегматитами п гранит-порфирами. Петрохимически эти гранитоиды близки 
к среднему граниту. Характерны для комплекса умеренно кислый состав 
пород, богатство их апатитом и сфеном, обилие пегматитов.

Среднепалеозопский возраст таудеминского кокшлекса пришпиается 
также условно. Гранитоиды имеют эруптивные контакты с отложениями 
силура—девона и анненскими габброидами и перекрываются нижпеперм- 
скпмп отложениями. Абсолютный возраст их равен 310—350 млн. лет; 
одно определение дало 460 млн. лет.

На контактах с гранитопдами во вмещающих породах в некоторых 
случаях проявлены мнгматизация, микроклинизация и кварцевый мета
соматоз. Рудной минерализации, связанной с этим комплексом, не уста
новлено.

К шмаковскому комплексу относится крупный плутон (Шмаковский) 
в зоне сопряжения Сихотэ-Алинской геосипклпнали с Ханкайским масси
вом, приуроченный к Западнолгу структурному шву. Плутон резко вытя
нут в северо-восточном направленпп; площадь его более 3500 Он 
имеет эруптивные взаимоотношения с допалеозойскилга кристал.1 пческими 
породами н эффузивпо-террпгенно-карбонатными отложениями кембрия. 
На контактах во вмещающих породах отмечаются незначительная мпгма- 
тизация, ороговикованпе и скарнироваЕше. Верхнип возрастной предел 
плутона считается допермским по наличию галек гранитов, сход^^х со 
шмаковскими, в базальных конгломератах верхо^в верхней перми. Данные 
абсолютного возраста (Н. И. Полевая, ВСЕГЕИ) весьма разноречивы. 
460 310 250—180 млн. лет. Первое значение заставляет допускать 
более древний возраст гранитов (ранний палеозой), последние вероятна 
всего, указываю т на .омоложение» и.х под
и мезозойских интрузпй, широко проявленных в зоне Западного гл 5 оип-

““™ш’мГковскип кохшлекс представлен кислыми мнкроклиновымп гра-шмаьовскнп ко>ш ^  повсеместно катаклазирован-
нымн и п ер екр ттал ли зован п ^ ш  с развитием порфиробластовых структур .

Х т 1 » Г „ ° а к ц “ ссорны.ш минералами, пересыщенность кремнеземом.
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глваоземом и щелочами прп преобладавпи калия над натрием, реако поап- 
женное содер/кантге железа, магния, титана. Жильная фация гранитов 
(ПП.1 ИТЫ, пегматиты) проявлена крайне слабо. Граниты ш маковского 
комплекса являются Т1шнчнымп представителями форма!ши батолитовьгх 
гранитон. Рудопосность комплекса не установлена.

Интру.'зми Вознесенского комплекса имеют ограниченное распростра
нение в пределах X ап капского массива (Нознесенское рудное поле). Они 
раам 1?щаются в разрывных нарушениях, секущих древние допалеозойские 
структуры. Магоины небольшие (до 20 к.н*), вытянутые в северо-западном 
и субмгридиональном направлениях. Контакты их круты е и резкие* 
в зкзоконтактах развиты роговики, грензены и скарны.

Ь составе комплекса, по данныл! М. Г. Руб, выделяются породы д вух  
интрузивных фа;{. Первая фаза представлена породами, близкгши к габ- 
бро-габПро-диоритам, диприто-монцонитам, сиенитами, сиенито-монцони- 
тами и др . ,  т. е. нородами, образовавшимися в результате глубинной 
ассимиляции гранитной магмой железо-магнезиальных пород. Ко второй 
фазе относятся биотитовые микроклиновые и турмалинсодержащие ал яс -  
китовые граниты. По химическому составу породы второй фазы близки 
к среднему граниту с несколько большей щелочностью и кислотностью 
и повишенным содержанием фтора, лития, олова.

Средпепалеозойскии возраст комплекса принят условно; некоторые 
исследователи считают его более древним. Массивы его прорывают обра
зования позднего протерозоя и кембрия и в свою очередь прорываются, 
по данньпкт Ю. Г. Иванова, гранитоидами гродековского позднепалеозой
ского кокгалекса. Абсолютный возраст равен 300—340 млн. лет (аргоновый 
метод; Н. И. Полевая, ВСЕГЕИ).

С породами первой фазы связаны мелкие скарновые железорудные 
проявления, а с грапптоидами — редкометальная (олово, вольфрам) и 
флюоритовая м инерал иза ция.

Гранитоиды гродековского ко.мплекса развиты в пределах Х анкай - 
ского массива и Гродековской структурно-формационной зоны и, вероят
нее всего, являю тся позднескладчатыми. Они образуют крупные батоли- 
товые тела, формпровавгаиеся на средних глубинах. Контакты с вмещаю
щими породами резкие; терригенные отложения превращены на кон
тактах в роговики, а карбонатные породы — в скарны. Гранитоиды интру- 
дируют в отложения силурийско-каменноугольного возраста, а г ал ь ка  их 
содержится в пирокластпческих образованиях низов верхней перми. 
Абсолютный возраст гранптоидов равен 240—280 млн. лет, что согла
суется с геологическими данными и позволяет считать их ранне
пермскими.

Породы комплекса представлены нормальными биотитовыми, крупно
зернистыми, иногда порфировидными гранитами, характеризующимися 
несколько пон1Ш(енным содержанием окислов кальция, магния и титана 
и наличием акцессорныл фтора, бериллия. С гранитами связаны  аплиты, 
гранит-порфиры и пегматиты.

Гродековский комплекс сопровождается железорудной (скарновои), 
молибденовой и олово-вольфрамовой минерализацией, не имеющей про- 
мьинленного значения.

К этому же колшлексу, вероятно, относится часть массивов в зонах 
влияния Западного и Даубихинского структурных швов — В акски й , Ка- 
баргинский. Анучинский и другие массивы. Формированле их произошло 
позже, чем микроклиновыл гранитов Гродековской зоны, — ими прорваны 
эффузивные образования условно раннепермского возраста. По данным
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3. в. Сидоренко, наиболее крупный Вакгкий 
Первая фаза представлена гр ат .т ам Г со део Г аш ™ и ’ ^ Г ^ ^ ^ ^  
калпевого полевого шпата, чем г р о д е ь о 2 ^ Г ? р Т в т „  а “ Z  
более кислыми леикократовымн гранитами, в который ш и р о Г Г р о явл Г ы  
пневматолито-гидротермальиые процессы грейаен^ацга , а л ь б ^ а ц и и  
кварцевого метасоматоза, флюоритнзацпи. альоитизации,

Седакппск1ш интрузивный комплекс выделяется впервые. Он широко 
развит на территории Южного Приморья, преимущественно в краевых 
прогибах Ханкаиского массива. Вероятнее всего, он является после- 
складчатым, формировавшил1ся па небольших глубинах в условиях кон
солидации палеозойских складчатых зон. Интрузии его приурочены к тек
тоническим нарушениям субмеридионального и широтного направлений 
п тесно связаны с позднепермскими эффузивами среднего и кислого состава. 
Небольшие, вытянутые в одном направлении массивы располагаются 
дпскордантно по отношению к складчатым структурам палеозоя.

Ко\галекс мпогофазный. К наиболее раннеп интрузивной фазе отно
сятся пироксен-амфиболовые диориты, кварцевые габбро, кварцевые 
диориты, слагающие самостоятельные тела. Характерными особенностями 
их является наличие ортоклаза и кварца (до 10%), игольчатая форма 
роговой обманки и повышенные содержания кремнезема и щелочей. 
Поздние фазы представлены гранодиоритами, двуполевошпатовыми гра
нитами (адамеллитами), плагиогранитами, гранитами. Гранитоиды харак
теризуются графическими структурами, преобладанием плагиоклаза над 
ортоклазом, а в отношении химизма пониженным содержанием кремне- 
кислоты и преобладанием натрия над калием. Они сопровождаются много
численными дайками гранодиорит-порфиритов. Гранитоиды седанкин- 
ского комплекса интрудируют породы ранней фазы комплекса, гранито- 
иды гродековского комплекса, территенные и вулканогенные образования 
пермского возраста и перекрываются базальными конгломератами ниж
него триаса. Абсолютный возраст их равен 170—220 млн. лет (Н. И. Поле
вая, ВСЕГЕИ).

С седакпнским интрузивным комплексом предполагается связь золо
той и вольфрамовой минерализации.

Мезозой и кайнозой 

Триас  ̂ юра

В начале мезозойской эры Сихотэ-Алинь является областью устойчи
вого воздыманпя. Лишь в позднем триасе в восточной ее части вновь 
закладываются гео си п кл и н альн ы е  прогибы начала мезозоиско катао 
зойского тектоно-магматического цикла. В то же
тральная части области виТете^^^пей юое находятся в относительно стабильном состоянии. СвидетельствомSi™.
базальтоидов. Мощность их 1Д) ..„пских терригеиных отложениях 
плекса определяется залеганием на морских терри



пермп п средней горы и перекрытвем валанж ипскплт осадочнымп обоа- 
зовмпия.\с1 1 . Повыгпснная щело*гаость оазальтопдов (Еременко. 1962) o6v~ 
СЛОПП.1 Л паявлг'ппр спонствеинмх щелочным породам паркевнкпта, лепило- 
мрлапа, апальцима. Д ля  химизма пород характерно т ак ж е  повышенное 
содгржаппр тнтаня.

Иптру.{»твп1.ш аналогом этого комплекса явл яетс я  кокшаровский 
кохгалекс ультриогновпых п щелочных пород, относящийся к формации 
щелочных ультраосновпых пород и карбонатитов.

Примером паииолее хоропго изученных интрузий его являю тся  
массивы вблизи с. Кокшаровки и в верховьях рек Малой Поги и Синец 
Иоттппгж»п, которые описываются по данным Б. Л .  Залищ ака и А. А. То^ 
лока ( )!)02).

Коктарппский масспв ультраосновных и щелочных пород пред
ставляет roooii трощипнуто интрузию, залегающую внутри сложно 
построенного тектоппчсского блока, сложенного палеозойскими отложе
ниями. Массив вытянут в северо-восточном направлепии, полого п о гр у
жается отдсльньтлга выступами на северо-запад и круто обрывается на юго- 
восток. М*орма его грубосерповпдная, площадь около 15 Большую
часть массива составляют ппроксениты, в той или иной мере биотитизи- 
рованные н содержащие в переменном количестве роговую обманку, сиде- 
ронитовый ильменит, тптаномагпетит и иногда гранат и сульфиды. Реж е 
встречаются титан-ивгитовые и пгирин-авгитовые якупирангиты .

IV более поздним образованиям относятся плелочные породы, с л а г а 
ющие дайки нефелиновых сиенитов, сиенит-порфиров, эвдиалитовых л у -  
яврит( 1И и сиенит-пегматитов. Моищость даек  нефелиновых сиенитов 
колеблется от нескольких сантимеров до 2 .и; прослеженная длина д о 
стигает fin м.

В округ массива ультраосновЕшгх и щелочных пород развивается пре
рывистая зона фенптизацпи. Внутри массива выделяются участки  карбона- 
тизировапных ам 1^»ииоловых пироксенитов и карбонатитов.

Массив верховьев р. Малой Поги представляет собой согласное 
межпластовое тело размером пе более 5 км'~, т акж е  вытянутое в северо- 
восточном направлении. Он сложен нефелиновыми сиенитами типа фойя- 
ИТ1Н1 . которые под влиянием поздних эндогенных процессов существенно 
и:4мен(‘ны: щелочные полевые шпаты и нефелин замещены альбитом, раз
личными цеолитами, канкринитом и лпбенеритом. В нем установлены 
мал 1»\!пщцые ж и л 1.1 спеиит-порфиров, бостопитов, нефелиновых сиенит- 
пегматитов, альбититов, такя{е интенсивно измененные.

1и’оитактовый метаморфизм вмещающих палеозойских вулканогенно- 
осйдочных от.'южеиий проявлен очень слабо.

Л ля ультраосновных и щелочных пород принимается юрский возраст; 
OUII ирорыпают верхпепалеозойские отложения и являю тся  комагматпч- 
иыми со щелочными и субщелочпьпш базальтопдамп погской свиты (Е р ^  
моико. I9I1J). УГнм1Л1отный возраст нефелиновых сиенитов, определенный 
И. II. Нолевой (ВСЕГЕП) аргоновым методом, равен 135— 145 млн. лет» 
пироксеиптов — 15Я млн. лет.

С 1\ошкаровски.м массввом связано значительное по запасам  место
рождение пермикулитп. Нефелиновые сненнты массива верховьев р. Л1а- 
лин Поги сопровождаются рассеянной ннобпй-цнрконневой минералн- 
Bauiieii.

И восточпоб части описываемой области (Северо-Сихотэалпнская 
■ Горянская структурно-формационные зоны) в позднем триасе заклады - 
•яетсд НОВЫ11 геоспиклинальвый трог. Здесь в триас-горское время на-



напливоются кремнисто-терригенные nR
литами, дпабазовымп порАпоитямгт чередующиеся со спи-
ночь всего разреза колеСлется от 1боо''пп^*п?1п'’'’ ' ' ‘‘в'’“ ' "  " I'*®"»'
иаиии относятся к спилит-диабазовой формач1,н“ '

Мел

серия, состоящая'^пГ треГ'1"о“ шлексов”™,ш и и тр узтн ая
более позднего -  граиитового. Интрузпп нгЛ ” 
сопряжены пространственно п ctdvktvdho тт пп комплексов тесно
„нтервалу времепи. Онп распростравевы т о л ь к П  С ^ Т р о ^ С в З а л ^

“Р®"" «онеолпдацвп I  „втенсГвного 
во зд т .ан п я  которой отноа.тсл к готерпву. Гранитовые массивы уста- 
новлены такж е в Нпнчни-Викнпской зоне.

Интрузпвные тела серии образуют цепочки вдоль Центрального 
структурного шва и оперяющих его разломов, создавая гигантскую регио
нальную трещинную структуру типа «конского хвоста». Они сочетают 
в себе признаки как  соскладчатых, так и послескладчатых интрузии, что 
стоит в связи с умеренными и малыми глубинами их становления. Время 
внедрения, по-вндимому, близко ко времепи первой крупной складча
тости, сопровождавшейся активизацией глубинных разломов и поднятием 
крупных блоков земной коры.

Гппербазпты слагают мелкие (до 10 к,н-) тела, согласные и дискор- 
дантные, сложенные большей частью однородными гарцбургитамп, пол
ностью (реже частично) серпепти1шзпроваппыми. Это тггаичные предста
вителя самостоятельной гарцбургптовой формации (Пинус и др., 1958; 
Ю. Л. Кузнецов, 19G4). Свнзаиныхс пили1 рудных концентраций неизвестно.

Габбро образуют более крупные тела (до 50 к.н̂ ), как секущие, так 
п согласные. Они сильно варьируют по облпку и составу; преобладают 
сильно амфнболизированные диаллаговые габбро, но встречаются обога
щенные оливином п ромбическим пироксеном. Массивы заметно дифферен
цированы, возможно грубо расслоены. Дпфференцпатов, сравнимых с ги- 
пербазптамп предыдущего кохшлекса, нет. Предполагается возможность 
находок в габбро повышенных концентраций ильменита.

Граниты хунтарипской ceprni образуют массивы от мелких до очень 
кр>т1 ных, тппа батолитов (1000 км  ̂ и более), согласнг^х илп отчетливо 
дискордантных. В Анюйской п Хорской зонах смятия граниты образуют 
рассеянные пнъекции; мигматптовые участки сопровождаются метасома- 
тической гранитпзацией. Опп формпровалпсь в условиях сильного динамо- 
метаморфизма. В других местах массивы гранитов сопровождаются лишь 
незначительнымп проявлениями прпконтактовых инъекции и магмати
ческого замещения. Массивы окружены обширными ореолами роговиков 
п биотптпзнрованных пород. Эндо контакте вые ассимиляционные фации
повышенной основности отсутствуют.

Граниты богаты биотитом, постоянно содержат кордиерит, иногда 
гранат, андалузит, снллиманит. Широко распространены двуслюдяные 
граниты с позднемагматпческим мусковитом. Граниты не рудоносны

Интоузии всех трех комплексов рвут отложения валанжина (бассейн

в- « = =

в заведомо баррем -альбских конгломератах. Абсолютный возраст гранитов
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определеи Н. II. Полевой (ВСЕГЕИ) аргоновым методом в пределах 145— 
Л(| млн. лет, »таще KSO— 120 млп. лет, пто согласуется с гео ло ги ч егктщ
ДЯ11ПШ !И.

Хунгарт*1ская  серия — типичный представитель особого гиперГжлит- 
габГ1рп-грлпитопого (пысокоглпног1емистого) ряда магматических форма
ций. проявлепного с той или иной полнотой во многих других регионах 
мирл. Г1ропг\ожд1‘Пие ее считается результатом быстрой вертикальной 
миграции фронта глубинного магмообразования из верхней мантии 
в би.чнльтоный и гранитовый слои земной коры (Изох, 1962, 1965).

К раннсмрл«»вому магматизму принадлежат незначительной мощности 
покровы андезитоных и андезито-базальтовых порфирптов, которые вместе 
с пачьнми туфогенно-осадочных пород слагают уктурскуго свиту баррем- 
альбп, занимающую значительные площади мезозойского прогиба на 
восточном склоне СихотгнЛлиня и широко развитую в Северном Сихотэ- 
Ллине и Нижнем Приамурье. Вулканизм этого периода изучен слабо, 
тан ж е K8JC и последующие проявления его в начале позднего мела. Ареной 
сеноман-туронского (?) вулканизма служила Нижне-Пикинская структур -  
но-формационпая зона, где сформировалась 16()0-метровая толща см етан 
ного состава, п низах которой преобладают фел1>.п1Т0Вые порфиры, квар 
цевые альбитофиры и их туфы, реже ортофпры. а в верхах — авгитовые 
порфириты, лавобрекчии и туфы. Не исключена возможность, что послед
ние проявились уж е  в сеноне. Возраст толщи определяется по резко несо
гласному залеганию ее па всех более древних образованиях, включая 
и раннемеловые, и по сепоман-туронскому флористическому комплексу, 
содержащемуся в туфогенно-осадочной пачке в основании толщи.

В туроне и в первой половине сенона осадочные и туфогенные породы 
с редкими покровами андезитовых порфиритов и туфов (турон-сенона) 
постепенно сменяются толще!!, в которой преобладают андезитовые пор
фириты и их туф|,1, переслапвающиеся с вулканомпктовыми песчаниками, 
конгломератами, туффитами, содержащим1г сенонскую флору.

Сенонская толща средних эффузивов и туфов прослеживается вдоль 
зоны сопряжения мезозойских терригенных толщ с зффузпвами и туфами 
Восточпо-Сихотэалинского звена Восточно-Азиатского вулканогенного 
пояса. Более широкое развитие получили они в Северном Сихотэ-Алине 
и Нижнем Приамурье, где мощность ее достигает 500—800 м. Породы 
представлены авгитопыми и роговообмапковыми. реже двупироксеновыми 
андезитовыми и аыдезито-бааальтовыми порфиритами.

Вулканогенные образования сеноман-туропа и начала сенона при
надлежат апдезитовой формации.

Нижнеамурский интрузивный комплекс (сенон) распространен 
в Амурской, Тумпинской и Восточно-Спхотэалинской структурно-фор
мационных зонах. ({Нормирование его и сопряженных с ним средних и 
кислых эффузивов происходило вслед за проявлением главной складча
тости, в результате которой замкнулись указанные прогибы, активизи
ровались разломы, и вся Сихотэ-Алинская складчатая система пре
вратилась а область устойчивого воздымапия. Размещение интрузий 
контролировалось Центральным структурным швом и оперяющими его раз
ломами, а также субширотными глубинными расколами фундамента, кото
рые в настоящее время цроектируются на дневной поверхности протяж'ен- 
ными цеиочками интрузий, дайковыл полей, надинтрузивных контакто
вых ореолов, зонами повышенной трещиноватости.

Размеры интрузий различны — от мелких до первых сотен к в а д р а т
ных километров. Форма их иаометричная или неправильная, сильно вытя-
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„утая по направлению разломов. Масснвк,
по отнош ению к складчатым cTnv^rvn . дискордантно
Строенпе м ассивов, как поавилп контакты крутопадающие.

„ сложно построенные многофазные т е л Г * Ш ^ т ““‘*'““''"®’
достигает 2 км; непосредственно v коптяктп? ■'■«"тактовых ореолов
вены кварцнолевошпат-слюдявые пнтрузиен раснростра-
ореолов кордпер„товым“ ~  „аГ„
М,п иатпзация в экзоконтактах и асс г а о л » п Г Г  ““Р®""""-
,.Т ,М 7Т ГТП У Ю Т IlnTnvaui. гЬогл» ^*™ °^^Ц” онные фацпи в эндоконтактах 

‘ ' формировались на незначительных глубинах
"ф ф У З ^ ч Г ’  ̂ “•’'  -«роды представлены покровными

В о зр а ст ком плекса, по геологическим данным, сенонскин. М ассивы, 
сложенные породами ранних фаз (до лейкократовых гранитов), прорывают 
отложения сеноман-турона и перекрываются сенонскими эффузивами. 
Интрузии лейкократовы х гранитов имеют эруптивные взаимоотношения 
с сенонскггмт! эффузивами и перекрыты эффузивами конца позднего мела 
(даний).

Абсолютный возраст гранитов и гранодиоритов, определенный арго
новым методом II. И. Полевой (ВСЕГЕИ) и Т. К, Ковальчук, равен 85— 
90 млн. лет, что в целом согласуется с геологическими данными.

В составе комплекса в порядке возрастной последовательности выде
ляются габбро-диориты, кварцсодержащие диориты, кварцевые диориты, 
богатые плагиоклазом гранодиориты, существенно плагиоклазовые гра
ниты и лепкократовые биотитовые граниты. Послегранптовые дайки, за
вершающие формирование комплекса, представлены гранит-порфирамн, 
аплитовиднылп! гранитами, нлагиопорфирами, спессартитами, диори
товыми и диабазовьши порфиритами.

Ыижнеамурский комплеьх относится к диорнт-плагиогранит-гранн- 
товой формации; происхождение его объясняется пшотезоп вертикальной 
миграции магматического очага (Изох и др., 1957: Ю. А. Кузнецов, 19(54). 
Характерными особенностями, отличающими его от других интрузивных 
комплексов п серий региона, являются известково-щелочной тип пород 
и преобладание натрия над калием; повышенное содержание во всех поро
дах кварца и преобладание плагиоклаза над ортоклазом; невысокая желе- 
зистость биотитов и их зеленовато-коричневый цвет; практически полное 
отсутствие пироксенов (за псключением небольшого количества в габбро- 
диоритах); специфический набор акцессорных минералов — сфен, зональ
ный серый апатит, циркон, ортит, ильменит, магнетит, золото, молибденит, 
минералы вольфрама, сульфиды железа, свинца, мышьяка, висмута (Русс,
1964)

В Ситотэ-Алппе п Ыпжнем Приам)'рье с этим комплексом связан
сложный редкометально(вольфрам, молнбден)-золоторуднш1 комплекс, 
практическое значение которого определяется промышленными ьонцен-

^’’ “' с о Т т о р о й ™ о 1 ^ Г . Г с е 2 . . ;  l o U '  Сихотэ-Алииская геоеинк.™наль
ппевпатичась в скчадчатое сооружение и началось его сводовое поднятие,

Азиатского вулканического п^>яса. происходило в нем много-
.Нормирование вулканогенного > ;луб.шных разломов. Залегающпе

стадиино и тесно поговообманково-авгитовые андезиты
В основании^ ком плекса авгнтовые и р



пмен1Т иснначитрльное parisimie ir. к ак  npaoffJio. простравственно тяготеют 
к П1МЯМ сг1елпп\ лффузивоп и туфогонно-осадочных толщ начала поиднего 
моли. И.чгллды на паппмпптнотонпе толщп андозптов с пышележащей тол 
men кмслих аффум1гпов ралиоррмпоы. По данпмм Е. В. Быковской, сенон- 
скап толща кпслых яффулпвоо п туфов несогласно залегает на осадочных 
nop(i,iax палеозоя, меао.юл. а такж е на pamrnx огадочно-вулканогснпык 
оГ)ра;к1панпях ло.члиего мела. Наииольтее развитие кислая вулканогенная 
тол ни» имоот па погточпом склоне Южного п Среднего Сихот.т-Алиня 
(Иогтгигпо-Сп.тотпплингкое звено вулканического пояса), где мощность ее 
/югтигает КЮО —lli(H) .w. Ii Северном Снхотг^-Ллпне п в Центрально-Спхотэ- 
алниско»! гтруктурно-формацноппой зоне она слагает небольшие по пло
щади покровм, МОШНОСТ1. которых не превышает 5CKJ—600 м. Предста
влена она преимущественно туфами фельзитов н фельзит-порфиров 
и туфолапямп н игнимПритамп лпттарптовых порфнров.

Слелующа>1 вверх по разрезу вулканогепная позлпемеловая (маастрихт- 
датский ярус) т(М1ца в Северном Снхотз-Ллине и о Нпжнем Приамурье, 
пс1 данным Л. П. Потаповой п С. Л. Салуна, имеет четкое дв^’̂ ленное строе- 
пи1‘. И низах ео развиты авгитовые. реже роговообманково-авгитовые 
анлезнты. андезито-дадиты, дациты, туфы и туфогенно-осадочные образо- 
ианил. зак'почающие в себе сеноп-датскне и цагаянскпе флористические 
комплексы. Мощность ее КОО—1500 м. Иенчают толщу туфы н пгнпмбриты 
п<1Лифиропых липаритов, реже липариты и фельзиты, л1ощность их 5(Ю— 
80(1 м. Н K»/KfioM Сихотз-Ллине обе толпиг конца позднего мела тесно 
сплзаны друг  с другом и состоят из чередующихся дацитовых п лнпари- 
тоиых нироь'ластическпх пород со значительпы.м преобладание.м среди 
них туфолив п игиимпритов. с линзами и прослоями туффитов и туфогенно- 
осадочных пор<»л, солер/1.*апи»х флору сенон-датского возраста. Л авы  при
сутствуют в резко подчииеппом количестве и представлены дацитами, 
т».'1ифи|ми1ыми липаритами и значительно реже андезптахш. Мощность 
ЗТС1Й толии! IdfHi— 1200 ,w.

li Центральпо-Сихотэалинской структурно-формационной зоне 
не1.здпемелоно11 комплекс вулканических пород имеет сенон-датскпй воз
раст, чтс» подтверждается и определениями абсолютного возраста в 85— 
05 млн. лет (аргоновый метод; И. П. Полевая, ВСЕГЕП).

Д л я  вулканогенного комплекса конца позднего мела характерен  
централ1.ный тип изиерженнй, нередко сопровождавшпхся крупнылга 
кальле|тыми проседаниями в результате извсфженпя пгштмбритов, 
занимающих больите  площади. Известны многочисленные кислые э к 
струзии, представленные сериями даек , куп(»ламп. лакколитоподобнымн 
II иной формы тела.мн. Кроме тою, в этом комплексе интенсивно проявлен 
диагенез (девитрификация осноипой массы, упорядоченность полевых 
шпатов). Д л я  химической характеристики комплекса необходи.мо ук а зать  
постоянство суммы щелочей и возрастающую по мере его формирования 
po.ib калил. .'>ффузивы и туфы близки средним составам д а ц и т а — латпта — 
линарига но Дз.ш  п ог.шчаются резкой пересыщенностыо глиноземом 
II иедосыщенностыо щелочны.ми алюмосиликатами (рис. 82).

В у л к а н т е н н ы й  ком плекс конца позднего мела в С н х о т э-А л и н е  
относится к дацит-липаритовой («порфировой») ф орм ации.

В ач ел азски й  и м яо-чанский и н трузи вн ы е колш лексы  кон ц а м е л а , 
а так ж е верлне-удо.минский ком плекс начала па.леогепа отн о сп тся  к габбро- 
д и орн т-гр ан и товом у ря д у и н трузи вн ы х фор.маций. Он1[ очен ь сходны 
по п оследовательности  образован и я и нтрузий разного со ста в а , и х  п етро-
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Бачелазский комплекс развит в  Центральном Снхоте-Алиие (Нзох 
II дп 1857); севернее он, по-видпяому, распространен лишь в районах, 
примыкающих к структурному шву. Верхне-удоминский комплекс 
занимает преимущественно более в о с т о ч н ы е  районы.; Ивтрузин обоих 
к о м п л е к с о в  образуют цепочкп, оперяющие Центральный структурныи
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rooB, я местами приурочены к самому шву. Мяо-чанский комалекс расцро- 
стрппеп на левобережье Лмура, главным образом в Куканской и Горин* 
ской яонах. Здесь интрузивные тела такж е  располагаются в виде цепочек' 
служащих оперением Хингано-RypeifHCKoro глубинного разлома. Таким 
образом, два крутнгых ареала распространения рассматриваемых интрузий 
соответствуют областям влияния двух  крупиепших глубинных разломов

Интрузивные массивы, несомненно, нослескладчатые. Внедрение 
их приурочено ко времени активизации разломов глубокого заложения 
в гвязи с общим воздыманием складчатое! области. По форме это большей 
мастью треиишные (разломные) тела. Размеры их варьируют от мелких 
штоков и даек до крупных плутонов плои^адью до 1000 Они практи
чески всегда днскордантны и преимутцественно многофазны.

Породы первых фаз представлены битовнитовымн или анортитовымн 
габбро, габбро-диоритами и диоритами, часто кварц-ортоклазовыми 
близкими к м(»нцонитам. После них следуют кварцевые диориты и монцо- 
нит-диориты, затем гранодиориты и умеренно кислые граниты с основным 
плагиоклазом (вплоть до лабрадора и даж е  битовнита). Последними внедря
лись тела гранитов и лейкократовых гранитов. В районах, примыкающих 
к структурным швам, комплексы нередко имеют неполный, существенно 
гранитовьп! состав. Формиропание ко.%шлексов завершается послеграпито- 
выми лаЛками. развитие которых направлено от кпслых к основным.

Интрузивные породы характеризую тся повышенной ролью калия , 
с чем связано широкое развитие мопцонитопдов, для которых характерен 
устойчивый парагенезис основного или среднего плагиоклаза  с калиевым 
но.'ювым шпатом, а т акж е  амфибола (реже пироксена) с бпотито.м. Х ар ак -  
TepHi.i т акж е  постепепнг) возрастающая до максиму.ма от габбро к  гранитам 
жо.'юзистость биотита, бурые цвета плеохроизма биотитов и повышенное 
солержавие в них оловп; акцессорные — ортит, бурый циркон, фергусонпт 
и торит (последние то.чько в гранитах),

Имещающими породами сл уж а т  песчани.чо-сландевые н терригенно- 
кремнисто-вулканогенные отложепии .мезозоя, а т ак ж е  эффузивы, 
близкие по возрасту к интрузиям. Прирсонтактовая ассимиляция незна- 
чнтел1.на. Интрузивные комплексы сохраняют характерные черты 
и в  весьма удаленных районах и в разной геологической обстановке. Суще
ствует мнение о важпо 11 роли п формировании основных и средних пород 
явлен 1п‘1 глубппной ассимиляции и гибридизма (Руб, Онихимовский 
и др., 1!11>2). Однако более верным нам кажется происхождение уп о м ян у
тых пород путем синтексиса, т. е. магмообразования в пограшгчной зоне 
между базальтовьш и гранитовым слое.м при услоипи постоянно высокого 
интрателлурнческого привноса калия. Пропсхождение габбро-диорит- 
гранодиорит-гранитовых пптрузииных комплексов хорошо объясняется 
гипотеаоН вертшмльной миграции верхних частей магматических очагов 
с переходом области магмообразования из базальтового слоя в гранитовый 
(Изох и др .,  J957; Изох, 1%2; Кузнецов, 19()4).

Возраст массивов .мяо-чанского и бачелазского колшлексов примерно 
датский. Они прорывают сепонские и датские эффузивы в хребте Мяо- 
Чан и во многих районах Сихотз-Ллиня, теснейшим образом ассоциируя 
с основными и кислыми эффузивами датского возраста. В ерхняя  их граница 
до сих нор не определена. Значения абсолютного возраста, по данным
Н. И. Полевой (аргоновый метод), варьируют от 100 до 70 млн. лет. 
Верхне-удоминский комплекс считается более молодым, так  к а к  известны 
случаи прорывания заведомо палеоценовых эффузпвов его масснва.ми 
(район Кузнецовского перевала на ж . д. Комсомольск — Советская
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ваппых пород, Ц ^ Г к о ^ о ”^  ^ р “ с7 а?Л  "
пород в составе массивов. Гранины вмгпа т ™ Г ° “
„ разнообразной рассеянной мпнералп,ац"е^ в гТ чи Т Г Г р еП ^еГ ^^^
?о 1 Т  в ™ "  г о ^ е Г п .  ' - Р " ™ » о й :" г а л е Г г  с | " " “ :товои. Ь случае концеотрпровапного проявления этпх типов мине^лиза-
ц„п возникают многочисленные оловянные и о л о о о -п о л и м е З н ^ ^ е
рудопроявлепня и месторождения соответствующих генетических ти о в
чаще всего сложные, многостадийные. Вследствие тесной г е н е ™ о й
связи между интрузиями и оловорудными ».есторожденияин главным
ТИПОМ структурно-моталлогеническпх зон являются цепочки интрузий.

Палеоген
Начавшиеся в позднем мелу интенсивные извержения преимущественно 

кислых вулканогенных пород продолжались в палеогене и дали своеоб
разный комплекс лав и пирокластических пород, пестрый по цвету, 
составу и характеру  проявления. Общая мощность его толщи 2800 м, 
из которых на долго кислых пород приходится 2300 м, на долю средних — 
500 At.

Раннепалеогеновые образования представлены дацитами, реже 
андезитами, в больп1Инстве своем витро- и фельзолипаритами, сферолн- 
товыми Л1гааритами, нерлитами, игнимбритами и туфами, позднепалео
геновые — андезито-базальтами, андезитами и туфами, вулканическими 
п лахаровыми брекчиями.

Одновременно с извержениями в отдельных вулкано-тектонических 
грабенах н кальдерных депрессиях накапливались угленосные и осадочно- 
вулканогенвые отложения мощностью не более 250—300 .w с комплексами 
флор дат-па л еоцена, эоцена и олигоцена. Абсолютный возраст палеогено
вого комплекса, по определениям И. И. Полевой (ВСЕГЕИ), равен 45— 
55 млн. лет. Палеогеновый вулканогенный кo^шлeкc несогласно залегает 
на меловых образованиях и перекрывается неогеновыми базальтами.

Р аннепалеогеновы е эффузивы и туфы широко развиты в южной 
части В осточно-С ихотэалинского звена вулканического пояса. В средней 
и северной ч астях его и в Нижнем Приамурье более распространены 
вулкан ические породы позднего палеогена.

Д ля палеогенового комплекса характерны слабый диагенез и наличие 
кулисообразно залегающих потоков и линз вулканических стекол, 
широкое развитие туфовых и лахаровых брекчий, центральный тип 
извержения и локализация в зонах кальдерных опускании и тектониче 
ских нарушений северо-западного, субмеридионального и широтного

К и с л ы ?  эффузивы сравнительно меланократовые за счет ностояш ого
п рисутствия биотита и гиперстена, встречающихся в ассоциации с ьварцем,
андезином, низким санидином — высоким ортоклазом. „рсколько

По сравнению с коьтлексом конца позднего мела они несколько
богаче щелочами с ведущей ролью натрия. По химизму близки среднему 
оогаче  ̂ ® пересыщенностью глиноземом
липариту по Дэли “ '^ п С н п Г ш г н е з и и  и недосыщенностью полево- при незначительном содержании магне м
ш патовой известью . „ Гптпта-Алиня такж е

П алеогеновы й вулканогенны й комплекс Сихотэ-Алиня
принадлежит дацит-липарнтовой формации.

пород «омплеиеа 5 5 -6 0  «ян . лет (Полевая.
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Интруапи прпбрржного аоцен-олигоценового комплекса распро 
CTpaneni.i nfi'trn пс1;лючите;1ьно п Востопгго-Сихотэалпнском зоене иулкинц” 
ческого пояса, где ош1 оГфазуют цепопкн преимущественво суомеридио 
Ha.ii.Hfiro направления, трассирующие зону крупного глубинного разлона' 
большей пастью скрытого иокропалт различных эффузнвов. ^(^ормнропание 
интрузш! относптся к последним птанам развнтпя рогпона. Прпбрежныц 
комплекс, как  и описанные выгпе, относптся к габбро-диорит-гранптовому 
ряду магматических формации.

Размеры интрузий измеряются несколькими десятками квадратных 
километров, изредка достигая 150—200 км .̂ Эти гипабиссальные тела 
тесно ассопнируют с эффузпвамн. Породы первых фаз колгплекса пред
ставлены кварцевыми диоритами и габбро-диоритами, с отклонениями 
в сторону сиопито-дпоритои. После них следуют гранодиориты, в том числе 
близкие к граносиспптам, затем биотитовьте граниты и аляскиты . Местами 
появляются телочныс граниты с арфведсопитом. Породы характеризую тся 
высоким содержанием щелочей при некотором преобладании калия . 
В их составе отмечается кислый пли умеренно кислый плагиоклаз 
постоинпое присутствие поздно- и постлтагматического эпидота, а в гранитах 
высокожелезистый биотит, содержащий примесь свинца и цинка.

Контактовый метаморфизм вы ражается  в широком развитии рогови
ков и бнотитизиропанныл пород. Рассеянная ностмагматпческая минера
лизация очень обнльна: в гранитах — грейзеньт с молибденитом, эпндо- 
том, гематитом, в контактовых ореолах — существенно эпндотовая 
минер]1лизация с галенитом и сфалеритом. В некотором удалении от 
ннтрузивяых тел распространены галенит-сфалерптовые рудонроявления 
с ловыиюпным содержанием серебро. Перспективы металлоносностп 
выяснены недостаточно.

Iio3 pacT колгалекса позднепалеогеновын. Типичные д л я  него тела 
гранитов прорывают в районе бухты Гроссевича андезито-базальты эоцена 
(данные Л. С. Крпвнщгого). Во многих местах интрузии перекрыты 
миоценовыми базальтами. Надежных определений абсолютного воз
раста нет.

Неоген

Пеогеповыл период в Сихотэ-Ллине ознаменовался основнььм в у л к а 
низмом, обусловленным все возрастающей стабилизацией области п более 
глубокими расколами зс.мпои коры, по которым основная магма поступала 
на пове[1хность.

Крупные проявлеиия вулканической деятельности отмечаются 
в миоцене и в конце плиоцена, продолжаясь и в четвертичное время. 
Вулканогенные образования миоцена протягиваются непрерывной полосой 
вдоль берега Японского моря, захваты вая  среднюю и северную части 
Восточно-Сихотаалинс»сого звена вулканического пояса (мощность 500— 
iOOU .»/) U фиксируются в восточной части Лмуро-Сунгарийскоп кайно
зойской впадины. Незначительной мощности покровы отмечаются 
в Центра льно-Сихотэалинской, Нижне-Бикинской п Даубпхинско11 
структурно-формацгюпных зонах. Миоценовый вулканогенный комплекс 
залегает па осадочных породах мела п на сенон-датских вулканогенны х 
и эоценовых туфо1енпо-осадочных образованиях. В ряде мест Восточно- 
Сихотэалинского звена вулканического пояса он перекрывает осадочно
вулканогенные отложения олпгоцена.

По данным М. А. Лхметьева, миоценовый комплекс подразделяется 
на две части, что, по всей вероятности, обусловлено сменой центрального
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-run» извержений (стромболианского, вулканского, пелейского) в начальные 
стадии миоценового вулканизма гавайским типом -  в конце его. В нижней 
части кохшлекса прео ладают оливпновие и авгит-гиперстеновые и авги- 
товые базальты  п ппрокластическпе образования: туфоагломераты, 
крупно- и мелкооОломочные туфы с пппкяип ™ -----------  »крупно- и меЛ1хиоиЛ0М0ЧНЫе TvAm г. тто„ --------
допных пород смпоцеповой флорой В вем н ёй
авдезпты, андезито-дациты ц в пппшт^п — андезито-базальты,

;о„ухствуюп,н.х с у О в у Г о и “ес”„„Г "о Г а
: ~ о  дацптов"™ " " п - - т р у з и в Т ^ Г о л а Т х ”  зптового, д ц ового, реже лппаритового состава, ппппадлежашие 
завершающему этапу вулкапипескои деятельности м поц ен Г  
е. миоцеповый комплекс СихотснАлиня принадлежит
базал Р ' ■ ьтовоп формации. По xHNraaMy в нем намечаются две 
серии пород. 1) от базальтов через аидезпт-базальты к андезитам и даци- 
там, 2) от азальтов ь трахибазальтам, шошонитам и трахитовым 
разновидностям. Характерны центральный тип извержения, резко 
дифференцированный химический состав пород н значительная мощность 
ппрокластическпх образований.

В конце плиоцена * — начале четвертичного периода в стадию 
стабилизации области возобновились вулканические извержения основ
ного состава. В результате трещинных излияний накопился плиоцен- 
раннечетвертпчный вулкаиогепный комплекс, слагающий крупные слабо 
расчлененные плато: Совгаванское, Самаргпнское, Бикинское, Шкотов- 
ское, Шуфанское. Для этого колшлекса, относящегося к базальтовой 
формации, характерен однородный состав из оливин-пироксеновых пли 
ппроксеновых базальтов, аидезито-базальтов, реже плагпобазальтов. 
Мощность его непостоянна и колеблется от О до 400 .и, достигая макси
мальной велпч1шы в пониженных у^шстках древнего рельефа.

Раннечетвертичные тгнтрузпвные породы Сихотэ-Ллиня, по Г. М. Гапе- 
евой, представлены дайками, силла\ги и жерловыми образованиями 
щелочных базальтоидов или габброидов, среди которых отмечены аикара- 
триты, лимбургиты, пикриты, лейцититы, фергуситы, габбро-монцониты 
п др. Онп пользуются небольшим распространеппем в области Ханкай- 
ского массива и в Гродековской структурно-формационной зоне.

Верхояно-Чукотская складчатая  область

Кольгасгай и Омолопекпи средип1п,10 и Охотский остаточный массивы

В истории геологического развития срединных и остаточных массивов 
Северо-Востока СССР выделяются д о  кембрийский, ранне-среднепалео- 
^ и й  и мезозойско-кайнозойский тектоно-магматические циклы
(рис. 83). Древнейшие докембрийскпе породы изучены слабо и подр д 
ляются только на архейские и протерозойские.

