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IIPFJЩСЛОВИЕ 

ВуJЦ(анические породы древниХ складчатых областеЙ давно при
мекают к себе внимани� исc.nедовате.леЙ, посколь1\У помогают по
нлтьc.nОжные дроцессы магмообразования и дифференциации вещества 
3емпи, а T� связанные

' 
с этим я:вления. Расшифровка сложного 

геологического строения вулканогенных образо�аний требует приме
нения специальных методов исc.nедования, к которым относятся na
леовулканологические реконстpyiщии, чх>рмациоН!ШЙ и фациальНblЙ 
анализы" Такие вопросы поднимаются в статьях Н.Л.,Сanpонова, 
r .Я'.'А6рамовича, Б.Н.Лапина и др. Сборник открывает статья, мате
риал которой отражает результаты иэученил древних вулканическиХ 
тоJПЦ, 'развитых в' пределах Различных регионов Сиб:IJPИ. 

Общеизвестно, 'что "пстина рождается в споре". Поэтому ред
коллегия считает полезным вкЛЮчение в.сборниК статей с противо
полоЖНl:lМИ взглядами на некоторые пОложениЯ палеовулканологии C�� 
бири. К спорным можно 6тне�ти, нanpимер" ВОnPOС о возрасте вул
'каногеннш тOJПЦ Тайдонского грабена. Кузнецкого Алатау, ,который 

,разными аВторш.m (В.Л.Хомичев, Е.С.Хомичева, в.с
'
.Меньшиков и др.) 

оценивается с раэличншс точек зренил и пре
'
длar:аютсJf разные" iJyти. 

его рещения. 
, 

Петрохимические исc.nедования вулканогенных пррод - важное 
звено в изучении особенностей-их состава и корреляции �гo со 
структурным положением зон вулканической деятельности, в которых 
пРоходило ЧХ>рмирование магМатических очагов. С этих позИЦИЙ <5wш 
рассмотрены девонские эФФ.1зИВl:l некоторых районов Восточного Сая� 

'на, Минусинской впадины, рУдного Алтая в статьлх Л.В.Пешехонова, 
Е,С.Хомичева, А.М.Рогачевая др. 

з 



Интерес ,К вулКаногенным толщам остается повышенным и в сфе
ре их практической значимости. Установлено. что с процессами 
вулканизма генетически свлзанн многие полезные ископаемые. в тЬм 
числе железорУдные. редкометanьны.. свинцово-цинковне. Статьи 
Л.В.Ала6яна и В. В.Зайкова освещают аспекты p,fдоносности Алтае
Саянской 06ласти и вулканические структуры конкретн6ГО,колчедан
но-полиметаллического месторождения в Туве. 

В целом разносторонние вопросы геологии вулканогеНных 06ра
зований Си6ири. нашедшие отражеimе в этом с60рнике. помогут чи-
тателлм ориентироваться в направленности проводимых 
НИЙ. методике ра6ОТ. их результатах и T�M самым 6удут 
вовать развитию учения о пanеовулканиэме. 

исследова
спосо6ст-



В.В.ВОЛI<ОВ. В.В.ВелИнсКИЙ. Б.Н.Лапин 

, ОСНОВНЫЕ3АДА чи 
-

IIAЛEОВУJЦWЮЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕдОВАНИй В СИБИРИ 

ПалеОВУJЩВНОJIОГИЯ . - одно из .самых молодых и бурно развшщ
ющихся научныХ направлений геологии.-По существу, только 15-20 
лет назад палеОВУJIRaНОJIогические ЯССJIедования получили организа
ЦИОННУЮ и методичес1\УХ) основу. :Б!:lJщ . образована ПалеОВУЛI<анОJIОГИ
ческм: комиссия при Петрографическом 

-
комитете· АН СССР. а с 

1985 г. ,.. 'развеТВJIеннм: сеть · региональных . палеОВУJIКанОJIогических 
комИссий по :Всей территории СССР. в том числе и 3anадно�ибирс
КМ:. С 1973 г • .  регулярно. с/периодично·стью раз в два года, про-. 
водатся Всесоюзные-naлеQВУJIКанОJIогические симпозиумы. и в мае 
1986 'г. в 'TaniкeHTe состоялся !Же :Восьмой. ОсущесТВJIЯЮТСЯ межве-, 
домственнне -научные программы IIO палеОВУЛI<анОJIОГИИ. например, 
npoграмма i:rq составле� сериИ палеОВУJIКанОJIогических карт СССР,. 

'�ключе� в RЛан
. 

гкнт .  Издаются,монографии, тематические сбор
ники, имеющие методическую направленность • .  

Такие мероприятия. и .npoграммы еще более 
·
стимулируют· разви

'тие палеОВУJIканОJIогических ИССJIедований в СССР. растущм: поny
·лярность которых ЯВJ1Яется свидетеЛЬством их эффективности в ре
шении научных и практических 'задач. 

Сейчас' уЖе с уверенностью можно говорцть. что палео1уЛI<ано
JIогическое направление вполне оформилось K� самостоятеJIЬНМ: на
учнм: дис�плина со СВОИМИ объектаМи. задачами

-
и методами иссле

дования, зан�шм: опреде�енное место в скстеме геологических
наук. 

UнTepec к изучению дРевнего ВУЛI<анизма Сибири 
. 
определяется 

широким раСIlPостранением в этом регионе ByJIкaнoгeHных. структур, 
с которыми связаны многие виды минерального сырья - жеJIе::щ, ме-
ди. полимета.л.л:ов, серебра. ЗОJIота. фосФОритов. . 

' 

Однако специальные палеОВУJIКаНОJIогические исследов� \ в 
_ Сибири еще не достигJI:И ОптИмальных масштабов как по широте рас

сматриваемых BOIlPOCOB, так и в отношении их методической . осна
щенности. При это� особенно недоnyстимо то, �TO палеОВУJIКанОJIО
гическое направление практически не находит пока себе места � 
манах IlPOизводственных организаций Мингео :ЮФСР, в то время как 
ОНО.ДОJIЖНQ внести свой вкЛад в IIовышение эффективности геолоrо
съемочных и поисковых работ. 



Повышение роли палеовулканологических исследований в За-
падной Сибири может быть достигнуто.путем постановки следующих 
задач� 

Разработка и совершенствование методов 
региональных палеовулканологических'исследований 

Специальные исследования вулканогенных объектов в настоя-
щее время. как и много лет назад. в большинстве своем сводятся к 
петрографическому и петрохимическому изучению пород. ЭТQ. конеч
но. очень важная и необх(')дИмая. но не единственная часть ·палео-:. 
вулканологических исследований. 

Палеовулканология преДполаГает исследование древнего вулка
низма и определяется как геология вулканических облаQтей прош
лых Геологических эпох. в этой связи изучение вещ�ства· должно. 
быть теснейшим образом-увязано с выявлением первичных размеров'й 
qoPM вулканог,енных сооружений. их возраста. условий образовiшия 
и взаимосвязи с другими геологическими телами. Все это состав.ля;" 
ет сущность метода палеовулканологичесКих' Реконструкций. КОТОРЫЙ 
заключается в комплексном обобщении региональных данных � стра
�играфических. палеогеографических • структурно-тектонических.: 
петрографо-геохимических и дp� 

Метод реконструкций является основным в палеовулканологи-
ческих исследовaiшяx. как и все другие палеогеологические по
строения •. он опирается на принцип актуализма. Однако реализация 
этого принципа может быть разная. 

