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от РщдАКТОЮВ 

Проведение в северо-западаой части Сибирской платформы,име
щей наиБOJIее пoJIный разрез ЩфуSИВНЬiХ ж наибольшее разнообразие 
интрузивных траппов. Норильской экскурсии УП Всесоюзного петро
графического совещания, посвящsнноrо ПШ4ЯТИ академиков В.С.Собо
лева и Ю.А.Кузнецова. имеет веСRИе основания. 

Классические исследовakня ВоС.Со6олева по геологии,петрогра
фии и минера.логии траппо.в Сибирской платфоpr.li не утратили своего 
теоретического и ПpaRтичеСRОГО значения и оейчас, хотя со време
ни их опу6JшRОвания проmло ОЕOJIО 50 лет (СоБOJIев.I935,I936.19З7). 
Многие его идеи по петрологии траппов .lШдерм.ли проверку .време
нем, сохр8нив свою силу, и стали фундаментом современных петро
логических знаний о сибирских траппах. Перечислим главные из них. 

1. Трапповый мarмa.тизм преДСТa.вJШет собой харахтерный эле
мент устойчивых Rонтинентальннх·о6JIастеЙ Земли - платформ и щитов. 

2. Кристал.пи:зационная диqфeренциация глу6ИННОЙ 'исходной то.:.. 
леито.воЙ базальтовой магмы дала .все многообразие тр8ппо.в - от 
фракций, обогащенных первыми криСТaJIJI.WзYJЩ.umся минералами (про
тоо60raщенные ТpaIIПJ:l). через стадию основной JcpИС'l'8JIJIИзlЩU (глав
ная масса нормальных траппов) R пегматоиДIШ и МCJШМ остаточным 
1К.ид:костям. а также к продyRТSМ их ги.цротермм:ьиоЙ перера60ТU. 

3. Щелочные и субщелочные разнови.цнос'l'И пород предстa.8JIЯЮ'!' 
собой отдельную ветвь глубинной трапповой мarны. 

4. Та.'IеИТОВli!е серии пород платформ iI TpaIIIIЫ. В частности. 
отлич�ся более рез� изменением аелезистости теыноцветных ми
нералов по �ра.внеиию с осно.вностью плагиоклаза .в отличие ОТ И9-
beC'l'RO.bo-щелочных серий пород смадчатЬ!х 06ластей, гдtг изменение 
ОСВОВНОСТИ цnагиоклаза ПРОЯ8JIЯется БОдев резRO. чем келезистос�ь 
теМНОЦБе�ных минералов. 

5. Внсоко1tелезистые "aнraРСlШЭ" ТpзIШil (прототип скаергард
ского типа 6азитов) - спеЦИфичесRaЯ rpyппа платфоp.tенных пород, 
rде иыее'I' место абсолютное ВaROмеИIIе 1Itе.пеза в отличие от rл8В
вой массы Тpanпов. где роль zелеза по отношению R мarвию возрас
тает не стааь peSRO. 

6.  ТpaanОВНЙ мarматизм поро1ltдает месторождеии.я 11 ПpoявJIеlШЯ 
мзгнетита. меДНО-ВИКeJ1е.вых IY:/Д. исландского lШIата и способствует 
ВОЗНИRНовению месторо�дений графита. 
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Весь ход дальнейших многолет�их исследований тралпов, в ко
торых В.С.Соболев уже не участвовал,ПОКазал совершенную справед
ливость его главного тезиса, что одна исходная магма порождает 
все многообразие тpannов. Отсюда ВЫTe� представления о мнo�e
СТБенности фpmщий магмы, но не самих исхоДЕШХ l&Э.If,!,:как полагали 
впоследствии некоторые исследователи. 

Претерпел' некоторые изменения JIИШЬ его тезис о том. что ис-I ' 
ходная магма по составу npи6JIиJtaлaсъ к "среднему нормальному 
тpsnny". Более поздние исследования свидетельствуют в пользу то
го, ч'Т� материнсRaЯ магма для всего МНQгообразия тpaлnов ДОJIжна 
была иметь nикритоидный состав, SIри6Jш'МПЦИйся к средневзвешен
нему составу расслоенныx норильских магнезиальных баЗl1ТОВ (Золо
тухин, I964). 

Особо следует подчеркнуть, что ,обосновав своими петрологи
ческими раБОтами сходство магматизма Сибирской и Африканской 
платформ,ЭТОТ крупнейший петролог'сделал уникальный научный про
гноз алмазоносности, кОторый блестяще подтвердился через I5 лет 
открытием ЯRyтской алмазоносной npoвинции в результате специаль
но поставленных здесь геолого-поисковых работ. 

Выдвющийся геолог Юрий Алексеевич Дузнецов своими 'трудами 
по формационному анализу магматических пород (Цу'знецов, I964 и 
др.) также оу.азал большое в.лия:ние на исследование геологии Сибир
ской lIJIатформы и ее северо-западной части. Именно он впер
вые наиболее определенно показал важнейшую роль в lIJIатфQ!»4енном 
магматизме сочетания представителей трех фоIМЩИонных типов 
тpaлnОВОГО,трахибазальтовоro и щелочыо-ультраосновного с проявле
нием в период мезозойской активизации еще rpaнитных и габбро-гра
нитных интрузиЙ. УчастНИЮI настоящей экскурсии смогут убедиться 
в справедливости этоro положения по отношению к Норильскому району. 

Нельзя здесь не упомянуть о том,что В.С.Соболев и Ю.А.Кузне
цов постоянно помогали норильсRИМ геологам консультациями и сове
тами. Будучи специалистами ВI:lсшеro масса, они всегда умело со
чет али npимадные исследования, учитывапцие требования народного 
хозяйства, с фундаментельной наукой. Нет сомнения, что главные 
идеи академиков В.С.Соболева и Ю.А.Дузнецова будут и в дальнейШем 
развиваться всеми геологами,изучающими npоцессы магматизма и ас
социации магматических пород на Сибирской платформе, и данная экс
курсия будет способствовать этому. 

Д.Додин, В.Золотухин 
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ВВF.J]EНИE 

В дореволюционный период геологические исследования в Но
рильском районе практически не проводалисъ. Через район прошли 
отдельные маpmруты первопроходцев Великой Северной экспедиции 
(академика И.Г.ГмeJUrКa, Х.П.Лa.nтева и ДР., I733-I742 гr.) и ака
демика А.Ф.МиддендоptJa (IM2-I844 гг.). Первое упоминание 06 
окисленных сульфи�х рудах Норильска приводится В отчете ака
демика Ф.Б.IIМtдта, направленноro в Т866 г. в район теперешнего 
Норильска на поиски скелета мамонта. В I9I9 г. сюда была послана 
геологичесI<aЯ партия Н.Н.Ур.ванцева, поло11И.ВlllaЯ начало ПJIаномер
ным исследованиям геологии и полезных ископаемых Норильского 
района, в результате которых в I92I г. Н.Н.Урванцев ОТКРЫЛ мед
но-нихелевое месторождение Норильск-I, а в 1925 г. - Норильск-П. 
И уже в I935 г. после проведенной А.Е.Воро!щовым и его сотрудни
ками разведки и оценки Норильского меСТОРО1ltде� началось строи
тельство одноименного комбината, отметившего в прошлом году свое 
�етие. В последующем (I935-I985 1'1'.) в районе проводились раз
личные геологические, геофизические и геохимические исследования, 
которые привели К открытию в юго-западной части Хараелахских гор 
Талнахского медно-ни.келевого месторождения. Это р..вилось законо
мерным итогом многолетнего труда бол:ьmого коллектива геологов 
Норильской комплексной геологоразведочной экспедиции КраСНОЯР
ского геологического управления (шmе НКГРЭ IIГO "Краснсщрскгео
логия") , нии геологии Jj.рктики (Н!:Ше ВНИИОкеа.нгеология пга "Сев
моргеология"), Норильского горно-металлургического комбината, 
Всесоюзного геологического института (ВСЕГЕИ), Центрального на
учно-исследовательского геологоразведочного института (ЦIIИГPИ) , 
Института геологии и геофизики СО АН СССР и ДРУГИХ организаций. 

Большой вклад в изучение геологии и оруденения Норильского 
района принадлеuт следупцим геологам: Н.Н.Урванцеву. Б.Н.РоItКО
ву. А. Е.Воронцову , М.В.СамоЙЛо. В.К.Roтульскому, И.А.Коровякову, 
В.С.Домареву, Ю.А.СпеЙТу, М.Н.Годдевскому, Г.Д.Маслову, Г.Г.Мо
ору, Ю. М.ШеЙнманну, Г.Б.Роговеру, Н.С.30нто.ву, Г.М.ШеmyковоЙ, 
П.И.Касаткину, Г.Б.Чернышеву, М.Ф.Смирнову,Д.Ф.Браженко,П.И.Са
венко, Б.М.Бевзшу, Л.Л.Ваулину, Г.Д.Варене, В.С.Голубкову, 
Д.А.Додину, O.A.mкKOBY, В.Н.ЕгОРОВУ, В.В.Елисееву, В.В.30ло'rу-
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хину, В.Ф.Кравцову, Ю.Д.Кузнецову, В.А.ЛЮJIько. В.С.Нестеровскому. 
г.г .Ремпелю. Ю.Н.Седых, В.С.Старосе.льце.ву, Е.Н.СухановоЙ. Т.Н.Си
роткиной, Л.М.ШадРИНУ. Н.Ф.IlIeдРИRY и Др. 

Разноп.лано.вы:е геологические исследования • .в том числе и ра
боты по изучению геологии и вещественноro состава уникальных но
РИЛЬСКИХ медно-никелевыx месторождений приве;ш lt ТОМУ. что Но-

'рильский район по цмому ря.1I1 аспеltТов изученности тра!ШОВОro 
мarцaтизма и'минерагении стал своеобразным эталоном для люБыx 
петрографических и прогнозно-метanлогенических исследований .в 
аналогичныx районах СибирсltOй и дРугих дРе.8fШR ПJIa.тформ Земли. К 
вопросам ,наиболее хорошо разрабоt8нным применительно lt ус.ловиям 
Норильскоro района 9 относятся совершенствование терминологии и 
создание детальной классификации Тра!ШОВ и схемы раСЧJIенени.я трап
повых фаций . установ.ление связей э.вОJIЩИИ махматизма 11 путей ДИФ
фереlЩШЩИИ. бsза.льто.воЙ мarмы с 'l'еRТониltой, выде.ление типов ру
доносных интрузий и комагматичных 'ИМ ЭФРУзивов (проблема мarмs,
тическоro ltонтрогLЯ оруденения) • .вы:яснение з8ltономерностей внут
реннего строения. морфологии и вещественного состава РУДНЫХ тел 
медно-никеле.вы:х месторождений, создание системы фaItТоров и Itpи
териев прогноза и поисltов новых рудных объектов. Одн8ltо в связи 
с поставленной в последнее время перед геологами Норацьс1t8 зада
чей открытия "слепых" богатых медно-никелевыx месторождений боль
шое значение приобретаюr признаки cкpыTых и глуБОltозалегающих ни
ltеленосных массивов и рудиых тел - аномальные петрографические . 
минералоro-геохимические (и геофизические) ПОЛЯ,отличапциеся вы
сокой разрешающей способностью на больших ( до 2000 м и более) 
глубинах опоисковани.я. ТaRИIIi образом. норильским геологам пред
стоит выступить пионерами в решении проблемы поисltOв глубокоза
легающих pyдныx месторождений. llриезд в Норильсlt ведущих петро
графов и петрологов страны. живое обсуждение с ними различных 
аспектов этой проблемы будут способствовать ее решению. 

В путеводителе дана ltpaтlt8Я Х8p81tтеристика . геологичесltOro 
строения Норильского района, БОлее подробно представлены сведе
ния о его изверженных породах, ИХ петрографии. минералогии и гео
химии, материалы по геологии и вещественному составу Норильских 
месторождений. а т8ltже непосредственное описание наиболее инте
ресных магматических объеltТов экскурсии в пределах Норильскоro и 
ТалнахсltOго узлов. 
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Оргкомитет УП Всесоюзного петрографического совещания счи
тает целесообразным осмотреть опорные разрезы вулканогенной тол
щи по р. МоICY.лаИ, руч. Угольному, сКБ. СГ-I9;карьер открытых ра
бот "Медвеuй ручей". вскрывапций дифJJереlЩИРОВанную интруэию Но
рильск-I, а также разрез Верхней Талнахской интруэии по сКБ. 
I<3-I748 ( либо· любой другой. наиболее полный). 

7 



ГЕОлоrиЧОСКОЕ СТРОЕНИЕ НОFИJIЬCКОro рАйОНА 

Рассматриваемый регион ( рис. 1 )  ограничен с запада долиной 
Енисея, с востока - верховьями Нормьских озер (Лама. Кета, Хан
тайское) ,  с юга - Ниж. Тунгуской. с севера - северными отрогами 
Среднесибирского плоскогорья. В геологическом отношении он ха
рактеризуеТСЯ,прежде всего,своеобразным положением на северо
западной окраине Сибирской платфо� в зоне сочленения послед
ней со структурами Енисей-Хатангского прогиба и 3anадно-Сибир
ской плиты. Регион отличается полнотой разреза осадочно-вулка
ногенного чехла. мощность которого достигает 11 км. Породы КОН
солидированного аРХ8Йско-нижнепротерозойского складчатого фун
дамента в эрозионном срезе не вскрыты. Стратифицированные комп
лексы чехла представлены верхнепротерозойскими, палеозойскими и 
мезозойскими образоваНиями. 

Верхнепротерозойские породы выходят на поверхность по бе
регам Енисея, вскрыты сква1!tИНами в районе Нормьска и представ
лены песчаниками, алеврОлитами, аргиллитами, туфами, туфобрек
чиями , доломитами , алеврито-глинистыми известняками� диабазами 
общей мощностью 1560-4130 м. Кембрийские отложения слагаюr по
лосу шириной 5-60 им в западной части региона. Ллданский ярус -
песчаники , глинистые известня.ки и известковые конгломераты.мощ
ность 300-850 М; ленский ярус - глинистые известняltИ и доломиты 
мощностью около 60 м. Среднекембрийские образования мощностью 
более'I000 м представлены известняками, аргиллитами и доломита
ми. Мощность существенно карбонатных отложений верхнего кембрия 
возрастает с севера на юг территории. Общая мощность кембрий
оких образований составляет 1850-3250 м (центральная часть ре
гиона). 

Ордовикские отложения распространены в районе повсеместно, 
образуя узкую (не более 12 RМ шириноЮ полосу субмеридионально
го простирания. К нижнему отделу отнесены карбонатные породы 
усть-кутского и терригенно-карбонатные отложения чуньского яру
сов.КриволуцкиЙ ярус среднего ордовика сложен терригенно-карбо- . 
натными отложениями в северной. карбонатно-терригенными - в цен
тральной и терригенными - в юаной части района. Кар60натно-тер
ригенные отложения мангазейского яруса выдержаны по составу.Сум
марная мощность ордовикских отложений возрастает с севера на 
юг территории от 250 дО I035 м. 
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Силурийские отложения также прослеживаются полосой меридио
нального направления, залег� со стратиграфическим несогласием 
на породах средней части мангазейского ЯРУС,а. для пород силура 
характерна выдержанность состава по всему региону: так, лландо
вери присущ терригенно-кар60натШiЙ. венлону и нижнему луд,лову -
кар60натныЙ. а верхнему луд,лОВУ - сульфатно-кар60натный тип раз
реза. Мощность силурийских отложений уменьшается в юаном направ
лении от 750 дО 500 м. 

Нижнедевонские сульфатно- и терригенно-кар60натные (зу605-
ская и курейская свиты) и нижне-, среднедевонdкие существенно 
терригенныe (разведочнияская свита) отложения в юанОМ нa.ixравле
нии уменьшаются в мощ.чости от 305 до 60 м (6ассейн р. Курейки). 
нииняя часть среднего девона меняет состав от кар60натно-терри
генного (тынпская свита. мощность 8�125 М) на юге до галоген
но-терригенноro (мантуровская свита, 1�00 м) на севере. Мощ
ность вышележащей существенно карбонатноЙ юктинской (макусовской) 
свиты 17-50 м. Верхний девон (накохозская, каларгонекая, фокин
екая и люмская свиты мощностью 2�800 м) представлен кар60нат
ными аргиллитами, известняками, ДOJIомитами и просло.ями гипсов и 
ангидритов. 

Каменноугольная система - морские отложения нижнего и лагун
ho-континентальныe среднего и верхнего отделов. Известняки ТУР
нейского яруса ( 17-70 м) перекрывaюrся сульфатно-кар60натно-тер
ригенныи отложениями на севере ( З�80 м)и терригенно-кар60нат
ными ( �170 м) на юге территории; средне-верхнекаменноyrольныe 
песчаники, алевролиты, аргиллиты с прослоями К8Менннх углей име-
171' мощность до 200 м. Пермские лагунно-континентальнне yrленос
ные отложения очень широко распространены в регионе. мощность их 
КOJIе6лется от 400 м в Норильском и Талнахском узлах до 1000 м в 
6ассейнах рек нурейки и Северной. 

Пермо-триасовые вулканогеннне образования развиты чрезвы-
чайно широко, слагая 60ЛЬШУЮ часть территории. В основу их рас
qленения норильскими геOJIОГами ПOJIожен принцип тектономагматиче
ской цикличности. На60Р вулканогенннх пород, 06разовавшихся за 
одну фазу развития вулканизма, расqленяется на свиты, подсвиты, 
пачки и Т.д. (Додин, Сухов, I964; ПOJIькин, 1964).  В разрезе вул
канитов выделяl71'СЯ верхнепермские, нижне- и среднетриасовые об
разования. Первые представленн титан-авгитовыми трахи6азальтами. 
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туфами и туфобрекчиями. а также песчаниками. аргилл.итами и алев
ролитами с пластом каменного угля ("Заметный" или ."НулевоЙ") ер
галахской свиты мощностью· до 180 М. Нижнетриасо.вые образования 
Расчленены на ряд свит (см. та6л. 5)*. в их составе устанавлива
тся различные 6азальты (в том числе и пикритовые), туфы и TY� 
фиты, 06щая мощность достигает 2600 м. Среднетриасовые вулканиты 
(до 900 м) развиты локально, главным 06разом в центральной части 
плато Харамах, среди пород преобладaюr афиро.вые, поJXl)ировые и 
гломероплагиофиро.вые 6азальты при резко подчиненном значении ту
фов. 06щая мощность пермо-триасовых вулканогенных образований 
уменьшается от 3?ОО М на севере до 1200 м на юге района. 

Юрские и меловые отложения мощностью до 3000 м распростра
нены в пределах Ce.bepo-Си6ирскоЙ (Таймырской) низменности, г де 
представлены преимущественно морскими терригеннымж,Лагунно-кон
тиненталышми и континентальными песками, алевритами. аргиллита
МИ, песчаниками с про слоями бурых углей. Четвертичные ГЛИНЫ,то1>'"· 
фы, илы, суглинки. пески, галечн.wки, валунники имеюr мощность до 
300 м. 

Регион характеризуется широким развитием магматических об-
разований основного - тpanпового (туфы, базальты. долериты). в 
меньшей степени су6щелочного (туфы. трахибазалъты, трахидолериты). 
щелочно-ультраосновного (туфы. анкарамиты, трахи6азальты) и кис
лого состава. Ос06енностью проявления тpanпового магматизма. яв
ляется наличие разно06разных дифРереlЩИРОванных массивов. С· по
следними связаны медно-никелевые месторождения и проя.вления дру
гих металлов. Внедрение интрузий и формирование рудных тел 06ус
ловило возникновение различных метаморфических и метасоматиче
ских JIОРОД. 

Основной структурой западного ограничения платформы в райо
не является Приенисейское перикратонное ОПУС�iие (НОсыгин.Лучиц
кий, 1963) - ПРОТЯ1tенная линейная платфоp.tенная структура.ПОДОб
ная рифту-авлакогену. а шовной структурой - Енисейская зона глу-

* Нианетриасовый возuаст нижней части лавовой толщи .все e�e ос
тается ДИСКУССИQНнЫм и многие геологи (в том числе в НКГFЭ) 
считaюr ее .вплоть до ryДЧИХИНСRОЙ свиты включительно.как и ра
ранее, верхнепермской, основываясь на данных а6солютного возра
ста и палеонтологических,Е.Е.�Rова и др. Существ� такжг и 
иные .весьма распространенные схемы расчленения вулканогенной 
толщи на свиты (см. табл. 5) . Примеч р ред. 
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Та6лица 1 
ного чехла северо-запада 
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4800 '" & & с( � 1-20 
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1-- о с> со -720 о о .. 

'то:- !!! !!! !!! 
" л " 

1'30 

Основные 
CTP\lKT\lPbI 

Тунгусская синеклиза (се-
веро-западная часть)" Туру-
ханско-Норнльская OOnастъ 
ПОДНЯТИЙ И впадин 

Курейско- Ачдинская 
епаfoна. (в.с. олуБК08, 1969 г. ) 

Хантайско - Пясинская и 
НижнетvнryCtкая впади-
ны (И.П. Атласов, Пonькин, 19б9г.) . 

Приен�сеЙСIiИЙ перикра-
тонным проги6 
(Ю.А. Косыгин, 
лучицкий. 1963 г.) 

бинных разлОМОВ; на севере 
рассматриваемая часть nлат
фор.;ы соприкасается с EЮI
сей-Хатангским прогИ60М по 
Малохетскому гду6инномУ раз
лому. По результатам . МОВЗ 
ГСЗ (АвеТИСОВ.ГОДУ6ков,I984) 
район хаpQктеризуется трех
CJIоЙRblМ континентальным ти
пом коры повышенной мощко
сти. состоящей из вулкано
генно-осадочного чеXJIа (МОЩ
ность 7-II км). гранито
гнейсового комплекса ( 19-
22 хм) и "6азальтовой" 060-
лочки ( 12-16 хм). Раздел 
Мохоровичича располагается 
на глубиНе 39-42 км. Фунда
мент. вероятно, 'имеет двух
этажное строение: верхний 
этаж - археЙСКО-НИЕНепроте
розойский • ниuий - архей
ский. В строении чеXJIа вы
ДeJI.ЯЮТСЯ верхнепротерозой
ский. верхнепротерозойско
ордовиксКИЙ.силуриЙско-раи
некаменноугOJIЬИНЙ. средне
камеННОУГOJIьно-среАНетриасо
вый структурине ярусы -
производаые соответствужщих 
этапов развития платформы 
(табл. 1). 

К концу ореднекаменно
УГOJIьного-среднетриасового 
этапа окончательно сформи
ровались основине структур
ине ЭJIементы региона - Тун .... 1 гусская синеRJIиза (точнее. 
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ее северо-западная часть) и 1Урухано-Норильсхий параантИI<.lIИНОРИЙ 
(1'ypYXaE:O-НОРИЛЪСкая зона .поднятИЙ и ваадин). соприкасa.пnиеся по 
Имангдинско-Летнинскому rлу6инному разлому. Главной структурой 
ce.bepo-западноЙ части синеКJI.ИЗЫ является Ламско-ГоpCSиачинский 
проrИ6.0rраниченныЙ с юга Колюйско-Хуперским .вцлом . в состав па
раанТИlt1IИНория .входят Приенисейское • ду динско-llясинское. Ю!но-llя
синское. Хантайско-Pьi6нинское поднятия. Иrарский .выступ. 06раэо
.ванные .верхнепротерозоЙскими и палеозойскими отложениями.нориль
ско-Хараелахская и Хараелахско-Иконская .впадины. В со.временном 
структурном цлане на месте последних картирyюrся Норильская. Во
лоrочанская. Хараелахская. Иконская и Больmеавамская .впадины • .вы
полненные пермо-триасо� .вулканИТаАШ. Наи6олее крупными дизъ
JНктивами ЯВЛЯl71'СЯ НОРИJIьско-Хараелахский и Имaнrдинско-Летнин
ский rлубинные. а тапе HeKOTOpie дРyrие разломы. Пер.выЙ из НИХ 

является основной рудоподводящей и рудоконтролирующей структурой 
реrиона. прослеu.ваясь на 500 хм .в се.веро-се.веро-.восточном нanра
ленив (см . рис. 7). к разлому приурочены разНООбразные интрузии 
долеритов. в том числе никеленосные дифРере'!щиро.ванные - Но-· 
рильск-I. Норильск-П, 3y6-МарюпеЙдерская. Талнахская и .мноrочис
ленные дaйКR. Среди pyдныx полезных ископаемых установлены медь, 
никель, ко6альт, железо. полимет�, молибден: из Hepyдныx -
каменный yrоль, rрафит, исландский шпат. :каменная соль. стройма
териалы. 
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МАГМАТИ3.М НОРИnЬCIroI'O РАЙОНА 

Магматические породы региона формироВалисъ в течение позд
непротерозойскоro, позднеП8JIеозойско-раннемеЗО80ЙСКОГО и мезозой
ского тектономarмaтических ЦИМОВ (рис. З). Все мноroо6разие мar
матитов отражено на рис. 2 и в та6л. 2. 

Магматические 06разования района в зависимости от состава, 

различного геолоro-cтруктурноro положения, своео6разия минераге
нии и в соответствии с известными ПО-10жениями Ю.А.Кузнецова (1964) 
относятся к слерупцИм формационным типам: трапповому (толеит-6а
З8JIЬТОВОМУ),. трахи6аЗ8JIЬТОВОМУ (щелочному OJIИвин-баз8JIЬТОВОМУ), 
щелочно-ультраосновному и щелочных гранитов (гранитных и га66ро
гранитных интрузий). их конкретные проямения выдеJlЯl)ТСЯ в каче
стве магматических комплексов - ассоциаций изверженных пород,сфор
мированных за один тектономагматический ЦИМ (или его отрезок -
фазу) и характеризующихся 06ЩНОСТЬЮПРОИСХОЕдения, определенными 
минералоro-петрографическими признавами и своеобразной геохими
ческой (в том числе и металлогенической) специализацией. . Четко 
выдe.лsmrся комплексы: позднепротерозойский диабазовый (игарсмй), 
позднеП8JIеозойский трахибазальт-трахидолеритовый (еРГ8JISXСКИЙ), 
раннемезозойские Тра!Шовые� трахи6азальтовый (юpюrский) и анка
раМит-трахидолерит-тра.хи6азальтовыЙ (60JfЬJПеавамский), а тапе ме
зозойский гранит-сиенитовый (6o.лrохтохский). 

Верхнепротерозойский диабазовый комплекс 

Предстамен он Туфо6рекчиями и туфами С редкими roризонтами 
туффитов и туфопесчанихов (средаяя часть игарской ТОЛЩИ,мощность 
200 м), покровами 8JIь6итизированны:х 6азальтов и диа6азовых пор
фиритов (нижняя И верхн.яя: части игарской толщи, мощность 400 м), 
интрузиями (до 50 м) и дайками (0,5-10 м) диа6азов, диабазовых 
ПОрфиритов, леЙltодиа6азов, роговоо6манковы:х лампрофиров. Струк
Тура эфtiyзивны:х пород - поррировая, интрузивных - порРировидная 
с интерсертальной гиалОПИJIИтовой, СПИJIИтовой структурой основной 
массы. Во вкраменнихах плагиомаз (андезин-.ла6радор) и IUlИНопи
роксен, основная масса сложена леlстами аль6итизированного пла
гиомаза, бурым стемом, хлоритом, амрИ60ЛОМ, пироксеном. Породы 
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Та6Jnща 2 
Средnпе и средаевзвеmенные составы магмаТИТОВ 

Норильскоro района 

КоМПо-' I 2 3 4 5 6 7 
ненты 

S102 46, 84  45,88 49, 07 48,17 51, 43 54,73 48, 96 
Ti02 2 , 75 3,19 I ,25 Т,29 2 , 28 2,50 I , 23 
А12Оз I4.64 14 ,32 I5,06 15,05 I4 , 16 13,52 15,08 
Fе20з 5,62 3 , 86  4,07 3 , 36 5, 59 7 ,98 3,70 
FeO 8 , 48 П,I9 7 , 52 9 ,08 7.I8 4 , 15 6,90 
MnO 0 , 23 0 , 20 O , I9 0 , 20 O , I9 0.20 0 , 18 
MgO 4 , 70 4 , 08 6.78 7,I8 3 , 89 3 , I4 7 , ТО 
СаО 7 ,38 7 , 82 IO,68 IO,65 6 ,97 6 , 45 IO, 27 
На2О 3 , I4 3 , 45 2 , 17 2,36 2 , 88  3 , 36 2 ,29 
К2О 1.68 2 , 46 0 ,71 0,65 1 ,92 2 ,33 0.75 
Р205 0 , 70 I , I9 0,21 0.17 0.57 0 , 52 0 , 26 
S 0,04 0 ,09 0 , 038 0 ,08 0 , 27 0,007 0 , 046 
Сr20з О,OI3 0,009 0 , 020 0 , 028 0,003 O.OI O , 0I8 
v 0 , 024 0 , 026 0,033 0 ,044 0,0I7 0.035 
Н! 0 , 006 0 , 007 О , ОП O , 0I8 0 , 002 O , 0I3 
СО 0,004 0 ,004 0 ,005 0,005 0.003 0 , 005 
си 0 , 003 0 , 005 O ,OIO 0,024 0 , 003 O,OIO 
Zr O,0I4 O,0I6 0 , 007 0.008 0,036 0,008 
3r 0,020 0,059 0,032 0,045 0, 077 0.049 

I7/9 163/56 255/440 255/I68 I4/7 1 57/29 

Примечание. I-4I - средаие составы: I � титан-8..Вгитовне тра-
хи6аЗалъты, 2 - трахидолерит. 3 - базальт, 4 - долержт; 5-Т7 -

базальты: 5 - андеэино-вые, 6 - андезито-базальты, ? - с 'l'олеито-
.. ()� структурой, 

интенсивно хлоритизиров8НЫ, эпидотизированы, карОонатизиро.ваны, 
амфИБОЛИЗИРО-Ваны, алЪБИТИзиро.ваны - типичные зеленокаменнне об-
разования. Эффузивные И интрузивнне диабазовые порфириты относят-
ся к недосы:щенным 3102 субщелочным. а диабазы R f;IасыщенНI:iМ S102 
бедным щелочами породам, первые содержат до 20 % нормативного 
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Продолжение табл. 2 

КoМIIo- 8 9 IO П I2 13 I4 иеиты 

Si02 48,48 49,I6 48,05 48,90 50,I8 49,45 49,79 
Ti02 I,I5 I,I6 I,20 I.19 I,I6 1,17 I,09 
А12Оз I5,06 I5,12 I6,6I I5,IO I5,06 I5,14 15,40 
Fе20з 4,3! 3,82 5,06 4,12 3,34 4,24 3,79 
РеО 7,57 8,29 6,98 7.69 7,62 7,36 7,42 
V.nO 0,19 O,I8 O,I9 0,19 0,I9 O,I9 0,14 
MgO 7,.08 7,08 6,20 6,85 6,58 6,78 6,52 
СаО П,06 IO,97 П,17 П,I9 П,27 IO,74 IO,93 
Na20 2,OI 2,08 2,II 2,03 2,02 2,I4 2,23 
К2О 0,44 0,60 0,50 0,50 0,74 0,74 О,8! 
Р205 0,14 O,I5 0;16 O,I9 O,I3 0;I6 0,16 
s 0,006 0,009 O,0I8 0,035 0,07 O,0I5 0,02 
Сr2оз O,0I6 0,022 О,О2! 0,019 0,020 ·0,028 0.0I6 
v 0,024 0,035 0,044 0,035 0,029 0,030 0,029 
Ni О,ОII O,OI2 0,030 0,012 0,004 О,ОII 0,006 
Со 0,004 0,005 0,008 0,006 0,004 0,005 О,ОЫ 
cu О,ОII O,0I3 0,009 O,OIO 0,008 0,009 0,006 
Zr 0,005 0,006 О,OI6 0.008 O,0I3 0,009 0,008 
Sr 0,044 O,0I8 o,oro 0,040 O,0I3 0,0I2 0,049 

47/64 I6/122 IO/I7 65/II6 IO/I9 I7/3I I6/57 

8 - с ПОйRИЛоофито-интерсертальной структурой. 9 - анамези'l'Ы, 
IO - гломеРОJJJIal'иОФИ"ровые., II - WIarиофировые, I2 - пироксено-
плarиофировые, IЗ - оливино-плarиофировые, I4 - полифировые, 

0JIИ.В1I1Ва, последние - кварц. Породы характеризymся низкими содер-
жан иями никеля и кобальта, иногда по.вшпенными (в %) _ циркония 
(до 0,028), стронция (до 0,08) и меди (до 0,02). Абсолюrный воз-
раст пород 887 млн лет. 
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ПРОДOJIИ6IШе rа6л. 2 

Кoмno- 15 16 17 I8 19 20 2! 
веиты 

81°2 47;39 43,53 45,10 55,98 7I,75 66,12 6I,33 
Ti02 0.77 I,I9 2,43 0,82 0,56 0,38 I,05 
А12Оз I4,36 8,94 9,88 I4,80 I2,52 I5,П 15,76 
Fе2Оз 4,I9 5,72 7,06 I,32 2,П 1.25 1,83 
FeO 5,82 7,58 7,24 3,I3 2,I5 2.02 3,05 
мno 0,18 0,17 0,I9 0,10 0,07 0,07 0.10 
MgO. П,20 17,14 П,61 0,67 0,54 I,67 3,16 
ево 10,32 7.21 10,13 7,75 2,10 3,I3 4,04 
нв2О I,6I 1,00 1,49 9.58 3,00 3,80 6.17 
К2О 0,44 0,24 0,62 I,84 5,06 5,02 1,30 
Р205 0.09 0,I4 0,28 0,01 0,I2 0,34 0,20 
s 0,02 0,04 О,OI 0,08 
Сr2Оз 0,074 O,I6 О,ою 0,005 О,ОО! 
v 0,048 0.024 0.008 0,028 
Н! 0,029 0,П5 0,003 0,002 
со 0,006 O,OIO 0,001 0,002 
cu 0,069 0,008 0,004 0,018 
Zr 0,008 0.007 0,022 0.018 
8r 0.070 0,005 0.22 0,028 

5/6 8/I5 !О/1 1 1 4 6/10 

I5 - OJIИВинофировые. 16 - ПИRpитовые. 17 - анхарамиты; 18 - фоН-
довые сиениты; I9 - ще.пОЧlJо-пq.левоmпа'l'овые rpaиит-аегматиты; 20 -
гранодиорит-поptJирн; 21 - кварцевые монцодиориты; 

Магматические комплексы 
поэдиепалеозойскоro-раннемезозойского 

тектономагматического цикла 

В поздием палеозое - раннем мезозое широко проявлялись маг-
матические процессы - извержение туфов, ИЗJ1ИЯния лав. .внедРения 
интрузий различного состава, в результате чего ВОЗНИRJIИ породli 
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Комао
векты 

S102 
Ti02 
A120J 
Fe20J 
FeO 
МNO 
MgO 
СаО 
НВ20 
К2О 
Р205 
S 
Cr20J 
V 
1�1 
Со 
cu 
Zr 
Sr 

22 

57,31 
1,52 

13,64 
2,49 
8.99 
0,17 
r.99 

5,47 
4.84 
1,00 
0,39 
0.15 
0,003 
0.004 
0.006 
0,004 
0,007 
0,019 
0.022 
15/I 

2з 

54,50 
I,97 

I3,5O 
3,06 

IO,25 
0.22 
2.52 
5,48 
4,37 
1.46 
0,47 
O,I2 
0,007 
О.OI4 
0.026 
0.007 
0,0018 
0.006 
0,05I 

712 

24 

49,73 
0,86 

18.21 
3,12 
8,24 
O,I5 
6.13 
6.I2 
2,97 
I.56 
0,25 
0.12 

5 

25 

48,90 
1.70 

14,42 
3,92 
8,88 
0.20 
5.50 
9.20 
3,1? 
I.29 
0,29 
0,20 
0.0!4 
0,033 
о.оrз 

0,004 
0,019 
0,006 
0.045 

124/80 

Продолжение таБJr. 2 

26 

52,31 
2,35 

II.29 
6,90 

II,25 
0,26 
2,30 
5.84 
3.06 
1,35 
0,45 

6 

27 

48,48 
1,04 

I7,35 
2,19 
8,12 
0,20 
6.46 
П,78 
2.40 
0.64 
O,I5 
0,03 
0,021 

О,OI 
0,005 
О,ОП 

20/5 

28 

46.28 
0,87 

19.13 
2,59 
6.85 
O,I4 
5,82 

IO.99 
2,22 
0,90 
0,15 
0,23 
0,019 
0,032 
О,0З6 
0.006 

0,07 
0,004 
0,026 
7I/ЗЗ 

22 - КВ8.}:Ц8.81i8 дкор.иты; 23 - диориты; 24 - raб6ро-норит-диоритн; 
25 - га.66ро-диори'l'ы; 26 - кварцевне ферро:га6БРО-ДИОpll'l'-пегма'l'ИТЫ; 
27 - леlкoдРЛериты; 28 - леЙROга6бро; 

трех формационных типов: трахибаэаль'�ового. траппового (ДOJlерит
базальтового) и щелочно-ультраосновного. ОНИ относятся к ряду эф
ФУзивно-интрузивных покровно-силловых формаций9по Ю.А.Дузнецову 
(1964). Ка1tдJiЙ из KOЫ1IJIeКCOB развит в ОДНОЙ или нескоЛьких очаго
вых зонах и играет различную ро.ль в металлоreнии региона. Выде
лены НОРИJIьско-Хараелахская (Н-Х), ХантайСКО-ГОр6иачинская (Х-Г) , 
Цурейско-Северо-Реченская (К-С) и Нижнетунгусская (НТ) очаговые 
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Продолzeние табл. 2 

Компо- 29 ЗО 31 32 33 34 35 
ввнтн 

8i02 48.63 47.68 47,73 47.87 46.З9 44,20 43.18 
Ti02 1.82 1.67 1,37 1,21 1.02 0,89 0,75 
А12О,З 14,57 15,09 15,25 14.88 15.53 15.17 I3,56 
Ре20э 2.8I 3,44 3,38 2,95 2.87 4,08 2,80 
РеО 9.41 9,82 9,43 9,25 8.98 9.03 10,98 
мno 0.21 0.21 0.20 0.21 0.19 0.17 0.19 
MgO 5.24 5.82 6,94 8.47 9,40 10.04 16.24 
СаО 9,98 IO,44 10,'76 IO.73 10,4.5 9,84 8,00 
Nа20э 2,73 2.51 2,36 2,18 1,96 1,68 1.38 
К2О 0,92 0,75 0,70 0.55 0,66 0.66 0.43 
Р205 0,28 0,22 0,19 O,I5 O,I6 0,15 О,П 
8 0,10 O,IO 0,08 0,13 0,12 0,63 0,19 
Сr2оз 0.0I8 O,0I5 O,0I8 0,048 0,074 0,063 
v 0,037 0,050 0,035 0,032 0,020 О,ОЮ 
Ni O,OIO 0,0I5 O,0I8 0,019 
Со 0,006 0,005 0,008 0,004 
cu 0,037 0.020 0,020 0,025 
Zr 0,006 0,005 0,005 0.008 0,004 0,002 
8r 0,043 0,022 0,030 0,027 0,024 О,ОП 

96/63 I58/63 283/153 72/23 531 I8I/145 1?6П35 

29-35 - долеритн и га66РО-ДCV1еритн: 29 - кварцсодвржащие, 30 -

.6езоливиновые. 31 - оливинсодержащие, 32,33 - олквиновые (32 -
долериты, 33 - га6бро-долериты); 34 - такситовые, 35 - троктоли-
товые; 

зоны. В структурном отношении, первая совпадает с одноименным про
ГИ60М, вторая - С западной частью Аянского проги6а, третья-с ну
рейской впадиной, последняя - с Нижнетунгусскам проГИ60М. Грани
цы между очаговыми зонами намечаются по Микчандскому и Кета-Ир
бинскому, Гор6иачинскому и Бургуклинскому глу6ИНным разломам. 
Позднепалеозойско-раннемезозойский магматизм развивалея в тече-
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КoМlIo
ненты 

8102 
Ti02 
А12Оз 
Fе2Оз 
FeO 
МO>J.O 
MgO 
СвО 
Nе.20з 
К2О 
Р205 
8 
Сr20з 
V 
Ni 
Со 
Cu 
Zr 
8r 

36 

40.70 
0,46 

Н.73 
2,59 

I2,29 
0,20 

21,03 
6,46 
0,94 
0,37 
O,IO 
0,48 
0,038 
0,006 

0,001 
0.а)6 
37/10 

37 

38,99 
0,52 
7,51 
4,93 

IO,46 
0,18 

24,Н 
5,19 
0,81 
0,38 
О,П 
0,62 
0,329 
O,0I7 

38 

40,64 
0,66 
8,92 
4,15 

IO,74 
0.20 

21,36 
6,30 
0,97 
0,40 
0,12 
0,38 
0,247 
O,0I6 

0,002 0,003 
O,0I4 0,012 
25-I5 ПО/I75 

39 

37,72 
0,43 
6,86 
4,68 
9,77 
0,19 

27,53 
4,52 
0,51 
0,33 
0,12 
0,38 
O,3I8 
О,ОП 

0,004 
0,024 
24/13 

ПРОДOJIlteние таБJI •. 2 

40 

50,16 
0,64 

IO,45 
2.):8 
6,39 
О,!7 

12,70 
I3,I4 

1,I6 
0,74 
0,I9 
0,035 
0,20 
0,035 
О.ОО? 
О.ОО? 
0,004 
0.004 

13/10 

34,62 
0,80 
9,27 

14,21 
6,IO 
О,Н 

12,34 
12.37 

0,44 
0,19 
0,08 
7,73 
0,43 
0,022 

O,OIO 
0,003 
1 

42 

48,87 
1,41 

.14,06 
3,93 
7,58 
0,17 
8,20 
8,81 
2,22 
0,9.2 
0,24 
О,П2 
0,039 
0,026 
0,036 
0,006 
0,0I3 
O,0I4 
0.,039 

1094/743 

36 - ТРОR'l'OJIИты. 37 - ме.ланОТРОnOJIиты; 38 - пихритоВьtе га66ро
долериты; 39 - п.пarиоItЛаэсодер1lt8lЦИе ОJIИВиниты; 40 - ме.ланобазаль-

ты и 41 - ме.ланога66ро-( коматииты?). Средневзвешенные составы: 
42-45 - мarмaтичеСRИХ комплексов: 42 - сsверминокого , 

ние шести фаз: одной - позднепеI*СRОЙ, четырех - ра.а:нетриасовsх 
и одной - среднетриасовой. 