Лрхей

и  Архейские образовааия Омолонского и Охотского массивов пред
ставлены преимущественпо комплекс Омолон-

------Г 1^ Г и . и. Б^рсссоу, яроя»леиш. оспо»пого в Спхотэ-Алш,е
закончились в плиоцене.



Pnc. 83 . Верхояно-Колымскал складчатая система мезозонд:
/ — дшОазы II гаС0рсгд1шбаэы (Злсадиос Всрхоянье), Я — ш1ьяли-дебш 1ский ком плекс малых  
uirrpyaui), J  — норджотскиЛ граиодлоритовыП комплекс, 4 — колымский гряш гговы й комплекс



архейского комплекса, но оснований
статочно. В составе этого комплекса ппо к параллелизации недо
с ними мигматиты п граниты- . ортогнейсы и связанные

Наиболее ранними магматическим/ппп^**®*^’^̂ ” амфиболиты, 
являются ортогнепсы; они секутся ™  на Омолонском массиве
„ лннзовидных тел небольшого oaiuJn» Т ® ” " ® дайкоподобных 
амфиболитов несомненно: они состоят о ‘^^^^Р'^внное происхождение
честв плагиоклаза и роговой обманки п nL  равных коли-
т. гяббповой cmvKTvn Гr̂ n *^®нки и обнаруживают реликты диабазовои 
л гаООровои структур . Граниты, прорывающие ортогнейсы и амЛиболиты 
принадлежат двум фазам: ранней -  серых i in o a X f i  -  коасны7 гп̂ ^̂ ^̂ ^̂  Форма залегания гранитов неясная- красных гранитов,

«плмтичо /с "«ясная, вероятно, они слагают как относи-
 ̂ омпттп^нмр ® поперечнике), так и совсем мелкиеинъекционные жилкп. '

Для комплекса гнейсовидных гранитов Омолонского массива харак
терны красные граниты, состоящие из калинатрового полевого шпата, 
кварца, олигоклаза и биотита. Структура их гранитовая и бластограни- 
товая, иногда катакластическая. Акцессорные минералы — апатит, 
циркон, ортит н сфеп. Лляскитовые и пегматоидные граниты являются 
их фaциaльнoi^ разновидностью. Среди аляскитовых гранитов встречаются 
породы с крупными (до 3— 8 см) фенобластами калинатрового полевого 
пшата.

Архейский возраст омолонских гранитов, ортогнейсов п гнейсо- 
видЕПЛх гранитов радиогеологическил1и данными не подтверждается. 
Около 10 проб в лаборатории Северо-Восточного комплексного НИИ-1 
(г. Магадан) аргоновым методом дали разноречивые результаты — от 
184 до 797 млн. лет.

В составе архейской толщи Охотского массива Г. А. Гринберг 
(J965 г.) различает три свиты. Ншкняя п верхняя сложены преилгуще- 
ственно амфиболитами, основными кристаллическими сланцами и амфи- 
боловыми гнейсами, возникшими, по мнению автора, за счет извержен
ных пород. Другие исследователи архейскиьш считают также перидотиты, 
пироксениты и красные микроклиновые граниты, залегающие дайками 
и лпнзовпднымп теламп. По Ф. Ф. Вельдяксову. широко распространены 
также гнейсовпдные граниты с бластогранитовой структурой.

Протерозой

Магматические породы протерозоя с наибольшей определенностью 
устанавливаются в Колымском массиве. В восточной части его, в Прико- 
лымском окраинном поднятии, они представ.чены гранитами, порфиро
идами и амфиболитами.

Гоаннты слагают в бассейне р. Шамаиихи два небольших массива 
общей площадью вемпогим более 60 км"-. В пх экзоконтактов^ч зонах 
рапиепротерозойсиие породи топко пнъецпровани ®
нему воду и составу шамапихинскпе граниты сходни с омолонскюш 
ы1^;^^рокл!;^выми гранитами архейского возраста. В ассоцнадпи с микро-
клнновымп гранитами встречаются плагпогранпти. ~ „оз-

Порфпропды При1-лимс,<ого нодн^ оТр“ ий. Это
можно, и " Х т о в и м и  фенокристалламп кварца илп
рассланцовапные ‘ т о б о й  основной массой.
полевого шпата и „ порфироидов устанавливается

п о п а Г к = к - з Г н Г р д а ^ ^
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Абсолютный воираст гранитоп (аргоновый м р т о д , лаборатория Северо- 
Восточного комплексного (1ПИ-1, г. Магадан) равен 210 млн. лет 
а порфироидов — 1.‘5Г). I7'i п И13 млн. лет. Л. ГЗ. Фпрсов (1962) с*п1тает 
граннтм рапне-срелп1*триасовымп, а порфпропды рэт-лейасовымп, но его 
нрелстаплрння, осповаппые на определенпях абсолютного возраста 
пород, пероятпп, певорны.

Широко распространены на ГЛаманяхо-Столбовском междуречье 
амфпоолпты, залегающие согласншш и секущими жилами в протерозой
ских оГфл.ювапиях п содержащие реликты изверженных структур  
Гальки амфиПолитов в позднепротерозойских конгломератах неизвестны

[\ Полоусиом поднятии Колымского массива О. Г. Эпов и О. А. Ива
нов р11;1л 11чл|пт два иолдиспротерозойских этапа магматпз.ма. С первым 
связывают внедрение силлов, даек  и других тел основного состава 
а т а 1;я ;е излияния лав. со вторым — внедрение габбро, габбро-диоритов* 
перидотитов, дуиитов и гранитов, слагающих штоки и факолитоподобные 
тела размером до 15— 18 л’.и*.

11озлн{ протерозо|и’кие интрузивные породы повсеместно превращены 
в амфиоолиты, но зффузивы, образующие покровы в тирэхтээхскон свите, 
менее изменены и представлены порфиритами и отчасти спилитами.

Иыходы поздней ротерозоиских пород сосредоточены в бассейне 
р. Уляидииы. С осповпы.ми породами И. Я. Некрасов (1962) связы вает  
проявлепия хромита, талька ,  титаномагнетита, а т акж е  никель- и кобальт- 
годержащих сульфидов. Li аллювии водотоков, дренирующих один из 
гранитовых массивов, (»инаружено олово и золото.

Предположительно поздпепротерозойскими И. Я . Некрасов считает 
и осиоиные эффузивы, превращенные в хлоритовые сланцы, описанные 
Л. 11. Дубовиь'овым в хребте Т пс-Х аяхтах .

На Охотском и Омолонско.м массивах протерозойскими считаются 
дайки и штоки габПроидных пород, иногда измененных в амфиболиты.

Ранний и средний палеозой

Магматические породы ранне-среднепалеозойского цикла играют 
важную  роль в строении Омолонсь'ого массива; менее широко они распро- 
страиепы в Колымском и особенно в Охотско.м массивах. В Омолонском 
массиве они составляют два комплекса — абкитский и кедопскии.

Абкитский комплекс, по А. П. Шпетному, охватывает разнообразные 
гранитовые и сиенитовые породы н4елочноземельной и щелочной серии. 
Они слагают относительно крупные батолитоподобные интрузии, про
странственно тесно связанные с выходами докембрииских образований. 
Круннейшей интрузией является  Аикитская в бассейне р. Коркодона 
площадью свыше 850 лмг. Образование абкитского комплекса приходится 
ни конец ордовика пли на силур, что определяется активными контактами 
его иптру.чий с ордовикскими отложениями и наличием обломков гранито- 
идов и других пород комплекса в базальных слоях девонской вулкан оген 
ной толщи. Некоторые исследователи солшеваются в раннепалеозойском 
(каледонском) возрасте комплекса: Л. А. Спятков считает более вероят- 
ньп1 его докембрийский возраст, а Л . В. Фирсов (1962), под руковод
ством которою в лаборатории СВ KHI1II-1 (г. Магадан) сделано около 
2 () опреде.'юннй абсолк»тиого возраста пород, относит их к позднему 
палеозою или даж е  к раннему триасу. По.'хученные автором значения 
(245—275 млн. лет) с геологическими данными не согласую тся.

ът



л . Г ' ’’ ' ' ' ’' ' ”.  А- -
^.^атривался И. М. Сперанскох*! я ^  состав обстоятельно рас-

Г1НТРУЗИП а « к « т с к о Т к о “ й ; е ; , / : ~  -  '5- « •
друга по составу и строеппю. В одних с л уч ая ?  “ « Р У  <” ■
сюсипо гранитами, в других -  T n a U ^ T  '  преимуще-
^рапптамп, г р а и о с и а ^ а ^ п .  Г о Г Л Г Г п е ^ З ^ ^ ^ Т п е н ^

^ слагается в центральной части кварцевыми
нордм«*Р^^*т^м *̂1 сменяющимися к периферии сиачала субщелочными, 
а затем щелочными сиенитами. Не совсем определенно положение нефели
новых сиенитов, в одних случаях слагающих дайконодобные тела, в других, 
по-видимому, связанных переходами со щелочными сиенитамл.

Последовательность образования пород комплекса не установлена. 
Возможно, что первыми были гранитоидные породы, а вторыми — 
щелочные породы Анмандыканского массива.

Особенностью абкитского комплекса является обилие жильных 
пород — граподиорит-порфиров. дацитов, гранит-порфиров, липаритов, 
кварцевых пордмаркит-порфиров, грапосиенит-норфиров, аляскит-порфи- 
ров и др. Относительно редки аплиты, слагаю1цие маломощные жилки, 
и пегматиты, залегающие линзовидными телами небольшого размера.

Наиболее рагирострапепными породами являются граниты, часто 
порфпровидные с биотитом или биотитом и роговой обманкой. Нередки 
аляскитовые граниты. Примечательны крупнозернистыебиотит-роговооб- 
мавковые граниты с порфиробластами красного микроклина размером 
до 5— 10 см. Петрохимически граниты абкитского комплекса отличаются 
несколько повышенной щелочностью, а аляскитовые граниты стоят 
ближе к щелочным гранитам, чем к щелочноземельным.

Граподиориты также распространены очень широко; в строении 
крупнейшего Абкитского массива они отчетливо преобладают над другими 
породами.

В кварцевых нордмаркитах Анмандыканскои интрузии цветные 
минералы представлены авгитом с примесью эгириповой составляющей 
и с роговой обманкой полущелочиого типа. Значптельпо резче выражен 
щелочной характер цветных мпиералоп в суощелочных и щелочных 
спеиитах. По хпмпзму кварцевые вордмаркитм занимают промежуточное 
пГтожеппе между щ е л о ч ^ .м  гранитамн н щелочными сиенитами, 
Г с Х е л о ч н ы е  сиениты -  такое же положение между сиенитами щелочного

"  срединного массива нараллелн-
зуотся с буреи н ск и м  к o^ ,и лeкco .^  X̂ ^̂ ^̂ ^

Г  а Г . . ? 2 ; : ? г

* ^ Т ” мен^шей определенностью  характеризуется раннепалеозойский

магматизм Колымского “ ' " ‘““ о  лопС1(ого массива, возможно, надо 
С абкитскпм комплексом описанный И. Я. Некрасовым

параллелизовать томмотскип ' * поднятии Колылюкого массива,
(I960, 1962) в Полоусн;». окра^^^
точнее, в С еленняхском  кряже, l. f  сложного состава,
протерозойской толщи небольигае (до км ) т



и . я .  IfeKpacnii счптаот тоимотскяй комплекс пермо-карбоновым, осцов 
иинп. им опрод1м1ояиях пбсолютиого возраста аргоновым метоло'  

млн. л п ) .  по следует иметь в виду, что приблизительно такими 
ж<| .(пииими nxnpjiiiTf’pn.4onnif II нбкитскпй комплекс, додевонскпт! возраст 
KoinpiiiM roMiieiimi пг ны.чыппет. Иозраст иттрг1алита из пегматптових 
жил 'Г«1ммотгкого мнггппа по определенпк) свинцовым методом ранен
,4liK млн. .К'Т.

11|1иГии1Г(« крупный Томмотскин массив имеет концентрическое 
гтр(ич1Н1>: ц<»птр»л1.пля мпгть его слагается габбро и подчиненными нм 
IириГии'нднтамм н пирокгепитпмп, а вп е т н я я  состоит из прерывистых 
(>Ги*ло'1П1.‘ , иГфпаоппнпых нпследопательно (от центра i; периферии) сиеиит- 
диоригопыми и I раносиенитовыми породами. Среди последних описаны 
Гнитпгшме н :и'нрннопмр граниты, граносиеппты и щелочные сиениты 
ii гранитах нпогди отмечается гнейсовидная текстура и линзовидные 
('конлгннм и порфироблагты микроклина размером до 3 см.

Породы п*ммотгкого комплекса характеризую тся крайне пепостоян-
нммн сгрукгуримми соотнотгппямп, количественно-минералогическим
сосииюм и \ h m h ; i m o m .  Химические анализы пород Том.мотского массива 
H|uiii(VM'iiHM<’ И. Я. Некрасовым, с трудом параллелизую тся с соответ- 
c T R V N t n i H M H  гиппмн пород ПО Дэли. Удивляст, например, содержание 
n u v H > 4 (' i i  и :)гирнпопых гранитах и граиосиенитах: в ряде случаев оно 
мгиыпг, чем и породах щелочноземельного ряда.

Г. породами томмотского ко хтлекса  связана  редкоземельная и ниоби- 
fRiifi мпн«'рали.1пцин.

Лока.'п.име проявления раннепалеозоиского магматизма известны 
в 'Г«с-\пн\тп\ском окраинном поднятии Колымского массива. В составе 
6m*pi ичекткой свиты, предположительно относимой к ордовику, Н. А, Бог- 
дпноп (HUui) описал т* иыдержаипые по простиранию горизонты кислых 
эфф>;иии1П и туфон мощностью до 20U м.

И 1>у.1кутском блоке Момского поднятия (Колымский массив) 
ордовикские отложения, по В. М. М ерзлякову  (1964), предста- 
вл 1Ч1ы отдочно-вулканогендымн то.1щами общей мощностью около 
18(Ш Па долю вулканогенных пород, производных андезнтовон и 
отчасти банальтовои магм, приходится около двух  третей мощности 
рлярсаа.

И Скотском массиве ранвепалеозойскии возраст, возможно, имеют 
гранит-иирфиры. граноднорит-порфиры и граносиешггы, слагающие 
пластииообразные!?) пгааОиссальные тела. Самые кр\т1ные интрузии 
■ыешт .шачительные ра.1меры — Д ж ал ам к ан ск ая  около 3U км~ и Право- 
К ухтуй скал  1'раиит-порфпры и гранодиорит-порфпры в мелкозер
нистой осиовнои массе сод1*ржат многочисленные (нередко свьппе 50"о) 
пирфнровнлиыо выделения беловатого плагпоклаза и реже красного 
калиевою  полевого шпата размером до 1—2 c.w в длину. Они прорьшают 
ордимикские отложения и содержатся в виде галек  в конгломератах 
средней» — верхнего карбона. Являются ли они ранненалеозоискими 
или. что не менее вероятно, среднепалеозопскилш, судить трудно.

С мощными проявлениями магматической деятельности в  девоне 
связано формирование кедонского ко>шлекса в 1 >молонском массиве 
■ некотг)ры\ вулканогенных и вулканогенно-осадочных толщ в Колым
ском и Охотском массивах.

Кедоискнй комплекс, по Л. 11. Шиетномл'. представлен в эффузивной 
н витрузивной фациях. К первой относятся разнообразные по составу 
лавы н туфы кедовской серии девонского возраста, ко второй — близкое
&S8



по возрасту граннтоидные породы
а Омолонском массиве огпомнлпл 'гт™̂ кедонской серии занимают
ннп серии лавы и туфы играют прппп^^^** км'. В строе-
нымп являю тся палеотипные липариты Напболее .характер- 
Л1шариты. В северной части Омолпп!>^
Урэкчанской структурно-формационнпп ^*^ссива, в границах Уш- 
страпение палеотганые базальты и спилиты” '̂ *̂”  ̂ небольшое распро-

оттипаются^повышеТн^ породы кедонского комплексаотличаются повышенной щелочностью. В дацитах ноль калпя в cvmie
иапротТ, „ала

гпппгтя Р^^иокаменному облику (гематитизацпя) кедонский 
номплекс сопоставим с порфировыми формациями Центрального Казах
стана и Тувы , формиронапие которых принято связывать с инверсионной 
стадиеи развития подвижных поясов.

Наиболее распространенными интрузиями кедонского комплекса 
являются даики и субвулканические тела гранодиорит-порфиров, аляс- 
китовых гранит-порфиров, кварцевых альбитофиров, палеотипных липа
ритов и дацитов. Относительно редки гранитоидные интрузии эначитель- 
HbLX размеров; такова, например, Лабазиипская интрузия в южной части 
Омолонского массива, имеющая около 37 км в длину и 8 —10 км в ширину. 
Ее широкая внешняя зона сложена кварцевьош диоритовыми порфиритами, 
а центральная часть — внедрившимися позднее гранодиоритами и гра- 
нодиорит-порфирами. Соотношения пород внешней и центральной зон 
п особенно внешней зоны и вмещающих образований неясны.

Интрузии кедонского ко»шлекса фop^шpoвaлпcь, по-видимому, 
в несколько фаз в течение длительного промежутка времени — от начала 
девона до конца раннего карбона.

В Колымском массиве вулканогенные образования, параллели- 
зуемые Б. В. Пепеляевым и М. П. Тереховым (1962 г.) с эффузивной 
фацией кедонского комплекса, широко представлены на Алазейском под
нятии, где они занимают площадь около 2000 км*. Здесь распространены 
разнообразные палеотипные породы от липаритов до базальтов, при 
решительном преобладании производных андезитовой магмы. Особенно 
обильны туфы андезитов — сильно рзмененные п катаклазированные
зеленокаменные породы.

Среди вулканогенной толщи Алазейского поднятия закартировано 
свыше десятка штоков размером от 1—2 до 15—20 «•.«*. Они сложены 
гранитами, граноднорптами и гранит-порфирами. Породы часто катакла- 
зированы- иногда с бластическимп структура.%ш. Соотношения грани- 
тоидов с вмещающими образованиями не изучены. Галька и валуны 
гранитоидов содержатся в норийских, лейасовых и среднеюрских конгло
мератах. Абсолютный возраст гранит-порфиров, по данным лаборатории 
СВ КНИИ-1 (г. Магадан), равен 311 млн. юрских

сложеяпая гёк  же базальтов. В одно« из разрезов
ящпин „нноя толща (400 .«), в строении которой
описывается о са д о ч и о -в ул ь а то г  ^уфолавы и туфы — производные
преобладают дешнему виду напоминающие порфироиды,
трахилипаритовоп магмы, по в



в  туфах отмечаются обломкп базальтов. Возраст осадочно-вулканогенных 
толщ п oacceiinnv Иоповкп и Ясачной определяется находкамп франской 
фауны. Средп вулканогенно-осадочных пород по.чдне! о девона встречаются 
силлы лолерптоп.

На обльтей правобережной частп При колымского поднятия вулка
ногенные поролы нсключптольио редки. Имеются ук азан и я  о налпчнп 
туфои кислых пффузпвов в ичиветскпх отложениях Половинного Камня 
на Колыме.

С девонским магматизмом П. В. Пепеляев предположительно свя
зывает внедрение гранитоидов на правобережье Колымы. Один из мас
сивов — Казачинский (150 ли»®) вскрывается в береговых обрывах Колы 1[ы 
а два других, размером около 50 каг каждый, находятся в бассейне" 
р. Сяпякине. Абсолютный возраст гранитов Казачинского массива 
210 млн. лет; поданным Г. Г. Федоровича, гранитоидные массивы р. С япя
кине являю тся допермскими,

Неясен возраст уочатского комплекса в окраинной части Момского 
подняти>г. В составе его преобладают гнейсовидные гранитоиды 
с которыми тесно ассоциируют .мигматиты и кристаллические сланцы! 
До последнего времени (Котляр, 1957) граниты считались позднеюрскимн 
а пространственно связанные с ними метаморфические породы — докемб^ 
рийскихти. В. М. Мерзляков (19G1) привел убедительные доказательства 
послекембрииского возраста метаморфических пород. Основываясь на
определениях абсолютного возраста гранитоидов и мигматитов (180_
220 млн. лет), В. М. Мерзляков и Л . В. Фирсов (1960, 1962) вначале припи
сывали комплексу герцинский возраст, а позднее стали считать его триасо
вым. Г1о-видимол1̂ % более вероятен средне-пли раннепалеозопский возраст.

(.» лока.’и.ном проявленпп среднедевонского вулканизм а в Т ас -Х аях -  
тахском окраинно.м поднятии упоминает И. Я . Некрасов (1962). В составе 
оспдочн^»-вул1м1Погепной толщи мощностью около 150 м описываются 
слои (мощностью до 3 .«) туфов, туффптов, спилитов и порфиритов.

в  девонских отлоисениях Охотского массива, по последним данным 
Ф. Ф. Вельдмксова (устное сообщение), велика р,оль липаритов и их 
туфов; менее распространены апдезпты.

Проявлонпя рапнекамонноугольпого магматизма известЕгы на Прн- 
колымском поднятии. В одном из разрезов по р. Поповке Б. В . Пепеляев 
описывает базальты и реже их туфы, перемежающиеся с известняками.

Поздний палеозой
До недавнего времени считалось, что на средне- и позднекаменно

угольное время на Северо-Востоке СССР приходится nepepFJB в осадко- 
накоплении. В последние годы получены новые данные о значительном 
распространении отложений этого возраста. Предполагаются и одновоз
растные г ними проявленпя вулканизма, которые одни исследователи 
склонны связывать  с последними стадиями предыдущего палеозойского 
тектоно-магматического цикла , другие — с ранними стадиями мезозойского 
цикла.

Наиболее достоверны проявления позднепалеозоиского магматизма 
в Колымском массине. Средне-позднекаменноугольная осадочно-вулка
ногенная толща рек Иоповкн и Ясачной (Приколымское поднятие), по 
Б. В. Пепе.1иеву, имеет мощность около 200—400 м и образована покро
вами базальтов, разделенными слоями туфоконгломератов, туфов и пес
чаников. В нижненермской толще (400 .w) этого района н а д о л ю  туффитов, 
туфов и лав гиалобазальтов приходится около половины разреза .
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Пермо-триасовый возраст Б В Пр 
сложнодпфференцпрованным пнтпуап приписывает небольшим
;кей (мощностью до 100 м) и хараг  имеющим вид штоков пли зале- 
3 пх строении принимают непостоянным составом,
мпвералов), габбро, долериты “  ““™ <“ Я«Р*аЩие до 80% цв 
„ефелиновме сиеннты и аляскпты „ натровые сиеипты,
„м сп а ; нижняя граница о п р еделяетг^ .^ ’' граница интрузий
отложений. ^  положением среди дотриасовых

Шпроко распространены вулканогепные породы в нижнепеомских 
отложениях Ллазепского плоскогорья. Туффпты вТ ф ы  апГаГтов Гоа“  резе нижней нермп нреоблапашт ппп г.,. андезитов в раэ-

ТТпк-яльнмр дают над осадочными отложениями.
км'р п Тас Хяпутя позднепалеозойского магматизма известны

•- с о о  поднятиях

в  Омолонском массиве позднекаменноугольный возраст, возможно, 
1шеет маломощная (около 100 м) локально развитая снилитовая толща. 
Пермские лавы здесь неизвестны, но туффиты и туфогенные песчаники, 
а крайне редко и туфы среднего состава нередко отмечаются в разрезах 
некоторых восточных районов массива,

В Охотском массиве кислые и средние лавы и их туфы указываются 
среди терригепных отложений нижней перми.

Мезозой и кайнозой
Туфы палеотинных андезитов отмечаются в среднетриасовых отло

жениях Момского поднятия Колымского массива (бассейн р. Зырянки), 
но особенно широко они представлены в отложениях позднего триаса 
Алавейского плоскогорья.

В южной частн Омолонского массива М. И. Терехов (Пенеляев, 
Терехов, 1963 г.) описал несколько некков, выполненных агломератовыми 
лавами базальтов предположительно позднетрпасового возраста.

В ранне- и среднеюрскую эпохи подводные извержения небольшой 
интенсивности происходили в Колымском массиве. С ними связано появ
ление туффитов и туфов андезитов в отложениях нижней и средней юры 
Алазеиского плоскогорья. В нпжнеюрских отложениях Омолонского 
и Охотского массивов иногда отмечается примесь пирокластического 
материала, а исключительно редко и туфы андезитового^ состава.^

В позднеюрскую эпоху, в период инверсии в Япо-Колымской геосин- 
кминали широко проявился вулканизм в Колымском массиве, В южной 
части массива, в бассейнах Поповки, Омулёвки и Зырянки, большие 
площади занимают в ы х о д ы  илиньтасской свиты, сложенной в нпжнеи части 
(5 0 0 — 6 0 0  м) туф окон глом ератам и  и туфами, а иногда и лавами андезитов. 
Реже в составе свиты указываются туфы дацитов, липаритов, трахитов 
п базальтов. Осадочно-вулканогенная толща Алазеиского плоскогорья 
образована туффптами п туфами андезптов (редко базальтов), переме
жающимися с осадочными породами. „лппштгп гпгтава С вулканогенными образованиями среднего и основного состава 

Ь „ическпе тела андезптов, аядезпто-дацитов, 
нередко сочетаются порфпрптов, диабазов п габбро.
“ " ' ’г ' Г ч и Г т Т с Г й  Г и т Т к о л ы м с к о г о  массива coпocтaви^,a вулкано- 

С точща Омолонского массива, для которой
генно-осадочная ьарбасчанская то щ Выходы этой свиты занимают
характерны туфы андезитов и б xfarrnea
небольшую площадь в северной



ОГииирные поля эффузивов, сочетающихся с осадочными морским» 
и коптигюнтальними отложеипямн, прослеживаются вдоль окраиниы/ 
полпятип н границах так называемой Туостах-Деоинскон и Полоусненской 
ау .1клиичеекой д у г  (КрагиыГ!. 1958). В первой преимущественно расоро- 
гтранс'н!.! кислые г»ффу.чпвы и и\ туфы, во второй отчетливо преобладают 
црои;шодные анделитовой и базальтовой магм. В разрезе по речке Эрикпт 
(левоГюрежье Момы) липариты, дациты и пх туфы составляют 
BMiTTf с осадочными отложениями толщу около 40U0 —5000 н- 
приилизительно такова ж е  мощность вулканогенной толщи (среднего 
и (»rnoBFioro состава) на междуречье Селенняха п Уяндины (Некрасов
im i ) .

Па левобережье Момы находится один из крупнейших на Северо-Вос- 
Toia* СССР Вуордахс'кнй губвулкан . занимаюп;ий площадь свыше 850 км* 
Он сложен липаритами. Лишь в нижнеГ! части суб вулкан а ,  вскрытого 
речными долинами на глубину до 1000 м, представлены граниты и гранит
но рф и рм

Разнообразные по составу и форме залегания интрузии поаднеюрского 
возраста описаны И. Я. Некрасовым ( P.IH2) в Полоусном поднятии. Они 
сформированы в три фазы: в первую внедрились габброиды п диориты, во 
вторую — диориты и гранодиориты и в третью — граниты и связанные 
с иими гранодиориты и кварцевые диориты. Размеры интрузии невелики 
(менее 15 л*.и*). ж» некоторые, nanpmiep С алтага -Т асская  граннтоидная 
интрузия, имеют около 22 «.и в длину при ширине от 5 ,5 до 10— 15 км. 
Иолрагт интрузий основывается на геологических соотношениях. Абсо
лютный возраст гранитов, по данным лаборатории Я Ф А Н  СССР, равен 
150—175 млн. лет.

С позднеюрскими породами в хребтах Т ас -Х ая х т ах ,  Салтага-Тасс 
и Селеппяхском ьр яж е  пространственно и, вероятно, генетически связано 
ртутное, золотое и ко.ччеданное оруденение.

Небольшие штоки позднеюрских гранитов и гранодиорнтов иавестны 
на Ллазейском плоскогорье.

В Омолонск(»м и Охотском массивах интрузивные породы позднеюр
ского возраста не установлены.

Меловое* время характеризуется  массовыми извержениями наземных 
лав  и образованием многочисленных интрузии преимущественно грани- 
тоидного состава.

В Омолонским м асси ве— это время формирования п лагиол 1гаарито- 
вого, андезптового. липарито-дацптового комплексов и двух  гранитоидных 
K0MH.iei.c0B — ранне- и позднемелового. Особое положение занимает 
разнообразная в петрографическом отношении группа пород, объеди
няющая субвулканическпе интрузии, связанные с эффузивными покро
вами, и небольшие интрузии, не обнаруживающие видимой связи  с грапп- 
тоидными и эффузивными комплексами, В эту груп пу  пород, которой 
условно дано собирательное название группы малых интрузш!, входит и так  
называемый омолонский комплекс, образованный преимущественно щелоч
ными породами.

Небольшие лавовые поля, сложенные породами плагиоли парн тового  
комплекса — плагиолипаритами, дацитами и их туфами, встречаю тся  
в юго-восточной oi.pauHuou части Омолонского массива. Н а основанпп 
геологических соотношений, в известной мере предположительно, п р и н ят  
раннемеловой возраст колшлекса.

Андезитовый комплекс сложен преимущественно андезитами и их 
туфами; общая мощность его до 800—1000 .н. Л авовы е поля измеряю тся
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обычно сотнями квадратных квлометоов »
Омолонского массива, на границе П только в окраинноп пасти 
поясом, они слагают значительно бЛ ‘вотским вулканогенным
выделялись два андеаптовых к о м п л р̂*’™ ”^ площади. До конца 50-х годов 
теперь есть основания полагать чтп “ позднемеловои, но
меловой комплекс, начало AonuUn»» имеется только один ноздне- 
ь- самому концу раннего м е ^  ^  ” которого, возможно, относится

Л пнарпт'дацитовый комплекс вагпппг>гтчат»а«
„ре™ущественпо липаритами и n a S ^ ™  "  представлен
„ыми туфолавамп, пгоимПритам" и V t S  '

■' ^Ты М о ^ ^ Г ь Т о :.Г е Г о р \ =
• : ;р у Г у р Г „ Т ” '™ - - о  с раз-

Грапнтоидные породы Омолонского массива до недавнего времени 
отпосплнсь к раннему мелу п параллелизовались с интрузиями охотского 
Т1ша, широко представленными па Северо-Востоке. В последние годы 
выяснилось, что многие охотские интрузии смежных с Омолонским масси
вом регионов имеют позднемеловои возраст, а не раннемеловой, как счи
талось раньше. Поставлен под сомнение и раннемеловой возраст многих 
интрузий Омолонского массива, так что разделение гранитоидных 
пород на два комплекса — ранне- и позднемеловой — носит условный 
характер.

К раннемеловому комплексу принято относить разнообразные по 
составу и величине интрузии — от совсем мелких, имеющих менее 1 — 2 км 
в поперечнике, до весьма крупных, площадью в несколько сот квадратных 
километров. Наиболее распространенными породами являются грано- 
диориты и граниты; им подпппены субщелочные и щелочные граниты, 
кварцевые монцониты, граносиеппты, сиенито-диориты, монцониты, квар
цевые диориты, диориты и габбро. Многие интрузии в петрографическом 
отношении неоднородны, что обусловлено как фациальными переходами 
одних пород в другие, так и многофазным становлением интрузии, с обыч
ной последовательностью от основных пород к кислым.

Крупнейшими в О м о л о н с к о а! массиве являются Олоиская (1500 к.»-) 
п Т алалахская  (600 к.н )̂ интрузии в северной части массива на границе 
с Олойским синклинорпем и Березовской складчатой зоной; они сочле
няются друг  с другом посредством регионального Уш-Урэкчанского 
разлома. В строении Олойскои интрузии граниты несколько преобладают 
над гранодиоритами, а Талалахская интрузия сложена препл1ущественно 
субщелочными и отчасти щелочны^т гранитами.

С раннемеловым(?) гранитоидным комплексом пространственно тесно 
связаны жильные породы -  гранодиорит-порфиры, гранит-порфиры 
аплитыидр Очень редко в связи с интрузиями описываются лампрофпры 
П с г м а З : .  в  экзоконтактовой зоне Талалахоной
морпзопаиных известияков встречены маломощные (0 - 6  с.и) жпльи 
эвдиаллтсодержащих^ « “бшодаются

вебольшИГореолы конта'!<товых роговиков п реже скарнов -  гранатовых.

ппроисен-гранатовых, 7 ьгорс1̂  ̂ связано молиб-
С кварцевы».и ко»шлекса -  тантал-нно-

деаовое орудепенпе, с комплекса сопровождаются рассеянными
опевая минерализация. Породы ^ ^ое-где с ними связан
скоплениями золота, вольфрама, мо. д 
вынос железа , свинца, цинка и меди.
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Надежные г ео л о гтеск и е ,  петрографические и другие критерии 
на основа НИИ которых гранитоплные потрузпп массива могли бы отн(ь 
ситься к рапп<^ пли поздпс'меловому комплексу, отсутствуют. Не прово
дились пока и массовые определепия абсолютного возраста.

К позднемслопому гранптопдпому комплексу вполне определенно 
могут быть прптислопы только интрузии, разме1цаюгщ1еся среди верхне- 
меловые пород. Такопы, в частности, пнтрузии Коркодоп-Кедонского 
междуречья, сложенные гранодпоритами. монцонитами и кварцевими 
сиенитами. В строеппн други.х ннтруяпй юго-восточном окраинной части 
массива участвуют также кварцевые диориты, диоритЕл и габбро. Воз
можно, что позднемеловымп являются п упоминавшиеся выше интрузии 
субщелочных гранитов.

Малые интрузии в Омолонском массиве чрезвычайно многочислен н ы  
это штоки, силлы, дайки, лакколиты и субвулканы . Особенно характерны 
силлы, образующие многоэтажные пластовые интрузии и в ряде случаев 
по-видимому, связаггпые переходами с лакколитами. ’

И состав малых интрузий входят разнообразные кислые, средние 
и огн(шныо породы щелочноземельного ряда, в одних сл уч аях  мало или 
совсем не отличающиеся от эффузивов, в других  — представленные хорошо 
раскристаллизованными разновидностями. Соотношения м еж д у  породами 
сложны и недостаточно изучены; ясно лишь, что их внедрение связано 
с Полыпим числом фаз (и субфаз) интрузивной деятельности. Несомненно, 
имеются аналоги лобатолитовых малых интрузии Я н о -К о л ы а !Ск о й  геосин- 
клнналыи)»! системы.

С (»сиовными и средними породами даек  и силлов часто ассоциируют 
лампрофиры — спессартиты и значительно реже одиниты и породы, 
близкие »сампгонитам. Лампрофиры, к а к  и другие  породы комплекса, 
неодноиозрастны. Самые юные из них рассекают позднемеловые эффузивы.

Г)молопский комплекс впервые описан Ю. Л. Билибиным (1940) под 
назвапием эссексит-тепшнитового комплекса Омолонского района. В соот- 
ветстиии с данными последних лет он представлен д вум я  контрастными 
сериями пород — иголочных габброидов и щелочных сиенитов. Наиболее 
хар актер н 1.1ми членам1г серии щелочных габброидов являю тся  кринаниты, 
тешепиты и пссокситы. и ассоциации с которыми встречаются гленмуириты, 
камптониты, тералиты, трахидолерпты, эссексит-диабазы ir некоторые 
другие  породы. Щелочные сиениты и бостониты вместе с тингуаитами , 
сёльвсбергитами, нордмаркитами, грорудитами и другими менее распро- 
стрнпенными породами составляют сиенитовую серию омолонского 
комплекса.

Фо|1мирование комплекса предположительно связано с тремя фазами 
интрузивной деятельности: в первую произошло внедрение пород габброид- 
ной серии, во вторую — сиенитовой и, в заключение, вероятно у ж е  в па
леогене, внедрение криианптов, трахидолеритов и трахибазальтов, отли
чающихся значительно!! свежестью. Производные третьей фазы в Омо
лонском массиве многочисленны.

Омолонский комнлекс явл яетс я  уникальным д л я  Северо-Востока 
СССР. Он обнаруживает много общих черт с трахибазальтовой формацией 
Прнбайкалья,

В Колымском массиве в раннем мелу образовались батолптоподобные 
интрузии, эффузивные толщи и тесно связанные с ними су б в у л к а н и ч е с к и е  
интрузии и, наконец, малые интрузии. Возраст гранитопдных интр узий , 
образующие грандиозный батолитовый пояс, обрам.тшющий массив с юго- 
востока и севера, считается нозднеюрским — ранне.меловым.
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Неясны п масштабы оапирмоттг. ,̂.
11. Я. Некрасов (1962) относит полп^л вулканизма. К раннему мелу 
L o u .  дацитов п пх туфов Ц50-А50 м) липа-
I, С[11'ЛЧ полей, локализованный Т  т  “ залоги этой толщи имеются 
дуге. ;»ффузивиал деятельность спппп “ " “ ’‘''^  “  вулканической
« .н и х  r U  ф ельзнтов. к „ Г ш 1 з и Г Г „ Г ' ' “ “ '’ субаулкаип-
„м ш улкапи пескп х интрузий т о ™  и,?.?»'’ " ” ’ ''Р»впт-иорфиров. Породы 
мпг-кпяпцевые ГDeй^PПIl о в топаз-кварцепые п турма-

„олиОденот, вольф рам ит'и г ё ™ ™ '" "  кассетерит, флюорит,

U ^^оль™ского массива и в Алазейском под-
няти Р аются дапкп п другие тела небольшого размера, сложен
ные i pj рфпрамп. кварцевыми порфирами, диоритами, диоритовыми
порфирптами, га ро-диоритами и диабазами. В генетическом отношении 
эта группа неоднородна и объединяет жильные дериваты интрузии, 
суппулкапические тела и породы, не связанные по нроис.хожденлю с гра
нитовыми батолитами и эффузивами.

И позднемеловую эпоху в Колымском массиве происходило извержение 
иазеипых лав и образование интрузии — субвулканически.х и реже гипа- 
бпссальных. На Ллазейском плоскогорье вулканогенная толща занимает 
относительно большую площадь и сложена трахитами, трахплтшарптами, 
липаритами, дацитами п отчасти их пирокластолитами. Общая мощность 
толщи 300—350 м. Разрозненные поля вулканогенных пород поздпемело- 
в о т  — палеогенового возраста известны в Полоусном поднятии Колым
ского массива.

Б бассейне р. Джахтардах позднемеловая — палеогеновая толща 
образована, по Е. М. Шестеренкину (1962), калиевылт андезитами, 
калиевыми базальтами, трахиандезитами, базанитами, щелочноземельньпш 
анде.штами и базальтами общей мощностью около 960—980 м. На примере 
оулкана Большого Джахтардаха Е. М. Шестеренкин (1962) показал 
тесное сочетание эффуз1шпых пород с интрузивньгаи — гранитами, гра- 
нодиоритамп, сиенитами. Подобные соотношения между эффузивными 
п интрузивными породами наблюдаются в вулканах гор Хара-Сис (Некра
сов. 1962) и Полевой (Озолевская, Некрасов, 1962). Субвулканическими 
пнтрузиями считает И. Я. Некрасов шток монцонитов горы Кандидатской 
п Арга-Юряхскую хополитоподобную интрузию субщелочных п щелочных 
сиенитов.

В окраинных поднятиях Колымского массива имеются и аналоги 
оыолоаского кo^шлel;ca. Таковы тешеппты Полопиииого Камня аа  Колыме 
п анлльцпиовые камнтонпты О.мулёвских гор; в Момском поднятии mirpoKO
распространены позднемеловие -  палеогеновые габбро-пикриты, тешенит- 
пикриты, эссекситы п криианиты. Анальцимовые базальтн и кР“нанпты 
упоминает И. Я . Некрасов (1962) в разрезе эффузивнов толщи горы 
Бо1 ьшого Ди;ахтарда-\а. Сопоставимы с тешенитами и крпианитами и при- 
в о д | | м ы е  а в т о р о м  химические анализы андезитов (хребет Полоусныи)

" " К и т о в д Г ы е  !Г р у ' з ^ ' !Г с Г я з Г н н ы е  с эффузивными комплексам.^ 
^ ^ о Т ь ш с с п в е . '^ в е р о я т н о ,  РВДК"-в Колымском 

граните 
данным

гранитовую интрузию (Прпхолымское иодпятие). позднемеловую по 
абсолютного возраста (65—80 млн. лет).ым абсолютного магматизм в Охотском

Широко U Z T Z  m L  конца поздней юры в состав
массиве, входивп1ем с U q скотского вулканического ком-
особой структурной зоны -  Охотно существенно авдезитовая
плекса. Меловые вулканогенные толщи
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п липарит-дапитовая — вместе с крупными бйтолитоподобными пнтрупиями 
грянитоидного состава занимают в оПщеи сложности более трех четвиртей 
Bceii территории лгасспва. В осадочных отложениях чехла описываются 
многочисленные силлы гранпт-порфпров.

С последней стадиеи меэозойско>кайвозо]'1ского цикла связаны 
пароксизмы вулканической деятельности в палеогене и четвертичном 
периоде.

На Алазейском плоскогорье к палеогену относятся покровы, потокп 
и субвулканимсские тела двупироксеновых, оливлновых и анальцпмовых 
базальтов, трахибазальтов и отчасти андезито-базальтов. Возмои;но 
палеогеном должны датироваться и некоторые другие вулканогенные 
толщи Полоуспого поднятия, в частности вулканогенная толща бассейна 
р. Д ж ахтар дах а .  В ( )молонском массиве представлены дайки  и субвул- 
кавические интрузии базальтов, трахибазальтов, кринанптов и близких 
к ним по составу пород. Дайки  палеогеновых базальтов имеются, по-види
мому, и в (JXOTCKOM массиве.

Локальные проявления четвертичного базальтового вулканизм а из
вестны в имолонском и Колымском массивах (в ул кан  Балаган-Тлс). 
В химическом отношении четвертичные базальты отличаются высоким 
содержанием н^елочей и титана, что в известной степени сближает их; 
с щелочными габброидами омолонского кохгалекса.