Так, ЩU1Pимер. сейчас во многих работах (преимущественно , 
тектонического плаНа) довольно популярны такие приемы, когда ре
конструкция проводится по неfIОЛНЫМ }fJIИ же единичным � характерис
тикам. Часто -только 'на основании петрохимических данных, путем 
сравнения их с эталонными объектами областей современного' вулка
низма реконструируются.структура и моpqoлогиядревниХ вулкани
ческих сооружений и геологические условия этой эпохи; Широко ис
пользуются. например, такие ПОНЯТИЯ,как "островодужНЫЙ вулка
низм", "океанические". "срединно-океа.нические". "континентЩIЬ
ные" вулканgгенные породы, "вулканизм рИфтовнх зон" И др. При 
этом мыслится сущ�ствование древних структур. ,аналогичных совре
менным островным дугам, океаническим хребтам и·т.д. 

6 



нам представляется.СОМНИТелЬНОЙ правомерность таких нес
коЛько упрощенннх. реконструкций. Конетщо, связь состава и струк
туры ВУJШанизма несомненна, и ее нельзя, да и не надо отрицать. 
Условия локализации вулканического вещества в верхних'СЛОЯХ зем
НОЙ коры (T�e. структурные условия) являются важным фактором, 
влияющим на составы ВУЛК8Ногенннх пород. Но можНо)IИ говорить о 
постоянно сохран�емся, неизменном для всех петрографических 
провиндий, однозначном соответствии 'состава и структуры вулка� 
низма? Пока таких доказательств нет. Более того, по мере изуче
ния современных областей вулканизма вылвллется их существенная 
неоднородность. В частности,установлено, что вариации петрохими
ческого состава вдоль и вкрест простиранил C.OBpeM�НННX островных 
ДУГ' и континентальных рифтоВIiX зон достаточно широки. 

. 

С:--,цругой стороны, реконструкции в древних областях . Сибири 
дают пример,ы явного несоответствия формы и структуры вулканоген
ных 'сооружений современным вулканическ� ареалам при ' условии 
'CXOДCTB� их петрохимических составов. Так например, в палеозой
С�ОЙ истории Центрально-Азиатской области отчетливо реконс�уи
руются островные дуги ,  6лизкие по своим структурно-морфологичес
ким чертам современным 'OCTPO�НЫМ дугам востока Азии.. Однако пет
рохимические характеристики вулканизма древних островных ДУГ при. 
сравнении с современными эталоннымИ провинциями обнаруживают 
близость не с островными дугами, � с континентальными рифтовыми 
зонами. В то же время девонские вулканические ареалы Алтае-С8ЩI:
скоЙ области,.занимающИе ВнУтриконтИнентальное палеогеографичес
кое положение в межгорных впадинах и проги6ах, по составу вулка- .' 
ногенных ассоциаций 6лизки эталонам современннх островНых ДУГ и 
т.д • . 

Поэтому решающее слово в палеовулканологических реконструк
циях должно принадлежать . комплексным иqследованилм, в:к.moчакщим 
:<.IспользОвание палеогеографических, палеотектонических и петро:>щ
ческих методов. Причем важно, чтобы каждая слагаемая часть таких 
реконстрYlЩJЙ была построена по с06ственным, независимнм друг от 
друга данным. Только в этом случае правомерен анализ связи струк
туры и состава вулканизма. 

7 



'Разработка методики составления региональных 
и крупномасштабных палеовулканологических КаРТ 

'Это новая категория палеовулканологичеСКИХ'карт, .приемы 
составления, кот,?рых еще нахо.ця:тся в стадии разрабо,тки. В .настоя
щее время Qсуществляется межведомственная программа по СОСТавле
нию и подготовке к изданию сериИ мелкомасштаБНых палеовулканоло
гических Щ3,рТ ССС,Р. Содержание этих карт, ПРИНЦИIШ. построения, 
унифицированная легенда в целом разработаны, на что ушло не ме

,нее· 6-8' лет работы большого коллектива спедиалистов.· 
ЭТО' же предстоит сделать для более деталъных, среднемасш

,таб� (регИонa.nьных) и круnномасштабmix карт. 'Пока такая 'работа 
в Сибири, по существу, еще не начата и примеров удачного решения 
этой Задачи на Других объектах тоже нет. 

Какие тре,бования следует преДЪЯВJIЯ:ТЬ к таким картам? Глав
ное - это рациональное сочетание на карте исходного фактического 
материa.nа,и 'его' ИНТеРПретации. ПреувеличенНblЙ показ какой�бо 
одНой ч'аСти· за счет дРУГОЙ, беэус.ловно, пониэит общий результат. 
На картах нужно показать как современное положение реликтов 
дРевнего вулканического сооружения, �aк и первоначa.nьную, его 
форму. Пa.nеовулканологические карты - это графический ре�ультат 
палеовулканологическиХ реконструкций. 

Выделение вулканических структУР, 
вулканических ареa.nов 

и пa.nеОВУЛRaНологическое районирование 

, Пространственно-временная дискретность, свойственная вулка-
ническому , процессу, является б.iIaгoприятным фактором, обособления, 
дРевних вуЛканичесКих ареa.nов. Однако задача эта ТОЛЬ1\О на. пер
вый взгляд может показаться прqстоЙ. И вулканические эпохи, и 

, . . 

вулканические ареалы ОТНЮДЬ не всегда имеют четкие временные и 
пространствеmше 'ограничения. Это, конечно, усложняет задачу, Н9 
главные трудности ВИДЯТСЯ в дРугом. 

Одна' из них заключается в том, что окон�ивание ВУJЩано-
генных СТРУКтУР как в простРанстве, так и во времени тРебует хо
рошей стратиграфической изученности геологических разрезов.А та-

8 



кие условия имеются не всегда, 0собеНН2 в отношении латеральной 
изменчивости ТОJПЦ. Но даже при,н,аличии необходимых данных и их 
обобщении-в стратиррафических схемах слабо учитываются особен
ности строения вулканогенных ТOJПЦ. 

Щсть стратиграфические схемы, которые J3 своих· построениях 
не делают различий между осадочными и вулканогенlЩМИ ' ТОJПЦами в 
части простра.Нственного их :rаспростра.нения. Нередко мо-п.rо вИдеть 
на схемах весьма широкое раСПР'ОСТРЩlенИе изохронных вулканоreн
.ных свит" переход.я:Щих из одной ctpyktypho-фациa.JiьноЙ зоны В дРу
гую .  Думается, что здесь не учитываются естественные· Д;1Я вулка
ногенных образованИй латеральные' И,зменения фациального состава и 
мощностей, обусловленные положение� вулКанических центров и осо
бенностями вулканИческих сооружений (типы вулканических аппара
тов, характер извержений И,т.д.,) . 'Возможно� в этом сказываются 
и определенные традиции в униФИКации стратотипических разрезов и 
,чрезмерно широкой их площаднQЙ экстраполяЦии. 

. 

llaлеовулканологическое .районирование.может и обязано внести 
СВОЙ вклад в усовершенствование и детализацию региональных стра
тиграфических. схем. Эта важная практическая 'задача непосредст
венно ВJIИJ!ет на 'с6держ,ание и качество геологическиХ к'арт. Поэто
му как палеовулканолоrичещюе районирование зависиТJ от ' страти
графических построеНИЙ, .так и стратиграфические.СХемы не MOr.1T 
не учитывать ос_обенностей размещения вулканизма. Здесь несомнен-

,ная взаимная зависимость - тЩ(ая же" как всеми признавае!дая меж
}ТУ стратиграфическими и теКТОНI1ческими прстроениями . Все' регио-' 
нальные стратиграфические схемы ;РазработаНы на основе тектони
ческого районирования. Аналогично это� в дРевниХ вулканических 
областях,стратиграфические схемы должны УЧНТЫЕать палеовулкано
логическое районирование, KOТOPO� показывает границы,вулканичес� 

'ких ареалов, размещение вулканических центров, направление и ха
рактер фациальных переходов� 

Вторая трудность закЛючается в том, что выделение дРевних 
вулканичеСRИХ ареалов, т .. е. палеовулканолоrическое районирова
ние, нередко рассматривается как некая подчиненная часть палео
тектонического районировани.я. Известные смзи вулканизма с, тек
ТОНИКОЙ,казалось бы, оправдывают такой подХод. Однако Д;1Я струк
турно-морфологического 'анализа вулканическ� ареалов это оказы
вает плохую уcлyry. Поэтому все еще употребляются-такие неопре-
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де.пенныe по своеЙ, сути понятия, }Сак "ВУJlRаногенный прогиб" , ,"ЭВ''''' 
геосинклин:альннй прОГИб" и т. д. Необходимо, ЧТQбы палеОВУJlRВНО-
логическое райОНRP9вание проводилось'по собственным данным, и' , 
толыю после того, как будет оконтурен ВУJlRвничесI<ИЙ ар�ал, воз
МОжен структурный анализ ВУJlRВНИЗма. При этом нередко вwmл.яетсЯ:, , ' , 
что такие ареалы отнюдь не всегда совпадают � своих границах с 

, тектоничаскими структурами и часто Heoднopo� в СТРУКТУРНОМ от
ношении. 