ТраХИ6азалътовая формация в регионе представлена су6ще.лоч
Нblми, реже щелочными ,  преимущественно эifфyзивными породами, реа
лизуемыми в виде двух комплексов: верхнепермского (первая фаза )  
траХИДOJIерит-трахи6азалътового (ергалахского) и нижнетриасовоro 
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Продолжение тамс 2 

Компо-
неиты 

8102 
Т102 
А120з 
Fе20з 
РеО 
мno 
MgO 
СаО 
Ns20 
К2О 
Р205 
8 
Сr20з 
v 
N1 
СО 
Cu 
Zr 
8r 

4з 44 45 46 

50,42 48,60 48,46 45,27 
1,00 I,I8 1,36 0,95 

14,66 I5,09 I4,98 I5,OO 
3,44 3,99 4,47 3,53 
6,85 В,Н 8.00 8.67 
O,I9 0. 20 0.2I O,I8 
6,26 7,00 7,04 10. 18 
9.71 П. 02 IO,8I 9,76 
2,28 2,I7 2,22 I,91 
1,10 0,53 0,49 0,79 
0,I9 0.14 O,I4 0. 16 
0,032 0,045 0,026 0,31 
О.О!? O,0I9 0,023 0,077 
0,029 0.034 0,039 0,028 
0,009 O,0I5 O,OI4 
О,О<УЗ 0,005 0,006 
0,007 0,008 0,013 
О,ОП 0.009 0.008 0,005 
0,020 O,OI1 0,029 

3I7/383 6I7/628 244/193 814/580 

47 48 

48,04 44,78 
1,54 0,89 

I3,9E IO,20 
3,I6 2,77 

IO,72 П,08 
0,27 O,I9 
8. 23' I9. 4O 
9,51 6,86 
2,40 1,24 
0,68 0,35 
0.I8 0,I3 
O. OIO 0.08 
0,033 0,20 
0,028 0,009 

0,009 0,004 
0.027 0,012 
I60/81 54/100 

43 - наде�ДИНСRОГО, 44 - мороиговско-мок.улаеВСRОГО, 45 -

49 

44,77 
0,96 

I4,2O 
2. 53 

IO,88 
0,I8 

13. 38 
8. 47 
1,90 
0,39 
0,I3 
0,06 
O,0I3 
0,023 

0,005 
0.027 

237/255 

хара-
,елахс:коro и КУИГИНСRO-самоедскоro,. Интрузии типов: 46 - иорuъ-
cKo-Tanнaxcкoгo, 47 - RYJ,)еЙСRОГО. 48 - фокиискоro, 49 - МОРОИ-
говского. 

( че'fвертная фаза) трахибазалътового ( юряхскоro) .  В этом объеме 
трахи6азальто.вая фоIJoiЭ.ЦJJЯ несколько ОТJIИчается от щелочной оли-
вин-базальтовой (трахж6азалътовой) Формации :континентов, по Куз-
нецову Ю.А. (19�). Впервые породы, относимые в настоящее время 
к Ергалахскому комплексу, 6ыJIИ описаны В.С.Соболевым (1936) по 
коллекциям И.Ф.Григоръева из Норильского района . В.С.Соболев на-
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Окончание TS6Jr. 2 зы.вает .их трахи6азалътами 
и ухазывает , что эти 06ра-

1(o14lI0- 50 51 52 зования связаны с особыми 
веиты условиями кристаллизации 

5102 50 ,29 50 , 79 48 ,4 7  тpa.tШО.БоЙ М8!'МВ или пред-
ставляш со60Й "отголосок Т102 1 , 88 1 ,45 I ,3 0  
другой. .нетpanповоЙ форма-А12Оз I3 , I4 15 ,05 I5 , 7I 

Fе20з 5 ,22 3 ,44 2 ,28 ции". в составе комплекса 

FeO IO,9 7 8 ,69 1 0,00 выделяются представите.ци 

МnO 0,25 0 ,21 0 ,21 ЭКСWlозивноЙ. эqxwзивной и 

MgO 4 .. 54 5 ,35 7 , 49 интрузивной фаций. близкие 

СаО 8 ,23 9. OI П , I5 по составу. времени 06ра- . 

На20 2 ,78 3 ,46 2 ,14 зования и характеризующие-

К2О 1 ,2 9  1 ,06 0 ,53 ся различной' расцространен-

Р205 0 ,3 0  0,3 0  0.1 0  ностью. Породы первых двух 

S 0,04 0,02 О , Н фаций - агломератовые, Л8-

сr2Оз O ,0I3 O , OZJ  О , OI9 ПИJlЛИевые и среднео6Jrомоч-

v 0,02 0 , 028 0,033 ные су6щелочные туфы, ти-

И! ..;. тан-авгитовые трахи6азалъ-

Со 
ты (иногда меланотрахи6а-

си зальты) слагaюr ергалах-

Zr 0 , 003 O , 0I2 0 , 006 СRYЮ свиту мощностью до 

Sr 0,04 0  0,016 18 0 м, развитую только .8 

35 /8 4 0/ 52 I7/26 пределах Ноpиm.cко-Харае-
лах:ской очаговой зоны. Ин-
трузии трахидолеритов рас-

50 - некогдоконскоro , 5! - ку- пространены повсеместно на 
ЛПll6Jmского, 52 - ороlt'l'иискоro. очень не60лъmих территори-

ях в зонах глубинных разло-
МОВ. Мощность ПОRpoвов тра-

хи6азалътов ROJIе6Jrется от 5 до 3 0  м,  НIl.ZНИX I4ИНДВJIекаменных зон 
составляет O , I-I , O  м, верхних -3 0-50 % мощности покро.ва, . СИJlJ10В , 
трахидолерктов со mлиpaми эссекситовых габбро дРстигает 6 0  М. 
Юряхский комплекс состоит из I9 покровов двупироксеновых трахи
базальтов. слагапцих юряхсRYЮ С.8иту мощностью IO-I30 М. l.k>щность 
каждоro из них 5-58 м (обычно 1 0-2 0  М), верхние МИНДВJIехаменнве 
зоны слагают 2 5-75 % мощности покрова. 

Трахи6азальты и трахидолериты - Wlотнве , иногда минда.леха
менные и порфировидны:е (ПОрфировые) породы с таксито-офитовой, 
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Рис . 29 Петрохимичесхие rpynnы мarмaтических пород 
района по систематике А.А.МаpaItyПlева и др. (I976) : 
1 - фоlдовый сиенит ; 2 - эссеIOOитовое ra66po; 3 -
rpaнИ'l'оиДbl; 4 - сиенитоиДbl; 5 - ДИОРИ'l'оиДbl ; 6 - тра
хи6азалЬТЫ; 7 - трахидолериты ; 8 - п.лarио6азальты ; 
9 - n.пarиодолериты . IO - толеитовы:е базальты; II -
толеитовые долериты; I2 - олквиновые базальты ; I3 -
оливиновые долериты ; I4 - такситовые долериты и ra6-
бро-долерпы. llJIarиоnироксениты : I5 - мелано6аэальты , 
I6 - ТРОRТолиты. IIиRpиты : I7 - sфpyзи.вн.ые , 18 - ИНТ
руэивные ; 19 - OЛИВИНJIты. цифры I-УШ - по Маракушеву, 

1973. 
. 

долеритовой. ТОЛ8ИТОВОЙ, офитовоЙ . интерсертальной и гиалопили
товой структурой основной массы. Вкрапленники ( до I5 % объема по
poдJi) предста.в.лены битовнитом Ji 75-88 , андеэин-лабрадором )i 42-
50, салит ом (En40-44W040-50FS6- 1 6 )  и титанистым авгитом 

( ЕnЗ5_47WО40_50FS8-20) . Основная масса образована андезин-ла6-
радором Ji 40-60 ( 40-60 %) . как правило , алЬбитизированным, тита-
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нистым авгитом с 20-40 % железистого компонента (6-40 %) , олиэи
HOM-ГОРТОНOJlИтом И ферроroртонолитом Ра47-85 ( до I5 %) , титано
магнетитом и ильменитом (�IЗ %) . XJIоритизировsнным и иддив:гси
тизиро.вашшм сте:к.лом (2-40 %) ; подчиненное значение имеm ка.лие
вый полевой IШIат , ан8J1ЬЦИМ. эгирин-авгит . а!фведсонит , биотит, 
хлорит. Из акцессорных минералов отмечаются апатит , ЦИРКОН. сфен, 
рутил , гранат , муассон.ит. Породы отличатся значителышм диапа
зоном содержаний 3102 (44-5EI %) . недос.ыщенностью (в норме оливИн . 
нефелин) или насыщенностью кремнеземом, высокими содержаниями же
леза и щелочей ( калиевый или калиево-натриевый тип щелочности) , 
Т1, Р ,  Zr. Ба, У, низкими Mg. Cr ,  Ni , Co. Cu. прео6.ладанием V 
над Сr.Ддя представителей раЗНЫХ фаций характерен близкий к ще
лоЧН0-6азальтовому тренд диqxpeренциации MgAl .. ... 31Fe.3(Na к) или 
MgA1Ca. > SiКNa . Трахибазальт.ы юряхского комплекса отличатся 
от своих более древних аналогов повышенными содержаниями Si02. Ca, 
Na. Cu, Ба, пониженными Р и Cr яри меньшем коэффициенте железис
тости. 

Породы. относимые к ТpaшIовой ФОщации. наиболее распростра
нены в регионе, занимая более 50 % его площади. Рассмотрение вре
менных различий траппового магматмзма позволяет сделать вывод о 
его развитии в течение пяти фаз :  �eTыpex нижнетриасовых и одной 
среднетриасовой ( вторая - шестая фазы этого цикла) . с первой фа
зой указанного цикла связано формирование пород ергалахсItого ком
плекса. Одновременность поступления МВГNлтических пород на поверх-
ность и в приповеРХНОСТНН8 участки земной коры оОусловливается 
региональным xa�repoM глубинных тектонических процеОСОБ. 

В соответствии с IJИСЛОМ фаз устанавлИВа6'fСЯ пять тра!шовых 
магматических комплексов: нижнетриасовые - сывер.шнскыЙ долерит
пиItpИТ-6азалъто.выЙ. надеждинсмй IIИКp.liт-долерит-6аэалътоБЫЙ. мо
pohrobcko-монулаевсRm.Й тро�олит-долерИТ-базалътовый , хараелах
ский долерит-6аэалъто.вы:Й и среднетриасо.выЙ ЦУМI'инско-самоедский 
долерИТ-баэальтовыЙ. Согласно клаССИЧGСХИ1t построер� Ю.А.НУз
ющова. (1964) , 8'1'0, скорее .всего, фазы одного тpaпnовоro мв.гма'rи
чеокоro комплекса. 

Район хара�rеризуется наибольшим распространением вулкани
то,н и минимальным - интрузивНЬ!х пород. 06щв:й объем тpannов сос
тавляет I'V II6.5 THC.� при .весе З04,5. roI2 т. Коэqфициент экс
плоэивности для региона равен 13,8 % (для н-х очаговой ЗОНЫ -
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6 , 5  %) , интрузивности 4 , 8  % (н-х - 0,4 %) . От северной ОЧ81'ОВОЙ 
зоны к ЮIltНОЙ коэфрициент эксплозивности возрастает в 5 ,  а иНтру
зивности - В 70 раз , уменьшается ( в  7 раз ) мощность лав, и воз
растает в 2 раза средняя мощность туфов. ОТ'дельные roризонты ту
фов имеи МОЩНОСТЬ от нескольких сантиметров до I07 м. покро.вы 
базальтов от первых до I20 м. 

Количество покровов в северной очаговой зоне достигает 230, 
максимал:qную мощность и протяженность ( до 200 км) они имеюr :в 
средней части туфолавовой толщи. Мощность нижних миндалекаменных 
зон не превышае'r I м ,  верхних - колеблется от IO до 80 % всеro 
покрам. Преоблa.дa.щ'l. трещинны:е излияния преимущественно по зо
нам глубинных разломов - Норильско-Хараелахского , Северо-Харае
лахского , М.икчандского, Гор6иачинскоro , Бургуклинского и других , 
где располагались и многочисленные локальные вулканы с интрузив
ными И эqфyзивными породами специфического состава. Интруэии 
тралпов мощностью до 450 м имеи форму силлов, плаСТИН , даек , ЖИЛ ,  
штоков, хонолитов , лополитов . гаpnолитов, бисмалитов. 

Среди трaпnов преобладают породн с обычным содержанием ще
лочей : базальты ( афировые и порфировы:е ) ,  долериты и га66ро-доле
риты. Обычный состав ведущих породо06разупцих минералов - плагио
маз An40-70 ( в  порфиро.вых выделениях до Ango) .  клинопироксен 
FS10_2s( FSB_1 7) '  оливин Fа25_50(Fа1 5_зs ) . ортопироксен FS2D-40. 
для основной массы пород характерны пойкилоофито-интерсерт�лъиая , 
микродолеритовая , толеитовая , пойкилоофитовая и офитовая струк
туры. Породн ,  отлича.пциеся по coc'l'aвy от норильских трaпnо.а , 
умеренно богатые щелочами ( диоритоидн ,  гранитоиды: , сиениты и др. ) ,  
субщелочные ( андезито-базальты , андезиновые базальты ,габбро-дио
риты и др. ) и бедные щелочами мафит-улътрамафиты ( пикрито.вые ба
зальты и доле риты , океаниты , троктолиты и др. )  слагaюr от дельные 
тела или горизонты внутри расслоенных интрузий и покравов. 

Устанавливаются близкие в генетическом отношении типы: ДИф
ференцированных тралповы:х интрузий ( табл. 3) - группы: тpanповых 
тел ,  близких по вещественному составу. синхронных по времени вне
дрения , идентичных по степени и характеру дифференциации , мета
морфическому ореолу и харахтеризупцихся определенным комплексом 
полезных ископаемых. 

"Недиф:реренцированные" ( изотропные) маСGИВЫ - силлы , плас
тины , дайки , JКИJIЫ .  штоки мощностью от единиц до 200-300 м проры:
вают все стратифицированные отложения района и сложены безоливи-
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новыми , оливин со держащими , оливино.выми и троктолитовыми , кварце
ВЫМИ и кварцсодержащими , субщелочными , иногда амриболизированны
ми долеритами , поrфliРОВИДНЫМИ ДOJ!еритами и лейкодолеритами , габ
бро- и долерит-пегматитами. 

Сыверминский долерит-пикрит-базальтовый и надеждинский пик
рит-доле рит-базальтовый комплексы состоят из пород эксплозивной , 
эффузивной И интруэ�вной фаций. Присутствие расслоенной серии 
лав и дифференцированных массивов пикрит-габбро-диоритового типа 
- главная петрогенетическая особенность этих комплеКСОВ, Обуслов
ливающая их никелеиосность,  иногда промыmленную. 

Вулканиты в сыверминском комплексе ( сыверминская свита) раз
sиты только на севере региона (н-х и х-г зоны ) , а в надеждинском 
- повсеместно и слагают одноименную свиту. Сыверминская свита со
стоит из 2-4 пачек ( снизу .вверх) :  первая (мощность 0-90 м) - ан
дезиновые базальты , вторая ( 47-204) - интенсивно измененные ба
зальты с толеитовой и пойкилоофито-интерсертальной CTPYRТypo�, 
третья ( 0-130) - плагиофиро.вые ,  ОЛИВИН- и пироксено-плагиофировые 
базальты , четвертая ( 0-126 м) - пикритовые базальты и океаниты с 
прослоями туффитов. Общая мощность свиты 70-380 м. В разрезе вул
канитов надеждинскоro комплекса выдe.л.яmся три толщи : нижняя ( ха
канчанская и авамская свиты) - туфы , 'rуффитЬ! , ксенотyфi . вулка
номиктовые песчаники , алевролиты и аргИft�ИТЫ с локальным разви
тием базальтов с ПОЙШ1Лоофито-интерсертальной структурой;  сред-· 
няя ( туклонская свита, нижняя часть тымерской свиты ) - изменен
ные базальты с толеитовой и ПОЙКИЛОофито-интерсертальной струк
турой , шаровые лавы , единиЧНЬ!е горизонты туфо.в; .верхняя (надеж
динская и тутончанская . .верхняя часть тЬ!мерской с.виты ) - порфи
ро.вые' базальты , туфы . туффиты . туфопесчаники , алевролиты , аргил
литы. Мощность толщ соответственно : 0-240 , O-I80, 100-520 м; .весь 
разрез .вулканито.в KOМDJ1eKCa достигает 740 м. К верхам туклонской 
с.виты приурочен мощный (20-80 м) Иконо-Микчандский покро.в , диф
ференциро.ванныЙ от меланобазальто.в до оли.винсодержащих базальтов 
с толеито.воЙ структурой. 

К интрузивной феДИИ указанных КО�UlЛексо.в НаАШ отнесены тела 
субщелочных габбрО-долерито.в, титан-авгито.вых долеритов, амфибо
лизиро.ванных и хлоритизированных долеритов ,  оливинсодержащих и 
оливиновых долеритов и расслоенные интрузивы промышленно-никеле
носного (норильско-талнахского) типа: Норильск-I , Верхняя Талнах-
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СОПОСТ�Iевие схем расЧленения трап 

л.д. ДОДИ Н  М.3. Ко марова В.А. Л юлько (1975r.) Т .П.Люлько (1857r.) 
Далдыка н с к и й  Ката"гски й,  ТУРИНСКИЙ Далдыканский 

комплексы; 
А м о в с к и й  среднеергалахский тип О го н е р с ки й 

О Р О К Т И Н G К И Й  :;; 
Q) 
:;; Н е к о н гд о к о н с к и й  () 
'" 
'" х: 
<О :;; к. у л ю м 6 и н с к и Й  
", С  v '" 
0 1-
0..": 

Ф о к н н с к и й И нтрузия с; 
Ф о к. и н с к и Й  ", :Е  

::s '"  руч. П икритового с "'" 
"' а.  
11) 1- � 0.. '" 
11) :s: к. у р е Й с к и Й  
е- о 
е- Норильский комплекс, х: Моро " г о в с к и й  :s: МОРОНГОВСк.и  й q: моронговскии тип 

Н О Р И Л Ь С I{ О - Норильский комплекс, Н о р и л ь с к и й , 
т а л н а х с к и й  н ОРИЛЬСкнij . sy�oвclUl й v 

гудчихинекий И РОJIIКОВСКIIИ ТИПbl :;; 
Га 6бро- и доnерит- '" 

псгмат иты 

кварцсодержащие '" 
.. 
2i AQЛернты s: 
>= 

Троктолитовые >= '" 
." АОЛериты '" "'" с> 
о.. ПорфМРОВМДI1ые долермты х :.:: KaTaHГCK� й ) 

а. 
::S:S: И плагиояолерlfТЫ , 

огонсрски й,. ж: ... 1-., ,.. nЛивиновые,ОЛИВИНCQAЩГ турински и  далдыканскии 0..0. жащие и беЗОЛИ8ННО8�lе комплексы :ж: 11.> 1-
&>= долериты ::s:: &:Е 

Суdщелочные raddpo- Пясннский комплекс TpaXIt :s: 
c:t долериты' андеЗНТО8ЫХ порфНРНТОВ .. 

:J:: Амфи6олизнрованные Летн и н е к и и  Летн н нс кнЙ . и хлорнтнзированныс 
комплекс веткннский долериты 
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Таблица 3 
.повых интрузий 

Н.С. Малич М.л. лvg.:е 
Г. И. Хаварднн Е.В.Туганова В.л. Ма йтис ( 1976 1\ В.Il.Леднева (1977) Л.А.Полунина (19B2.r.) 

Ката�ГСКИЙ,ангар- КатаНГGКИН, 
екии комплексы т�ринский 

ДМОВС К И Й Амовский ., комплекс 
:g О РО КТ.И Н- Катангский Катангск�й, ж: С К И И компл екс ногинскии 
ж: 

CO :Q  HeKOHrJlQKOH- Кузьмовский Кузьмовский 
", С  скии комплекс 

s; 
Кулюм6инскиЙ. 0 f- к.vзьмовски Й ?  к.узьмовский ?  Q.. гор6иачинскнй ком пл екс :;; '" -

х о 
:::f x НОР!IJlЬСКИЙ комплекс, 
"' .... Норильский тип ннтрузи't .::: . ""  
", >- р. Ф о к и н о и '" :s:: cl.. � 
Cl.. f- Дж.алТVЛЬСКИЙ, к.vреЙскиЙ , норильский .::: 
"' '''' С 

НОРИЛЬСКИЙ комnлекCbI,ТИП интру- с.> е- ""  эий Второго порога :Е .а 
е- е MOPO �ГOB- Тип интрузий � 
:s: ."" :.:: 

е к и и  :0: <>  г.Моронго :s c:t .::: "" ,, '"  а. 
Норильский, 

-" 2  
Типы ИНТР�ИЙ " � :i  '" "' .. НОРИЛЬСК- И зу60ВСКИЙ � з:: 

:z:: г. зу6 :;; 
:с 

Тыч а н е ки й со ТычаНСI\ИЙ комплекс :s: 
.... 

Катангский,  ::» Катангекий, ангарск ий а. 
ангарский комплексы f-

:с 
::s: 

Амовский Амовский комплекс 

Катангский Катангск�й , 
комплекс ТУРИНСМjИ , 

агатекии 

Летнинекий 
Летнинекий 

комплекс Чал6ышевский,  
летнннский ? 
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ская, горы Черной, Имaнrдинская , -Норильск-П И др. Они прорывзюr 
девонские и пермские (по ергалахскую свиту включительно) отложе
ния и редко андезиновые базальты низов сыверминской свиты. Эффу
ЗИВНЫМ аналогом - KoмarмaToM никелев:осных массивов , скорее всего, 
ЯВJIЯJJrСЯ покровы пюwитовwc И OJШВинофировых базальтов. 

Болъmинство массивов рассматриваемого типа расп�агается на 
пересечении Норилъско-Хараелахским и Иfлангдинско-Летнинским раз
ломами ЗОНЫ сочленения . Хант8.Йсв:о-Рыбнинского ва.ла с Норильско-Ха
раелахским проги60М ( интруэии Талнахского 14 Норильского рудных 
узлов) и западной окраиной ТуНГУССI<ОЙ синеклизы (Шiтрузии има.нг
динского узла) . Интрузии Талъминского рудоносноГо узла приуроче
ны к области сопряжения иумгинского и Северо-Хараелахского раз
ломов, вблизи пересечения последнего Норuьско-Хараел8ХСRОЙ зо
ной. В строении массивов выд�ся следующие горизонты ( сверху 
вниз) - рис. З :  а) контактовые доле риты и МИ-Jtродолериты , ЭРУПТИВ
ныв 6рекчии, контаминировaннsе породы • .nеЙRократовое га66ро. ино
г� .верхние пикритовые и ТaRсито.вые долериты (мощность 0 , 75-
6000 м) ; б) га66ро-диориты , кварцевые, кварцсодер?It8ЩИе .и пегма
ТОИДНЫ6 , иногда 6езоливив:овые и оливинсодержащие габбро-долериты 
(15-140 м) ; в) безоливиновые и OJIИвинсодержащие долериты и ·леЙ
кодолериты с линзами , EИJIами и ШЛИр8МИ raббро-диоритов, кварцсо
дер1t8.ЩИX, пегматоидныx raб6ро-долеритов , иногда .nеЙКократо.вые 
габбро ( Н, 6-95 М) ; Г) OJIИ.ВиНовые ,  OJIИ.ВИН-6иотито.вне долеРИТIi с 
прослоями кварце.внх, кварцсодержащих , безOJIИВИНОВЫХ, пикрито.внх. 
троктbJIИТОВIiХ, такситовых и меланократо.внх долеритов и габбро
долеритов, иногда лейRократовыx га6бро ( IO-IIO м) ; д) обогащен
вне оливином породы (троктолито.вне и пикритовые долеРИТIi . трокто
литы , меланОТРОR'l'OЛI!ты . ПJIarИОКJIазсодеР1liЗЩИе ОЛИВИНИТIi и лерцо
литы ( 9-94 м) ; е )  таксито.вне долериты и OJIИвиновые долериты с 
ТaRСИТО-Офитовой структурой ( 5 , 6-I05 м) ; ж) контакто.вне долериты 
и ков:таминиров8нные породы ( 1 , 2-30 м). Общая МОЩНОСТЬ массивов 
колеблется от 10 до 430 м. 

Приведенная схема строения в принципе отвечает той, котоР.1Ю 
наметили еще первые исследователи Норильских месторождений Н.Н. 
Урванцев. в.к.КотульсRИЙ, Б.Н.Рожков, В.С.Домарев, М.Н.Год.левскиЙ 
и И.А. Коровяков бе8 учета неизвестной тогда Талнахской интруэии. 
Указанная последовательность нередко нарушается выпадением одно
го или нескрльких горизонтов, 'а та.кже наличием грубой полосчато-
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LБJ7 C!J8 �э �10 I !11 12 � · :фз 

РиС . 3" Принщшиальная CX8:m С'1'рое1ШЯ IШтрузliЙ .liоpИJIЬС:КОГО 
pdOlm. 

Типы ИНТРУЗIIЙ: nrд - ПРОМlil!ШеПRо-нпеленосный пшtpИ'l'-га6бро
ДИОpи'l'О1ШЙ (нори.лЬСRO-'l'8JIН8ХсмЙ) . тrд - CJIa60НИlteJIеносныl 
TPOK'l'0JI5lt-га66РО-ДOJIеритовый (ыороиговскd) . ид - потенци
ально нике..'I8НОСНЫЙ n:Икpит-долеритовый (фоЮ!Нский) ,  ДФД - до
леритоооферрога6БРО-ДИQритовыl (неIWпrдоROНСКИЙ) , JIТД «. леЬ:о
ДOJIеРИ'l'�ТРОКТOJI.ИТ�ДOJIерито13ЫЙ ( ОРОБ:Тинский) " Долериты 11 га6-
6PO-ДOJIерати : 1 - контактовые. 2 - ТaRCитовs:е, 3 - IШКpИТО
l3.!le , 4 - OJШ.tIИНовне , 5 - 6еЗOJUUlИНовые; 6 - .леЙRога66ро; 7 -

га66ро-ди:ориты ; 8 - диориты , в том числе кварцеВl:1е,ioiОНЦОДИО
риты , чарноRИТЫ, СИ8НИ'l'Ые Содер'I!t8НИЯ породоо6pasуlЩlilX мине
ралов в переСЧ6те на 100 06ъем.% : 9 - М8Гиоклsз . IO - циро
коек �JlОНО:КЛИННЫЙ и ромбический, II - OJIИШIН, I2 - кваРЦ , IЗ -

амфи6м. 
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сти , обусловленной чередованием горизонтов ( слоев течения раз
личного состава) . Основные горизонты - .безоливиновые , оливиновые 
га66ро-долериты и габбро-диориты изменяюr СБОЮ мощность . парал
лельно с МОЩНОСТЬЮ интрузивов. Горизонт ПШфитовых га66ро-доле
ритов (и вкрапленных руд) не всегда однозначно меняет МОЩНОСТЬ 
при возрастании ИЛИ' падении мощности интрузива. Мощность такси
тового горизонта увеличивается к периферическим частям интруэи
вов. 

Ни�qий и приподоmвенные горизонты укаэанFЯХ массивов содер
жат вкрапленное и прожилково-вкрапленное медно-никелевое оруде
нение . К придонным частям интрузий Норильск-1 И Талнахской при
урочены залежи СПЛОШНЬ1 Х руд. 

Оригинальной особенностью этих массивов является то, что со
ставами слагакщих их пород и минералов, структурно-текстурными 
характеристиками можно описать практически ВСЮ трапповую форма
ЦИЮ региона - в интруэивах устанавливаются представители всех 
классов : от типичных улътрамафитов до щелочно-полеВОIШIатовых гра
нитов, состав плагиоклаэа меняется от анортита до альбита , оли
вина - от форстерита до гортонолита. отмечаются пижонит-авгиты , 
авгиты и субкальциевые авгитЬ1 . с интруэиями связаны все типы 
медно-никелевых руд, известные в регионе и Т . Д. 

Текстура пород комплексов массивная , такситовая , f4ИНдвлека
менная ; прео6ладапцие структуры : толеитовая и пойкилоофито-интер
сертальнas> для базальтов , поЙКИЛоофитовая . офитовая , долеритовая , 
ГИПИ,LЩоМОрфно-зернистая для долерИтов. Намечаются че'l'ыре параге
незиса минералов в соответствии со стадкями (фациями) кристалли
зации , выделенными В . С . Соболевым ( 1936) . 

Первый парагенезис стадии протокристалЛизац!! - плагиоклаэ 
АnБО-97 ( 5-50 %) + оливин Fs10_зо (20-77 %)  + клинопироксен 
Р69_20 и ортопироксен Р61 1-20 ( до 20 %) присущ оливинитам, пп
ритам и троктолитам. Второй - стадии меэо- R.1И ортокристаллиза
ЦИИ - типично трапповый :  An50-75 ( 45-70 %) + оливин FS30-60 ( до 
20 %) + клинопироксен Р620-30 ( 25-35 %) + ортопироксен F625_40 
xapaк'l'epeH для средних и частично верхних горизонтов диqxpeреIЩИ
рованных Шi'l'РУЗИЙ, а также большей части разновидностей базаль
тов. Третий парагеgезис стадии гистерокристаллизации : плагиоклаэ 
Аn45-65 (40-60 %) - ВЬ1сокожелеэистые клинопироксен F630-45 ( 5-
20 %) и оливин Pa60-85 ( 0-5 % )  достаточно обычен дт'.я андезиновы:х 
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базальтов. габбро-диоритов, частично диоритоидов. Четвертый па
рагенезис заключительной стадии представлен альбитом и oлиrокла
зом, кварцем и ми1tpOпеrмaТИТО:4 ( до 40 % ) .  Состав прихровельных 
горизонтов никеленосных массивов значительно услоzнен процеосами 
контаминации и гиБРИДИЗМ8i типичные мarматиты конечных СТадиЙ 
кристаллизации трудно отличить от "Y'1te метасоматитов" с коено
reHШiM кваJЖXем, вторичНW!l альбитом и т . д. Протоплarиоклаз и про
тооливин В разных количествах встреч�ся во всех горизонтах рас
слоенных интрузий. 

По разрезу вулканитов снизу вверх уменьшается ' количество 
плагиомаза (в 2-з раза) и aIЩессорных минералов и возрастает 
OJIИвина (в 4-25 раз) и ОРТОПRpoкоена (в 3-10 раз) ,содер1l!8НИЯ мо-
ноltЛИННого пироксена. вулканического стема ме�ся незначи-
тельно ; только в андезино�х и бронзитоВflХ базальтах установлены 
калиевый полевой шпат , а в первых и пикритовых базальтах - муас
сонит. Вверх по разрезу никеленосных интрузивов падает количест
во оливина от 77 % до О, ltЛИНОIIИpOкоена от 50 ДО 25 %,рудных ми
нералов от 25 ДО 1-2 % и возрастает плarиоклаза - от 5 до 75 % и 
aIЩессориев от сотых долей до 2-з % ;  появ.ляnrся ItВaJ:Ц , калиевый 
полевой шпат , амрибол. для многих разновидностей пород KOМlIJIeKCa 
характерен палеотиlIный облик - вторичные минералы (at.фиБОЛ, хло
рит , альбит , серпентин , иддингсит и др. ) слагam до 35-90 % объ
ема поро,/JJi. 

При смене в разрезе субщелочных андезиновых базальтов трап
нами с обычным содержанием щелочей и бедными щелочами nикpитовы� 
ми базальтами происходит увеличение содермний MgO (в � раз) ,  
Ni (в 60-100 раз ) .  Or Е в  3-75 раз} при уменьшении З102, Т102 
(в 1 . 5-3 раза) , Р205 (в 3-4 раза) , Zr (в �7 раз ) ,  Sr (в 2-4 ра
за) , Ва (в 2-16 раз) ;  М8.RCИliaJIьнsе количества ОаО, А12Оз И V ха
рактерны для средаих частей разреза. Суммарное содермние �e ме
няется мало, а коЭФФициент иелезистости возрастает от 43 в пик
ритовых до 77 в андезиновых базальтах. В низах и середине толщи 
отмечается нормативный квaJ:Ц. в верхах - оливин. БпиЗI<aЯ, но об
ратная по раЗрезу, картина намечается и ддя расслоенных массивов, 
т.е.  вулканиты КОf.m.пексов (в первую очередь CЫBeIМJНcKoro) - ти
пичный анти.цpoмньtй . а интрузивы норильсIto-'1'мнахского типа - го
модромный 'ряд. В последних коЭ!fфициент фpaIЩионирования увеЛичи
вается от 34 в оливинитах до 65-70 в габбро-диоPll'l'ах и 90 в кон-
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таминированных породах. Намечается два ведущих тренда дифJ)eрен
циации : перВl:lЙ MgFe2Fe3_AlSiCaNa. XSpaR'I'ерНl:lЙ Д1IЯ основных ПО
род И проя.вл.я�Йся в рядах плагиоклазсодержащие o.JIИВиниты _ 

беЗОJIИ.ВИНовые и Пlilll."Ри.товые доле риты . -- толеитовые базальты I! 
ВТQРОЙ - SiNaK-А1Сa1lg, типичный для ма:гJl!!lТИТОВ ltКслого ряда 
повышенной железистости, ВI:lраиекный в рядах QЛИВИНОБНе долериты 
- габб,.РО-ДИ-ОРИТЫ - андезнновые базальты. · 

По содерШи.ю хрома все ннтрузии типа раздеЛЯЮТСJ'I на подти
пы А и Ее К первому относится подавляющее большинство интp,vзиЙ. 
ко второму - Нииняя Та.лнахская, НИ1ШЯЯ Норильская. Зеленая Гри.ва. 
В последних содержание хрома в породах на I-2 порядка нпе . чем 
в xapaRТep�x представителях подтипа А· - ннтрузиях Норильск-I и 
Верхней ТалнахскоЙ. При низких количествах хрома они отлич�ся 
повышенной (на 1-3 %) общей магнезиальностью. а такие магнезиаль
ностью оЛИБИНОВl:lХ долеритов, пони�ением содержания титана в них 
и .в ТРОКТOJШтовых долеритах. llоследп:ие в массивах подтипа Б ха
рактеризymся такие возрастанием роли марганца, циркона. :калия 
по отношению к натрию. Отличие ТРОКТOJIИТОБНХ долеритов объясняет
ся pa3Н1:lM составом оливина, который в этом горизонте подтипа Б 
характеризуется более высокой магнезиальностью. резко пониженным 
(в  IO раз) содержанием хрома. никеля и меди. только з.цесь встре
чен типичный пижонит (24,9I % MgO 1'1 4 ,92 % СаО) . 

Моронговско-мокулаевский ТРОКТOJIИТ-ДOJlеРl'lт-6аза.лътовыЙ ком
плекс является полифациальным. В составе МОЩНОЙ (до I км) ТOJIЩIII 
вулканитов уствнав.ливa.mся две свИты : нижняя туфoJIавовая (морон
говская, аянская) или туфовая (двурогинская, корвунчвнская) и 
верхняя лавовая (мовулаевская, хоняа-мaRИТСкая, лангJiIЛЬСкая) или 
туфолавовая ( кочечумская) . в нижней половине ТOJIЩИ насчитывается 
7-25, а в верхней до 63 покровов базальтов. Мощаость их колеб
лется от 0 , 5  до I20 м (прео6Jrадает I0-30 м) . МaRcималъную мощ
ность имеJOТ покро.вы анамезитов и плагИофиро.вьtх базальтов.Отдель
ность базальтов столбчатая. часто веерообразная. они имеют обыч
но I<aЙНотипный 06Jr.ик, изменениЯм подвергaюrся оливин и вулкани
ческое стемо. 

Мощность вулканитов уменьшается в ЮЕНОМ направлении ОТ. 825 
до 475 м, при этом коэффициент ЭКСПЛО8ИВНОСТИ возрастает в I1 раз. 
Среди базальтов повсеместно наиболее распространены анамезиты и 
базальты с поЙRИJIОофиТО-ИН'l'ерсерта.льноЙ струхтлюl; внутри туфо-
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1'енных пород - туЧфwrы . тo.nыto в этом KOМW1eKce присутствуют ту
фоItOнrJIомераты ; отмечаются и прослои известняков. 