ЯиО'Колымекая складчатая система

В развитии Яно-Колымской складчато]! системы выделяю тся три 
стадии: р авн яя  — доииворсионпап (пермь, триас, первая половина мры), 
средняя — инверсионная (вторая половина юры — начало мела), позд
няя ~  постинвсрсиоппая (мел) и четвертая наложенная, постконсоли- 
дационная (кайнозой). Первая стадия характеризуется слабьши проявле
ниями магматизма осповпого и среднего состава, вторая и третья стадии — 
интенсивным развитием преимунюственно кислого магматизма, четвер
тая — слабыми проявлениями магматизма основного состава (табл. 27).

Магматизм геосинклппальной стадии (пермь — первая половина шры) 
локализуется преимущественно в OKpanHuiiix частях геосинклинальной 
системы или ж е  в районах рапппх поднятий.

В пермское время происходит излияние основных лав па ограничи
вающих геосинклииальную систему жестких участках  земной коры — 
Колымском срединном и Охотском остаточнолг массивах . В примыка- 
юии1х к массивам частях геосинклинальпой системы в терригенных толщах 
появляется значительная прпмесь пирокластпческого материала. Широкое 
развитие туфогеппых пород основного и среднего состава наблюдается 
на западном склоне Охотского массива, а т акж е  на его северном погру
жении, в бассейнах рек Сунтара, А лаякона, К уй дусун а (Гавриков, 1*А38). 
В зоне сочленения геосинклппальной спстемы с Колымским массивом, 
в хребтр Т ас-Х ая\тах . изредка отмечаются дотриасовые дайки и силлы 
диабазов мон|,ностью до 5U м (Некрасов, 19(32). Общая мощность туфо- 
генных пород в этих районах не превышает 6U0—800 .и.

В начале поздней перми в районах ранних антиклинальных поднят»1Й — 
А ян-У ряхского  и Балыгычанского (рис. 84) — развивается интенспв- 
ная эксплозионноя деятельность и накапливается терригенная то.1ща 
моощостью по.мие 1UU0 ,»г. в составе которой существенную роль играю т 
туфогенные сланцы и песчаники. Пирокластический материал п р и н ад л е ж и т  
андезитам, реже фельзитам, внтрофирам, кварц-альбптовыл! порфирам.
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Схема развитнл магматиама Яно-Колымской
Т а б л и ц а  27

системы

Воараст I I

lltMW'pTin-
nuii

Н«^огвп

Прлгогеп

Поэлняй
мел

Раипнй
мел

п Sо о X =
о

Поздняя
юра

Средняя
юра

Ришшя
юра

Поздшш

Средппи

Эффузпвы Малые пнтруаии
Иятру*ии 

средвах глубин

Ранний

Поздшш

РапБЯП

Поэ;ц1НЙ
карбон

35*

Гналобазальты, 
щелочные лиоарн- 
ты, щелп’шыо ба- 
зальтоиды 

Толептовые ба
зальты. андезито-ба- 
зальти

Липариты, лина- 
рпто-дацпты (эвен
ский коиплскс)

Ан.1,еаиты, анде- 
зпто-бпэнльты (охот
ски» комплекс)

Лнпариты, даци- 
ты. андезпто-доцпты. 
аплсзитовые и 6а- 
зал 1>тоиые порфпрп- 
TU (уппдпно-ясач- 
ненский комплекс)

о

Гранодиорпты, 
гранпты, гранит- 
порфиры, кварце
вые порфиры, квар
цевые лпориты, 
диорит-порфпрпты 
(янский ком
плекс)— Sn, РЬ, Zn. 
Со, Ag, Мо 

Д|горит-порфцри- 
ты, лиорпто-спепн- 
ты. кварцевые дио
риты. киарцевые пор
фиры (ниьялп-добин- 
ский ил II добатолнто- 
ный дайновы11 ко»ш- 
лекс) —Ап, W , Sb,
Ag

Туфы авдезитов, 
цацитов, анлезито- 
выо норфириты

Туфы андезнтон, 
базальтов

Субщелочные 
н аляскитовые гра
ниты, бнотнтовые 
граниты (омсукчан- 
скпй комплекс) 

Гранодиорпты, 
нлагиогранг.ты, 
кварцевые диориты,
ДВОрИТЫ 10Х0ТСКЯЙ
комплекс) — S n , РЬ, 
Zn, W

Высокоглннозе- 
мистые аляскнто- 
вые граниты, биотп- 
товые граниты, гра- 
нодиориты (колым
ский комплекс) — 
Sn, W. Гранолиори- 
ты. биот1гг-рогово- 
обмаыковые грани
ты. диориты (морд- 
жотскии комплекс)— 
РЬ, Zn, Со. Ли

Габбро-дпабавы
Д и0рит-п0рф пр1пы
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Ыагматппегкпе проявлгнпя пермского времевп относятся к формап 
бпзол1.тов».»\ п »и;и*апт»)вы.\ порфттрптов. ***

И раннем трногс магматизм такж е  локалпзуется проихгуществеи 
в pniiDnax ранних антпклпнп.и.нмх поднятий, п частности в районе 
падно-Всрхоянекого антиклинория. По А. И. Внхерту (1957, 1961) 
запално\г склоне Верхоянгкого хребта на протяженпп 1500 a'.u (от р. CoGo  ̂
пола на севере до р. Паран на юге) прослеживается полоса лнабазовы ' 
покровов и гиллов, свя.чанная с поной разломов, отделявшей раннетриасо 
вое поднятие от расположенного западнее прогиба. Диабазы  образуют 
в те[|рпгенн1л\ породах от одноГ{ до трех залежей мощностью от 5 до 9и м 
ка ж д ая .  И средних частях залежей они более рас кристаллизованы с пой- 
кплоофитопой и гиалоофитово!! структурой и сложены плагиоклазом 
(андезпи, лабрадор) и пирокгеном (пижонит, авгит). В подошве и кровте 
покровов пироксен исчезает, увеличивается количество стекла п рудного 
минерала. cT py iaypa  переходит в пнтерсертальную с участкам и  сидеро- 
нитоиой; нитенсипно прояп.чена хлоритизация и ка .1ьцитизацпя; в верхней 
части покровов широко развиты миндалекамепные разновидности. Триа
совые диаблзы Верхояпья относятся к габбро-диабазовой формации 
Химизм UV характеризуется резк1гм прсоблпдаппем натрия над калием 
и сушественным преобладанием железа над магнием; от среднего типа 
диабазов по Д.хчи они отличаются пониженной щелочностью и пониженным 
содержанием кремнезема.

Среднетриасовяи опоха и карни11скнй век, по-видимому, характери
зовал ип. ослаблением вулканической деятельности; с новой силой она 
воз((бионляется п самом конце триаса. Позднстрипсовьпг и раннеюрскии 
вулканизм  наиболее интенсивно проявился в районе современного север- 
ног*» побережья Охотского моря, где его развитие контролировалось 
стру|.туриым И1ВОМ, отделяиишм геосинклипальную систему от северных 
склонов Охотского массива (Сперанская, 1905). В этом районе на карний- 
ски\ песчано-сланцевых отл(»/кениях несогласно залегает осадочно-вулка
ногенная толща общей мощностью около (>,5 км. в составе которой резко 
преоб.’мдают андезиты, андезито-базальты, базальты, их туфолавы, лпто- 
кригталлокластические и пепловые туфы, переслаивающиеся с морскими 
осадками верхнего триаса (iiopniicKHu и рэтский ярусы ), нижней, средней 
и верхней юры (Якуш ев, J959). Состав лав несколько меняется в конце 
средгп’!! юры. формируются покровы и скопления туфов дацитов, липарито- 
ЛИ!1тов ,андезнто-дацитов , переслаивающиеся с лагунно-контпнентальнымп 
отложениями. В начоле поздней юры эффузивы умеренно кислого состава 
снова сменяются толще]'! мпидалекаменных бпза.гьтов и авдезито-базаль- 
тг)п, которые состоят из фенокристаллов илагио1.лаза (андезин, лабрадор), 
пироксена, poroBoii обманкп и гиалопилитовой, пплотаксптовой или 
интерсертальной основной массы. Мощность отдельных покровов обычно 
десятки MOTprtB. Tptiac-юрская зффузнвная серия Северного Приохотья 
относится |; фпрмпции база .1ьтовы\ и андезитоиых порфиритов.

Л. М. Ciiepanciciui (liKio) отАючает в них повышенное содержаЕше 
железа ii преобладание натрия над кал нем.

Проявления позднетрпасового — раннеюрского вул кан и зм а  распро
страняются далеко к северу от описываемого района, з ах в ат ы вая  п раннпе 
антиклинальные подия гия — Балыгычапское и Л ян -У ряхское ; и т е н -  
сивность в у л 1;анизма в этом направлении убывает и проявляется  он пре- 
иАтущественно в эксплозионпой, реже эффузивной фации (формация 
авдезитовых порфиритов). В районе Балыгычанского поднятия на кар- 
нийских породах с перерывом залегает толща uopnucKiLX туффитов и туфов
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среднего состава мощностью до 1200— г>
Лян-Уряхского антиклипопия птмо«о В норийских отложениях
туфов, а также межпластовые залржм?^^” сотен метров) пласты
зовых оорфирптов в баггриия^ V, I покровы габбро-диабазов и дпаба-
Юрях (К. К. Левашов) Курганов) и Туора-

ерном продолжении Охотского массива,

Рис. 84 . Схсмя глаоных стру1гг>'рпых элем ей тон Яио-Колымской ссад,т1атом области 
] — структуры и.'1лтфориси11ого типа: С — СиОкрскли платформл, К — Колымский, Си — Омилон- 
скиП, Ох — OxoTCHiiii массипы; if — ijiwGodejc подплтпи пплролпПских пород" ГД — Сетга-Дабан- 
скос. II — Полоусисискос, Т — Тас-Хплхт;1сск0 с, О — Омул!'вскос: J  — рлнипс ии тпки талы ш с  
поднятии: а — Западло-ВсрхописмиЛ ыегаитпклтшрнП (ЗВ), б — НсльчсхнискпА (Ы), Лпи-Урях- 
скпО (АУ ) и БалыгычаискпЛ (Г.) пптихлшюрпи; 4 — спиклииорнп X II — Япо-КолымскпП ueracim- 
к л 1ториП, ПД — Ипьяли-Дсйипскт», B1I — Верхпо-Иидппфскпй. ЮВ — Южно-Верхонпсквй 

cm iioim opiui; s  — Охотсио-Чукотский вулканогенный пояс, о — Приморскмп дсорессая

В бассейнах рек Кобюме л Кюенте, толща лптокластпческпх туфов, андези
тов и мпндалекаменных диабазов мощностью до ООО .и относится к нлжнеи 
чистп разреза ленаса (Гавриков, 1У58).

Магматизм инверсионной стадии (доздняя юра келловец Окс
форд — раннпн мел — неоном) проявляется развитием четырех ком
плексов, близких по составу и времени формирования, по отличающихся 
по геотектонической позиции, морфологии тел, структурно-текстурньш 
особенностям пород п их металлогенической специализации: а) уяндино- 
ясачнонский вулканогенны й комплекс андезитовых порфпритов. даци- 
товых л л1шарлтовых порфнров, в составе которого находятся эффузивные
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n супвулканические образования; б) пньяли-дебинский комплекс малы 
ивтрулии диоритовых порфпрптов п гранодпорпт-порфиров; в) морджот* 
ский гранодноритовьга комплекс пнтруз1Ш ул!еренных глубин; г) колым
ским rpaniiTOBfjfi ко>галекс нвтрузии умеренных глубин; д) янский комп
лекс гип.'|бигсальн1.1\ пнтрузии «секущих поперечных рядов».

Уяидипп-ясачненский комплекс вулканических и субвулканических 
обрл.ювант! развит преимущественно в краевых частях геосинклинальной 
сигтемы, в районе ее сочленения с Колымским массивом (Уяндино-Ясач- 
непский вулканический пояс, по Матвеенко, 1960), а т а к ж е  у  северо- 
восточного и западного ограничении Охотского массива.

Начало вулканической деятельности характери зуется  накоплением 
пирокластических образований и излиянием лав преимущественно анде- 
зитопого состава, реже мипдалекамепных долеритов и кварцевых порфи
рой. li западной части хробта Полоусного (северное окаймление Колым
ского массива) на некоторых участках излияния лав основного и среднего 
состава сопроиождаются внедрением небольигих штоков и силлов габбро- 
диабазов, диоритов, диоритовых порфиритов, гранодиорит-порфиров 
(Некрасов, 1950).

Ио второй половине позднеюрской эпохи во впадинах формируется 
вулканогенная тoлп^a мощностью до 1 — 1,5 км и более преим>тцественно 
кислого состава. Она слагается липаритами, дацитами, фельзитами, их 
туфами и туфолавами, которые переслаиваются с лагунно-континенталь
ными или реже .морскими осадками. Местами в средней части толщи отме
чаются более основные породы. Д ля  этих участков М. Л . Гельман предла
гает такую схему последовательности излияний: лейкократовые риолиты 
-+апдезпты и андезито-базальты->биотитовые невадиты. Невадиты часто 
слагают субвулкаиические интрузии, весьма многочисленные в вулкан о 
генных впадинах.

Субпулкапические интрузии — или линейновытянутые (трещинные), 
или грубоизометричные, различных размеров. К наиболее крупнь»! 
субвулканам  ареального типа относится Буордахский массив кварцевых 
порфпров п Дарпирской впадине; площадь его около 1500 км^. В хребте 
ilo.’ioycHOM такж е  выделяются остатки алпаратов центрального типа 
(Куобахскии, Тирехтяхский и др.)» связанных, по-видимому, с этти  этапом 
вулканизма it приуроченных к лппейпым зонам (Некрасов, 1959). В цент
ральных частях аппаратов развиты гранит-порфиры, а в краевых — квар
цевые порфиры, нередко подвергавшиеся гидротермальным изменениям 
с привносом Р. As, Мо, РЬ.

В южной части Яно-Колымской складчатой системы, у  сочленения 
ее с Охотским массивом, вулканическая деятельность инверсионной 
стадии начинается в конце средней юры. В южной части Верхне-Индигир- 
ского (см. рис. 84) синклинория толща липаритов, их туфов и туфопес- 
чаников мощностью 780 м охарактеризована бат-келловейской фауной 
(Рудич, 1959). Б восточной части Ю жно-Верхоянского синклинория 
описана вулканогенная толща мощностью 450 .к, нижние горизонты 
которой представлены лито-кристаллокластическплга туфами и бомбовыми 
туфолавами андезитов, содержащими силлы гиперстеновых андезито- 
базальт(1в; верхние горизонты толщи сложены дацитами, л ип ар и там и , 
их гуфами, с отдельными пластами андезитов.

В обоих районах вулканогенные толщи прорваны крупными с у б в у л -  
каническими телами ареального типа, сложенными бп оти т-ги п ер стен овы м и  
дацита.ми (7’арынский субвулкан  площадью около 180 клг)  пли дац и там и  
п кварцевыми монцонит-порфирами (Верхне-Аллахский с у б ву л к ан  нло-
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щадью 711 «л*). Абсолютный воапаст пяпит^  ̂ т  г
135 млн. лет (аргоновый метод; Ф и п ^ Г Т я ш  «Убвулкпна
„меет форму лополша о круто n a n ^ Z ;* ™ ^ ' Субпулканическое тело 
субвулкаиа прорваны nnftt-L^ ь центру контактами. Оба
П гранпт-порфвров. подобными телами гранодворит-порфиров

Возрастные взаимоотношения описываемого комплекса с поугиме 
„аг«атп ,ески „„  комнлексами иш,ерспонной с т а д и и Т я с Г

Иньяли-дебинсьии комплекс малых пптрузий диорптовы! порфи-
псследоватеГями рассматри

вается различно. Ю. А. Билибин (1948) выделил добатолитовый колымский 
даиковыи комплекс, считая его самостоятельным типом магматизма, 
образующего формацию золотоносных малых интрузии,
ф, Р. Апельцпн (1959, 1964) относит малые интрузии к нескольким разно
возрастным «формациям», приуроченным к одной тектонической зоне. Им 
выделено шесть «формаций»; одну из них — третью он сопоставляет с фор
мацией Ю. А. Ьилибина, но в отличие от последнего считает, что дайки 
этой «формации» частично предшествуют батолитовым интрузиям, частично 
секут их.

Малые интрузии связывают с батолитовыми интрузиями (Харкевпч, 
1955; Гельман, 1964) или с верхнеюрскими эффузнвами (Устиев, 1949).

Очевидно, малые интрузии и главным образом дайки имеют широкое 
распространение и связаны с различными комплексами интрузивных 
н эффузивных пород. На существование самостоятельного колшлекса 
имеют право добатолитовые малые интрузии, характеризующиеся своей 
геологической позицией, составом, постмагматическим проявлением и зо
лотой металлогенией.

Добатолитовый комплекс широкое развитие получил во внутренней 
части Яно-Кольтской складчатой системи, где оп образует громадный 
пояс протяженностью свыше 1000 км в юго-западной части 11ньяли-Дебин- 
ского синклинория. Интрузии этого колшлекса тяготеют к центральной 
части геосинклинального прогиба, к синклинориям Иньяли-Дебинскому 
Верхне-Пндигирскому, Южно-Верхоянскому и, как исключение, к Аян- 
У ряхскому антиклинорию.

По времени образования добатолитовый комплекс близок к  прояв
лению главной фазы складчатости.

Преобладающей формой тел являются дайки различной мощности 
(от десятков до сотен метров) и протяженности, прослеживающиеся на 
десятки километров и слагающие рои (свиты), которые в северо-западной 
части области располагаются перпендикулярно Ииьялп-Дебинскому син- 
клпворшо (см. рис. 84), в юго-восточной -  параллельно. Менее распре 
страиеиы небольшие штоки площадью от 0 ,1 - 0 , 3  до 5, реже до 1S л.« . 
Спллы встречаются еще реже. Штоки и силлы имеют аналогичный с дай
ками состав и появляются в той же геологической обстановке.

Контактовое воздействие на вмещающие породы прояв..ено 
о ч е н Г  слабо, по-видимому, в силу морфологических особевиостен

'■’" " ‘ геологический возраст этого к о т л е к с а  определяется тем. что слага- 

филиала АН СССР; Ненашев, 1962).



Для юго-востопной части области абсолютный возраст пород определе 
в млп. лет (лаборатория BHIII1-J; <|)нрсов, 1962), что не соответ-
cTuyJ'T пи грологпческим иаплюдепиям, ни общим геологическим построе' 
нлям.

Породы иньяли-дебинского комплекса очень разнообразны. Наиболее 
ранит* iiMfioT габбри-диорит-порфиритовый, диорпт-порфиритовый или 
лпмпрс»фпрппып. пррпмущегтвепио спесгортитовый состав. Они иногда 
пип нсипно дислоциропаны и пр<'вра1цеии в сланцы. Г^олее поздние обра- 
зовамия имеют грпподиорнт-порфировыи и гранит-порфировый состав.

Характерно развитие, главным образом в диоритах, постмагмати- 
чегних процессов — альбитизации, эпидотизации, окварцевания и после- 
ду|пл(и\ герицитизация, хлоритизации и сульфидизацип. Довольно часто 
пер|111Ч11г»лиоритов1лй состав пород сильно изменяется п онн химически 
го<тн‘Т1 тнуют г|»ц|пдиорптам и гранитам с понкилобластовым и пойкн- 
литпиыми структурами.

(J доб.1тм,1итоо1.1м комплексом малых интрузий, по мнению одних 
исслсдопателрй. структурно, по мнению других — парагенетпчески, а по 
мнению третьих — генетически, связаны рудопроявления и месторождения 
зо.'шта.

Коитнмииация пород выражена наличием в них обломков вмещаю
щих 1П>род и нонытенным содержанием цветных минералов. Кристалли- 
защ типан  дифференциация создала такую  последовательность их образова
нии: гаибро-диорит-порфириты, диорнт-порфириты, гранодиорит-порфиры, 
гран1гг-ги>рфиры.

11(‘тр(»химически породы добатолитового интрузивного колш лекса не 
отличаются cyutecTBonfro от средних Т1Шов диорит-гранодиоритовых пород. 
Д ля  (чч1ер(»-западно11 части Яно-Колримскон складчатой области (по
II. Н. lliMipacnuy, г.) они характеризую тся повышенной основностью, 
частой псресыин'нностью гли 1К)земом и преобладанием кали я  над натрием.

Метрохимические особенности малых интрузий третьей формации, 
по »!», I*. .Лпельцину (195Я), показывают определенные комагматические 
связи с близкими им по возрасту вулканогенной или интрузивной 
фа1Н1ей.

Морджотский гранодиоритовый н колымский гранитовый колшлексы, 
так Иче как  и добатолитовые малые иптрузии, размещены главным образом 
во инутренией части Яно-Колымской складчатой системы. Большинство 
иитрузпй тяготеет к сочленению Колымского массива с геоспнклинальным 
пр»»гибом. |де развиты глубинные разломы, окаймляющие массив с запада 
п cfurpa . Интрузивные тела сгруппированы в три крупных пояса : 1) Глав
ный пояс притяженностью IIUO— I2UU км — по северо-западной и юго- 
восточной окраинам Колымского массива; в юго-восточной части он 
раавегвляегся на ряды интрузий, диагонально секущие складчаты е стр ук 
туры; 2) Северный пояс — по северной окраине Колымского массива, 
вдоль осевой части Центрально-Полоусненского антиклпнория (хребет 
йолоусный) ни протяжении 25U км‘, 3) Таскастабытский пояс — по 
тиш чной  окрпнне Охотского массива; в северном конце он разветвляется  
на две части — одна продолжается по северо-восточной окраине Эльгин- 
ск»ии района с^таиых дислокаций, д р у г а я ,  резко меняя направление, 
имресекает диагонально Иньяли-Дебинскпй синклпнорий.

Каголнтовые интрузии, так  ж е  к а к  и добатолитовые, относятся 
к суГич‘квентньш. Формирование их связано с разрывными нарушениями, 
BUJUUKUIUMU во время завершения складкообразования. Многие интрузии 
являю тся секущими, хотя в центральных частях складчатой зоны они
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вытянуты в направлении гмпот,„_
тели (Яблоков, Ивапоп, 1964- Некоторые исследова-
компленсов поздпоскладчотымп Р » , ^  считают интрузии этих

r ’ Z iT ™  ' ч " » ™ "  т " : г
ме>кду°паТеозойски°ш^^^ ■'Ромадпая пластовая залежь, вклиненная
мезозо«ск;,е складчатые структуры"" ° 0ДX, ~ '"TpjKTjpy. Влияние разломов выразилось

п.ч*'гоп11-»л*г1гчт.л г ” ’ форме пнтруз»!й. Сателлитовые иптрузин
лар. " Р у я  олее изометричноп формой и прпуропепы к оперяющим 
разломам, отходящим под острым углом от основных. Некоторые интру
зии обладают типптаои, расшпряющеися книзу формой батолита (Бакын- 
скпи массив и др.), другпе же на поверхности имеют овальную форму, а на 
глубине образуют клин (Тенкелпнский массив).

Коптактовые зоны прп пологих огрантениях пнтрузтт nsierot 
ь'Рутых — ширина контактоного ореола не превышает 

внутренней контактовой зоне развиты турмалиновые, 
мусковитовые и биотитовые роговики, во внешней — андалузитовые 
и кордиерптовые породы, которые по мере удаления от иптрузип сме
няются пятнистыми и узловатыми сланцами. Глубина формирования 
батолитового интрузивного колтлекса 2— 3 км в некоторых случаях до 
5 л-.4( (Некрасов, 19()2).

Геологический возраст батолитовых интрузий поздняя юра — раннтга 
мел; нижняя возрастная граница определяется их контактовым воздей
ствием на позднеюрские эффузпвы (верховья рек Урультуна и Таскана), 
а в северо-западной части Яно-Колымской складчатой системы они мета- 
морфизуют фаунистически охарактеризованные верхнеюрские терриген- 
иые отложения. Большинство исследователей возраст батолитовых пнтру- 
зий связывает со временем завершения главной складчатости и считает 
их субсеквентными, сформированными в конце юры — начале мела (Хар- 
кевич, 1955; Матвиенко, Шаталов, 1958).

Абсолютный возраст морджотского и колымского интрузивных комп
лексов определялся в лаборатории ВСЕГЕИ (Н. И. Полевая), во BHIIH-1 
(Фпрсов, 1960), в лаборатории Якутского филиала СО АН СССР (Ненашев, 
19G2) и в лаборатории ИГЕМ АН СССР (Иванов, 1964). Определения 
проводились аргоновым методом по валовым пробам гранитоидов, по 
слюдам н полевым шпатам. Почти все опреде.чения совпадают, и возраст 
устанавливается в 120—140 млн. лет, что соответствует концу поздней 
‘юры — началу раннего мела. По определениям Л. В. Фпрсова (1962), 
наряду с интрузиями указанного возраста существуют пнтрузип в IdO— 
130 млн. лет, что соответствует концу средней и началу поздней юры.

Возраст морджотского комплекса 140—130 млн. лет, колымского
J20_ПО млн. лет. Эти коьшлексы различаются по размерам, составу
интрузии и характеру металлогении. Интрузиям морджотского кокшлекса 
свойственнь, небольшие размеры (1 0 0 -3 0 0  к.«») и более основной состав. 
Практически опи безрудпы, если не считать незначительных рудонрояв- 
Е Г л ш 1̂ *таллов и золота. Иптрузип кольшского колгалекса т .ею т пло
щадь 2 0 0 -1 0 0 0 ,  иногда 7000 км'- и более кислый состав. Для ншс .\арактсриы
Г о в я н н ы е  Гвольф ?амовь ,е  РУЯОороявленпя различной копдентрац.ш^

Вза^оотнош епия (р. йпди-

r Z - T ^ r p a ^ r o L r ' S n B  .мор/жотского комплекса илоп^адь»
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70 км*, имеющий свой набор дайковых и жильных образований, срезав 
я  лготаморфн.чоплв крупной Порожноцепинский интрузией колымског 
комплекса, гложенной Ппотнтовьгмн и двуслюдяньши высокоглиноземи 
CTMMIT ультракислы.чн гранптамп.

В состнве интрузии морджотского комплекса принимают участие 
габбро-диориты, диориты и главнкгм образом граяодиориты и породы 
пррохпдиыр от гранодиоритов к гранитам. Цветная часть этих пород состоит 
преимущественпо из роговой обманки и в меньшей степени из пироксена 
и биотита.

В колымском комплексе выделены следующие породы: биотитовые 
гранодиориты, биотитовые и двуслюдяные граниты, мелкозернистые 
аплитовидные граниты, гранит-порфиры, кварцевые порфиры. Д .  С. Хар- 
кевит (]1»5Г)) как  самостоятельную фацию выделяет двуслю дяные высоко- 
глиноземистые граниты, которые, по мнению други х  исследователей 
являются автометасоматипески переработанными гранитоидами (Гра
чева, КИЮ; Котляр. 1961).

Наиболее типичными породами морджотского комплекса являю тся 
порфирооидные гранодиориты, в состав которых входят  плагиоклаз- 
андезин, калинатропыи полевой шпат — анортоклаз и микроклнн, кварц, 
биотит, роговая обманка; акцессорные — ортит, циркон, апатит, рутил,* 
рудные минералы, постериорные — альбит, хлорит, серицит, энидот, 
цопзит и др.

Минеральный состав гранитоидов колымского комплекса отличается 
резким преобладанием калиевого полевого гапата над плагиоклазом , 
большим соде1)жанпем кварца и незначительным количеством биотита; 
акцессорные минералы — циркон, апатит, ортит, касситерит, монацит 
и ксеыотим; постериорные — мусковит, турмалин, топаз, нередко анда
лузит.

Н аряду  с известково-щелочными гранитами встречаются и щелочные 
згириновые граниты, являющиеся фациальной разновидностью нормаль
ных гранитов и залегающие среди карбонатных толщ палеозоя (Хжул- 
чанский и Лрангасский массивы).

Б краевых и апикальных частях интрузий морджотского комплекса 
наблюдаются контаминированные породы повышенной основности — дио
риты. монцониты, гранодиориты. Гибрндпзация проявлена в обогащении 
пород цветнылп! минералами, преимущественпо биотитом, н ар яд у  с повы
шенным содержанием кварца, а такж е  в шлировом обособлении цветных 
минералов.

Петрохимически породы морджотского комплекса существенно не 
отличаются от пород гранодиоригового и гранитового (известково-щелоч- 
ного) ряда. Гранитоиды колымского колшлекса пересьпцены кремнекисло- 
той и глиноз1*мом. характеризую тся нормальным и в некоторых случаях  
понышенным содержанием щелочей, преобладанием ж елеза  над магнием 
и повыи1внным содержанием олова.

С гранитоидами морджотского комплекса связаны  незначительные 
рудопрояв.чен!^ золота и полиметаллов, с гранитами колымского ком
плекса. главным образом с метасоматически переработанными разновид
ностями его, — оловянное и вольфрамовое оруденевие, которое в ряде 
случаев сопровождается золотым {Индигирский район и др.)-

Янский KOMH.ieKC гипабиссальных грапитоидных интрузий развит 
преимущественно и районах ранних антиклинальных поднятий, особенно 
в районе Иельгелиникого антиклинория. Интрузивные тела располагаются 
цепочками (Дериеке-Нельгехинская, Э гехайская ,  Т и р ехтях скал  и др .)
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г  ^

длинон до 50—100 км и более котпт.ш 
туры II контролируются рас ’
1ПП слабо вытянутяя «плт, Фундамента. Форма тел иаометрнчнаяилп слаоо вытянутая вдоль цепочки, размеры от 1 - 2  ло l ' iO - 2 0 0 /си*- 
многочисленны также дайки П епппкп x L  « z до lOU АКЮ км ,
пленяются к поясом батолитовш nBTnv^m- "Р“-мрпр упялрнип пт тт«п,т« товыА ннтрузии КОЛЫМСКОГО комплвкса и по
комплекса уменьшпртгя глубина формирования интрузий янского
ний тйля jnvfiwRn Лгч д а н ^ м  в . В. Еловских (1961), гипабиссаль-
пбппчовяниямп /гт км\ сменяются близповерхностнымнобразованиями (глубина 0,5  км и менее).

Иптруяпвные тела прорывают и метаморфизуют собранные в складки 
позднетриасовые отложения, что определяет их нижнюю возрастную 
границу, в е р х м я  граница неясна. Определения абсолютного возраста 
(Ненашев, 1 оо) указывают на весьма длительный процесс формирования 
колгалекса — от поздней юры и, возможно, до позднего мела пли палео
гена (14U 90 ± 2 0  млн. лет). Формирование комплекса пропсходило в не
сколько фаз (три или четыре), причем последовательность пород в раа- 
личных районах различна.

Породы комплекса относятся к гранодиорит-гранитовой формации.
В Нельгехинском антиклинорпи, где интрузии янского кокшлекса незна
чительно удалены от Главного пояса батолптовых тел, В. В. Еловских 
(1961) выделяет в них четыре фазы внедрения магмы: 1) диорит-грано- 
диоритовую, иногда с переходом к монцонитам, 2) субщелочных калиевых 
гранитов, 3) аплитовидных гранитов и граппт-порфпров, 4) диорит- 
порфиритов и лампрофиров. Для пород первой фазы абсолютный возраст 
колеблется от 110 до 130 млн. лет, для пород третьей фазы 70— 
90 млн. лет.

В Западно-Верхоянском антиклинорпи, где интрузпи янского ком
плекса находятся на значительном удалении от батолитовых тел, Ю. П.Ивен- 
сен (1961) выделяет следующие четыре фазы: 1) диорит-гранодиоритовую, 
с переходом в краевых частях штоков к аляскптовим гранитам, 2) лa^шpo- 
фировую (преимущественно керсантиты, реже спессартпты, мпнетты), 
3) аплитовидных гранитов, аплптов, пегматитов, 4) плагиопорфиров 
и кварцевых порфиров с переходом к породам липаритового оолика.

Д ля  пород янского колшлекса характерны признаки гпбридизма по- 
вьппенная основность плагиоклаза (андезип-лабрадор) и высокое (до 30— 
35%) содержание цветных — биотита, амфибола. Для химизма их харак
терно преобладание калия над натрием, часто более резко выраженное, 
чем в породах колымского комплекса, пересыщенность глиноземом и 
вопшатовой известью, пониженная щелочность. Н. И. Ненашев (1963) 
отмечает меньшее по сравнению с породами колымского комплекса содер
жание рубидия.

С янским комплексом связано олово-полпметаллическое н свинцово-

м Г , а З Г п ™ е р с „ о е а о й  стадии (иел) тесно связан с магматиа- 
Х.ОМ п^ерсиопнон стадпп, но области преимущественного развития юс

постииверсионной стадии в рай-

единица. пятского кислого магматизма отмечаются в централь-
Продукты сенон дате также v ее сочленения с Колыл1Скимных частях складчатой системы, а также у ее со i
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магснпои. Так, пнтрузин омсукчанского комплекса распространен^ 
в pjuimiiiv рипнпч антпклиппльпых поднятий — Балыгычанско !о  (Верхне- 
С)(И1гукп11ск »я ,  К урапахгкая  п другие пнтрузин), возможно Лян-У ряхского  
Не нсклклоно, что аналогами омсукчанского комплекса являю тся 
н наниолре молодые представители лнского интрузивного комплекса 
в pjiiioHax Мельгехинп.ого и ."Западно-Верхоянского антиклинорнев.

Онон-датскип кислый вулканизм  проявился у юго-западного окайм
ления Колммского массива в районе Уяндинско-Ясачпенского вулка
нической» noMCii. Так . R paiioHe Л ыгглыхтахскоп  впадины отмечены цепочки 
да|1кополоГ»пы\ и штокообразных субвулканических тел кварцевых пор- 
фирми. которые протягиваются через всю впадину параллельно ограни
чивающим ее разломам; кварцевые порфиры субвулканических тел 
образуют постепенные переходы к кварцевым порфирам и фельзитам 
покровои.

Иоздиемеловые кислые вулканогенные образования отмечены и у  север
ного о|{аГ|мленпя Колымского массива, на правобережье нижнего 
течрвил р. Индигирки, в хребте Улахан-Тас. где установлены остатки 
аппаратов центрального типа, приуроченных к пересечению разломов 
субмеридионального и близпгиротного простирании (Х ара-Т ас ,  гора 
Полевая).

Магматизм постконсолидационнои стадии наиболее яр ко  проявился 
в рпмонах развития магматизма предп1ествую 1цей постинверсионнон 
стадии, в частности в районе Охотско-Чукотского пояса, где выделена 
палеогеновая толща, отнесенная к формации толеитовых ленкократовых 
плато-оаяальтов (Сперанская, 1965). В пределах Яно-Колымскои склад
чатой системы петрографические if возрастные аналоги этой толщп весьма 
редки; возможно, что большая часть их уничтожена прозией. Остатки 
базальтовых покровов сохранились в некоторых районах Уяндинско- 
Ясачпенского пояса, в частности в Л ыглыхтахской впадине, где они зале
гают на позднемеловых кварцевых порфирах. На правобережье нижнего 
течеппя р. Индигирки, в районе Кондаковского плоскогорья, известны 
аппараты центрального типа, капалы которых заполнены «пробками» 
андезито-базальта (гора Котел; Некрасов, 1961). В смежных районах (Ко
лымский массив. Ч укотская  складчатая система) известны лавы  трахи- 
балальтового состава, извергнутые раияечетвертичными вулкан ам и  (Ба- 
лаган-Тас . Анюйский и др.).

Ч укотская  склад»1а т а я  система и сопредельные районы

Среди магматических образований, известных в Ч укотской  склад 
чатой системе и прилегающих райопах, различаются породы протеро- 
лойского. пермского, триасового, юрского, мелового, палеогенового, 
неогенового и четвертичного возраста. В южных районах возможны такж е  
девонские оулканические образования, аналогичные развитым на Омо- 
лонском массиве.

Распределение важнейших вулканических и интрузивных комплексов 
приводится в табл. 28. История формпрованпя крупных стр уктур  Ч укотки  
понимается разными исследователями различно, к а к  по-разному прини- 
М8Н1ТСЯ и границы Чукотской складчатой системы. Поэтому п р ед ставл ен и я  
о тектоническом положении интрузивных и эффузивных ком п л ек сов 
ы о тектоно-магматпческих циклах имеют спорный характер .

Вопрос о докембрийских тектоно-магматическнх циклах совершенно 
не разработан.
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в .  Т- Матвпенко н др . ,сч п тая ,  что мезозопды Северо-Восточной Аани 
проходят ouLPinwii тентоио-магматпчесьнй Ц1и;л гсосинклнпальпого раз
вития, относят пермгипе. TpiiacoBt.ie л юрские изверженные породы, среда 
которых преооладают основные, к ранней стадии развития цикла, мело
вые — к средпей, а иамнозоГгские — к поздней стадии. 11ространственное 
разобщение магматических комплексов объясняется существованием на 
территории Чукотки нескольких структурно-формационных зон.

С. М. Тильмнн пермские изверженные породы отпослт не к основаццю 
<̂ лоГ1ского прогиба, а к Яблонскому (Л лярмаутскому) остаточному мас- 
с 11и\ палеозойской консолидации и к поздней стадип герцинского цикла 
который п работах др> гих исследователей не рассматривается.

13. Л. l ia i ii ip егце в тридцатых годах показал, что в псторпи магмати
ческой деятельности Чукотки могут быть В1.|делены три самостоятельных 
«цикла» ♦. Учитывая современную датировку рассматривавшихся В. А .В ака -  
ром образовании, это раннелгезозойсьии (главным образом интрузив
ные диабазы), позднемезозонский (гранятоидные вулканические породы 
кислого — среднего состава и связанные с ними субвулканические тела), 
кайнозойский (г .1авным образом базальтоиды) «циклы».

М. Л. Гельман в общем поддерживает мнение В. Л. В ака р а  о выде
лении зтих трех «цик.юво. OnoiicKnii прогиб и Яблонский массив отно
сятся , по его мнению, к особой петрографической области, простира
ющейся от южных окраин Чукотки в районы среднего течения р. Колымы. 
Эта область широкого распространения основных изверженных пород грани
чит с Чукотско 11 областью позднемезозойских гранитоидов по водоразделу 
Большого и Малого Лнюев. К neii относятся такж е  Чукотский массив 
и северная часть ихотсьо-Чаунского вулканогенного пояса , в которой 
резко иреобладан1Т вулканиты кислого состава.

Протерозой

К протерозою относятся небольшие гранитоидные тела в метаморфи
ческих породах Чукотского массива восточной оконечности Чукотки; 
метам0рфпчес1сне породы такж е  считаются протерозойскими. Они пере
крыты ордовикскими отложениями.

Определения абсолютного возраста не подтверждают прпнадлежностп 
пород к протерозою, фиксируя, к а к  считают Л. Б. (1)ирсов и др .,  время 
повторного (мезозойского) метаморфизма. В 1965 г. Л. А. Загрузина (Шило, 
Загрузина, 1У65) определила возраст некоторых образцов своей специально 
собранной коллекции гнейсов в 1 ,6  млрд. лет.

Протерозойские гранитоиды, как  правило, слагают согласные плас
товые тела среди метаморфических толщ н образуют с нпмп единые склад
чатые структуры . Среди гранитоидов преобладают бпотнтовые и двуслю- 
дяные граниты, иногда гнейсовпдные. С ними связаны  пегматитовые жилы 
с турмалпнол!.

Девон{'^)

В основании разреза вулканических толщ на Яблонском массиве 
Ю. М. Д овгаль . В. Я. Радзивил н А. А. Жптецкпй условно выделяют 
толщу, сложенную лавами и туфамн преил1ущественно кислого, но т ак ж е  
и среднего состава. Ее мощность 180—200 м. Петрография и возраст пород.

♦ Лучше — СТ0ДШ1 или этапа. — Прим. ред.
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вскрывающихся на очень ноболт.т»^
нчают их с кедонскпм в у л к а п и ^ г ^ х  выходов фундамента, сбли-
(Жптецкий и Радзпвпл 1964Гппр^ комплексом Омолонского массива

» предположительно девонского возраста.

Пермь

гком^массп’в Т ' г  nprnm'’"™ " ’ » Систвиу поднятий на Яблон-
г иукио тшгтпппнитГ- спилит-диабазовый комплекс и комплекс

'  ̂ 1̂нтрузпвных тел основных и ультраосновных пород,
плаг^гранитами. Эти формации, относящиеся к офио- 

лптовому ряду, изучал Ю. М. Довгаль (1964).
Вулканогенный комплекс делится на нижнюю лавовую и верхнюю 

осадочно-вулканогенцую толщи. В составе нижней толщи сложно и неза
кономерно чередуются зеленовато-серые и черные спилиты и диабазы, 
отличающиеся друг от друга по структуре, а также подчиненные им зеле
новато-бурые кварцевые кератофиры и кератофиры. В верхней толще 
к этим породам присоединяются, все увеличиваясь количественно вверх 
по разрезу, литокластическпе туфы спилитов, диабазов и реже кератофиров, 
а также вулканомиктовые песчаники, конгломераты и кремЕгистые сланцы. 
Осадочно-вулканогенные породы содержат фаунистические остатки, харак
терные для сакмарского яруса.

Интрузивные тела тесно пространственно связаны со спилит-керато- 
фировой толщей раннепермского возраста. Галька этих интрузивных пород 
обнаружена в конгломератах норииского возраста. Есть сведения, что поро
ды пермского комплекса с холодным контактом перекрываются среднетри- 
асовыми отложениями. Абсолютный возраст плагиогранитов 231 млн. лет. *

Некоторые исследователи (В. Т. Матвиенко и др.) сопоставляют этот 
комплекс Ллучинского поднятия с раннетриасовыми диабазами Чукотки и 
склонны считать его также раннетриасовым. Автор вслед за Ю. М. Дов- 
галем принимает пермский возраст интрузивных пород, имея в виду их 
тесную связь с датированными фауной вулканогенными пopoдa^пт.

Ультраосновные тела относятся к трещинному типу и вытянуты в ме
ридиональном направлепии более чем на 30 км при ширине до 3 км. Габ- 
бровые и нлагиогранитовые тела имеют форму, более близкую к штокам, 
площадь их — несколько десятков квадратных метров. Нередки полиген- 
ные тела, в которых имеются породы всех трех групп. Контакты их резкие, 
в плагиогранитах отмечается гибридизм.