Третья трудность - неразработвнность классификации ВУJlRВНИ-
' ческих структур, иерархии классификационных поняШ. Существует 

мНого путаницы в дрименении ctpyktypho-морфологичеgRИх подразде
леНий палеОВУJlRано'jl\)ги�еСRОГО районирования. ЧрезвычайнОI!tиjХ>RО, 
от глобальных до региональныХ масштабов, например, ИСПQЛьзоввние 
термина �ВУJlRаничесI<ИЙ пояс". В разрабоТкУ клас�и�ации ВУЛRа-' 

,нических ареалов региональная палеОВУJlRанология также должна 
внести свой вклад. 

ВОЗМO!!tНа следyl(JЦая соподчиненность понЯ:тий от ,глобального 
до детального уров�я: ВУ�Rвнический'ПОЯС - ВУJlRвничеСRая область, 
- �УJIRаничеСR� зона -, вулканичесI<ИЙ район - ВУJIRвничеСRое ,по

,ле - ВУJIRаническая струХтура '(ВУЛRвн, 'калъдера и т.д. ) .  Термин -
ВУJlRвничес�Ий\пояс целесообразно оставить за глобальными соору-

.. 
жениями типа ОХОТСRО-:Чукотского, ЕвразиаТСКQГО 'и др. прот.яжен-
нос.тью 'многие ТЫСЯЧИ километров. ВуJlRвничеСRая область может ,яв
ляться частblO ВуJlRаНичеСRОГО пояса или обособленНым KpyI1ным вул-

� каническим ареалом регионального плана. Термин ВУJlRаничеСRая 
пройинция может ОRаз�ться удобным при вычленении частей вулкани
ческих поясов или цри объединении неСRОЛЬRИХ областей для того 
или иного слециaJiьного исследования: 

, ВуJIRщшчеСRие области 'имеют сложное строение, ВRЛЮчая Raк 
' ВУЛRанические, так и неВУJlRаничеСRИе площади. ,Основным cтpyк�, 
ным подразделением ВУJIRвнической облас�и является' региональная 
ВУJIRaIOГ{еСRаязона, территория которой была первоначально - п'!л
ностью занята ВУJIRвногенными породами. -ЭтоЙ категории отвечает, 
например, КУЗНЕщко-АлатаУСRая. Востолно-СаянСRая, 3ападно-Са'
янская .веНД-RембрИЙские ВУJlRвничеСRИе зоны. Они 'харак,теризуются 
стр�турной неоднородностью Raк в' поперечном, ТaR,И в продольном' 
сечениях и имеют чет�ие хронологические рaмRИ, Raк правило, в 
пределах одного или д;вух веков. Изучение структурно-морф':>логи-

10 



ческих черт вулканических зон в сочетвнии' С  анализом веществен
ного состава слагающих вулканогенныХ пород весьма перспективно 
для выявления общих закономерностей регионального развития вул
кaRйзма и суЩествующих. корреляционных связей cтpyктyp� И,�ещест
ва вулканогенных сооружений. Эта очень важнан дроблема взаимо
связи тектоники и вулканизма, несмотря на большое количество' 

,публикаций, еще Ьч�нъ слабо изучеItа в сибирских регионах на де-, 
тальном и ре�ональном уровнях. 

Металлоге�ческие аспекты 
регИональноЙ пал�овулканолоГии 

, ПросТранственно"'генетические связи многИх видов . п�лезных 
ископаеМIiX (желе за, маРГа.!Ща, полиме таллов, золота, qЮсqюра) с 
проду.ктами' вулканизма давно известны и изучаются. ОднаКо инициа
тИва в этом отношении принадлежит исследованиям :в 06лас'Щ Метал- " 
логении и геохимии. Палеовулканология, несмотря на успехи 'в от
дe�ьныx регионах (Урал, Казахстан, Кавказ) , f3 целом мало что 
сдел� для выявления имеющихся закОНОмерностей� Особенно это 
относится к 3аДадной и Средней Сибири, что, конечно, не может' 
считаться нррмалъным. 

Реконструкции на региональном и де1алъном уровнях ВRЯВЛЯЮТ ' 
положение рудных палей относительнр моpqюструктурных элементов 
вулканических зон или построек. Имеются' отдельные положительные 
примеры такого подхода в КузнеЦком Алатау, ТУВе, Горном Алтав • 

Установленные связи рудных полей с вулканоструктурами открыв!3Ют 
допо�тельные возможности наУчно-поискового прогноэа. 

Перечvсленные и кратко иэложе�е задачи, безусловно, не 
исчерпывают всех'проблем региональной �алеовулкан�логии Сибири, 
но от их решения во многом 'зависит повышение эф:IJe:Ктивности ' па
л�овулканологических исСледованИй. Требуется всестороннее обсуж
дение проблемы и выра6отка конкретных программ по внедрению па-
леовулканологических методов в практику ,геологических исследова
ний в 

.. 
Сибири. 



Н.Л.Сапронов, В.М.Соболенко, В.А.Москалев· 
IIAЛEОВУJЖA.НOJIОГИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ . 

МЕ3:J3QЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
· 

(на }lримере IOitho-Тунгусской !!улканической области) 

Южно-Тунгусская вуJiканическая область - территория ПРОЛБJlе"": 
ния уникаль�ого по масштабу и·типу позднепалеоЗойского-раннемеэо

·зоЙского эксплозивного вулканизма основньго состава. Она примы
кает с юга к лав0ВОМУ'ПОЛЮ Тунгусской синеклизы, занимая между
речье'Нижней и Подкаменной туцryски и среднего течения Ангары. 
В подчиненном объеме здесь ЩЮЛБJlен также мезозойский . ультраос-

· �овной щелочной магматИзм. 
. 

В результате бwшx вулканоп.лутоничеСRИХ процессов пшроко 
развиты инъектИвные дислокации, расшифровка которых имеет перво
степенное значе�е для понимания геологического строения облас
ти и поисков В ней 'полезных ископаемых. Несмотря на важность 

• знаний об этих сооружениях, ранее значения им придавалось мадо, 
заФиксированы только самые яркие их �лементы; вулканические ап
параты крупнее туфовых трубок вэрыва JlИПIЪ предполагались, в луч
шем · случае отмечаЛись на картах обобщенным JСЛОВНЫМ значком. Из
за этого нельзя было представить ни строение, ни размеры вулка-

·ничесКих сооружений, ни их РОЛ!, в геологии региона. . . 

-Выполнить ttanеовулканологическИе .реконструКции сталр воз-
можным JlИПIЪ на основе применения материалов дистанционного зон
дирования, охватив исследованиями большую часть вулканической 
оБЛасТи. O� проведены в районе пос.Ванавара(бассеЙН рек Чуни, 
Чадобца, среднего -r8чения Подкаменной Тунгуски и Ангары) на пло
щади 122 тыс. � и являются здесь первым опытом подобного рода 
работ. 