К интрузи.вной фаци.и ltOМJIJIe:кca отнесены массивы MopoнroВCKo
го. :курейскоro и фоRИНсItOro типов и тела OJlИВIШо.вых, OJТ.и.8ИНсодер
жащих и безоливжновых далеритов .  иередко аространственно тяrоте-
1ШJ,Ие к первым. 

Общими особенностями �p��вaнныx интР.УзиЙ комплекса 
является npиуроченность к зонам глубинных разломов северо-восточ
ноro и Босток-северо-восточноro npостирания . залегание в широком 
диапазоне вмещапцих пород: девон - ни1tlШЙ триас ( моронroвская 
свита) .  значительные МОЩНОСТИ ( до 400 н) при сравнитeJIЪНО простой 
форме (пластообразные залеu. ЛОПOJ1Иты, лaItКOJIИты) • отсутствие чет
кой расслоенности и, как праввло . таксИТО.80ro горизонта. порРи_ ·  
ровидкость И It8ЙНотипный облик ПОРОД, бедное вкрапленное И про
UJIltOBOBкparIJIeИRoe ( со l!1ЛИp8Шi сnлоlпны� руд) оруденение, иногда 
отрицательная намагниченность. ГлавНЫМ отличием массивов ыорон
говского и фокинского типов от куреЙСRОro является преобладание 
в первых Tpolt'1'o,u'l'OB и пикри'1'О.8 над OJIИВИНОВЫМИ разностями, а в 
последнем - наоборот. При высоком содержании форстерита в оливи
не это обусловливает зна�тельную оБЩУЮ магН6SИальность интрузи
вов моронroвскоro и фокинсКоro типов (Петрологические особеннос-
ти • • • • 1983) . в строеНJl1И иитруэий участвym следylП1.Ие гори-
зонты ( сверху вншз ) : а) контаминированнне породы ( диориты . квар
цевые ДИОРИТЫ , МOfщодиорит-пегматиты) , мощность 0-50 М; 6) ·га6-
6ро- и ДOJIерит-пегматиты. леЬократо:sые га6бро . мощность 5-60 11; 
в) 6езоливино.вые и ItВaJЦсодер.ащие габ6ро-далериты . мощность 10-
80 М; г) OJШВИНОШiе и оливинсодеР1iВЩИе га66ро-далериты , МОЩНОСТЬ 
20-240 М; д) ТРОКТOJLИтовые далериты и Tpc>R'l'OJUIlTH (редко пикрито
выe далериты о n.лarИОМ8Зо:sые OJ.tИ.ВЖIШты , MВJI8НoкpaToвыe ТРОКТOJIИ
ты) . мощность IО-ЗОО м; ТaRситоподоБНliе и KOHTaRТoвыe дoJIериты . 
мощность 2-30 М. Мощность метасОМS'lичесROro ореола достиrает 60 t4 
В верхнем и 45 м в нкинем ЭRЗОROнтакте. Среди метасоматитов и 
метаморфитов устанавливаются ПОРО� различных' формаций - извест
ковые и магнвзиальные скарны и � .  мpaI4OIIi ,poro_. по
левошпаТОВЬ1е пороJI.ы' иногда с ВItpalIJIеннос'i'ЬЮ сул:ьфидов; в девон
ских толщах - ЕИЛЫ фиOJIетовоrо ангидрита. 

К фоюmскому ТипУ ОТНОСЯТСЯ ИНТРУЗlШ Нижнефокинская. ручьев 
ПикрИТОВОro и Магнитного. Все они_ тяготеют R боРТаАt Норильской 
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мульд1:i и . приурочены к Фокинско-Тангаpa.nахскому разлому (Нижне
фокинская) и к I\v"JI1'axтaxcKoмy грабену. 

Моронroвский тип предстамен интрузи.ями гор Моронго , IIyта 
ной. Руинной,  Пеrмaтитовой, Верхней и Нижней Тулаек-Таасской,Ары� 

лахской и некоторыми дР. Пер:вы:е четыре тела локализованы в запад
ном борту Норильской мульд1i, приурочены к Нори.льско-Харае.ла.хско
му разлому, вдоль которого nPOCJIе1lИ.В8.I7l'СЯ на 16 КМ,npoры:вая вул
каниты MOPOHIjOBCKO-МОllYлаеВСКОl'О комплекса. 

Интрузии JlYpeйскоro типа локализованы в пределах северо-за
падного борта Тунгусской синеIQlИЗЫ (x-r, к-с и НТ очаго:вы:е зоны) , 
тяготеш к Имангдинскo-JIетнинскому, Гор6иачинскому, 1\УРе йс кому , 
Бургуминскому' рлубииным разломам И npoра.вam' девонские,пермсi<ие 
и ниmетриасо.вые ( до мороШ'овской свиты) образования. '  Характер
ными ' предста.вите.лями Я.8JIЯшся интрузии Второго порога р. Курей
ки, руч. Ниmеro , Среднегор6иачинская, Гор6иачин 1 ,  П,  Ш, 1Y. 

Текстлн пород комплекса - массивная , таксито.ва.ч, миндале
:каменная, трахитоидная , пятнистая и полосчатая. Среди структур 
.вулканитов npеомадam МИRpoдолеритовая и ПОЙRИJIоофито-интерсер
ТaJIЬНая. интрузивных пород - призматически- и па.чидиоморфно-зер
листая, офитовая и поЙRИJIоофито.вая. 

для дифРеренциро.ваяных интрузий комn.лекса устана.вли.вaюrся 
четыре . а для вулканитов три стадии кристaJIJ1ИЗации и столько же 
парагенезисов породообразующих минералов : 

1 - стадия протокристал.лизации : вкрац.ленНИКИ магнезиально
го олиВина Fa12-22 (25-80 %) , RJIИНonироксена Ре9-1 8 (3-20 %) ,ор
тоnироксена Ре1 1-21 ( до 7 %) и основноro nЛ8ГИОКJ1аза 1i 60-95, ра.8-"  
номерно распределенные п о  камерам интрузий и толщам порфировых 
базальтов; 

П - кристaJIJ1ИЗация основной массы расПJIа.ва: nЛ8ГИОКJ1аз li 50-
75, железистый OJ1И.8ин Ра]0_45 + КJ1ИНопироксен и ОРТОllИpoксен с 
20-30 % ферросИJ1Итовоro компонента. ПО химическому составу ( сред
нее из трех анализов, в %) : 8102 - 50-68, Т102 - 0 ,78 , A120] -
4 , 77.  Р82О] - 2 , 25, Cr20] - 0 . 18. РеО - 7 ,36 , мno - 0 ,23 , MgO -
13 ,66 , СаО - 18, 54 ,  Па20 - 0,64 ,  К20 - 0 ,15, Р205 - 0 , 06 ,  Н2О -
0 ,16 , Ii.n.n.  - 1 ,06 , моно1tJIИННЫй пироксен отличается от анало
гичноro минерала интрузии Норильск-I повышенным содержанием по
луторных ОКИCJIов ; 

Ш - IфИСТaJIJ1Изация остаточноro раСПJ1а.ва : nлarИОКJ1аз li 30-50 
+ гортоно.пит Fa45-БО + КJ1ИНопироксен с 27-36 % феРРОСИJ1Ита; 
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1Y - МИкрОпегматит + сво6Ьдgый кварц + апатит ; веРОЯТНО , на
чинается метасоматоз вмещающих пород. 

ПО толщам вулканитов содержания минералов ме�ся незнаqи
тельно� От подошвы интРузивов К кровле уменьшается количество 
оливина. ( от 80 % до О) , рУpJшх минералов и ортопироксена и рас
тет - плагиоклаза, кварца и акцессорных минералов ; содержание 
клинопироксена колеблется мало. От пикритовых К кварцсодер1!tВЩИМ 
долеритам и га66ро-диоритам происходит уменьшение количеств МgO 
( в  10 раз ) , Ni (в 15-30 раз ) и возрастание - 3i02• СаО, А120з , Zr ,  
Sr ,  V, а также коэффициента железистости ОТ 31 ДО 83 .  В 6азаль
тах 06ычно отмечается НОp.iат.l!.ВНЫЙ xвap.t, редко оливин ; содержа
ние последнего по разрезам интрузий колеблется ОТ 65 % до О ;  не
фелин изредка встречается и в нижней, И в верхней частях маССИВОВ . 
ВедУЩей геохимической осо6енностью пород интрузивов MopoнrOBCKO
ГО И фокинского типов является превалирование никеля над медью, 
в курейском это отношение близко к бдинице. ПО данным фазового 
анализа в троктолитах интрузии г.  IJyтаной содержится до 0 , 07 % 
силикатноro и 0 , 02 % сульфидного и сульфатного никеля. М:tссивы 
фоКИНСRОГО типа являются ВЫСОКО-, вурейского средне-, а моронгов
ского низкохромистым.и интрузиями. 

С интрузиями моронговского И цурейского типов связаны про
явления меди и никеля, а с последними также железа, полиметаллоь 
и месторождения графита. В медно-никелевых проявлениях устанав
ли.ваются те же грyruш РУД, что и описанные выше в с.вязи с масси
вами норилъско-талнахского типа. Однако сплошные рудн и вкраплен
ные в акэоконтактах играют здесь резко -подчиненную роль ,имея толь
ко .минералогическое значение. Сплоmные пирротиновые PYJIi1. слагaюr 
маломощные ( ДО 0 , 7  м) шлиры и ЛИНЗЫ в подошве интрузивов курей
ского типа (ручьев Нижнего, Темного , Второго порога р. курейки) .  
Вкрапленные рудЫ в интрузиях ПРИУРОЧБНЫ К приподошвенным и ниж-
ним горизонтам - таксито.вым, тро:ктолитовым ( пикритовым) , реже 
оливиноБЫМ долеритам, иногда вкрапленность равномерно распреде
лена по всему разрезу массива. Нижние границы pyдgыx тел 06ычно 
совп� с подошвой интрузивов или отдельных горизонтов, мощ
ность их колеблется от десятков сантиметров до первых десятков 
метров. В РУ J1ДX установ.лены пирротин , халькопирит , ку6анит , пент
ландит ; валлериит , виоларит , магнетит . ильменит . сфалерит . 6ра
воит . марказит . пирит . 60РНИТ . МИJL1.Iерит. 
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ХараeJIах:сЮ1Й и КУМГИНСIФ-CамоедсЮIЙ долерит-6азалътовые 
1tомnлеКC1i - ПOJШфациалъныео ВуJIRЗНИТЫ развиты в центральных час
тях 'l'yнryсской синеклизы и Хараелах:ской "УJlЬДЫ . причем. если 6а
зальты хараелахско1'О КOМПJlе1tCа распространены повсеместно, ТО кум
гинско-самоедско1'О преИNWЩественно В н-х очаговой зоне. Макси
ма.лъной мощности ( 560 м) ВУJlканиты КОМПJlекса достиrаш .в цент
ральной части региона при минимальном (4,5  %) коЭФРициенте экс
ПJlозивности. 

ВуJIRaНИТЫ вумrииско-самоедского КОМПJlекса ВЫПOJIНJШr цент
ральную часть Хараелахской МУЛЬДЫ , слагая мощную (OROJIO 900 м) 
толщу - 6олее 50 ПОКРОВОВ - 6азальтов ( анамэзиты, базальты с 
поЙ1tИЛоофито-кнтерсертальной структурой , плагиофировые .  ГJlомеро
плагиофиро.вые. OJlИВиио-n.лагиофиро.вые) и редкие горизонты и .лИнзы 
06JIОМОЧИО-ВУJlRaНогенных пород. Эта толща разделяется на три сви
ты : кyмI'иискую, самоедсвую и а68.галахсRYЮ ( СМ. та6.л. 5). Первая 
почти нацело сложена покровами ( до 18 ) ГJlомероплагиофировых.пла
гиофиро.вых и ОЛИВИИО-ПJIагиофироБЫХ 6азальтов с микродмеритовой, 
микродиа6азовой и поЙltИJIоофито-интерсертальной структурой основ
ной r.r.aCCbl. Самоедская свита состоит из 16-I8 покровов анамезитов 
и базальтов с ПОЙIШJIоофито-интерсерталъной структурой. с редкими 
JlИИзами �елко- и средиео6JIомочных туфов и единичными покров�я 
плагиофировых и OJШВИНО-ПЛaI'иофировых 6азальтов. Базальты а6ага
Jlахской толщи венч� разрез вулканитов триаса не только в реги
оне , но и на .всей платформе. OНI4 развиты в центральной части пла
то ::<араелах ( 6ассейн рек IWмгa. Икон , Магалах , Дьангы .  Самоед
ская речка) и представлены 14-I8 покровами 6азальтов с ПОЙRИЛо
офито-интерсерталъной структурой, единичными потоками плагиофи
ровых 6азальтов, 3-5 горизонтами и JlИИзами тонко-. средаео6JIомоч
ных туфов. МоЩliость вулканитов комплекса достигает 1000 М. 

Интрузивная Фа.Ц14Я рассматриваемых ранне- ,  среднетриасо.вw:: 
комплексов 06разована изотропными телами порРировиДliЫХ Jlейкодо
Jlеритов, oJIивиновы, ' OJШВинсодерТi8ЩИX I/[ 6езoJlивииовыx долеритов. 
ТРОКТOJlИТОВЫХ долеритов, пегМ8ТО.iiIДliЫХ ( диорит-пеrмaтитов и су6-
щелочных далерит-пегматитов) и кварцсодержaw� далеритов и диФ
ферешщрованными массивами ДалJUi:канского , амовского. ОРОR'l'иноltо-
1'0 ,  ВУJlDlБИНСRО1'О и иеконrдоконского типов. 

Из ДИФIJеренцированных массивов наи6олее распространены ин
трузии далДЫRaнско1'О типа. При знаqитеJlЪНЫХ ( до 300 м) МОЩНООТЯХ 
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их протяженность достиrает десЯтков RИJIометров.ПJIОщадь до 200 �. 
В разрезе интрузий устанавливаются следующие горизонты (снизу 
вверх) : а) оливиновые и оливинсодержащие долерит.ы (мощность 5-
I20 м. до 50 % 06ъема тела) i 6) 6езоливиновые долерит.ы (I5-60 м, 
дО за % 06ъема) ; в) кварцевые, ква�содержащие . оливин-кваIЦСО
держащие долериты , редко га66ро-диориты со ПlJIирщш, линзами, п
ламя, гнездами доле рит- и га66ро-пегматитов ( 10-60 м) . Мощность 
контактово-измененных пород не превышает 40 м. они представлены 
пироксен- и аири6ол-ПJIагиоклазовыми роroвикзьш с 6иотитом И сфе
нам, сла60 скарнированннми базальтами, реже сItaПолититами, аль-
6ититами. cкaPН8.Мl!. 

В интрУзиях aмoBCRoro типа , протяженностью до ЗА :км и сред
ней мощностью 10-100 м. выделяmся следVПЦИе горизонты ( снизу 
вверх) : а) оливиновые и OJШВИНсодержащие долериты с участками 
трохтолитового состава и линзами кварцсодержащих долеритов (до 
за % мощности всей интрузии) ;  б) порфировиднне леЙКОдолериты . ино
гда OJШВИНовые (до 50 %) ; в) 6езоли.Виновые долериты (до 10 %) ; 
г) пегматоиднне и ква}D:содержащие , долериты с .ilИRзами и 1ПJlИр8МИ 
.i!орРиро.видннх лейRoдолерит- и леЙRога66ро-пе:гцати'l'ОВ (до IO %) . 
В ниинем горизонте отмечается убогая сульфидкая вкрапленность, 
иногда она равномерно рассеяна по всему интрузивУ. Вверх по раз
резам массивов умен:ыпается количество оливина и КJIИНопироксена и 
растет - плагИОRЛаза и вторичных мин�ралов. 

ИиТР.УЗИИ RYлюм6инсхоro типа раз�.ы преимущественно Б Цурей
ско-Северо-Реченской ,Н Хантalско-Гор6иачиисхой очагоцых зонах, 
где тяготею}' х Гор6иачинсхому, Авамсхому и Хуриигдинсхому разло
мам и предста.вляm собой сецущие ПJIастоо6разнне, иуполовиднне и 
.пОПOJШтоподо6ные тела МОЩНОСТЬЮ 20-350 14. В ИНТР.УЗИЯХ ( сверху 
вниз) устанавл.и.вamся горизонты: а) :контаминированнне поро,lJJi со
става квaIЦeвыx t.aШЩОДИОРИ'1'ОВ, RВaIЦeвыx д'40РИТОВ и диоритов С 
линзами и IПJlИpaIIИ разЛИЧJШХ пегмаТИТов ( 5-40 % 06щей мощности) ; 
6) 6еЗОJШвино.вые и кварцсодеpzaщие долериты, МОlЩогаббро и п.па
гиодолерит-пегматиты ( 5-50 %) ,; в') оливинсодеpzaщие ,кваIЦ-OJIИВИН
содержащие и OJШВино-кварцевые доле риты со mЛиpaми долерит-пегма
титов (до 15 % мощности) ;  г) OJIИВино.wе долериты и га66ро-долери
ты с участками трохтолитовоro состава ( до 40 % МОЩНОСТИ) ;  д) :КОН
тактовые микродолериты и долериты ( З ,  5 %) . в ЭК80КОНТахтах мас
сивов развиты роговики . с:карны. альбититы .и СItaПолитИты. 
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Массивы ороктинского типа крайне ограниченно распространены 
в районе , характеризуясь обратной схемой расслоенност и ,  преобла
данием лейкократо.Быx пород ( лейкодолеритов), наличием такситовых 
долеритов в центральной части интрузивов, значительным количест� 
БОМ ромбичеСI«>ГО пироксена, RaЙНотипным обликом пород. В разрезе 
.Бы8ля:юrсяя ( сверху вниз) : а) троктолитоподобные 'И троктолитовые 
долериты , составляющие 5-IO % мощности ;  б) оливиновые и оливин
содержащие долериты ; в) контакто.Быe микродолериты , не превншa:юr 
0 , 5  м. Мощность тел 30-200 М, протяженность 2-10 им. Вмещаюцие 
интрузии туфы и базальты ороговикованы , аль6итизированы и пири
тизированы В зоне мощностью О, 5-2 м. Вверх по .разрезу .lfi{трузИЙ 
ороктинского типа возрастает количество оливина (в 6-7 раз), а 
иногда плагиоклаза и апатита , содержания пироltсено-в коле6л:юrся. 

Интрузивы HeKoнrдoКOHcKOГO типа распространены преимущест
венно в НТ очаговой зоне, где ОНИ обычно приурочены к участкам 
пересечения МОЛОДЫМИ нарушениями зон глубинных разломов. Харак
терными особенностями рассматриваемых массивов является сложная 
форма, значительные мощности ( до 250 м) и протяженность (более 
25 км) , четко uроя.вленные первичные структуры течения , присутст
вие пород типа феррогаб6ро и связь с ними различного оруденения. 
В их строении ВЫД8ЛЯ:юrся (снизу вверх): а) контактовые микродо
лериты ( мощность I-7 м); б) оливино.Бы, , ТРОКТOJlИтовые ,  оливинсо
держащие, иногда с кварцем , долериты со ШЛИр8МИ и ЖИЛltaМИ лейlto
долерит- и· леЙltогаббро-пегматитов и гнездово-вкрапленным суль-
фидным оруденением ( 20-60 % мощности); в) квaJЦeвыe и кварцсо-
держащие феррогаббро-долериты , феррогаббро-нориты со mлирами ,лин
зами и жилами кварце.Быx монцоферро-диорит- и тоналит-пегматитов 
(40-80 % мощности). Вмещающие породы в зонах мощностью до 20 м 
превратились в nироксен-плагиоклазовые роroВИRИ , мpaмop:l , cкapИbl. 
Вверх по разрезу массивов снижается содержание плагиоклаэа и оли
вина, возрастает клинопироксена, кварца, МИI.."ропегматита и вторич
ных минералов. 

Текстуры пород комплекса - массивная , атакситовая , пOJiосча
тая , трахитоидная , плоскопараллелъная , миндалекаменная ; преобла
дающие структуры вулканитов - пойкиJюофито-интерсертальная и мик
родолеритовая , долеритов - долеритовая , га6бро-офитовая , призма
тически- и гипидиоморфно-зернистая. 

Парагенезисы породообразующих минералов в целом аналогичны 
описанным выше для МОРОНГОВСКО�МОRYлаевского комплекса. Главным 
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отличием является почти полное отсутствие протовыделений оливи
на, единичные отмечamся в ОЛИВИНО-nЛaI'Иофировнх базальтах �pa
елахского комплекса. В гломероnлaI'ИофиРОВЫХ базальтах последаего 
встречен и наиболее железистый в регионе оливин-ферроroртонолит 
FaS4 - IY стадия кристаллизации. К этой же стадии относится и об
разование ферроавгита с 44 % клиноферроси.лита в кварцевых ферро
га66ро-диоритах. Породы комплексов - гломероnлагиофировые базаль
ты , порРировидные ,  оливинсодерж.ащие , беSOJШВиновые лейкодолери:ты 
содержат значительное ( до 30 %) количество вкрапленников основ
ного nлагиоклаза j 75-95. Помимо обычных для трannов циркона,anа
тита и рутила в феррогаббро Ю. С . Бушканец и А.В.НевскоЙ отмечены 
флюорит к барит . 

для хараелахскоro комплекса намечается уменьШение кверху же
лезистости оливина и количества вулканического стекла; для RYМ
гинско-самоедскоro - падение соде ржаний КJIИНОllироксена и оливина, 
а также железистости последнеro. для .всех дифференцироВ&Нных ин
трузий, кроме ороктинского типа, характерны обычные , аналогичные 
рассмотренным выше , изменения минерального состава. для массивов 
ороктинского типа присущие тpannовым интруsивам колебания содер
жаний и состава минералов происходят не вверх, а вниз по. их раз
резу. В кровле интрузивных тел кУJIЮМ6ИНСКОГО типа пироксен и оли
вин полностью вытесняются амрИ6олом (актинолит , роговая обманка, 
куммингтонит , rаr::тингсит) и биотитом ( аннит-лепидомелан) .  

Среди магматитов комплексов устанавливаются представите-
ли большинства выделенных классо.в и групп , кроме щелочных пород 
и мафит-ультрамафитоВ. Главными особенностями нормативноro сос
тава пород являются почти полное отсутствие нефелина, малое ко
личество ортомаза, нередко высокая железист ость фемичесRИX ми
нералов, более частая встречаемость оливина, чем кваь:ца. Андези
то-базальты относятся к субщелочным породам , остальные в,улканиты 
к тpannам с обычным содержанием щелочей, многие из них характе
ризуются несколько повышенным содержанием суммарного железа ( до 
13 , 5  %) , а базальты КУМГИНСКО-С8Моедского комплекса - ванадия 
( до 0 , 076 %) . Интрузии HeKoнrДOКOHCKOГO и кУлюм6инского типов 
сформированы при КРИСТ8.1IJIИзации ВЫСОItoжелезястых расплавов ( ко
эффициент железистости колеблется от 56 до 92) .  При уменьшении 
с оде ржаний магния происхоДит почти постоянное возрастание суммар
ного железа и обедаение калием по отношекию к натрию. Если для 
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интрузий неконгдоконского типа -на ранних стадиях дифференциации 
характерна полярная ассоциация Al(MgCa)� Fe2FeJTiK, присущая 
известково-железо-титанистому ряду ультрамафит-мафитов . то для 
I\VЛD46�скоГQ - NaS�Fe2Mg. Конечные стадии ДИфференциации 
для 060ИХ типов интрузий отличаются близким КИСЛОТНО-ОСНОВРdUА 
трендом SiNa(IO _Fe2(MgCaFeJ ) .  

Интрузии амовского . ороктинского и дa1IдыaнcKoгo ТИПОВ -
дериваты умеренно железистых ( коЭФlJициент железистости - 0'1' 43 
до 67) расплавов , средне- _ и вы:сокоглиноземистых ( амовский тип ) .  

С тpanпами рассмотренных комплексов СВЯЗШiО медно-никелевое , 
железорудное и полиметаллическое оруденение , � также месторожде
ния и проявления самородной меди. Мелкие проявления сульфидной 
медНо-никелевой формации характериэ�ся преимущественно вкрап
ленным характером оруденения . малыми мощностями и протяженностью 
рудных тел, почти полным отсутствием крупнозернистого пеНТJlанди
та первой и очень мелкими ( эмульсевидкыми) выделениями второй ге
нерации . низкими содержаниями полезных компонентов и резким ( в  5-
15 раз) пре06лар�ием меди над никелем. Наи60ЛЬШИЙ интерес пред
ставляют проявления в связи с массива1Ш неконгдоконского типа. 

ПОРОды щелочно-ультраосновной ФОрмацИИ распространены в рай
оне очень незначительно, они развиты на севере Хараелахской МУЛЬ
ды и тяготеют к Северо-Хараелахс:кому разЛОМУ. В 1965-1967 гг. 
Ю. С . Б��канец . А.В. НевскоЙ и Г.Д. Беляковым ( 1970) на севере Сибир
ской платформы была открыта новая Кroленская провинция щелочно
ультраосновны:х пород, прот.ягиважщаяся от р. Бол. Авама на западе 
до р. Хеты на востоке . Непосредственно в Норильском районе к- ще
лочно-ультраосновной Формации могут быть OТHecerW покровЫ су6ще
лочны:х пи:крито.вых 6азальтов - анкарамитов, роговоо6манково-6ио
титовых трахи6азальтов и дайки меланокра�овы:х трахидолеРИТОВ , о6-
р&SУЮЩИ8 6ольшеавамский анкарамит�трахидолерит-трахи6азальтовый 
комплекс - аналог каменскоro . распространенного вссточнее.В экс
плозивную фацию входят су6щелочные и щелочные кристаллО-ЛИТОБИТ
рокластичеокие Tyqн . приуроченные к верхней подсвите мокулае.в
ской СБИТЫ . слaraющие четыре горизонта мощностью 5-10 моТуфы ха
рактеризуются маосивной , иногда тонкослоистой пизолитовой текс
турой и сложены обломками (90 %) щелочного стеме. , анальцима и 
аналъцимовых 6азальтов . МИНО!ШрОксена, ЛИМ6ургитов, пла:гйомаза ,  
оливина , 6азальтов ,_ меланефелинитов , сцементированными анмъцж-
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мом; они содержат I , 33-3 ,93 % Na20 и 1 , 59-6 , 07 % К2О. Эффузивная 
фация представлена РОГОВОО6манков0-6ИОТИТОВЫМИ трахи6азальтами и 
анкарамитами. Первые слaram два покрова мощностью 7 и 9 м, при
уроченные к основанию комплекса. Анкэ.рамиты пространственно тя
готеют к средней части моронговской - аянской или нижней подсви
те МОкУлаевской свиты. Мощность иокровов (всего их I-3) кОлеб
лется от 3 до 30 м (оз.Аян) , верхних миндалекаменныx зон состав
ляет 0 , 5-3  м, в центральной части верхнего покрова отмеч�ся 
горизонты цеолитсодержащих базальтов. Титан-авгитовые меланотра
хидолериты слar� дайки суБШИРОТНОГО и северо-восточного про
стирания протяженностью окол� 2 :км и мощностью 2-15 М ·  в правом 
борту P.ВЫCTЫRТax. Вмещающие дайкУ базальты МОкУлаевской свиты 
амфИБОЛИЗИРОваны , хлоритизированы , БИОТИТИЗИРОваНы и цеолитизи
рованы. 

Общие особенности М81�титов комnлекса - сериально-порфиро
вая и пойкилитовая (келифИТОВая у анкара.мито.в) CTPYRТYIJl , низкая 
основность nлarиомаэа (до Щlдезина) , присутствие первичных био
тита и роговой обманки , наличие щелочного вулканического стекла, 
анальцима, лейцита и :калиевого полевого шпата, ин6г,IЩ по.выmенное 
( до 60 %) количество ItIIИНопироксена, высокие щелочность и тита
нистость при недосыщенности кремнеземом. От 06разований ергалах
ского комплекса рассматриваемые щелочные породы отлич�ся боль
шими содержаниями ( В %) : титана до 6 ,  ЦИРКОНИЯ дО 0 ,07, бария 
до 0,42 ,  никеля, меди и хрома при по.выmенноЙ роли калия в сумме 
щелочей, т.е.  особенностями , присущими щелочным, мафит-ультрама
фитовым комnлеКСаА1. 

магМатические У.омnлексы собственно мезозойского 
теRТономarматического цима 

с мезозойским циклом в регионе связано формирование единич
ных штокообразных интрузий щелочных гранитов и сиенитов 6oлrох
тохского комплекса (формация гранитных и га66ро-гpaRИТНЫХ цент
ральных интрузий,по Ю.А.Кузнецову) . Рассматривае�е ниже масси
вы связаны с очередной эпохой теRТономагматической активизации 
платформы и npиурочены к зонам обновленных в мезозое глубинных 
разломов - Боганидского . Гор6иачинского, Бургукл.инского , залегая 
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06ычно в центральных частях положительных структур - поднятий, 
куполов, антик.линалеЙ� 

Характерным представителем ЭТоГО ROr4ПЛекса является .Болгох
тохский шток гранитоидов , приуроченный к Боганидско� разло� и 
расположеннЫй в сводовой части Балгохтохской антиклинали. Уста
навливается основной интрузив с его краевыми фацИЯМИ и серия 60-
лее мелких дайкоо6разных и жилоо6раэных тел. Основное тело мощ
ностью ,v 200 м сложено равномерно-зернистыми , иногда ПОРРRPовид
ными гранитами, гранодиоритами ,  щелочно-полевошпатовыми . сиенита
ми, иногда кваIЦевыми, его краевые фацип ( мощность до 80 М) 
гранит-, гранодиорит- и кваJЦевыми сиенит-порРирами. Крутопада
ющие дайкоо6разные тела мощностью до 300 м 06разованы сиенит- . 
кварцевыми сиенит- и гранит-поррирами ; менее мощные ( О , OI-З м) 
тела и ЖИJШ , выполненные awштами и лампрофирами , пронизы.вaюr по
poдJ,l и самого массива, и даек порРирое. 

ПородJ,l массива интенсивно калишпатизированы и oквaIЦoВaНbl . 
В экэоконтактах массива вознИкают известково-магнезиальные ( каль
цитовые , 6руситовые , доломитовые , пироксен-форстеритовые мpaмOpi . 
серпентин-пироксен-кальцитовые роговики) ,  кремнезем-глиноземис
тые (пироксен-6иотит-актинолит-полеВOID!1атовые и ДР. ) роговики и 
метасоматиты - магнезиальные и известковые скарны , кваJЦ-поле
вошпатовые породJ,l , грейзены , 6ерезиты , скаполититы . 

Текстура пород комплекса массивная , нередко такситовая , 
трахитоидная , гнейсовидная ; структуры - поррировидная , гипи.цио
моз;xIJно-зернистая, фельзитоВая , аллотриоморрно-эернис'l'8Я , awшто
вая , при окварцевании грано6ластовая. 

Породы содержат в различных соотношениях калиевый полевой 
шпат , цлагиок.лаз (аль6ит-андезин) , квaIЦ ; подчиненное значение 
имеюr темноцветные : ам:Ри6ол ( ряды куммингтонита, тремолит-ферро
актинолита, гастингсита) и биотит ; иногда кл.инопироксен ( диоп
сид-геден6ергит ) ;  из акцессорных минералов установлены апатит . 
рутил, сфен , циркон , монацит , иногда ортит и флюорит . Вторичные 
минера..лы состaв.л.яюr до 12 % 06ъема породы и предстa.s.лены карбо
натами, хлоритом , серицитом, цеолитами . характерные процессы -
ок.варцевание , ·  калШIIIIатизация ( иногда аль6итизация) , аргиллизация , 
�сковитизация, скаполитизация (о6ычно дипир) . 

Магматиты комплекса относятся к к.лассам щелочных и умерен
но щ�лочных пород, для них характерно почти постоянное прео6ла-
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давие калия над натрием; исключением �ся граниты и сиениты 
Гор6иачина и Бургукли. Только в породах последнеГОr массива четко 
про.яв.лена не R8ЛИшnатизация, а альбитизация • .IJ.ля всех пород ком
плекса кроме лампрофирЬВ хараКтерны низкие содержания титана, хро
ма ,  ванадия, .высокИе - строfЩИЯ и бария, по.вьппенные - циркония. 
как правило , количество стронция в магматитах комплекса на поря
док .вьппе ,  а ванадия - ниже , чем .в близких по составу породах при
кро.вельных горизонтов диФI>eренцированных тpannо.вых интрузий ре
гиона, в последних тапе , .в отличие от рассмотренных образова
ний, натрий превалирует над R8ЛИем. 

С БoлrохтохсRим массивом связано меДНО-МОЛИбденовое, свин
ЦОВО-ЦИНkовое и магнетитовое оруденение , приуроченное к MeTao� 

матитам, гранит- и сиенит-порРир8М и образупцее штокверк в крае
. вых зонах интрузива. из рудвых минералов преобладают молибденит 
и халъкопири:т ; подчиненное значение имеl1l' галенит . офалерит . бор
нит t блеКJIliе ру PJl. .  пирит , пирротин И др. 

Установленные взаимоотношения интрузий бoлroхтохского комп
лекса о дРУгими геологическими формациями позвOJIЯI7l' считать их 
послетpanповыми. Радиологический возраст пород (по биотиту) сос
тавляет I8З±IО мли ,лет. 
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МAНllPYТЫ ПО ТЕРРИТОFИИ НОFШШ:КОГО· РУДНОГО УЗЛА 

НОРИЛЬСКИЙ узел объединяет группу пространственно 'И rенети
чески взаимосвязанных дифференцированных интрузивов, в лежачем 
боку и зонаХ р�жнего экзоконтакта которых концентрируются сулъ
ipидные медно-никелевы:е PYдll. 

В геологическом строении узла принимают участие морские 
карбонатные ,  галогенные и ГJIИНИстые породll девона и си.лура (мощ
ность "> 1000 м) . терригенные отложения тунrусской серии пермо
карбона (мощность 'V 100 м) и вулканиты riермо-триаса (мощность 
�1000 м) . Крупные пликативные CTpyRТYPЫ узла - Норильская и 
ВологочансКвя мульдll раздеЛяются .Ам6арнинскоЙ анТИRЛИНалью ( см. 
рис. 4) . Широко распространены тpannовые интрузии как недиф:ре
ренцированные ,  так и ДИФIJеренцированные , в том числе рудоносные 
норильско-талнахского типа. Ilоследние располагаются вдоль оси 
НОРИЛЬСКОЙ синклинали и в зонах разломов, оперяющих главный шов 
Норильско-Хараелахского и ДалдllКaRского разЛОМОВ. 

Интрузив Норилъск-1 залегает в нижней части туфолавовой тол-
щи и на границе последней с тyнryсской серией осадочных пород. 
Ра.зведоЧШiМИ скважинами установлено выклинивание интрузива на 
юге и юго-востоке , где он воздымается в более высокие горизонты 
вулканитов и расщепляется на маломощные пластовые слабодифферен
цированные интрузивные тела. В современной структуре рудного уз
ла интрузив представляет со60Й пологонаклоненный К югу лентовид
ный лополит длиной 20 ЮМ ,  шириной на севере и юго-востоке 2 . 5 ,  в 
центральной части - 1-1 , 5  юм, максимальной мощностью 320 м. от
ношение длины к ширине 10 : 1  ( без учета эродированной части на 
севере рудного узла) . на севере интрузив разделяется на две вет
ви - западную и востоqную. на основе СТРУК'1'урных реконстpyIO.tИй 
можно утверждать, что Шiтрузивное тело северного мыса горы Руд
ной - останец , отделенный от основного тела интрузива Норильск-1 
эрозией. 

В поперечном разрезе
' 

интрузив представляет собой асиммет-
ричный лополит с крутыми бортами и эначительными изменениями мощ
ности. На севере каждая из ветвей 06разуе'r лополитообразное тело , 
соединяющееся малnмощными апофизами бортовых частей. Разветвле
ние наблюдается в пределах не60ЛЪnЮЙ анТИКЛИН8JlИ , на север и юг 
от последней интрузивные ветви сливаются в единое тело. Западный 
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и ЮЖНЫЙ фланги интруэива состоят. из одного или нескольких поло-
1'0- И крутопадаnцих маломощных дaйItо06раэных тел. Бортовые части 
у восточных границ 6олее мощные с резким выIt.1IШШВ8НИем и одиноч
НЫМИ апофизами, направленными в сторону интрузива НориЛьск-П И 
руч. Медвежьего. 

В продольном разрезе интрузив представляет с060Й пластовую 
залежь с глу60КИМИ прогибами дна, раздувами· и переuмaми мощно
сти ; в самой ЮЕной части он расщепляется по вертикали на два те
ла, круто воздымающиеся на юг и восток, и залегает в виде дуго
образно изогнутой маломощной ( I0-30 м) пластины с общим падением 
на север ( скважины Di-IO, КН-12 , lli-I5) �  

Интрузив горы Ергалах (Ергалахской)* залегает в низах туфо
лавовой толщи , имеет пластообразную фоpq. средняЯ мощность сос
тавляет 55 м; в плане очертания его напоминam клин ,  Сj'1m.ПЦИЙся 
к востоку, с запада он ограничен разломом, причем по условиям за
легания и внутреннему строению представляет, очевидно 7 апикальную 
восточную часть массива Норилъск-1 . 

Интрузив Норильск-П залегает в основном в породах �YHГYC
ской серии и представляет собой наклоненный к юго-западу хонолит 
АЛИной 8,  mириной на севере 2 ,  на юге - I RМ, максимальная мощ
ность 550 М. 

Интрузив руЧ. Медвежьего (Гудчихинский) залегает на гpшr.ице 
туфолавовой толщи с породами тунгусской серии, имеет форму лопо
лита, ориентированного в субмеридиональном направлении. Мощность 
его падает с 314 до 72 м с северо-востока на запад, где он рас
щепляется на серию маломощных тел. на юге и востоке он соединя
ется с интрузивом Норильск-П, а на севере - с масси.вом" гоPi Дву
горбой. 

Ин:трузив гор! Черной ( Черногорский) ,  залегапций на границе 
пород тунгусской серии и девона и погрyжaIOЩИЙСЯ в северо-западном 
направлении , представляет собой пластообраэную залежь АЛИНой 6,  
шириной на севере I ,3 ,  на ше 2 км ,  максимальной МОЩНОСТЬЮ 4 00  М. 

Интрузив гор! 3у6-Марюпейдерской (Гороэу60ВСRИЙ) , эалеranций 
в породах нижнего девона, имеет форму сло'ItНой пласто06разной за
лежи протяженностью 5,  mириной I на востоке и 2 км на западе , 

* Эдесь и далее д,1IЯ интруэивов в ск06ках при�едены названия, ВСТре-
чаемые в литературе R8R синонимы. I 
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максимальной мощностью 300 М. В ЮЕном направлении от него ответ
вляется аластообразное тело - интрузив Р.RYпец мощностью· 20-50 м, 

Нижненорилъский интрузив залегает в различных горизонтах де
вонских отложений. форма его окончательно не установлена. пред
положительно это пластообразная залежь с разветвлениями по лате
рали и в вертикальном разрезе . Максимальная мощНость в обоих те
лах 1 53 м. минималыше мощности на востоке совпадают в плане с 
западными контурами интрузива Норилъск-1. на юго-востоке Нижне
норильский интрузив соединяется с Черногорским. 