Габбро п ультраосновные породы тесно связаны друг с другом. Среди 
гппербазитов различают серпентинизированные гарцбургиты, аподуни- 
товые серпентиниты, лерцолиты, оливиновые диаллагпты, чередующиеся 
друг с другом в виде полос мощностью до 10—15 .м с резкими, а иногда 
пocтeпeпиы^пl переходами друг к другу. Габбро сложены битовнитом и ав
гитом с прпмесью ортоклаза, роговой обманки, апатита и титаномагнетита. 
Отмечены переходы от габбро к габбро-диоритам и габбро-сиенитам. В эн- 
доконтактах габбро переходит в габбро-диабазы.

Плагиограш1ты представляют собой более позднюю группу и вызы
вают отчетливый метаморфизм габбро, рассекая их в виде жил.

Петрохимпчески породы пермской офиолитовои груш ы  формации

х а Г а к т е р о Г Г о 7 я '^ '1 ^ р ^ ^

метод*м°в'Тб1)7аторш  “ о тлскстго  НИИ под руководством
Л . в  Фпрсова п II. А. З агрузш ои .
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спдоржпнпя OKiicH калия (J — 1,3?о). Особенности ультраосновных пород ^  
Bi.icoK oe солержаппе магнезии, отсутствие щелочей, малое количест~~ 
г.'тио:«Рма, полыггие потери при прокаливании — указываю т, к а к  приня  ̂
cnitTiiTi., иа сиял1> оГ»ря;«опаиии гипербазитов с глубпииоГг перидотитовой 
itarMoii. Геохнмипеские особенности пород изучены еще недостаточно

Триас
Триасовые иитрузивиые диабазы апюйского кокгалекса представляют 

couoii иаиболео древние из послепротерозойских маг.чтатпческпх образо- 
Bjiniiii п Чукотской cuMiuriaToii  системе и на Чукотском массиве. Они очень 
широко распрострапопы и обнаружены практически всюду, где имеется 
ВЫХОЛ1.1 нп/К1И‘триасоиых отложений. Относительно реже диабазовые интру
зии зяк.'мочепы в палеозойских отложениях, в тех уч астках  пх развития 
где они обрамляют рапнетриасппьпт прогиб. ’

Тесно связанные с нижнетриасовыми отложениями, интрузивные 
диабазы не встречаются в более высоких частях разреза. В исключительно 
редких с.|учаях в рлпнетриасовых толщах отмечены спилиты, возможно 
являющиеся г)ффузивными аналогами диабазов. В западных районах тер
ритории в нижнетриасовых толщах отл1ечается примесь (местами очень 
заметная) туфогенного материала. По этим данным возраст диабазов счи
тается раннетриасовым. Галька диабазов обнаружепа в конгломератах 
позднел1рс1.о1 о возраста во многих местах: в известной степени предполо
жительно с диабазами может сопоставляться г ал ька ,  которую Ю. М. Дов- 
галь обпарунсил в позднетриасовом конгломерате на правом берегу р. Боль
шого Лнн»я.

Триасовые диабазы в большинстве случаев представляют собой пла- 
стоиые тела, сильно деформироваппые в меловую эпоху дислокаций. В ре
зультате складчатости и тектонического разлинзоиапня первичная форма 
тел часто сильно изменена. Г»бльн1ая  часть залежей приурочена к границе 
пaлeo:юiicкпx и триасовых отложений. Мопцюст]. залежей здесь достигает 
nepm.ix сотен метров, а площадь — сотой квадратных километров. Менее 
мощные и прерывистые залежи заключены в ннжнетриасовых отложениях 
и в налеозойсь’их толщах.

В зависимости от структуры  изверженные породы могут быть подраз- 
де.чены на днабаз1,1 и габбро-днабазы, состоящие из пижопит-авгпта и ан
дезин-лабрадора. В середине наиболее мощных залежей обнаруж ива
ются габбро.

В нес1сольких местах наблюдались пересечения диабазов жильными 
телами ультраосновных пород. Некоторые исследователи считают, что 
эти jvibTpaocHOBUbie породы связаны с формированием диабазового ком
плекса и завершают его. Но мненпю автора, это существенно более молодые 
позднемезозоГк-кие породы. Состав триасовых пород очень однообразен.

Нетрохимически неизмененные диабазы соответствуют обычным ба
зальтам (Гельман.

Диабазы  не|к*д|»о вмещают золото-кварцевые, а лшстами оловоносные 
жилы  мелового возраста; с разрушением диабазов связано повышенное 
количество ильменита в некоторых россыпях. В диабазах  обпаруисеиы 
небольшие минералогического значешш скопления самородной медп.

Ноздиий триас  — ср едняя  юра
В верховьях  р. Большого Лпюя обнаружепа мощная толща песча

ников, алевролитов, ГЛ1ШИСТЫХ сланцев и редких гравелитов, состоящ их 
из однообразного кристаллокластического и реже л п то кл астп ческо го
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толщн п се прлрода
дочио-вулкаиогеиные породи ‘“ с »■=*- 
комплексом основного состава т о г о " У ^ х ^ н и ч е с к и и  
гибе. П ропсхождение более Т прГп„ Г  Р“='“>"“ м в U.ioiickom про-
иеясно. Возможно, что нх н ако Х ен п / г.«пгтьто Н1 пкппппол- ял™ ‘ связано с вулканической деятель-

ггт It tn лопского мвсснва или вдоль lOHHoii границы Ашой-
T V , w Z ? " "  глубинные раз’^омы. Лнал^

о ^  ® образования лоздпенорннского возраста обнаружены 
в оассеине р. аупуа, где онп приурочены к глубнппо\гу разлому северо- 
западного простирания. Роль спилитовых лав и тесно с ними с в я з а н ^ х  
ьремппстых сланцев очень ограниченна; не вполне ясно также их страти
графическое положение.

Лизднпл юра
К поздней юре относятся вулканогенные комплексы — пеженскип 

в Оло11Сьом прогибе и вукваа.мскпи в Яблонском массиве.
Широко распространенные в Олоиском прогибе верхнеюрские толщи 

включают лавовые покровы оливиновых и пироксеновых Пазальтов мощ
ностью до 200—300 .U. Подчипенное значение имеют андезиты (в средней 
части толщи). Приблизительно в равных количествах с лава.\ш находятся 
литокластические и кристаллокластические туфы базальтов. В них обна
ружены многочисленные остатки ауцелловой фауны позднеюрского воз
раста. Не охарактеризованная фауной верхняя часть толщи, где среди 
вулканогенных пород в относительно большем количестве появляются 
андезиты, возможно, относится к мелу.

Помимо щелочноземельных базальтов этот вулканогенный коъшлекс 
включает также щелочные разности. Ю. Ы. Довгаль обнаружил здесь 
эгнрин-авгитовые базальты. В. Я. Радзивил и др. считают, что по.чдне- 
юрский возраст имеют лейцитовые базальты и лейцптиты, обнажающиеся 
вместе с шошонитами и оливиповьши базальтами в обрыве правого берега 
р. Большого Апюя. 10. А. Билибин (1958), подробно оппсавшпй эти по
роды, считал пх палеогеновыми.

С позднеюрскимп базальтами пространственно тесно связаны штоки 
габбро-диабазов, габбро п габбро-диоритов. В поперечнике онп достигают 
5 _ 6  км. Вероятно, это субвулкаппческая фацпя базальтов.

Позднеюрские вулканогенные толщи (вукваамский колшлекс на 
Яблонском массиве) в отличие от пород Олойского прогиба имеют значи
тельно более кислый состав и содержат много андезитов, дацитов и липа
ритов. Базальты здесь находятся лишь в основании толщи а вверх по ее 
разрезу состав вулканических образований становится все более кислым. 
Мощность толщи 3000—3500 м.

Иоадняп юра — ранний мм
Вдоль границы Анюйской зоны с Олойским прогибом и Яблонским 

массивом протягивается полоса интрузий большеанюиского комплекса 
у^ГтоаГновного п осповпого состава. Интрузивы прорывают позднею^ 
Jhne нчГраннемеловые отложеиня и пересекаются грапптопдамп ранн^ 
сьие или рапнемс габбпо и ультраосновных пород обычно при-
мелового в о з р а с т  ^“. е щ ^  нх спплптов „ налеотппных
бГз” льт'ов. Тела основного п ультраосновного состава обычно вытянуты
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в широтном пли северо-западном направлении и часто имеют дайкообпа 
ную форму. В вершипе Большого Анюя закартировано одно из наиболе 
круппык тел такого роди. Эта интрузия может быть назвина Больщп“ 
Анюйскоп дайкой. Она прослежена на 85 к.и при ширине в нескольк** 
километров. Д ай ка  сложена различными по структуре  габбро и габбп(ь 
диабазами и включает такж е  довольно крупные жилообразные тела ультпа 
основных пород. Различаются оливиновые и безоливиновые габбпо~

Д ля петрохимии ультраосновных пород характерна повышенная 
железистость и высокое содержание титана, что типично д л я  образований 
связанных с габбровой магмой. Существенное отли'ше состава ультра
основных пород от ассоциированных с ними интрузивных диабазов состоит 
лишь в практическом отсутствии глинозема при одинаковом содержании 
кремнекислоты и других окислов. Таким образом, этот колшлекс отли
чается от пермского, развитого в пределах Яблонского массива, относи
тельно меньше»! ролью собственно ультраосновных пород.

Нозднемезо.'юиские ультраосповпые и основные породы встречены
только на BocT04H0ii Чукотке. Они не выделяются здесь в самостоятельный
комплекс, т. е. генетически связаны, вероятно, с породами того ж е  состава, 
широко распространенными южнее, в Корякско-Камчатской складчатой 
области.

Мел
Гранитоидные формации мелового возраста очень широко распро

странены в Анюйско-Чаунской складчатой зоне, з аш ш ая  около i5%  ее 
территории. Гранитоидные образования очень характерны  и для  Чукот
ского масс1гва, но здесь, кроме того, имеются щелочные породы, в част
ности нефелиновые сиениты, входящие в одни тела с гранитоидами.

Большая часть гранитоидов Ч укотки  относится к раннему мелу. 
Нижнемеловые гранодиориты и породы группы дпорпта прорывают валан- 
жинские толщи и обнаруживают тесные связи с раннемеловыми, охаракте
ризованными флорой и фауной вулканогенными толщами; г а л ь к а  соот
ветствующих гранитоидов обнаружена в апт-альбских конгломератах. 
Абсолютный возраст дооптских (или аптских) грапитопдов колеблется 
в пределах 140— 110 млн. лет, редко до 150 млн. лет.

Граниты распространены значительно .меньше. Они прорывают всю 
раннемеловую толщу п обычно условно относятся к началу  позднего 
мела. Б бассейне р. Амгуэмы в поиднемеловых эффузивах обнаружена 
галька  этих гранитов. Абсолютный возраст гранитов 100—85 млн. лет. 
В восточных районах Чукотской складчатой системы имеются гранитоид- 
ные массивы, прор|.шающие почти всю толщу позднемеловых эффузивов. 
Их абсолютный возраст 70—50 млн. лет; отчасти они м огут относиться 
к палеогену.

Условия и форма за.чегаппя грапитондных пород очень разнообразны. 
На большей масти территории они зависят от глубинности гранитоидов, 
что особенно подробно изучено в Анюйском районе (Гельман, 1963,). 
В палеозойском основании складчатой области широко распространены 
пластовые тела гранитоидов мощностью до нескольких сот метров. Три
асовые толщи, слагающие складчатый колшлекс, прорваны резко дискор- 
дантными штоками и батолитами. Горизонтальные размеры тел колеблются 
от 700—800 до 100—200 к.м̂  и, наконец, до 10—20 п еще меньших.

В триасовых толщах многочпслепные дайки и пластовые интрузии 
составляют пояса протяженностью до нескольких сот километров. Неко
торые массивы, прорывающие анюйскую серию, тесно пространственно
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генетически связаны  с небольшим» -чаа

Д айки та к ж е обииружпвпют cem i.V  (Гельман, 1963,).

В  п осл е„авер ^ ,о п и ы  “  „ S „ a \
вими толщами, широко развиты плаХпТи?^ ''"" ' '  песчанико-
сколько метров, куполообраапые гп-.,шт мощностью в ве-

Л оаптские и пптп1.«о граыптоидные массивы и лакколиты.
пбоазеы  С оеди них пя-к •' петрографически очень разно-

„ амфибол-биотитовым^рГ1юдпом^/^^^^9По^\ тшйтчгт.. "одпоритам с довольио иольшим содержанием 
‘ '«"еР»лов. С этими породами тесно с в я з а в  квар- 

п Ш1Т />пплп.* РО'Диориты, диориты, монцоииты п сиенито-диоркты. 
Все о д рж ат одинаковый зональный плагиоклаз андеаин-лабрадор 
п одни и те ж е цветные минералы, а также кварц и щелочной полевой пшат 
в количествах, соответствующ их названиям пород. В глубинной фации 
роль 1 ранодиоритов относительно более скромная, и на первый план вы
ступаю т породы группы диорита, имеющие здесь резкие контакты друг 
с другом .

С гранодиоритами и диоритами тесно связаны дайки амфиболовых 
п биотит-амфиболовых диоритовых порфиритов, лампрофиров, спенпто- 
диоритовых порфиров, микродиоритов и родственных пород, в  большин
стве случаев подобные дайки могут рассматриваться как апофизы гори
зонтальны х массивов, размещенных в палеозоиском основании; нередко 
они являю тся апофизами штоков, прорывающих анюйскую серию. Более 
молодую гр у п л у  даек составляют амфибол-биотитовые гранодиорит- 
порфиры, кварцевые диорит-порфириты и биотитовые гранит-порфиры. 
Они рассекаю т массивы гранодиорптов, по химически и петрографически 
очень близки к гранодиоритам и кварцевым диоритам этих массивов, 
а гранодиорит-порфиры в центральных частях наиболее мощных даек 
почти не отличимы от вмещающих гранодиорптов. К этим же грапитоидам 
по возр асту  близки дайки субвулканических андезитов и андезито-дацитов. 
Среди вулкан ических пород, сопровождающих доаптские и аптские гра- 
нитоиды, важнейш ее место принадлежит андезитам, трахиандезитам 
и дацитам.

П ослеаптские, среднемеловые интрузии сложены главным образом 
биотитовыми гранитами, местами щелочноземельными, а в некоторых 
м ассивах —  субщелочными, существенно калиевыми. Тела такого состава 
построены  просто; лишь в эпдоконтактовых зонах отмечается появление 
аплитов и пегматитов. В редких случаях в эндоконтактах увеличивается 
основность, возрастает содержание биотита, иногда к нему присоединяется 
пнроксен С  этой фазой гранитоидного магматизма связано образование 
мпогочисленных даек п пластовых тел пироксеп-бпотитовых лампрофиров. 
Ещ е более позднюю гр ун п у малых пнтрузни, но часто тесно связанную  
с лампрофирами, составляю т граипт-порфиры с  крупными вкрапленни
ками ор токл аза, граносиенит-порфиры, микросиевиты п т. п. Обы тао они 
об р азую т дайки, а такж е мелкие штоки в предела.^ массивов калиевых ipa- 
нитов и в осадочных породах. В некоторых порода.^ этой гр^ тты  по

cvniecTBBHUo калиевым полевым шпатом. Жпсточная
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с примесью пироксена кварцевые диориты п граводнориты, а более мо 
дую — ппотитгшые п Пипт1ГГ-роговооГ)%танковые граниты. В эн до ко н так^^  
гранптппых масс1Гвов отмотается переход к мелкозернистым н аплитови*' 
ным разностям. Кроме того, имеются сиенитовые массивы.

Грапитоидиые и эффу.швпые образования мелового возраста состав 
ляют единую петрохимичегкую ассоциацию щелочноземельного типа' 
(>мепг. характерны для нее высокие содержания щелочей в сравнительно 
огповпы.т породах и относительно высокое содернчание кал и я .  В этом 
вырп/каетсл монцонитоиднып (трахидолеритовый) хар актер  изверженных 
пг»род. что отражается не только в хи.мическом составе, по и в минераль
ных парпгспо:л1сах (калиевый полевой шпат с андезином и лабрадором 
биотит с пироксеном и т. д.). ’

Меловые металторфические явления в Чукотской складчатой системе 
имеют очень большое значение, и будучи тесно связанными со становле
нием грапитоидпого рсомплекса, нередко приобретают не только контак
товый. по и региональный характер . Особенно отчетливо это проявляется 
в раннюю фазу раннемелового магматизма — середина раннего .мелаяв- 
ляртги эпохой регионального метаморфизма на Ч укотке . В более позднее 
время метаморфические процессы носили четь'О выраженны 11 контактовый 
хараьтер. Намечается вертикальная зональность в явл ен и ях  региональ
ного мотаморфи.чма.

В пределах палеозойского основания развиты породы амфиболитовой 
(вблизи раннемеловых гранитоидов) и эпидот-амфиболптовой (на удалении 
от них) фаций метаморфизма (Гельман, 19()1). Метаморфические породы 
здесь шпроь'о распрострапены и по своему облику напоминают докем- 
брнйсь’ие образования. В некоторых paiioHax Центральной и Восточной 
Чу|;птки породы амфиболитоной и зпидот-амфиболитовой фаций метамор
физма подвергаются фельдшпатизации. В породах триасового возраста 
1пироко распространены метаморфические преобразования фации зеленых 
сланцев. Они наиболее иитепсивны в так  называемых зонах смятия , про- 
тягипаю1цихсл па десятки километров при ширине 5 — 10 км. Вблизи гра- 
нигоидных массивов ранней фазы становления зеленые сланцы через 
узловатые сланцы постепенно сменяются контактовыми роговиками (бно- 
титовыми, андалузгтт-кордиеритовыми и др.). Меловые породы изменены, 
к а к  правило, толы.'о в узких контактовых ореолах, где песчаники орого- 
викованы, эффузивы подвержены изменениям типа среднетемпературной 
пропилитизации. Ороговикование пффузпвов на контакте с массивами 
ранней фазы обнаруживается только в исключительно у зк и х  зонах, ши
рина Гчоторых, как  правило, не превосходит нескольких метров, редко 
достигая десятков и первых сотен метров.

Грапиты, средне- и поздиемеловые во всех фациях глубинности сопро
вождаются четкими ореолами контактовых роговиков, редко наложенными 
на более древние метаморфические породы.

С меловым гранитондны.м 1{омплексом связаны  важнейшие полезные 
ископаемые Чукотки ; золото, олово и вольфрам (Л угов , 1962).

Мел — ранний палеоген
Охотско-Чукотский вулкаштческий пояс приурочен к глуб ин н ы м  

разломам, ограничивающим Корякско-Камчатскую  складчатую  область. 
По строению и петрографическому составу вулканические к ом п лексы  
Центрально-Чукотского нолса сильно отлпчаются от р асп олож ен н ы х  
южнее; здесь резко преобладают породы кислого состава.
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туру^'?5'ГсильнГоб7ег“ает( i»61) . В нескольких местах

? е ^ ? а Т т Т о а Г е “зГГ„Г?’' '^"'’”Г “
j„ro (апт-альбского) воз7аста"'‘П '‘ ве^ТпеГ™’ ''" " "  “Т ™ “

"^\^z : , 7 h7  - р - « яь па у. сколько определений абсолютного возраста кислых вулка- 
нпческпх стекол далп значения, соответствующие мелу н палеогену.

Разрез пулканического комплекса «цикличен». Первые два «цикла» 
относятся ко второй половине раннего н к началу позднего мела, третий 
(п последний) «цикл» охватывает вторую половину позднего мела и напало 
палеогена. Развитие каждого «цикла» начинается извержениями кислого 
материала, а закапчивается извержениями более основных продуктов. 
Содержание кремпекислоты в породах первого «цикла* меняется от 77 
до 6 0 /О, в породах второго «цикла» от 73 до 50% и третьего — от 72 до 
4(5%. Внутри циклов местами выявляются более дробные последователь
ности гомодромного Tiraa (с постепенпыл! возрастанием кислотности). Та
кой процесс вулканлзма привел к формированию игнимбритовых и базаль
товых плато; между платообразными поверхностями заключены толщи 
андезитового состава.

Мощность самой нижней алькаквуньскои свиты пгшшбритов дости
гает 1000 м. Дациты, андезиты и их туфы следующей вверх по разрезу 
калень-муваамской свиты имеют мощность до 800 м. Пыкарваамская 
свита пгиимбритов, которой начинаются отложения второго цикла, имеет 
мощность до 1000 м, средней части этого цикла соответствует вороньин- 
ская свпта (в среднем агщезито-дацитового состава) мощностью 500 м. 
Заканч^пвается этот цикл андезито-базальтами коэквуньской свиты мощ
ностью около 800 м. Мощности игнимбрптов эргываамской и базальтов 
энлшнваамской свит, составляющих третий цикл, соответственно 800— 
700 м. К аж дая  свпта состоит из отдельных покровов различной 
мощности.

Ареалы наземного вулканизма, соответствующие каждому циклу, 
последовательно смещаются с северо-запада на юг и юго-восток. Площадь 
каждого из них измеряется 40—50 тыс. кл(-.

Наземные извержения имели эффузивный и эксплозивный характер; 
коэффициент эксплозивности, по подсчетам В. Ф. Белого, в среднем очень 
высок и колеблется от 40 до 100%.

Несмотря па свежий облик пород и сохранность структуры основной 
массы, они часто несут следы гидротермального изменения: окварцевания, 
адуляризации, цеолитизации и т. д.

Химические черты вулканических пород этого комплекса не отли
чаются от петрохимии позднемезозойскпх гранитопдных комплексов 
Чукотки Здесь также характерна трахидолеритовая тенденция. 1астое 
высокое содержание калия в породах среднего состава определяет своеобра
зие их минерального состава (наличие вкрапленников калинатрового 
к л е в о г о  шната, биотита). Возможно, с повышением щелочности связано 
л своеобразие способа извержения (игнимбрпты среднего состава).

Близкое  строение имеет вулканический комплекс в районах, р ас -  
н о ю ж Г Г ы к  ю го -в о сто ч н ее , в Берипговской ветви вулканогенного 
п о ясГ  Однако адесь большое зпачеппе приобретают аодезптовые толщп 
Г со ставе  ш ж .1е?о ».ела. На западном берегу залпва Креста на геологп- 
“е с Г х  к а р т а х  выделяются „гнимбрпты н базальт,, миоценового возраста.
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Т ака я  датировка имеет условный характер  и базируется на далеких 
логиях. Колее вероятен пплеогеиопыи возраст этих пород,

Вулканические покровы северной части Охотско-Чукотского вул к  
иогеноого пояса вмещают золото-серебряные рудопроявления эццте^~ 
мального типа и месторождения ртути. ^

Палеоген

Палеогеновые базальты могут рассматриваться к а к  неотъемлемый 
член вулканического колтлекса Центрально-Чукотского района, но они 
кроме того, выделяются 1.ак  самостоятельные образования в чукотских 
меаозоидах, слагая  здесь горизонтально залегающие покровы площадью 
в несколько десятков квадратных километров.

Плиоцен-четвертичное время
Как и в северной части Корякско-Камчатской складчатой области 

на жестком массппе в восточной части Ч укотки  довольно широко распро^ 
страноны щелочные Гтзалг.тоиды, более или менее условно относящиеся 
к плиоцен-четвертпчнол1у  возрасту. Иа Чукотском полуострове они 
составляют несколько изолированных потоков, приспособленных к рель
ефу местности. Лаповые потоки имеют длину до 10 км и мощность до 60 м. 
В нх составе обнаружены лимбургпты, биотит-оливиновые, нефелиновые, 
лейиитовые и анальцимовые базальты (Рабкип, 1954), Эти субщелочные 
и щелочные породы соответствуют петрохимическп лавам  Восточно- 
азиатско11 провинции, но отличаются от них, а т акж е  и от средних типов 
соответствующих пород подчеркнуто натровым характером.

В верховьях р. большого Лшоя в обрамлении Яблонского средин
ного массива обнаружены трещинные потоки базальтов и небольшие 
стратовулканы, состоящие из базальтовых лав и туфов. Это моннинскпй 
комплекс базальтов. Связт. этих образований с разломами фиксируется 
очен1. четко каь‘ в их общем расположении вокруг  северных и западных 
границ Яблонского массива, так  и в ориентировке трещинных потоков 
и в приуроченности вулканических цептровк участкам пересечения разрыв
ных napyuiennii . Четвертичны!'! возраст подтверждается прекрасно 11 со
хранностью постройки Лнюйского вул кап а ,  расположенного в истоках 
р. Монни (правый приток Польшого Анюя). Этот вул ка н  и сопровожда
ющий его трещинный поток первыми из оппсываемой группы четвертичных 
вулканов были открыты при наблюдениях с самолета и затем, в 1953 г., 
подробно исследованы Е. К. Устиевым (1961).

Несколько х у ж е  солранились, по так?ке отчетливо различимы детали 
строения вулкан а  Вилибина (Часовитин, 1963), открытого Ю. М. Довга- 
лем в J957 г. на правом берегу р. Чимчемемель (левый приток Боль
шого Анюя).

Вулканические потоки приспособлены к самым молодым элементам 
рельефа долин, занятых ими, не залесены и почти не эродированы. 
Несмотря на отсутствие радиохронологическпх данЕшх, считается, что 
возраст Анюйского вулкан а  и трещинного потока Монни измеряется 
несколькими сотнями лет. Возраст трещиннььх потоков и аппаратов цен
трального Т1ш а на левобережье Большого Анюя, возможно, несколько 
больший.

Алучинский и Моннинский трещинные потоки вы тян уты  вдоль одно
именных долин, первый па 70 км, второй на 52 км прп ширине 2 —4 к,м.
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Мощность подробнее нзученногп лд
Поверхность потоков составлена “ средней составляет 30 м.
большое значение приобретают r Z f i o . I f У кра“  
тппп представляют собой н е б о л ь т ^ Г Г  яевтрального
сотня метров. Они построены ч е р е л т ш ^ п о ! '”’^ '" '" " "  ““ “ ™ /
„ сопровождаются п от^ам и  дл2

Четвертичные оливиновые базальты очень свежие стекловатые отличаются повышенной щелочностып и « стекловатые, отли 
содержанием калия. »■ » частности, относительно высоким

Охошсьо-Чукотское звено Восточно-Азиатского 
вулканического пояса

Охотско-Чукотский вулкашпеский пояс является звеном планетар
ного Восточно-Азиатского вулканического пояса и имеет протяженность 
более оСЮО км. Его юго-западная пасть охватывает северное побережье 
OxoTCKjDro моря и отделяет Яно-Колштскую складчатую систему области 
мезозойской складчатости от структур, скрытыл; водами Охотского моря 
(предполагается северный склон гипотетического Центрально-Охотского 
массива). Северо-восточная часть пояса проходит в пределах материка 
(через бассейны Пепжины и Анадыря до Чукотского полуострова) и отде
ляет Омолонский массив и Чукотскую систему области мезозойской 
складчатости от Ападырско-Корякского района области канпозойской 
складчатости и Тайгоносского массива.

Впервые вулканический пояс всей Охотско-Чаунской части был уста
новлен еще в 1934 г. С. В. Обручевым. Согласно представлениям 
Н. С. Шатского (1957 г.) , Е. К. Устпева (1959), В. Т. Матвиенко (I960), 
В. Ф. Белого (1963), этот пояс представляет собой самостоятельную струк- 
туру , связанную с развитием областей кайнозойской складчатости. 
Л. Л. Снятков и Б. А. Снятков (1958) считают, что он связан с мезозопдаьга 
Колымо-Чукотского складчатого пояса; как  самостоятельную структуру 
авторы выделяют Охотско-Чаунскую гирлянду вулканических дуг, обра
зованную в позднем мелу и палеогене.

И. М. Сперанская (1964) полагает, что магматизм Охотско-Чукот
ского пояса отражает взаимосвязь двух складчатых областей мезозой
ской и кайнозойской, т. е. он принадлежит поздним стадиям мезозойского 
текто н о -м агм ати ч еско го  цпкла, испытавшего активизацию под влиянием
кайнозойских процессов.

В большинстве районов Охотско-Чукотского звена выделяются ранние 
(апт—турон), средние (сенон—дат) и поздние (ранний палеоген) стадии 
магматизма, как  интрузивного, так и эффузивного.

На ранних стадиях в юго-западной (охотской) части пояса ооразова- 
лись андезитовая и гранодиоритовая формации. Гранодиоритовая форма
ция (или формация охотских гранитоидов) распространяется и в северо- 
восточную (чукотскую) часть пояса, однако здесь вулканические толщи, 
в ы е ш ^ п е  гатрузип, отличаются от андезитовои формации О.хотскот-о 
п о б Г е Г я  пТданоы^. В. Ф. Белого (1963), в чукотской части пояса выде- 
л я е т с Г н е с .  о1 ко различных районов, где ву^аканизм апт-сеноманс.ого 
в п е м е ^  m  ел разный состав. Например, в Средн^.\надырско« районе 
Г а п Г а л ь ™  нр^сходилп извержения андезито-базальтов, сменившиеся
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в Иогточпо-Чукотском рпйоис в апт-альПс возникла апдсзитовая ф ормат 
полоГишя TiiKonriii Охотского побережья; в Пенжинском районе рапий 
Л0 ПЫ1* мффузивм имеют кигльи! состав.

li средние стал 11и магматической активностп п конце позднего ме 
на нг.ем протя/кеиии Охотско-Чукотского звона пропсходнлн мопш^ 
аксплозипные изпрр'/ксния кислых магм н формпрованпе блпзповепт 
ш»стн1и\ гранитовых интрузий. ^Jth взаимосвязанние магматпческие обпа" 
зона и ИЯ п охот< кои части пояса выделены под названнем липарпт-гранп 
TOBoii группы фор%!аций (Сперанская, 1Жз4),

На поздних стадиях, п раннем палеогене, т акж е  в пределах всего 
звена пояса, нмели место излияния плато-базальтов. Лишь в Восточно- 
Чукотском районе п начале палеогена вулканизм  имел кислый состав 

Наиболее подробно изучены магматические образования охотской 
части пг»яса и Центрально-Чукотского района.

И области OxfiTcKoro побережья выходы пород, составляющих анде- 
зит-граиодиоритопую группу формаций, отчетливо контролируются круп
ными глубинн1.1ми разломами, параллельными обп^ехгу простиранию 
вулканического пояса и поперечными к нему. Наиболее типичные интру
зии охотских 1 раиитоидов образуют два четко выраженных параллель
ных пояса, протягивающихся в виде пологих д у г  вдоль Охотского побе- 
режч.я; их п[1отя/кеппость превыпгает 1000 к.ч. Наиболее кр>т1ные попереч
ные пояса интрузиГ! наблюдаггися в пределах Охотского остаточного 
массива и у  западной границы Омолонского массива; протяженность 
поперечных п(»ясов измеряется сотнями километров.

Лндезит-гранодиоритовая группа формаций включает андезптовую 
вулканическую  формацию и формацию охотских гранитоидов. Время обра
зования пулканогенно!! толщи по палеофлористическим данным апт— 
тз'рои. В згот ж е  промежуток врелгени формировались охотскпе гранито- 
нды, внедрение которых происходило, пo-вили^юмy, не одновременно. 
Начало формирования охотских гранитоидов относится к допозднемело- 
вому времени (вероятно, к концу patrnero мела), о чем свидетельствует 
наличие г а л 1.ки охотскпх гранитоидов в к-онгломератах сеноман-турон- 
ского возраста (Устиев. Сперанская, 194Я). Многие интрузии гранодио- 
ритов вместе с тем прорывают толщи всей андезитовои формации с воз
растными пределами ап т—турон, их обломки встречаются в кислых пиро- 
кластических от.чо/кениях липаритовой форлгацип сенон-датского возраста. 
Таким образом, время об1)азования андезитоно!! формации п интрузий 
охотских гранитоидов имеет одни и те же пределы.

Определения абсо.чютного возраста гранитоидов аргоновым методолг, 
произведенные в лаборатории ВН1Н1 и Северо-Восточного комплексного 
ННИ под руководством ,М. В. (|>прсова, не всегда совпадают с геологи
ческими данными, чаще всего получаются значения 103— 125 млн. . 1ет.

11лощад1т выходов пород андезитовои и граиодиоритовой формацнй 
примерно равны и составляют 45 700 км  ̂ для  вулканически х  пород 
и 50 U5(J для интрузивных (1^енчугова, 1950),

Породы андезитовои формации залегаю т с угловым несогласием 
на глубоко размытой поверхности сильно дислоцированных морских отло
жений пермского — позднеюрского возраста. Андезптовый в у л к а н и з м  
проявилог в эпоху, следующую за преобразованпелг мезозойской геосин
клинали в складчатый пояс (конец поздней юры — начало раннего мела); 
извержения происходили в наземных условиях . Мощность в у л к ан о ге н н о й  
толщи (<»х<1тская  серия) нередко превышает 1000 .»/. Главньши породами 
являю тся  палеотипные андезиты; сопутствующие — дациты, липариты,
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"Рияадлежвт пирокласти-
ИП И'КС равеп в соепнрчт м превышает объем лав (эксплозивный
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гнихпопнп г nvлкnиt Ф®Р̂ *” Ропавшимпся в межгорпых впадинах
, ‘ I3M0M, преимущественно за счет переотложения вул

канических продуктов. В составе осадочных толщ преобладают туфоген- 
пые песчаппкп, иногда существенную роль играют конгломераты 
п с.ишцы, встречаются месторождения каменного угля промышленного 
знамепил. ^

Строение вулканогенных толщ н состав вулканических продуктов 
свидетс.чьствуют о преимущественной роли в их формировании изверже
нной центрального типа. .:)тому соответствует и характер залегания вулка- 
ничсс1чих потоков с наклоном в 20—30^ и постоянно меняющаяся, иногда 
радиальная ориентировка, очевидно обусловленная отложением на скло
нах вулкаштческих конусов.

15ажныл1 признаком андезитовой формации являются значительные 
постпулканические изменения, отчетливо выраженные во внеганем облике 
горных пород и существенно влияющие на их минеральный состав. Изме
нения низкотекшературной фации (парагенезис хлорит—кальцит—се
рицит иногда в ассоциации с альбитом) имеют регнональный характер; 
в особых случаях (в окзоконтактах интрузий, в зонах разломов и пр.) 
наблюдается среднетемпературная фация пропилитизации с эпидотом, 
иногда с актинолитом.

Главная особенность минерального состава андезитов заключается 
в с(>четании амфибола и авгита. Среди туфов преобладают средне- и мелко- 
обломочные разности; нередко встречаются туфолавы андезитового со
става. Пирок.шстические породы дацитового и липаритового рядов чаще 
относятся к игпимбритам.

Интрузии охотских г|)анмтоидов размещены преимущественно среди 
покровов андезитовой формации. Они принадлежат к типу «трещинных» 
интрузии, формировались в условиях малых глубин (от нескольких сот 
метров до 1 — 3 км): форма их разнообразна и определяется структурой, 
механическими свойствами п мощностью вмещающих пород. Например, 
в области неглубокого залегания кристаллического фундамента (Охотский 
массип) интрузии ггмеют четкую линейную форму, соответствующую поло
жению крупных разломов и повторяющую все изменения их направления 
(Нижпе-Ульбейский, Нют-Ульбейский, Асиберганскпй массивы). Кон
такты интрузий в этом случае крутые (до вертикальных). Интрузии, зале
гающие в мощной толще складчатых осадочно-вулканогенных отложении 
домелового возраста (п-оп Кони), имеют форму лакколитов и приурочены 
к осевым частям синклинальных складок; интрузивные массы отчетливо 
приспособляются к структурам вмещающих пород; падение плоскостей 
контактов во всех случаях направлено под интрузивные тела. Верхние 
части интрузий, прорывающие покровы меловых эффузивов, имеют ха- 
рГктер куполо»; форма которых, по-ввд..мому, не завнспт от структуры
вулканогенной толщи.

Размеры пптрузип варьпруют в очевь широких пределах -  от не- 
скочькпх квадратных километров до сотеп (среооладагот), а иногда 
Г ? ы с я ч  квадратных километров. Наиболее кр5-нные массивы сложепы 
гпанптачи (Иют-Ульбепскпй, Туманский), но их немного. Преобла
д а ю т  м а с с и в т Г с р е я н н х  размеров (5 0 0 -1 0 0 0  --.-г), они принадлежат
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преимущественно граподиоритам (Магаданский, Средне-Янский, Нижн 
ИнскиГ! и др.). Подавляющее болыттиство массивов имеет * сложи^  
rTp(M4 fiie п включает горные породы разного состава (от габбро  ̂
граиитоп), м ежду породами разной основности обычно наблюдают 
резкие контакты, но иногда они связаны постепенными переходам ^

Интрузии нередко сопровождаются широкими (до 1 — 2 к,ч) aouaNu 
контактового метаморфизма с преобразованием вмещающих пород в а м * ! -  
бол-бнотит-плагиоклазовые роговики.

Глубина эрозионного среза различна. Н аряду  с глубокоэродирован- 
ными интрузиями встречаются массивы, несущие на поверхности остатки 
кров.I и.

В сложных массивах обычно наблюдается следующая серия пород 
(в порядке и.т формирования от более древних к молодьш); 1 ) габбро 
габбро-диориты, диориты; 2) породы такситового сложения, составляющие 
непрерывный ряд от габбро-диорптоп до кварцевых диоритов и мг)нцо- 
нитоп (иногда — гранодиоритоп и гранитов); 3) гранодиориты; 4) граниты 

Габбро чаще вгего относятся к .юйкократовой роговообманковой 
разновидности, но иногда встречагптся т ак ж е  основные оливинсодержа- 
щио гаибро-нориты. 13 обоих типах содержится битовнит, что сближает 
эти породы с эвкритами.

Диориты — наиболее распространенные в группе гибридных пород 
такситового сложения. Д л я  них характерен  преимущественно андезино- 
вый состав плагиоклаза , независимо от основности пород. Акцессорные — 
ил 1.мепит, магнетит, сфен, апатит, циркон; часто наблюдается высокое 
содержание сфсиа, иногда встречаются рутил и ортпт.

Граподиориты относятся к биотпт-роговообманковым разностям. 
Полевой 1ппат в них — резко зональный плагиоклаз (зональность рекур
рентная с измеиепием состава от кислого лабрадора в ядре  до олигоклаза 
в кайме зереп) и гомогенный калинатровьп! полевой шпат, практически 
лишенный пе1)титовых вростков. Акцессорные — апатнт, циркон, магне
тит, ортит, сфен.

Граниты бпотитовые или роговообманково-биотитовые. Д л я  них 
характерно npmiepno равное содержание плагиоклаза , калинатрового 
по.'К'пого шпата и кварц а , андезиновый состав плагиоклаза и обилие 
пертитовых DpocTKOB в калипатровом полевом шпате. Широко распро
странены автометасоматические из.мененпя пород (калиевый, натриевый 
и кремниевы!! метасоматоз). Акцессорные — апатит, циркон, магнетит, 
сфен. ортит.

Химический состав вулканогенных и интрузивных пород в андезит- 
граиодиоритовой группе формацш"! весьма близок, хотя в среднем инт
рузивная формация отличается несколько более высокилт содержанием 
кремнезема.

Лндезит-гранодиоритовая группа формаций включает серию пород 
с нормальным типом дифферепцпацип. В габброидах, представляющих 
co6oii наиболее древние члены охотских интрузий, достигает максималь
ного проявления петрохпмическая тенденция Охотской провннции — 
резко выраженная повышенная известкоиистость основных членов серий. 
Среди кислых членов серии преобладают граниты с относительно высо
ким содержанием полевошпатовой извести (андезиновые граниты). Г лав 
ные петрг»\имические особенности аидезлт-гранодиоритовой группы 
формаций отражены на BeKTopnoii диаграхше (рис. 85).

Наиболее хара»;терен для фор.мации охотских гранитоидов молибден. 
Совместно с молибденом, иногда в одних и тех ж е  рудных у з л а х ,  встре
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чаются свинцово-цинковые
фрамовые и д руги е Р У Д оп рояв^ ^ ”а*'°и** ’̂ *'*̂®’̂ ®®°РУДные, медные, воль- 
связапо такж е золотое ооупйноп ’ *^®Р0Дко с охотскш ш  гранитоидамп 

О бласть распространения 
отчетливо смещена к северу о _ „^ "°® Р “ ^гранитовой группы формаций 
более ранними меловыми магмат внутренней дуги, образованной
распределение эффузивных n n w  породами. Пространственное
рпзломами, окаймляющими крупными глубинн1.1ми
в его пр еделах, субш ииоти^тп т.гг  ̂ ^^ассив или расположенными 

уоширотнымн глубинными разломами, параллельными

P iic . 8 5 . А ндезпт-грпподиоритовпя группа формаций Охотского побереж ья.
J —  в ул к .1Ногешшс породы, S —  Ш1тр узн в 11ыс

общ ему простирапию  вулканогенного пояса п поперечными к нему. Н аибо
лее круппы м п из последней группы являю тся Омсукчано-Вплигпнскии 
и Армано-Средниканскии поперечные магмаконтролирующие разломы.

Л ипарит-гранптовая группа формации включает липаритовую (иг- 
нимбритовую) формацию п формацию близповерхностных, субвулкани- 
ческих гранптоидов. В озраст вулкапогенной толщи по палеофлористп- 
ческим данным сеион-датский. Определения абсолютного возраста вул ка
нических пород аргоновым методом (Л. В. Ф ирсов, Северо-Восточный 
комплексный НИИ) дали широкий разброс значений -  от 60 до 
120 млн лет, что, возможно, связано с различной степенью изменения пород.

И нтрузии близповерхностных гранитов в центральной части О хот
ского побереж ья проры вают хольчапскую  свиту сенонского возраста 
и все более древние образования. В последние годы в различных районах 
О хотск о го  по^бережья установлена непосредственная связь в у л к а ^ ч ^  
ски х процессов с формированием гранитных интрузии (Сперанская, 
196^  и л и  п о с л е д о в ^ л ь н о е  неоднократное чередование интрузивных
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и эфф>.швиих процессов. В соответствии с этим возраст формации близп 
верхнпг тных грапптопдов в целох! соответствует времеш! образованн^ 
.(nnafMiTojjoii формлцпп, т. е. находится в пределах сенон-датского веков” 
иарг.имеипя абсолютного возраста гранитов не всегда соответствую* 
ил I гилогипескому положению и колеблются от 56 до J16 млн. лет ^

М.гощадп В1.1ХПД0В грянитоидов значительно уступаю т размерах 
ПЛ01Ц}1Л1М1 распространения вулканических формаций и составляют 
соотисичненно 12 660 дг.м* для первых и 77 540 км  ̂ д л я  вторых (Веичу 
гопа. I'I.'id).