' 

для реконструкции вулканОСТРYR-ryp проведено геQлого"":палео
вулканологическое картирование· характеризуемой территории в сред
нем масштабе путем геологического дешифрированиЯ материалов 
аэро- и космических съёмок, интерпретации гравимагнитннх данНых, 
пер�интерnpeтации фактического материаЛа предшествующих работ и 
переоценки информативных параметров участков на местности. Глав-
нъiми объек'.1;'ами изучения ЯВJJЯJlИсь синвулканическая тектоника и 
продукты вулканИзма: интрузии субвулканической и жерлово� зон, 
покровная вулканогенная серия, гидРотермалъно-метасоматичеСRие 

12 



06разования. Ос060е з�ачение уделялось' определению морф)логии 
интрузивных, rидpoтермалъно-метасоматических тел и'теRтоничес� 
элементов', границ развития покровных 06разований. Получению опе
ративных и надежных .п.ля реконстрYlЩИЙ исходных ДЩiных здесь спо
с06ствуют благоприятные природнНе УСo!Iовия: доступность вулкано":' 
структур прямому ДИРТ8.lЩИонному и наземному на6.moдению, их ХОРО.; 
шая сохранность и неглу60КИЙ эрозионный срез, контрастные релье-, -

ф)06раэующие свойства групп продyItтов вулканической деятельности 
и угленосных тоJПЦ пермокар60на, вмещающих вулканоструктуры. 

Применение �атериалов аэро- и Rосмических съёмок позволило 
не только охватить исследованИями в короткий срок'60ЛЬШУЮ терри
торию, 'что оказалось немаловажным , учитывая огромные размеры 
вулканических сооружений, но и пьлучИть равномерно распределен
ный по площади, 06ъективный фа:ктический материал� СоставленИе на 
его основе геолого-палеовулканологической карты ПОЗВ9ЛИЛО выя
вить системЫ структур эпохи ЭRСnЛОЗИВНОГО трanпового вулканизма 
11 ультраосновного щелочного 'магматизма (рис.I) . Данные о них 
вносят важные поправки в существующие представления о геологии 
ЭТОЙ своео6разной вулканической области. 

Мезозойский УльТDарСНОВНОЙ'шелоЧНQЙ магматизм установлен на 
одиннадцати ЛОRальных площадях изуЧенной �асти Южно-ТУнгусской ' 
вулканической 06ласти. Размер каждой из них от IO до I50 �. 

В наи60лее полном 06ъеме он проявлен на Чадо6ецком RYполе, 
где по мнеНию О.А. Павлинова , Р.Я.Склярова, В.Л.Чу6угиноЙ,Б.В.Ши-
6истова и В.И.Юркина, известны интрузии пикритовых порфиритов, 

'слюдистых пироксенитов, 'перидотитов , нефелиносодержащих пород, 
альнеитов, кальцитовых' и доломитовых каР66натитов. Структура в 
целом - классический магма�ЧеСКИЙ ди8пир: двУ,МЯ штоками каЛьЦИ
товых кар60натитов (предполагаемый диаметр :каждого около 2 км) . \ ' .  . 

вмещающИе породы,деФ)рмированн в двуглавый купол размером 
34 Х 46 КМ, на дневную поверхность Bъrвeдeны подстилающие 'плат
ф)рмеНШiЙ чехол терригенно-кар60натные отложения рифея и веНда. 
BoRPYг штоков расположен рой мелких дaeR и жил ультраосновных 
щелочных пород. СуДя по 'гравитационной аномалии, Зта группа инт� 
рузий - вершина магматической колонны, разви'rОЙ над крупным инт
рузивНl:lМ, телом. СтруКтура сла60ЭРОДИРОВанная; Над IПТОКами кар60-
натитов сохранились воронки проседания , выполненные меловами 
осадками. 
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По геолого-геофизическШд ' данным аналогичная по строению , но 
меньшая по размерам структ.ура предполага�тсл на вьдоразделе рек 
Чамбы и ,Южно� Чуни. 

На ДРУГИХ участках,ультраосновной щелочной магм�тизм про-
ЛВJIен кальцитовыМи карбонатитами :. ,сёвиты, алЬВИЮlты:, редберг, 
кальцит-кварцевые породы" а также моно-;- и полиминеральные ж.и.лН, 
представленные каЛьцитом, .ИсландсЕИМ шпатом, магнетитом, kbaP-:
цем, халцедоном, баритом, целестином, галенитом, флюоритом. Вме-

, . ' . � . . . 

щающими по�одами лвляютqл nиpокластические толщи раннего триаса 
либо угленосные отложе� пермского возраста. 

Ранее кальцитовые породы района тракТОВa,JIИсь как ГИДРотер
мально-метасоматические Qбразова.ни:я: /Дмитриев, 1959/, ХQТЯ пуед
положение 06 их магматическом происхождении высказывалось многи� 
ми геологами /Лебедев, 1955J, о чем свидетельствует CTpyкт.ypHO� 
палеовулканологический анализ .  Он показывает , что каждый из уча
C�KOB ПРОЛВJIенил кальцитовЫх пород - поле' малых интрузий, Шдею
щее закономерную организацию внедРившегосл вещеСТВ'а. 

, В одном случае ( �идинское поле) это структура ствольного 
типа. Осью ,её служит гРуппа штоков rдиаметро� 0 ,3; 0 , 7  и 0,9 км. 

, Веером o� неё рас�одятсл дaйI<и ' и СИJIЛ!:l сёвитов 'и а,льви:китов, 
окЩtм.л.яет. структ.уру полс жил кальЦита; флюорит-кальцита, гипса 
/Сапронов, 1984/. ' 

В дРугом, случае (Северо-Чуньское'поле ) это группа с6лиженно 
расположенных кольцевых д�eK (каждаЯ. диаме';ром 0 , 5-1 , 2  км При 
'мощности 50-120 м), на флангах которой многочисленны мелкие што� 
КИ, силлы, линейные дaйl<И, интрузип ,сложной qюрмы и' жилн.. Интру
зип сложены сёвит�, альвикита.мк , редбергом, Kap60HaTHo-квapцe� 
выми порода.r..ш . 

В третьем случае (Лепчинское поле) это ограниченный по пе
РШдетру и,рассеченнblй внутри разломами изометричный участок"на
сыщенный мНогократными ЛИН�ЙНЫМИ (протяженность до 6 км) и коль
цевыми (диаметр до 1 км) дaйI<ами и штоками (диаметр до 5' км) • 
В блоках между разломами части' силлы сёВИТQВ, альвикитов и ред-
берга. , 

Севернее рассматриваемой территорИи, в бассейне Илимлеи, . 
Иритки и ТаймYI1Ы ;  ВblЛВJIены линейные CTpyкт.yp�, выполненные кмь
цитовым:и карбонатитами. Протяже}Шость их до 160 к!tf. при ширине до 
1 км. 
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с ультраосновным щелочным магматизмом связаны 'проявленил 
железа, меди, ислаНдского шпата; бария, стронция, флюорита, мар-. 
ганца, фосфора, редких земель, моли6дена, свинца, r'щнка, сере6-
ра и других полезных ископае�. Они содержатся в самих интрузи� 
вах; магнетит, исландский шпат, 6арит., целестИн' часто встречаЮт
·ся в виде" самостоятельных жиЛ. И ТЕ;! И другие занимают 'определен
ное·мест.о в 06щеЙСТРУЕтуре поJЩ, что позволяет целенаправленно 
вести поиски полезных ископ�мых. 