Обобщение данных бурения в районе дифференцированных интру
зивов Горстроевского . оз .Долгое и горы Двугорбой дают основание 
считать. что они представляли собой единое тело типа ЛQполита. 
Этот лополит ВОЗдЫмается к юго-восто1\У, где интрузив горы Двугор
бой смыкается с интрузивом руч.Медвежъего. Протяженность всей 
этой системы интрузивов 12 , ширина 2 . 5  :им. Максимальные мощности 
Горстроевского интрузива - 300 . интрузива оз .Долгое - 250 . горы 
Двугорбой - 290 м. 

Характеристика пород рассматриваемых интрузий. как и ИХ вну
треннее строение в целом, аналогичны описываемым ниже по рудни1\У 
"Медвежий ручей" . 

МаРПрУ'l' на рудник открытых работ "Медвежий ручей" 

на разных горизонтах и участках рудника "Медвежий ручей" об
нажены различные части разреза дифференцированного рудоносного 
интрузива Норильск-1 , перекры.вaIaЦИе его эффузивы , а таю::э под
стилающие породы тунгусской серии , среди которых залег� плас
товые ( сил.л.ы) недифференциро.ванные интрузивы долеритов ( рас.4,  5.6) . 
Последние на значительно большем протяжении обнажены на восточных 
�хлонах горы Шмидта вдоль руч. Угольного , где эти тела весьма до
ступны для наблюдения. В С.8Язи с интенсивным проведением горных 
работ наблюдаемые границы и строение геологических тел в преде
лах рудника со временем значительно изменяются. В северной его 
части перекрывающими и подстилающими интруэив являются различные 
по составу базальты туфолавовой толщи, на юге в кровле залегают 
базальты , а в почве - осадочные породы тунгусской серии. 

Э р у п т и в н а я б р е к ч и я представляет собой об-
ломки графитизировэ:нных углей ,  УГЛИСТЫХ сланцев, песчаников. оро-
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говикованных аргиллитов , а также измененных базальтов , сцементи

рованных магматическими породами верхнеЙ . части интруэивного тела. 

Наибольшие мощности эруптивных брекчий приурочены к прикровель

НОЙ части интруэива, где они распространены в виде изолированных 

друг от друга тел сложной линэоо6раэной формы МОЩНОСТЬЮ от 1-4 

до 25 м, а также к участку раздвоения интруэи:ва на западную и 

восточную ветви и к зонам изменения про стирания интрузива. В. ниж

ней части последнего также встречаются подобные участки пород, ОД

нако масштабы развития их здесь менее значительны . 

К о н т а к т о в ы е  г а б б р о - д о л е р и т ы  и 

Д о л е р и т ы в верхней части интрузива встречаются на от-

дельных участках, а наиболее постоянный слой образуют в нижней 

части интрузива. В местах разветвления интрузива в вертикальном 

разрезе контактовые габбро-долериты продолжаются в виде пологих 

тел и апофиз . Переходы между контактовыми и такситовыми габбро

долеритами постепенные ; контакты с подстилающими породами В боль

шинстве случаев резкие. Это плотные,  мелкоз ернистые породы от 

серого до темно-серого цвета с офитовой и аойкилоофитовой струк

турой. 

Г и б р и д н о - м е т а с о м а т и ч е с к и е  п о -

р о Д ы .встречаются в цементе эруптивной брекчии , а также в 

зоне нижнего эндоконтакта интрузива на участках, где его подсти

лают песчаносланцевые отложения тунгусской серии. Наиболе е широ
ко они распространены в верхней прикровельной части интрузива , а 

в подошве его встре чаются в пределах мульдоо6разных проГИ60В и 

структурно-тектонических узлов. 
Т е л а ·  л е й к о к р а т о в о г о г а 6 б Р о (лей-

когайбро ) устанавли�ся в верхней и нижней частях разреза. Тела 
верхнего лейкогаб6ро имеют пласт о- и линзоо6разную форму мощно
стью от первых до IOO м и протяженностью до 5 ЕМ. Лейкогаббро в 

одних местах непо�редственно контактируют с перекравanцими их ба

зальтами , в других - отделяются маломощным CJIOeM контактовых га6-

6ро-долеритов. В первом СЛjтчае контакт габ6ро с эффуэивами рез

кий , вблизи контакта габбро имеет более мелкозернистую структуру. 

В базальтах отмечается небольmэя по мощности ( IO-I5 см) зона, в 

которой встречаются единичные крупные кристаллы OCHOBHOГU пла

гиоклаза. границы лейкократового габбро с перекравaIOЩИМИ контак

товыми габбро-долеритами достаточно резкие, но без закалки с той 
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Рис. 4. Геолоro-cтруктурная: карТа ( а )  и рasргз (6)  Нори.л:ьского 
рудного узла ( 6ез четвертичных ОТЛО1lений) :  

1 - туфoJIавовая: TOJ1III8. пермо-триаса ( нерасЧJIененная;). Отложения : 
2 - тунгусской серии ПОIJ4о-кар60на. 3 - верхнеro девона . 4 -
мзнтуровской свиты среднего .девона . 5 - pasведочнинской овиты 
среднеro-НИ'iШего девона , 6 - курейской свиты НИ!JШеI'О девона,? -
зу60ВСКОЙ свиты ниинего девона, 8 - силура ( нерасчленениые) , 9  -
ордовика (нераСЧJIененные) ; :ю - СИJIЛЫ титan-авгито.вых ДOJIеритов 
( недифf)eрешщрованные .и:нтрузивы:) ; п � пластовые змем OJIИВин
содержащих ДOJIерито.в и гэ.Cl6РО-ДOJIерито.в; 12 - диФРеренцирован·· 
ные рудоносные интруэивы нижнего рудн��тического горизонта : 
13 - дифререНЦИРО1ЧUiНЫе рудоносные Шiтруэи.вы верхнего рудно-
магма"'ического горизонта; 14 � пJIастовы9 и даЙКоо6разные ответ
мения от ДИФI:eренцированных ИНТРУЭИВОВ; I5 - г:ра.!ПЩЫ рудонос
ных интрузивов верхнего рудно-магматическог� горизонта на rJ�
бине (цИфры .в Kpyuкax) : 1 - Норw.rьск-1 . заштриховано, 2 -. Но
РИЛЬСR-П. 3 - горн Черной . 4 - руч. Медвежьеro. ,  5 - гоJЖi Ергалах.  
II - руч. 06еlЦlШЦего. 12 - руч. IIикритового;  16 - ГI»ШшtЬt рудо
носвых интрузивов нижнего рудно-магматического горизонта на 
I'лу6ине (цифры .в  крупах) : 6 - горы 316-МаpюnеЙдерскоЙ. ? -
Ниmенорильского. на разрезе - НИ. 8 - Горстрое.вского. 9 - озера 
дoлroго , IO - горы Двугорбой ; I7 - змеа СПJIОJШШХ сульфидных 
руд; 18 - сJ"lsбодифlJеренцированныe шlастовыe тма ra.б6РО-ДOJIери
тов и ДOJIери'l'Оn ; I9 - дайки ДOJIеритов и МИКРОДOJIерито.в. ГJJIИКa-

��1 �а2 �з l� 14 ��5 1��l в �7 �8 �9 
52]"/0 �11 �12 �1.;' �14 E�.Ji]1S �15 Е::317 �18 
�19 E:Jzo LS:JZ1 1SJ2� �2з l:::Ш-J4 �s o:=IJ25 [МР Р-7 

УЗИВ горы Ергалах :::;;;Ji;а1����:g�U1f,mрузuв горы 'l/ерной 
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тивные структуры : 20 - граница Норильской и Вonогочанской мульд 
по подопше туфо.лавовоЙ ТОЛЩИ. 21 - оси синк.пинмеЙ ( 1  - Норильск. 
2 - Валъковской седловины; ; 22 - оси анТИRJIИНмей (3 · - Ам6арнин
ской. 4 - Норильской. 5 - Кайерканска-ПясинСкоЙ. 6 - ОгонерскоЙ. 
7 - ЕргалахскоЙ. 8 - р. Норилки . 9 .- оз.Долгого) .  ДиЗЪDlктивные 
структуры : 23 - главный шов Норильско-Хараелахскоro разлома.24 -
до- и сининтрузивные (цИФры в кваДратах) : I - Далдыханский. 2 -
руч. Медвежьего . 3 - горы Рудной, ,4 - р. &iстрой (3aIIадныЙ) . 5 -
р. Болотной. 6 - Центральный - Cebepo-3aIIадный , 7 - горы Острой. 
Месторождений : 8 - Норильск-П, 9 - :['оры Черной,  IO - горы 3у6-
Маркшейдерской; 25 - послеинтрузивные и послерудаые; 26 - � 
геологического разреза ( 6) , 27 - объект эксвурсии - рудник ffМед_ 
ве1ltИй ручей". 

ИЛИ другой стороны. С нИ1Itележащими породами - офитовыми И пойки
ЛООфитоВыми га66ро-долеритами - границы резкие , четкие . 6ез зон 
закалки. К га66ро-диоритам переход постепенный. В карьере рудни
ка "Медвежий ручей" отмечается пере.ход верхних такситовых га6-
6ро-долеритов к лейкога66ро через промежуточную породу, относя
щухх::я по составу к леЙКога66ро. но имеnцyю четкуio атакситовую 
текстуру. В одних случаях га66ро подстилает или переКpiвает так
ситовый га66ро-долерит . в других - эти породы продоЛ1!tШYl' ДРУГ 
друга по простиранию. реже встречаются изолированно. 

Лейкога66ро - средне- и крупно- неравномерно-зернистые по
роды светло- и 6уровато-серого цвета с га66ровой, га66ро-офито
вой, пойкилоофитовой структурой; текстура преимущественно атак
ситовая. 

т а к с и т о в ы е г а 6 6 р  о - д о л е р и т ы пред-
ставляют с060Й свое06разные лейкократовые крупно- неравномерно
зернистые породы с ярко выраженной атакситовой текстурой. Они наи-
60лее широко распространены в нижней и верхней частях интрузива. 

В е р х н и  е т а к с и  т о в  ы е г а 6 6 Р о - Д о -
л е р и т ы 6ыли выделены В.К.Котульским ( I943) как самый верх-
ний горизонт интрузива. Однако в этой и в после,аупц.их классифи
кациях исследователи рассматри� эти породы совместно с други
ми типами пород верхов интруэива. характеризующихся пестрым сос
тавом и структурой. Верхний такситовый га66ро-долерит ,по В.В. Зо-
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лотухину ( 1964) , представляет с060Й оливино.вый до ТРОКТOJШТовог6 
га66ро-долерит с проявивmейся участками такситовой теRСТУРОЙ� 
В северной части интрузива горизонт такситовых га66ро-долеритов 
эродирован , а к югу, в пределах ру ДШlко.в OTкpiTЫX ра6от , вскрыты 
незначительные по масшта6ам участЮ1 этих пород. 

В юге-западной части рудника "Медвежий ручей" неоол:ьшие по 
размерам ( 1 , 5  х 15 м) тела такситовых га66ро-долеритов залегam 
.в верхней части 6езоливино�х и оли.винсодерхащих га66ро-долери
то.в, отделяясь от последких маломощной ( 0 ,8-1 М) зоной мелкозе� 
нистых диоритов. Кверху и по про отиранию они постепенно перехо
ДRT в лейкога66ро с пятнистой атакситовой текстурой. Центральная 
часть горизонта сложена темно-серыми породами пикритового соста
ва, среди которых отмечaюrся мелкие ПlJIИp,I И пятна, сложенные ос
Ho.8ныM плагиоклазом. На некотора участках не60л:ьшие тела такси
то.в залегают непосредст.венно под эрупти.вноЙ 6рекчиеЙ. В этом 
случае они имеют непра.ви.льны, , :раСIIЛЬ1.вчатые границы и не6ольmие 
размеp,l. 

Верхние такситовые га66РО-ДOJIериты , так ке как и нижние , 
представляют с060Й нера.вномерно-зернистые пятнистые серые и с.вет
ло-серые ПОРОДЫ , различные участки которых характеризymся раз
ными структурой И составом: оливино.вые , плагиоклазо.вые оЛи.вино
.вые ,  пегматоидныe кварц-оли.винсодержащие га66РО-ДOJIериты , диори
ты и леЙКога66ро. Структура пород определяется сочетанием поЙRИ
лоофитовой, офитовой, такСИТо-офито.вой, призматически-зерЯИстоЙ. 
га66ро-офиТОВОЙ, га66ровой, пегматоидной, грануляционной и рогО-:
.вико.вой структур. 

Сульфиды 06разy:юr · крупные вкраплеШDIRИ непI8.8ИJIЪНОЙ формы 
размером до 1 , 5  см .в поперечнике. В их ооставе прео6Jrадает пи� 
ротин. Распределение сульфидо.в нера.вномерное ;  в отдельных участ
ках по интенсивности оруденения порода при6Jrижается к нижним так
ситовым га66ро-долеритам рудного горизонта. из .вторичных минера
лов развиты пренит , серцентии, 6оулинrит , хлорит. Биотит .встре
чается чрезвычайно редко ( .в6лизи сульфидо.в) и JI,ЛЯ этих пород не
характерен. 

r а 6 6 Р о - Д и о р и т ы . Под этими породами принято по
нимать призматически-зернистыеJ нера.вномерн�зернистые га66ро-до
лериты , хаp:utТвризупциеся довольно с.ветлоЙ окраской. В ИХ соста
.ве нет оливина И присутст.вym .в повышенных КOJIичест.вах роговая 
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06манка и кварц. Эти породы преиму
щественно развиты в верхней части 
разреза интрузива, образуя здесь 
протяженные тела мощностью до 110 м. 
Зоны максимальных мощностей приуро
чены к структурно-тектоничес� уз
ла"l. В северной части фИI<сируются 
две ветви этих пород : западная и 
восточная. В нижней части ИНТРУЗИва 
габ6РО-�10РИТЫ образуют неправиль
ные изолированные небольшие тела 
различной мощности и спорадически 
встречаются в раЗЛИЧНЫХ горизонтах , 
чаще всего среди такситовых га66ро
долеритов и леЙкогаббро. Контакты 
габбро-диоритов с вмещающими их по
родами нерезкие , переходы постепен
ные . 

МакроскопичесRИ породPI доста
точно четко отличаются от других по
род интрузива светлым 06т.иком, при
эматически-зерн.истым СТРО{jнием и 
обилием магнетита и титаномагнетита. 
Среди основной среднез ернистой мас
сы встречаются грубозернистые , пег
матоидные обосо6ления в виде l!IJIИРОВ 
и четких ветвящихся прожилков. От
мечаются плагиоклазовые и пироксен
амфиболовые скопления в виде изомет
ричных блоков размером до 2 см , от
чего порода име ет пятнистую окраску. 
IL'Ia.I'иоклазовые обособления имекуг 
иногда размер до 1 5  см в поперечни
ке . Эти породы о чень б:шзки R основ
ным кварцсодержащим пегматопдам и 
часто замещаются последними . Струк
тура пород от призматически-офито
пой до ПОЙКИЛОофИТ9ВОЙ С участками 
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пегматоидноЙ. граиоOJIастовой и микрогIШiО
бластовоЙ. Сульфиды чаще всего встреч�ся в 
ни1ltНей части иптрузива. 

В горизонте га66ро-диоритов и в его ниж
ней части встреч�ся липзо- и пластсо6раз-
ныe маломощные тела болыIIйй протЯ1tенности 
призматически-офитовых и ПОЙRИЛоофитовых 6ез
оливиновых га66ро-долеритов. 

О л и в и н с о д е р ж а щ и е , о л и -
в и н о в ы е и о л и в и н - 6 и о т и -
т о в ы е г а 6 6 р о - д о л е р и т ы  
слагаюr центральную, наи6олее мощную часть 
разреза интрузива ( ее ядро) t а также пологие 
перемычки интрузива и дайко06разныe ответ
вления. В северной части интрузий они имеют 
60лее или менее постоянныe мощности с макси
мальны:м развитием в пределах мульдоо6разныx 
и килевых проГИ60В. Таким 06разом, четRO фик
сируется основное тело оливиновых га66ро-до
леритов вдоль восточного и юго-восточного 
бортов интрузива. Западная же ветвь на этом 
фоне представляет с060Й довольно узкую ленту, 
соединяющуюся с ocHoBныM телом маломощной пе
ремычкой. 

В верхней части разреза преобладают оли
винсодержащие габбро-долериты , ROторые книзу 
постепенно переходят в оливиновые ,  и далее -
в оливин-6иотитовые га66ро-долериты. Среди 
последних встречаются участки 6езоливиновых 
га66ро-долеритов, га66ро-диоритов , пегмато
идных пород, троктолитовых и такситовых га6-
бро-долеритов. Перекрывающими породами явля
тся безоливиновые га66ро-долериты , габ6ро
диориты и га66ро, ПОДСТИЛающими - 06ычно пик 
ритовые долериты:. Довольно часто 6езоливино
вые га66ро-долериты 060гащены плагиоклазом 
( до 80. %) и могут 6ыть назвaны плагиоклазо
выми га66ро-долеритами и плагиоклазитами 
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( леЙRодолеритами) .  Мощности 6езоливиновых га66ро-долеритов ко
ле6�ся от О до 20 м. Переход между 6езоливиновыми га66ро-доле
ритами и вышележащими га66ро-диоритами и га66ро . а тaIOItе первых 
к оливинсодержащим долеритам постепенный. 

Рассматриваемые поро� характериз�ся серым, светло- и тем
но-серым цветом, мелкозернистой структурой, свежим 06ликом и от
сутствием или сла6ым развитием рудных минералов. 

Наи60лее характерной чертой этих пород является постепенное 
увеличение содержания оливина сверху вНиз. Структуры пород офи
товые и пойкилоофитовые , в местах развития такситовых га66ро-до
леритов встречamся участки с грануляционными стру!<турами. 

Среди оливиновых и оливино-6иотитовых га66ро-долеритов раз
виты блоки лейкократовых пород, а также линейно-полосчатые лей
кократовые 06разования. Весь "комплекс" леЙRОКратовых пород ох
ватывает нижнюю зону оливиновых долеритов. 

II и к Р и т о в ы е г а 6 6 Р о - Д о л е р и т ы . Наи-
более мощный их слой отмечается в нижней рудоносной части разре
за интрузива. Маломощные, не6ольшой протяженности тела этих по
род фиксируются в отдельных пересечениях и в его верхней части 
( Коровяков и дР • • 1963 ; Иванов и дР. , 1971) . В связи с этим вы
деляют нижние и верхние пикритовые га66ро-долериты. 

Нижние пикритовые га66ро-долериты представляют наи6олее су
щественные проявления и залегают ниже оливиновых и оливино-6ио
титовых га66ро-долеритов. Подстилающими их породами являются 
06ычно такситовые (перехо� пост,еllенные)  и контактовые га66ро-
долериты. 06щее увеличение мощности rшкритовых га66ро-долеритов 
отмечается в направлении к ЮЕНОЙ части интрузива. Максимальные 
мощности ( до 90-125 м) в виде узких удлиненных и изометричных 
полей фиксируются в мУЛЬДОО6разных проги6ах интрузива и вдоль 
осей его килевых проГИ60В, фиксируя на севере разделение интру
зива на две ветви. Слой пикритовых га66ро-долеритов имеет слож
ную ВОЛНОО6разную форму: в одних участках он наклонен к западу. 
в других - к востону. Наблюдается постепенное выклинивание его 
в направлении к 60РТам и пологим силлоо6разным перемычК8М. Рез
кое утонение ��оя пикритов вплоть до полного выпадения из разре
за на не60ЛЬШИХ участках отмечается в северной части , где интру-· 
зив резко меняет свое простирание. В 06щих чертах · морфология 
слоя ликритовых га66ро-долеритов соответствует морфологии интру-
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зива. Контакт пккритовых габбро-долеритов с перекрывающими оли
виновыми га6бро-долеритами в одних случаях достаточно резкий , 
в дРУГих - между ними отмечаются переходы с постепенным увеличе
нием содержания оливина от оли.вино-биотитовых к пикритовым га6-
бро-долеритам. Часто эти породы разделяmся пологими тектониче
скими зонами. 

Пикритовые га66ро-долериты выделЯЮl'ся среди других пород 
интрузии темным, почти черным цветом, наличием интерстиционной и 
изометричной RaIIлевидной вкрапленности сульфидов, а также боль
шим количеством биотита. В пикритовых габбро-долеритах отмечает
ся полосчатость , обусловленная чередованием слоев пикритового и 
троктолитового состава. Характерны МОКИ, полосы J1ейкократовых 
пород, количество и размеры которых увеличи�ся в направлении 
нижележащих такситовых габбро-долеритов. 

, В  различных количествах в пикритовых габбро-долеритах при
сутствyюr вкрапленники сульфидов, а также октаэдрические зерна 

, хромшпинелидов, которые в одних участках образуют густые скоп� 
ленин , в других - более или менее равномерно распространены по 
всей породе. Вблизи СУЛ�IДОВ встречаются бурая роговая обманка, 
гранат , фиолетовый ангидрит . гизенгерит , кальцит , хлорит и сер
пентИн. Породы разбиты сетью тонких мккротрещин , которые рассе
каш как породообразукщие минералы , так и сульфиды. По трещинам 
развиваются серпентин , иддингсит , магнетит , хлорит и кальцит . В 
нижней части горизонта и вдоль тектонических нарушений отмечает
ся серпентинизация вплоть до образования змеевиков. 

Линейно-сетчатые образования лейкократовых пород наиболее 
широко развиты в нижней части горизонта пикритовых габбро-долери
тов в современных его границах. При этом лейкократовые породы в 
виде прожил ков и зон столь интенсивно развиты среди пикритов, что 
последние отчленяются от основной массы горизонта, образуя остан
цы остроугольной.  овалъной И неправильной вытянутой формы. В этой 
части материал пикритовых габбро-долеритов преобладает над про
жилковидными лейкократовыми образованиями , книзу количество лей
кократового материала возрастает. Это зона переходных пород от 
пикритовых К Н И Ж Н И М Т а к с и т о в ы м г а б 6 Р о -
Д о л е р и т а м • Здесь маломощные ( до 20 см) "апофизы" пикри
товых габбро-долеритов протяг�ся в горизонте такситовых га6-
бро-долеритов на 3-IO м и соединяются с основным горизонтом пик-
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ритовых га66ро-долеритов. на протяжении таких "anофиз " среди 
такситовых га66ро-долеритов видны останцы пикритовых га66ро-доле
ритов, имеццие теневые очертания. Останцы их распространены не
равномерно , однако .в 6олъmинст.ве случае.в они имеюr то же падение ,  
что и основная масса nикритовых га66ро-долеритов. Часто такое 
расположение останцов пикритовых га66ро-долер.итов в масшта6е об
нажения придает породе преpыисто-полосчатыый облик. Ниже по раз
резу встречаются лишь одиночныe останцы пикритовых га66ро-долери
тов овальной формы. 

Горизонт пород с псевд06рекчиевой текстурой постепенно пе
реходит в зону с06ственно такситовых га66ро-долеритов, где встре
чаются одиночныe OCT� пицритовых и троктолитовых га66ро-доле
ритов , имеццие чаще всего теневые, "просвечивапцие" очертания на 
06щем фоне лейкократовых гру60зернистых пород. Состав останцов в 
верхней части описываемой зоны близок к пикритовомУ ; в нижней 
части, где широко распространены лейкократовые породЫ , он прибли
жается к троктолитовым га66ро-долеритам. для .всех останцов харак
терно повышенное содержание магнетита, распространенного .8 виде 
мелких идиомоpфНЬiх с четкой огранкой зерен. При этом повсеместно 
отмечается максимальная концентрация его в периферийной части об
ломков. Центральная зона (мощность до 15 м) горизонта характери
зуется широким развитием массивных такситовых га66ро-долеритов , 
га66ро и га66ро-пегматитов, а также крайне неравномерно распре
деленных , интенсивно перера6отaнныx останцов п,икритовых га66ро
долеритов. Последние часто имеюr лишь теневые очертания. Эта зо
на характеризуется развитием участков пород среднезернистой струк
Typы ' чередующихся с участками кpynнo- и' гигантозернистых га66ро
пегматито.в. Останцы пикритовых ( троктолитовых) га66ро-долерито.в 
окружены зонами ,  состоящими из плагиоклаэа и пироксена. 

В горизонте такситовых га66ро-долеритов широко распростране
ны ксенолиты сла60измененных лабрадоровых порфиритов , базальтов 
и роговиков по осадочным породам. Формы ксенолитов разнообразные , 
размеры от первых сантиметров до нескольких метров. Границы: их с 
такситовыми га66ро-долеритами в одних случаях резкие , в дРугих 
расплывчатые . Такситовые га66ро-долериты описываемой зоны харак
теризyюrся четкой атакситовой текстурой и крайне нера.вномерно
зернистой структурой ( ПОЙКИЛОофитовая , офитовая, га66ровая , пани
диоморрно-зернистая , ПОЙКИЛОбластовая , грануляционная и дР1' Сме-
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на CTPYRТYP в некоторых микроуqастках достатоqно резкая, qTO от
лиqает такситы от других пород интрузива. 

Такситовые габбро-долериты центральной qасти горизонта от 
nикритовых габбро-долеритов отлиqаются знаqительно меньшими со
держаниями оливина ( �I5 %) и большими nлагИОIOIаза ( 50-75 %) . 

в направлении к лежаqему боку интрузива такситовые габбро
доле риты в большинстве слуqаев постепенно переходят в н и ж -
н и е  к о н т а к т о в ы е  г а б б р о - д о л е р и т ы , 
максимальные мощности которых фиксирyюrся вдоль осевой , наиболее 
прогнутой qасти подошвы интрузива. Минеральный состав этих пород 
идентиqен верхним контактовым габбро-долеритам, но характеризует
ся более высокими содержаниями сульфидов. 

В пределах интрузива Норильск-I выделяются qeTHpe системы 
трещин относительно осевой плоскости Норильской синеклизы : 1 -
продольные ,  азимут простирания 355-450 , II - попереqные , азимут 
простирания 26�3150 , Ш и IY - диагональные ,  азимут прОстирания 
45-850 и 3I5-335°. IIримеqательная особенность интрузива - преоб
ладание трещин субmиротного простирания , qTO особенно ярко выра
жено в пикритовых, такситовых и контактовых габбро-долеритах. Ха
рактерно также преОбладание в породах эндоконтактов висяqего и 
лежаqего боков интрузива нескольких систем трещин, преобладание 
в пикритовых габбро-долеритах пологих систем, а в оливинсодержа
ЩИХ и оливиновых габбро-долеритах - столбqатой отдельности.Уста
новлено, qTO в целом по интрузиву напРавление сжимающих усилий, 
приводящих к образованию минерализованных трещин , во времени из
менялось и было ориентировано следyJCЩИМ образом: в стадию форми
рования халькопирит-пирротиновых жил - 0-20 . 290-310° , пирита -
50-60, 350-360° ; кальцита - 320-3400 ; хлорит-серпентиновых про
жилков - 310-320, 330-3500. Во многом трещиноватость зависит от 
формы контактовой поверхности интрузива, его мощности в целом и 
от дельных диqфeренциатов и их ориентировки в пространстве , а так
же от много стадийного развития магмоконтролирующих CTPYRТyp. 

СвоеОбразна петрохимиqеская зональность интруэива ( табл. 4) . 
В вертикальном разрезе она в целом отражает наиболее общие осо
бенности минерального состава пород, охарактеризованные выше. Рас
пределение максимальных знаqений петрохимиqеских характеристик 
дискретно. Это особенно ярко выражено в распределении знаqений 
MgO и магнезиальности, коэффициентов основности . фракционирова-
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Та6mща 4 
Химический COCTa1I пород интрузии Нормьск-1 
(средвевзвешенные ДАННЫе ) .  Составил А.В.Тарасов 

Компо- 1 2 3 4 5 6 7 неиты 

Б1О2 45,37 44, 09 44,99 47. 91 46 . 73 46 .04 45.25 
Ti02 1 ,04 0 ,92 0 , 92 l .БI 1 , 29 0 , 85 0,75 
А12Оэ 15,60 15,22 17, 71 13, 32 14,33 15,42 16 ,06 
Fе2Оэ 3 ,69 3 ,77 4 ,00 4 ,93 5 ,19 3,30 3 ,08 
FeU 7,98 7 ,75 6 , Т9 8,67 7,70 6 , 92 6 . 89 
мno 0.16 0,14 0,14 0 ,19 0, 19 0 ,16 0 ,15 
MgO 8,06 9 ,65 7 ,18 5 ,21 7 ,24 8,46 10.43 
СаО 9 ,95 10 ,39 П , 80  9 , 76 П , 29 12 , 72 П . 84 
Na20 2,74 2,21 2 ,36 3 ,46 2 ,35 2 ,69 2 ,30 
К2О 1 ,06 1 . 06  0, 58 0 , 83  0 , 55 0 , 58 0 , 52  
Р205 0 , 21 0 ,19 0,18 0,26 0 ,17 0 ,13 0 ,14 
Сr2Оэ 0,33 0 , 16 0 , 19 0 ,009 0 , 14 0,05 0,06 
V2ОЭ 0,03 0 ,33 0 , 024 0, 055 0,096 0 ,14 0 , 03 

П.П.П. 2,98 3 ,31 2 ,64 2? 48 2 , 23 2,14 2 ,14 
Н2О 0,42 0 .78 0 , 58 0,24 0 ,44 0 ,28 0 , 25 
S 0 , 59 0 , 51 0 ,41 0 ,24 0 , 20 0,30 0,15 
Ni 0,08 0,04 0,04 0,01 0,023 . 0 ,02 0,03 
Cu 0,09 0,04 0 , 04 0 .02 0,04 0.02 0,03 
Со 0,005 0,006 0,006 0,004 0,006 0,005 0.006 
n 18 12 15 23 22 37 40 
м 1 , 9  2 , 2  1 . 9  20. 3  12,0 17,3 26,6 

Прим�чание. Горизонты пород: 1-2 и 5-13 - долериты и га66ро-
долериты : 1 - верхние контактовые , 2 - верхние тахситовне , 5 -
6езоливиновые , 6 - оливинсодеРlaЩИе , 7 - оливиновне , 

ния и дР. Так ыаксимумы значений MgO образуюr разновеликие блоки, 
расположенные вдоль оси килевого прогиба лежачего бока интрузива. 
на основной площади интруэива 'J.'акие максимумы - совпaдam' с его 
максимальной мощностью, а на юго-востоке несколько - смещены к вос-
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Окончание табл. 4 

Компо- 8 9 10 ввнты II 12 13 14 

S102 43, 19 39, 81 42,33 40 ,04 4I , IO 45. 51 43 , 59 
Ti02 0,67 0 , 55 0 , 84  0, 57 0 ,68 1 ,05 0,86 
А12Оз 15,32 9 ,14 I2 ,09 9,40 I4 ,09 I4 ,54 I3 ,36 
Fе20з 3,09 3,74 З ,7З З , 7З 3 , I3 3 . 07 3 .63 
FeO 8,49 !О, 98 9 ,64 IO,86 IO.70 9 , 84 8.87 
мno O,I6 0.20 0 .I9 0 . 20 0.I7 0 .I9 O ,I7 
MgO I2 ,90 22.60 I5,70 22, I2 I2,I7 9,02 I3,I6 
СвО IO, 03 0 . 4I 8,62 6 . 62 9 . 53 9 , 57 9 ,6I 
Пе.20 2 ,34 1 ,22 I , 55 I . 25 I ,95 2,45 I .I7 

к2о 0.72 0 , 52 0 . 49 0 . 52  0,80 0 , 98 0.62 
Р205 0 . I4 O,IO 0,12 О.Н O,I4 O,2I 0,I5 
Сr20з O,I9 0,35 0,35 0, 35 O,I5  0,021 0,17 
v20э 0.027 O,0I7 О,OI6 О,OI6 0,02 - 0,029 0,029 

П.п.п. 2.36 3 .42 3 . 22  3 , 4I 3 , 00 2 , 61 2,68 
н2о 0 , I8 0 . 17 0.30 OtI8 0 . 24 0,31 0 , 25 
S 0,38 0,66 0, 52 0',65 I ,33 0,68 0,45 
П! 0 . 09 
cu O,IO 
СО 0.008 
n 20 57 8 62 30 24 306 
м 13 . 8  2I ,3  2 , I  23 ,4  7 ,7  3 .6  I54,1  

8 - OJIИвин-6иотитовые .  9 - ПИRPитовые. IO - троltТOJIИ'l'овые. II  -

IIшtpитовыe и ТРОltТOJIИ'l'овые, 12 - ни1tНИв ТaRоитовые . I3 - нижкие 
KOHTaRТoвыe; 3 - JlеЙROкратовыв габ6ро; 4 - га66ро-диоритн ; I4 -

веоь ИНТРУЗИВ. 

току. в сторону ВЫКJlИНИВaIШЯ ИНТРУЗИВ&. "ИзвеСТRОВИСТООТЬ" его 
увеличивается R западному и юго-западному бортам. представ.ленныM 
маломощными пластовыми и дa.йRоо6раэныи Телами. XapaRТepHO . что 
минималъныe значения ЭТОГО коЭФРициента на плане совnaдaюr с уча-
СТками размещения залежей сnлошныx руд. "Хромистостъ" интрузи.ва. 
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напротив . возрастает в сторону максимальных его мощностей. Такая 
же тенденция свойственна распределению коэффициента щелочности, 
однако зон�ьностъ распределения последнего более сложная. Следу
ет подчеркнуть . что зоны с максимальными значениями коэ<IФициен
та щелочности на плане совцадают с участками размещения залежей 
сплошных руд и. вероятно. находятся в генетической зависимости с 
последнИЩt. 

В пределах площади размещения интрузива располагаются ceкy� 
щие дайки долеритов и микродолеритов. Мощность их от нескольких 
десятков сантиметров до �10 м. Преобладают крутопадающие дайки. 
н о  присутствуют ступенчатые тела с участками пологого залегания. 
как правило ,  эндоконтактовые зоны даек представлены витрофировы
ми породами , к центру постепенно переходящими в ПОЛНОRpисталличе
ские , среди которых встречаются и оливинсодержащие разновидности. 

Химический состав пород одной из мощных даек северной части 
рудника "Медвежий ручей" следукщий ( в  вес .  %) : Si02 - 45. 84 ;  
Ti02 - 1 , 75; А12Оз - 14 , 91 ;  Fе20з - 6 , 56 ;  РеО - 7 .47 ; MgO - 5.76 ;  
СаО - Н . 05; На20 - 2 , 13 ; К2О - 0 . 53 ;  Р205 - 0 , 25; Сr20з - O . 0I6 ; 
v20 5 - 0,028; П.п.п.  - 2 , 19 ;  Н2О - 0,85; Sобщ - 0 . 62. 

Маломощны:е ДаЙКИ ( до 1 м) , секущие ИНТРУЗИВ, представлены поч
ти нацело витрофировыми базальтами ПОрфировой структуры . В пор
фировых выделениях - основной плагиоклаз ,  в основной массе - мик-
ролиты плагиоклаза и стекло. на контакте с вмещающими породами 
зона закалки ( 1-5 мм) представлена почти сплошной стекловатой 
масSой с редкими вкрапленниками плагиоклаза. Химический состав 
пород рудника "3аполярный" (в вес. %) : Si02 - 47 ,30; Ti02 -
1 .82 ; А120з - 14 . 30 ;  Fе20з - 2 , 14 ;  FeO - 11 , 50 ;  Р205 - 0.36 ;МnO -
0, 18; СаО - 10 , 50 ;  MgO - 6 . 26 ;  На20 - 2 ,45; К2О - 0 . 48 ;  П.п.п.  -
2 . 0О; Н2О - 0,32 ; Sобщ - 0 , 26. 

Наблюдения в горных выработках ПОRaЗывают . что дайки. секу
щие рудонссные ди<IФеренциаты интрузива Норильск-1 . содержат из 
рудных минералов только магнетит и титано-магнетит , реже пирит ; 
в породах интрузива на некоторых участках вдоль контактов даек 
отмечалось увеличение количества су�ъфидной вкрапленности. 

Неди<IФеренцированные пластовые трапповые интрузивы ( силлы) 
титан-авгитовых трахидолеритов локализуются главным Образом в 
пределах терригенных отложений тунгусской серии , нередко на гра
нице пластов аргиллитов , углистых аргиллитов. углей и песчаников 
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( см.рис . 5 ) .  в частности , в районе горы Шмидта один из мощных ( до 
60 м) силлов долеритов на протяжении I , 5  RМ несколько раз косо 
сечет угольный пласт , который располагается то в кровле тела, то 
в его почве ( Тарасов , 1976 ) .  

Химический состав пород эндоконтактовых зон и центральных 
частей силлов титан-авгитовых долеритов несколько отличен. Сред
ний состав афанитовых микродолеритов ( в  вес .  %) : Si02 -- 41 ,6 ; 
Ti02 - 3 , 48 ;  А12Оз - 16.83 ; Fе20з - 1 , 20 ;  FeO - II , 29 ;  Р205-1 , 95; 
МnО - 0 ,06 ;  СвО - 8 , 14 ;  MgO - 2 ,29; Na20 - 2,31;  К2О - 2 ,22 ; 
П.п.п. - 7 , 91 ;  Н2О - O , 3I ,  а долеритов центральных зон следующий: 
Si02 - 43 , 5I ;  Ti02 - 2 , 58 ;  А12Оз - 1 5 , 83 ;  Fе20з - 2 , 53 ;  FeO 
10,29 ;  Р205 � I , 18; мno - 0 , 16 ;  СаО - 10,27; MgO - 4 , 52 ;  Na20 -
3 , 54 ;  К2О - 1 , 65;  П.п.п. - 4 ,68 ; Н2О - O , I5. Таким образом, инт
рузивы титан-авгитовых трахидолеритов цмеют четную вертикальную 
зональность химического состава. 
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МAИllРУТЫ по ТЕРРТJТоmи TAJJНAXCKOГO РУДНОГО Y3JГJi 

Рассматриваемый узел ( рис . 7 )  расположен на крайнем северо
западе Сибирской платформы. Он приурочен к юго-западному флангу 
Хараелахской мульды в зоне пересечения ее Норильско-ХараелаХСI� 
разломом и выянyr В северо-западном направлении почти на 1 5  км. 
сулъфиддые медно-р�келевыe руды связаны с верхней Талнахской ин
'1'рузией , локализованной в осадочных отложениях палеозоя под ЭК
раном вулканогенной толщи пермо-триаса. 

В разрезе стратифицлрованных образований выеляюrсяя четыре 

самостоятельные литолого-структурные зоны ,отвечающие трем струк
турным ярусам платформеН<JОГО чехла: ордовикские и силурийские 
преимущественно карбонатные отложения ( мощность В М) : 700; кар-
60натно-глинистые и галогенные породы девона - 800; глинисто
песчаные верхнепалеозойские отложения - 220; вулк�чогенные ' ПО
роды верхней перми - триаса - 3700. Последние хорошо изучены по 
обнажениям южных склонов плато Хараелах ( маршрут по руч. уголь
ному) , а также по глубоким буровым скважинам ССГ-13 ,СГ •• I9 и ДР. ) ,  
разрезам в басоейне р. МОКУJraй и выходам по западным отрогам Ха
рае.лахских: гор. 