Морпд!.! лииаритовой формации залегают либо на нараулиискон 
свите палеотипиых андезитов сепоман-турона, либо непосредственно 
на мирских отложепиях пермского — позднеюрского возраста. Наземному 
вулклиияму гегюн-датского времени предшествовал, очевидно, длитель
ный перерыв в вулкапической активности и глубокая  эрозионная пере- 
рапптка вулканического рельефа. Главная  область вулканической 
актмниогти при :»том сместилась к ссчшру относительно площади развития 
аи,1(‘311тового л ул 1сапизма, и во.чнпк.ги новые центры извержений, не на
следуй ицис общего плана более древнего вулканизма.

Иульипогеипые породы лииаритовой формации имеют различный 
характер , что связя»ю с различными типами извержений и с особенно
стями ИСХОДНО!! МЯГМ1.1. Иачало вyлкaпичecкoii[ деятельности ознамено
валось накоплеи!1ем пре!1Л1уществеипо пирокластического материала 
типа ксепотуфов с существенной ролью обломков более древних корен- 
HI.IX пород.

Со вт(фым этапом вулканической активности связано  излияние 
лав — двупироксеиопых андезитов и андезито-базальтов; форма лавовых 
по!фовов — плос1;и(‘ липзовидные тела — напоминает щитовые вулканы . 
JViaBHbie петрографические черты двуппроксеновых андезитов, которые 
м о гу т  рассматриваться Kai»* формационпые признаки, — отчетливо выра
женный KaiiuoT!!UHbn‘i облик, слабая степень раскристаллизации стекла 
в основной массе, сериально-порфировая структура  пород (несколько 
поколений кристаллов плагиоклаза  и пироксена) и принадлежность 
к гиперстеповой серии (совместно с гиперстепом встречается авгит).

11опдпеме.'1овой вулканизм  завершается формированием мощной 
то.!Щ!» игнимбрнтов КИСЛОЙ магмы. Среди игни.мбритов выделяется 
несьолы^о разновидностей, различающихся по количеству кристаллокла- 
ст!!ческого материала, по ассоциациям минералов интрателлурпческого 
yTiina кристаллизации, по степени сваренпости и поствулканической 
перекристаллизации витро 1̂ ’1астического материала и пр. И. М. Сперан
ской разработана петрографическая классификация игпимбрптов гранито- 
идной магмы (Сперанская , J965), в которой выделены следующие главные 
разновидности:

1) гиалоигнимбриты— содержание крпсталлокластического материала 
не ировышает 10 % объема породы; присутствуют только обломки 
п лагио 1;лаза  и редко кварца; мощность единичных потоков большая (десят
ки до первых сотен метров); витрокластпческ1гй материал сварен относи
тельно слабо, но очень сильно перекрпсталлизован, в свя зи  с чем 
преобладает светлый цвет пород; характерна плитчатая отдельность, 
параллельная  контактам потоков;

2 ) порф!1рокласт!1ческце игнимбриты — содержат 20—40% крпсталло- 
кластпчес1ч(»1 (» материала очень разнообразного состава; встречаю тся  
андезин, водянопризрачный 1халипатровый полевой шпат с малым  углом 
оптических осей, кварц, биотит, амфибол, пироксены (моноклпнныи
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ёе б Г ь ^ и 'Г о щ ’нГтТпотоков"^^^^ °Р"
до образования гомогенного чепвогТпт1 “'° ‘'*°
зпция стекла неапапительпая ш... перекристялли-

Гтлел^н^стьГ” *«Р»к"ернГ*в™рти“каТнаГТтоХ?^^^^^

п о р о д ы с о д е р ж а т  более 50% объема 
1 Т11П11Я ПЛЯГППКП0-1О .. *^трателлурпческои кристаллизации —
гтрцрнь свапеннпртн’ '^*^"°^трового полевого шпата, амфпбола, бпотпта; 
степень сварепностц иитрокластпческого материала значительная пере-
■‘ ‘’ ' г . Т ‘!'Д3 1  проявлена в разли чай  степени; игнш,бр..ты

‘ Т0Л1ЦЦ (до 1000 .и), в которых не наблюдается страти-
богатые кристаллами пиронластическпе отложения 

поредко содержат гомогенные включения гранитов средневернпстого сложения.  ̂ I ■'Л I
Липариты, ассоциирующие с полялш игнимбритов, слагают экстру

зивные купола. Они характеризуются резко выраженной тонкополосча- 
топ флюпдальБ011 текстурой.

Все описанные эффузивы слагают эвенскую серию верхнего мела.
Существенную роль в формировании вулканических покровов 

играют проседаипя и куполовидиыв вздутия, образование которых связано 
с активностью магмы и быстрым извержением больших масс ее на зехгную 
поверх пость. Эти тектоно-вулкапические структуры, по-впдимому. 
jnnpoKo распространены в вулканическом поясе, но в настоящее время 
изучены лишь некоторые из них, например Ульинскии прогиб (Чертов
ских, 1964), Средне-Армапская тектоно-вулканпческая депрессия (Спе
ранская, 1963, 1964), Лабыикырская кольцевая структура (Ларин, 
1954) и др.

Формация блпзповерхностных гранитоидов, тесно связанная во 
времени и пространстве с липаритовой (игпимбрптовой) формацией, 
включает как средне- и крупнозернистые породы глубинного облика, 
так и порфировые породы iипабпссального типа. Тела этих образований 
принадлежат к типам трещинных и межформациониых интрузий. Для 
них характерно близповерхпостное залегание; кристаллизация и осты
вание нх пород происходили на глубине от нескольких сот метров до
1_2 км. с{)орма интрузии разнообразна — встречаются неправильные
изометрпчные или вытяп>^тые вдоль разломов тела с крутыми контактами 
и межформационпые пластообразные залежи; для интрузии порфировых 
пород отмечаются формы лакколитов, спллов, даек. Размеры и^^рузип 
небольшие — от нескольких квадратных километров до 200—300 км ; 
в этом отношении они значительно уступают oxotckuai гранитоидам. 
Строение массивов различно: в пределах Омсукчанскои впадины, где 
находятся наиболее игаичные интрузии этой формации, оно простое -  
породы разной о сн о вн о сти  составляют обособленные тела; в центральных 
районах Охотского побережья массивы отличаются сложным строением 
Г в к Г о ,а ю т  разные породы -  от габбро-дпоритов до гранитов, нередко 
^ я с к и т о в ^  а иногда Н щелочных. Широко распространены породы 
н о р ф ^ в о й  структуры, слагающие обособленные пнтрузпвные тола пли

широк..е « ° « « ' ‘“ ° ™ Х Г с р е з 7 \.нтруп.^ тел различная, ио чаще
ГлуСппа эрозиоп Р широкое развитие в большинстве

небольшая, о . и порфировых фацпй. Блвзпо-
в :р Т н Г с ?в Г “ Г т ™ у Г  rVaBHT0H«'0B, как  правило, вызывают слабые

573



контактовые пзксененпя в аффузивах, выраженные в развитии средвете 
ратурной ассоцпагцтп минералов (зпидот, хлорит, карбонат, cepHim^v 
роговиковая фация метаморфизма проявляется в значительно менып 
м.юштапах. ^

В составе интрузий участвуют аляскитовые граниты, роговообма 
кон(з-Гм1()титовые граниты и гранодиориты, щелочные граЕгаты, граносие^ 
нитм. кварцевые мопцониты, гранит-порфиры и гранодпори^порф ир^ 
ннтруяивпмс липариты и трахилипариты, гиперстеновые диориты 
и гаПбро-диориты. диоритовые порфириты и др.

Лляскитовыми гранитами сложены оловоносные интрузии; д л я  них 
хпрпктерно наличие пологопадающих тел и д аек  мелкозернистых 
гранитов, связанных со вторым этапом формирования массива и зале
гающих в более ранних среднезернистных гранитах. Широко развиты 
пегиатопдные образования и миаролы, выполненные кварцем , аль
битом, флюоритом, турмалином; иногда в них встречается касси
терит.

Граниты биотитовьте, с высоким содержанием калинатрового поле
вого шпата; плагиоклаз их — альбит. Хорошо проявлены процессы 
калиевого метасоматоза. Калипатровый полевой пшат содержит обильные 
пертитовые вростки альбпта. Акцессорные минералы — апатит, циркон 
ортит, Аюнацит. ксенотим, магнетит, ильменит, пирит, арсенопирит*, 
касситерит, анатаз , флюорит.

В щелочных гранитах содержание калинатрового полевого шпата 
достигает (10—70% , в подчиненном количестве содержится альбит; цветные 
минералы — биотит, 1целочной амфибол, эгирин; характерно  обилие 
миароловых пустот. Акцессорные — апатит, циркон, ортит, сфен, мо
нацит, магнетит.

Грапоспсниты сло/ь*ены преимущественно калипатровым полевым 
шпатом при подчиненной роли альбита и кварца (от 10  до 2 0 %).

1  ̂ кварцевых монцонитах наряду  с основным плагиоклазом  встре
чается своеобразная ассоциация цветных минералов; биотит, амфибол, 
моноклинный и ромбический пироксен.

Среди порфировых пород н аряду  с нормальными гранит-порфирами 
п гранодиорит-порфирами установлены породы такж е  с монцонитоидной 
тендепцие!! гиперстеновые граподиорит-порфиры, по химизму отклоня
ющиеся 1C сиепито-диоритам. В них совместно с андезином и кварцем  при
сутствует в сущестненном количестве калинатровый полевой шпат 
(с малым 2V) и цветные минералы — биотит, гиперстен и амфибол. 
Акцессорные — апатит, циркон, магнетит, ортит, ильменит, гранат, 
рутил, касситерит, киноварь, пирит, арсенопнрпт.

Гиперстеновые диориты состоят из лабрадора (до андезина в кайме 
зерен), авгита, гиперстена, амфибола, небольшого количества биотита, 
кварца, калинатрового полевого шпата. Акцессорные — апатит, циркон, 
гранат, ортит, турмалин, касситерит, магнетит, ильменит.

Химический состав пород липарпт-гранитовой группы  формации 
характеризуется рядом специфических особенностей, которые в одина- 
KOBoii степени проявлены ка к  в вулканической , т ак  и в интрузивной  
сериях.

В целом эта группа формаций характери зуется  тр ахи д о л ер и то во и  
тенденцией (рис. 80). Кислые породы резко пересыщены глиноземом. 
В аляскитовых гранитах щелочность нормальная при повы ш енной  роли 
калия , а содержание полевошпатовой извести низкое. Вместе с тем 
в разных районах Охотского побережья, имеющих различное геологи-
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qecKoe строение, отмечаются глгттт.1« ^
составе изверженпых пород 3T o f l^ v ^ L “T ‘® ““Р?"®'™ «  ^тимической 
районах Охотского побережья Формащш. Так, в центральных
^ и „ .л ь н .е  прогибы) рХ = ж=
пород с высоким содержанием полевопшатовой S tb’L ^ poZ  с р ^

д
Рис. 80. лииирит-граиитовая группа формаций иситрильио-4)тсо1ского райова;

J — вулиаиогеииыс породы, < — шггрузпвные

п умереино кислого состава, что соответствует повышенной основностп
п л^иоклааа-  щелочность в этой серии повышенная (а до 15, при значении
Ь более 11)- крайние дифференциаты этого ряда — ультраипслые калиевые
чппТп^ы с очень ХШЗКШ1 значением с (мопее единицы). В пределах 
липариты с о шнь ассоциация щелочных изверженных
Охотского кислых эффузивов (С эгприном

и ^ Г ан и т^ о в . пересыщенных щелочами. В Ульпн-
LoM проги“  на з ап ад ^ ь .  склоне Охотского массива встречаются породы
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с наиболее высокой щелочностью — трахиты и трахиандезнты, в котопы
а лпгтигпрт 1Я.

С липарнт-граннтовой группой формации ассоциируют месторождени 
и рудопроявленил о.юна, долота, гереГфа, ртути; помимо этого, обычнь 

вольфрам, свинец, цинк, М1.1ш ьяк. медг», кобальт, висмут и дп* 
( > iniio геп р ттсск и  свялппо кик с граиитоидимми интрузиями, так
II с нул 1са«огеиЕ1ыми образопаииями. Золото, серебро и ртуть встречаются 
сопмрстпо в место рождениях эпитермального типа, связанны х с покро- 
намп игнимбритов и иеккпми .чипаритовой формации.

\\ размгщеиии rn^eii палеогеновых плато-базальтов (формация 
n.ia го -базал 1.тон) определяющую роль играют протяженные системы 
рпл.юмов преимуществрнпо северо-восточного, широтного, реже меридио- 
Hii.ii.Horo папрлвлепии. Идоль лтих разломов расположены разобщенные 
поля базальтов, размеры которых колеблются от десятков квадратных 
Kii.inMPTfJOB до 350(> /гиг. Общая площядь выходов базальтов в Охотско- 
Чукотском поясе Г)8 58(1 л-.4г* (Вепчугова , 1950). Возраст формации 
пл.гго-базальтов определен на осповаипи палеофлористических данных 
icai; пп.1Роцрпов1.п1, Покровы базальтов слагают горизонтальные или 
с Габонаклоппые плято. состанлеппые сер1шми потоков мощностью 
в несколько десятков метров. Общая мощность базальтовой толщи иногда 
пррпышлет КЮО м. Харш;тер извержений — излияния л ав  линейного 
трещиппого типа, подводящие каналы дают сближенные серии базалг»товых 
д а е 1.-. Геологические структуры , характерные для районов базальтовых из
вержении — крупные (площадью в несколько сот квадратных километров) 
структуры проседания, ослоиспеппые сериями разломов. Установлена 
вуль-аническая природа ;*тих стру|.*тур (Сперанская , 1962). Среди про
дуктов пзвержепнп резко преобладают базальты; иногда в ассоциации 
с ними встречаются щелочноземельные липариты или щелочные комен- 
диты и трахиты. Породы промежуточного состава — андезиты, дациты — 
отсутствуют. Д ля  базальтов характерна принадлежность к  лейкократо- 
вому типу, прримуп;ественное распространение оливиновых разностей 
при подчиненно!! роли дпупироксеповых базальтов, обилие гиалобазаль
тов, микропорфировое сложепие, широкое развитне пузыристых и минда
лекаменных текстур  и принадлежность цветных минералов к  магне
зиальному [1яд у .

Базальты обычно совершенно свежие, и лишь во кр уг  субвулкани- 
ческих интрузий и в зонах разломов в них можно наблюдать поствулкани- 
ческие npeoupajoBaimn. Описываемые базальты могут быть отнесены 
i; толеитовому ряду ,  к его папболсе ь'пслой ветви, слабо пересыщенной 
кремнеземом. Кислые лавы  представлены натриевыми Л11парптамп с высо
ким содержанием же.чеза относительно магния. Характерно низкое 
значение цвет1гого числа {Ь не превышает 20).

По данным В. М>. Белого, геологическое строение северо-восточной 
части Охотско-Чукотского звена вулканического пояса сущ ественно 
отличается от геологии его юго-западной части, что особенно резко 
проявлено в вулканизме ранних стадпй (апт-сеномана). В это время 
происходит извержение больших объемов кислого п и р окластп ческого  
материала; формируются толщи игнимбритов преимущественно лппарито- 
вого состава. Отмечается общая эволюция характера  п и р о кл асти чески х  
H0T0i;0B, вы раженная  в возрастании вверх по разрезу  со д ер ж ан и я  
кристаллокластического материала (от 10—15"6 в нпжнпх го р и зо н тах  до 
30—409о в верхних частях  толщи) и постепенпое возрастание основности 
пород до дацитов и андезито-дацитов. Встречаются игнимбриты, по со-
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ciany близкие к латитам, в котопит -п...
я  калпиатрового полевого ш т т ' ,  н феиокристаллы андезина
в которых кристаллокластйчесгип" « Г '  игонмСриты,
плагиоклазом, калннатровым п о л м „ «  "РоДставлен кварцем,
фпболом. полевым шпатом, биотитом н реже ам-

Извержения игнимбритоп сменяются излиянаямл лав двупивоксе- 
поиых апдезпто-базальтов, совместно г «птпп1 , “  двупироксе-
^„тшчттти янлрятж-ггч_,то.. С которыми встрепаются базальты,

ИР1 КО полчппрпнпм °"Рок-^астпчес1<цй материал присутствует
Л1*г*пп оличестве. Изредка среди основных пород ветре-

и трахплипарптового со став ,  
потоками ассоциируют субвулканические 

11нгр>зп ^ о л а  дайки, силлы различных размеров — от нескольких 
метров д км. Наиболее крупные дайки прослежены па несколько
десятков километров. Они сложены гранитами, гранит-порфирами 
и липаритами, витрофирами, гранодиорит-порфиралгии дацитами, андезито- 
дацитами, диоритовьши порфиритами и др.

Известны также интрузии биотит-роговообманковььх гранодиоритов, 
прорывающие покровы игнимбритов и перекрытые двупироксеновыми 
андезито-базальтами.

С андезито-базальтовым вулканизмом связаны многочисленные мелкие 
интрузии (площадью не более 3—5 км) диоритов, габбро, монцонитов 
и кварцевых монцонлтов.

К поздним стадиям вулканизма относится толща игнимбритов кис
лого состава, по времени формирования и геолого-петрографическим 
чертам полностью соответствующая липаритовой формации Охотского 
побережья. Толща игнимбритов в Центрально-Чукотском районе залегает 
па фаунпстпчесни охарактеризованных нижпесенонск1ь\ отложениях 
и перекрыта покровами базальтов раннспалеогенового возраста.

Иапболее широко распространены игннмбриты лппаритового, липа- 
рито-дацптового и трахилипаритового состава. В верховьях р. Анадыри 
в обптирнььх полях игнимбритов установлено несколько пзометричных 
структур проседания, в которых кроме игЕШмбритов встречаются полос
чатые липаритовые, трахилипаритовые и дацитовые лавы. Среди лав 
залегают мелкие субвулканические интрузии гранодиорит-порфиров 
п кварцевых диоритов. В других районах небольшие тела кварцевых 
диоритов п кварцевых монцонитов прорывают то.пщу игнимбритов.

Палеогеновые базальты северо-восточных районов Охотско-Чукот
ского звепа пояса также однотипны с базальтами О хотского побережья 
и относятся к одной и той же формации плато-базальтов. В Центрально- 
Чукотском районе в составе этой формации преоиладают оливиновые 
и ппроксеновые базальты; более редки андезито-базальты; 
скпе породы играют резко подчиненную роль. Иногда среди базальтов
встречаются потоки трахитов. Uvi-пткп н пелом

По химическому составу вулканические породы 1уьотки в целом
бти'пш к эсЬфузивам Охотского побережья, однако между ними есть 
и некоторые различия, а именно: 1 ) среди чукотских эффузивов ветре-

наолюдается возрастание ри.ш Крпиг, 19631
древних членов серии Чукотки известны эпитер-

В вулканогенных голща. Ц Р также рудопроявления 
мальпие месторождения золота, кииоварп, а такж руд
молибдена.
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К орякгк (1-Ким'1ятсная складчатая область охватывает на севере- 
Пекульвенскпп хрсиет. Мапнскпе горы, Ленжирюкни к р я ж .  Корякское 
яагорье и п-ов Кнмпат1ча, Северо-западная граница ее проходит вд1)ль 
оси Пенжпнсиой губы п Пепжинско-Марковско1Г впадины до севериых 
отрогов Пекульпейсиого хребта. Рассматриваемая область разделяется 
па следующие структурпо-формацпоппые зоны (рис. 87): о. Сахалин

П екульнейс1<ую, Западно-Корякско^ 
Камчатскую , Центрально-Корякско- 
Калптатскую п Восточно-Камчат
скую ; к последней следует  присо
единить и К ури льскую  островную 
д у г у .  Эти структурно-формационные
зоны несколько отличаются в м аг
матическом развитии; закономерным 
для  них я вл яе тс я  слабое проявление 
интрузивной деятельности н чрезвы
чайно интенсивное — в эффузивной. 
Общая площадь, занимаемая пнтру- 
зпвньгми породами, по данным 
В. И. Влодавца (1964), составляет 
0 ,7 2 — 1,2% ; эффузивные породы 
слагают около 5U%.

Другой  характерной чертой я в 
л яется  широкое развитие пгааоис- 
сальных и приповерхностных ин
трузий. Все это указьш ает  на весьма 
высокую проницаемость земной коры 
для магматических расплавов. Пре
обладание среди интрузивных по
род основных и ультраосновных 
разностей ук а зы вает  на принадлеж
ность рассматрпваемой геосинк.ш- 
нальной области к уральскокг>' или 
фемическому типу (Х аркевич , 1955j). 
Однако в Корякской , Камчатской, 
Курильской и Сахалинской областях 
отсутствуют крупные, батолптовые 
гранитные интрузии средних и позд

них стадий. На основании всего вышеизложенного А. Ф . Mnxaii юв 
предполагал, что формирование геосинклиналей в Приохотье происхо
дило на первичной коре океанического типа.

Остров СохалИИ
Специфической особенностью С ахалина в отличле от остальных 

районов советского сектора внутренней части Тихоокеанского подви ж н ого  
пояса явл яется  весьма слабое развитие магматизма. Вулканогенны е 
образования составляют лишь 1 2 % мощности всех отложений, а выходы 
интрузивных пород занимают всего 0 ,72% площади. М агматическая 
деятельность дала  следующие проявления: раннепалеозойские, позднепа
леозойские, л1езозойские, позднемеловые — палеогеновые, палеоген-по- 
зднемиоценовые, миоценовые и позднеплиоценовые — р ан нечетверти чн ы е .

Кпрякскп’ Камчат ская складчат ая область
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Рис. 87 . Сжемп т г 1.то 11и«нчч<ого рлАоппроппиил 
К*орлкско-Ь*лм<ттскоГ| склидчатоГс оГыисти 

».Т11у 1Ггурн1гф|||>м.|Ц»(11|11Ы1‘ JOHu; / — Псиуль~
l i c f lc n n i ,  ^ — 3/111.1Л111Г-КпМЧНТГКСгКо|1ЛКСКПЯ| 
л — Ц ( ;llT № л ы tc rK u | и lн c к (r J (a м ч a т c l(Л ) l, 4 —  
Восточио-Кямчатскял, 5 — Лш 1дирсниД  

сткпй массив
>нс-



оозрмт™Гото7 о^Г'стнтпТтсГ^^^^^^ породы вальзиаской серии,
П. И. П олевод В. К Клюев ” ю м  <"• Т " - '» » » »" ? .
скпм, другими (Л. Л. Капи’па в  раыне-среднепалеозои-
Вальзинская серия развита в Восточи^^Г “  протерозойским,
ггпчт тпеПтР R L Ьосточно-Сахалинскпх горах п Сусунаи-
■ ' ппт/!пмр пггатт - ВХОДЯТ сл1одпно-альбптовыб, цопзпт-альбит-

'  Т1ПППЛИ R слаицы, реже кремнистые яшмовид
ны* р Д . . 1 .  Дервиз (1J15) описала из коллекции Н. И. Тихоно
вича хлорит-глаукофан-альбитовые и серицнт-глаукофан-альбитовые 
сланцы (гора Трп Брата в бассейне р. Вальзы).

Общая мощность метаморфических пород 4500 м. Они принадлежат 
фации ^л еп ы х  сланцев; часть их, по-видимому, представляет собой 
метаморфиаованные основные вулканогенные породы. Глаукофановые 
породы установлены вблизи долгоживущего разлома, ограничивающего 
с востока Поронаискую депрессию.

Поздний палеозой
Сюда относится вулканогенный колшлекс Восточно-Сахалинских 

гор и Танино-Анивского полуострова. Возраст этих образований, по 
В. К. Елпсеевой, пермский, по другим данным — более древний. Мощ
ность основных эффузивных и пирокластических 
пород в Восточно-Сахалинских горах достигает 
1000 м. Они представлены базальтовыми порфп- 
ритамп, спилитами, их туфами и туфобрек- 
чпямп, ассоциирующими с яшмами и рифоген- 
лыми известняками. Петрохимическп позднепа- 
леозопскпе вулканогенпые образования принадле
ж ат  к слегка недосыщенным кремнекислотой 
бедньш щелочами меланократовым породам.
По А. Рлтману, они относятся к среднему извест
ково-щелочному ряду (ст = 2,3).

Ронний палеозой

Мезозой
В Восточно-Сахалинской структурно-форма

ционной зоне (рис. 88) широко развит вулка- 
ни.чм геосинклинальной стадии. Здесь выделяются 
две группы кремнисто-вулканогенных пород 
с песчаниками и известия ь-ами, содержащими ме
зозойскую фауну. Первая группа охарактеризо
вана кораллами и радиоляриями, которые указы 
вают на трпас-меловой возраст; во второй встре
чаются иноцерамы кампаи-сантонского возраста, 
1ЧТ0 дает возможность сопоставлять ее с ватын- 
скими и ирупеискими комплексами Корякского на
горья и Камчатки. На данной стадии изученности

Р.С 88. Т«кто.ш..«кая « о . .

Ш  СШШЛШШРИ»
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CHVii 111НЛ можно, по-ипдимому, объедппять MV н один позднсмело “ 
pi.iMiim.cKiiii вулкпно 1Ч‘неы 1'1 1>омплекс. Д л я  пего вначнлс 
ипкоплопнс iiiipoiMiit ТНЧРС1.ОГ0 материала с редкими и маломощпыГ^
по1.р<|1»ами и iioTouiiMii диаоаловых порфирнтг)п. а позднее _aiouii

полиодпые пллитгия основных лап. Мощность рымыиксиого компл^,***^ 
д о с т т а е т  4.jl)U м. V, состав его входят дпаоазм, дпабазопые порфцр,,^^ 
п снилпты. Иерсдьи мннд^^лeкa^^eппыe породы с мипдалппямн, выполнен 
пыми кальцитом, хлоритом, кварцем п лпидотом. Х арактерн ы  вторпчны' 
нименевия пород, лло{)птияацпя цветных минералов п мезостазпса 
и альбнти.чация плагиоклаза .

.')тп породы относятся к классу  пасьпценных крсмпекислотой, 
ренно ooiaTLix П1елочамн меланократовых пород. По класснфпкацпи 
Л. Рнтмапа, опн принадлежат натровому р яду  (а  — 0,4).

Поздний мел — палеоген

Г» восточной частп Сахалина к атому возрасту относится габбро- 
перпд(»тнтовып комплекс, образующий Иосточно-Сахалинскпи ггтербази - 
TrtRbiii пояс. Оспоиные и у.чьтраосновные породы группирую тся в трех 
paiioHax: I) посточпого берега п-ова Шмидта; 2) Восточно-Сахалинских 
гор и 3) CycynaiicKoro хребта fi посточпого побережья залнва  Анлва. 
11о[|(М,1'| габбро-перидотитопого комплекса приурочены к кремписто-вул- 
кaнoгeннм^^ толщ,ам геосинклииал1.пых nporiMjon. Они р вут  поздпемело- 
вые отложения, а галы ;а  их встречается п миоценовых конгломератах , 
что позволяет считать комплекс позднемеловым — палеогеновым. 
Интрузивные тела ого приурочены ь* глубинным разломал!, четко просле
живающимся вдо.чь вост(»чного берега Сахалина. Вопрос об участии 
в Восточно-Сахалинском гипербазитовом поясе базитов п гппербазптов 
налеоз<м1ского возраста остается открглтым.

Самым сеиерпым районом развития пород габбро-перпдотптового 
комплекса является  восточное побережье п-ова Шмидта, где они впервые 
отмечепы 11. М. Тихоновичем в 1914 г. на мысе Левенштерна н описаны 
В. М. Дервиз (Л)1Г>). Наибольший массив гипербазитов прослеживается 
от мыса Левенштерна на севере до р. Лонгл на юге. Длина его 18,5 л:.», 
максимальная ширина 3,8 км. Д руги е  массивы южнее .мыса Елизаветы, 
в устье р. Орлиной и и других местах, имеют меныпие размеры. Кр\т1- 
ные массивы обычно вытянуты  в север-северо-западпом направлении вдоль 
зоны разлома, параллельного восточному берегу п-ова Шмидта. Более 
.мелкие тела имеют эллинсоидальную фор<му или являю тся  дайкамгг. Кон
тактовое возде11ствпе на вмещающие породы слабое. Перидотиты здесь 
сернентинизпрованы. С удя  по химическому составу, онл принадлежат 
гарцбургитам. В. М. Дервиз ук азы вает  такж е  лерцолиты.

Габброиды восточного побереячья п-ова Шмидта т а к ж е  широко раз
виты и синхронны гипербазитам. Три габброидных тела вы тян уты  со
гласно со складчатостью позднемеловых образований и прорывают их. 
Наиболее южное обнажается к юго-востоку от устья  р. Т али ки  и протя
гивается на 9 км\ ширина его 1—3 км. Д в а  следующих массива имеют 
меньшие размеры. Отношение ультраосповных пород к габброидам 
в районе п-ова Шмидта равно 1,9 : 1. Интрузивные породы здесь пред
ставлены габбро-пироксенитами, габбро, габбро-диоритами и диоритами; 
по Г. С. Ведерникову, они связаны д р у г  с другом  постепенны^ш пере
ходами.
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T iio in n p o u a iiL M ^ n o p n flo tm M ? ” ?»̂ ^̂  сложена серпен-
ВЫМ11 дпорптам п. '̂ “ обро-диабазамп, дпорптамп и нварие-

ипе ^ х р о м п т а '' ''Г 'п о р ц д о т п т а Г  а“ “  °  Шмидта рудопроявле-
R Нпгтпчпп Povon также жилки хрпзотпл-асбеста.

qeciBO гп пербазитовихГ  ̂ niucL-iiuoB п связанных с нпми габбпоипов Они 
известны в бассейнах рек Каменпртпй • г   ̂ ..г.гпгчпиг.шл» Ул,ч тл i âMtHHCTOH, Ьерезовон, Богатой, Нерпичьеп,

fPwiT ппплт̂ ттллтл ’ ° среднем течедпп р. Лангерп. Массивы
^ лопош тм  I» ло пеаравильную удлиненную форму, вытяпутяо
® Р веро-аападном направлениях параллельно простпранию
основшлх структур. Иногда онп приурочены к синклиналям и приоиро- 
тают форму лополита. Размеры массивов от 0 ,5 до 10 «■.«“.Встречаются 
п более мелкие тела дайки и силлы апоперпдотитовых серпентинитов. 
Они приурочены к разломам меридионального или шпротного простирания, 
мощность их редко превышает 50 .и, протяженпость составляет 300— 
500 .и, реже 1

Ультраоснопные породы Восточпо-Сахалинского хребта весьма разно
образны; по В. Т. Шейко, Ю. М. Ковтуновичу, здесь развиты дунпты, 
гарцбургиты, лерцолпты, верлпты, роговооиманковые перидотиты 
(шрисгеимиты) и различные пироксепиты. Химические анализы показы
вают, что среди них преобладают гарцбургиты и реже диаллагиты. Основ
ные породы представлены норитами, габбро-норитами, габбри-диабазами 
и габбро-диоритами. По химическому составу выделяются, типичные 
габбро и габбро-диабазы, намечается повышенная ш,елочиость, а некоторые 
разности близки к анальцимовому диабазу, т. е. повышенная щелочность 
основных пород Сахалина проявляется в ранних комплексах интрузив
ных пород.

Вмещающие породы — туфы п основные эффузивы позднего мела 
в контакте с интрузиями комплекса замещены хлоритом, гематитом и 
магнетитом. К лежачему боку интрузивных залежей приурочиваются 
хромитовые руды.

В районе Сусунайского хребта базиты и гппербазиты встречаются 
редко. По данным Л. Б. Кривицкого, на возвышеппости Хоронибаро-Яма 
серпентиниты слагают интрузивное тело овально11 формы площадью 
2,5 км' .̂ Д айка серпентинпзпрованного нироксенита в правом борту 
р! Киминаи-Гава сечет меловые породы в меридиональном направле
нии. Небольшое интрузивное тело габбро-диабазов обнажается в вер
ховье р. Мерея; вмещающими породами являются позднемеловые эф
фузивы.

С габбро-перидотитовым колшлексом связаны хромитовое месторожде
ние на восточном берегу острова, ореолы рассеяния никеля, кобальта 
и ванадия, проявление минерализации придистой платины и осмнстого
иридия, т а л ь к а  и хризотил-асбеста.

Петрохимически ультраосновные породы габбро-перидотитового
комплекса характеризую тся  относительно невысокой магнезиальностью;
отношение магния к железу колеблется от 6 до 9,4, в дунитах оно равно отншпение магн значительной ролью
габброидов э т о  позволяет отнести габбро-перидотитовыи комплекс пород 
к  производным габброидной магмы.
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Пале.пг(>н — поздний миоцен

К пйль'огрн-поздпемпиценопому оремепп относится гранлтоидвый ком 
плокг. pnanmi.iii tipenMyinf'CTncnrto n восточпоГ! пасти Сахалина на Тонино-
Лиингиом полуогтроно, п paiione г, Макарова, в Восточно-Сахалинских
гор11\, и j)nHf>no р. Да г и и па п-ове 1и.М11дта.

Иопр(»г «то позраетп — дискуссиопшли, так  к а к  стратиграфия восточ
ной чпгтп Of тропа пологта точно ра яра Пота на; один п тот ж е  массив одними 
нвторимп 1)тн«)сится к палеозою, другими — к мелу, треты ш и — к палео
гену. Грапитоидм па п-ове И1мидт» прорывают верхнемеловые отложения 
и массивы ультраосновтлх пород. В Восточно-Сахалинских горах они 
иптрудируют фаупистичгт.кп охарактеризованные раннемеловые отложе
ния и породы раннего миоцена, В бассейне р, Д а ги  и севернее г. М акарова 
дайки граиптоидов рвут раггпемпоцеповые отложения. На Тонино-Анив- 
CK(JM полуогтров(? гранитоиды перекрываются отложениями среднего 
миоцена, в Пааальи1.гх кон1’ломератах которых встречается г а л ь к а  гра- 
нитопдом. С. If. Лл1'ксс11чик, С. Д . Гальцев-Бузю к, В. С. К овальчук 
и II М. 1П1 осповаппи приведенных данных минералогического
и метрохимпчсгкого гчодства пород грапитоидного комплекса Сахалина 
относят и\ 1C палеогсп-поздпемиоцеповому возрасту.

( >преде*’>('пий аПголютпого возраста этих гранптопдов очень мало. 
Л. И. <1»иргоп (l9C/i) указы вает  абсолютный возраст Анивского массива

и .42 млн. лет, а Охотского — 28,5 млн. лет, что отвечает олигоцену. 
Определения Л. В. <1М1рсова соответствуют геологпческил! данным, однако 
НС исключено наличие на Сахалине и более древних гранитов (допалеоге- 
ноных и домоловых).

И ногтг)Чнои части п-ова Шмидта дапки гранитоидов длиной от десят
ков метров д(* 1 h'.u, мощностью от I до 40 м рвут  в северо-западном нанра- 
Б лепии полднемеловые гипербазитовые массивы. Гранитоидный комплекс 
здесь предстанлеп гранодиоритамп, кварцевыми диоритами, диоритами, 
гранодиорит-порфирамн, гранит-порфирами и фельзит-порфирами.

В бассейпе р. Д а ги  дайки граподпорпт-порфпров и плагпогранит- 
порфироп приурочены к своду антиклинория, сложенного раннемиоце- 
новымп отложениями.

Вблизи г. Мак'арова и пос. Гастелло на восточном побережье С ахалина 
гатокп и даГгки диоритов и диоритовых порфпритов прорывают и мета- 
морфизуют пород1л раннего — среднего миоцена. Мощность д аек  до 50 
длина до II к.»<; штоки имеют около 0,5 в поперечнике.

В Восточно-Сахалинскнх горах, в бассейнах рек М улейкл , М уйки, 
Л аню ри. В ал ьз 1л и др . ,  обнажаются дайкп и небольшие (5 —30 к,и') 
массивы гранитоидиого комплекса. На Тоиино-Анивском полуострове 
OxoTCKHii и .ЛиивскиГ! массивы более крупные (40—60 Все массивы
вытянуты  в субмеридиональном направлении п обычно приурочены 
к ядрам  аптиклпнориев. Породы представлены биотитовыми гранитами, 
плогиограинтамн. гранодиорнтами. гранодиорит-порфирамн, гранит-пор
фирами. кварцевыми дшрритами и диоритами. Д анкн  сложены аплитамп, 
гранодиорит-порфирамн, плагпоклазнтамп, днорптовымп порфиритами; 
отмечаются такж е  спессартнты.

Гранитоиды прорывают палеозойские отложения и перекрываются 
среднемноценовыхш отложеннямп с базальными конгломератамн в осно
вании. содержащими г а л ь к у  гранптопдов.

OxoTCKHii и Лнивский массивы сложного состава состоят преимуще
ственно из гранодноритов с различными вариациями к гранитам  и квар-
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ДСПЫМ дпоритаы, с одной СТПппт. „
в  краевых частях массивов г п а т ’г..Ип'‘° ‘’‘‘®°™ монцонитаи -  с другой, 
жат многомпслеппые ксеполит^Ге^;ощ цТпоро„'’‘' “ “ '

Петрохимипескп породы гранитоидГго комплекса по кислотностисоответствуют составам гоанптя т о  комплекса по кислотности
отпосятся к пересыщенным , ™ ~ 7 ““ад"®Р“та-коарцевого диорпта и 
Т1РСТПП finriTiTM moTir., ‘'Ремнеземом п несколько глиноземом н уы&-
Охотского массива пппг Исключение составляют гранодиорит
ЛТЛИГТП1ПП1ПРГЯ пиро • Восточно-СахалнБСкого хребта,

КИМ содержанием щелочей. Содернхание полепошпа- 
сравнению с соответствующими им по кислот

но т р д ими составами гранитов, гранодиоритов ц кварцевых диоритов, 
т. е. породы содержат более кислый плагиоклаз; натрий значительно 
прео ладает над калием. Все это характеризует породи грапитопдного 
колшлекса Сахалина как существенно натровые гранитопды, отлича- 
ющиеся от средних типов пород нормального известково-щелочного ряда.

Контактовый метаморфизм вокруг граплтопдных интрузил проявился 
в образовании контактовых роговиков за счет глинистых слапцев и 
в окварцеванви песчаников. Ширина зоны измененных пород незначи
тельна. Эндоконтактовые изменения местами интенсивны. В краевых 
частях массивов встречаются гранодиориты и кварцевые диориты с миого- 
численншми ксенолитами вмещающих пород.

Гидротермальное изменение вмещающих пород проявляется в широ
ком развитии кварцевых жил. Рудная минерализация, непосредственно 
связанная с гранптоидным комплексом, на Сахалине неизвестна. Выска
зываются предположения о связи коренного рудопроявления золота 
в бассейнах рек Лангери и Дербшпева с гранитопдамп. Возможна такая же 
связь полиметаллического оруденения, ореолов рассеяния касситерита 
и шеелита.

Гранитоидный кохшлекс Сахалина относится к формации плагпо- 
гранитов. Специфической особенностью региона является отсутствие 
крупных батолитовых интрузии среднего этапа развития подвижного 
пояса.

Ярко выражен пшабпссальпый характер иитрузий: они образуют 
дайки, штоки, нередко с крутшш несогласными контактами. Экзокон- 
тактовые зоны узкие, петрохшшческип и минеральный состав в одном 
и том же теле резко колеблется; характерно неравномернозернпстое, 
часто порфировидное строение пород; широко развиты шлиры и мпаролы.

Породы граЕШтоидного колшлекса не выходят за пределы нижнего 
структурного яруса  и приурочены главпьш образом к области развития 
палеозойских и поздпемеловых отложений, а в структурном отношении 
к нрпсводовым частям крупных антиклинальных структур. Вытянутость 
массивов в северо-западном п субмеридиопальном
чепность их, а также даек гранитоидов к узким полосам “ Р " " "
рания указывают на трещпнный характер интрузии и связь их с зо- 
ной разлома глубокого залончвния.

Неоген
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ф епокригталлы  осеовпого л абрадора , р еж е  ав гп та  и диопсида. Структт 
ocnoDnoii А!пггьг гпалопплитовая  и п ил о таксп то вая .

Ьторая  фала в у л к а н и з м а  п р о яви л ась  в среднем мпоцене дайками 
и нтрузнвн 1.1ми а а л с ж а ш !  олпвпновглх л Геаолнвпновых б а зал ьто в ,  анп ’
8итп-Г|азал1,тов и реж е  кпслм х  пород. Породы со д ер ж ат  ф е н о к р и с т а ^ ы  
6пт01п1пта, р еж е анортпта , ав гп та  и диопспда; с т р у к т у р а  их пнтерсеп- 
т а л ь и а я ,  долеритовая  н гиалоп и литовая .  ^

Т р етья  фаза п о здп ем п оц ен п вая— плиоценовая  (Е рохов  и Шилов
1963) д ала  в районе мыса Л ам анон  потоки подуш ечны х л а в ,  и нтрузивн ы е 
з а л е ж и ,  д а й ки ,  экстр узи вн ы е  куп о л а  б азал ьто в , андезитов  и дацитов 
а  т а к ж е  прослои туфов и туффитов. ’

Х и м т е с к н й  состав атих эффузивов х а р а к т е р и з у е т с я  вариационны м и  
кривы ми , р ас п о л а га ю ти м и с я  влево от вари ац ион н ы х  к р и в ы х  средних 
типов р иолит— б азальт ,  и соответствует  породам известково-щ елочного 
ряда  типа Пеле. «И ндекс родства*>, по А. Р и тм ан у ,  о тли чается  устойчи
востью. Д л я  миоцеиовых- пффузивов среднее о  = 1 ,2 . Д л я  позднемиоцен- 
плиоценовых пород среднее о ^  1,2. Эти индексы  соответствую т сильно 
вы р аж ен н о м у  ти хо о кеан ско м у  известково-щ елочному р я д у .  В се  выш е
изложенное позволяет отнести в ул к ан и ч еск и е  породы С ах ал и н а  миоцен- 
раипоплиоцепового возраста  к дацит-андезит-базальтовой  формации.