ПОЗдНеПалеозойский-ранНемезозо�ский эiсПЛQЭИвный ' ВУЛКанизм 
- унинальное явление в истории геологического развития ТуНгус
скоЙ синеклизы.' В его эпо� ?а огромной. площади слоистая струк
тура чехла платформы 6ыла резкО Н::J.руш�на в результате региональ
ног? растяжения.' 06ильно ПРОJЩились дизъюнктивные дислокации; в 
верхние горизонты. чехла внедрились 60льшие массы базальтового 
расплава, на дневнУЮ поверхность 6ыл извергнут огромный - Q6ъем 
nиpо�астов. Сформировались вулканические структуры, свое06раз
ные по морфологии, 60льшИе по размераМ, не06ычные по· 'Характеру 
сл�его их материала /Сапроно.в;1 986/ .. ILлотность их весьма 
велика (см.: Рис.1). 

Вулканические сооружения ; структуры генерации изверженного 
материала'. Они ДИСКОРД8JIТНЫ слоям осадочного чехла платформЫ, 
имеют '60ЛЬШУЮ вертик·а.ц ьнУЮ протяженность и ярусное строение; На 
дневной поверхности 06нажены их вершины - руинЫ. наземных постро
ек (верхний интеркрустальннй ярус); Более глу60КИ� ЯРУСЫ, пред
ста:вл.я:кхцИе. собой магматичеекие колонны,. 'nитавшие' вулканы, Пред
полагаются 'по'геОЛQго-геQфизическим данным. 

В приповерхностной части - верхнИй'километр разреза - вул
каноструктуры резко расширеНы, в их зонах npоя.в.лена интенсивная 
контрастная вулканотектоника ,(к<мьцевые,' радиальные и линейные 
разломы, вертикальные перемещения 6ло�ов пород су6страта, купо
jlOо6раэование, riриразломные пластические и хрупкие ди'слокации, 
раздвигание вмещающих пород с 06разованием вокруг интруэивных 
тел и локальнЫх структур концентричес�ой изоклинальной складча
тости и надвиго� И др.). В,строении структур появляются 'эл�мен
ты, согласующиеся со слоями' пород су6страта: силлы, с�пенчатые 
и лестничные интРУзИи. 

По морфолог� и'принципу конструкции вулканоструктуры под
разделяются на два типа: .центральные и линеЙНые.-

15 



Основные черты с троения: вулканоструктур центральногО типа 
определяются двумя главными элементами :  вертикально или центри
клинально .падающими �ольцеВЫМИ.разломами и освобожденНыми ими 
ствольными блоками цилиндрическоЙ .или КОнУсообразно суж�ейся к 
низу ф:>рмы. 

. . 

Кольцевы�разломы иГрали главную роЛь в ф:>рмировании и раз
витии вулка.ноструктур центрального типа, и доЛГ.о служили магмо
проводinцИ:ми каналами. Об этом свидетельстВуют многократность за
лечивших их трещинных интрузий долеритов и пр:иуроченность к ' . их' 
зонам многочисленных трубо- и трещиннообра;зных выво.щшх каналов , 
сложенных туф:>- и лавобрекчиями. базальтов . 

Ствольные блоки оnpеделяют типы кольЦевых вулка.ноструктур. 
В больmинqтве случаев они испытыВали в ходе вулканизма поднятие 
и эрозию. К KOНUY ПРОЦЕюса в оДних структурах они остались высо
ко

' поднятШm: (амплитуда до 900 м) и подстилаю'гся 
'
ин'трузивннми 

массами. Такие CTPYКтjpы являются вУлкан'огорстами. В других, 
вероятно, в результате интенсивных извержений они ,оnyстились. 
Такие вулканос трук туры ,рассматриваются как кальдеры', проседания. 
В них обильно проявились гидротермально-метасоматические процес
сы,и часто встречаются проявл�ния: и месторождения полезных иско
·паемых. 

Размеры вулка.ноструктур центрального типа варьируют от 
0 ,5  х 0,5 км до 50 х 220 км. При этом, чем круrшее I , вулка.но
�TPYктypa, ' TeM сложнее построен и При�дливее в плане её краевой 
разлом. По размерам и особенностям строения раэличаются одно- и 
МНОГоф:>кусные'палеовулкаНы,� кольцевые суперструктуры . В боль
�CTBe случаев палеовулк� пр:иурочены к протяженным разломgм 
сложной кинематики,и М6рф:>ЛОГИИ и являются элементом линейных 
вулканоструктур . 

Южно-Тунгусские вуу�анические сооpjжения центрального типа 
в неразрушенном виде представляли собо� кольцевые и дyгo�ыe , од
но- и многорядные , прерывистые или непрерывные цепи конических и 
в�ообразных насЫПН1lX построек, которые обрамляли уплощенные 
возвышенности либо впадины . В этом их существенное отличие от 
традиционного представления 'о,вулканах центрального типа: круп
ный КОнУс постройки; центральное жерло и побочные выводные кана
�, расположенные ,чаЩ'е . всего на радиальных разломах. 

,Вулканоструктуры лиНейного 'типа - м��атиче,ские ,колонны , 
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увенчанные сооружениями кольцевой формы; трубообразными выводны
ми каналами и эксплозивными трещинами. сф:)рмированн они по зонам 
глуб.окО . проникающих разломов, протяженность которых по простира
пию составляет сотни километров. на наблюдаемом срезе это либо . I 
Ryлисообразные прям?линеЙНblе· оДНошовные.расколы с раскрытием до 
50-60 м, либо.раздвиги, сбросо-, взбросо- и сдвиго-раздвиги 'из
вилисто-ломаной конфигyIJации·. ПоследнИе· представляют собой сис
теМЫ . субпар�елышх переплетающихся ,солиженных разломов, обра
эупцих зоны iпиpиной от, 1 до 25 Км. Крайне изменчив<? П5> простира
пию их строение: ширина зон, количество образYJ!XЦИX её разломов 
и их раскрытие (01 O,I до I ,2 км) ·, qюрма и степеНь освоения их 
расплавами, стояние тектоничесКих it11ИНЬев и т.;!];. К моменту за-
вершения процесса эти вулканические СТРУЕтуры имели облик, сход-,· · 
ный с вулканИческиМи трещинами /ИслaндRЛ . • • •  , I979/. ЭТО БЫли 
цепи хребтов, конусов и кольцевых гряд, сложенных· туфами базаль- _ 

тов, перемежавmиxся' с �озвышенностлми и впадинами, образованными 
поднятыми. или оnyщенными клавишами тектони.чесRИX 'клиньев и' 
стволь'ных БЛОков·, . с эксплозивными Р13ами\ и дРуГими qюрмами, ти-
пичными ДJ1Л вулканического рельефа� 

. 

Характерной разновидностью линейных сооружений-�тся 
вmаническИе ,грабены - отрицательные вулканоструктуры, оrPани
ченные

. 
по краям и рассеЧё�е внутри сбросами растяжения, BДQДЬ 

которых произошел ПОД'I!�м магматических расплавов и и.звержение 
аирокластов. Последние заполнили про севший клин ВУЛК8.IЩческого . . t . 
грабена, перекрыли м§Гмопроводлщие разломы и н.ередко выходят на 
плечи структуры. Как и в кальдерах проседания центрального типа, 
в'вулканических граб�нах.обильны гидротерм�ьно-метасоматические 
образования и диqфeренцИрованные интрузии долеритов . нормального 
С0става, �рактеризующиеся повышенной железистостью, чаще встре
чаются субщелочные долериты, нереДКй пролвленИл полезных' ископа-. 
емых. Протяженность вулканоструктур этого типа достигает· 250 Ем 
при ширине от 5 до_50 км. 

. 