Маршрут по эффузивам руч. Уголь�ого 

Вулкачиты В районе Талнахского узла вблизи региональной зо
НЫ Норильско-Хараелахского глубинного разлома ложатся на размы
тую поверхность угленосной толши. Ниже дается последовательное 
описание вулканИТОВ по свитам. 

�галахская свита ( нижняя часть ивакинекой свиты по схеме 
Норильской экспедиции ПГО "Красноярскгеология" ,  табл. 5) включа
ет туфогенные породы , титан-авгитовые :г рахи 6аз альты , туф06рекчии , 
песчаники и углистые аргиллиты. Первые залегаюr на песчаниках 
тунгусской серии и представлены тонко- и мелко06ломочными туффи
тами мощностью ,...) 15 м. Титан-авгитовые трахибазальты - мелкозер
нистые , часто полнокристаллические , �Qрфировидныe темно- и зеле
новато-серые трахитоиддые породы. U гдельность их преимуществен
но шаровая и матрацевидная , присущая спилитам, иногца столбчатая. 
Всего отмечае'1'СЯ один-два покрова мощнос'1'ЬЮ I0-4n М. K-Ar l'озраст 
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Рис. 7.  Схема гео.логического строения 1'алнахского и Норильского рудных узлов. 
Стратифицированные образования : I - ордовика, 2 - силура, 3 -
нижнего и средаего девона. 4  - верхнего девона, � - верхнего кар
бона-верхней перли, 6 - верхней пер.ш-шпшего триаса; 7 - JШХ:ОдJ>l 
интрузивов нори.лъско-талн8Хского типа! Ин1з>узивные ветви : 8 -
ни1lU-tеro . 9 - верхнего ЫУ диого этажа; О - НОри.льско-Х8раелахский 
разлом; II - сбросы ; 12 - просадоЧЮtе CTPYКTyp!i ; I3 - гpaницg 

прогИБОВ. 
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Та.6лица 5  
Сопоставление схем 
расчленения вулка
ногенных образова
ний Норильского рай':" 
она. 

Прим:ечание.Ле
генда: I - НИИГА 
(I964 г. ) ;  2 - Но
piIJlьской КOIШJIеRC
ной геологоразве
дочной ЭRCпе� 
пro "Красноярскreо
логия" ; 3 - приня
тая при составлении 
геологической карты 
Норильского района 
маспrrа6а 1 :  50 000. 



траХИ6азальтов на основании четырех определений составляет 
266 млн лет. Туфо6рекчии МОЩНОСТЬЮ до 20 м разВиты неповсеместно 
и представлены обломками ( до 40 см) трахи6азальтов и пород тун
гусской серии, сцементированными зеленовато-серой и красновато
бурой туфогенной массой. По руч. Угольному разрез свиты венчает
ся грубозернистыми песчаниками , перемежающимися с углистыми ар
гиллитами. Мощность этоro горизонта (пласт "Заметный" ) составля
ет I , 5  м, а всей овиты 20-80 м. 

Сыверминская свита состоит из четырех пачек. Нижняя ( верхняя 
часть иВакинской свиты согласно схеме НКГРЭ ( см. табл.5)  представ
лена андезиновыми (лабрадоровыми и двуплагиоклазОВЫми,по О.А •• 
'lШКОВУ, I972) · базальтами. Так называемыe лабрадоровые базальты -
тонко- и мелкозернистые, темно-серые и черные трахитоидные породы 
с вкрап.ленниками плагиоклаза (AnЗ5-65 ) '  интерсертальной и микро
долеритовой структурой основной массы. Выше залегam двуплагио
клазовые базальты , иногда межру ними прослепвается маломощный 
( до I м) слой туфогенно-осадочных пород. Базальты тонко- и мел
козернистые, С хорошо различимыми вкрапленниками плагиоклаза двух 
генераций ( одна - AnЗ8-68t другая - An60-78) ' интерсертальной, 
микродолеритовоЙ. иногда пойкилоофито-интерсертальной структурой 
основной массы. Они образуют 2-3 покрова общей МОЩНОСТЬЮ до 70 м 
и относятся к субщелочным базальтам. Их K-Ar возраст на основа
нии шести определений составляет 246 млн лет. 

Вторая пачка ( собственно сыверминская свита по схеме НКГРЭ) 
состоит из IO-I5 покровов эеленокаменных базальтов с толеитовой, 
поЙкилоофитовоЙ. гиалопилитовоЙ. пойкилоофито-интерсертальной 
структурой и характерной для них петельчатой текстурой. МОЩНОСТЬ 
около I30 м. Базальты тонко- и мелкозернистые , иногда в централь
ных частях массивных зон наиболее мощных покровов - среднезерни
стые. Миндалекаме;rные зоны эaнимam до половины объема покровов, 
отдельные маломощные - целиком. Отдельность глыбовая. плитчатая 
и матрацевидная. Мощность отдельных покровов колеблется в mиро
RИх пределах, более мощные из · них ( I5-20 м) представлены хорошо 
раскристаллизованными базальтами полнокристаллическоro (�py
зивноro) облика. По химическому составу рассматриваемЫе образо
вания тяготеm к типичным трапцам, хотя и ОТJ1Ичamся от них по 
ряру показателей и,  в первую очередь , повышенной ролью щелочей 
( до 4 ,4 %) . их K-Ar возраст по четырем определениям равен 24I млн 
лет. 
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Третья пачка (нижняя часть гудчихинской свиты по схеме 
НКГРЭ , СМ. та6л. 5) сложена 1-4 покровами гломероплагиофиро.вых и 
оливинофиро.вых 6азальтов мощностью до 1IO М. ЭТО тонко- И мелко
зернистые породы темно-сероro , серого и черного цвета с 2-20 % 
вкрапленников плагиок.лаза (An50-90) . иногда олИвина (FаЗ2) и 
очень редКО пироксена. СТр'уктура основной массы йнтерсертальная9 
микродолеритовая и ��кропо��оофитовая; отдельность преимущест
венно столбчатая, иногда глыбовая. Породы отличаются пони�енной 
основностью и магнезиальностью. а также высокой щелочностЪЮ.К-Аr 
возраст пород (по двум определениям) составляет 233 млн лет . 

Верхняя пачка ( верхняя часть гудчихинской свиты по схеме 
нкгрэ) образована 2-14 покровами пикрито.вых базальтов общей мощ
ностью до 100 м. Эти породы ЯR1JЯЮТСЯ чрезвычайно интересными из
ливmимися образованиями и в значительной степени определяют ме
таллогенический облик Норильскоro района. Они образ� ареал , 
практически не выходящий за пределы Норильско-Хараелахского про
ги6а, и рассматриваются авторами в качестве эффузивных KOмarмa
тов расслоенных никеленосных массивов гипербаЗИТ-6азитового сос
тава. Базальты легко по�ся выветриванию и раЗP,rШению. в ре
зультате чего даже в хорошо 06наженных разрезах трудно найти 
скальные выходы пород. Базальты мелко- !1 среднезернистые , темно
серые , черные и темно-зеленые ,  часто с 6урым оттенком. Иногда от
четливо фиксируется горошчатая текстура. 

Элювиальные развалы 6азальтов представлены • как правило , 
землистыми оолитоподобными массами. Такой характер разрушения, а 
также наличие в породах обильных пластинок иддингсита ( боулинги�. 
та) , широко раЗБИТОГО по ОЛИВИНУ . позволяют легко отличать в по
ле.8ЫХ условиях пикриты от всех других базальтовых разностеЙ.Мин
далекаменные зоны могут составлять значительный ( до половины) 
06ъем покровов. Иногда покровы имеют отчетливо .выраженное дИффе
ренцированное строение. Отдельность базальтов шаровая и матраце
видная с характерной скорлуповатой поверхносtью .выветривания. 
Дифференцированное строение покровов выражается .в чередовании 
сверху вниз миндале:каменных лае, метадИОРИТОВ , крупнозернис'l'ЫХ 
изменеНН!:iХ су6щелочных 6аэалы.'ов ( "  Вальковитов" ) ,  Оливиновых 6а
зальтов , rшкрито.в. Такое строение мощных покровов пикритоБ.blХ лав 
аналогиqно или очень близко дифференцированным интрузивам.Стру:к
тура массивных зон базальтов поррировая. Изредка, ' I<poMe вкраплен
ников оливина, отмечamся плагИОКЛ8З и пироксены. 
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Оливин (Fa1 2-JS) часто образует гломероскопления , количест
ВО его колеблется в широких пределах , достигая 50 % в районе Тал
нахского месторождения. Плагиоклаз (Аn5б-80 ) имеет таблитчатый и 
леЙСТОБИДНЫЙ облиК,  образует ИНОГЩi цепочковидные гломероскопле
нин ( до 3-IO %) . I1ироксены: отвечam . как правило, авгиту, изред
ка фиксируется ортопироксен - железистый бронзит (Fs22_25) .CTPYK
тура основной массы интерсертальная и долеРИТQВ8Я и представлена 
крупными ( до 1 мм) микролитами плагиоклаза (An54-7S) ' зернами 
пироксена (авгит , ферроавгит , реже эндиопсид и пижонит-авгит) .  
округлыми псевдоморфозами по оливику, рудным и YuЛоритизированным 
стеклом. Нередко в мезостазисе раЗВИТЫ своеобразные агрегаты YuЛО
рит-серпентИНа. Количественный состав пород (.В %) : плагиоклаз - ,  
I0-30; оливин ( главfШМ образом псевдоморфозы по оливику) - I0-55; 
клинопироксен � I0-35; ортопироксен - 0-3 , 5; стекловатый мезо
стазис - I0-30 ; руднне (магнетит , хромит , редко сульфИды ) - до 5. 
Пикритовые базальты отличamся чрезвычайно высокой степенью пре
образования пород и могли бы быть названы метапикритами. Рассмат
риваемым базальтам СБойственны интенсивная хлоритизация и серпен
тинизацин. Значительная часть пород сложена нацело измененным 
оливином, по которому развиваются серпентин ИддИНгсит ( 60УЛИН
гит ) . тальк, карбонат , квaIд. Эти ilX:lKTH , а также пузыристый и 
ноздреватый облик породы , подчеркивaюr высожую рол;ь флюидной фа
ЗЫ В формировании рассматриваемых образований. 

Важно отметить, что при средней для Норильского района мощ
ности разрез эффузивныx пикритов Талнахского месторождения отли
чается наиболее .высокой магнезиальностью, достигающей в отдель
ных mтуфах 22-25 % MgO . Последние характеризуl11'СЯ также высокой 
концентрацией никеля Б ОЛИБине и хрома Б клинопироксене; важной 
особенностью пород является и раЗБитие минерального парагенезиса 
оливин + магнеsиально-глиноземистая хромшпинелъ. 

Хаканчанская свита сложена туффитами. прослеживаемыми во 
всех изученных разрезах Нсрильско-Хараелахского проги6а. Средняя 
мощность пачки в пределах рассматриваемой площади составляет I8 м. 

Надеждинская свита раЗБИта в пределах Бсей территории узла 
и представлена ПОЛИфиРОБЫМИ . ОЛИБино- и пироксено-плагиофировыми 
и плагиофировыми базальтами с резко подчиненным участием толеи
товых базальтов и туфов. Она согласно залегает на породах туклон
СКОЙ СБИТЫ , а при отсутствии последних (в данном разрезе) - на 
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хаканчанСRИх туффитах. В пределах Талнахского месторождения на
деждинсRВЯ свита образована двумя пачками : нижняя сложена I3-I5 
покровами полифировых , nлагиофировых ,  оливино- И 1Ш.ро�сено-nла
гиофировых базальтов и двумя покр6вами базальтов с толеитовой 
структурой, верхняя - состоит из 3-4 покровов · nлагиофировых и 
полифировых базальтов; межру ними горизонт туфогенных пород мощ
ностью "" 20 м. Общая мощность свиты достигает 520 м. Порфировые 
разности окрашены - тонко- и мелкозернистые породы темно-серого . 
черного , серого и зеленоват0-6урого цвета с хорошо выраженной 
призматически-столбчатой отдельностью. Количество вкрапленников 
nлаг�оклаза (An60-90) '  оливина ( Р82в-зв) и КЛИНОПИРОRсена сос
тавдяет 3-20 % ,  структура основной массы - интерсертальная , .МИR
родолеритовая и МИКРОПОЙRИЛоофировая. Базальты с толеитовой стру
RТурой аналогичны описанным выше , мощность нижнего покрова ,v ЗО, 
верхнего - I5 М. Рассматриваемые образования от своих аналогой в 
нижележащей сыверминской свите отличаются пониженной ролью тита
на и ПОВlilllенной Rалъция, циркония и бария. 

Вышележащие ВУЛRaногенные образования МОРОНГОВСRОЙ - само
еДСRОЙ свит характеризуются значительно более ОДНОРОДНЫМ соста
вом и принадлежат единой области развития так называемых сибир
ских траппов. Исключение составляют УЗRОЛОRaльные npоявления 
лав повышенной щелочности и магнезиалъности , которые ,  вероятно , 
являются уже продуRТами щелочно-ультраосновного магматизма. 

МОРОНГОВСRВЯ свита распространена в пределах всей террито
рии НОРИЛЪСRОГО района и выходит далеко за ее пределы. Она с не
большим размывом пере�рывает надеждинские образования. Главной 
особенностью свиты является наличие значительных объемов туфо
генных пород. Преобладающими являются афировые базальты с пойки
лоофитовой и ПОЙRИЛоофито-интерсертальной структурой, а ТaRЖе 
анамезиты. 

МОRlлаевсRВЯ свита с размывом залегает на моронговских обра
зованиях. Общая мощность ее составляет 300-560 м. Нижняя часть 
свиты сложена порфиРОВЫ:МИ, поЙ!(ИЛоофитовыми и гломероnлагиофиро
выми и OJIИВино-плагиофировыми базальтами. В основании ее залега
ет горизонт туфогенных пород, с ROTOpblU на севере Хараелахских 
гор связаны , согласно исследованиям О.А.Дюlшкова, широкие прояв
ления самородной меди. 

В пределах западного борта ТуНГУССRОЙ синек.лизы афрузивы 
нижней пачки представлены Надаянским маркирующим покровом порфи-
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ровых и гломеропоPI>иРОВЫХ базальтов ( 30-80 м) , имещих характер
ную тонкостолбчатую от дельность и широко развитых на огромной 
территории. В средней части свиты преОбладают пойкилоофитовые и 
порфировые базальты с редкими линзовидныи roризонтами туфоген
ныx пород. самая верхняя пачка сложена базальтами с пойкилоофито
интерсертальной структурой и поррировыми базальтами , в основании 
КОТОРЫХ развит хорошо картир,уемый горизонт тонкоплитчатых туфов. 

Хараелахская СБИта без ВИДИМОro размыва залегает на подсти
лающих образованиях. Общая мощность ее достигает 5I5 М. Нижняя 
часть сложена туфоге�tи поро��, несколькими покровами порфи
ровых, афировых и пойкилоофи'l'ОВЫХ базальтов; в средней части раз
реза преобладают пойкилоофитовые базальты , а в их основании раз
виты гломеропорфИровые лавы ; .верхняя часть также образована пре
имущественно пойкилоофитовыми базальтами , чередупцимися с туфаМи, 
а в кровле фиксирyюrся порфировые базальты и анамезиты. 

I(yмгинская свита развита только .в пределах плато Хараелах , 
где согласно перекры.вает харае.лахские образования. Разрез свиты 
имеет однородное строение и представлен 8-12 покровами гломеро
порфировых базальтов , в основании которых фиксируется малОМОЩНЫЙ 
туфогенный горизонт. 

Самоедская cBwra объединяет .верхние горизонты .вулканогеsноЙ 
толщи и раз.вита в северо-западной части плато Харамах. Туфояа
.вo.8ыe образования ее согласно залеram на кумгинских .вулканитах 
и предст�ены чередо.ванием покро.во.в афировых,  ПОЙКИЛОофитовых, 
порфировых , реже гломеропорфировых б�зальто.в с npослоями туфоген
ныx пород. Мощность ее достигает 360 м. 

Химический состав' базальтов моронroвской - самоедской свит 
достаточно однороден и в целом близок среднему составу тpanпов 
Сибирской платформы (табл. 6) . Можно лишь отметить некоторое по
вышение роли титана, железа, марганца, ванадия и алu.шния от мо
ронговских базальтов к хараелахским-самоедским. Базальты морон;" 
говской свиты характеризyюrся по.8ыениемM содержаний меди и нике
ля ,  что является четким проявление ВТОРОЙ петрогеохимической тен
денции (додин' и др. , 1979 ) .  

Средние значения К-Аr возраста ОТ наде�динской свиты до вул
канитов самой .верхней части туфола.вовоЙ толщи УКЛaдblБdЮТСЯ в рам-
ки 235-232 МJIH лет , что свидетельствует о чрезвычайно коротком 
интервале времени формирования раннемезозойских .вулканогенныx 06-
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Та6.лица 6 
Химический состав вулканитов Талнахскоro руда:ого узла 

Кoмno- 1 2 3 4 5 6 7 ненты 

Si0 2 46 ,20 51 ,33 50,04 50 , 40 51 , 18 44 ,01 44, 17 
Ti0 2 2,21 · ? , 53 1 , 83 1 .72 1 . 74 1 , 12 1 ,32 
А120з 15.39 14, 33 14, 59 14, 94  14 ,72 8,47 9,31 
Fе20 з 4 , 07 5,94 4 ,95 3 , 32 5,35 5,93 6 ,24 
РеО 7,68 5,89 6 . 08  7,12 5,90 7,30 7 , 21 
мno 0,20 0,20 0,16 .0 ,15  О , П  0,18 0,18 
МвО 5,27 3 , 23 5,91 5,62 4 , 96 18,32 16 , 17 
СаО 5,39 7,26 8,29 9 . 33 8 ,44 7,29 7,19 
Na20 4 , 21 3 , 51 3 ,43 3 , 03 2 ,62 1 , 12 1 , 24 
К2О 1 , 44 2 ,00 0,99 1 , 15 1 , 45 0 , 30 0,38 
Р20 5 0,62 0,88 0 , 31 0 . 27 0,26 0 ,12 0 . 18 
Си 0,009 0,006 0 , 006 0 , 006  O , OIO 
Ni 0, 005 0,002 0 , 005 0 , 007 О , П7 
СО 0 , 002 0 ,001 0. 002 0.003 0,007 
Cr 0,003 0,002 О ,ОII 0 , 018 0 ,043 
Zr 0,004 0,007 0 , 004 0.002 0 , 001 
Sr О ,ОII 0 , 030 0,020 0,020 0,008 
Ба 0,050 0,070 0,028 0 ,024 0 . 007  

Примечание. Ергалахская: свита: 1 - титаи-авГИТО.8h1е трахи
базальты ; сыверминская: свита, базальты : 2 - аидезиновые , 3 -

толеитовые , 4 - плsгиофировые ,  5 - ОЛИВИНО-IJJIsгиофировые ,  6-8 -

nИRpито.вые массивные зоны зanадного (6) и восточного (7)  бортов 
Норильско-Хараелахскоro разлома, 

разований рассматриваемой территории , как ,  по-видимому , и всей 

ПРОВИНЦИИ тpanпов Сибирской платформы. При этом Талнахский руд

НЫЙ узел, как и весь Норильский район , отличается от остальной 

части Сибирской трапповой провинции в целом широким развитием 
более ранних (позднепермских) щелочно-6азитовых (в меньшей сте
пени щелочных) магматитов, 6азитов с повышенной щелочностью и 

гипер6азит-базитов , специализированных на никель, кобальт , хром, 

элементы IJJIатиновой группы и калий. 
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Окончание табл. 6 

КoМlIo- 8 9 10 I I  12 13 14 
ненты 

S102 44 ,75 48, 71 50 , 96 42, 70 47 , 49 46 . 55 47 , 53  
Ti02 1 , 94 0 .95 0 , 95 1 , 04 1 . 14 1 , 24 I , 64 
Аl�Оз П , 06 14,83 1 5 , 10 15 .49 14 , 99 I5,34 I6 , 08 
Fе20з 5.61 3 , 77 3 . 78 4 , 08 4 , 10 4 . 37 4 , 90 
FeO 6 ,04 6 ,04 6 ,39 6 .61 8. П 8.31 ? , 93 
MnO 0 , 18 0 , 1 5  0 , 1 5  0 , 21 0 . I6 0 , 21 0 , 20 
MgO 13 , 16 6 . 49 6 .65 5 . 96  7 , 58  ? ,48 6 ,60 
СаО 8 .30 10,23 9 . 99 1О,?8 Н . 44 Н ,06 10,27 
lЧа20 1 , 46 3 , 34 2 , 44 2, 58 1 . 84 1 , 54  2 , 08 
К2О 0 , 52 1 , 13 1 .00 0 . 96  0 , 53 0 , 58 0 , 49 
Р205 0 , 26 O , I6 0 , 1 5  0 . 21 0 , 19 O , I 5  0 , 17 
CU O ,OIO 0 . 0!7 
Ы1 О , II7 0 ,002 0 , 020 
Со 0 , 007 0 , 003 
Cr 0 , 043 0. 005 0 , 004 
Zr О. ОО! 0 , 004 О , ОО! 
Sr 0 ,008 0 , 002 
Ба 0 , 007 О ,ОО4? 0 , 002 

8 - средневзвешенНЬ!й сос'гав пачки nикрито.вых базальтов , получен-

нь!й путем отбора пробы методом пунктирной борозды .  Надеждинская 

свита, базальты : 9 - с толеитовой структурой . 10 - ОШUlИЕi-ПJIагио-

фировы е ,  II - п.лагиофировые и полифировые .  Базальты свит : 12 -

моронговской ,  13 - монулаевскоЙ . 14 - хараелахскоЙ-самоедскоЙ. 

Рудовмещающие горизонты Талнахского рудного узла слагают 

юго-запаДНЬ!й фланг Хараелахской мульДЬ! . рассеченНЬ!й с юга на се-· 

вер вдоль длинной оси субмеридиональНЬ!м Норильско-Хараелахским 

разломом. МорфологичеСIШ последний в краевой части Хараелахской 

МУЛЬДЬ! представляет собой сложно построенную тектоническую зону . 

включающую основной разрыв - ГлавНЬ!й тектонический шов и сопро

вождакщие его шовНЬ!е пликативные складки. Эта полоса тектuниче-
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ских нарушений выделяется под названием ОСНОВНОЙ зоны разлома. В 
ее П<Ы10се породы морского палеозоя СМЯТЫ в крупную флексурную 
складку. Часть восточного фланга мулы1J;i . прилегапцая к зоне раз
лома, имеет вид параллельной разлому полосы шириной ro 104 и от
члененной от восточного борта мулы1J;i серией сближенных с6росов. 
Г.лу6инная структура западного фланга мульды (полоса 5-6 хм вдоль 
разлома) имеет вид проги6а (грабеН-СИНRJIИНали) ,  сочленяпцегося в 
зоне разлома с шовной горст-антиклиналью. В юиной части мульды 
западный борт прогиба замыкается , сливаясь со ступенчатым разги
бом пластов краевой части мульды. 

Поскольt<y тектонические нарушения района Талнахского ру дно
го узла рв,ут и более . высокие горизонты базальтов , образование их ,  
очевидно , связано как с формированием мульды на ее конечном эта
пе . так и с движением магматического расплава, .  внедрившегося в 
этой части мульды в виде пластового хонолита. Кратко остановимся 
в этой связи на характеристике интрузивного магматизма рудного 
узла. 

Интнузии Талнахского узла представлены телами амфиболизиро
ванных, субщелочных оли:виновых и оливинсодержащих: долеритов . ти
тан-авгитовых: трахидолеритов; диФРеренцированными интрузиями но
рилъско-талнах:ского и моронговского типа. К норильско-талнах:скому 
типу отнесены два КРУПНЫХ дифJ>еренцированных массива, которы:е по 
положению в разрезе названы Нижней и Верхней Талнахской интрузи
ЯМИ. 

н и ж н я я Т а л н а х с к а я и н т р у з и я рас-
положена в северо-западной части узла и залегает в аргиллитах 
разведочнинской и t<yрейской ( на юге зубовской) свит в ядерной 
части приразломной флексуры:. Рассматриваемая интрузия - сложное 
по форме (пластина - хонолит) , сеI<YЩее вмещащие породы , . вытяну
тое в северо-северо-восточном направлении тело с двумя мощными 
( до 400 м) ШТОRоо6разными выступами. Мощность массива в целом ме
няется от 10-15 до 230-415 м, средняя 60-80 М. В пределах указан
ных выступов интрузия четко диФРеренцирована от пикритовых доле
ратов до га6бро-диорито:в, при уменьшении мощности она состоит из 
одного-двух горизонтов. В ее строении выделяются сверху вниз : 
I) контаминированные п0роды . контактовые долериты и микродолери
ты (мощность 0-54 .7 м) ; 2) га66ро-диориты ( 0-75,I м) ; З} 6езоли
виновые долериты ( 5-55 м) ; 4) OJI.Ивиновые и OJIИВинсодержащие до-
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лериты и габбро-долериты ( 5-42 м) ; 5) обогащенные оливином поро

ды ( троктолито.вые и пикритовые доле риты • (}..БО м) ; ' 6 ) такситовые 

цолериты « (},,28,3  м) ; 7) контвкто.вые долериты «(},,7 .6  м) . Такое 

строение интрузии выдерживается только на небольmих участках , 

усложнение ее строения происходит за счет выпадения ряда гори
зонтов , появления линз плагиоклазсодержащих оливинитов мощностью 

до I м и проявления полосчатости. Обычно полоса представляет, со
бой в миниатюре дифференцированную интрузию и состоит из двух
четырех подгори зонтов с уменьшающейся к ее верху основностью и 
магнезиальностью. Мощность "полос" составляет I(}..I70 м, а "слоев" 

в них - 2-83 м. Переходы между "полосами" резкие , отчетливые ; меж

llY "слоями" в "полосах" - постепенные. В плаСТИНООбрsзных ответ

влениях и на участках выклинивания Нижняя Талнахская интрузия 

имеет простое строение и состоит из безоливиновых и оливинсодер

жащих долеритов или лейкогаббро и оливиновых долеритов . безоли
виновых долеритов и габбро-диоритов и т . д. В нижних горизонтах 
интрузии содержится бедная пентландит-кубанит-халькопирит-пирро
тиновая вкрапленность. Мощность метаморфизованных пород в ее 

кровле составляет 7-80 (преобладает 20 м) . в подошве 3 . 5-I6 м. 
В е р х н я я Т а л н а х с к а я и н т р у з и я рас-

положена в различных участках узла и представляет собой хон оли

топодобное тело . полого погружающееся к cebepo-северо-западу.Оно 
состоит из нескольких кулисообразных ветвей: юго-западной,  севе

ро-восточной и северо-западной , а также ряда предполагаемых 
тангаралахской,  томулахской , мокулаевской , дьянговскоЙ. Эти вет

ви различ8.lYl'СЯ между собой прос'rранственным расположением, фор
мой и размерами, рудоносностью - типами руд и их объемами и ха
рактеризymся .близостью минерального и химического состава сла
гапцих их пород (Додин , 13атуев , I97I ; Петрология • • •  , I975; Рябов , 
Золотухин, I977; Шатков , I973 ; Наторхин и др. , I977 ) .  

в разрезе интрузива устана.вливamся следупцие , общие для 
всех ветвей горизонты ( сверху вниз ) :  I )  контаминированные породы 
гранитоидного и диоритоидного состава. эруптивные брекчии , лей
когаббро , контактовые долериты , шпинелевые троктолиты ; 2) , га66ро

диориты с линзами безоли.виновых и кварцсодержащих долеритов; 

3) безоли.вино.вые доле риты с линзами к.ваp.tсодержащих; 4) оливино
вые и оливинсодержащие габбро-долериты ; 5) nикрито.вые и трокто
литовые долериты с линзами , mлирами и "слоями" меланотроктолитов 
и плагиоклазсодержащих оливинитов и лерцолитов;  6) такситовые и 
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OJШвино.вые долериты с таксито-офитовой структурой ;  7) контакто

вые долериты . В пределах каждой ветви они характеризуются раз
личной распространенностью и мощностью ( додин. Батуев, 1971 ; Ат
лас • • • •  1971) . разным весом в общем объеме интрузивного телао 

Обычно вверх по разрезу массивов от нижних горизонтов возрастает 
содержание Si, Al, Са, Ti . Na. К,- Р. Sr, Ба. Zr и падает Mg. Fe , 
S ,  Se,  Cu, Ni, Со. 

Согласно классификации приемлемой для всех месторождений H� 
рильского района выделяются три группы руд: 1) СnЛОlllНЫе в 'интру

зивах И их экэоконтактах ; 2) вкрапленные и прожилко.во-.вкрanлен
ные в интрузиБах ; З) вкрапленные и ПРОЖИJIКОВО-ВI<paПленные в экэо
контактах РУДОНОСНЫХ ИНТРУЗИВОВо В НИХ установлено около 150 ми

нералов. 
Сплошные РУАЫ образуют залежи и жилы в интрузивных И вмеща

щих породах ( нижний эндо- И экзоконтакты, зоны пологих тектони-
ческих нарушений) . Форма рудных тел nластообразная , иногда в 
разрезе они представляют серию JIИНэовидных тел ··с 1ШJIоподобными 
ответвлениями в краевых частях. их подошва и кровля - волнистые 
поверхности с локальными прогибами и поднятиями . МaRcимумы мощ
ностей сульфидных залежей приурочены к прогибам в их подошве. Кон
тактЬ! с околорудны:ми породами резкие , изменения последних внража

юrся .в образовании поле.вошпатовых , хлоритовых и серпентИновых ме
тасо�taтитов, в формировании ореолов шлиро.во-петельчатых и про-
1tИJIково-вкрапленных руд. СПJIОDlfШе ру АЫ представлены пирротино.вым. 
кубанитовым, халькопиритовым , '!'алнахитовнм и халькоэин-60РНИТО
вым типами. Они образyюr зональные и незональные залеu. Типич
ным представителем первых ЯВJиется основная залешь Талнахского 
местоРождения ( рис .  8) , приуроченная к контакту либо к приnодоm
венной ( в  1-20 м выше или ниже ПОДОШВЫ) части Верхней Талнахской 

интрузии. Примером незональных залежей служат рудные тела .вос

точного участка ce.bepo-западноЙ .вет.ви (Додин / и дР. , 1972) . 
Вкрапленные и прожилково-.вкрапленные PYI1J1. в 'интрузиях (наи-

более распространенная группа) охватывают нижний ( обогащенные 
оли.вином ПОРО,IЩ ) и приподош.венные ( такситовые и контактовые до
лериты ) горизонты . слагая пластообразные и JIИНЗООбразные тела 
МОЩНОСТЬЮ, пропорциональной таковой отмеченных горизонтов - обыч

но десятки метров. Су.лъфи,IЩ , занимапцие до 60 % объема ПОРО,IЩ , 
образуюr .вкрапленники различной формы и размеро.в ( от нескольких 
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микрон до 5 см) . прожилки мощностью до IO см и протяженностью до 
1 м и гнезда ( 5-IO см В поперечнике) .  В пикритовых доле ритах пре
обладают мелко- и неоднородно вкрапленнне , в троктолитах и оли
ВШIитах - сидеронитовы, ,  В такситовых долеритах: - крупно- и не
однородно вкрапленнне и T� же , как и в контактовых долеритах: -
прожилково-вкрапленныe руды. В нижнем горизонте отмечаются толь
ко пирротиновые , а в приподоm.венны: - также ку6анитовые , х:алько
пиритовые и халькозин-60рнитовыe руды , большая часть ltOTOpiX,CKo

рее всеГО , связана с воздейст�ем залежей сплошных руд. 
вкрапленныe и прожилково-вкрапленныe руды в экзоконтактах 

РУДОНОСНЫХ интрузий широко распространены в пределах Талнахского 
и особенно Октябрьского месторождений и незначительно - на Но
рильском. Экзоконтактовые руЩi приурочены к разJшчныM метаморРи
там (роговикам, бруситовым мраморам) и метасоматитам - офика.лъ
цитам, кальцифирам. скарнам. брусититам и т . д. Форма залежей в 
плане неправилъная, в разрезе пластообразная или линзовидная. Сре
ди руд устанавли�ся .пирротиновыЙ, халькопиритовый, валлериито
вый . борнитовый И пиритовый типы. Горизонтальная зональность 
проявляется в смене пирротиновых руд халькопиритовыми и БОРНИТО
выми по ВОЗдliманию ( Талнахское месторождение) или падению ( Ок
тЯбрьское ) залежей (Додин . Батуев, I971 ) .  Вертикальная зональ
ность характеризуется последовательной сменой от кровли интрузи
вов пирротиновых руд халькоаиритовыми и валлериитовыми. 

Одной из характерных особенностей Талнахского интрузива 
( в  меньшей мере других интрузий этого типа) является наличие мощ
инх сложно построенннх ореолов метаморфических пород (Золотухин , 
Рябов , I972 ; Зотов, I979 ; Юдина, 1973 и др. ) .  Б.Н.Батуевым выде
ляmся две метаморфических ( кремнезем-глиноземистые и известко
во-магнезиальные роговики) и семь метасоматических формаций 
(w.агнези.а.льные cкapны и кальцифиры , альбититы • известковые скар
нн и кальцифиры . кваJД-полевоmпатовые . пироксеновые околоруднне 
метасоматиты . экзоконтактовые медно-никелевыe руды , серпентиНй
ты) .  Последние разделя:vrся на групIIы пород с характерными мине
ралЬfШМИ парагенезисами . а групIIы - �a структурно-минералогиче
скне разновидности. Мощность метасоматического ореола в подоm.ве 
и кровле достигает 400 м. 

К моронговскому типу условно отиесенн Верхняя и Нижняя Ту
лаек-Таасская УJIТРУЭИИ , вскрнтые в юго-западном борту Хараелах-
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ской мулъ,щs , . приуроченные к зоне 
Фокинско-Тангаралахского разлома и 
прорывающие нижне-среднедевонские 
отложения ( нижнее тело ) и вулканиты 
МОРОНГОВСКО-МОRYлаевскоro комплекса 
( верхнее ) .  ПО имеющимся данНЫМ ,ниж
няя интрузия - хонолит , а верхняя -
пологосекущее ЖИЛОО6разное тело.Пер
вая . мощностью около 150 м сложена 
чередующимися горизонтами оливино
вых (9-36 м) и троктолитовых ( 3-
68 м) долеритов , в разрезе второй 
сверку вниз устанавливаются конта
минированные Диоритоподо6ные поро,щs 
( 20 м) , га66ро-диориты ( 12 м )-, кварц
содержащие и 6езоливиновые ( 31 м) , 
оливинсодер1lt8ЩИе и оливиновые (90 м) , 
троктолитовые ( 6 , 5  м) , оливиновые 
(68 м) и троктолитовые (3 м) доле
риты . Мощность верхней Тулаек-Таас
ской интрузии , являющейся наиболее 
полно дифfJеренцированным массивом 
моронговского типа, достигает 230 м. 
Она окружена мощным ( 10-45 м в ниж
нем и 10-60 м в верхнем ЭКЗОRОНТaR

·те )  и сложно построенным метасома
тичесRИМ ореолом - пироксеновые , ан
гидрит-пироксеновые , шпинелъ-форсте
рит-nироксеновые , · ангиДРит-апофорс_ 
теритовые кальцифиры , офикальциты , 
мраморы , плагиоклаз-nироксеновые и 
другие породы. 

Маршрут по р. МоRYЛай 

в северо-западной части Тал-
нахскоro рудного узла по р. МОRYлай 
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BC�T ОДИН из самых nOJlНblX В НОРIIJIЬСКОМ районе разреЗОВ вулка
ногенной ТOJIЩИ. Здесь по обоим бортам ( высотой 2-20 м) не60JIыпой 
речки в крутом (I5-4sO) за.пеraнии обнажается 60JIee IOO nOitpOBOB 
базальтов с единичными горизонтами туфов и ТуффиТОВ. Приурочен
ность разреза к техтоничесRИ Нdдряаенному 6лоиу массива Иссетэ 
оБУCJIовливает мозаичнo-6JIоковое строение этого участка с много
ЧИCJIенНIiМИ, но малoaмп.nитУдн.wш р8Зp,l1ШЫМИ наpymенияrа. не меша� 
IOЩИМИ восстановлению истинных положения и мощкостей покровов ба
зальтов и "моев" туфов. Разрез по праву считается эталонНШ4 (а 
для HeкoтOp,lX свит и страТО'l'ипичесRИМ) д,1IЯ вcero НоpuьсltOI'O рай
она и Сибирской платформы в целОМ. Здесь снизу вверх 06на�ся 
(рис .  9) : 

Н а Д е 'с Д И Н С К а я с в и т а ( T1ndg) 
1 .  Десять покровов плагиофжро.8l:iХ базальтов M8JJRo- и TOНRo

зернистых , темно-сероro , ro.пyбова'l'о-темно-серого и зеленовато-се
роro цвета. Нижние минд8J1екам8нныe зоны представлены плотными се
p,lМИ и го.лубовато-сеJRМi тонкозернистыми МИНДSJIехаменвыми базаль
тами с газовыми трубочками до 2 см по длинной оси. общее количе
ство мелких МИНД8J1ИН достигает 5 %. Верхние миндалекаменные зо
ны - серо-зеленые , фиOJIетово-зеленые и БYPiе .  выветрелые о обох-
ренные , тонкозернистые ПОРОдli с 15-25 % 1lИНД8J1ИН. МоЩНОСТИ ПО-
кровов снизу вверх ( в  М) : 26; 18,3:  I6,3.  IO (перерыв 3О) ; I6 . I2;  
(nepep,IB 54) .  I6 ; 24;  4I , 5; 24 ,4;  ниmих МИНД8J1екаменных зон: 0,3:  
0�5;  0,8:  0.4 для 2-5 покровов и 0,4 М для IO покрова; верхних 
миндалекаменных зон : 4 ;  3 ;  2 ,2 ;  3 , 5; 5,3;  6 ;  2 , 5; I2 ; Daчкж 
266 , 5  М. 

2. Покров temho-сеPiХ, МeJIRозернистых lIИpoхсеН-lIJIагиофировых 
базальтов, в верхней часТИ МИНД8J1екаменных, выветре.лых, серо-эе
леных о 20 % шаровидных RвaIЦ-:кap60нaTНЫX МИНдалин. Мощность мин
далекаменной зоны 7 ,  покрова 22 М. 

3. Четыре похрова пOJIИфиpoвых базальтов зеленовато- и ГoJfy
бовато-серого цвета. мелхо-, тонкозерн.стых , XJIоритизированных ,ино
гм трещиноватых, нередко с едииичнышI опаловидвыми , tlИНШL1UiНа
МИ. Верхние миндалекаменные зоны - cePO-ЗeJIеные И буроватые , RaIt 
мотные ,  так И выветрелые базальты с I0-30 % кварц-карбонатных 
МИНД8J1ИН. МоЩНОСТИ покровов снизу вверх ( в  м) : 26 , I8, I8 . I7: 
верхних миндалеRaменных зон 7 .  I2 . 9 .  9 ,  7 ;  пачки - 79. Мощность 
свиты 367 .5 М. 
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u о р о н r о в с к а я с в 11 Т а ( T 1mr) 
4. Горизонт МeJIко06JIОМОЧНЫХ туфов, ЗeJIеновато:-сеp,IХ,WIИтча

тых, со сла60ВЫр8'МННОЙ скорлупо.ватоЙ ОТДМЬНОСТЫ). МОЩНОСТЬ 5 М. 
5. Покров миндапекаменных базальтов, тонкозернистых, зеле

товато-серых. измененных. MO�OCTЬ 2 М. 
6.  Трж покром ашшезытов. тонкозернистых,  temho-сернх.Вен

чamся миндале:каменными зонамш. ВliПOJ1Ненными зеленовато-сер.!МИ, 
тонкозернистыми, выветрeJI'.ШЯИ базальтами о 10-25 % минД8JIИН. МоПt
ности иокровов снизу вверх (в м) : П ;  22: 22,20  верхних миндале
каменных зон : З ;  12 . 11.5. Между покровами наблюдаются четыре ro
ризонта красновато- и же..1Товато-серых мел:коо6JIО)llОЧНЫХ туфов и ту
фоrpe.велито.в. Мощности их снизу вверх ( в  м) : 5 ;  7 ;  2, 5; 3 , 5; пач
ки - 73 . 5. 