LUbTi.nioii интерес представлягот щелочные породы. Среди них вы де
ляю тся  две группы . Одна г р у п п а ,  п р ед ставл ен н ая  щ елочными габбро- 
идами. приурочена к  ГЗападно-Сахалинскому антиклинорию , Лесогорском^^ 
району и к п-ову Ш мидта. Это интрузивны е з а л е ж и ,  небольш ие л а к к о л и т ы  
и ланки  субщ елочных долеритов , в ц ентр альн ы х  ч астях  которы х  наблю
даю тся монг(опиты и сиениты. Д олери ты  слож ены  п л а ги о к л а зо м ,  анорто- 
клазом , ти тап -ав гп том , титанистым  биотитом, м агнетитом , ильменитом, 
а н л л 1.цимом и и обольп тм  количеством б ар к ев п к и та ,  сфена и ап ати та .  
Д л я  мопцонитов и сиенитов х а р а к т е р н ы  о л и го кл аз ,  м икроп ерти т , эгирин , 
эгирин-апгит , кер сути т , титанистый биотит, аи альци м  и немного м агн етита  
и ильменита . Из акц ессо р ны х  встречаю тся  ап ати т , сфен и циркон .

Вторая  гр уп па  пород щелочного р я д а ,  р а зв и т а я  в В осточно-С ахалин
ском аптиклипорпи , с л а г а е т  мощнгле в у л кан о ген н ы е  толщ и, д а й к и ,  реж е 
п ластовы е  пнтрузип  и л а к к о л и т ы ,  прорываю щ ие позднемиоценовые отло
ж е н и я .  Здесь  развит!. ! тр ахи ан дезиты , тр алид ац пты  и р еж е  тр ахи л и п а-  
pHTi.f, с1>енокрпсталлы этих пород представлены средним и основнььм анде- 
зииом, авги том , ро1овой обманкой и биотитом. В  кр ай н и х  к и сл ы х  членах 
п о являю тся  к вар ц  и к али натровы й  полевой шпат. С т р у к т у р а  пород тр а 
х и т о в а я ,  более основных — п и лотаксп товая  и д о л ер и то вая .

По хим и ческом у  со ставу  рассмотренные две  rpynni>i щ елочных пород 
pea i io  отличп1л от всех  остальны х  неогеновых в у л к а н и ч е с к и х  пород С а х а 
лина . Все векто р ы  их л о ж а т с я  вправо  от вариационной  кривой  среднего 
типа пород р яд а  риолит — б азал ьт .  Субщ елочные породы Восточного 
С ах ал и н а  резко  отличаю тся по «и и дексу  родства»  А. Р и тм ан а  от миоцен- 
плиоценовы х в у л к ан и ч е с к и х  пород. С р ед н яя  величина и н д екса  в первом 
с л у ч а е  а ~ 5 ,95 ,  что п ри б л и ж ает  их к н атр ово м у  р я д у ,  во втором  а  =  1,2, 
что отвечает  известково-щ елочному р я д у .  М е ж д у  собой р ассм атр и ва ем ы е  
д ве  гр уп п ы  щелочных пород т а к ж е  р азли чаю тся . В ар и ац и о н н ая  к р и в а я  
пород З ападного  С ах ал и н а  проходит значительно п р а в е е  вариационной  
кривой субщ елочных пород Восточного С ах ал и н а .  В ар и ац и о н н ая  к р и в а я  
л ав  Этны по Л. Н . З ав ар и ц к о м у  огран ичи вает  все  ассоциации  и звестково 
щелочной серии; сп рава  от нее и д у т  типичные щ елочные породы ; ср авн е 
ние с ней п о казал о  более щелочной х а р а к т е р  пород З ап адн о го  С а х а л и н а ,



между варпацпоиными кривыми ’‘ ’’" “о" Этны проходит 
Peaiioe различие двух гртап шолп^т "  Западного Сахалина. 
структурнш ! положеиием их; Х в в д м о о т ‘’‘’о п / г Г '”’’ " ‘’’' магматичеснпми очагами. ““-“идимому. спи связаны с рааличнымя. 

зойскпй тект^но'лшгх^т четко выделяется мезозойско-кайно- 
го ш ю в ^ д а л а с Г п п ^ ^ ? !’ Геосппклпиальиая стадия его 

Г" “ D формациями: спплпт-дпабазоиой п дунпт-пироксе- 
„нт-габоровои. В инверсиошгу.о стадию проявилась третья -^^лагиогпГ 
Г м 'пocл7cJл^“п ^ Г ‘ '■“‘' ‘' ‘‘ рпзвитие геосиеклинальи'^.й

* магматизм проявился п виде вулканической дея
тельности с о разооапием дацит-аидезпт-базальтовой формации, становле- 
пне ьоторсш протекало в три фазы. Эта формация проявилась наиболее 
четко в оппадпо-Сахалицском аптпклппорип. Постконсолпдацпонная 
стадия хар актери зуется  проявлением щелочного магматизма. В западной 
зоне он дал  формацию щелочных габбропдов, а в восточной — трахпба- 
зальтовую. Т акое  разнообразие щелочного магматизма объясняется раз
личным характером  земной коры на западе и востоке острова. Западная 
зона тяготеет  к  консолидированной области мезозоид, а восточная — 
к океанической платформе.

Пекульпейская зопа

П екул ьп ей ская  структурно-формационная зона развивалась на самом 
севере К орякско-Камчатской  области вдоль Пекульпе{|ского глубиииого 
разлома почти меридионального простирания. Структуры зоны резко дис- 
кордантно сочленяготся с чукотскими. Развиваясь па границе двух  разно
возрастных подвижных областей, эта зона содержит в себе элементы 
мезозоид, в основном составляя единое целое с к а 1гаозоидами Корякско-Кам
чатской области. Домеловая история геологического развития Пекульнеи- 
ской зоны почти не изучена, имеются указани я  на находки палеозойских 
образовании на крайнем северо-западе зоны за пределами района.

В геологической истории Пекульнейскоп зоны выделяются следующие 
эффузивные формации: позднеюрская — раннемеловая кремнисто-кера- 
тофир-спилптовая, раннемеловая апдезито-базальтовыхиорфиритов, поздне
меловая лппаритовая , палеогеновая базальтовая , и интрузивные ком
плексы : раннемеловой пекульнейский и палеогеновый рарыткинский.

Позднею рская — раннемеловая кремнисто-кератофир-спилитовая 
формация принадлежит доинверсионной стадии развития зоны. Суще
ственное значение в ее составе имеют спилиты, вариолиты, диабазовые 
порфириты, кварцевые кератофиры, туфы и туфобрекчии. Породы пре
терпели дислокационный и региональный метаморфизм фации зеленых
сланцев. .

П изы кре.мписто-вулкапогепвой толщи в южпои части района характе
ризуются развитием туфов п туфоОрекчий смешанного состава с прослоями 
адевролптов, гравелитов и иелитоморфпых известняков. Спилиты, варио- 
литы и кератофиры тяготеют к верхней части разреза.

К северу  наблюдается увеличение спилитов, диабазовых порфпритов 
и к р ^ а ч л о к л а с т и ч е с к и х  туфов, переслаивающихся с яшмами и я ш м ^  
fno!!iTTT .̂iMrr Прпуняя часть разреза сложена кварцевыми кератофирами.

Ш  севере в 'бГ еГ ш е р Бычьей толща метаморфизована с развитием

* “ * ^ Г Г с с “ш7 ; п — ^ " Г н Г х " ^ ^ ^ ^  наличие в описываемой 
т о л щ ^ Т в а р ц е в Г  кератофиров, которые отсутствуют в других  структурно-
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фпрмацпопнмх зонах К о р якско -К ам п атско й  складпатой  области . По-ви 
мо.му. ;»то связапо  с кр аевы м  положением П екул ьп еп ско й  зоны и в л п я а и ^ '  
ме:<оаопд Ч уко тки . Мощность толщи около 3000 .w, ГЗозраст ее на осповани^ 
ни ходок пуцолл и радиолярии — вал ам ж и п ски й .

l lo c . ie  накоплсппя кератофир-спилптовой формации о б р азо вал ас  
и нтрузивиая  дуиит-пироксеипт-габбровая  формация. И н трузии  ее по ^ 
способлялись к зонам разлома; они нередко носят силловьгй х а р а к т е п '  
Впедропие габброидов п р е д т е с т в о в а л о  гипербазитам . Х ар а к т е р н о й  особен
ностью .химизма пород атой формации я в л я е т с я  низкое  отношение

 ̂ __ О Г? С ^
Рс(J -  2Гс-/)л МпО + NK)' “  относительно вы сокое  содер-
/кание о к и с »  титана в ги п ерб ази тах , равное 0 , 1 6 —0 ,1 0 % ,  а в габбро 
0 .5 2 % . Среди перидотитов распространены  вер л и ты , в подчиненнолг коли
честве — лерцолиты ; глрцбургитьт, к а к  правило , не в стречаю тся . Среди 
гииербазитов п екульи ей ско го  комплекса  пироксенитов меньш е, чем перидо
титов. Х ар а к т е р н ы  гр ан ато вы е  пироксениты , близкие  к  э к л о г и т у ;  обра
зование их, по-видимому, свя за н о  с перемещ ениям и  больш их м асс  вдоль  
разломов глубокого  зал о ж ен и я .

Р ан н ем еловая  сининверсиоппая формация ан дези то -б азальто вы х  иор- 
фиритов П екульп ейской  зоны распространена  вдоль  восточного скл о н а  
хребта . В улкап о гсп и ы е  образован ия  с полимиктовы ми п есчан и кам и  
алевро.'гитами и конглом ератам и  с обильной гал ь к о й  яшлг, « зелены х  слан - 
це«->, а т а к ж е  г ал ь к о ! !  гранитоидов и габброидов п е к у л ь и е й с к о го  ком
п лекса  образую т толп^у мощностью около 2000  .»f. Н а  основании  н ахо д ок  
а>ч(еллин и аш ю питов  возраст  толщи о п р ед еляется  к а к  а п т - а л ь б с к 1ш.

Андезитовыр и б азал ьто вы е  порфириты этой фор.мацпи нередко  ин
тенсивно эппдотизированы. Впешпе они порфирового с тр о ен и я , серого 
цвета. С)сповпая масса  состоит па микролитов плагиок .таза  и иголочек 
акти и оли та , п о гр уж ен н ы х  в хлори тизирован н ы !!  мезостазис .

Породы ап т-альбской  формации андезитовы х  и б а за л ь т о в ы х  порфи- 
ритов песут явн ы е  следы  зелепокамеппого  изменения . С у д я  по у с л о в и я м  
з ал е ган и я  и х а р а к т е р у  вторичных изменений, в у л к а н и ч е с к а я  деятел ьн о сть  
иоспла подводный х а р а к т е р .

11о сл еск л ад ч а та я  поздн ем еловая  л г а а р и т -д а ц п т о в а я  ф ормация с под
чиненным значением андезитов и их туфов и гр ает  в П ек ул ь п ей ск о й  с т р у к 
турно-формационной зоне второстепенную  роль. М акси м ал ьн о е  разви ти е  
она получи ла  в соседнем О хо тско -Ч уко тско м  в у л к а н и ч е с к о м  п о ясе .  Она 
х а р а к т е р и з у е т с я  гл авн ы м  образом с у б а э р а л ь н ь а ш  в у л к а н и ч е с к и м и  про
яв л ен и ям и  с ш ироким развитием  л ав  и туфов липаритов  и д аци то в .

В палеогене  в П екул ьп ей ско й  структурно-ф ормационной  зоне пост- 
консолпдацпопная  а к ти в и зац и я  х а р а к т е р и з у е т с я  и злияни ем  б азальто во й  
м агм ы . Н а западпом  и гл авн ы м  образом на восточном ск л о н а х  П е к у л ь -  
нейского  хребта  образовались  большие п о л я  мощных (до 450  м)  покровов 
б а зал ьто в  и андезитов. Н а восточном склоне  р асп р остр ан ен ы  роговооб- 
м а н 1;овые, пироксеновые и нередко м п пдалекам епн ы е  ан дези ты  и б а за л ь т ы . 
Д л я  западного  склона  х а р а к т е р н ы  гиперстеповы е б а зал ь т ы .

Н а восточном склоне  П екул ьи ей ско го  хреб та  п о кр о вы  андезитов  и  
б азал ьто в  образую т в  рельефе п латообразпы е п  столовы е возвьипенности . 
П алеогеновы е эффузивы залегаю т здесь на м орских  и ко н ти н ен тальн ы х  
о тло ж ен и ях  сепомап-турона и сенона. Г. Г . К ай го ро д ц ев  п о д ч е р к и в а е т  
глы бовы й х а р а к т е р  и ш аровую  отдельность ан дезитов , з ал е гаю щ и х  в  д а й -  
кообразных телах  вблизи п окровов ; он о б ъ ясн яет  это значительной  у в л а ж 
ненностью толщ, через которые проходила ан д ез и то в ая  м а г м а .  Н а  п р а -
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ВПЛЬНОСТЬ такого  предположрппа
роговой обманкп, требующей °  широкое развитие в породах
тпла внимание и 3 .  П. Потапова образования. На это обра-

На западном склоне палеогеновыР Приморья.
новые п пластообразпые з а л е ж Г  образуют дай-
п,,.е отложения севонского воТраета „ явТнтш  "  «онтивенталь-
дящпми кан алам и  мощньи и Г к ^ и  п . я п Г .  ’__ ^  иикровов, развитых к западу от них. Можно
гпппая стпана и^пгтпл времени Пекульнейский хребет оформился к а к  

Р т| Д ь его склонов появились центры вулканической дея
тельности. И звержения были трещинного ти п а ;н о  ^ р я д у  с ними образо
вались и в у л к а н ы  центрального Т1ша.

С фазой складчатости, проявившейся в середине раннего мела, свя
заны подводные излияния апдезитовых порфиритов западного склона 
хребта П екульн еи , а в конце раннего мела произошла интрузия гранпто- 
идов, приуроченная к крупным зонам разлома. Образовались крупные дай- 
кообразные тела север-северо-восточного простирания, протяженностью 
от десятко в  метров. Внедрение гранодиоритовых, плагиогранитовых, 
гранитовых и гранит-порфировых массивов этой формации в Пекульпей- 
ской структурно-формационной зоне происходило одновременно со склад
чатостью.

Эндогенная минерализация, связанная с пекульнейским колшлексом, 
изучена слабо. По-видимому, россыпная золотоносность и встречающаяся 
вместе с золотом платина связаны с разрушением пород этого колшлекса.

П екульнейский  колшлекс широко развит и в других структ^фно- 
формационных зонах северной части Корякско-Камчатской складчатой 
области. Он представлен породами ряда гипербазит — га б б р о -п л а гн о -  
гранит, при этом полевошпатовые породы, преимущественно габброиды, 
резко преобладают над бесполевошлатовыми ультраосновными. В воз
растном отношении он отвечает времени поздняя юра — конец раннего 
мела. В некоторых структурно-формационных зонах в составе комплекса 
отсутствую т плагиограниты.

В позднемеловое время в Пекульнейской зоне происходили суб- 
аэральпы е излияния лав липарит-дацптовой формации.

Завершающей стадией тектоно-магматического развития Пекульней
ской зоны я в л я е т с я  формирование вулкапической формации базальтов 
и рарыткинского  интрузивного колшлекса щелочных (анальцимовых) 
габбро-диабазов, который наиболее полно проявился в хребте Рарыткип.

Со стадией постконсолпдационной активизации связаны суовулка- 
нпческие интрузии неогеновых андезитов, андезито-дацитов, дацитов, 
встречаются разности, приближающиеся к щелочноземельным трахитам. 
Д ай ки , пластообразные залежи и лакколиты развиты на западном склоне 
П екульнейского  хребта, где они прорывают
п о к р о в ы  п а л е о г е н о в ы х  б а з а л ь т о в  и  в с т р е ч аю т с я  в  лп гн п то н о сн о и  к о а г л о -  
мератовой толще условно неогенового возраста. 

З ап ад и о -К ам ч атско -К о р якская  зона 

З а п а д н о -К а м ч а т с к о -К о р я к с к а я  
в и л а с ь  к  ю гу  о т  А в а д ь ф с к о г о  ж естього^мас^^^^ о т гр ан и ч и в ает  с и ст е м а  
ж и н с к о й  и  М а р к о в с к о й  ^ ско -З ан ад н о -К ам ч атски х  п р о д о л ь -
У к э л а я т с к и х  поперечных п Иарапо
ных разломов.
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Домезолпйское время

Домело.'юнскпя псторпя г е о л о г т е с к о г о  р азви ти я  лоны и зуч ен а  слабо 
но м<‘1.Ч)тор1Л! длнв».1е п д р 1*ипем млгмпти:1ме имеются. Б л о ки  палеозо йски х  
и рпннсм1‘.«».чойгких оГфлаопапий в К о р я к с к о м  пагорье , обкпшо ограничен 
пио ри.ч.юмамп, вы х о д ят  и я д р а х  горст-аитиклпиориев или в зон ах  долго- 
/Knnynuiv рааломоп по гpaни^^e с консолидиропанными А н ад ы р ски м  мае- 
си в1»м и мсаоаоидами В ерхояно-К олы м ской  складчатой  области . Б олее  или 
монср опреде.и-пно вы деляю тся  м агм ати ч еские  п р о я в л е н и я  средне- и 
п о ад I и*п а л по ii г ко го п оз р а с т а .

Сргди(*иалроло1"|скпй и п.пепейский ко,\галекс, п р и н ад леж ащ и й  сни- 
лит-диаба.чоп»»й ф<»рмацпи, наиболее полно р азви т  в П онтонейских горах  
где он сл а га е т  иииапон» часть пльпенсйскои свп ты  среднего  дево н а .

Спплпп.г, нередко красного  цвета , сл а гаю т  п ластоооразн ы е  залежи. 
Х ар актерн о  нодугпечное строение; встречаю тся вар и о ли ты , часто развиты  
дпаблзопып порфи[И1ты. Эффузивные породы тесно ассоциирую т с р азлич
ного рода метаморфическими породами, амфиболитами, к в ар ц и та м и  и г л а у -  
кофаиоимми сланцами . Н аблю даю тся т а к ж е  своеобразны е у зл о в а т ы е  
и нятнигты е  глаукоф ап-лапсонит-эпидотовые породы, актинолит-эпидо- 
товы(? и ;»пидот-глау«*(»фановые сланцы . Г лаукоф ан  п л авсо н и т  х а р а к т е 
ризуют собой специфическую фацию пород с м алы м  уд ел ь н ы м  объемом, 
вознш.акицич п усл о ви ях  высокого  д а в л е н и я .  Г лауко ф ан -л авсо н и то вы е  
п«1р1»Д|'| приурочены к те}стопическим пшам. р аз .ю м ам  гл уб о к о го  з а л о ж е 
ния . С реднепалеозоиская  сп и ли т-ди аб азовая  формация р а зви та  на кр ай 
нем r«4jepo-iiocToice К о р я к ск о го  н а го р ь я ,  в Х а ты р ско м  районе.

Моаднепале():»оиская сп и ли т-ди абазовая  формация п р о я в л ен а  в бас
сейнах poi: i 1аучирипо11, Х ат ы р к и  и 1 1 икаськваям а  и в меньш ей мере
о lloHTOufiicKHx ю р а х .  Она слож ена  чередую пи1мися туф ами , туфоген
ными песчаниками , измененными аффузпвами основного состава  и крем - 
иистыми породами — я п 1мами и я т м о -к в а р ц п т а м и .

11о-видпмому, со средне- и поздиепалеозоиск1ш и сп илит-диабазовы м и  
форманнями с в я за н ы  некоторые п ластообразиы е тела габброидов и гинер- 
балптон. Г.. X . 1Сгиа:«аров и II. М. Р у с а к о в  (1963) считают п алеозойски е  
интрузивны е породы более распространенны ми, че.м, вер о ятно , в  природе.

Мезозой
Раннемезозойский  м агм ати зм  К о р я к с к о г о  н а го р ь я  недостаточно 

изучен , отнесение тех или иных м агм ати ч еск и х  пород к  тр и асово м у  пли 
ю рскому в о зр асту  не обосновано.

Поздняя юра
Д о с к л а д ч а т а я  ст ад и я  мезозойского  р а зв и ти я  области  н ач ин ается  

в поаднею рские — раннемеловое вр ем я  и х а р а к т е р и з у е т с я  повсе.местным 
п р оявлен и ем  снилит-днабазовой формации.

Инерные она вы делена  как* зеленокам епны и  ко м п лекс  А . Ф . М и хай л о 
вым  в 195:^ г . .  а затем  объединена в к п н ги веем скую  св и т у  (М и х аи ло в  
и З аеди н о ва . 1960).

Н аиболее полно эта формация р азви та  на побер еж ье  П ен ж и н ско й  
губ ы  и в Т ало вски х  горах  па водоразделе  Великой  и К о й в эр эл ан ,  в бас
сейне Х аты р к и  и рек В ае га  и А лган .

В состав формации в х о д я т  различного рода основные л а в ы ,  д и а б а з ы ,  
спилнты  и порфириты, нередко встречаю тся типичные ш ар о вы е  л а в ы ,
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а т а к ж е  туфы, реже туфобпекчтго.
пяинкп п г р а у в а к к п .  Яшмы п | роль играют туфопес-
пеГюльшои объем. Все это укаам^по заппмоют в ней весьма
ных усл о ви ях .  Д л я  вулкан огеп п .! !  образование формации в подвод-
„з„евеине. Спнлпт-двабазовая ф опнаиТ“г п п ? ! " ' ' ’"” 
геосинклинальвого развития и соответствует рапиеп стадпп
формационвоп зоны. В улкан о гЛ п »  струитурно-
террпгеипой толщей. На осповаипп перекрывается

MirnnAnvnM паходок в этих толщах макро-
пгрй толшй оппрпрла'о  ̂ соотношений с другими породами возраст 
жинский) поздпеюрский — раннемеловой (валан-

^  Р^^и^^^бловому времени относятся пекульнейский и таловский 
пнтрузивпые комплекс!.! . Первый принадлежит дунпт-пироксенит-габбро- 
BOU формащп! и сопровождается плагиогранитами, а второй -  гиоербази- 
TOBOU (дунит-гарцбурги говой) и в меньшей мере сопровождается плагио
гранитами. В Понтонейских горах, по А, Ф. Михайлову, интрузии 
п е 1\ульиеис 1х0 Г0  комплекса прорывают валанжинские и позднепермские 
породы, а г а л ь к а  габброидов,обломки серпентинитов и зерна хромшпинелп 
встречаются в ко1лнк-сантонских песчаниках. В Хатырском районе 
Ю. Ь. Гладенков наб.чюдал интрузивные контакты гипербазитов, габбро- 
идоп и гранитоидов с валанжпискимп породами, а в сепопских песчаниках 
п конгломератах  систематически встречал терригенные зерна хромшпи- 
пели. На основаипп этого интрузивные породы пекульне11ского ком
плекса считаются раннемеловыми.

Северо-восточная часть Корякского нагорья, район Хатырского и Н ау- 
чиринайского апти1«линориев местами представлены зонами хаоти
ческого нагромождения блоков палеозойских известняков, мезозойских 
радиоляритов , спилитов, диабазов, серпентинитов и перидотитов, типич- 
Hi.ix для  зон «меланжа».

Б рупп  (Вгппп, 1961) объясняет пх возникновение перемещением 
бло1сов земной коры вдоль офиолитовглх пхвов. По-впдимому, такого рода 
тектонические движения способствовали возникновению чередования 
полос интрузивных массивов дупит-пироксепит-габбровой формации 
с нолосами интрузий гипербазитовой формации.

Габброидь! п гипербазиты пекульнейс 1ч0 Г0  интрузивного комплекса 
в К о р я к с 1хОМ нагорье слагаю т небольшие валы , вы тянуты е согласно с про
стиранием вмещающих пород. Они представляю т собой факолитообразные 
тела с акмолитоподобными апофизами. Длина интрузивных тел редко 
достигает 50 км  при максимальной ширине 5 к.ч.

Соссюрптовое габбро, габбро-диориты и габбро-пегматиты являются 
наиболее характерными породами комплекса; в Хатырском районе рас
пространены т а к ж е  габбро-нориты. Ультраосновные породы встречаются 
в подчиненном количестве п представлены апоперидотитовыми серпентини
тами, часто содержащ ш ш  измененные зерна плагиоклаза . /Килы апод>нп- 
тового серпентинита п диаллагита редки.

П ля дунит-ппроксепит-габбровой формации характерно резкое пре-
д л я  °  ультраосновпыми. О тнош ение ги п ер б ази т о в

“ Г  Г :  бГг содержаоие железа  -  отношение
__________ МцО__________  колеблется от 0 ,8  до 8 .2 , обычно 3 ,7 - 0 ,7 .
F f U i - 2 F e . O n ' M n O - b N i O  ^  пределах 0 , 1 3 - 1 , J5% . Все это

водным габброиднон магмы.
иоУ



Плагпогранитопый комплекс  поздпсмелового возраста  п р о я в и т  
неравпомсрпо. Иаииолее no i i i f j  он вы р а ж е н  в П екул ьн еи ско м  xpei'jie*^ 
ЯБйчптрльно слуоее в бассейне р. Х ат ы р к п  и в осоиепностп в П о н то ц ей ски '  
горах . ')ти грапптоиды образую т ж плообразны е  тела мощностью до Ю н 
В Х аты рском  районе они часто слагаю т массив!, i вместе с ги п ер б аз и там д  
и габироидамп. но нередко р азви ваю тся  п к а к  сам о сто ятельн ы е  т е т а  
И лнп к» !р аи и ты  прорываю т п метаморфизуют крем н исто -вулкан огенн ую .
то .и лу раппгго  м ела.

В петрографическом отношении п ла ги о гр ан п то вая  фор.мация х ар ак 
тер изуется  преобладанием п лагиогран и тов , р еж е  встречаю тся  гранодио- 
риты, кварц евы е  и боскварцевы е диориты и еще реж е  н орм альн ы е извесг- 
ковочцелочи1.1е граниты . Петрохимипески пор()ды отн о сятся  к  классу 
пересыщ енных кремнеземом. Среди них вы деляю тся  три гр уш зы : J )  бога
т а я  п^елочами и по со ставу  б л и з к а я  к  альбитовом у г р а н и ту ;  2) бедная  
щелочами, заиимаюпи«я промежуточное полож ение м е ж д у  п л а ги о гр ан и -  
тами и граподиоритами ; 3) очень бедная  п^елочами и б л и з к а я  к  к в ар ц евы м  
диоритам. В крайних п р од уктах  диф ф еренциацтг повышено с о д ер ж ан и е  
кремнезема и щелочей, причем н атри 11 р ез1а> преобладает  над  калие.м. 
Все DTO типично дл я  плагиограпитовой  формации, ко то р ая ,  по Ю. А. К у з 
нецову , х а р а к т е р и зу е т с я  резким  преобладанием  своеобразн ы х , очень 
богаты V кварцем , ал [.битовых и о л и го кл азо вы х  п ла ги о гр ан и то в .

С пекульи ей ски м  интрузивны м  ком плексом  с в я за н ы  ж п л ы  магнетита 
и хромита в Ноптонейских горах .

1{ та . 'ю всьому иптрупивпому к о м п л е к с у  А. Ф . М и хай ло в  относит 
породы гипербазитово!! (д ун ит-гарц бурги товой ) формации, ш ироко рас
пространенной в 1^ападно-К амчатско -К орякской  структурно-ф орм ацион
ной зоне. Этот кол1плекс  х а р а к т е р и з у е т с я  образованием  относительно 
крупны х иптрузивиы х  масс , которые в У с т ь -Б е л ь с к и х  го р ах  д о сти гаю т  
90(1— 10(10 клг,  обычно несколько  д е с я т к о в  к в а д р а тн ы х  ки лом етров .

М*орма за л е га н и я  силлообразнпя , позднее осло ж н ен н ая  складч ато стью .
В рем я  формирования дун и т -гар ц б урги то во й  формации относится 

к раннем у м елу  и предш ествовало  крупной фазе с к л адч ато сти , п р о текав -  
ujeii в  конце среднего и начале  позднего ал ьб а . Породы п роры ваю т в а л а н -  
ж и и ск и е  о б р азо ван ия , а галы са  их в Т ал о вск и х  го р ах ,  по дан н ы м  В . П. По- 
Аиолайпеиа, встречается  в баррем -ап тскпх  ко н гл о м е р а т а х ,  а вблизи  
массива  Мльденыр, по данным Г. 11. Тереховой , в позднесенонских  конгло
м ер атах ,  Петрографической! особенпост!ЛО тал о вского  и нтр узивн о го  ком
плекса  я в л я е т с я  резкое преобладание ул ьтраосн о вн ы х  пород над основ- 
Е1ьгми; отношение гипербазитов к базитам  в одних рай онах  равн о  12 ; 1, 
в д р у ги х  II : 1. Среди ультраосновш их пород преобладаю т г ар ц б у р г и т ы ,  
реж е  встреча !отся лерцолпты , верлиты и дун н ты . П ироксениты  предста-  
в л е н 1.1 ди алл  а гитами и пнстатититами. Среди габбро распространены  олп- 
виновое. ди.кчла! овое, роговообмапковое и л ей к о к р ато в о е ;  р е ж е  встре
чаются габбр(»-н(1риты и габбро-диориты; х а р а к т е р н ы  т а к ж е  ж и л ы  и л и н зы  
ra66po-ner\ta ТИТОВ.

1\ та .ю вско м у  ко м п лексу  относятся  и в а л и ж ге н с к и е  гппербазитовые- 
брекчии.

B^!eIцaюu^иe породы д а ж е  вблизи  к р у п н ы х  ги п ер б ази то вы х  тел  
метаморф|!:и1пан1.1 слабо.

Ч ре.чв1.1ч а 11но раавита автометаморф пческая серп ен ти п изац ия  гипер- 
бнаитов; листвепити.^ацня вы р аж ен а  слабее . Х ар а к т е р н о  ш ирокое р а зв и 
тие ксенолитовых и нектолитовых ж и л ,  а т а к ж е  к а л ь ц и т -к в а р ц е в ы х  
ж и л  с халькпииритом  и ж ил сернофита и хри зоти л -асбеста ,  но п о с л е д н и е

590



наиболее широко развиты
брекчий. среди валижгеаских гнпербазитовых

С таловским комплексом свяяя1т.. 
скопления хромита; в серпептпнпт ’̂ РУпные жило- и шлирообразные 
ное содержаоие никеля Ммештра о "  ^"^"^венитах отмечается повышен- 
беста В россыспх встречаются платаТиди” " '

натровы'^в'Тр’’п и и т” Тбр™у?ощпе^^^ парагеветически связаны 
п дайкп. Гранпты представл^ ы  Т  “ токообразиые тела 
ралпостями серого цвета с “  Р»™“ «бмаиковыми 

минералов. По химическому cocTaav
крсмпекпслотой богатым т ^ ^ о ч а м ,7 п о п п Г .  “ пересыщенным
впем натрия оад калием. “ '’ Р'’» " ”  “  значительвь™ преоблада-

Пчздний мел — четвертичное время
Позднемеловая стадия развития Корякско-Камчатской области 

характеризз 'ется  коренно!! перестройкой и фазой складчатости в поздне- 
a.ibOCboe врем я . Геосинклипальный трог переместился с северо-запада на 
юго-восток. В Мургальской зоне общее прогибаине сменяется общим 
поднятием. Западио-Камчатско-Корякская зона развивается как внешняя 
часть геосинклинали, и Цептрально-Корякско-Камчатская (миогеосин- 
клиналь) к а к  внутренняя часть геосинклинали.

В Западно-Камчатско-Корякской структурно-формацпоино!! зоне 
в позднемеловое время магматические процессы затухают и только на 
северо-восточной окраине, к востоку от р. Хатырки проявилась позднеме
ловая — палеогеновая базальтовая формация. По 10. Б. Гладенкову 
(И)1)2), базальты  и андезито-базальты слагают нижнюю часть великорочен- 
ской свиты позднего мела, чередуясь с пирокластическими и туфогенно- 
осядочпы\ш породами, содержащими маастрихтскую фауну; средняя 
часть свиты сложена базальтами с подчиненным количеством туфов, 
а вер хн яя  — пирокластическими породами и алевролпта.ми.

Палеогеновый рарыткппский комплекс габбро-диабазов и тешени- 
тов впервые описан С. Л. Абрамсон по материалам Б. Н. Елисеева. 
Породы комплекса развиты по северо-восточной окраине Западно-Кам
чатско -К орякской  структурно-формационной зошл в районе Рарыткин- 
ского хребта и в бассейне р. Хатырки. Штоки и дайки габбро-диабазов, 
тешенитов, кринанитов рвут и метаморфизуют сенон-датские, и, по-впди- 
мо.му, палеогеновые отложения. Галька этих пород встречается в поздне- 
эоцен-олигоцеповых углепосныл отложениях мыса Телеграфического.

Породы рарыткпнского колшлекса сложены битовнитом, титанистым 
авгитом оливином и анальцимом; магнетит в них часто ассоциирует 
с биотитом; встречаются прпзмочки апатита. По содержанию щелочей 
породы занимают промежуточное положение между гаоброидами нормаль
н о г о  ^ щ ” "очного рядов. Этот комплекс следует отнести к формации 
шечочных габброндов: становление его происходило в стадию постконсо- 
лндацпонной актнвпзацнп на границе складчатой ооластн с Анадырским

' ' " ‘"’иТо^еп-четвертичная актпвлзация весьма характерна для всей
Иеогеп четверта™  подвижного нояса. В Западцо-Камчат-

в н у т р е н н е н  ч ' ф ор„ац п оин оп  зон е  о н а п р о я в и л а с ь  по к р а я м
ско -К о р яьско и  стру УР Ф Р 11еи^пнской П арапольской), а такж е
Х ' р о . " ш а е т с Г ‘ к У к з л Г т с к о й '  систех.е поперечных разломов. Здесь 
^ Х ю т с я  два  кодшлекса: неогеновый и четвертичный.



Н ео ген о вы й  в у л к и п о ге н н ы й  ком п лекс  слож ны й . В о зр аст  его устяпо 
в л и в а е т с я  лостяточн о  п ет1;(*: пн п ерегу  Рокпинпьтиого л М амстчпнскогл  
з а л и в о в  зф ф узпвы  npopt.iBHior, и местами  зал егаю т  на ф аунистппескв  
о х е р т г т е р и з о в а п н ы х  олпгоц еп овы х  о тло ж ен и ях  п в свою очередь переирьь 
Баю тся О язальн ы м и  к о н гл о м ер атам и  к а в р а в с к о й  серии позднего  миоценя 
п л н о л е п а .

1^ улкан о геп ны е  оГфазоваппя даю т п окровы  б азал ьто в ,  андезитов , д а -  
цптои II л и п а р и т о в .  С о став  отдельны х  полп! лффузивов не везде  одинаковы й  
В  f»;nm\ с л у ч а я х  они слоичсны базалг .тами, в д р у ги х  — с б а зал ь там и  
асс гщ и и р ую т  ан дези ты  и дацп ты , а местами о тсутствую т б а з а л ь т ы  п раз
нит!.! м ндезиты , ДЛЦИТ1.1 и липарипл . Среди б азал ьто в  устан о влен ы  
оливиповыг* и гиперстеновгле разности . На побережье П енж инской  губ ы  
p a .u u m . i  рогг»вообмапков!ле и гиперстеиовые андезиты . Д а ц и т ы ,  ацде- 
зи т о -д а и и т ы , липаритп -даииты  и липариты  тяготею т к в ер х ам  толщи, х о тя  
строго» ! послидовотел!.иостп не отм ечается . Х а р а к т е р н о  р азви ти е  
И! нимбритов .

Но химпчес|{ому со ставу  неогеновый ком п лекс  п1елочноземельный* 
п л и п а р и т а х  |;алий преобладает  над натрием , и д р у п г х  породах  — наобо
рот. Х а р а к т е р н о  высокое содерж ание  м а гн и я ,  на что у к а з ы в а е т  вы сокое  
зн а ч е н !1е w*. По !{ласспфпкацпи в у л к ан и ч е с к и х  пород А, Р и т м а в а ,  
они о тн о сятся  к тн х о о кеап с 1.ому известково-щ елочному р я д у  с величиной 
а — 1 ,3 —2 .Г) (среднее 1,7).

С неогеновыми уффузивами с в я за н ы  с у б в у л к а н и ч е с к и е  о б р азо ван и я .  
Это иебол1.п1пе 1.упс»лообраппые тела  липаритов , дацитов п д р у г и х  по|)од. 
Цепочки ТП1.ИХ исе тел приурочены к  зонам разломов среди меловы х  и палео- 
геиопых отложений. 1*азмеры тел н е б о л ь и т е — от 1 до 5 км в поперечнике, 
р едко  п р ев 1.1111ают 10 к.и. С у б в у л 1;анические тела  неогенового к о л т л е к с а  
обрапоп!1И1.| лпиаритамп , дацитами , диоритовыми норфиритами, долеритам и  
и габбро-диоритами.

1’аииечетпертичпая ан дези ти -б азальто вая  формация в З ап ад н о -К ам -  
чатс1^о-Корякс1;о1'1 зоне в ы р аж е н а  нечетко; к neii относят  п окровы  б а зал ь 
тов и а н д е з и и к б а з а л 1.тов, остаины которых с(»храияю тся в п р п во д ор аздел ь -  
ных ч астях .  Они венчают вершипы гор, имеют трапециевидное сечение. 
Г1ло1цад!. покровов достигает  н ескольки х  к в а д р а тн ы х  ки лом етров . 
Л1акси.\!альная М(»Щ!И1СТ1. 2HU—ЖЮ м. О тсутствие  п и р о кл асти чески х  
пород у|.аз1.1вает mi трепщнный xapa iiT cp  и зл и я н и я ;  н екоторы е исследо
ватели  предполагаю т, что были и звер ж еш гя  и центрального  типа .

Летеипвый щелочной комплеис Запад/тй Камчатки
За последние годы вблизи побереж’ья О хотского  м оря на К а м ч а т к е  

установ.чеги» большое развитие разнообразных и^елочных пород, с л а г а 
ющих м елкие  тела , приуроченные преимущ ественно  к  Т п ги л ь с к о м у  
а н т т м и и о р и ю  и П алан ском у  синклинорию и почти не встречаю щ иеся  
в И олыперспко !!  впадине. Щелочные ннтрузии  п роры ваю т о тло ж ен и я  
.ммоцеи-средмепл1!(1це11о в1.1х свит, следовательпо , внедрение их относится 
к иг»здпему илиоцеиу (данные К . М. С ев асть ян о в а ,  Д .  Е. С а в а т е е в а ,  
11. А. К о в а л я ,  Г. Л . С п н гаевс1;о го , Н . U). Д ан и л ен ко ,  Т . Ф . М ороза , 
11. С. Г узи ева  и др . ) .  Однако возможно, что внедрение щ елочных пород 
происходи.ми неоднократно. Появление щелочных габброидов сви детел ь 
ствует  о нревраиц'нии Западной К ам ч атки  в область  с платформенны.м 
режимом в конце неогена, чем она резко  отличается  от Восточной 
чать'и. И этом отношении З ап ад н ая  К а м ч а т к а  ан ал о ги ч н а  п р н л е га ю 1цеи 
к Я п он ском у  морю Внутренней зоне Японии.
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Тела щелочных пород Запапппм к  
Это дапкп  мощностью до 200 м ^ «^ чатк и  имеют небольшие размеры, 
в рельефе в впде валов я такнЛ Резко выделяющиеся
в поперечнике (ш то ки ) ’ и согля^?и?.п^^^^“ ® куполовидные тела до J км 
гоббропдамп п спепптовыми ламппоЛ, сложены щелочними
образом крпваниты , химипескт^^п^тТ* ' ' '" '  относятся главным
„реобладаппем натрия Т д  калпем!

в о г о * ^ п ^ о 7 о “ “ ш п а Т ’’“биТита ‘ ' “ нетты, состоящие па калпе-

Г = н „ Г Г . Г я "  - Г а - р „ з ‘; : о т с Г Г а Г т е л З Г Г ^
ГППРП-1-ПГППР патрпем. Встречаются разпооидпости, почтине содерлчащие натрия, ■— проверситы.
Помимо крайних представителей двух  указанных групп, встречаются 

и переходные разности, вследствие чего щелочные породы Западной 
Камчатки  составляют один ряд, который укладывается между кринани- 
тамп и нордмаркитами. Все сказанное позволяет отнести щелочные 
породы оападно!! Камчатки к пордмаркитопой и щелочно-габброидной 
формациям молодых платформ.

Центральпо-Корякско-Камчатская зона *

История магматизма Центральпо-Корякско-Камчатскоп области 
распадается на три кр>т1пых временных отрезка: допозднемеловой, 
нозднемсловой — рапненалеогеновый (?) и неогеп-четвертичный. До- 
позднемеловон магматизм , но-видпмо.\г>% соответствует самостоятельному 
тектопо-магматпческому циклу, сопровождавтел«усл региональным 
метаморфизмом и гранитизацией. Магматизм позднемелового — раппепа- 
леогенового (?) и неоген-четвертичного времени соответствует геосинкли- 
нальной и инверсионной стадиям нового тектоно-магматического цпкла.

Допозднемеловой магматизм
Допозднемеловые вулканс^епные образования известны лишь в юж

ной части Срединного и в Ганальском хребте, где они входят в состав 
метаморфических толщ. Устанавливаются два  колгалекса: квахонский 
в Срединном и стеновой в Ганальском хребтах.

К вахонский  комплекс относится к верхней части допозднемеловой 
толщи. Его мощность достигает J000 .к. Он сложен зеленокаменно пре
образованными и рассланцованными^ диабазами, туфами и брекчиями 
п сланцами с реликтовои порфировои структурой. ^

Стеновой комплекс Ганальского хребта представлен альиитовыми 
порфировидными породами, чередующимися с эппдот-хлоритовыми 
и актинолит-эпидотовыми сланцами. Этот кo^шлeкc мощностью до 
9000—‘>‘̂ 00 м з алегает  м еж ду преимущественно сланцевой 
содержащей сине-зеленый a^^фибoл, и филлитами, занимая более низкое 
стоа?  г о ^ ^ ч е с к о е  положение по сравнению с квахонскпм комплексом. 
Не иcклю tёнo , что и стеновой колшлекс представляет собой интенсивно

пзмепепные свиты до последнего времени в С р ^
д п н н о Г Л ;Г  Г ; Г л о П о С л е к с  актпнолпховых п биотит-амфиболовых

оппсал магматпзм Корякского пагорья, В . К . Рот>.ан -
А. Ф . М ихайлов

К амчатки .
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с л а н ц е в ,  т о е ко п о л о сч а ты х  амфиболитов с реликтовыми порфиров|^м 
с т р у к т у р а м и .  Д е т ал ь н ы м и  работами кам ч атски х  геологов устан овлен   ̂
ч т(1 этот ко м п л ек с  определенного  стратиграф ического  п о ло ж ен и я  не имеет 
С реди  сл а гаю щ и х  его  пород имею тся несомненные измененные и н тр узи в ’ 
ные габбро-диаО азы , что п о зво ляет  относить его к габбро-диабазовой 
формации допозднемелового  во зр аста .