Вулканические грабены. не тоЛько сходны с континен�альными 
.рифтаМи (развитие на ·вну.триконтинентальных сводах, интенсивный . . 
вулканизм, сопоставимость по размерам с рядом известных структур 
и ДР.), но и отличаются от, них по. некоторым важным характеристи
кам (узкий спектр состава продуктов вулканизма, невыраженность 
в гравитационном поле, меньший масштаб сооружений) . 
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• 

Изверженный в'Процессе эксплозивного вулканизма' .материал 
помиМо вулканических грабенов акI<VМYJШpован в оБПIИpНЫХ(Каждая: 
по 2-:-5 тыс. Ю;) ВУЛКанических ледреСQИЯХ. Это компенсационные 
проседания, сопряженные с крупными, длительно развивающимися со
оружениями центрального' типа - Rольцевыми суперструктурами.' 

По взаимоотношениям вулканоструктур намечается пять этапов 
'ихфJрМИрQВания (от раннего к позднему): KoJ1ьцeвыe суперструкту
ры, вулканические депрессии, вулканические грабены, извилисто
ломаные, а затем прямолинейНне трещинные вулканоструктуры: 

С корнями древних вулканов тесно ассоцицрует поiровная вул
Rаногенная серия. Анализ её неоднородностей с учетом типов и 
расположения структур генерации и aкI<VМY� изверженного мате
риала позволил установить, что вулканогенная серия в целом имеет 
закономерное строение. Она состоит из множества частных толщ, ' 
каждая из которых локализована в определенной вулканической 
структуре или её части, ,характеризуется индивидуальным набором 
литогенетических типов и строением разреза, что отражает харак
тер извержений первичного материала, его перемещения, захороне
ния и особенностей последующей экзогенной переработк • 

. в однотипных стрУктурах цирокластические толщи близки по 
характеру, в разнотипных - резко различны. Толщи, связанные со 
структурами генерации изверженного материала, чрезвычайно измен
чивы фацИально и сложно построены; в структурах аккУмуляции -
более р:росты и выдержаны по площади. Taк�B кальдерах, вулкани
ческих.грабенах и близ магмовыводящих каналов преобладают· толщи 
массивных, грубых, часто спекIIШXСЯ туфJв. С кольцевыми вулкано
структурами ассоциирую,Т слоистые nиpокластические толщи, в кото
рых 'можно наметить компЛексы фаций., отвечающих условиям около
жерловой , l'Ipомежуточной и удаленной зон. В вулканических' депрес
сиях и ВО, впадинах ствольных блоков кольцевых суперструкту.р рас
пространены осадочно-вулканогенные � вулканогенно-осадочные тол
щи (туфJконгломераты, тУфJгравелиты, туфJпесчаники;туфJалевро
литы)-. 

Максимальные мощности вулканитов, как установлено данными 
БУР,ения, погре�ены в вулкаНических грабенах. (до 400 м), депрес
сиях (до 700 м) и в отдельных впадинах ВнУтри кольцевых супер
структур (до 500-600 м).' Общие закономерности строения 

,
вулкано

генноЦ серии вуалируются индивидуальными особенностями nиpоклас-
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тических толщ , присущи:ми каждой локальной вулканоструктуре из-за 
своеобразия проявления вулканизма. 

Сложное строение вулканоренной серки, отсутствие маркирую
щих горизонтов ,  бедность органических OCTaT�B и неоднозначность 
определения по ним возраста, ограниченное · количество полных раз
резов - все ЭТО .,создало больiпие трудности ·;r:r.л.я: расчленения и кор
реляции. пирокластических толщ. 

СТратиграфическое расчлен�ние ЦР.оведено на основе литологии 
пород и положения толщ в разрезе . При этом схемЫ локальных уча
стков распространялись на огромные пространства вулканической 
области. Однако не учитыВалосъ, что там тоже были центры извер
жений, образовавшие свои TO�He обязательно одновремеНно с те
ми ,  которые изучеНы в стратотипах. но бе з pцeнк� 'дaнныx о распо
ложении этих центров , их типах и последовательности формирова
ния . Анализ разме1Цения стратотипов свит , выделенных в настоящее 
время в пределах Южно-Тунгусской вулканической области , в 'сис
теме выявленных вулканостру:ктур и самого характера толщ , приня
тых за стратотиПЬ!,' показал, что кaждbl� из" стратотипов - геолоГи
ческое тело , имеющее весьма определенные границы и характеризую
щее конкретную вулканоструктуру. 

Пирокластические "I:ОЛЩИ, расположенные за пределами . этих 
вулканоструктур, отличаются не только ЛИТQлогией и особенностями 
строениЯ разре зов , что ранее объя:снялось фациальной изменчи-
востью , но и ' структурной обстановкой формирования , принадлеж-
ностью к зонам влияния иных By�aнOB и; возможно , образовалисъ' в 
другое' вреМя. Поэтому при их корреJIJЩИИ с толщами , принятыми: за 
стратотипы. главным. становится доказательство их одно- или раз
новременности формирования. При отсутствии опознаваемых изохрон
ных уровней и'маркиNющих�горизонтов необходимо учитывать су
ществование МИНИМУМ пЯти этапов вулканизма и' данные , свидетель
ствующие , что однотипность ЛИТОЛОГИИ И положения в разрезе не 
обязательно доказывает одновременность образования толщ. 

Учитывая вышеизЛоженное , праВильнее будет ,_вулканогенную се
рию представлять как комплекс условно одновозрастных частных пи
рокластических толщ ,  каждая из �OTOPЫX выделяется по признакам 
струкТурной приуроченности и характеризуется парагенезом фаций 
вулканогенных образований. Разрезы их могут быть расчленены , ' но 
скоррелировать стратиграфические подразделения разных вулкано-
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структур пока невозможно . Определенные перспективы в этом нап
равлениИ, открывает применение петРофизических методов : палеом� 
нитного анализа, кaпnаметрии , детальншс петрографических ИСCJj:е
дований и Т.П. /Сидора�, I976/. 

С }IОМОЩЬЮ картировaim::я корней древюtx ВУЛRанов' ВШIВJlены 
элементы глу6инноро строения 06ласти и пликативные структуры 
су6страта. · 

. 

По. расположению и ориентирqвке ВУЛRаноструктур и их основ
ных элементов намечается сеть закономерно расположенНых линеа
ментов (рис . 2}. -Вероятно, это системы раЭJIОМОВ , имеющие �eCTO в 
глу6иНща: ярусах литосqeры. Подтверждается такое преДположение , 
н�имер , совпадением Ангар�Таймуринской системы раЭJIОМОВ с Са
яно-ТaймblpСКиМ,жело60ВЫМ Св 6олее поздней интерпретации - палео
рифтОВЫМ) поясом, ВblДеле� в структуре поверхности кристалли
ческого ФrНДамента и поверхности МОХОРОБ,ичича по_результатам 
глу6инного"сейсмического зондирования 6оЛьшими взрывамИ /Черны
шов , ··Бокая, I983/. По данным дешифрирования косм6q:oтомат�риалов , 
эти же 'системы разломов являются частью зо�трансконтиненталQ
ного раЭJIома "Сотого меридиана" ,.tосмогеологическая KapTa, I984/. 

Если "снять" инъективные дислокации и проанализировать _ 

строение ДОВУJIRанического субстрата, то по-новому представ.ляются 
основные 6локовые и nлиКа�ивНые структуры осадОЧНQГО чехла плат-; 
формы и Н8!ЛеiЦuoтся осложняющие или ограничивaIOOЩе их разломы: 
(рис . 3).  

Анализ размещения известных на данной территории рудных 
полезных ископаемых показывает , что 60ЛЬШИНСТВО иэ. них прямо ИЛИ._ 
косвенно связаны с вулканоструктурами, а их локaJiизация Ко'нтро-
лируется элементами строения этих сооружений. Например , из I7 
месторождений и'поРядка 80 проявлений магнетита, имеющихся на 
характеризуемой площади; подав.ля:ющ�е 6ольшинство приходится на 
площади ВУЛRанос�тур . При этом 52 'из них контролируется зона-

. . . 