7. два по:КроБа. 1L1IaI'иофировых баз8JIЬ'l'ОВ . мелкозернистых,  тем
ио-сеIJiХ. Верхние lllИНдa1Iекаменные зоны - тонкозернистые .  зелено
фиOJlето.вые .выветрел.ые породJi с 20-30 % МИНдaJII4И. Мощности похро-
вов 29 ,5  и 13 , 5  м; верхних миндалекаменных зон по 4 М. Покровы 
разделены rоризонтом ммкооcs"10МОЧНЫХ. 6yp,Iх туФов 4 М. Мощность 
пачки 47 М. 

8. IIaчка из пяти покровов теШiо-сеIJiХ , тонкозернистых ана
мезитов, разделевных roризонтами среднео6JIомочных серах туфов. В 
основании пачки восемнаддатиметровнй rоризонт среднео6JIомочных 
фиолетово-красныx !IJIИТчатых туфоВ. Верхние шшдалекаменные зоны 
.выражены слабо (во 2,  4 и 5 покровах соответственно - 5, IO 11 
8 м базальтов с редкими МИНД8Jшнами) ИJIИ ПOJIНостью oтcYTcTвym 
( 1  и 3 покровы) .  МОЩНОСТИ покровов : 33 , 38, 22 , 57 и 2з М; меж
поltpOвных туфов : 2; 1 ,2;  4 ;  пачки - 198,2. 

9. Покров базалътов с ПОЙКИJIоофито-интерсертмьной структу
рой, мелкозерниотых, темно-сероro цвета, в кроме массивной части 
покрова порода приобретает порфировую структуру. Венчается ПОК
ров тонкоэврнистыми. .выветpeJШМИ, буроватlШИ миндалекаменНЬ1МИ ба
зальтаМи мощностью около 5 м; покров - 2? М. 

Перерыв 19 &1 по мощности. 
10. Покров temho-сеp,IХ анамезИ'l'ОВ. тонкозернистых. слабо-

трещиноватых; верхняя миндалеиаменная зона - выветрелая . ожел�з
ненная порода с 25 % карбонатНых миндалин мощностью 8 М; покров -

28 М. 

Перврыз I2 м ПО МОЩНОСТИ. 
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II. Четыре покрова плaI'иофировыx ( третий � с микропой:кило
офито-интерсертальной структурой основной массы) базальтов тон
ко и мелкозернистых ,teMHO-С,ерого и буроватого цвета. Верхние мин
далекаменныe зоны - зеленоват0-6уры, ' измененны, ' тонкозернистые 
породы с 30-40 % миндалин , мощность их 2-3 м. Мощности покровов 
19, 7 ,  9 ,  3 :  пачки - 38 м. 

I2. ч�ыеe покрова порфировыx базальтов с пойкилоофито-ин
терсертальной структурой основной мaccы , мелкозернистые , зелено
вато-серого, цвета, верхние мин дал e:кaмeHны е зоны - выветрелые , 
тонкозернистые ,  измененны, б уровато-серыe базальты с 30 % квaIд
карбонатныx миндалин. Мощности покровов 7 ,  7 ,  8 , 5  м при мощности 
миндалекаменныx зон 2-3 м: пачки - 30 , 5. 

13. Три покрова ана.мезитов. тонкозернистых, темно-серого цве
та, слаБотрещиноваты..  Венчаются миндале:ка.менныи зонами в виде 
буроватых и зелено-серых, выетрелы, ' оБохренныx миндалекаменных 
базальтов мощностью 2-4 м. Мощности покровов : 9, 12 , IO: пачки -
31 м. 

Мощность свиты 497 , 2  м. 

М о к у л а е в с к а я с в и т а  

I4. Горизонт мелкообломочны,' плитчатых туфов буровато-се
рого цвета. Мощность 7 м. 

15. Два покрова ана.мезитов , тонкозеРНИСТЫХ,серого и бурова
то-серого цвета. Верхние миндале:ка.менные зоны - выетрелы, и зме-
HeHны,' тонкозернистые,  cepo-зеленыe миндале:ка.менныe базальты. 
Мощность пачки I8 м. 

I6. Два покрова ОЛИВИН-ПЛaI'иофировых базальтов, мелкозерни
стых, темно-серого цвета: верхние миндале:ка.менRыe зоны представ
� собой выетрелы,' тонкозернистые , зеленовато-серые миндале
кaмeHRыe базальты мощностью 8 и 4 м. Мощности покровов I5 и IO: 
пачки - 25 м. 

I7 . ПЯТь покровов тонкозернистых темно-серых ана.мезитов, час
то с эвтакситовой текстурой: верхние миндале:ка.менныe зоны - Kpac� 

hobato-фиолетовыe и cepo-зелены,' выетрелы, ' тонкозернистые по
poды с 20-30 % миндалин , их мощность снизу вверх: 5: 3 :  4 ;  4 , 5; 
4 м; - II;  IO; II ; 9 , 5; 7 ;  пачки - 48 , 5  м. 

I8. Пачка из IO покровов базальтов с пой:килоофито-интерсер
тальной структурой, мелкозернистых ,  зеленовато�емно-серых. Все 

84 



они .венчaюrся верхними минда.лекаменНIlМИ зонами ( породы выветре
лые . тонкозернистые ,  буроватого и желто-зеленого цвета) , в 3-6 
покровах мощности-минда.лекаменных зон в 2-3 раза превыmают мощ
ности массивных частей покровов при общей их мощности 12 М. МОЩ
ности 1-3 и 7-1П покровов 7 ,  5 ,  6 и 10, 7 ,  6 ,  8 м ;  пачки - 55 м. 

19. Покров мелкозернистых темно-серых базальтов с пойкило
офито-интерсерталъной структурой. Верхняя минда.лекаменная зона 
представлена выветрелыми, тонкозернистыми базальтами с 20-30 % 
карбонатных миндалин мощностью 2 , 5  м; покров. - 16 , 5  М. 

20� Горизонт мелкообломочных туфов кирпично-красного цвета. 
Мощность 0 , 2  м. 

21. Покров плагиофировых базальтов , тонк')зернистых ,  трещи
новатых, темно-серого цвета. Верхняя минда.лекаменная з'она - зеле
ные , выветрелые тонкозернистые базальты с 15 % миндалин - имеет 
мощность 4 , 5  м; покров - 1 5 , 5  М. 

22. Горизонт туфогравелитов, плитчатых буровато-серого цве
та ( мощность 8 м) и среднео6ломочных туфов бурого цвета ( мощность 
2 , 5  м) . 

23. ПЯть покровов базальтов с пойкилоофито-интерсертальной 
структурой, меЛКО-, среднезернистых ,  темно-серого и зеленовато
серого цвета. Верхние минда.лекаменные зоны - довольно плотные ,ИЗ
мененные буровато-серые породы с 3-10 % миндалин , сохраняющие 
пойкилоофито-интерсертальную структуру основной массы. Мощность 
минда.лекаменных зон - 9;  4 , 5; 4 , 8 ;  20; 11 м; покровов - 19 ;10 , 5 ;  
7 ,8 ;  26 ; 28; пачки - 91 , 3  м. 

Перерыв по мощности около 50 м. 
Мощность свиты 337 , 5  м. 

х а р а е л а х с R а Я с в и т а ( T1hr) 
24. Горизонт туфогравелитов плитчатых ,  Фиолетово-серого цве

та. Мощность 18 м. 
25. Покров сложного строения, в пределах которого отчетливо 

выделяются зоны с разной структурой ( снизу вверх) : анамезиты мел
козернистые ,  темно-серого цвета ( мощность 15 м) ; базальты с пой
килоофито-интерсерталъной структурой , среднезернистые зеленова
то-серого цвета ( 15 М) i плагиофировые базальты с пойкилоофито
интерсерталъной структурой основной массы ( около 20 М) ; анаме
зиты мелкозернистые ,  на последних 10 м с 3-5 % миндалин (МОЩ-
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ность 50 м) ; венчается повров миндалекаменными базальтами , вывет
peJ1ым14 . тонкозеРНИСТНIIИ,теМВО-8меноro цвета с 10-15 % миндалин. 
Мощность поврова I05 М. 

26. ТРИ покрова п.иarИофиро.вых· базальТОВJ МeJIКоsеРЮl[С'1'ых .тем
ho-сеl»iХ. CJIa6o'l'рещинова'1'ых. Верхние ниндалекаменные зоин пред
ставлены изменеНIШМИ . ТОНRозернис'1'Ш!И базальтами темно-зе.леноro 
цвета, ИХ МОЩНОСТИ ( в  м) : 6 , 5; 3 ,5 ;  6 , 5 .  похровов - 27; 22;1I ,5;  
пачки - 60. 5. 

27. Три покрова анамезитов тонкозернистых, трещиноватых , с 
ЭВТaRCитовой теКСТУРОЙе Миндалекаменные базальты верхней зоны � 

'l'онкозернистые , измененные , буроваТО-СSpiе породы с &-20 % мин
далин. Между втoIJiМ и третьим покровами на6Jmдается переp.lВ по 
мощности около за М. Мощности миндале:каменннх зон ( в  м) : 4 , 5; 5; 
� ;покровов - I9,5 ;  10; 32; пачки - 6I , 5. 

28. Три покрова базальтов с пойкилоофито-интероертSJIЬНОЙ 
структурой , мелRo- , средн:езернис'rЫХ. CJIаБОXJIОРИТИЗИРО.ванных. зе
леН088.то-сероro цвета. Верхние миндалекаменные зоны - внветрелые ,  
060хренные ,сsро-зеленые породы с 20-30 % миндалин . ИХ МОЩНОСТИ 
( в  м) : 4;  3 ;  2 , 5; поRpoВОВ - 18; 12 , 5; 8; пачки - 38,5. 

29. Горизонт среднео6JIОNОЧННХ , ШIИтчатых туфов красного цве
та. МОЩНОСТЬ 0.4 м. 

за. Повров анамезитов . мелкозернистых. трещиноватых темно
ceporo цвета с единичНШIИ миндалинами RВaJЦа.Минда.лекаменные ба
зальты .вывеТI>елне . ТОНRозернистые . зеленоват0-6урого цвета. их 
мощность 4 , 5  м ,  покрава - 14. 5  М. 

31. Покров плагиофировнх базальтов, мелкозернистых. массив
ных, те".но-серого цвета. Верхняя МИНД8JIекаменная зона преДС'1'авле
на вн.ветрелнми . зелер..нми · базальтами с 10-20 % МИНдалиН; их мощ
ность 4 ,  покрова - 1! М. 

З2. два покрова базальтов с пойкилоофито-интерсертальной 
структурой, средн:еsернистых, темно-сероro цвета. Верхние минда
лекаменные зоны - измененные , тонкозернистые базальты серо-зел.е
HOro цвета с 10-20 '% миндалин . их мощности : 4 И 4 , 5  М; покровов : 
I1 и I2 , 5  м; пачки - 23 , 5  M� 

Мощность свиты 357,9  М. 

К у м г и н с к а я с в и т а (Тkш.) 
33. Горизонт среднеО6JIомочннх . плитчатых туфов красного цве

та. Мощность 5 М. 
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34. Похров плагиофировы!: базальто.в. М8ЛltOзернисты!:. с.лабо
ХЛОРИ'1'изироввнных и трещино.ватых, зелено.ваТО-'l'емно-серого ц.вета. 
Верхняя миндалеlt8r.tенная зона ПРЭДС'l'авлеlia . изменеШlьtМИ. выветре
JIblМИ hзальтами cepo-зеЛ6НОГО цвета С 15-25 % МИИдaJШН. МоЩНОСТЬ 
похро.ва II М. 

35. IIaчка из 14 JI01tPOBOB базальто.в С JIоЙ1tИJlоoфи'l'о-интерсер
'l'8JIьвоi arрухтуроЙ .мeJIXО- и средвезернистых . CJIабоизмевенннх. sе
леНОВ8то-серого цвета. Верхние миндалекамвнные зоны - кpacBO.вa� 
то- и 6уровато-серые,  .вы1S8тре.лне . ТОВRозернистые JIОРО.ща С 15-20 % 
W!ВДSЛШI. МощнОСТИ lItfИНД8JIекаменных зон и похровов широко .варь
вруш , перsкх - от 0.8 до 12 ,5 . JIОCJIедних - от 0,3 ДО 15 М. Мощ..
ность пачки 118,3 М. 

36. Горизонт 'l'уфогравелито.в серого (МОЩНОСТЬ 2,8 М) И крас
ного (МоЩНОСТЬ 3,2 М) цвета. 

37. Три покро.ва базальтов С JIоЙItИJlоофито-интерсеpr8JIЬНОЙ 
структурой. М8ЛltOзернистнх, слаботрещиноватых , иног JJ1J. хлоритизи
рованвнх зелено.ва'l'о-темно-сероro цвета. МинД8JIе:каменнне базаль
ТЫ .верхних ЗОН. выветрелые . изменеввне , · часто СИЛЬНО трещино.ватые 
и обохреннsе ,  окрашеввне В се];Ве и kpacho-ФиOJIето,ВЫе тона JIОРО.ща. 
Мощности миндалекаменннх зон 6 � 5; 5,2; 20 М; похровов - 16 ;  11.7; 
26 .8  М; пачЮl - 54. 5  M� 

38. Горизонт туфогравелитов бурого цвета. Мощность 4 М. 
39. два покро.ва анамезИ'l'ОВ , мелкозернистых. иногда 'l'рещино

.ватах. темно-серого цвета. Верхние миндалекамевные зоны ";' ДOBOJIь
но плОтные . хлоритизиро.ваввне ,  зелено.вато-се];Ве базальты с 10-15% 
МИНд,a.7JИН ;ИХ мощности 4 , 5  и 7 , 5  м; похрово.в - 80 и 43 , 5 11; .аачltИ -
123 , 5  М. 

40 • .  Покров гломеро.алагиофировых базальтов , массивных . МeлItO
эернистых, темно-серого цвета, с 10 % .вкpanженников .алагио�аза. 
Миндалекаменные баз8JIьfн верхней зоин.., .вывeтp8.1lЫe , обохревные . б1-
ро.ва'l'о-зелевого цвета имеm МОЩНОСТЬ 9 11; покров - 19 м. 

41. два покро.ва авамезитов, тонко-, м8JПtозернистьtX , CJIaботре
щино.ватых . с э.вТ8ХСИ'l'о.воl текотуроl . темно-серого цвета. Венча
JOI1'CJI похроВы lIIIНД8J[екаменвыми базальтами , тон:КоэеРНИОТWIИ . ,ВЫ.вет
рeJIьtlllИ. зеленовато-сероro цвета, .их МОЩНОСТЬ 3 И 3.5  М. 

МоЩНОСТИ похровов 7 и IO 11; пачки - 17 М. 
Перерыв по МОЩНОСТИ ОКОЛО 10 М. 
Мощность с.виты 368 .3 11. 
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С а м о е Д с к а я с в и т а (Tsm) 

42. Покров базальтов с пойкилоофито-интерсертальной струк
турой, среднезеРНИСТblХ, сла60хлоритизироваюшх, зеленовато-тем
но-серого цвета с единичными миндалинами (верхние 4 м) , с види
МОЙ мощностью 9 м. 

Перерыв ПО мощности 5 м. 
4З. Покров анамезитов , тонкозернистых, темно-серого цвета. 

Верхняя миндалекаменная зона - БbIBeTpeJIble ,  тонкозернистые ,  060Х
ренные породы зелен0-6урого цвета с I5-20 % миндалин. Видимая 
мощность покрова 9 м. 

' Перерыв по мощности 20 м. 
44. Плагиофировые 6азa.irьты , мелкозернистые ,  массивные ,  сла-

60трещиноватые ,  темно-серого цвета, с видимой мощностью 4 м. 
Перерыв ПО мощности около 50 м. 
45. Базальты с пойкилоофито-интерсертальной структурой,мел

козернистые ,  массивные , несколько ВblBeTpeJIble и измененные , с ви
димой мощностью 2 м. 

Пере рыв по мощности I5-20 м. 
46. Четыре покрова массивных, тонкозернистых анамезитов тем

но-серого цвета. В виде останцовых коренных выходов И глы60вых 
развалов фиксируются массивные части покровов видимой мощностью 
по 5 м с перерывами между ними по 5-6 м. 

47. Горизонт туфогравелитов кирпично-красного цвета, мощ-
ностью 4 м. 

48. Покров анамезитов, тонкозеРНИСТblХ ,  трещиноваТblХ,  темно
серого цвета. Видимая мощность 5-6 м. 

Ориентировочная мощность свиты I70 м. 
Химический состав 6азальтов по разрезу р. Монулай приведен . 

в табл. 7 ;  �aгpaммa изменений содержаний элементов и минералов -
на рис . 9 

Просмотр разреза вулканогенной толщи по скв. cr-I9 
( северная часть Талнахского рудного узла) 

В скважине cr-I9 под четвертичнымИ отложениями мощностью 
27 м вскрыты вулканогенные отложения, разрез которых сверху вниз 
представляется в следующем виде (рис. 10) : 
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х а р а е л а х с к а я с в и т а ( T1hr) 

1.  IIлагиофировые базальты , темно- и зеленовато-сеp,Iе , слабо
измененные , сильнотрещиноватые .  Мощность 69 , 2  м. 

2. Интервал 96 , 2-10I , 2  м. Базальты с пойкилоофито-интерсер
тальной СТРУКТУРОЙ ,  массивные, темно-зеленовато-сеp.iе, сла60тре
щиноватые ;  верхняя миндалекаменная зона ( I ,  О м) сложена тонко
зер��стыми базальтами, гематитизированными ,зеленоваТО-буроro цве
та с 1 5  % миндалин кальцита. Мощность 5,0 M� 

3 • .  Интервал 10I ,2-II5,O м. Тyq:н мелкоо6ломочные ,  слоистые ,  
буроватые и темно-серые , слаботрещиноватые. Мощность 14 ,8 м. 

М о к у л а е в с к а я с в и т а ( Т1шk) 
4. Интервал 115,0-170, 2  м. Семь ВОКРОВОВ базальтов с иойки

ЛООфито-интерсертальной структурой, мелко- и среднезернистых , сла
бо хлоритизированных, иногда интенсивно трещnноватых� серого и 
зеленовато-серого цвета. Верхние миндалекаменные зоны - сирене
ватые , 6уроватые и серовато-зеленые породы с 1(}"з0 % миндалин 
хлорита, кальцита и кварца , иногда интенсивно ВЬJветрелые и 060Х
ренные, превращенныe в лаво6ре:кчии. Мощность сверху вниз ( в  м) : 
покровов - 5,8;  9 , 2 ;  6 ,4 ;  3 , 0 ;  4 , 5 ;  11 , 1 :  15, 2 ,  верхних миндале
каменных зон - 3 , 4 ;  2 , 0 ;  4 , 0; 1 ,1 ;  1 ,4 ;  9 , 3 ;  1 , 5, пачки - 55,2.  

5.  Лаво6рекчии зеленовато-сеp,Iе,  плотные . Мощность 0,5 м. 
6. Тyq:н , мелКОО6ломочные ,  плотные . неровнослоистые ,  6урова.

то-серые .  Мощность 6 ,8 м. 
7. Интервал 177 , 5-296 , 5  м. 10 покровов базальтов с иойкило

офито-интерсертальной структурой,  тонко-. мелко- и среднезернис
тых , массивных,  реже трещиноватых, серых и зеленовато-темно-се
рых. Верхние миндалекаменные зоны - светло-зеленые , сиреневато
серые , буроватые породы с 5-35 % миндалин хлорита, кальцита и 
кварца, иногда хлоритизировaнныe типа лаво6рекчиЙ. Мощность свер
ху вниз ( в м) : иокровов - 7 , 9 :  13, 6 ;  12 , 5: 16 ,8;  3 , 8 ;  8 , 9 ;  7 , 7 ;  
17, 8 ;  8 , 9 ;  21 , 1 ,  верхних миндалекаменных зон - 2 , 0 ;  8 , 6 ;  9 , 6 ; 3 , 5; 
1 , 5;  3 , 6 ;  1 , 2 :  8 , 6 ;  6 , 5; 3 , О , пачки - 119. 

8. Интервал 296 , 5-326 ,4 м. Пачка из двух иокровов плагиофи
ровых базальтов темно- и зеленовато-серых с 5 % мелких вкраплен
ников плагИОRJIаза. Верхние минда.лекаменные зоны сложены гемати
тиэированными лавобрекчиями серовато-вишневого цвета. Мощность 
( в  м) : иокровов - 7 , 8 ;  22 , 1  м, верхних миндалекаменных зон - 2 , 9  
и 4 ,  пачки - 29 , 9 .  
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Та6lпщa 7 
1иNкчесКИn состав щ.лканптов ПО разрезу р. мокулай. вес. % 

ПаЧЮI 5102 Т102 .А12Оз Ре20з РеО С.О ""О МNO К2О На2О Р205 Н2О Со Cr Со Н1 Zr 
пород 
1 Е 9/П 52,24 I , П  14,96 3 , 62 6,22 9 , 44 6 , 47 O , I7 0 , 54 I , 93 O , I5 I , 06  0 , 03 0,005 O , OI3 0 , 005 0 , 606 0 , 023 О,ОП 

Т -/2 0 , 005 O , OIO 0,005 0,006 O ,02I О,ОП 

2 Е I/- 49,80 I , I8 I5 , 68 5,65 4,7I IO,52 6,20 O,I6 0,62 2,I8 O,I5 I , 70 0,04 
Т -п 0 , 005 0,005 0,006 0 , 009 0 , 024 O , OIO 

3 Е 3/5 49,7I I , 06  I5,99 4 ,53 5 , 53 П , 25 6 , I5 O,I8 0,68 2 , 06 O,2I I,25 0 , 04 0 , 008 O , OI5 0,005 0 , 009 0 , 024 0 , 009 
Т -/I 0 , 005 O , 02I 0,005 0 , 009 0 , 028 О,ОП 

6 Е 3 48,88 1 , I9 I4, 74 4 , 76 6,37 П ,38 7,28 O,I9 O,4I I,94 O , I4 I , 45 0 , 09 0,009 O ,OI7 0,007 O ,OI3 0 , 037 0 , 006 
Т -/4 0 , 009 O , OI8 0 , 006  0 , 015 0 , 033 0 , 006 

7 Е 1/2 49 , 16 . 1,25 15,35 2 , 77 8,73 10,52 7 , 34 0,20 0 , 50 2,20 0 , 14 0 , 70 0 , 03 0,014 0 , 016 0,006 O, OI5 0 , 032 0 , 008 
Т -/1 0 , 026 0 , 010 0 , 007 0 , 017 0 , 033 0 , 009 

8 Е 5 48,44 1 , 24 15,41 4 , 16 7 , 41 10,71 7 , 30 0,19 0,45 2 , 14 0,15 1,06 0,04 0 , 010 0 , 022 0 , 006  0 , 015 0 ,031 0 , 007 
Т -/3 0,006 0 , 027 0 , 005 0,012 0 , 026 0 , 007 

9 Е 2 47 , Ь9 1 , 21 15,26 5 , 19 6,07 П , 29 7,49 0 , 19 0,25 2 , 05 0,15 1 , 77 Не ocR. 0 , 007 0 , 021 0,006 0 , 015 0 , 037 0,007 

'-D Т -/1 0,007 0,020 0,006 0,014 0 , 036 0 , 006 
О 1оБ 1 47,02 1,20 15,29 6 , 58 4 , 85 П,42 6 , 93 0 , 19 0,25 2 , 00 0,15 · 2 ,30 0 , 05 0 , 006 0,019 0 , 006  0,015 0 , 035 0,007 

Т -/1 0,005 0,021 0 , 006  0,015 0,035 0 , 007 

Е 2/3 48,33 1 , 33 15,21 5 , 59 5 , 93 П , 02 7 , 05 0,19 0,35 2 , П  0,15 1 , 70 !i! ООН. 0 , 010 0 , 021 0 , 005 0,016 0 , 036 0 , 008 
П Т -/1 0 , 014 0,021 0,005 0,014 0,034 0 , 006 
12E 2 47,54 1 , 33 15, 44 5,65 6,06 10,90 6 , 97 0,16 0,86 1 , 83 0 , 15 1 , 92 не 06 .. 0 , 013 0,027 0 , 006  0 , 017 0 , 044 0,009 
13E 1 47,72 1 , 36 14, 94 6 , 13 6 , 69 10,59 6 , 56 0,19 0,28 2,24 0 , 13 2,64 CJI .  0 , 013 О , ОП 0 , 006 0,012 0 , 028 0 , 008 
14T -/1 0,015 0 , 026 0 , 005 0,013 0 , 029 0 , 008 
15Б 1 46, 56  I , 39 I4,73 8,42 3 , 55 IO,87 6 , 54 0,16 0,76 1 , 70 0,14 2 , 57 0 , 05 О , ОП 0, 024 0,005 0 , 012 0 , 031 0 , 007 
16E 2 48,03 1 , 27 15 , 07 4 , 82 7 , 0'1 П , 19 7,25 0,20 0,62 1 , 72 0,14 1 , 45 0,03 О,ОП 0 , 024 0 , 005 0,010 0,029 0,007 
РЕ 2/4 47,53 1 , 33 14,86 5 , 53 6,51 10,83 7 , 14 0,21 0,72 1 , 65 0,13 Н. оСВ. O , OIO 0 , 023 0,005 0, 012 0,034 0,007 
18E 2/4 46,42 1 , 28 14,73 6,41 5 , 59 10,68 7 , 27 0 , 17 0,86 1 , 62 0 , 13 Не ООН. 0 , 006 0,027 0,005 0 , 013 0,041 0 , 006  

Е 1 47,80 1 , 32 I5,27 4 , 50 7 , 94 10,34 7,29 0,20 0,42 2 , 20 0,12 2 , 20 CJI. 0,009 0, 014 0 , 005 0 , 010 0 , 024 0 , 007 
21т -/1 0 , 014 0,015 0,005 0 , 012 0 , 028 0 , 006  
22т -/1 0,012 0,020 0 , 005 0 , 006 0 , 030 0 , 009 
23Е 2/4 47,20 1,39 15, 06 5,97 5 , 50 П , IЗ 6 , 71 0,18 1,36 1 , 56  0 , 14 2 , 34 0,05 0 , 012 0,018 0,006 0, 014 0,037 0 , 009 
24Т -/1 0 , 006  0,022 0 , 005 0,010 0 , 020 0 , 007 

Е -л 0 , 017 0 , 019 0 , 007 0,012 0 , 039 0 , 009 
25Б 1/- 47,86 1,43 14,63 5,71 6,71 П ,I3 6,38 0,18 1 , 50  1 , 38 0,13 1 , 53 0 , 04 

Т -/1 0,012 O ,OI9 0 , 005 О,ОП 0 , 039 0 , 006  



ORончmmв Ta6JI.7 

IIaЧЮl 81°2 Т102 il2Оэ '·20з РеО С.о 1180 11110 Х2О На2О '2°5 В2О CU Cr Со !!1 zr 
пород 

2б Б, 1/4 48,54 1,48 Н , б3 5,б1 б,71 П ,07 б , 17 0,18 1 , 34 1 , 66 0,13 1 , 39 0 , 04 О , ОП 0, 015 0 , 005 О,ОIO 0 , 035 0 , 008  
Т -/1 0 , 017 О , ОП 0 , 004 0,010 0,035 0,009 

2? Б 1/2 4&,18 1,43 14,79 5,07 б , 93 10,73 7 , 33 0,19 1,40 1 , 50 0 , 13 1 , 15 0 , 07 0 , 015 0,021 0 , 006  0,020 0,035 0,009 
2В Б 1/3 48,94 1,39 14,70 4,47 7 , 97 10,98 5 , 96 0,20 1,42 1 , 48 0,13 1 , 35 0 , 13 0 , 014 0,025 0 , 007 0 , 020 0 , 047 0,008 
29 Т -/1 0,005 0,028 0 , 006 0,013 0,020 О , О@  
3 0  Б -/1 0,029 0 , 017 0 , 008 0 , 016 0,035 0 , 009 
32 Б 2 47,02 1,29 14,97 5,78 6 , 09  10,99 7,25 0,20 0 , 74 1 , 65 0,12 2 , 21 0,07 0,012 0 , 026 0,005 0,015 0,031 0,006 
33 Т -/1 0,003 О , 02б 0 , 005 0,008 0,029 0,007 
34 Б -/1 0 , 035 0 , 019 0 , 008  0,018 0 , 041 0,008 

Б 1/7 46,84 1 , 16 15,06 5 , 59 6,37 10,98 7,36 0,20 О,1б 2,12 0 , 12 2,28 О,О1б 0 , 020 0,005 0,013 0,033 0,009 

(,о 
35 Т -/I 0,005 0,024 0 , 004  0,004 0 , 035 0,008 

1-< 36 Т -/2 0 , 006  0,029 0,005 0,012 0,026 0,007 
37 Б 2/3 47,79 1 , 24 15,42 5 , 13 6 , 57 10,89 7,09 0,19 0,21 2 , 14 0 , 12 1 , 58 0, 018 0,020 0,007 0.017 0,030 0 , 009 
38 Т -/1 0,020 0,025 0 , 007 О,ОП О,О4б 0,008 

Б 4/12 48,07 1,33 15,05 4,01 8 , 59 1О,б7 б , 88 0,21 0,30 2 , 31 0,12 0,89 0,01 0,017 0,023 0 , 005 0 , 013 0,037 0, 009 
39 Т 1 43,62 1 , 10 1б,75 б,'11 4 , 56  10,87 5 , 37 0,18 1 , 48 2 , 1б О,!! 1 , 06  0,004 О , 02б 0 , 007 0,013 0,044 0,010 
40 Б -/2 0,019 0,018 0 , 003 0,007 0,033 0 , 008  

Б -/2 0 , 017 0 , 019 0 , 006  О,О1б 0,029 0,009 
41 Т -/1 0 , 027 О , О2! 0,006 О , ОП 0,024 0,009 
42 Б I/2 47,60 I,32 15, 38 4 ,47 7 , 83 10,70 б,84 0 , 21 O,I8 2 , I2 0,12 1,32 0,017 0,021 0 , 006 0,014 0,039 0,008 
45 Б -/1 О,ОП O,OI9 0,004 0, 015 0 , 033 0,007 
4б Б I/3 48,04 I,34 15,2! 3 , 79 8,98 10,59 7 , 20 О,2! 0 , 36 2,18 0 , 13 0,62 0,024 О,ОIб 0 , 006  O,OI8 0 , 026 0,009 
47 Т -/1 0,022 0,021 0,006 0,009 0,041 О , ОП 
48 Б -/1 0 , 021 0 , 018 0 , 003 0,012 0,037 0 , 008  

ПримвЧaJШе . В столбце "пачки пород" номер соответствует номеру пачки в :хаpaRтвРИСТ1DОО разреза t мaJXllP7T ПО р. Мокулай) ;  породы : Б - базальт, Т - туф; 
в столбца .. n " мева от черты количество сИJШКaТ1ШХ анализов, спрв.ва - кoJIичественRыx спектра.л:ьнuх ( Cu. Cr . СО,  ]fj. , у, Zr ) . 



9 .  Интервал 326 , 4-з 52 , 8  М. Гломероплагиофиро.вы:е базa.iIЬты 
Teмнo-ce�ыe с 10-15 % 'вкрапленников цлагиоклаэа. Мощность покро
ва 26 ,4 м, в том числе верхних лавобрекчий 13 , 7  м. 

10. Интервал 352 ,8-370 , 0  м. пЛагИофировые базальты с ПОЙКИ
лоофито-интерсертальной структурой основной массы , темно-зелено
вато-серые. Мощность 17 ,2  м, в том числе верхних миндалекаменныx 
базальтов 5,2  м. 

П .  Интервал 370-441 , 5  м. Пачка из восьми покровов базаль
тов с ПОЙRИJIоофито-интерсертальной структурой и плагиофировых ба
зальтов ( два покрова 1 1 , 4  и 8 , 3  м в верхней части пачки) мелко
И среднезернистых серого цвета. Сверху вниз мощность ( в  М) : по
кровов - 5;0 ; 1 1 , 4 ;  8 , 3 ;  3 ,3 ;  I7 ,O ; II ,O ;  3 , 5; I2 ,O , верхних мин
Аалекаменныx зон - I , 5; 5 ,0 ;  3 , 6 ;  2 , I ;  4 , I ;  I ,3 ;  6 , 1 ;  пачки -
7I , 5. 

12. Интервал 44I , 5-5I6 , 4  м. Пачка из пяти покровов гломеро
nлагиофировых и гломеро-оливин-nлагиофировых базальтов с мИкро
долеритовой структурой основной массы , xJIоритизированныx светло
зеленовато-серых. Мощность ( в  м) : покровов - 5 , 3 ;  I4 , 7 ; IO , 5 ; 29 , 8 ;  
14 , 6 ;  верхних мшfдалекаменныx зон - 2 , 1 ;  3 , 0; 5 , 8 ;  3 , I ;  8 ,О iпач
ки - 74 ,9.  

I3 . Интервал 516, 4-702 , 2  м. Пачка из семи покровов базаль
тов с ПОЙRИJIоофито-интерсертальной структурой анамезитов, nла
гиофиро.вы:х базальтов , лавобрекчиЙ. Базальты с ПОЙRИJIоофито-интер
сертальной структурой - среднезернистые , �Uiссивные ,  темно-серые ; 
анамезиты и плагиофиро.вы:е базальты - мелкозернистые ,  массивные , 
серовато-зеленые , XJIоритизированные ,  трещиноватые ;  лавобрекчии -
nятнистые , вишнево-зеленые. Четвертый и шестой покро.вы: сверху име
m ни1ltНие миндалекаменные зоны (мощность 0 , 3  и; 0 , 6  м) , сложенные 
сравнительно nлотныи базальтами виmнево- и эеленовато-серого 
цвета с 5-15- % миндалин кварца и кальцита, в том числе и трубча
той формы. Мощность ( в  м) : покровов - 6 , I ;  24 , 4 ;  9 , 5; 42 ,0 ; 32 , 3 ;  
35,5;  36 ,0 ; верхних миндалекаменных зон - 4 ,3 ;  6 , 5; 3 ,9 ;  9 , 3 ;  
10 , 7 ;  IO , 6 ,  пачки - I85,8.  

I4 . Туфы в интервале 702 , 2-707 , 9  м - мелкообломочные , гру
БОСJIоистые , слаботрещиноватые ,  вишнево-серого цвета, в интервале 
707 , 9-720 ,6 м � средне- и грубообломочные с неясновыраженной сло
истостью, иногда пятнистые зеленого и бурого цвета. Мощность I8, 4  м. 
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М о р  о н r о в с к а я с в и т а (Т1шr) 
15. ИнтерваЛ 720,6-724 ,0 М. Базальты с пойкилоофито-интер

сертальной структурой мелкозернистые , массивные в верхней части 
( 1 , 3  м) миндалекаменные . Мощность 3 , 4  М. 

16. Туфа мелКОО6.ломочньiе , слоистые , темно-виmневые (инте� 
вал 724,0-730 ,0 м) . Мощность 6 ,0 М. 

17. Интервал 730 , 0-736 ,6 М. Базальты с пойкилоофито-интер
сертальной структурой. мелкозернистые ,  в верхней части ( 3 ,0 м) 
миндалекаменны:е с 10 % миндалин , БыпJlненныx хлоритом. Мощность 
6 ,6 М. 

В интервале 736 ,6-737 , 5  М. Тектонические 6рекчии, интенсив-
но rематитизированны:е и XJlоритизированны:е ,  темно-зеленые. Мощ-
ность 0 , 9  М.  

В интервале 737 , 5-739 ,6 м. Интрузия 6еЗOJlИВИНОВЫХ. ДOJlеРИТОБ, 
мелкозернисты, , массивных ,  temho-с8p,iХ. Мощность 2 , 1  М. Контакты 
с 6азальтами нечеткие. 

18. Интервал 739 ,6-860 , 0  М. llaчка из семи покрОБОБ 6азаль
тов с пойкилоофито-интерсертальной структурой, массивных, ме.лко
среднезернисты, ,  teWO-Сеp,iХ и сла60хлоритизированныx анамезитов. 
Последние не 06ра.зуm самостоятелЬНЫХ покровов . а сла:гam нижние 
(реже верхние) части массивных зон ПОКРОВОБ (первы, ' третий и 
четвертый сверху пачки поRpoвы • •  Мощность их (в  М) : 33, 1 ;  I3 , 9 ;  
24, 9 ;  3I , 9 ;  5, 0 ;  4 , 6 ;  7 ,0 ;  верхних мивдалекаменныx зон - I , 9 ; 2 , 9 ;  
I , I ;  2 , 7 ;  3 , I ;  I , 9 ;  2 ,0 ,  всей пачки - I2O ,4. 

I9. Интервал 860 , 0-866 ,2 м. Tyqн среднео6.ломочные , слоисты, , 
ceporo и темно-сероro цвета. Мощность 6 ,2 М. 

20. Интервал 866 , 2-894 ,9 М. два покрова анамезитов , их ниж
ние части ( 10 , 5 и 7 ,5 М) сложены массивными трещиноватыми поро
дами темно-сероrо цвета, а верхние ( 4 , 5  и 6 , 2  М) интенсивно вы
ветpeJIыи,' измененными мин�,екаменными 6аЗальтами. Мощность пач
ки 28, 7  м. 

2I . Интервал 894, 9-902 , 1  м. Тyqн средне- и КРУШiOо6.ломочные , 
слоистые ,  6ypobato-сероrо цвета. Мощность 6 ,2 м. 

22. Интервал 902, I-904, 8  м. Туфо6рекчии пятнистые зеленова
To-ceporo цвета. Мощность 2 , 7  м. 

23. Интервал 904,8-93I , 2  м. Анамезиты в нижней части массив
ные ,  темно-серые ,  в верхней - интенсивно переДРО6ленны:е . с кар6о
натными проltИJ.Iками мощностью до- 2 см, rематитизированны:е и хло-
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ритизированные.  Покров мощностью 26 , 4  м венчается выветрелыми 
Шlтнистыми миндале каменными базальтами ( 3 , 2  м) . 

24. Интервал 931 ,2-931 ,8 м. Туфы мелкоо6ломочные , неясносло
истые , вишневого цвета. Мощность 0 ,6 м. 

25. Интервал 931 ,8-967 , 8  м. Плагиофировые базальты с интер
сертальной структурой основной массы , участками трещиноватые и 
гематитизированные.  Мощность верхней миндале каменной зоны - 6 ,4 ,  
покрова - 36 ,0 м. 