Ш ироко расп ростран ен ы  в п р еделах  Срединного хребта  гранитоиды 
В ы дел ен и е  допозднемелового  ком плекса  гранитоидов производится  
у сл о вн о , т а к  к а к  нигде не наблю далось п ер екры тия  его пород более 
м олодыми оГфпзованиями.

К нег(»мнеино допозднемеловьгм относятся  гнейсовидные граниты 
залегаю щ и е  грели наиболее интенсивно метаморф изованных пород Сре^ 
динпого хребта  и образую щ ие неправильны е тела площ адью  до 20 км  ̂
Г1(1 донпым В . И. С тепанова , в в е р х о в ь я х  р. К вах о н ы  (район вулкана 
Х и п гар )  грапптоиды имеют все признаки  м етасом атического  происхо
ж д е н и я .  Они имеют четко в ы р аж ен н ую  гнейсовидную  т е к с т у р у ,  нередко 
с р ел и 1;тами  плойчатостп вмещающих гнейсов и с их ски ал и там и . Наблю
даю тся  мигматиты , причем ограничения м пгм атитовы х  у ч а с т к о в  с е к у т  
их внутренпюи) т е к с т у р у ,  Отлтечаются постепенные переходы  от четко 
гиейсовидпых биотитовых гранитоидов к массивны м реоморфическим 
рпзпоиидппстям. в . и .  Степанов вы делил  следую щ ие разновидности  
м стасоматпческих  гранитов : биотитовые п ла гио гр ап и ты , иногда  .мелапо- 
кратооые пли св я за н н ы е  с гранодпоритами , а т а к ж е  н ебули товы е  м и гм а
титы по силлиманит-биотитовым гнейсам и порфпробластовые биотитовые 
гнейсы, в . П. Степанов считает , что п осттектон и ческая  м етасо м атп ч еская  
гран и ти зац и я  с в я з а н а  со вторым этапом допозднемелового регионального  
металгорфизма.

Второй ком п лекс  условно допозднемеловых гран и тов  п р едставл ен  
биотптовьгми. биотит-мусковитовы ми гран и там и , л ейкократовы лш  гран и т-  
порфирами и п ла ги о гр ап и там и . Они сл агаю т  к р уп н ы е  м асси вы  площадью 
до J00 приуроченные к ан ти кли н ал ьн ы м  частям  допозднемеловы х
с т р у к т у р .  Н аблю даю тся  секущ и е  ко н такты  этих гранитов с в ы ш е у к а з а н -  
ны м1! метасоматическими . Биотитовые и д в усл ю д ян ы е  гр ан и ты  о к а зы в аю т  
СП 1ьпое контактовое  воздействие , т урм алинизацию  и о р огови кован и е
в.метаюп^их пород. Особенно сильно и зм ен яю тся  филлиты, в которы х 
п о являю тся  гр ан ат ,  ставролит  и ан д ал узи т .

Д ан н ы е  абсолютного во зр аста  гранитопдов противоречивы . Л .  В .  Ф нр- 
сов (1{1(14) на основании ар гон овы х  определений в о зр аста  21 образца  
выделил в Срединном хребте шесть ком п лексов  и н тр узи вн ы х  пород, 
что не п о дтвер ж дается  геологическими наблю дениями . Ч асть  р асхо ж д ен и ! !  
об ъ ясн яется  неправильной п р и вязко й  отдельны х  образцов . О днако 
наличие образцов с абсолютным возрастом  135— 140 млн. л ет  п озволяет  
д у м а т ь ,  что среди изученны х пород есть гранитоиды  допозднемелового  
возраста . Т аки м  образом, имеются косвенные у к а з а н и я  на позднеюр
ский  — раннемеловой во зр аст  м етасом атически х  гранитоидов  С р е 
динного х ребта ,  чему соо тветствует  и устан овлен н ы й  Л .  В . Ф ир- 
совым во зр аст  гнейсовпдного гр ан и та  истоков р. Л ево го  Л ун то са  
13li млн. лет.

Д р у ги м  наиболее достоверны м во зрастом  гранитоидов этого  района 
я в л я е т с я  3 5 ± 5  млн. л ет , т. е. не вр ем я  гр аш щ ы  п ал ео ген а  и неогена , 
к а к  п редп о лагает  Л . В . Ф прсов , а  в р е м я  неогеновой фазы интрузивного  
м агм ати зм а ,  широко п р оявивш егося  на К ам ч атк е .  Н аличи е  п р о м е ж у 
точных комплексов  .маловероятно, и появление соответствую щ их значении
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абсолютного возраста объясняется
в результате  процессов, связ °®“®идил1ому, «омоложением» пород 
п магматизмом. ’ ^нных с кайнозойскими складчатостыа

Поздний м ы  -  ранний палеоген

К орякско -К амчатской 'адвы *”?!^̂ ^̂ ^̂  ст»дчп формирования Центрально
широко расоростравенной коемип^™ *'“™ "т“зма ее входят в состав 
оком нагорье две  узки е  полосы эт,^^ п о о о Г п в “ ^  Коряк- 
комплекс, развились вдоль В а н з т а т ^ о ^ о Г н а ^ ^ ^ р Т з Т п Т д ё ^ ^ В ™ ; ’"  (на юго-востоке) разломов Нт западе; и ьатынского
U брекчии базальтового состава вчоТ ш . "ороды. лавыvгт^пnRлpпкI П ппопог,ох. ^  ®-^одящпе в состав прунепского комплекса, 
хребтов Срединного, Валагинского, Медвежьего и других

Н ижние границы этих двух  колшлексов почти нигде не вскрыты, 
так  к а к  в ольшинстве случаев контакты их тектонические. На Камчатке 
имеются данные о постоянной смене песчаников и аргиллитов нижней 
части верхнего  мела вулканомиктовыми и кремнистыми породами прупей- 
ского комплекса . В Корякском нагорье ряд исследователей указы вает  
на фацпальное замещение террпгенных толщ кремнисто-вулканогенными. 
Эти комплексы пород в Центрально-Корякско-Камчатскои зоне содержат 
иноцерамовую фауну, среди которой распространены своеобразные 
радиально-ребристые формы, тгаичные для кампанского и сантонского 
ярусов  верхнего мела.

Идентичность состава обломочной фракции вулканомиктовых пород, 
представленной моноклннш»ш пироксеном, плагиоклазом и измененной 
основной массой базальтов, и состава залегающих выше вулканических 
пород свидетельствует о том, что источником осадочного материала П|,глп 
подводные вул кан ы , постепенно заполнявшие морской бассейн продуктами 
пзвержеш ш  и их переработки. К концу позднего мела — началу палео
гена (?) относится формирование толщп, состоящей почти целиком и» 
вулканического  материала, подвергшегося в той или unoii степени водной 
обработке. В этой части разреза появляются шаровые и подушечные 
лавы . Наиболее вероятно, что вулканы  располагались вдоль глубинных 
разломов — на К амчатке по восточному краю массива, а в Корякском 
нагорье вдоль Парапольского дола метаморфических пород (Ванзтат- 
ский) и вдоль долины р. Вывенки (Вывенскпи разлом).

Мощность этих комплексов непостоянна и местами достигает 300U .м. 
Эффузивные породы ватынского ко.\шлекса представлены диабазами, 

спилитамп и ппрокластолитами. Широко развиты альбитизация, хлоритп- 
зация , окварцевание и карбонатизация. Вдоль Вапэтатской зоны разлома 
встречаются кислые эффузивы, близкие к кератофирам.

Большпнство лав ирунейского комплекса являю тся недосыщеннымн 
кремнеземом базальтамп , в той нлн иной степенн 
U альбптпзпровапцыми базальтовыми п о рф п р и тш .
лов преобладают субкальцневый авгит и основной щ ‘" з с к и й
реж е встречается амфибол. В нижнеи части колш. кпекчий перво-
и В К Ротман установили наличие вулканических орекчпи, перво
начально содержавш их фенокристаллы "“ " « ' “ “ ей Т а с т Г ‘ ко““  
или сложной ассоциацпей вторичных минерал . 

L" 3̂ : : ; b f Г н ^ а ^ ы V " : ™ . o h o m ;  содержап^е феиокри- 
сталлы  калиевого полевого шпата.

595-
38*



П о в м т с в п л я  щ елотаость  ирунейского  кош тлекса отчетлнпо ап 
ЯВ.1Я0ТГЯ в содерж ап н п  щелопей до с преобладанием  то к а л и я  т 
н а т р и я .  ’

\\ поздпсмоловоп врем я  в К о р я к ск о м  п агорье  ко м п л е к с и  интруя1гвны • 
П(1рг»д приурочииаю тгя  к пг)пам глуПпппыч разломов . Н аблю даете^  
н гимметрия II м а гм п т т е с к п .х  п р о явлен и ях ; па зап ад е  вдоль В апэтатско го  
pii .iю м н  развп ты  гуГ|Иптрузпвпые габбропды н пптрузгти плагпограпптов- 
ли «о гтоко , в зоне Випепгкогг» р азл о м а , проявлепгл д в е  питрузипшде 
формации: I) дунит-ппрогсп 'пит-габбропая и 2) п л а ги о гр ап п т о в а я .

Моадиеме.юпые габброиды и ультраоспоппы е породы К о р я к с к о г о  
н а го р ь я  глин'гакл среди пород ватмиской  cepnir (позднпн мел — сепоп) 
Г а л ь к а  габброидоп годер/Ь'ится в большом к о л т е с т п е  вм есте  с эффузц^ 
В11\!и и Я1пмам1г B a T i . in rK o i i  серии в копглолгерата.х миоценового возраста

|{ Иыиепгкой зопе разлома ocnonituc и ультраосп о вп ы е  интрузнд  
по.|училп максима л f,йог* развитие. .'Здесь вы д еляю тся  три  гр у п п ы  тел : 
BfTBoiicKan, И авкьтрская и И ерхп с-В ы веи ская .

Истве|'1с к а я  группа иптруаий с в я з а п а ,  по 10. Г. Е го р о ву  п Л .  Л. Л п ку -  
дпиову , с <tmoBnoii« сипклипалью , приуроченной и р азл о м у ,  оперяю щ ему 
Иыиепскпй разлом. По.чее кр уп ны е  интрузии  (до 50 к . « “) я в л я ю т с я  
нпутрпфорлг/ииюпными з а л е ж а м п  слож ного , нередко «конф окального» 
строепия; мелкие — обьппо простого сл ож ен и я  п преимущ ествеппо 
согласны е зале/ьи, реже секуиию  да й ки . В «конф окальны х»  и н тр узи ях  
центр.1л ь п а я  пасть слож ена  дуп и там и , а периферия — ш ироким  кольцом 
niifioKceiniTOB (ди аллагп тов ) .  П ереходная дтежду дун и там и  п ппроксени- 
тами зона об|)азовапа верлптам и . Р азрозненны е вы ходы  габбро имеются 
на периферии массивов. С у д я  по интрузивным ко н тактам ,  вн ач ал е  сформп- 
pOBa.iifcr, д ун и ты , а затем д и ал л а ги ты , верлиты  ж е ,  по-впдпмому, я в л я ю т с я  
колоссальной реакционной aonoii м е ж д у  д ун и там и  и ди ал л аги талш .

Восточнее Ветвейско|"| р асп о л ага ется  11ав1{ырская гр у п п а  интрузии , 
п р едставленн ая  цепочкой гаиброидпых тел , в ы т я н у т ы х  в северо-восточном 
направлении.

В ве р х о в ь ях  р. Б ы вен кп  о б п а ж ается  В е р х н е -В ы в е н с к а я  гр уп п а  
интрузий осповного и ультраосповпого  состава .  Они имеют о вал ьн ую  
форму, приурочен!.! только  к крем п исто -вулкап огенн ьш  толщ ам  п пред- 
став.Ч)1 ют собой пластовы е  з а л е ж и  роговообмапкового п ппроксен-рогово- 
ибманкового габбро. Олпвиисодер?ь-ащне ппроксепиты  наблю даю тся  
в центральны х  ч астях  м асси ва .  Габброиды этой гр у п п ы  с е к у т с я  д а й к а м п  
квар ц евы х  диоритов и граподиоритов.

Д л я  позднемелового ком плекса  основных п ул ьтр а о сн о вн ы х  пород 
типично резкое  преобладание габбропдов. В ги п ербазптах  отношепие 
м агн и я  i; ж е л е з у  ь*олеблется от 4 ,4  до 8 ,9 ;  содерж ан и е  окпсп  титана  
нонышепное, достигающее в д и а л л а гн та х  0 ,4 5 % .  Н а основании этого 
поздие.мелово!! комплекс  базитов и гипербазптов К о р я к с к о г о  н аго р ь я  
и Ка>1чатки  относится к  производным базальтовой  м агм ы . «К он ф окаль 
ные» пнтрузии  по совокупности  магматпчески.х  п ап о м агм ати ч ески х  
п р од укто в  базальтовой  .магмы отвечают дун ит-ппроксенпт-габбровой  
фо|)мации. ()сп овп и е  породы В ан этатской  зоны разлом а  п, по -впдим ом у , 
Н ав к ы р ск о п  ц В ерхн е-В ы вен ской  груп п  я в л я ю т с я  м алы м и  гп п аб иссаль -  
нылш интрузиям и , с в я з а н п ы м я  с п зверж ен пяхш  д и аб азо вы х  л а в  ваты н - 
ского  ком плекса .

Позднемеловой гранитопдный кo^шлeкc в К о р я к с к о м  н аго р ье  р а зви т  
в лоне В анптатского  разлом а , где он с л а г а е т  р яд  м ел ки х  ш токов (2
9 дг.м*). редко более кр уп н ы е  тела (до 80 В В ы вен ской  зоне р а зл о м а
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грпиптонды встречаются редко О т
II поздпсмеловые габброиды „ ’ j, породы сенона
грапптоидамп. Налеогев-пеогонопыр рвутся и метаморфизуются
оают гропптопдпыс интрузии л г  образоваппя перекры-
определепшо Л . В. Фирсова возраст гранитоидов, по
палеогену. ’ '^то отвечает среднему

породы” "р п ш 1 ?ы !" гр п во д ?^ ^  характерны следующие
кварцевые диорпть., дпорить!! В
ЖИЛЫ пироксеиптопых спенитов и сиепит ^ппТпГ" V  маломощные
физн вы разился  п оОразовапи m Z 'rT  Контактовый метамор-
„ ттг.  ̂ 11п «ПИИ разного рода роговиков (биотитовых

Tilv^nnHiiv гтппл Р^1звитпе гибридизации указывает разнообразие 
пн р. л, г  пестрота состава небольших нитрузий (в штоках
площад|> о не более 10 к.и наблюдаются все перечисленные породы), 
а так/ке таксптовыи характер пород.

Интрузпвпы^ магматизм Камчатки, сходный в общих чертах 
с магматнзмом Корякского нагорья, несет и некоторые черты различия. 
С вульаногепнымп породами ирунейского комплекса тесно связаны 
силлы II дайкп  шопкинптов и щелочных долеритов, а такж е  широко 
распространенные дайкп плагиопорфиров, пересыщенных глинозе
мом, относящиеся к заключительной стадии позднемелового магма
тизма.

И нтрузивный колгалекс геоспнклинальной стадии представлен 
немпогочисленньшн мелкими (от 1 до 32 км~) штоками гнпербазитов, 
базптов II сиепитов, концентрирующимися главным образом вдоль 
восточного кр ая  массива метаморфических пород, т. е. параллельно 
г.мубинному разлому. Породы представлены рядом переходных разно
видностей от сиенитов и габбро-сиенитов до горнблендитов, роговообман- 
ковых пироксепитов, пироксепитов и роговообманковых перидотитов.

Своеобразны щелочные метасоматиты, связанные с сиенитами, 
базиталпт п гипербазитами. Открытая А. И. Морозовым в тесной близости 
с роговообманковым перидотитом в верховьях р. Левой Андриаповки 
ортоклаз-амфиболовая порода названа им камчатитом. В последнее время 
Б. А. М арковскш ! п В. К. Ротмап установили ее метасоматический 
генезис и связанны е с нею зоны с флогопитом.

Ортоклаз-авгитовые метасоматиты известны в верховьях р. Кир- 
ган и ка , а т а к ж е  на водоразделе рек Озерной Камчатки и Яковской и 
в бассейне р. Шаромской. Форма выходов изучена лишь в верховьях 
К иргани ка , где в метасоматитах локализовано медное месторождение 
03 Сухого . По наблюдениям М. М. Василевского и П. Н. Ильченко, 
метасоматиты образуют тело, слегка вытяп>^тое в северо-западном нанра- 
вченип Размеры его па современном эрозионном срезе 2 км~. Абсолютный 
в о э Г т  ? п о т „ т а  о р т о к л а з о в ы х

- - -  п  п о з в о л я е т  отпестп процессы метасоматоза к мелу -  палеогепу.

в л ять  практический интерес не 
во и в  отвошеппп

В с е  сказаппое позволяет _  трахпбазальтвв, являю щ ихся

в г = ь Г ; = г Г и в Г с \ " ^ ^ ^
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Н еоген*—четвертичное время

После интепспвнои складчатости  п осуш ения территории Камчатк» 
о б р а зо в а л а с ь  цепь в у л к а п т е с к и х  островов, положение которой в обиш 
чертах  совпадало  с совремсниым Средииныл хребтом (Ц ен тр альп о -К ам  
ч а т с к а я  в у л к а н и ч е с к а я  попа). Ю жная часть территории Западной  К ам  
ч атки . гл о ж е и и а я  допоздиемеловыми и меловыми породами, о тли чалась  
болыной ж есткостью . В у л к а н и ч е с к а я  деятельн ость  в ее п р едел ах  почти 
не п р о я ви л ась .

1 leorenoBbrii  ву л к а н и з м  дал  д ва  колгалекса пород: ан а в га и с к и й  
раннего  — среднего MHorieua и алиейски ! !  позднего миоцена — плиоцена 

Л и а в г а 1и’1.п11 комплекс , развитым п Ц ентральн о -К ам чатской  вулкани- 
4CCKoii зоне, извсстеи т а к ж е  в юго-восточной части п о луострова .  Й п ж н я я  
часть его представлена главны м  образом переотлож енны м в прибрежной 
обстановке андезитов1.1М материалом , обычно хоропю слоиста и содернчит 
м ел ко в 1)дпую ф ауну  раннего миоцена. Л а в ы ,  п рисутствую щ и е  здесь 
отноглтся к извсстково-гцелочной серии (андезиты  и ан дези то -б азальты ) !  
Они обычно интенсивно пропилитизированы н окраш ены  в зеленый 
фиолешвый и синевато-серый цвет. Л1ощность этой части ан авгаи сн ого  
комплекса  1200—2000 м. В е р х н я я  часть имеет грубообломочныи (п е р в 1гч- 
ный) х ар ак те р .  В составе его пород преобладаю т роговообманковы е 
андезиты и андезитгндацптьт, в ул к ан и ч еск и е  брекчии того ж е  состава  
и л M(‘Hbuieii степени распространены туффиты и вул кан о х ш кто вы е  
песчаники. В озраст  пород обосновывается п р и сутстви ем  средне-поздне- 
Апюценоиой флоры. В последнее вр ем я  в юго-восточной части  К ам ч атк н  
среди средиемиоценовых пород устан о влен ы  игнимбриты. Общ ая мощ
ность ь'ислг»!! части ан ав гай ск о го  ко м п лекса  с о став л яет  не менее  1000 .и.

К омплексы  неогеновых интрузиГ! х а р а к т е р и зу ю т с я  чрезвычайно 
пестрым составом: габбро, габбро-диориты, диориты , диоритовы е порфи- 
рит1.1, к вар ц евы е  диорпт1|1, сиенит-диориты, монцониты, граноднорнты  
н граниты . К р уп н ы е  тела  почти неизвестны к  с евер у  от «Д и аго н ал ьн ого  
Н1ва» (Р отмаи , ИЮ4,) м е ж д у  50 и 58 с. hi. Большинство интрузни  р азм е
щ ается  в п ределах  Срединного м асси ва  метаморфических пород п  вблизи  
него.

В отличие от более древних  неогеновые ннтрузпп  в п р остран ствен 
ном размещении не о б н аруж и ваю т  связи  со складчатостью  и распределе
ние их кон троли руется  гл авн ы м  образом трещинной тектоникой . 
Об этом сви детел ьствует  нередко наблю даю щ аяся  приуроченность  их к ли 
нейным разры вны м  н аруш ени ям . Неогеновый во зр аст  ко м п лекса  основан  
на том, что породы его проры ваю т ф аунистическп  о ха р а к те р и зо в а н н ы е  
ранне- и среднем но ценовые в ул к ан о ген н ы е  отло ж ен и я .

Форл1а тел чаще всего ш то1{ообразная, р еж е  в ы т я н у т а я  в одном 
наиравленин , но-видимому. гр уб о ли н зо о б разн ая ,  что х а р а к т е р н о  д л я  
крунш лх трещинных и н тр узи 11. Площади о б наж енн ы х  частей  ш токов 
колеблю тся от 1—2 км- {А1елкие штокн сиенитов н граносиенитов в север 
ной части К ам чатки )  до 100 км~ (диоритовый м асспв  б у х т ы  Б о л ь ш ая  
С ар ан н ая ) .  Р е ж е  встречаю тся неправильны е пластообразны е тела  п р е и м у щ ^  
ственно диоритовы х порфиритов. В еличина их д о сти гает  иногда  30 к м “. 
Очень распространены д а й к и ,  количество которы х в п р едел ах  о т д е л ь н ь ь х  
полой и счи сляется  многими сотнями . Мощности д а е к  ко леблю тся  от

♦ Существует мпепие, что вблизи побережья Охотского моря пулкапн.зм про
явился II II коиде палеогена. Одпако проявление этой фааы, по-видтюму, имеет ло
кальный характер.
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ЛОЛ ей метра  до 75 и даж е 100 ju- ттл
прослеживаются на 3 —4 км простиранию некоторые дайки

В строеиин массивов часто пяПпи. 
вость; периферия их сложеня ^  горизонтальная зоналъ-
ядро. К . В . Прохоров (1964^ основными породами, чем
вмещающих пород. Однако в явлениями ассимиляции
фазовые взаимоотношения интрузивш Г^^* ' устанавливаются

Все неогеновые пооопкт _   ̂ пород, 
связаны  постепенным!, п е р е х о д ! , ? “ ’[ С Г г " "  ''«б®Р?-ДП“Р” то» -  обычно 
диориты. Различные количествеонм И0Р°Д0“ являю тся
.йлневого полевого шпата С о к л в н е о т  Т ’’™
амфибола п биотита определГот состап п о „ 1nQTTf ôTioa т,,. I сделяют состав пород. Из акцессорных минера-
лов наиболее распространены апатит, магнетит, ильменит и сф ^ . 
Очень терны призматически-аернистая и монцопнтовая структуры .

ео ходимо отметить к ак  одну пз характерных особенностей неогено
вых пород перавновесность их минеральных ассоциаций, что проявляется 
в сочетании основного плагиоклаза {№ 5 0 - 8 0 )  и пироксенов (авгита 
п пгаерстена) с калинатровым полевым пгаатом, биотитом и кварцем. 
По химическому составу все породы являются производными известково- 
щелочной магмы . Около интрузивных тел нередко развиты зоны контак- 
т^ово-измененных пород с актиполитом, биотитом, эпидотом и хлоритом.

В аж н ое  значение имеют гидротермально-измененные породы, геве- 
тически связанны е  с неогеновым вулканизмом. По мнению Г. М. Власова 
п М. М. Василевского  (1964), эти породы принадлежат к двум группам — 
пропплптов и вторичных кварцитов, которые обнаруживают между собой 
постепенные переходы. К ним приурочен целый ряд рудопроявлений 
меди, молибдена, свинца, цинка, золота, серебра, мышьяка, сурьмы 
и ртути.

А навгайскип  колшлекс вулканогенных пород вместе с неогеновым 
интрузивным колгалексом является  типичным представителем формации 
«зелены х  туфов» (Ротман, 1964„), относящейся к андезит-диорптовои 
группе формаций. Формация «зеленьк туфов» характерна для начальной 

•стадии инверсионного режима. Развитие в этом направлении приводит 
к все большему осушению территории, на которой проявляется вулкавпзм . 
Подтверждением служ ит ярко выраженный na3eiraHU характер алней- 
ского вулканогенного колшлекса, сменившего анавгайскип и распро
страненного npmiepno в тех ж е  районах. В его составе преобладают 
грубообломочные вулканические образования — от брекчий агломерато- 
вых потоков до лахаровых брекчий, с которыми связаны вулканогенно- 
осадочные породы, образующие мощные толщи у 
вулканического  хребта. Общая мощность алнеиского

ными «узлам и» , ' ко»шлекса относятся к наиболее
По со ставу  породы алнеиского .  ^ близки

пзвестковоп вулканов Восточно-Камчатской
к л ав ам  современных яепс^^У „ р„зу^отся высокой известковп- 

^ ктивной  зоны, которые такж е  .характеризую^ ^
•стостью (гшдекс Ритмана для тех и
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к  ал и ен ск о м у  вулканогоппом^ ' ко м п лексу  о тно сятся  т а к ж е  лшого 
*П1г .1ен п 1.1с* лкструпнвш.ю телл. прорывающие о х а р ак тер и зо ван н ы е  фауцоц 
плиогюпопые пул кппогеппо-осадочпые отлож ен и я  пли в у л к а п и ч е с к п е  
опр;1:ш ванпя . Д р о в п е ч е т п е р т т и ы с  б азал ьты  в одпих с л у ч а я х  зал егаю т  
па г ж гт р у з п я х ,  а в д р у ги х  — оПтекают пх. Н звегтпы  д в а  типа экстругл !^ . 
пых тел апдезит^ндлцптоп и д ац и то в  — веерообразные куп о л а  и массивны е 
куп о ла  или обе.]иски. Н аиболее кр уп ны е тела с поперечником до 2 —3 
отпогятсл  к п ервом у типу . Все с к а з а iruoe п о зво ляет  отнести алн еиски н  
ком плекс  к  вулкапогепно-мплассовой  формации, т а к ж е  я в л я ю щ е й с я  
представителем  апдезит-диоритовой груп пы  формации.

К север у  от К ам ч атки , в К*орякскпм нагорье , неогеновый магматизм 
акти вн о  п [)оявилгя  вдоль Ианг>татского разлом а . Б. В . Лопатин 
Т. И. Т арасепко . Л. Л. К о ляд а ,  Л . Л. Л п кудп н ов  и А. И. Позднеев опи- 
ci.maioT болыиие поля Г)ффузивов, с которыми тесно с в я з а н ы  суб п н тр узп в -  
пые образования . Г)ти и гследователи  п роводят  трехчленное деление- 
пулкапгич'ппых о б р я з о в а и т к  вн и зу  за .тегает  л и п ар п то вая  толщ а, перекры
т а я  апдезито -дацитам 1г; в е р х н я я  толгца представлепа  л и п ар и то -дац и там и .

Пиягияя толпи> слож ена липаритам и  и их туф олавам и  и туфами; 
х ар актерн о  iiinpoi;oe развитие игнимбритов. Мощность толщ и около 
50U .U.

Л пдезито-дацитовая толща слож ена  дацп там и , ан дезито-дацитам и , 
их туфами и туф обрекчиями. П и р о класти ч ес1,11е породы встречаю тся 
отигките.чьпо редко. В верх  по р а з р е з у  п о в ы т а е т с я  основность пород 
(в ос’нопаини з ал егаю т  дац и ты , выш е андезиты ). Мощность толщ и около  
3(10 м .

В е р х н я я  л и п ар п т -д ац и то вая  толщ а слож ена  Л1ш арптамп, липарито -  
даги1тами и их туф олавам и ; часто встречаю тся игнимбриты . Мощность 
ее 150 .U.

Псе три ву л к ан о ге н н ы е  толщи объединяю тся геологам и  П ен ж и нскоп  
Э1(ги(*д1гции в вел ол п ы ьски й  ком п лекс  раннемиоценового в о зр аста ,  
отногпщ ийгя к липаритовой  формации. Породы ко м п лекса  отвечаю т 
пзиестково-и1.елочпои серии с «п о к аз ател я м и  родства»  А . Р п тм ан а  
а =  0 ,9 — i , ; i

J i .  Л. А н куди н ов  в бассейнах  рек  Л м л а н а  п Л ы г у н в а я м а  описы вает  
цепочку  ш токообразны х субинтрузппиы х тел , тесно с в я за н н ы х  с основ
ными эффузивами. Они с/гонсены габбро, габбро-диоритами , дпоритовы мп 
порфиритами II квар ц евы м и  диоритами . В и стоках  р. К у й в п в а я м а ,  по 
А. Л . П оздееву ,  р азви ты  штоки гранит-порфиров, с в я з а н н ы е  с лппарито- 
дацитам п  велолп ы кско го  комплекса .

11ород|.1 в е л о л л ы к г к о 1о ком плекса  часто интенсивно переработаны  
гид|)Отермальными растворами . П одавляю щ ее больш инство зон тектони
ческих наруш ений соировоисдается дробленпем пород, о квар ц еван н ем , 
каолиипзацией , ал ун ити зац и ей  н цеолитпзацпей. С этими процессами , 
по-видимому, с в я з а н  целый ряд  рудопроявленпй  кин овари , с у р ь м ы , золота , 
а местами и олова.

Восточно-Камчатская зона *

В н оаднем еловое— палеогеновое  в р ем я  уси ли л и сь  тектони чески е  дви 
ж ен и я  и м а гм ати ч еск ая  деятельн ость  в области  молодого К урпло-В осточно- 
К ам чатского  прогиба. Н а  всем  п р отяж ен и и  этой зоны от О лю торского

• Д. «I*. MiixuiLTou описал 0л10Т0рск1ш  райоп, И . В . Л уц кш ш  — В осточио- 
К амчатский.
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полуострова до Шипунского мыся питтол.»
нулкаиогенные толщи, в согтяв vr,-. протягиваются кремннсто-
товые II базальтовые порфпппты Т с а и л п т ы ,  андезито-базаль- 
тами основного состава; Т1гаипны 
зелрпокаменного пзмепеиия По п етппгп  
формирования п п осхерио^еим ^"^ ;^^^^^^^^^^^  
спплит-дпабазовым формациям палеозоя. комплекс аналогичен

Установление возраста кокшлекса затрудпепо из-за с к уп н о сти  овга-
п Т  Л и к ™  “ „и (3 . Х Т б д ; “х ^ в ,
г .о  чпсто и ’ • Тарасенко) объединяют кремнисто-вулканогенные

^ Q свиту и на основании находок Variamussium
относят с игоцену. Однако яшмы вочвинской свиты содержат хар ак 
терный колгалекс радиолярии (Жамойда и др., 1962), которые встречаются 
с поздиесенопскимп ииоцерамами. Все это указы вает на большую долю 
услонностп в отнесении крелгаисто-вулканогенных образований к палео- 
генопому возрасту .

В северной части Восточно-Камчатского прогиба с вочвинской крем
нисто-вулканогенной формацией тесно связаны интрузии диабазов и 
пикритовых порфиритов. Это пластообразпгае тела или линзы протяжен- 
иостыо от нескольких десятков метров до 200—300 м, а иногда и до 0,5 км,

Иитрузивный комплекс представлен диоритами, монцонпто-диори- 
тами, кварцевыми диабазами, диабазами, габбро-диабазами, пикритами 
и ликритовыми порфиритами.

Ре.чко вг.фажен гипабиссальный характер интрузий; в ряде случаев 
породы не отличаются от спшштов и базальтовых порфиритов воадинской 
свиты. С удя  по резкому преобладанию габбро-диабазов и кварцевых диа
базов над пикритами и диоритами, пнтрудировавшая магма была габбро- 
идиой. Дпфференциацш! шла в двух  напраиленпях: в сторону увеличе
ния основности с образованием пикрптов и пикритовых порфиритов 
и в сторону увеличения кислотности и особенно щелочности с образо
ванием диоритов и монцопито-диоритов. Дифференциация происходила 
главным образом в магматическом очаге, но в некоторых интрузивных 
з а л е ж а х  отмечаются взаимопереходы габбро и пикритов, а в других телах 
от габброидов к диоритам и монцонито-диоритам через кварцевые диориты. 
И нтрузивные залеж и  согласны с залеганием вмещающих пород, в редких 
с л у ч а я х  наблюдаются рвущие контакты. Вмещающие породы орогови- 
кованы.

В восточной части Камчатки мпогочисленные массивы ультраоснов
ного и основного состава образуют единый пояс, протягивающийся при
мерно иа 900 км от бухты Раковой на юге через восточные хреоты 1 аоаль- 
CKiiii, Иалагинскнп, Тумрок, Кумроч и Н ачпкипсаш  па о 
II п-ове Г овева ,  а т акж е  через восточные полуострова Камчатсыш

”  " ^ Е и в ы 'у л ь т р а о с п о в п ы х  и основных пород пространственно соп р я
ж ен ы  с п ^ п е м е л о в ы м н  (сеновскнмн?) н при5'рочены к зоне г е о а п т н к л ^  
начи соврем енной  К ур и ло-В осточно-К ам чатскон
jTat-Tit Возпаст гипербазитов и базптов с достоверностью не установлен
г . м . - В л а с о в  „
rp “ .:Z a T e :r e n " o r  “ф 1оТс"кла"д,атостп.'̂ О сновны е породы по отношепшо 
к  ультраосновным являю тся  б » « е  ‘ юлодш.п^^^^

М ассивы в северо-восточном нанравленш..
лвнзовидную форм  ̂ и отчетлиьи и J



Н а  К ям п а тск о м  М ысе простирание их близко к  м epидиoнaльвo lцv  
В с е  м асси вы  гипербозитов приурочены к разрывны м н ар у ш е н и ям , совп 
даютцим с простиряшгем складплтыл с т р у к т у р  района или под в е с ь и '  
мальтм у гл о м  пересекаю т п.\. Контакты массивов довольно часто осло>к^ 
вепы  тектонп*теск1г^(п рпзрывлмп, идущими в северо-восточном и севспгк 
запалппм  н ап р авлен и ях .  Морфологически наиболее к р уп н ы е  массивы» 
п р ед став л яю т  собой согласны е крутопадающие линзы или п ласто вы е  T e ia  
а более м елкие  — круто  наклоненные жилообразные т ел а  или даики' 
В стречаю тся  дай ки  мощностью в несколько десятко в  м етров п относи! 
тел».по кр уп н ы е  тела длиной до 15— 18 к.ч при ширине 4— 8  к.и. Самые- 
кр уп н ы е  м агси вы  гипербнзитов и базптов располож ены  на п -ове  Кам> 
патский  Мыс и о. К арагинском .

Д етал ь н ы е  исследования п о казали , что они ил1еют анпзотропное^ 
В1т>'трепнее строение вследствие широко развиты х  первичнополосчаты х  
текстур  течения.

У л 1,траоспопные массивы сложены преимущ ественно г ар ц б у р ги т ам в  
и дуп и там и ; д и аллаги ты , лерцолиты и верлиты  имеют резко  подчиненное- 
значение . Салшми ранними из них я в л я ю т с я  д и ал л а ги ты ; вер ли ты  и лер- 
цолиты п редставляю т co6oii п родукты  их оливинизации . Д у н и т ы  само
стоятельн ы х  тел не дают; они встречаю тся в виде полос и линз различной 
мощности среди гарцбургитов , об р азуя  с ними слож ны е сингенетпчные- 
полосчатые тела .

М ассивы основных пород имеют однофазное строение и сл ож ен ы  
пнроксеновыми или пироксен-роговообманковыми габбро. Гипербазиты 
и бязиты пересекаю тся многочисленными д а й к ам и  горнблендитов, габбро- 
пегхтатитои, микродиоритов и диоритовых порфиритов.

Согласно химическим ан ал и зам  гипербазитов соотношение м а гн и я  
и ж ел еза  в них колеблется от 12 до 8, что х а р а к т е р и з у е т  эти породы к а к  
производные перидотитово!! магмы .

Элементы-примеси представлепы  хромом, никелем , ко б альтом , медью, 
ванадием , марганцем  и цинком; только  в пироксенитах  отмечаю тся  ск ан 
дий и серебро. Габбро х ар актер и зую тся  повышенным содер ж ан и ем  полево
шпатовой извести и низким содерж анием  щелочей, из которы х  натрий 
редко преобладает  над калием  или д а ж е  я в л я е т с я  единственным представи 
телем щелочей. Поми.мо элементов-примесей, присущ их п ш ербазитам , .  
габбро со дер ж ат  галлий , цирконий, барий и фтор.

К онтактовы й  метаморфизм в с вя зи  с р ассм атр иваем ы м и  м асси вам и  
проявлен  весьма слабо. К а к  автометаморф ические пз.менения весьма 
хар актер н ы  серпентинизация дл я  гарцбургитов  и амф пболпзация , хлори- 
тизацил и соссю ритизация — д л я  габбро. П остм агм атическпе  изменения 
проявились в листвепитизации , приуроченной к тектоническим  наруш е
ниям , идущим вдоль контактов  п ш ербази тов .

С массивами  гипербазитов с в я з а н ы  р удоп роявлеы пя  х р о м и та  и ас
беста, с массивами  габбропдов, точнее, секущ и х  их д а е к  ди ори товы х  
порфиритов — рудопроявления  полиметаллов.

Следую щий этап проявлений  м агм ати зм а  (в у л к а н и зм а )  п рихо ди тся  
на гр а н и ц у  палеогеновой и неогеновой систем и приурочен к  р а зви вш и м ся  
здесь островным д у г а м .  Мощные покровы  эффузпвов этого врем ени  сохра
нились на п олуостровах  восточного п о береж ья  К ам ч атк и  (Г о вен а ,  И ль- 
цинский , Кроноцкий  и д р . ) .  Они слож ены  м и ндалекам енн ы м и  б азал ь 
тами , ан дезито -б азальтам и  и андезитами ; х а р а к т е р н ы  а гл с м е р а т о в ы е  
л авы , туфы и туффиты. Н а  п-ове Говена встречаю тся т а к ж е  спилиты  и 
кремнистые породы.
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По данным Ю. Г. Егорова и Л А д 
по данным Л . П. Грязнова для Впгт'пп Анкудинова для п-ова Говена ш
генных пород тесно связан  с моп Камчатки, комплекс вулкано-
оргпническпм остаткам ’̂ ^РРигеннымц образованиями по

Интрузввный KO„Lo"c 
П на левобережье р. Пахапп Яп1г. севере в Пылгинскнх горах
вытянутых с юго-запада на* севелп «п Цепочка интрузивных тел.
10 км п поперечнике. В Олютор^’о“Г м ^ » “'’“ “ ^
„ мотаморфиауют породы

lZ " V n Z 7 e,T IZ ::r  и ореГ:“ан“ н, a' ÎiZTr
В составе комплекса пре"обладаю7 ] - р а п ^ о Г “ " ‘’ ““Р"''' 
, е с т в е  в с т р е п а ш т с я  г р а ^ д „ о р Г ; о ; | “ ^“'^""н'’е7 д’„о“ н а Г ^ Г с я  Г в а р : 
девые днорпты, диориты, реже габбро-нориты. юдаются кв р

К позднеолигоценопому раннемиоценовому возрасту следует от
вести многочисленные даики, приуроченные к трещинам субмеридиональ- 
ного п р о с т и р а т я ,  которые оперяют крупные разлошл северо-восточного 
простирания. Д аики  иногда прослеживаются на 1—4 км\ мощность их 
от 0 ,2  до 20 м. Д аики  образованы кварцевыми порфирами, гранодиорит- 
порфпрами, кварцевычги диорит-порфиритами, андезито-дацитами и анде- 
зитоными порфиритамн. а такж е  диабазами и габбро-диабазами.

Вмещающие породы отчетливо контактово метаморфизованы, а такж е 
несут следы гидротермальных преобразований.

13 Пылгпнских горах вблизи тел позднеолигоценового — ранненеоге
нового интрузивного комплекса 3 . А, Абдрахимов, С. А. Мельникова и др. 
указы ваю т  большое развитие гидротермально-измененных пород. Среди 
них выделяю тся  следующие жилы и зоны: 1) баритовые с кварцем, гале
нитом. сфалеритом и халькопиритом; 2) карбонатные с гематитом, гале
нитом, сфалеритом и халькозином; 3) барит-карбонат-кварцевые с поли
металлическим орудепением, а такж е  с магнетитом, реальгаром, кино
варью и антимонитом.

Вблизи тектонических нарушений, на участках распространения 
даиковы х  пород и гидротермальных жил, вмещающие породы метасома
тически изменены на больших протяжениях (до 8 — 10 км). Выделяются 
два  тила метасоматическп преобразованных пород: 1) пиритизированные 
и окварцованные, переходящие во вторичные кварциты, сопровожда
ющиеся ж и лам и  с полиметаллическим оруденением; 2) карбонатпзиро- 
вапные (в том числе и доломптпзпрованные), каолпнизпрованные и оквар- 
цованные с рудопроявлением реальгара, антимонита п киновари.

Неогеновые (раннемиоценовые) интрузии Восточной Камчатки раз
виты преимлтцественно в ее южной части (п-ов Шипунскпп, бухта Ахомтен 
и др.) н лишь несколько мелких тел известно в районе восточных хребтов. 
Массивы приурочены к вулканогенно-кремнистой толще позднемелового 
возраста , а т а к ж е  к туфогенным палеоген-рапнемиоценовои и р ан н ^  
с п е ^ е м !  опеновой толщам. По данным Д. Е. Саватеева, В. Г. Крымова, 
Б К Д ал м а то ва ,  эти массивы прорывают и метаморфизуют отложения

‘Т 1Г б о ™ , е : ~ ы Г м Г п ; ы Г з О - 1  - * )  вытянуты вдоль разлоьшв
н аи оо л ее  ьруинм  Мрлкпе тела ш^геют форму штоков пло-

илГдаеГмощ носты о  до 50 Петрографический состав 

м а е " '!' весьм -а разнообразен -  ^ Г т ы  гТ б б Г п  Г р п !