ми кольцевых и линейных магмопроводящих раЭJIОМОВ . 
Большинство проявлений- 6арита, целестина, редких земель, 

фJiюoрита, галенита и исландского шпата приурочены к структурам, 
06разов� кальцитовыми кар60натитами. . 

Месторождения и Проявлеюm углеводородов (Ванаварское , Со
ёинскОе; .Дж�линдукОНское ) также пространственно совпадают с вул
каноструктурами. Это послужило предпосылкой для прогнозирования 
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1--- ---1, 
Рис . 2 .  Схема линеаментов глубинного строения литосферы,. контро-

.t лирYRJЩИX �азмещение пал�овулканических CTIJYКТYP и сочленение 
блоковых и пликативных структур : 

� - линеаменты, контролирующие сочленение пликативных структур' 
чехла; 2 - линеаменты, контролирующие размещение трапповых вул
каноструктур и сочленение блоковых и пликативных структур чехла. 
Цифры на картё - зоны и системы региональных разломов : 1 ..:. Анга-' 

. ро-Тунгусская зона; _2 - А.лданская:, зона; 3 � Ангаро-Таймуринская: 
система; 4-5 - Б8ЙКало-ЕнИсейская: система: 4 - 'продольные разло
мы ,  5 - поперечные.'чазломы ; 6 - Ангаро-Вилюйская: система; 7 

Чадобецко-Шунтарский разлом 
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Рис. 3. Схема ocHoBных IIJIикативных струКтур ДОВУJillанического суб--
ьтрата: 

1 - флексуРы нзд ограничениями Е8ЙКИТСКОЙ (А) И Непско-Ботуобин
сной (Е) 'аНтеклиз; 2 - Тунгусская синеклиза в объеме 'угленосных 
тоЛщ пермо-карбона; 3 - АНгаро-Таймуринс:кий проги6; 4 - антикли-

нали; 5 - СJUOOIИНали; 6 - вп� 

нефтегазоперспективных структур на палеОВУJillанологи�еской основе 
(рис .4)� ИнъективнНе диСл6кации. ВШiВЛенные в ре зультате пале о,,:" 
вулканологичеQКОГО анализа, позволяют предполагать. что это не
ординарные нефтегазоносные ,структуры, хотя они (в первую очередь 
размещением вдоль глубокопроникающих разломов) и соответствуют 
структурам крупнейших'нефтегаэоносных регионов мира. /Кропотюш, 
Валлев, 1979/. 
* См. вклейку c.14-15. 
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Дислокации, возниRшие в результате вулканизма, имеют' BEU>
тimальную ярусность, затрагивают осадоЧНЫЙ чехол и Щундаме�т . 

пЛатформы в большом вертикальном диапазоне, что позволяет вслед 
за П.Н.кропоткинЫм на Сибирской платЧХ>рме предполаг!lТЬ существо-
вание многоэтажных нефтегазоно6ных структур. - ' 

РеЗультаты палеовулканологИческих.реконстр�·мезозоя Си
бирской платЧХ>рмы -показывают, что при изучении геологии древних 
вулканических областеЙ ис-пользЬ�аниЕ! приемов и способов пале 0-
вулканологического анализа позволяет отразить на геологической 
карте больший o�ъeM фактическ�го материала. Это повышает её o�ъ
ективноСТЬ, значимость как;основы для тектонических построений, 
прогнознометаллог'енических ,исследований и поисков обширного кру
га полезных ископаемых, в том числе нефти И. г�за. 

'Таким образом,. применение палеовулканологических методов 
при геокартироваНии областей древнего вулканизма -. э�ктивное 
направление повышеНия качества геологрсъёмочных и поисковых ра
бот. 
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Г.Н.Абрамович 
, Д0КЕМБРИЙСКИЙ ВУЛКАНИ2М 

ЮГО-3AIIAДA ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Рассматри�аемая территория ' охватывает две :крупнейшие стрУ:к-
ТУРЫ : ' юго-вападный выступ фундамента ' Сибирс:кой nлатформы и ва- ' 
пццную часть Байкальс:кой складчатой области (Восточный Саян - и 
прилегающие :к нему с юга территории) . Современное состояние, иву
ченности докембрия повволяет проводить палеовул:канологичес:кие ' 
ре:конструкции главНым обравом' в пределах -фундамента ' платформы 
/Абрамович, I98I , I982, 1983, I984/: На остальноЙ части террито
рии могут быть установлены толь:ко :крупные этапы вулканичес:кой , 
деятельности'. 

r Палеоте:ктонические ре:конструкции для :конца архейс:кого вре-
, мени свидете�ьствуют о наличии на юге Восточной Сибири двух рав- ' 

нородных сегментов вемной :коры : восточного Анабаро-Байкальс:кого 
и 'вапаДного Ангаро-ТунгУСС:КОГО /Абрамович , Хренов, I984/. Древ-

, нейшие обравования востоЧного сегмента обнаженЫ в пределах Ир-
:кутного :краевого массива фундамента nлатфор,мы ,'(см. рисуно:к).  Он " I 
сложен :кристаллическими СЛaJЩами и гнейс,ами гранулитовой фации 
метаморфивма с наибольшими датировками' вовраста 3700 млн лет 
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Схема тектонического районировании Восточного Саяна и размещения вулканогецных 06разований для 

архейского времени /по Г .Н.А6рамовичу, П.М .Хренову, 1984/ . . . . . 
Ана6аро-Байкальский сегмент раннеархейской земной коры проток()нтинентального типа: 1 - поле ' 

. кристаллических сланцев и гнейсов lгранулитовая � метаморфизма) · 2 - ареал· наи6ольшего рас
пространения мета6азальт-андезитLдацитовой фЬрмации ( "серые гнейсы" � ; 3 � плагиогранит-чарноки
товые пояса; · 4 - предполагаемая 06ласть распространения континентальной протокоры . Ангаро-Тун

-гусский сегмент позднеархейской земной коры океанического и переходного типов : 5 - зоны активной 
гранитизации и развития гранитогнейсовых RYполов средней стадии зрелости ; 6 - зоны сла60Й грани
тизации и развития гранитогнейсовнх кУполов ранней стадии ; 7-9 - зеленокаменные пояса: 7 - поле 
гнейсов , кварцитов и мрамОРОВ с отдельн� горизонтами ортоамфи60ЛИТОВ ( амфи60ЛИТОВая и ,  в мень
шей степени, гранулитовая ФаЦИЯ метаморфизма) , 8 - . поля наи60льшего ·распространения метакомати-

. ит-6азальтовой' формации ,  9 - тела га66РОБОЙ с анортозитами формации; 10 - предполагаемая n6ласть 
распространения · сла60ГРанитизирован�оЙ Kopы; 11 - зона Ана6аро-Байкальс�ого линеамента ' (а  - Bы
раженная �a поверхности, 6 - предполагаемая по · геофизическим дaнным; ; 12 - краевой шов Северо
Азиатского �paTOHa; 13 - прочие разломы. ,Краевые массивы .Северо-Азиатского кратона: . 1  - ИРI\Yт
НЬ!Й , П - Бельский , Ш - Булунекий , IY - Урикско-Туманшетский , У - Бирюсинский , У1 - Канский. 3е-

, . ленокаменные пояса (ЦИфры в крУ:ЖКа::с) :  1 - Таргазойский , 2 - Центрально-Бирюсинский , 3 - Канский 



/ Санди:мирова и др . , 1979/. Здесь выделяется' раннеархейскал ме
табазальт-анде зит-дацитовал ф::>рмацил , представленнал горизонтами 
и линзами двупироксено�ых Д пИроксеН-биотитовых пород /Абрамо
вич , 1981/. Об их принадлежности R эфшзивам свидетельсll'ВУЮТ 
следующие данные : невыдержанность тел по мощности; . отсутствие 
закон�меРНQГО положения в осадочных ритмах ; ,тонкозернистость и 
вместе с тем наличие О'l'дельных крупных зерен плагиоклаза, обла
дающих чертами идИоморФИзма; обнаружеНие в единичных случаях 
, CTvYКТYP , напоминаЮщих офитовую , и соответствие по химическому 
составу пород, основного состава метабазаЛьтоидам толеитовой се
рии , а :кислого - а.ндезит-дацитам �ой же серии. Мета6азальтоиды 
отличаются высокой желе зистостью. Можно полагать , что именно с 
ними связаны высокие первичньrе КОIЩентра.циИ железа , давuше нача
ло При6aйRалЬСRой метаморф::>генной группе магнетитовЫх месторож-
дений. 