26. Интервал 967 , 8-98� ,6 м. Тyqн , тонко- и мелко- до сред
необломочных, слоистые , трещиноватые ,  участками пятнистые буро
BaToro , серого и темно-серого цвета. Мощность 21 , 8  м. 

27. Интервал 989 , 6-994 ,1  м. Миндалекаменные базальты с пой
килоофито-интерсертальной структурой основной маССЫ , трещиноватые ,  
зеленовато-серого цвета. Мощность 4 , 5  м. 

28. Интервал 994 , 1-995, 3  м. Туфы ТОНКОО6ломочные ,  пятнистые 
темно-серого цвета. Мощность 1 , 2 м. 

29. Интервал 995 ,3-1008 , 1  м. Пачка переслаивания пяти покро
вов анамезитов (первый - 12,3 и пятый - 9 , 2  м) сверху, rrлагиофи
ровых базальтов ( второй - 14 , 6  м) и базальтов с пойкилЬофито-ин
терсертальной структурой (третий - 14,3 и четвертый - I1 , 4  м) с 
горизонтами тонко- , мелко- и среднеОбломочкых слоистых и косо
слоистых туфов ( 3 , 6 ;  3 ,3 ;  1 , 8 ;  0 , 4  м) буровато- и темно-серого 
цвета. Мощность 72 ,8 м. 

н а Д е ж Д и н с к а я с в и т а ( T1ndg) 
30 . Интервал 1008 , I-II87 , 8  м. Пачка из трех покровов гломе

роrrлагиофИровых и гломерооливин-плагиофировых базальтов с мик
родолеритовой СТРУКТ�1Рой OCHOBHO� массы , мелко- и тонкозернистых , 
в различной степени трещиноватых. Верхние миндалекаменные зоны 
сложены пор�дами вишневого и зеленовато-серого цвета с I0-30 % 
миндалин преимущественно карбонатного состава, иногда лаво6рек
чиями. В основании центрального покрова устанавливаются миндале
каменные базальты ( О .  I м) , плотные , серого цвета, с 3-5 % мелких 
миндалин , сложенных опалом. Мощность ( в  М) : покровов - 72 ,8;29 , 9 ;  
I7 , 0 ;  верхних миндалекаменных зон - I1 , 1 ;  1 1 , 7 ;  5 , 4 ;  пачки 
II9 , 7 ,  

3I . Vштервал 1I87 , 8-1188 , 9  м.  Туфы тонкоооломочные , неясно
слоистые cepobqTO-Бишневого цвета. 
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32. Интервал II88 . 9-I205.4 м.Лва покрова полифировых ( верх

ний) и IL1Iагиофиро.вых базальтов . в нижней части маССИВНЫХ.В верх

ней миндалекаменных,  интенсивно выветрелых ,  зеленовато-серого 

цвета. Мощность ( в  м) : покровов - I I . I  и 5 , 4 ,  верхних зон - 6 .4 
и 2 . 7 .  пачки - I6 , 5. 

33. Интервал I205, 4-I206 , 2  м. Тyф,I мелкоо6ломочные . бурова

того цвета. 

34. Интервал I206 .2-I222 М. llлагиофировые базальты , в верх-

ней части ( 3 . 8  м) миндалекаменные с IO % миндалин карбонатного 

состава, в нижней ( I2 ,O м) - массивные , мелкозернистые ,  темно-се

рого цвета. Мощность покрова I5,8 М. 

35. Интервал I222, O-I222 , 6  м. Туфы ТОНКОО6ломочные . вишне

вые ,  сла60nятнистые. 

36. Интервал I222 ,6-I230 , 7  М. I10лифиро.вые базальты , йнтен

сивно передро6ленные . зеленовато-серые , в верхней части ( 4, I  М) 
миндалекаменные ( I0-25 % миндалин ) . Мощность 8 , I  м. 

37. Интервал I230 , 7-I255 , 6 м. Тyф,I мелКОО6ломочные ,  грубо

слоистые серые и зеленовато-серые , мощность 24 . 9  м. 

38. Интервал I255,6-I370 , 8  М. Девять ПОRpoВОВ полифировых 

базальтов . в нижней части массивных .  в верхней содержащих 5-20 % 
миндалин хлорит-карбонатного состава, иногда хлоритизировsнных и 
гематитизированных,  зеленовато-6уровато- и виmнево-серого цвета. 

Мощность (в м) : покровов - I6 , 6 ;  I6 , I ;  IO . I ;  I8,4;  5 . 0 ; 6 , 9 ; I6 ,4 ;  
4 . I ;  2I , 6 ,  верхних миндалекаменных зон - 5 , 4 ;  4 ,8 ;  I ,7 ;  3 , I ; 2 , 5; 
2 , 9; 6 , 2 ;  2 , �; I4 , 3 ,  пачки - II5.2.  

39.  Интервал I370.8-I417, 0  М. llлагиофировые 6азальты , в  верх
ней части ( 5 , 8  м) миндалекаменные , темно-виmневые , тонкозернистые ,  

в нижней в различной мере брекчированные с 5-7 % вкрапленников. 
Мощность ПОRpoва 46 , 2  м. 

40 .  Интервал I4I7 , 0-I4I7 • 8 М. Туфы ТОНКОО6ломочные , пятни

стые , бурого цвета. 

4I . Интервал I4I7 , 8-I430.7 М. два покрова базальтов с толе

итовой структурой ,  в верхних частях виmнево-зеленого цвета с IO-
20 % миндалин хлорита и карбоната, в н�жней части массивных се

ровато-зеленых . хлоритизированных. Мощность покровов I2 .9 М. 

42. Интервал I430,7-I480, 8  м. Два покрова nлагИОфировых с 

участками гломеРОIL1Iагиофиро.вых базальтов , в верхней части серо

вато-бурых и эеленовато-виmневых, трещиноватых .  миндалекаменных ,  
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в нижней - массивных зеленовато-серых , иногда хлоритизироБaнны •• 
Мощность покровов 5O , I  м. 

43. Интервал I4OO ,8-I65O,9 м. Восемь покровов ПOJIифировых 
баз8JI:ЬТОВ ,в  верхних частях миндалекаменных с I5 % миндалин карбо
ната, опала и хлорита виmневого . бурого , зеленого цвета, в ниж
них частях массивных серого и зеленовато-серого ' цвета. Мощность 
I70,I  М. 

44. Интервал I65O, 9-I669 , 8  м. Тy\IН М8Лкоо6ломочны:е , кирпич
I 

но-красны:е, слqистые ( до глубины I655 м) и серые до черного , В  ниж-
ней части ( I . I  м) интенсиВно трещиновgrые ,  мощность 18, 9  140 

с ы в е р М и н с к а я с в и т а ( Т 1 8У)  

45. Интервал I669,8-I767, 4  М. I4 покровов пикритовых базаль
тов. в верхних частях миндалекаменных . виmнево-серых. блвх с з-
30 % миндалин опала, кварца и карбоната.  в нижних - массивных се
I»iX. temho-сеI»iХ, черных, с ШJлевидноЙ. интерстиционной . вкраплен
ностью сульфидов. Количество оли:вина 20-40 %. Мощность ( в  м) : по
кровов - 4 .0 ;  I2 . 7 ;  верхних миндалекаменных зон - I . 3-5, 8 ;  пачки 
- 97 .6.  

46. Интsрвал I767 .4-I775.0 М. Оли:винофировые базальты ,в вер
хней части ( 3 . 8  М) миндалекаменнне , измененные с 20-30 % минда
лин карбона.та., в нижней ( 3 ,8 м) - плотные , мелкозернистые . сла
ботрещиноватые . серые. Мощность покрова 7 ,6 м. 

47. Интервал I775.O-I8I2 , I  м. два покрова порфировых базаль
тов (плагИофировых, гломероOJIИВИНО-ПЛагиофировых, гломеропла
ГИофировых) . в верхних частях - миндалекаменных .  виmневых . серо
вато-бурых, в ниZliИХ - массивных бурых и ceI»ix. Мощность 37, I  М. 

48. Интервал 1812 , 1-1895, 1 м. 11 покровов базальтов с толе
итовой структурой, в верхних частях миндалекаменннх, зеленовато
ceI»ix, серых и буровато-серых , с 10-40 % минЩlЛИН до 2J см в по
перечнике , кварца, опала, карбоната . в нижних частях массивны�, 
серых и темно-серых, тонко- и мелкозернистых. У нижнего ПОЕрОва 
пачки - в основании миндале каменная зона ( 0 , 5  м) с обилием мел
ких МИНдaл.llН. Мощность пачки 83 .0 м. 

49. Интервал 1895,I-I91I . I  м. Базальты с пойкилоофито-интер
сертальной структурой, в верхней части ( 3 , 7  м) миндалекаменные , 
буроватые.  измененнне, С  25 % кварц-карбонатных МИНдaJIJlН . в ниж
ней - массивные.  temho-сеI»iе,  мелкозернистые. Мощность I6 , O  м. 
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50. Интервал I9II, I-I926 ,3 М. Три поирова 6азахьтов о �оле
.llТoвol �.PYJt'1'YPOI, в верппu: частях IШIДЗJIекамеввые , 6yJIiе и ВIIDI
яево-сеlllе с 20-40 % IШIШШИВ ItВaJЖX8. • .  X8.1I1aЦiIТa, OII8JIa и XJIори

'
а, 

в впнп чао�ях - массиввые cellle и �еllНо-сеlllе.  МощвО�Ь I5, 2 М. 
5I. Ивl'ерва.п I926 .3-I93I .2 М. МиilДЗJIехамвявые 6азахы', , св-

1IIe и зменова'fо-сеlllе .  измеяеввые и освеТJ1ешше с 50 % КВ8.JЦ
xap6oвa'fIlliX 1IIUI,aauв. МоЩIIОС�Ь 4.9 м. 

52. Ив'fерва.п I93I ,2-I932 ,9 м. Тyфi 'fоя:Коо6JIомочиs:е l'ellНo-cв
lIIe • Мощнос�ъ I .  7 м. 

53. Иш:оерва.п I932,9-200I ,0 м. Три поltpOва аидв�ИВОJlЫХ csa
З&1lЬтов, в верхних ч�ях МИВДЗJIекамеВВIП:. пятнистых cepo-sмевнх 
и зеJ1еНОВ8.'1'о-сеIllХ с единиЧными '(до 5 %) крупными КВ8.JЦеВWIИ IIIUI
Д8J1iIН8IIИ . ивоrда метаморфизовашшх, rема'fПIIЗИроВIШIIНх.  в RПВJIХ 
частях масоивных. celllx и темио-сеpu:. трвщииова�ых. ИRоrда пв
редро6.леввы.м ощIIоотъъ 68.I  м. 

Химичесltlll oo�aв ВУJIRШlИтов по оквauие cr-I9 проеден в 
табл. 8, а изменения содерианий мемевтов по разрезу нанесеШl на 
рис. IO. 

ПРОСМO'l'р херва cкв8.uн. всIqВМЩИХ наи60JIее 
предотавИТ8J1ЬВНе разрезы Та.пнахСROro ИВ'fрузива 

( CltВ. КЗ-I748) 

н & Д е к Д и в с х & Я С В И � а (T1Ddg) 
I. Туфi Мв.mtOо6.ломочвые и туфриты веРОВНОCJIоистые , зелено

в&то-серне до червых. интенсивно передро6.лены . рассечевн беспо-
ряДочно ориентированной Сe'fЬJ) xap60вa'fIШX проUL1ПЮВ. lIoщIiоо�ь 
I8 .6 м. 

2. Интервал 46 , >9I .6 м. Ба�альты с поЙltilJIо<Фr.rо-ив�ерсер
ТaJIЬВОЙ отрухтуроЙ. МeJiltозервис!ые. измененвые .  ЗeJIенФва�о-серне, 
интенсивно переДРО6.левы ; трещины . за.лечеввыe белесым и .розоватым 
хаpCSoН&l'ным arpera'l'OM, ОРllентиро:вавы полоro х оси херва. на rJIY
бине 6I-64 М встречены автобрехчиИ Э'l'ИХ базальтов. МощнОC'l'Ь 45,I м. 

з. Интервал 9I . 6-I43 . 5 М. Три поltpOва полИФИРО1!blХ 6аза.пь
тоз, mmJto-, ТОВROзерниотых , XJIОРПИЗilРОваивых. зелевовато-сернх. 
разбитых хар60натными проu.1ГQМИ МОЩIIОСТ»» до I , 5  ом, ориентilpo
:ВаНIШIIИ субвеРТllltaJIьво. ОтмечaJ1l'.ся автобрехчu • единичные IШI-
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Тa6Jnщa 8 
Химический состав 11УJIКВJlИТов по cRВ. Cr-19, вес. % 

Номер 

пеЧIШ 
8102 Т102 А12Оз 1'020з 1'80 СаО 1Ig0 1In0 К2О На20 Р205 Н2О Cu Cr Со Н1 V Zr 

48,ro 1 , 38 14 , 70 4,25 8 , 35 9 , 91 7 , 58 0,19 0,40 2 , 35 0 , 15 0,91 0,35 0 , 012 0, 019 0,005 0 , 014 0 , 030 0,004 

7 1 46 , 52 1 , 28 14,25 5,84 7 , 15 10,22 7,47 0,19 0 , 15 2 , 08  0 , 16 2 , 52 0,22 0 , 008  0 , 020 0,005 0 , 016 0 , 023 0 , 004 
9 1 48, 02 1 , 20 15,40 4 , 55 7 , 26 9 , 66 7 , 68 0,19 0,40 2 , 18 0 , 13 1 , 57 0 , 20 0 , 009 0 , 015 0 , 005 О , ОП 0 , 031 0 , 008 

П 47,65 1, 28 14 , 33 5 , 08 7 , 03 9 , 94 7,22 0,19 0,35 2 , 08  0 , 17 2 ,17 0 , 20 0 , 009 0 , 020 0,005 0 , 015 0 , 036 0,005 
12 1 47 , 86 1 , 24 14 , 58 6,22 6 , 18 П ,20 6 , 06  0 , 1 9  0,20 2 , 16 0 , 13 1 ,98 0,23 0 , 006 0,021 0,005 0 , 008 0 , 025 0,007 
13 2 47,81 1 , 23 14 , 53 5,49 6 , 72 10,85 7 , 12 0 , 19 0,26 2 , 14 0 , 14 1 , 38 0 , 17 0 , 010 0 , 015 0,005 0 , 015 0 , 028 0 , 005 
18 46, 48 1 , 22 14 , 54  4 ,93 7 ,66 9 ,94 9 ,49 0,19 0 , 47 2 , 08  0 , 19 1 , ro 0 , 04 0,008 0 , 015 0 , 005 0 , 015 0 , 022 0 , 006 
23 1 43 , 66 1 ,22 16, 38 5 , 05 6 ,66 10, 08  П,31 0 , 19 0 , 40 2 , 13 0 , 14 1 , 14 0,41 0 , 010 0 , 024 0 , 006 0 , 017 0 , 028 0 , 006 
29 48,20 1 , П  15,51 4 , 42 6 ,67 10, 50 7,47 0 , 16 0 , 2'1 1 , 94 0 , 14 1 ,49 11/06. 0,007 0 , 06  0 , 005 О , ОП 0 , 035 0, 007 
3Ое 43,20 0 , 88  12 , 34 7 ,29 4 , 02 ro,08 5 , 00 0,25 0 , 80 2 , 63 0 , 14 0,96 " 0 , 002 0,05 0 , 005 0 , 007 0 , 016 0 , 007 
306 3 49,56 0,93 15,48 4 , 09 6 ,44 10,51 6 , 13 0,18 0,91 2 , 37 0,21 0,92 0,06 0 , 005 0, 012 0,004 . 0 , 008  0 , 023 0 , 008 

1в 34 48,42 1 , 13 14,37 5 ,76 6 , 22 10,92 6 , 46 0 , 14 0 , 42 2 , 00  0,22 1 , 48 0 , 06 0 , 007 0 , 013 0,005 o , oro 0 , 020 0 , 008 
36 1 45,10 0 , 84 П , 66 5 , 31 5,86 10,37 4,45 0 , 19 1,86 1 , 38 0 , 16 0,93 0 , 08 0 , 010 0 , 009 0, 004 0 , 008 0 , 018 0 , 007 
38 2 49,85 0 , 99 14,66 3 , 89 6,29 10,03 5 , 65 0 , 15 0,77 2,49 0 , 12 0,61 0,03 0,008 o, oro 0,004 0 , 004 0 , 022 0 , 008 
39 51 , 14 1 , 00  14,25 4 , 60 5 , 78 9 , 84  6 , П  0 , 13 1 ,25 2 , 08 0 , 18 0,81 11/06. 0,002 o, oro 0 , 005 0 , 004 0 , 017 0 , 009 
41 1 50,43 0 , 86 13,93 4 , 01 5 , 21 9 , 52 6,46 0 , 13 0,87 2 , 50  0,14 0 , 59 0 , 04 0,001 0 , 007 0 , 004 0 , 008 0 , 023 0 , 006  
42 1 5I,ro 0,97 14,75 3 , 98 5,86 ro,19 6 , П  0,12 0,90 2 , 03 0 , 17 0 , 70 0 , 03 0,001 О,ОП 0 , 004 0 , 001 0 , 023 0 , 006 
43 2 51,03 0 , 86 15,07 3 , 86 5 , 94 9 , 45 6 ,81 О , П  0 , 79 2 , 09 0 , 15 1 , 07 0 , 01 0 , 002 0, 014 0 , 005 0 , 008 0 , 027 0 , 007 
44 53,65 0 , 85 12,93 5 , 74 5 , 57 4 ,27 6 ,92 ' 0 ,12 1 , 64  2 , 78 0 , 16 2 , 24 0 , 06  0 , 004 0 , 035 0,003 0 , 017 0 , 015 0 , 008 
45а 7 42,97 1 , 32 9 , 05 5,75 8 , 05 6 , 21 16,41 0,19 0,18 0,93 0 , 19 2 ,44 О,ОТ 0 , 009. 0 , 085 0,007 0 . 102 0 , 020 0 , 004 
456 1 48 , 68 1 , 65 П , 67 6 , 54 5,41 7 , 98 9 , 09 0 , 13 0,27 1 , 70 0,22 1 , 27 0 , 03 0 , 012 0,065 0 , 005 0 , 032 0 , 024 0 , 003 
45в I 49,80 Т , 9Т 13 , 68 3 ,84 6 , 22 8 , 82 7 , 58 0 , 15 . 0 , 52 2 , 04 0 , 14 1 , 34 11/06. 0 , 009 0 , 020 0 , 004 0 , 019 0 , 032 0 , 007 
47 2 47,84 1 , 38  15 , 53 3 ,91 7 , 90 8 ,94 7 , 02 0 , 19 0 , 60 2 ,41 0 , 19 0,63 0,04 0,008 0 , 021 0,005 О , ОП 0 , 025 0 , 005 
48 2 48 , 99 1 , 85 13,93 5 , 70 6 , 95 8 , 07 6,10 0 , 17 0,81 2 , 90 0,25 1 , 13 0 , 03 0,001 0 , 017 0 , 003 0 , 004  0 , 016 0 , 009 
53 4 52,96 2 , 12 12,35 4 , 08  8 , 12 6,23 3 , 60 0 , 16 1 , 83 3 , 17 0 , 56  0 , 53 0 , 03 0,001 0,009 0,003 0 , 002 0, 013 0 , 027 

Примечание . Номер пеЧIШ отвечает ее номеру в хаpeRтернстикв разреза по сКБ. cr-19 .  30е - миндалекамешше , 306 - маССИВЮlе базальты ; 

45а - !lИК]JИТОJШе , 456 - OJШВИНофироJШе , 45в - миндалеRaМеШ!Не 6езальты; n - число с:wш:кaтннх и КOJШЧественньrх спектралышх 8Н8JШЭОВ . 



дaJIИНЫ:. Верхние МИНД8JIехаменные зоны - зелено.вато-сеpiе и :в.ипше
.вые . тонкозернистые измененные породы с I0-30 % oкpyrJIl:iX JCJIори
то.в.ых и ква�е.в.ых миндалин размером до I см .в попереЧНИRe. Мощ
ности (.в м) : покро.во.в - 18.9;  9 . 5; 23 .5;  .верхних миндалехаменных 
зон - 5.5; 3 , 5; 3 ,.2; пачки - 5I . 9. 

4. Интервал I43 . 5-I6I ,7 м. два покро.ва базальто.в с толеито
.вой структурой . мелкозернистых , измененных. передр06ленных до об
разования зон а.втобрекчиЙ с обилием карбонатных ПРОIИЛRO.в. Вен
чamся миндалекаменными базальтами. тонкозернистыми, измененными, 
ceporo p зеленоrо и :в.ипшевоro цвета с 5-I5 % ItaJIЪЦИТО.вых миндалин. 
Мощность (В М) : покрово.в - 7,3;  IO,9;  .верхних миндалекаменных 
зон - 2 . 5; 5.2;  пачки - I8,2. 

5. Интервал I6I.7-170.0 м. Покро.в ПОЛИфl!ро.вых базальто.в, 
тонкозернистых, брехчиро.ванных .  темно-сероrо цвета. Верхняя МИН� 
далекаменная зона. предста.вленная измененными серо-зелеными ба
зальтами с 15 % квa�eВb1X миндалин . имеет мощность I , 5  м. · Мощ
ность покро.ва 8,3 м. 

6. Интервал I70,0-2I4,0 м. Покро.в плarиофиро.вых базальто.в, 
мелкозерниC'fЫХ . измененных. интенсивно передр06ленных с образ о
.ванием зон а.втобрекчиЙ с карбонатным цементом (три зоны МОЩНО
стью до 12 м) . Венчается верхней миндалекаменной зоной - серые . 
измененные базальты с IO % миндалин - мощностью 2,4  М. Мощность 
покрова 44 м. 

7. Интер.вал 2I4,O-222 , 7 м. Брекчии полифl!po.вых базальто.в 
серо-зеленоro цвета, измененные.  цемент карбонатный, мощность 
8,7 М. 

8. Интер.вал 222. 7�27.6 м. Горизонт Туффи'l'о.в, неро.вноплит
чатых teQo-сероrо цвета. Мощность 4 D 7 М. 

9. Интервал 227 ,6-235.8 м. Покро.в полифиро.в.ых базальто.в, 
тонкозернистых. трещино.ватых, ИЗJlененных. зелено.вато-сероro ц.ве
та. Базальты .верхней миндалекаменной зоны ДО.8OJIьно плотные с I5 % 
мелких к.ва�-XJIОРИТО.вых миндалин. их мощность 5,2 м. Мощность 
покро.ва 3,2  М. 

10. Интер.вал 235,8-250,2 М. Покров базальтов с 'l'олеитовой 
СТРYRrурой, средНезернистых. измененных . зецеио�о-оерых и си
реиевоro цвета. Верхняя миндале каменная зона - измененные, тон
козеРНИС'l'ые базальты с 25-30 % к.варц-XJIОРИТО.вых миндалин . ее мощ
ность 7,2 м. Мощность покро.ва I4.4  М. 
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п. Интервал 250,2-440 ,0 м. Семь покровов ПOJШфировых 6а-
зальтов , meJIRO-, тонкозернистых,  интенси.вно трещиноватых , хлори
тизированных,  с обилием Rap6oHa'l'RIiX про1ltИJIRO.в , единиЧНЬШIИ зонами 
дробления и 6ре:кчирования. Покро.вы .венчаются RaR миндалекамешш
ми зонами (лиловато-зеленне , вишневыэ и серые тонкозернистые,из
мененные базальты с 5-I5 % RБарце.вых и XJlоритоВЬ!х миндалин) t TaIt 

и зонами пло'J.'ннх, фиолетово-красных, гема'l'ИТИЗИРОванных лавобреЕ
чий; их мощности сверху вниз ( в  м) : 3 , 5; 3 , 6 ;  4 , I ; 6 ,I ;  3 ,3 ; 3 ,7 .  
0, 8 ; покровов - 25,2; 30, 1 ;  18,9;  I3 ,0 ; 38, 0 .  53 ,6;  11 ,4;  пачки -

190,2 М. 

Мощность свиты 4I2 ,I М. 

х а ·Е а н ч а н с к а я с .в  и т а ( T 1hk) 

I2. Интервал 440,0-457.2 м. МелRообломочные туфы и туффиты. 
неровнослоистые , �10вaTO- и зеленовато-серые до черных. Мощность 
I7.2 М. 

С ы в е р м и н с к а я с в и т а  (Т1 ву) 

13. Интервал 457,2-469, 0  М. Покров пикритовы:х базальтов, 
сре�езернистых. темно-зеленого цвета, с пойкилоофитовой струк
турой. Верхняя uмндалекаменная зона представляет собой зелено.Ба
то-серые, мелкозернистые ,  изменешше базальты с 5-25 % RБаlдевых 
миндалин и оливинофировой основной массой. Мощность верхней зонн 
- 3 , 8 ;  покро.ва - II , 8  М. 

I4. Интервал 489 ,3-493 .6 М. Три поRPQ.Ба оливинсодержащих и 
оли.вШiОфиро.вых базалътрв , среднезернисты!: , слаботрещинова'l'ЫХ, с 
толеитовой и пойкилоофито-интерсертальной структурой. БазаЛьты 
верхних миндалеRaМенных зон тонко-, мелкозерцистые • измененные с 
20-30 % миндалин и толеи'l'ОВОЙ структурой- основной массы , цвет -
от серого до сиреневого , мощности сверху вниз (в м) : 2.6;  IO,3 и 
I ,8 ;  ПОRPQвов - 5 , 3 ;  I2 ; 4 , 3 ;  пачки - 2I ,6.  

15.  Интервал 493 ,6-523 ,8 м. ПОRPQв оли.вин-плагиофиро.вых 6а
зальтов , мелкозернистых, трещиноватых, в основании ПОКРО�8 - зо
на ДРОбления. Венчается измененными, светло-серыми мин�еRaМен
ными 6азальтами. Мощность их 10, 9 ,  ПОRPQва - 30 ,2 М. 

I6. Интервал 523 ,8-572 , 5  М. два ПОRPQва плагиофиро.вых 6а
зальтов, мелкозернистых. хлоритизированннх,  трещиноватых, с 06и
JIИем карбонатных ПРОЖИJIRрв. МиндалеRaМенные базальты верхних зон 
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6рекчированы . орогов.икованы . изменены , имеют серо-зеленый цвет .и 
мощность 0 , 2  и 4 , 4  м. Мощность покровов 28, 0  и 20, 7 ,  пачки -
48. 7  м. 

17. Интервал 572 , 5-642 , 5  м. Восемь покровов базальтов с то
леитовой С'l'рухтурой, мелко- , среднезернистых,  трещиноватых ,изме
ненных , серого и зеленовато-серого цвета. Верхние миндалекамен
ные зоны - ТОНRозернистые , изменеНfше, зеленовато- и сиреневато
серне базальты с I5-25 % кварц-карбонатных миндалин , их мощности 
сверху вниз (в м) : 0 , 8 ;  I3 , 4 ;  3 , 7 ;  4 , 5; 9 .4 ; 1 , 1 ;  3 .0 ;  2 ,8 ; по
кровов - 7 , 5 ; I4 , 5; 5, 5;  IO ,6;  I5,6 ; 6 ,2 ;  7 ,3 ; пачки - 67 ,2.  

I8.  Интервал 642. 5-663 , 0  М .  Покров базальтов с пойкилоофи
то-интерсертальной структурой, среднезернистых ,  сла60трещинова
тых зеленовато-серого ц,вета. Верхняя lIШНДВJ1еК8Меннм зона . пред.
ставлена измененными , тонкозернистыми базальтами cepOBaT�O

вого цвета с 20 % кварцевых миндалин. 
I9. Интервал 663 , 0-672 , 5  М. Базальты (порфировые7) нацело 

измененные ( хлоритизированные ) и брекчированные зеленовато-серо
го цвета. Мощность 6 ,0 м. 

20. Интервал 672 , 5-70I ,8 м. Андезиновые базальты , массивные ,  
измененные , брекчировзнные , с единичными ще6енчат�1И зонами дро6-
Ления. Верхняя часть - брекчированные и измененные МИНДВJ1екамен
ные базальты . Мощность 29,3 м. 

2I. Интервал 701 , 8-757 ,8 м. два покрова базальтов изменен
ных, брекчированных, интенсивно XJIоритизированных по трещинам, 
венчаются зонами пятнистых ,  ороговикованных лавобрекчий серо-зе
лен ого цвета. Мощ.IiОСТЬ (в м) : .покровов - 19 . 0 ;  37, 0 ;  пачки - 56 .  

22. Интервал 757 , 8-780, 4  М .  Керн O�CYТCTByeT . 

23 .  Интервал 780,4-80I , 2  М. Андезиновые ( 7) базальты , изме
HeflliЫe ,  брекчированные , почти нацело XJIоритизированные и амфибо
лизиров8ННЫЭ , черного цвета. Мощность 20 ,8 М. 

·24. Интервал 808 . 5-851 , 0  М. Трах:ибазальты массивные , изме
ненные, брекчированные ,  ороговикованные .  с точечной сульфидной 
вкралленностью. В районе 818 м отмечается прожилково-вкраален-
нм сульфидная минерализация ( до 5 % породы в сколе ) .  Мощность 
42 , 5  М. 

25. Интервал 85! ,0-857, 0  м. Полевопшатовые контактовые ро
говики , nятнисто-полосчатые белесого и сероватого цвета. Мощность 
6 . 0  М. 
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26. Интервал 857,0-858,0 М. Брекчии зеленовато-серого ЦВе'1'а. 
06.помочная часть - массивВЬtе микрозернистые роговикИ; скарниро
ванныЙ цемент изо6илует сульфидной вкрsnленностью. 

Интервал 858,0-867 ,3. Керн отсутствует.  
27 о Ин'1'ервал 867 ,3-89! ,2 М .  Тектоническая брекчия, IIЯ'l'нис-

тая, серовато-6елеоого цвета. В 06.поМRaX - ороroвиковawше 6а-
зальты и песчаники, цемент - крупноагрегатВЬtЙ магнез�ВЬtЙ скарн 
с 06и.л:ьноЙ !IpoUлкoво-вкрsnленной сулЬФИдной (в основном пирит о
ВОЙ) минерадизациеЙ. В интервале от 876 до 887 М - рудная 6рекчия. 

28. Интервал 89I ,2-900,4 М. ПOJIевоmпaтовые роговики ПJIотВЬtе , 
OJIаБОПOJIосчатые , однородные , по мноroЧИOJIенВЬtМ трещинам развива
ется пиритовый агрегат. Мощность 9 ,2 М. 

29. Интервал 9О4,3-92О ,! М. ПИроксеН-ПOJIевопша'fовые рогови
ки ,  ПJIотВЬtе зеленовато-серого цвета. Мощность I5,8 М. 

30. Интервал 92O ,I-929 ,2 м. !пОДOJIеритовый роговик, ПJIОТВЬtЙ 
розовато- и зеленовато-сероro цвета. Мощность 9,!  м. 

В е р х н я я  Т а л н а х с к а я  и н т р у з и я  

3I. Интервал 929,2-968,0 М. Га66ро-диориты и RВaIЦeвыe га6-
6ро-диориты , средне-, крупнозернистые , с призматически-зернистой 
структурой, розовато- и зеленовато-сероro цве'fа, с единичными 
!IpoUJIRaМИ ПИРИТ-ХaJIЬROПИРИ'l'ОВОro состава в кроме . Мощность 
38,8 М. 

32. Интервал 968,0-986 ,3 М. Га66РО-ДOJIериты беЗOJIИВиновые ,  
среднеэернистые с призматически-зернистой ст�урой зеленовато
серого цвета. Мощность I8,3 М. 

33. Интервал 986 ,3-I005,06 м. Га66ро-диориты пегматоидвые, 
крупнозернистые ,  массивВЬtе ,  розоватые и зеленовато-сеpiе. Мощ
ность I8, 8  м. 

34. Интервал I005, I-IOI5,O М. Га66РО-ДOJIериты 6еЗОJIИВИновые ,  
крупнозернистые, массивные ,  с офитовой СТРУКТУРОЙ, серого цвета. 
Мощность 9,9 м. 

35. Интервал IOI5,O-I040,O М. ДOJIериты OJIивинсодержащие , сре
днезернистые , однородные , с офитовой структурой, зеленовато-сеpiе. 
Мощность 25 М. 

36. Интервал I040 ,O-I05I ,2 М. Га66ро-долериты OJIИВИНовые , 
среднезернистые, с офитО-ПОЙRИJIоофитовой структурой, cepie. Мощ
ность II , 2 М.· 
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37. Ин'1'ерва.п 1051 ,2-1061 ,8 м. Га66РО-ДOJIериты ОРОГОВИХОВlШ
иве , иэмененны:е ,  ceporo и 6е.песоro цвета, с rнеэдaIШ сулIфидов. 
МоЩНОСТЪ 10,6 М. 

38. Ин'1'ерва.п 1061,8-1068,1 м. Га66РО-ДOJIерит OJIИ.ВИНо.вый, 
среднеэернистый , temho-сеIliЙ с шrrерстиционной сульфидной вкрап
ленностъю. МощнОСТЬ 6 , 3  м. 

39. Интерва.п 1068,1-10'75,9 м. Га66РО-ДOJIерит ПИltрито.аыЙ , 
среднеэернистый, Teмao-ceporo цвета с расслоенными вхраплеиниха
ми сульфиДОВ. МОЩНОСТЬ 7,8 М. 

40. Интерва.п 10'75,9-I084 ,7 М. Га66РО-ДOJIерит тахситовый .IIS:IT
нисто-серой ОRpaСRИ с хрупновкрапленным сульфиднЫм оруденением, 
состaвnяющим OROJIO 10 % поро�. МОЩНОСТЬ 8 ,8 М. 

41. ИнтерВ8.1I 1084,7-1087,0 М. Га66РО-ДOJIе� КОН'f&lt'1'о.вый , 
МeAROэернистый теNИо-сероro цвета. МОЩНОСТЬ 2,3 М. . 

МоЩНОСТЬ Верхней талНахской интрузии по CКВ8.UНe КЗ-1748 
составляет 157,8 М. 

42. Интерва.п 1087 ,O-I088,3 М. ЭНДОROНТaR'1'о.вы1 аподолерито-
ВЫЙ роговик с ПРОUJIROБО-вкрапленным оруденением, составляпцим 
5-10 % поро�. МоЩНОСТЬ 1 , 3  М. 

43. ИнтерВ8JI I088,З-1094 ,8 м. Сплошная су,пЬФидная руда.Мощ
НОСТЬ 6 , 5  М. 

44. ИнтерВ8JI 1094,8-1098,8 м. ЭХЭОROНТaR'1'овый ороговихован
ный алевро.11ИТ ,  плотнвй , сеIliЙ. МоЩНОСТЬ 4,0 М. 

45. Интерва.п 1098,8-1099,3 м. Су.пъфидныЙ проu.пох. МОЩНОСТЬ 
0,5  М. 

46. Интерва.п 1099 ,З-ПОО, 5  М. ороroвиховa.llный алевролит , 
плотинй , орудене.пыЙ, серого цвета. МОЩНОСТЬ 1,2  М. 

47. Интерва.п ПОО , 5-П08,О М. Тонкое переС;�aи.вaнJlе ороroви
ко.ва.нных , ПOJIосчатых алевролитов серого цвета и орогQвиковa.llны, ,  
свет.по-сеIliХ песчани.ав. МОЩНОСТЬ 7 , 5  м .  

48. Интерва.п II08,О-П25 ,2 М .  llереслаивание ороroвихованных' 
свет.по-сеIliХ полимихто.вых песчаников и ceIlix алевролитов. Мощ-
НОСТЬ 17,2 М. 

49. Интервал 1125,2-1132 ,0 М. ИэвестНЯRИ .lIS:lТнистые , 6рекчи
poвa.llны, ,  ceIlie. МоЩНОСТЬ 6,8  М. 
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П р и  л о ж е н и е 

ДОПОШIИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СОСТАВУ гomыx поroД 
из СКВ. СГ-I9 ,  ВСКИffiAIШ!EЙ ВУЛКАНОГИIНYlO ТОJПЦY 

HOНl1IЬCКOro рАйОНА 

Опро60вание керна из скважины проведено В.В. Золотухиным, 
микроскопическая даагностика пород - В.В. Золотухиным и Н.А.Тка
ченко. Номера образцов соответствуют ГлУбинам их отбора ( см. опи
сание разреза по сRБ.СТ-I9 и рис. IO) . 