породы  мпссивов отличаю тся от сррднпх ТИЛОВ по Д эли  повыш енным с 
д е р ж а т ю м  окиси  нпльция, понпжепвым солержаппем  щелочей, ин котопь 
натрии заметно  п реобладает  пал 1.алпем . Среди элемептов-npiiMeceii отме^ 
чаю тся  иери ;1л и 1'|. пападий, галлпи в количествах , б л и зки х  к  кларковым- 
с о д е р ж а н и е  л рома, н и к ел я  и бария обычно ппж е, а свинца выш е к л а р к о в  
д л я  пти\ пород,

Строриие массивов слож ное и к настоящ ему  времени еще недоста
точно т .и и н е т ю е .  Г(о данным П. К. Д а л м а т о в а ,  пестрый состав  массинов 
с в я з а н  с многофаапым внедрением м агмы ; последовательность  фаз сл ед у 
ю щ ая: I) ро|(»вообмап1.*овые габбро и горнблендиты, 2) диориты  п квар ц е 
вые диориты, 1̂ ) грниодиориты и граниты . К. ГЗ. П рохоров (1964) разно- 
обр .ыие порол неогеновых массивов объясняет  я в л е н и я м п  асси м иляц п ц

jl,aiiKOBi.ie породы представлены  к’варцевы мп и б есквар ц евы м и  дно^ 
ритовыми порфир1ггами. аплитами , п ла гио гр ап п там и .

Ь'(»нтактовы11 метамгффизм проявлен  слабо с о бразован ием  амфибол- 
плагиок'лнзовых и пироксеп-алгфибол-плагиоклазовых роговиков  за  счет 
эффуиипон основною  и среднего состава . Ш ирина ко н тактово го  ореола 
непостолипн — от 0 ,2  до им.

С поздними стадиями гидротермального метасо.матоза в с в я з и  с ннтру- 
зиями  Ш ипунского полуострова нзвестшл колчеданны е р уд о п р о явлен и я  
с медью, кобалг.том и никелем . Д л я  этих массивов х ар а к т е р н о  т а к ж е  со
дер ж ан и е  в окраинных частях  неболыипх м агн етитовы х  линз.

4eTFepTif4i№iii вулкан изм  К а м ч а т к и

В четвертичное врем я  а кти вн ы !!  в у л 1̂ аническнн пояс  смещается 
к Т и л о о кеао ско м у  п»»бережью К а м ч а т 1;и : постепенно у г а с а ю т  в у л к а н ы  
Ц ентральн о -К ам чатской  зоны, что со п ровож д ается  повыш ением основ- 
ностн л ум еи ы п ен !1ем дифференцированностп л а в ;  п р е к р а щ а е тс я  в у л к а 
низм в Ilpnoxf>TCKoii щелочно!! зоне.

В Ц ентрально-К ам чатской  зоне в начале  четвертичного периода сфор
м и ро валась  мощ ная толщ а толеитовых б азал ьто в , почти не с о д е р ж ащ ая  
пирокластического  м атер и ал а .  Эти породы образую т х а р а к т е р н ы е  плато- 
образны е поверхности . 11ад б азальтовы м и  плато возвьш1аю тся отдельны е 
в у л к а н ы .  0быч1!0 сильно р аар уш ен н 1ле эрозией; они сл ож ен ы  б а з а л ь 
тами и андезитам и , Л склю чепие составляю т д в а  в у л к а н а ,  из которых 
Ичинск'ий н аходится  в южной части четвертичного в у л к а н и ч е с к о го  п оля  
вблизи  ограничива !ощ его  поле «Д и аго н альн ого  ш ва»  (Р о тм ан , J0(i4), 
а Х а н г а р  — в п редел ах  .массива метаморфических пород. Оба в у л к а н а  
имеют значительно более кислый состав и их деятел ьн о сть  на заклю ч и 
тельной стадии со п ро во ж д алась  извержениСА! пемз и игнимбритов и ростом 
куполов  BH3Koii л ав ы . Пчинский в у л к а н  о б н а р у ж и в а е т  п р и з н а к и  фума- 
рольной активности  и в настоящ ее врем я. В у л к а н и ч е с к а я  д еятел ьн о сть  
Ц ентральной К а м ч атк и  завер ш и л ась  и зл и я н и ям и  л!ногочисленн1>гх ба
зал ьто вы х  потоков из рассеян ны х  по площ ади  м е л к и х  ш л ак о в ы х  к о н у с о в .

В о сточн о-К ам чатская  а к т и в н а я  зона м о ж ет  быть п о д р азд елен а  на 
подзоны: Ц ентральн о -К ам чатской  депрессии, где  р асп о л а га ю тся  в у л к а н ы  
К лю чевс1;ои гр уп п ы  и Ш ивелуч , п собственно В о сто ч н о -К ам ч атскую  
подзону. В первой подзоне некоторые в у л к а н ы  отличаю тся исклю читель
ной эксплозивностью  (Б езы м ян н ы й , Ш ивелуч) и д а л е к о  лр о д вп н уви ш й ся  
дифференциацией м а гм ы  в пром еж уточны х  о ч агах ,  в то в р е м я  к а к  д р у г и е ,  
непосредственно с в я за н н ы е  с глубинны м  м агм ати ч ески м  очагом  (П лоский  
Т олбачик) ,  и зливаю т ж и д к и е  б азальто вы е  л а в ы ,  близкие  к  л а в а м  осео -

604



вания Клю чевского дола п
вкроЕ лепн иков  п л а гп о кл ааа  ; присутствием крупных

В улкан ы  с о б с т о Г о Г  базальты),
вдоль Тпхоокеапского  п обереж м  образуют цепопку
вптием К урило-К ам чатског? связаны  с образованием и раз-
1 1 3  Епх иасполпгпштг'сг п ’̂ глубоководного желооа. Наиболее крупные 
палломои соиепо-чяплгг выступов фундамента в местах пересечения
п К опякскпй  вулпп тЛ ^г^^  ” северо-восточного направлений (Авачинскпй 
тнпрчитпиым ^̂“ ’*^ство вулканов этой 30HTJ характеризую тся
‘ ” отличаются повышенной известковистостью.

К>ф11льская дуга

К урильский  архипелаг явл яется  частью Курило-Камчатской двойной 
островной ду ги . Начало формпрования внешней островной дуги , соответ
ствующей Малой К урильской гряде, относится к поздиемеловому времени, 
когда вдоль восточного кр ая пгаотетического Цептрально-Охотского 
срединного массива образовался узкий геосинклинальный прогиб и воз
никли глубинные расколы, послужившие путями поднятия магмы.
С энергичной вулкан ическо 11 деятельностью позднего мела связано нако
пление лющпой вулканогенно!! толщи Малой Курильской гряды . В конце 
мелового периода, возможно в начале палеоцена, в результате проявления 
камчатской фазы складчатости, являю щ ейся главной фазой складчатости 
островной д уги , происходило поднятие последней при затухании гео- 
сппклииального режима. К этому времени приурочены интрузии габбро, 
которыми .заверш илась ранняя стадия развития М ало-Курильской склад
чатой зоны. М агматизм  средней и поздней стадий проявился в палеогене 
и раннем плейстоцене в виде вулканических извержении.

В начале миоцена, возможно в конце олигоцена, западнее внешней 
островной д у ги , вдоль края Центрально-Охотского срединного массива 
произошло образование нового геосипклинальпого прогиба, такж е сопро
вож давш ееся глубинными расколами и сильным вулканизмом. На месте 
этого прогиба в среднемиоценовое время началось формирование анти
клинального поднятия Большой К урильской гряды , для которой главной 
складчатостью  яви л ась  кур и л ьская  фаза, проявивш аяся в конце раннего — 
в среднем миоцене и сопровождавш аяся гипабиссалънымп пнтрузиями 
гранитоидов. Н а протяж ения всего сущ ествования Большой Курильской 
гряды  ей свойствен пнтепсивный вулканизм .

В настоящ ее время складчатая зона Большой Курильской гряды  
заверш ает поздшою стадию развития. Западнее ее наметился новый гео- 
синклинальны й прогиб, соответствующий юго-восточной впадине Охот
ского моря.

М агм атические породы К урильских  островов изучались рядом 
исследователей .

Малая Курильская гряда
к  наиболее ранним магматпческни образованиям К урпл относятся 

вулкан оген н ы е породы внешней островной дуги , слагающие н реим ущ ^ 
сгаенно туфогенную ш пкотанскую  свиту. В основании вскрытой части ее  
Г з р е з а  з а л е г а е т  базальтовы й нокроп. Он перекрыт толщей плотных тем п ^  
S h m x  вул каао кл асти ч ескп х  пород, туфоконгломератов и туфобрекчии, 
с о с т о а д п 7 и з  обломков андезитов, андезито-базальтов, реж е андезптовых 
в у л к Г ^ 1ескп х  бомб. О катанпость обломков различная. Цементом служ и т 
л и текл Г стн ч Т кая  плотная хлоритизированная м асса, содерж ащ ая пирит
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и ц еоли т . В верхн ей  пасти свиты  наблю даются прослои туф огенных пе 
н и к о в  и и яр едка  темпых глмпнстых сланцев , содерж ащ их  о статки  ив^^^' 
pa%fOB кам лан пчого  во зр аста .  В толще вулианокластическчгх  п 
в стр еч аю тся  неправнлг.но !! формы внелрения и спллы , переходящ и е в 
л ю т п ы с  о аяал ь то вы е  iioupoDi.i с хорошо вы держ анной  ш аровой отдр^^' 
п<»сты»1, |1аг<альты имеют мипдале»чамепцую с т р у к т у р у .  М индалины *' 
с т о я т  ип халцедона и цеолита — стеллерита . Эти ж е  м и нералы  заполгш^*^' 
мпогомиглрнные трещины в б а за л ь т а х .  Мощность ш икотанскои  
8()0-U(K)

В ы ш ел еж ащ ая  м а л о к у р и л ь с к а я  сви та ,  относимая к кам п ан -м ааст  
ри.хту, носит иной х ар ак те р .  В ее нижней части преобладаю т в у л к а н о '  
террпггмигые породы — песчиники, и зредка  ко н гло м ер аты , состоящие 
из обломь'ов андезитов и неонатанных зерен п л а ги о к л а за ,  моноклинного 
пироксена , роговой (»Пманкп и д р у ги х  минералов, сцементированны х гли
нистым цементом. В е р х н яя  пасть свиты терригенно-осадочная ; очевидно 
в ь'опце мелового периода в у л к а н и ч е с к а я  деятельн о сть  п р екр а ти л ась '  
И акоплеиие осадков  гн.'го в усл о ви ях  литоральной зоны.

Нозднемеловыр — ранпепалеоценоиые интрузии  габбро, связанн ы е 
с камчатской  фазой складчатости , встречены преимущ ественно на о. Шико
тан . Здесь известны два  м асси ва ,  приуроченные к р а зл о м у  северо-восточ
ного простирания , имеющему наклон па северо-запад . Ф ор м а  их штоко
образн ая .  По плов(ади они не превыш аю т 2 5 —30 км^. В их центральны х  
частях  преобладают крупно- и среднезернистые оливиновы е габбро, 
изредка с о д ер ж а1цие кварц . В периферических ч астях  м асси вов  развиты 
габбро-нориты и лейкократовЕ.ге габбро; последние м естам и  отчетливо 
полосчаты.

В наиболее глубоки х  зонах  интрузий  встречаю тся небольш ие линзо
образные тела  перидотитов, иногда окайм ленны е пироксеп п там и . Они 
относятся  к наиболее ранним образованиям  (В е р гу н о в ,  J964 ) .

Среди типичных габбропдов местами наблю даю тся габбро-диориты 
и диориты. Вероятно , они с в я з а н ы  с конечными фазами фор.мирования 
интрузий. Поадпемеловой, возмонсно, раннепалеоценовый во зр а с т  интру
зий определяется  тем , что они прорываю т позднемеловую  м а л о к у р и л ь 
с к у ю  сви ту ,  а породы последней местами встречаю тся в виде  уч астко в  
кровли  и ксенолитов.

1|[икотанские интрузии  я в л я ю т с я  частью перидотитового  п о я с а ,  про- 
т я гн ваю п 1его гя  от восточного п обереж ья  К ам ч атк и  па юг, через Ш икотан 
и Х о к к ай д о ,  д а л е е  и Бопинскпм и М арп ап ским  островам . П ри надлеж ность  
ш икотанских  интрузий  к перидотитовому п о я с у  зап ад но го  п обереж ья  
Тихого  о кеан а  п одтвер ж дается  тем, что п о ло ж и тел ьн ая  грави тац и о н н ая  
ан о м али я  о. Х о к к ай д о  п р о тя ги вается  в сторону М алой К у р и л ь с к о й  д у ги .  
Т акой  высокий п о казател ь  аномалии сви детел ьствует  о том, что в ф унда
менте внешней ocTponiioii д у ги  залегаю т  породы с более вы со ки м  у д е л ь 
ным весом, челг габбро; вероятнее  всего , это перидотиты. Н апомним , что 
Г. Г. Х есс  (J952 ) перидотиты К ам ч атки  и Курпльсь-их островов считал 
по в о зр асту  близкими к границе мела и эоцена. А налогичны е к ур и л ь ск и м  
габброиды , р азви ты е  на Х о кк ай д о ,  яп онски е  и сслед ователи  относят 
к  концу  мела — н ач ал у  палеоген а  (Ова п д р . ,  1950).

К аки х -л и б о  эндогенных месторождений, приуроченны х к позднеме
ло вы м  и н тр узи ям , неизвестно. Г . П. В ергун о в  (1901) о тм ечает  ж и л к и  
хром ита , с в я з а н н ы е  с габбро , а т а к ж е  н есколько  повыш енное содерж ан и е  
меди, н и к ел я ,  хро м а , в ан ади я  и некоторых д р у г и х  м етал л о в ,  у с т ан о в л ен 
ное сп ектральн о . По яп онски м  данны м , в современных м о р ски х  отлож е-
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^ о м п т а  Малой Курильской гряды встречены зерна

н анл^пто^яяя^^^ '* ’ ^ такж е  на о. Зеленом известны покровы андезитов 
никамп У с л о п н л ^ ° ° ’ переслаивающиеся с туфобрекчипмп и туфопесча- 
Пмея v ^ n n n p  ттр  ̂ -̂^®ДУСт относить к палеогену пли к раннему миоцену, 
в Г о ю  о ^ .о п .1  ^ поадпемеловыми отложениями, эти покровы
пппряппр перекрыты раннечетвертичными эффузивами,
вулканизлгу ^ приводится в разделе, посвященном четвертичному

Большая Курильская гряда

В пределах внутренней островной дуги  раннемиоценовые вулкано
генные породы распространены на Кунашире, У руне, Парамупгаре и не
которых других  островах Ьольшой Курильской гряды. Как правило, они 
обладают налеотипным обликом — носят следы интенсивных тектониче
ских и гидротермальных воздействий, выразившихся в рассланцевании, 
хлоритизации и эпидотизацтти; местами превращены в светлые зелено
ватые пропплитнзпрованные породы. Советские геологи объединяют 
их в свиты кунаширскую, урупскую  и др. («Геология СССР», т. X X X I,
1964), а японские — в формацию прирпбуси.

Первоначальный характер  вулканогенных образований можно уста
новить только на отдельных участках . Преобладают эффузивы и туфы 
андезитового, реже андезито-базальтового состава. На Кунашире в осно
вании вскрытого разреза среди измененных андезитов залегают туфопес- 
чапики и иные пирокластоосадочные породы. Здесь же встречаются крем
нистые породы, содержащие остатки микрофауны. 13 верхней части вул ка 
ногенной толщи преобладают туфогенпые образования, реже встречаются 
андезиты, обычно имеющие порфировую структуру . Вкрапленники в них 
представлены андезин-лабрадором; интерсертальная основная масса 
состоит из микролитов плагиоклаза  и пироксена. Местами наблюдаются 
андезитовые мандельштейны с миндалинами из халцедона, кварца, эпи- 
дота, реже кальцита . Среди вулканогеннььх пород встречены экструзии 
дацитов, которые т ак ж е  носят следы интенсивных изменений п, следова
тельно, одновозрастпы или близки к ним по возрасту. Вулканогенная 
толща на Кунашире имеет мощность 1200—1500 м. Сильно дислоциро
ванные раннемиоценовые породы несогласно перекрыты отложениями 
среднего миоцена.

Аналогичные раннемиоценовые вулканогенные породы, подверг
шиеся пропплитизации, носят в Япон1ш название зеленых туфов. Они раз
виты в западной части Хоккайдо, где их прорывают интрузии кварцевых 
диоритов и граподиоритов. Японские геологи такж е  относят зеленые 
туфы к раннему лшоцену (Minato а. о., 1956; Аверьянов, 1961).

К измененным вулканогенным образованиям раннего миоцена при
урочено большое количество вкрапленных и штокверковых сульфидных 
полиметаллических рудопроявлений и несколько гидротермальных поли
металлических месторождений, содержащих золото и серебро. В Японии 
известен ряд  промышленных месторождений золота, серебра и цветных 
металлов, связанны х  с зелеными туфами.

Интрузивный магАгатизм среднего лшоцена представлен на островах 
Большой К урильской  гряды  многочисленными, по незначительньши по 
размерам интрузиями , частью многофазными. Они известны к ак  на круп 
ных островах, находящ ихся на флангах гряды , т ак  и в ее средней части.
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И н т р у а и и  имеют форму ш токов , приуроченных к продольным г л у б п »  
р а а л о м а м .  « «ны м

Н а О хотском  поПережье о. К у н а т и р ,  вдоль р азло м а  иаблюдае 
НС менее семп п н тр узи и . слож енны х преимущественно диоритами  и 
црпыми лиоритамп . Тппнчт.тп  и наноолее крупны й массив имеет площ ^^' 
о ко ло  li."»—НО км^, В оереговых обрывах  м еж д у  мысом Прасолова^^** 
у с т ь е м  р. Молотой о б наж аю тся  cepi,fe, р еж е розовые, средне- или мелк ** 
зер п ш ’ты е  к в а р н е в 1,1е дпорнты. состоящие из ан д ези н -о л и го кл аза ,  к в а п ^  
и амфибола. М п кр тсл и п  п р исутствует  в неболгииом колпчестве  (скол 
J ()“« ) .  Л кцессорны е — магнетит, ильменит, пирит и ап ати т . Кварцевые 
диориты  обладаю т гипидиоморфнозернистой, часто порфировидпой стр ук  
тур о й . И нейтрально!! части птой интрузии  наблю даю тся п лагиограниты  
которые местами прорывают квар ц евы е  диориты. П лаги о гр ан и ты  светло
серые , л е 11К о кр ато вы е .  По сравнению с кварц евы м и  ди ори там и  в них 
болI.те м икроклипа и ьварц а  (переход к гранитам ) , а о л и го к л а з а  и амфи
бола л»ет!ьте. Ь периферических частях  массивов н а р я д у  с кварцевы.ми 
диоритами  развиты  диориты. 1>лиз контактов  с раннемиоценовььми поро
дами  п кварцевых' диоритах и диоритах встречаю тся их ксенолиты ; зкзо- 
контаь 'товые изменения вы р аж ен ы  в виде слабого о р о го ви ко ван и я .

Интрузии на о. У рул  тож е  приурочены к продольным р ас к о л ам , секу
щим ан ти кли н альную  с к л а д к у ,  сложекнуто породами ниж него  миоцена. 
О ни близки  кунапгирским и нтр узи ям  и состоят из гранодиоритов , диори
тов и кнарцев».1х диоритов. По данным Е. К . М архипипа и Д .  С. Стратулы 

глыбы л ейкократовы х  средне- и м елкозерни сты х  квар ц евы х  
диоритов наблюдаются т а к ж е  в осыпях  на склоне в у л к а п а  на о. Ушишир.

Па о. П арам ун п ф  в пределах  хребта  В ернадского  К . Ф . Сергеев 
(19(12) установил  слож ную  интрузиго, образование которой с в я за н о  с не- 
<»дпократпглмн последовательными внедрениями м агм ы  по возобновля
ющимся р аско лам . В состав ее вх о д ят  породы от оливинового  габбро и 
габбро-норитов до гранодиоритов, гранитов , гранпт-порф иров, аплитов 
и аплитовых гранитов . В 1лделяю тся три фазы ф ормирования интрузии . 
н(»дразделяющиеся в свою очередь на субф азы . 13заилюотношення пород, 
о б р а з о в а в т и х с я  на п р отяж ени и  вы деленны х фаз и субф аз , вы р аж ен ы  
вполне отчетлпБо.

Д л я  средпемиоценовых интрузивны х  пород, к а к  и д л я  д р у г и х  м аг
матических  образований ]>ольиюй ]^урильсной г р я д ы ,  х а р а к т е р е н  ще
лочноземельный состав . К альций  в них п реобладает  над  .магнием, а натрия 
больш е, чем к а л и я .

В озраст  интрузий  Большой К ур п л ьско й  гр я д ы  определен  на осно
вании проры вани я  ими п улкано геп п ы х  образований  раннего  миоцена, 
а так/ьч* того , что об.чомки гранитоидов часто встречаю тся  в плиоценовых 
и, возможно, в позднемиоценовых о тло ж ен и ях . П о-видимому, имеются 
Go.'tee мо.чодые ннтрузни , прорываю щ ие так/ке и средний .миоцен. Одну 
из т ак и х  интрузи ! !  отмечают на о. К уи а ш и р  Т . П. К о ро л ева  и 
П. 1\ Смирнов. Ранние фазы интрузивной  деятел ьн о сти  в п р ед ел ах  виу- 
T p eH iie ii островной д у г и ,  очевидно, относятся  к  н а ч а л у  среднего  м гю ц е н а . 
Н аиболее  no-vurne внедрения гранитоидов п р и н ад л еж ат ,  вер о ятн о , концу 
среднего  или н ач ал у  позднего миоцена.

О пределения абсолютного возраста  гранитоидов ар го н овы м  методом 
(Ф ирсов , K.IU4) не д а л и  н адеж н ы х  р езул ьтато в .  Д л я  гранитоидов  о. К у н а -  
ишр получено 7 млн. л ет  при кр ай н и х  возм ож н ы х  зн ач ен и ях  4 , 5 —8 ,5  млн. 
лет , что соответствует  плиоцену . О днако плиоценовый во зр а с т  противо
речит геологическим  данныл!.
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среднемпоцепового вояраста, связанные с интру- 
пользуются зпнчптельным распространением. К ним относятся 

маломощные данкп аплпта, секущие грапитонды на островах Кунашпр \
н арамушир, а танлчо Aai'iKn лампрофнров н. возможно, кварцевых \
порфирой. К вар ц евы е/i,4LTIII встречены как  в самих гранитоидных интру
зи ях ,  т ак  и в их экзоконтактовых зонах. Кварцевые жилы, секущие гра- 
иитопды мыса Прасолова, содержат золото и серебро. По-видимому, со 
среднемиоценовыми интрузиями связаны кварцево-сульфидные жилы 
ва Кунашнре, Уруне и Парамушире.

Н ар яд у  с глубиннои магматической деятельностью в среднемиоце- 
иовое время на островах Большой Курильской гряды происходили извер- 
/ьевия многочисленных вулканов. Близость состава интрузивных и вулка 
ногенных пород П03ВО.1ЯСТ считать, что интрузии и вулканы связаны 
м еж ду  собой oбщи^^и магматическими очагами и приурочены к одним п 
TeNi ж е  расколам . Возможно, имела место синхронность фаз интрузий 
п периодов наиболее пнергично11 вулканическо!'! деятельности. Изверже
ния вулкан ов  в средне-лозднсмиоценовое — плиоценовое время имели пре
имущественно эксплозивный характер. Пирокластический материал отла
гался  главным образом в субаквальных условиях. В конце миоцена 
U связи  с проявлении.м алеутской фазы складчатости произошло повое 
общее поднятие Болыной Курильской гряды и местные поднятия ее отдель
ных >"̂ iacTKOB, связанные с блоковы.ми перемещениями в земной коре.
В это время усилилас!, в у .1каническая деятельность и возросла интенсив
ность эрозионных процессов. Осадконанопление происходило как  в водной 
среде, т ак  и на суше.

Средпемиоценовая вулканогенная толща состоит из туфов, разли
чающихся по размеру п степени окатанности обломков, по характеру 
распределения их в породе, а такж е  по кол1тчеству терригенного и органо
генного материала. Н аряду  с крупнооило.мочными туфами и туффитамп, 
не имеющими отчетливой слоистости, распространены средне- и мелкозер
нистые породы. К ак  правило, обломки имеют андезнтовый или андезито
базальтовый состав, значительно реже — базальтовый и дацптовын.
Обычно прп.месь терригенного материала незначительна, но в некоторых 
разностях пепловых туфов содержится большое количество органических 
остатков.

Поздпемпоценовые и плиоценовые вулканогенные породы отличаются 
от среднемпоцеповых большим содержание.м обломков раннемиоценовых 
вулканогенны х  пород, а т ак ж е  среднемиоценовых гранптоидов. Н аряду  
с остатками морской фауны, в плиоценовых п позднемиоценовых отложе
ниях  наблюдаются отпечатки наземных растений. Туфы и туффиты местами 
переслаиваются с лавобрекчиями и лавами. Встречены спекшиеся брекчии, 
состоящие пз однородных уг.човатых обломков базальтовой или андезито 
базальтовой лавы . Изредка наблюдаются породы типа игнимбритов.
В составе позднемиоценов1.1х и плиоценовых вулканогенных образованпи 
помимо андезито-базальтов принимают участие андезиты и базальты, 
а т а к ж е  кислые породы -  дацпты, реже липариты. Отдельные обломки 
дацитов встречаются вместе с обломкалш других  пород по всему разрезу, 
но в верхней его части лапиллпевые дацптовые туфы, а т акж е  среднеобло- 
ыочпые и мелкооб.юмочиые пемзовые туфы ”7 :
чены т а к ж е  топкообломочиьге дацптовые туфы н туффпты. В последних 
содепжится большое количество остатков дпатомеи.

ОчГвидио, в плпоцеие, особенно в конце его, эксплозип пемз 
кислого состава пропсходпли в пределах внутренней островной д у ги
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п очти  п о всем егтн о .  С дацп товы м и  эксп лози ям и  тесно связацьт 
то вы о  э и г т р у з и и ,  р вущ и е  к а к  ш ю цеповыс, т а к  п плиопеновмр лк 
ван и я.

Четвертичный вулканизм

В у л к а н и з м  четвертичного времени я в л я е т с я  непосредственным 
д о л ж е н и е м  неогенового в у л 1;пннзма. Интенсипность и х а р а к т е р  его 
б ы ли  ПОСТОЯПИ1.1. l i  начале  плейстоцена, возможно еще в конце плиопе 
к а к  в  п р ед ел ах  внутренней , т ак  и внешней островных д у г ,  обризовалц^ 
м во го ч и сл еп и ы е  глуоппны е расколы . В это ;ке  вр ем я  возник  р я д  крупнь  ̂
ЩИТОВ1.1Х в у л к а н о в ,  из которых происходили ra B a i ’ir K o r o  типа излияни^ 
л а в ,  0браз()вапи1их оГипирныо покровы , залегаю щ ие на поверхности 
позднеплиоценового  пепеплепа. Обычно эти покровы , имея  слабы е  на
кл о н ы  от центра излияний к периферии, непосредственно переходят 
в пологие С1.Л0П1Л в у л к а 1юв щитового типа. От последних , к а к  правило 
сохр ан и ли сь  только  остатки  кал ьд ер ,  вн утр и  которых н а х о д я т с я  конусы 
современны х куль-апов.

Н а Малой К ур ильско й  гр яде ,  где сейчас нет действую щ их вул кан о в  
пмек»тся только  иульанические постройки раниечетвертичиого  времени 
на о. ГНиь-отаи. .'^десь наблю даются покровы  и сильно ден удированны е 
вул кан и ч ески е  ьонусы . слож епные оливиновьши б а за л ь т а м и  и двуниро- 
ксеноными, реже аигитовыми и роговообманковыми ан дези там п  и андезн- 
товыми агломератами .

Иу.||,анг»г енггые покровы на круп ны х  островах  Больш ой К ур и л ьско й  
гр яд ы  образую т платообразиые слабоиаклонны е возвы ш енности . М-лщ- 
пость вул»*аногепных пород достигает  6 0 —8U м и у в ел и ч и вается  
с прпближением i; центрам изверж ений , где в ы р а ж а е т с я  сотнями 
метров. И прибрежных обрывах  хорошо видно чередование отдель
ных покровов, состоящих из л ав ,  различньгх по со ставу ,  ц в е т у  и стрзм<туре.

На К у п а т и р е  в основании рапнечетпертичной в ул к ан о ген н о й  толщи 
залегаю т аи лгтгго -базп льты  и андезиты . На И турупе  в районе б у х т ы  Мед
веж ьей  ниж-ия;г часть покрова слож ена порфировыми двуп и р оксен о вы м и  
0ЛИВИН0В1.1МИ базалг.тами. На Симуш ире плиоценовые о т л о ж ен и я  пере
кры ты  топ1. 'оилитчатыми андезитами . Тоньоплитчатые пффузивы встре
чены в основании покровов и на д р у ги х  островах . И зредка  наблю даю тся 
такжч» ш аровые л авы . Лок'ровы слож-ены преимущ ественно  андезито- 
б азальтовы м н  л авам и  и лнвобрекчиями. в у л к а н и ч е с к а я  деятел ьн о сть  
в среднем и позднем нлейстоцене носила своеопразш.п'г х а р а к т е р .  В :)То 
время уровень  моря был выше современного, н многие из в о з 1[икших 
в раннем плейстоцене в у л к ан о в  я в л я л и с ь  подводными. Л зв е р ж е н и я  
больи1инства в у л 1санов относились к к а тм ай ск о м у  ти пу . Колоссальной 
силы взр ы вы  сопровож дались разруш ением  ] )аниеплейстоценовых в у л к а 
нических конусов . В р езул ьтате  возникли толщи, состоящ ие из глыб
II обломков аидезито -базальтов  и д р у ги х  раннечетвертичных в у л к а н о г е н 
ных пород. Эти породы развиты  во многих местах  на п обереж ье  Кунаш нра, 
И тур уп а  н д р у ги х  островов Большой К ур и л ьско й  гр яд ы . Э ксп лозн и  неко
торых подводных в у л к ан о в  сопровождались  выбросом огромного  колп- 
чества дацитовы х  пемз (в у л к а н  Головнина на К ун а ш и р е ,  в у л к а н ы  на 
переш ейке  Ветровом, о. И тур уп , возможно, в у л к а н  Л ь в и н а я  п а с т ь  и неко
торые д р у ги е ) .  Пемзы развиты  в южной части о. К ун аш и р , в  центральной  
и южной ч астях  И т у р у п а ,  где имп слож ены морские тер р асы . Встречены 
они и на д р у г и х  островах .
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ярактер  современной вулканической деятсльпостн изучен хорошо 
( opiuKOB, IJoo, Мархпнпи. 1959 и др.). В болыцппстве своем курильские 
вул кан ы  являю тся стратовулкапами; их конусы сложены лавами, псре- 
слоиваюи^пмися с пирокластическими образованиями. По составу эти 
породы относятся к андезмто-базальтам или андезитам, реже к базальтам. 
Изредка внутри кальдер наблюдаются купола, сложенные дацитами или 
КИС.1ЫМИ андезитами.

Но данным Г. С. 1 оршкова, Е. К. Мархинина и др. (1964), позднейшие 
извержения курильских вулканов по своему характеру  принадлежат 
к различным типам, но преобладают стромболпанские, вулкапские, реже 
плнниапские типы. Извержения первого типа наблюдались у  вулканов 
Алаид, Сарычева, Т ятя  и др.; продукты их деятельности — шлаки и вул
канические бомбы — имеют состав от базальтов до основных андезитов. 
В улкап ско м у  Т1ш у сво11ственны более кислые выбросы.

Г. С. Горшков, изучавший четвертичные лавы Курильских островов, 
отмечает, что на островах можно встретить все разновидности лав от ба
зальтов до лппарито-дацитов, но наибольшим распространением поль
зую тся пироксеновые андезиты и в меиьи1еп степени роговообманковые 
андезиты, а т ак ж е  андезито-базальты. Реже наблюдаются кислые андезиты, 
а базальты , дациты и липарито-дациты имеют подчинонное значение. Лавы 
крайнего известкового типа известково-щелочного семейства (тип Пеле) 
свойственны вулкан ам , расположенным ближе к внешней тихоокеанской 
стороне островной дуги . Л авы , принадлежащие к несколько более щелоч
ному типу (тип Лассен-Иик) того ж е  семейства, характерны для вулканов, 
находящ ихся в удалеппи от Тихого океана. Г. С. Горшков (1904) делает 
вывод, что по мере удаления вулканов от внешлей дуги  (от океана), т, е. 
с приближением к материку , щелочность их лав постепенно повышается.

Извержения многих вулканов сопровождались образованием экстру
зивных к>т10Л0В. В настоящее время преобладают эксплозпи. Излияния 
лав сравнительно редки и незначительны по размерам. Они наблюдались 
на Ллаиде, Горящей Сопке (о. Симу ти р )  и в некоторых других местах.

Из полезных ископаемых, связанных с вулканизмом четвертичного 
времени, в частности с современными вулканами, следует отметить серу, 
лимонит и сульфиды /1»елеза. Большого внимания заслу/Ь’ивают горячие 
мпнеральБые источники, а такж е  сольфатарные газы, BbiAcnfleNHje многими 
в улкан ам и . Есть данные, позво.чяющие сделать вывод о нерспектипиости 
четвертичных вулканогенных образований в отношении концентраций 
ртутп и м ы ш ьяка . Пемзы, широко развитые па Парамушире и Кунашире, 
могут  быть использованы в качестве абразива, а такж е  для строи
тельства в виде пемзобетопа.

На К урильских  островах известны морские россьшп тнтан-вападпй- 
содержащего магнетпта. Эти россьпш образуются за счет разрушения 
четвертичных вулканогенных пород, в частности дацптовых пемз.

Ведутся  успешные опыты использованпя горячей воды и пара, выходы 
которых приурочены к действующим вулканам .
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ОБПЩЕ ЗА К ЛЮ Ч Е Н И Е

И зло ж етш ая  в настоящ ем томе весьма к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  маг 
м втн зм а  на территории нашей Роднвы  позволяет  сд ел ать  р яд  вьшодов 
оГ| оГмцеи изученности нроявлепий магматизма и об у стан о влен и и  закоао- 
M e p n o c T o ii  эти\ проявлений. Огромной п ротяж енности  территори я  СССР 
вм ещ ает  в себя все главны е типы кр уп н ы х  т е к т о н т е с к и х  с т р у к т у р  земаоц 
коры — от лревне1ипи.\ докембри1’1Ских платформ до областей  современной 
вул кан и ч еско й  деятельности . Вс.чсдствие этого вы явл ен н ы е  советским и  уче
ными .чакопомерности приобретают значение глобальнььх закономерностей  
д е 11ствовавши\' на протяж ении всей истории формирования земной коры*

Изучение магм атизм а территории СССР непрерывно п родвигается  
вперед и в настоящее время можно считать , что больш инство регионов 
у ж е  имеет хотя  бы еще и не очень у гл уб л ен н ую  х а р а к т е р и с т и к у .  Однако 
ие(м').\одимо учиты вать ,  что петрология, особенно ее геологи ческое  напра
вление, непрерывно растет  и р а зв и в ается ;  во взаим одействии  с другими  
н аукам и  меняю тся Атпогпе основные полож ен и я  п етрологии , у с т у п а я  
H0B1.IM, более прогрессивным представлениям . В этом отношении в особо 
невыгодном положении о казы ваю тся  именно те регпоны , которы е  ранее 
д р у ги х  подверглись геологическолгу изучению. И сторически  т а к  слож и
лось , что наиболее доступны е д л я  исследования и наиболее  интересные 
по тем временам (конец X IX  — начало X X  в .)  в промы ш ленном отноше
нии регионы — К ар ел и я ,  У р а л ,  У к р а и н а  — ко времени  ш ирокого  раз
вития геологических исследований и особенно гео л оги ч ески х  съемок 
(2 0—30-е годы) пришли с готовыл!и геологичес1. 11ми п р ед ставл ен и ям и , но 
у ж е  значительно устаревш ими . Известно, что устар евш и е  п р едставлени я  
не л е гко  уступ аю т  место новым прогрессивным в з г л я д а м .  Это с несомнен
ностью у с т а н а в л и в а е т с я  по приводимым в настоящ ем  томе описаниям. 
Большой HOMexoii в деле петрологического и зучен ия  я в л я е т с я  слабая  
обнаженность , п л о х ая  сохранность пород, о тсутствие  полезньис ископае
м ы х , т р у д н а я  доступность региона и т. п. Н ед остаточная  изученность 
в том или ином отношении, невыясненность стратиграф ического  полож ения , 
геологического возраста ,  генетических связей  и формационной при
надлежности  отмечается в описпниях д л я  многих п р оявлен и й  к а к  эффу
зивного, т а к  и интрузивного  м агм ати зм а . Тем не менее п р огр есс  в деле 
изучения м агм ати зм а  д а ж е  за  последние 10 лет  со времени  о п у б л и к о в а н и я  
первого обзора геологического строения СССР (1958 г . )  в е сьм а  за
метен и д а ж е  имеет практические р езул ьтаты .

В п редлагаем ом  издании более четко проведена с в я з ь  м агм ати зм а  
с т ектони ческ1гм районированием, приведено много новых д а н н ы х ,  уточ
нены и расш ирены ранее известные. В к ачестве  х а р а к т е р н о го  примера 
у к а ж е м ,  что 10 лет  н азад  в с я  трапповая  формация Сибирской  платформы 
считалась  мезозойской , т а к  ж е  к а к  и сопровождаю щ ие ее кимберлиты .
В настоящ ее вр ем я  установлены  три возраста  траппов и кимберлитов 
и наиболее нродуктпвны мп  в смысле алмазоносности я в л я ю т с я  именно
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учонпе** применять к анализу магматизма
чывпвитио nrrnn nnnx цпклах. Ванчно отметить, что проскаль-

п о я п п п р  г т я г  попытки выделять в любом прогибе ранние, средние
поздние стадии, независимо от времени заложения самого прогиба 

в процессе развития подвижной зоны, в настоящее время оставлены 
или почти оставлены. К числу таких «пережитков» относится стремление 
некоторых авторов излияния базальтов и андезито-базальтов в краевых 
или передовых прогибах (Горный Крым, Донецкий бассейн) рассматри
вать  к а к  проявление раннего или инициального магматизма и относить 
к кератофир-спилитовой формации.

Известным достижением является  применение тектоно-магмати- 
ческого анализа к докембрийским — архейским и раннепротерозойским — 
образованиям, что требует предварительного «снятия» метаморфизма 
с этих образований, т. е. их реконструкции. Несмотря на удачно выпол- 
ненпые для  ряда регионов попытки, приходится иметь дело и с неумелым 
применением этого анализа к докембрию, например к Анабарсколгу кри
сталлическому массиву, а такж е  к докембрию (точнее, к доордовикским 
образованиям) У рала . Наибольшее удивление вызывают представления 
некоторых геологов о том, что новый тектоно-магматически!! цикл может 
начинаться ср азу  со средней стадии или вообще быть представленньш 
одной лишь поздней стадией. Такое применение тектоио-магматического 
анализа к докембрию не может оцениваться положительно и с выделением 
на основе его в средне.м и позднем протерозое трех-четырех тектоно-маг- 
матических циклов согласиться невозможно.

Новым я вл яется  и выделение в складчатых областях и системах зон 
разновременной — ранней и поздней (Алтае-Саянская складчатая область) 
или ранней, средней и поздней (К азахстанская складчатая область) зон 
стабилизации, что влечет за собой и разновременность (в геологическом 
времени) магматизма определеин11Ь\ стадий развития подвижного пояса. 
Представление об одновременном и сравнительно кратковременном про
явлении главной складчатости, замыкающей структуры первого порядка 
геосинклинальных областей, оказывается такж е  устаревшил! и заме
няется более прогрессивным представлением об ее «скользящем» характере.

Новым и весьма интересным явл яется  развивающееся в последнем 
десятилетии учение о тектоно-магматической активизации, проявля
ющейся к а к  в областях завершенной складчатости, так  и на консолиди
рованных платформах. В первых случаях  активизация вызывает затяжное 
развитие поздних стади!! тектоно-магматических циклов, одновременное 
с протеканием ранних и средних стадий в соседней области, захваченной 
более молодым тектоно-магматцческим циклом. Во втором сл^'^ае акти
визация п роявляется  в стр уктурах , проделавших уж е  длительное плат
форменное развитие, например мезозойская активизация эпираннепро-
терозойской платформы.

Сопоставление тектоно-магматических циклов разного возраста пока
зы вает что каж ды й из них обладает особыми чертами, отличающими его 
от предыдущих и от последующих циклов. Таким образом, несмотря на 
несомпенную цикличность в развитии земной коры, это развитие явл яется  
в то ж е  время паправленныл!. Подробнее это изложено в V томе «Геологи
ческого строения СССР».
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Р а 1!н!гн пилеозон (57!)). Поздний палеозой (.579). М езозой (579). Поад- 
iin i! мел — налеогеп (58П). П алеоген — позднпй миоцен (582).
Н еоге!! (5815). ________________

П екул ьн ей ская  зоиа. Л . Ф.  Михайлов
А. Ф. Михай. 1овЗанади о -К ам ч атско-К ор якская  зона. ________________

Домезозойское премя (588). Мезозой (588). П оздп яя юра ( 5 ^ ) .  Поздний 
мел — четвертичное время (591). Н еогеновый щелочной 
Западной К амчатки  (592).

комплекс

Ц онтрально-К орякско-К ам чатская зона. А. Ф. Михайлов  , В .  К. Р о т -

Допоздоемеловои магматизм  (593). Позднпй мел — ранвпй палеоген 
(595). Н еоген-четвертпчпое время (598 ).

Восточио-Калгчатская зона, [ л . Ф . Михайло в  а  Н . В .  Л у ц к и н а  . • •
Ч втвер т 1П1Пый вулкан и зм  К ам чатки . В .  К .  Р а т м а н  ................................
К ур и л ьская  д у га . Ю. С. Желяб ов ский  .........................................................  ' '

М ал ая  К ур и л ьская  гр яда  (605). Б ол ьш ая к у р п л ь с к а я  гр я д а  (oU7). 
Четвертичный вулкан п зи  (610).

Общее заклю чение. Ю, Ир,  П о л о в и н к и н а ............................................................................... *
Л о т е р а т у р а  ............................................................................... ............................
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