Рентгеноспектральный анализ 06разцов на породообразующие 
окислы проведен в игиr на спектрометре ВРА-2OR Л.Д.ХолодовоЙ под 
руководством В.Б.Василенко (П.п.п. определены обычным химичеСlGUИ 
методом) . Общее железо дано в виде Fе2оз , 

Содержания микроэлементов определены атомно-абсорбционным 
методом в химико-аналитической лаборатории иrиr аналитиками Иван
ченко Ю.И. и Аксёновой Н.Я. под руководством Г.М.ТУсева ( там же 
определяласъ и общая сера) . 
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П О Я С Н Е Н И Я  

к та6.пице Приложения ( см. такие описание разреза по скв. 
cr-I9 и рис. IO) 

Хараелахская свита (T1hr) 
43 , 5 ;  54 , 0 ;  74 , 0  - плагИофировые базальты ( участками гломеро-

плагиОфировые) ; 
97 - базальт с пойкилоофито-интерсертальной структурой. 
Мон;улаевская свита ( Т1шk) 
II6 - базальт с пойкилоофито-интерсертальной структурой; 
I36 , O  - туф; 
157, 178 - миНдалекаменнне базальты ; 
200 - базальт с пойкилоОФито-интерсертальной структурой ; 
219 - миндалекаменннй, сильно хлоритизированннй базальт ; 
238 , 258 , 280 , 295, 3I5, 323 , 5  - базальты ,похожие на обр. 16 200 ; 
340 - миндалекаменннй базальт ; 
362 - туф; 
383 - базальт М/З с офито-интерсертальной структурой; 
402 , 4I9-441 - базальты с пойкилоофито-интерсертальной структу

рой; 
460, 480, 500. 546 - гломероплагиофировы:е базальты с микроофито

вой структурой основной массы ; 
563 , 58I , 603 - базальт с пойкилоофито-интерсертальной структу-

рой; 
624 - миндалекаменный базальт ; 
643 - туф; 
662 , 682, 700 - плагиофировые миндалекаменные базальты ; 
7I8 - туф 
738 - долерит 
764, 782 - плагиофировые базальты 
799 , 820 - плагиофировые миндалекаменныe базальты 
841 ,  859 , 880 - . базальты с офито- и пойкилоофито-интерсертальной 

структурой -
90I - туф 
920 - анамезит 
938 , 5  - гематитизированннй базальт 
958 - анамезит 
977 - туф 

по 



999, 5; I020 - JIJI8I'иофировый базальт 
1040 - туф 
1060 - базальт с поЙItИJIоофито-интерсеРТ8JlЬНОЙ структурой 
Надеждинс:кая свита ( т  1ndg) 
1082 - долерито-базальт , значительно хар60натизированный 
1100, 1120 - гломероnлагиофировый базальт 
1139 - МИНД8JIехаменный базальт 
1I60 , 1179 - гломероnлагиофировые базальты 
1200, 1221 - базальты с офmо-интерсертальной СТРУltТУРОЙ 
1240 � туф 
1258 - туф 
1280, I302 - nлагиофировые базальты 
1319, 1337, 1359 - миндa.nехаменные базальты 
I379 - полифировый базальт 
1400 , 1420 - гломероnлагиофироше базальты 
1441 - миндa.nехаменныЙ базальт 
1461 , 1480 , I501 , 1522, 1543 ,  1 564 - ПОЛИфиРОllЫе базальты 
1584 - доЛерито-6азальт оливинсодержащий 
I603 , I624 - ПОЛИфИРОllЫе БЩjальты 
I650 - ПОЛИфиРОllЫй миндa.nехаменныЙ базальт 
Сыверминс:кая свита ( T 1 sv) 
1672, 1682 - nикритовые базальты, интенсивно измененные 
1690 - базальт с поЙItИJIоофито-интерсертальной структурой 
1700, 1712 , 1723 , 1733, 1742 , 1752 - пикритовые базаль'Ж'ы 
1762 - полифировый базальт 
1773 - nикритовый базальт 
I796 - гломероnлагиофировый базаль'l' 
1814 , 1818 - миндалехаменные базальты 
1840 - nлагиофирошй миндалехаменный баЗ8JIЬТ 
1861 - базальт с поЙItИJIоофито-интерсертальной структурой 
188I - миндалехаменный базальт 
1902 - баз8JIЬТ с пойхилоофито-интерсеРТ8JlЬНОЙ ст�урой 
I915 - базальт с офИТО-ИН'fерсертальной ст�урсй 
1946 - wrагиОФИРОIlЫЙ базальт 
1967 - wrагиофировый базальт 
1987 - базальт с интерсертальной структурой 
а:Ю1 - ПОЛИфировый базальт 
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Химический состав гор!Шх пород из СКБ .• Cf-19 

Компо- 4 3 , 5  54 74 97 П6 1З6 157 178 200 219 238 258 
вепты 

51°2 47 , '16 47 , 46 47 , 82 44,88 44,83 45 ,79 47,61 45 , 00 46,45 47 , 61 46,84 45 , 28 

Т102 1 , 50 1 , 40 1 ,43 1 , 39 1 , 40 1 , 30 1 , 3З 1 , 37 1 , 43 1 , 52 1 , 32 1 ,27 
А12О

з 15,60 14 , 98 14,96 14,26 15,81 14 , 41 15,66 14 , 80 14 , 52 14 , 65 1 5 , 08 16 , 10 
Fе2О

з 12 , 60 13,36 13 ,25 13,71 12 , 79 12 , 85 Н , 50 I2 , 39 12,96 13 , 17' I2,85 1 2 , 76 
мno 0 , I8 0 , 18 0 , 18 0 , 17 0 , 20 0 , 18 0 , 18 0 , 17 0 , 17 0 , 17 0 , 17 0 , 17 
М60 5 , 86 7 , 06 6 , 95 7 , 15 6 , 36 7 , 35 6 , 61 7 , 35 6 , 65 6 , 59 7 , 31 6 ,45 
СаО П , З8 1 0 , 95 10;65 10 , 53 П , 93 8 , 64 П , 51 9 , 45 10,94 10,96 П , 39 П , 33 
Na20 1 , 86 2 , 31 2 , 48 1 , 94 2 , 03 2 , 21 1 , 75 1 , 94 1 , 99 2 , 21 2 , 01 1 , 79 
К2О 0 , 35 0 , 27 0 , 61 0 , 39 0 , 16 1 , 53 0 , 16 0 , 25 0 , З9 0 , 23 0 , 21 0 , 30 � 

..... Р2О
5 0 , 26 0 , 25 0 , 25 0 , 24 0 , 26 0 , 22 0 , 25 0 , 22 0 , 25 0 , 27 0 , 25 0 , 25 N 

П . п . п .  2 , 67 1 , 78 1 ,42 5 , 44 4 , 16 5 , 71 З , 43 7 , 35 4 , 28 2 , 66 2 , 48 4 , 32 

сумма 100,01 99 , 98 99,99 100 , 09 99 , 92 100 , 18 99 , 98 100 , 30 IOО , О4 100,06 99,92 100,02 
CU 0 , 018 0 , 0I7 0 , 016 0 , 012 0 , 017 0 , 017 0 , 014 0 , 016 0 , 017 0 , 015 0 , 013 0 , 016 
zn 0 , 012 0 , 012 0 , 012 0 , 012 0 , 012 0 , 012 0 , 012 0 , 012 0 , 012 0 , 013 0 , 013 0 , 012 
Со 0 , 0051 0 , 0051 0 , 0041 0 , 0041 0 , 0044 0 , 0039 0 , 0041 0 , 0046 0 , 0039 0 , 0039 0 , 0044 0 , 0044 . 
N1 0, 012 0 , 012 0 , 013 О , ОП О , ОП О , ОП О , ОП О , ОП О , ОП 0 , 010 О , ОП О , ОП 
РЬ < 0 , 003 0 , 003 <0, 003 <0 , 003 < 0 , 003 0 , 003 0 , 003 < 0 , 003 <0, 003 < 0 , 003 0 , 004 <0 , 003 
Сг 0 , 021 0 , 021 0 , 018 0 , 019 0 , 023 0 , 019 0 , 020 0 , 015 0 , 016 0 , 017 0 , 02З 0 , 020 
v 0 , 034 0 , 030 0 , 027 0 , 033 0 , 031 0 , 030 0 , 031 0 , 030 О , ОЗЗ 0 , 033 0 , 031 О , ОЗ1 
5г 0 , 016 0 , 019 0 , 014 0 , 014 0 , 016 О , ОП 0 , 015 0 , 013 0 , 015 0 , 018 0 , 018 0 , 016 
Ба 0 , 019 0 , 013 0 , 0;<0 0 , 025 0 , 014 0 , 062 0 , 018 0 , 020 0 , 014 0 , 024 0 , 022 0 , 010 
Rb 0 , 0008 0 , 0012 0 , 0003 О , ОООЗ 0 , 0006 0 , 0029 0 , 0003 0 , 0004 0 , 0006 0 , 0006 0 , 0005 0 , 0001 
5 общ . 0 , 04 Сл. 0 , 09 Не обв . Сл. Сл. Сл. Сл. Не обн. 0 , 02 0 , 07 Сл. 



Продолжение та6л . 

KOI,mo- 280 295 315 323 , 5  340 362 383 402 419 441 460 480 
HeHТIi 

Si02 55,27 47,75 46 ,71 47,86 46,48 46,69 45 ,76 46 ,85 45 , 73 46,07 47 , 58 46,46 

Ti02 1 , 08 1,30 1 , 44 1 , 34 1 , 38 1 ,25 1 , 28 1 ,24 1 , 27 1 ,28 1 , 24 1 , 25 

А12О
з 

12 , 36 14,91 15,48 14,87 14,73 14,80 14,45 14 , 49 14 , 49 14,40 I 5 , OO 1 5 , 00 

Fе2о
з _  

H , 14 12 , 79 13 , 06  12,79 12 , 87 IЗ , 02 14,43 12 , 51 12,90 12,95 12,94 12 , 42 

мno 0 , 17 0 , 17 0 , 18 0 , 18 0 , 18 0 , 18 0 , 18 0 , 17 O , 1? 0 , 18 O , I7 O , 1? 

Мgo 6 , 25 7 , 41 ? , 02 6 , 99 ? , 58 7 , 04 7 , ?0 ? , 64 7 , 34 ? , 32 6 , 93 6 ,22 

СаО 9 , 02 10,79 12,01 Н , 06 9 , 45 I I , ?6 10,90 П , 14 П , 35 П , 29 П , 90 12 ,21 

Na20 1 , 94 2 , 22 2 , 01 2 , 39 2 , 90 1 , 94 1 , ?8 2 , 46 2 , 28 2 , 18 2 , 24 2 , 06 
К2О 0,26 0 , 55 0 , 16 0 , 34 0 , 19 0 , 19 0,26 0 , 32 0 , 45 О , 4? 0 , 25 0 , 19 

:::: P20s 0 ,20 0,23 0 , 26 0 , 25 0 , 23 0,24 0,25 0 , 24 0 , 26 0 ,25 0 , 25 0,26 c.u 
П . П . П .  2 , 38 1 , 8? 1 , 66 1 , 92 4 , 03 2 , 83 3 , 18 3 , 06 3 , 65 3 , 74 1 , 53 3 , 60 

Сумма 100,07 100 ,01 99,99 99 , 99 IOO ,02 99,95 100 , 17 100, 13 99,90 100, 13 100,02 99,83 

Си 0 , 024 0, 016 0, 004 0 , 013 0 , 014 0 , 015 0 , 019 0 , 015 0 , 014 0 , 015 0 , 008 0 , 013 

zn 0 , 010 0 , 024 О , ОП 0, 013 0 , 012 0, 012 0 , 010 О , ОП 0 , 012 0 , 012 0 , 010 0, 012 

Со 0 , 0033 0, 0036 0, 0044 0 , 0046 0, 0051 0 , 0044 0 , 0046 0 , 0039 0 , 0041 0, 0044 0, 0044 0, 0044 

N1 0 , 010 О,ОП 0 , 010 О , ОП 0 , 010 О , ОП 0 , 013 0 , 010 0 , 009 0, 009 0 , 009 0, 009 

РЬ < 0 , 003 0,023 0 , 003 <0 , 003 < 0 , 003 < 0 , 003 <0,003 <0,003 <0,003 <0 , 003 0 , 004 0, 004 

cr 0 , 020 0 , 025 0 , 025 0 , 019 O , O1? 0 , 025 0 , 047 0 , 025 0 , 019 0 , 019 0, 019 0 , 023 

v 0 , 029 0 , 030 0 , 033 0 , 033 0 , 030 0 , 033 0 , 035 0 , 031 0, 029 0 , 035 0 , 030 0, 033 

Sr 0 , 013 0 , 018 O , O1? 0, 018 0 , 022 0, 018 0, 018 O , O1? 0, 016 O , O1? 0 , 018 O , 0I8 

Ба O, O1? О,02? 0, 016 0, 024 O , OI6 0, 018 О , ОП 0, 012 0, 028 0, 024 0 , 012 0 , 019 

Rb 0, 0004 0, 0006 0, 0002 0 , 0005 0, 0002 0, 0003 0 , 0005 О , ООО5 0 , 0008 0, 0004 0 , 0003 0 , 0008 
S 06щ. 0 , 02 0 , 02 Сл. Сл. 0 , 02 Сл. Сл. ел. Сл. Сл. ел. 0 , 02 



ПРОДOJIЖeние Ta6JI. 

Компо- 500 522 546 563 58! 603 624 643 662 682 700 7I8 
ненты 

81°2 48 , 7! 45,95 47 ,5I 47 , 65 46,57 48,33 47 , 58 47,48 48 , 08  48 , 67 48,27 43 , 88  
Ti02 I , 25 I , 2I I , 25 I , 22 I , I8 I , 25 I , 2I I , I9 I , 2I I , 25 I , 23 · I , П  
А12Оз I4,90 I5 , II I4 , 72 I 4 , 57 I4,57 I3,64 I3,94 I4,35 I4,62 I4,43 I4 , 4I I3,40 
Fв20з I2 , IO I2 , 24 I2,48 I2 , 70 I3,46 I2 ,22 IЗ , I4 I2,50 I2,56 I2 , I9 I2 , 76 IO,69 
мno 0 , I7 O , I8 O , I8 O , I8 0 , I8 O , I7 0 , I7 0 , I7 O , I8 0 , I7 0 , I8 0 , I6 
Мgo 6 , 76 7 , 42 7 , 7 !  7 , 34 7 , 68 6 , 98 7 , 82 7 , 49 7 , 35 7 , 36 7 , 39 6 , 40 
СаО П , 80 П , 82 П , 38 П , 79 П , 80 9 , 38 IO,7I Н , 57 П , 75 П , 29 П , 48 I2,38 

" а2О I , 9I I , E8 I , 84 2 , 02 2 , 33 2 , 83 I , 82 2 , IO I , 98 I , 82 2 , I7 I , 09 
К2О 0 , 22 0,56 0 , 33 0 , 20 0 , 44 I , 72 О , 8! 0 ,25 0,27 0,24 0 , 33 О , 5! 

,р. 
Р205 0,23 0,24 0,24 0 , 25 0 ,27 0,20 0,25 0,27 0,27 0,26 0

·
,25 0,27 

П . П . П .  I , 95 3 , 60 2 , 42 2 , I2 I ,4I 3 , З8 2 , 53 2 , 65 I , 67 2 , 35 I , 59 IO , I9 
Сумма IOO , OI IOO , OI IOO , 05 ·00 , 04 99 , 87 IOO , IO 99,99 IOO , 03 IOO,04 IOO,04 IOO,07 IOO;07 
cU O , 0I4 O , OI2 O , OI4 O , OI3 O , OI5 O , OI6 O , OI3 О , ОП O , OI2 O , OI3 О , ОП 0 , OI2 
zn O , OIO 0 , 009 O , OIO О , ОП О , ОП 0 , 009 0 , 010 O , OIO 0,010 O , OIO O , OIO 0 , 008  
Со 0 , 0044 0 , 0046 0 , 0046 0 , 0046 0, 0044 0 , 0044 0 , 0044 0 , 0039 0,0041 0, 0039 0 , 0039 О ,ОО4! 
Н1 0, 009 0 , 008 O , OIO 0 , 009 O , OIO 0 , 009 О , ИО9 O , OIO 0 , 010 0, 009 0 , 009 0 , 008 
РЬ < 0 ,003 <О , ОО3 <0, 003 <0, 003 0 , 004 <0,003 <0, 003 <0, 003 <0, 003 <0 , 003 <0, 003 <0 , 003 
Cr О , О2! 0 , 024 0 , 020 O , OI9 О , О2! O , OI7 O , OI8 О , О2! O , OI9 O , OI9 О , OI9 O , OI7 
v О , ОЗО О , О3! 0;035 0 , ОЗ3 0 , 022 О , ОЗЗ 0 , 027 О , ОЗО 0 , 030 0 , 025 0 , 031 0 , 023 
8r O , OI8 0 , 022 О , О!? O , OI9 0 , OI8 0 , 020 О , OI8 O , OI9 O , OI9 О , О!? O , OI8 O , OIO 
Ба О , О!? 0 , 020 O , OI5 O , OI2 O , OI8 0 , 046 О , О3! О , О!? 0 , OI7 О , ОП О , О2! O , OI2 
Rb 0, 0004 O , OOI5 0, 0004 0 , 0003 0 , 0005 0 , 0049 0 , 0007 O , OOI2 O , OOIO 0 , 0003 0 , 0003 0 , 0006 
8 общ . ел. Сл. 0 , 02 0 , 02 О , !  0,22 О , !  Не обн. Не обн . 0 , 03 0 , 04 Не обн. 



ПРОДOJDКeние там. 

KOМIIO- 738 764 764 782 799 820 841 859 880 901 920 938 , 5  
нентн дy6JIь 
5102 46,72 48,75 48,51 47 , 76 47,70 49,65 48,16 46,21 47,45 47,26 47,08 46 , 92 
Т102 1 , 78 1 ,23 1 ,,20 1 , 12 1 , 18 1 , 19 1 , 18 1 , 22 1 , 10 1 , 25 1 , 21 1 ,20 
А12О

з 14 , 30 14 ,73 14,95 15,01 14 , 95 15,09 14,96 15,21 14,85 15,07 14,67 15 , 12 

Ре2О
з 

14,25 12 , 36 П , 94 12 , 59 12 , 59 10,90 12,56 12 ,65 12 , 62 12,22 12 , 29 12 , 08  
Мno 0 , 18 0 , 18 0 , 17 0 , 17 0 , 17 0 , 17 0 , 18 0 , 17 0 , 17 0 , 17 0 , 17 0 , 17 
Мgo 6 , 83 7 , 21 7,24 7 , 22 7 , 37 6 , 39 8 , 14 7 , 13 ' 7 , 73 7 , 51 7 , 40 6 , 84 
СаО 10,43 П ,26 П , 05 П , 53 П , 57 П , 99 П , 57 П , 89 П , 60 7 ,85 П , О4 12,22 
Na20 1 , 93 1 , 84 2 , 42 1 , 82 1 , 84 1 ,44 1 , 42 1 , 59 1 , 71 1 , 41 1 , 75 1 , 66 
К2О 0 , 33 0 , 51 0 , 50 0 , 20 0 , 33 0 , 17 0 , 31 0 , 17 0 , 29 1 , 60 0 , 37 0 , 14 

:::: P20S 0,29 0,25 0,27 0 , 26 0 , 25 0 , 26 0,24 0 ,25 0,23 0 , 19 0 , 23 0 , '2:7 VI 
П . п . п .  2 , 98 1 , 76 1 , 76 2, 34 2 , 06  2 , 83 1 , 25 3 , 38 2 , 18 5 , 46 3 , 96 3 , 30 

Сумма 100 , 03 100 , 08 100,01 100 , 01 100,01 100 , 08 99 , 96 99, 87 99 , 94 99,99 100,17 99,91 
Си 0 , 021 О , ОП О , ОП 0 , 012 0 , 013 0 , 013 0 , 013 О , ОП 0 , 010 0 , 013 0 , 008 0 , 013 
zn 0 , 012 0 , 010 0 , 010 О , ОП О , ОП О , ОП O , OIO 0 , 010 О , OIО 0 , 010 0 , 010 О , ОП 
СО 0 , 0039 0 , 0039 0 , 0039 0 , 0041 0,0041 0 , 0044 0 , 0046 0 , 0039 0 , 0051 0, 0033 0 , 0046 0 , 0046 
N1 0 , 014 О , ОП О , ОП 0 , 013 О , ОП О , ОП 0 , 010 О , ОП О , ОП О , ОП 0 , 014 0 , 010 
РЬ < 0 , 003 <0,003 <0 , 003 <0, 003 <0,003 <0, 003 <0 , 003 <0, 003 <0, 003 <0 , 003 <0 , 003 <0 , 003 
Cr 0 , 020 0 , 018 0 , 018 0 , 022 0 , 019 0 , 016 0 , 017 0 , 017 0 , 019 0 , 022 0 , 022 0 , 022 
v 0 , 035 0 , 029 0 , 029 0 , 033 0 , 030 0, 033 0 , 027 0 , 027 0 , 030 0 , 027 0 , 033 0 , 033 
Sr 0 , 016 0 , 017 0 , 017 0 , 018 0 , 018 0 , 019 0 , 017 0 , 018 0 , 017 0 , 015 0 , 017 0 , 019 
Ба 0 , 014 0 , 016 0, 016 0 , 010 0 , 018 0, 008 0 , 017 0 , 010 0 , 014 0 , 027 0 , 015 О , OI5 
НЬ 0 , 0006 0,0007 0 , 0007 0, 0007 0, 0005 0 , 0001 0 , 0002 0 , 0001 0 , 0003 0 , 0049 0 , 0008 0 , 0003 
S общ. 0 , 06 Не оби. 0 , 04 Сл. Сл. Не оби. Не оби. Не оби. Не оби. Не обн. Не оби. 



Продолжение там . 

KOМIIO- 958 977 999 , 5  I020 I040 I060 I082 IIОО II20 Н39 П60 II79 
ненты 

8102 48 , 35 46 , 07 50 , 79 4 8 , 92 46 , I3 46,27 44,28 48,46 47,7,2 ·49 ,29 48,43 44,93 
Т102 I , 24 I ;·03 I , 35 I , 28 I , 02 I , IO 0 , 86 I , 06 I , 33 I , 09 0 , 97 0 , 94 
А120з I5 , I3 I 3 , 75 I3 , 34 I 4 , 43 I3,93 1 4 , 83 I3 , OI I4,20 I4,72 I4,98 I4 , 9 I  I5,61 
Fв20з I2,44 H , OI I2 , 04 I2,4I I2,64 I2 , I7 IO,97 I3 , 05 I3 , I3 П , 64 IO,94 П , 80 

мno O , I7 O , I7 O , I7 0 , 17 O , I8 O , I6 O , I7 O , I7 O , I8 O , I7 O , I8 O , I6 
1.Ig0 7 , 02 6 , 93 6 , 85 6 , 54 9 , 29 7 , 34 5 , 53 6 , 66 6 , 23 6 , 34 6 , 22 8 , 94 
СвО П , I5 П , 45 8 , 50 12 , 02 7 , 4I I2 , 25 9 , 93 I O , 34 П , 7I I O , 99 I 2 , 08 8,4I 
Нв20 I , 77 3 , OI 3 , 84 I , 75 2 , 33 I , 70 3 , 09 2 ,20 2 , I5 2 , 20 2 , 32 I , 93 
К20 O , 5I 0 , 20 0 , 34 0 , 22 2 , 29 O , I6 0 , 94 0 , 99 0 , 38 0 , 98 0 , 80 0 , 86  

....... 
Р205 0 , 24 O , 2I 0 , 22 0 , 24 0,20 0 , 24 0 , 25 0 , 28 0 , 26 0 , 30 0 , 29 0 , 23 ....... 

0'1 
П . п . п .  2 , OI 6 , 03 2 , БI 2 , 08  4 , 45 3 , 72 I O , 58 2 , 5I 2 , 19 2 , 12 2 , 82 6 , 01 

Сумма IOO , 04 99 , 88 IOO , 05 IOO , 06 99,85 99 , 96 99 , 60 99 , 93 IOO,OO IOO , 09 99 , 95 99,84 
CU O , OI4 O , OIO 0, 012 0 , 012 0 , 009 O , OI3 0 , 0056 0 , 0227 O , OI3I O , OI02 O , OI25 0 , 0078 
zn O , OI2 0 , 008 O , OIO О , ОП О , ОП O , OI3 О , ОП O , OI2 O , OI3 O , OI9 O , OI2 O , OI2 
СО O , 004I 0 , 0044 0 , 0046 0 , 0039 0 , 0044 O , OO5I 0 , 0035 0 , 0042 0 , 0048 0 , 0046 0 , 0046 0 , 0046 
Н1 O , OIO O , OIO 0 , 006 0 , 006 0 , 009 O , 0I2 O , OIO O , OIO 0 , 005 0 , 005 0 , 007 0 , 007 
РЬ <0, 003 <0,003 <0, 003 0 , 005 <0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 004 0 , 003 
Cr 0 , 025 O , OI8 0 , 022 0 , 023 O ,.OI7 0 , 018 O , OI4 O , OIO O , OI7 O , OI2 O , OI9 0 , 020 
v 0 , 036 0 , 029 0 , 035 0 , 034 0 , 023 O , 03I 0 , 027 0 , 025 0 , 025 0 , 025 0 , 024 0 , 025 
Sr O , OI8 O , OI2 O , OI9 0 , 022 O , OI9 O , 02I O , OIO 0 , 026 O , OI9 0 , 025 0 , 027 0, 023 
Ба O , OI8 0 , 008 0 , 020 O , OI2 O , IOO 0 , OI4 0 , 006 0 , 044 O , OI8 O , 05I . 0 , 036 0 , 033 
Rb 0 , 0009 0 , 0007 O , OOIO 0 , 0003 0 , 0050 0 , 0009 0 , 0036 0 , 0020 0 , 0007 O , OOI3 0 , 0008 O , 004I 
S общ. O , I8 Не обн . O , I6 Не обн . Не обн. 0 , 03 0 , 41 Сл. Не обн. Сл. Не обн. Не обн . 



Продолженив табл . 

Компо- I200 I22I I240 I258 I280 I302 I3I9 I337 I359 I379 I379 I400 нвнты .пу6лъ 
S102 46 , 67 45 , 76 38,43 49 , 56 5I , I8 49,OI БI ,29 48 , 4I 52,39 50,67 50,46 49,70 
Т102 I , OI I , 09 0 , 86 0 ; 87 I , I3 I , П  I , 03 0 , 93 O , 9I 0 , 98 0 , 98 0 , 97 
А12Оз 12 ,99 13 , 75 I3 ,I8 П,43 14,08 14,38 14,66 13 , 85 12,24 I4 , 79 14 ,79 13 , 90 
Fе2О

з I2 , 57 IO,62 9 , 60 7 , 85 П , 45 12,03 9 ,29 9 , 03 9 , 75 ro , 08 1O , I4 IO,34 
1In0 O , I5 0 , 16 O , I6 0 , 15 0 , 16 O , I6 0 , 15 O , I6 0 , 16 0 , 16 O , I6 O , I5 
1Ig0 10 , 06 5 ,26 8 , 39 2 , 98 6 , 86 8 , 32 6 , 3I 5 , 84 7 , 42 6 , 42 6 , 4I 6 , 49 
СаО 4 , 83 I3,14 I2 , 97 П , 75 9 , 21 6 , БI 9 , 07 12,81 5 , 36 10 ,25 IO,27 9 , 28 
Na20 О , БI 2 , 09 I , 12 0 , 60 1 , 92 2 , 57 2 , 65 1 , 83 2 , 63 2 , 21 2 , 39 1 , 85 
К2О 0 , 17 0 , 47 2 , 30 1 , 5I 0 , 69 0 , 71 1 , 50 0 , 79 1 , 94 1 , 67 1 , 68 1 , 20 

::: Р2О
5 0 , 15 0 , 26 0 , 25 0 , 24 0 , 21 0 , 17 0 , 19 0 , 25 0 , 14 0 , 23 0 , 2 1  0 , 19 ..... 

П . п . П .  П , О1 7,40 12 , 76 13 ,28 3 , 25 4 , 94 3 , 86 6 , 03 6 , 9I 2 , БI 2 , 51 6 , 23 

сумма 100 , 13 IOO,01 IOO , 04 100 ,21 100 , 14 IOO , 02 100 , 00 99 , 92 99,85 99 , 97 99 ,99 100,29 
CU 0 , 0009 0 , 0142 0 , 0077 0 , 0021 0 , 00:'8 0 , 0058 О , ОО68 0 , 0062 0 , 00;:$6 0 , 0050 0 , 0056 
zn 0 , 013 0 , 014 0 , 010 0 , 009 0 , 014 O , OI2 О , ОП 0 , 014 O , OIO 0 , 009 0 , 009 
Со 0 , 0036 О , ООЬ5 0 , 0042 0 , 0035 0, 0043 0 , 0040 0, 0048 0 , 0034 0 , 0036 0 , 0044 0 , 0040 
N1 0 , 00'1 0 , 00'1 0 , 008 0 , 002 O , OO� 0 , 002 0 , 002 0 , 002 0 , 002 0 , 005 0, 002 
РЬ 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 012 0 , 003 0 , 003 . 0 , 003 
Сг 0 , 014 0 , 017 0 , 020 0 , 008 0 , 008 0 , 008 0 , 020 0 , 010 0 , 013 O , 02I 0 , 014 
v 0 , 030 0 , 026 0, 022 0 , 007 0 , 028 0 , 027 0 , 026 0 , 015 0 , 022 0 , 019 0 , 023 
Sr 0 , 008 0 , 020 0 , 015 0 , 007 0 , 021 0 , 027 0 , 032 0 , 017 0 , 020 0 , 027 0 , 019 
Ба 0 ,0062 0 , 025 О , ОБI '0 , 13 0 , 034 0 , 032 0 , 060 0 , 043 0 , 16 0 , 20 0 , 035 
Rb 0 , 0013 0 , 0021 0 , 0086 0 , 0050 0 , 0023 0 , 0034 0 , 0039 0 , 0030 0 , 0076 0 , 0030 0 , 0035 
S общ 0 , 02 0 , 51 0 , 02 0 , 02 ел. 0 , 15 0 , 17 Не оби .  Нв оби .  0 , 08 Не оби . 



ПРОДOiIJ!eние там . 

Компо- I420 I44I I46I I480 I50I I522 I543 I564 I584 I603 I624 I650 
веиты 
3102 47,43 50,45 48,95 50,29 51,44 54 , 00 55,29 49 ,72 50,35 50,32 51 , 09 50,2! 
Т102 О , 9! 0 , 96 I , 05 I , 04  0 , 95 I , oo  0 , 85 I , oo  0 , 96 0 , 97 I , OI 0 , 92 
А12Оз I4,32 I4,36 I 5 , 58  I 4 , 95 I4 , I7 I4,93 13 , 09 I5,4I I4,79 I4 , 92 I5,26 I5,12 

1820з 9 , 50 8 , 76 IO,52 IO , I5 9 , 15 IO,28 8 , О! 9 , 06  9 , 45 IO,3I 9 , 88 IO,20 
1In0 O , I 5  O , I7 O , I6 O , I6 O , I6 O , I6 O , I6 О , !6 O , I6 O , I7 O , I7 O , I7 
1Ig0 7 , 50 7 , 4! 7 ,45 6 , 36 6 , 32 5 , 34 5 , 65 6 , 37 6 , 08 7 , 46 6 , 90 7 , I9 
СаО 8 , 02 8 , 50 9 , 5! П , 57 9 , 98 9 , 57 IO,30 IO , 53 Н , 54 IO,39 IO,82 8 , 73 
На2О 2 , 92 2 , 83 2 , I6 2 , 00 2 , I5 2 , 09 I , 5I I , 82 I , 94 2 , 39 2 , IO 3 , 48 

К2О О , 9! I ,93 0 , 90 I ,2I I ,29 0 , 59 0 , 64 0,49 1 , 08 ! , О! I , 19 I , 73 
...... Р2О5 O , I8 0 , 20 0 , 20 0 , 25 0 , 22 О,2! 0,21 0 , 22  0,24 0,22 0,23 0 , 1 8  а; 

П . п . П .  8 , О! 4 , 40 3 , 55 2 , 0'1 3 , 92 2 , I9 4 , 27 5 , 3! 3 , 29 I , 87 I , 29 2 , 04 

сумма 99,85 99,96 IOO , 02 IOO , 04 99 ,74 99,96 99 , 98 100 , 08 99 , 87 Ioo, 02 99,95 99 , 96 
cu O , ooI4 O,ooI5 0, 0029 0;0027 0 , 0018 0 , 0085 0 , 0039 0 , 0047 0 , 0050 0 , 0048 0 , 0070 0 , 0027 
zn О , ОН 0 , 010 0 , 009 0 , 073 0 , 009 0 , 009 0 , 007 0 , 012 0, 010 0 , 010 0 , 016 О , ОП 
СО 0 , 042 0,0032 0 , 0042 0 , 0040 0 , 0031 0 , 0038 0 , 0034- 0 , 0061 0 , 0040 0 , 0040 0 , 0040 0 , 0040 
Н1 0 , 002 0 , 002 0 , 002 0 , 003 0 , 003 0 , 003 О , ОО! 0 , 005 0 , 005 0 , 007 0 , 005 0 , 006  
РЬ 0 ,003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0,003 
Cr 0 , 010 0 , 016 O , OI3 0 , 014 0 , 014 0 , 020 0, 018 0 , 028 0 , 025 0 , 025 0 , 022 0 , 027 
v 0 , 026 0 , 023 0 , 028 0 , 027 0 , 023 0 , 022 0 , 022 0 , 026 0 , 026 0 , 027 0 , 023 0, 026 
3r 0 , 017 0 , 022 0 , 030 0 , 021 0 , 027 0 , 025 0 , 020 0 , 026 0 , 024 0 , 030 0 , 023 0, 027 
Ба 0 , 035 0 , 062 0 , 046 0 , 037 0 , 048 0 , 032 0 , 030 0 , 032 0 , 039 0 , 039 0 , 039 0 , 045 
Rb 0 , 0030 0 , 0081 _0 ,0020 0 , 0026 0 , 0044 0 , 0015 0 , 0015 0 , 0016 0 , 0020 0 , 0018 0 , 0026 0 , 0037 
3 общ 0 , 01 0 , 07 Сл. Не обв. Не оби. 0 , 03 0 , 03 0 , 08  0 , 02 0 , 02 Не оби. Сл. 



Продолжение табл . 

KoМllo- 1672 1682 1690 1701 1712 1723 1733 1742 1752 1762 1773 1796 
ненты 

S102 49 ,80 46 , 71 42,92 42,45 47,31 49 , 09 43 , 04 42,70 48,08 43 , 09 50 , 58 47 , П  

Т102 1 , 87 1 , 3I 2 , 34 1 , 39 1 , 24 1 , 3I 1 , 47 1 , 48 1 , 74 1 , 58 2 , 32 1 , 45 
А12О

з П , 45 8 , 67 9 , 77 9 , 58 8 , 03 9 , 88 9 , 83 8 , 89 1 0 , 97 10, 51 12 , 29 17 , 71 

1'"2°з 10 , 57 12 , 49 12,75 13 , 90 1 0 , 38 П , 57 12,88 13 , 44 П , П  13 ,41 10 , 12 9 , 17 

Ь!no 0 , 16 0 , 16 0 , 17 0 , 16 0 , 16 0 , 16 0 , 16 0 , 17 0 , 15 0 , 16 0 , 17 0 , 16 

Мgo 8 , 06 17,05 14 ,45 18 , 00 9 , 68 1 2 , 92 13 , П  17,16 9 , 49 13 , 26 1 , 72 7 , 42 

СаО 9 , 05 6 , 14 6 , 58 5 . 79 1 0 , 62 8 . 27 9 , 02 7 . 57 8 , 85 9 , 04 9 . 78 9 , 16 

Na20 1 , 76 0 , 82 0 , 44 0 . 58 1 , 04 1 . 37 1 , 34 1 , 07 1 , 51 1 . 61 1 , 89 2 . 75 

К2О 0 , 13 О , П  3 , 12 0 , 27 0,20 0 , 15 0 . 10 0 , 10 0 , 12 О , Н  1 , 83 1 , 08 
...... ...... Р2О

5 0 , 23 0 , 17 0 ,24 0 . 16 0 , 23 0 , 19 0 , 23 0 , 19 0 , 24 0 , 22 0 , 96 0 , 25 ф 
П . п . п .  6 , 81 6 , 24 6 , 99 7 , 52 1 0 , 99 4 , 83 8 , 41 6 , 93 7 , 58 7 , 00 8 , 18 3 , 63 

сумма 99 , 88 99 ,85 99 , 77 99,78 99,88 99,74 99 , 57 99 , 71 99,84 9 9 , 99 99,84 99 , 88 
CU О , ОП3 0 , 0107 0, 0192 О , ОП3 0 , 0126 0 , 0128 0 , 0100 О , ОП3 0 , 0134 0 , 0 120 0 , 0030 0 , 0055 
zn 0 , 009 0 , 012 О , ОП 0 , 013 0 , 009 О , ОП О , ОП 0 , 012 О , ОП 0 , 012 0 , 014 О , ОП 
СО 0 , 0052 0 , 0074 0 , 0059 0 , 0079 0 , 0051 О , ООБI 0 , 0063 0 , 0077 0 , 0052 0 , 0070 0 , 0030 0 , 0038 
N1 0 , 022 0 , 072 0 , 035 0 , 080 0 , 038 0 , 062 0 , 049 0 , 075 0 , 030 0 , 061 0 , 002 0 , 010 

РЬ 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 
Cr 0 , 055 0 , 082 0 , 033 0 , 081 0 , 045 0 , 073 0 , 057 0 , 087 0 , 058 0 , 063 0 , 009 0 , 030 
v 0 , 027 0 , 023 0 , 028 0 , 023 0 , 020 0 , 023 0 , 027 0 , 029 0 , 028 0 , 023 0 , 012 0 , 019 
Sr 0 , 020 0, 014 0 , 075 0 , 018 0,018 0 , 018 0 , 018 0 , 018 0 , 020 0 , 020 0 , 034 0 , 035 
Ба 0 , 007 0 , 006 0 , 200 0 , 020 0 , 010 0 , 010 0 , 009 0 , 007 О , ОП 0 , 009 О , ОЕЮ 0 , 049 
Rb 0 , 0009 0, 0003 0 , 0038 0 , 0005 0 , 0004 0 , 0005 0 , 0003 0 , 0001 0 , 0001 0 , 0001 0 , 0023 0 , 0026 
s общ 0 , 07 0 , 01 Не обн. ел. 0 , 01 ел. 0 , 02 0 , 08 ел. 0 , 02 0 , 1  ел. 



Окончание табл . 

�{Ш.mо- I8I8 Ib40 I86I I881 I902 I925 I946 1967 1987 
неиты 

8 i 02 5J , II 47 ,89 45 , 57 46 ,95 51 , 42 50 , 22 52 ,98 49 , 65 50 , 18 

Ti02 I , 88 2 , 24 I , 70 I , 83 1 , 75 1 , 8I 2 , 08 I , 36 2 , 26 

А12Оз I3 , 38 I3 , 44 I3 , 94 В , 9:3 I4 , 5I 14 , 8I I3 , G� 1 2 , 4 1  12 , 82 

Fе2Оз IO , I4 I2 , 14 I 5 , 06 9 , 39 9 , 52 П , 02 ТО , О2 8 , 94 I2 , 16 
мno 0 , 15 O , I7 O , I8 O , I6 O , I6 O , I6 0 , 16 O , I5 O , I9 
Мgo 4 , 98 6 , 2-1 6 , 5'1 4 , 87 5 , 2 5  6 , 68 3 , 22 6 , Е  3 , 04 
СаО 6 , 13 10 , IO 10,75 i:J , 9? 9 , 33 4 , 70 В , 39 7 , 50 7 , 35 
Na20 3 , 05 � , 58 2 , 1>-1 3 , 76 2 , 83 4 , 49 3 , 02 2 , 05 3 , 80 

К2О 0 , 94 0 , 97 0 , 35 1 , 31 I , 08 0 , 74 1 , 77 3 , 07 2 , 55 
>-о Р2О5 0 , 30 0 , 29 0 , 26 0 , 31 0 , 29 0 , 2'1 0 , 37 0 , 2 4  0 , 70 N о П . п . П .  5 , 78 3 , 82 2 , 93 8 , 4 I  3 , 87 5 , 2 5  4 , 32 8 , 55 4 , 7I 

Сумма 99 , 84 99 , 87 99,83 99 , 87 100 , 02 100 , 15 99,95 100 , 03 99 ,74 
Cu 0 , 0027 0 , 0109 0 , 0185 0 , 0050 0 , 0034 0 , 0036 0 , 0036 0 , 0042 0 , 0021 
Zn 0 , 012 0 , 012 0 , 013 0 , 013 O , OI2 О , ОЛ 0 , 016 O , OI2 0 , 017 
Со 0 , 0036 0 , 0044 0 , 0049 0 , 0030 0 , 0031 0 , 0038 0 , 0032 0 , 0029 0 , 0025 
Ni 0 , 005 0 , 015 О , ОП 0, 009 0 , 008 0 , 006 0 , 003 0 , 007 0 , 001 
РЬ 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 003 0 , 005 0 , 004 0 , 004 
Сг 0 , 021 0 , 014 0 , 025 0, 023 0 , 022 0 , 028 0 , 013 0 , 025 0 , 006 
v 0 , 02:3 0 , 031 0 , 030 0 , 025 O , 02I O , OI9 0 , 021 0 , 017 0 , 005 
8г 0 , 037 0 , 030 0 , 022 0 , 039 0 , 035 0 , 031 0 , 035 0 , 010 0 , 033 
Ба 0 , 039 0 , 098 0 , 27 0 , 1 5  O , I5 0 , 072 0 , 30 0 , 25 0 , 20 
НЬ O , OOI8 0 , 0026 0 , 0006 0, 0027 O , OOI6 0 , 0022 0 , 0030 0 , 0067 0 , 0041 
s общ 0 , 23 Не оби . O , I  0 , 25 Не оби. Не оби. 0 , 08 Не оби . Не оби. 
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