' 

ДревнеЙ1IШе породы западнОГО сегмента обнажены в Булунском, 
Бирюсднском И Канском краевых массивах. Здесь выделяются три зе
ленокаменннх пояса, обрамленные цепямИ гранито-гнейсовых :купо
лов . �Гнейсы , сланцы , кварциты и мраморы отвечают амфиболитовой 
фации метаморфиsма и Шl!еют радиологический возраст 3100 I\WI лет 
( свинцовый изохронный меТОД ,/ВОЛО6уев и др . , 1980/) . Ассоциация 
магматических' пород' зеленокаменныХ П9ЯСОВ включает эфф'узивную 
метar<Оматиит-6азальтовуЮ , протрузивную лерцолит-верлитовую и 
интрузивцую анортозит-габ6ровую и га66ро-дИа6азовую ф::>рмации . 

для метакоматиит-базалътовой фо�мации характерны тела' плас� 
товой формы мощностью от первых десятков до сотен метров . . Они 
группируются, В серии , .занимающие многокилометровые, толщи в раз- , 
резе архейских отложений . Тела',ДИСЛОЦИРОВаны в складки совместно 
с вмещающими породами и включают КОНф::>рмные� о6щей структуре ма
ломощные про слои гнейсов и мраморов . · Согласное залегание подчер::>
кивается линейной ориентировкой минеральных зерен метакоматиитов 
и мета�зальтоидов , соответствующей про с тираниlO вмещающи.х: пород . 
Особенности структурного положения позволяют рассматривать тела 
пластовой ' ф::>рмы Ka.R покровы вул:канических пород. В тех :Же райо
нах присутствуют дaйRи и лакКОЛИТЫ ',6лизкого петрографического 
состава, вероятно фиксирующие субвул:канические ШIтрузии . Форма
ция включает две группы тел различного ВнУ.треннего строения " и  
состава:  слоистые , пред6тавленные чередованием горизонтов (мощ-
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ность от 1 до 40 м) метакоматиитов и мета6азальтов, и неслоистые , 

сложенные метабазальтами . Породы 06ладают гнейсовидной текст,уроЙ . 
. для них характерны нематогранобластовая , п.оЙltилобластовая , ке.лИ
фитовая , .друзитовая и иногда 6ластофитовая структ,уры . В 'Отдель
ных случаях отмечается СIШнифекс-структ,ура (устное сообщение 
Т .Ф .Галимовой), Метroюматииты сложены моноклинным и ромбическим 
nиpоксенами , в той или иной степени замещенными амфиболом. Час
то присутству�т ли.бо оливИн , замещенный серпентином , либо соссю
ритизированный плагиоклаз .  Отдельные . разности пород . обога
щены гранатом. Среди акцессорных минералов встречаются шпинель , 
циркон , сфен ,. ильмеНит и магнетит . Мета6азалъты сложены главным 
образом амфиболом , моноклинным пироксеном и плагиоклазом. Мета
коматииты Восточного Сая:на 06ладают всеми петрохимическими прv.з-

наками ,  характерными для такого типа пород (см •. таблицу) . Они 
близки по составу коматиитам 3а.падноЙ· Австралии , Канады , Южной 

Африки и КМА. В целом базит-гипербазитовая ассоциация архея Вос
точного Саяна сходна с аналогичными образованиями зеленокаменных 
поясов Южной Африки и ВосточНой ФинляндИИ и несколько отлична от 
зеленокаменных поясов Западной Австралии • . 

1& 
п/п 

1 (21 )  45 ,60 
2 (18 )  46 ,59 
3( 19) 50 , 54 

СреДние составы пород 
метакоматии'r-6азалътовой qюрмации 

0 ,40 7 , 72 2 , 33 7 , 69 21 ,68 IO,79 
0 , 77 14 , 68 1 ,38 7 ,89 1О , Щ  14 ,24 
1 , П  IБ , 98 3 ,12 8 ,42 7 , 32 · 10 , 14 

К2О 
0 ,65 0 , 22 . 
1 , 56 0 , 56 
2 , 50 1 , C8 

Примечание . 1 - перидотит-пироксенитовые коматииты ; 2 - ба
зальтовые коматииты ; 3 - базальты . В ско6ках указано количество 
анализов . 

С метакоматиит-6азальтовой формацией Восточного Сая:на ус
тановлена связь перспективной медно-никелевой минерализации . Ба
зальтоИДbl несут железо-титановое оруденение , перераспределение 
которого в процессе раннедокембрийского мет?Морфизма. и рифеЙско- · 
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/ го метасоматоза привело', по мнению автора нg;стоящей статьи , И 
--других исследователей , R Формированию RPупНого МалотагуЛЬСRОГО 

месторождения' желе зо-титановыХ руд . , 
, На рубеже археЙСRОГО и раннеttpотеРОЗОЙСRОГО времени на се

вере рассматриваемой территории сформировался CebePO-4риаТСRИЙ 
Ератон , подверженный в дальнейшем лишь процессам te-ЕТОНОМаг
матичеСRОЙ aRТИВИЗации . Арена же 'aRТИвного формирования ЕОрЫ 
сместилась R юry в БaйRaлtсRYЮ подвИжную область . В раннепроте
РОЗОЙСRое время в RPаевой части Ератона сформировался УРИRСRG� 
ТуманшеТСRИЙ троговый�прогиб - авлaRоген северо-зап�ого прос-

. .. . - ., 

тирания . Он выполнен терригенными ,ОСaдRами флишоидного типа. на 
отдельных учаСТRах в значИтеJlЬНЫХ Rоличествах присутствую.т вул
Rаниты средне основного состава (метаанде зит-базальтовая форма
ция) . При аналИзе . геологичесRИХ материалов с использованием дан
НЫХ МОРфоСТРYRтурного ан'ализа рельефа и деnшфрирования Rосмичес
КИХ СНИМRОВ в пределах прогиба реставрируются БарбитайСRая и 
ТагуЛЬСRая палеОВУЛRаничеСRИе' зоны , состоящие из изометричных 
ВУJlRанотеRтоничеСRИХ CTPYE�YP (Горхонiжая , ' Ша6ЛЫRСRая,\ Елашсю:iя, 
ЧасовеНСRаЯ , ПавлОВ?Rая и др . ) .  Породы раннепрОТеРОЗОЙС.RОЙ мета
анде зит-базальтовой формации слабо ' диФФеренцированы , хаРaRтери
зуются гранобластовой И, нематогранобла6товой с реДRИМИ реЛИRТами 
офитовой СТРYRтурами . Они .состоят из плагИОRЛаза ,  амфибола , RЛИ
НОПИРОRсена и .иногда ОРТОПИРОRсена. В отдельных раЗНQСТЯХ при
сутствует оливин ( от 3 до 30 ,%) . По химичеСRОМУ составу эти по
роды отв'е,�ают meta-мезобазaJIЬТОИДам и; в меньшей степенИ , леЙRО� 
базальтоидам НИЗRОЙ и средней щелочности И ' принадлежат толеи'!-'о
'вому и И З,ВfJСТRово-щелочяому типу . В связи с метаэфwзивами отме
чается сульфидная минерализация , несуЩая неболь�е конЦентрации 
меди , сви-нца , ЦИНRа и Rобальта. 

Юго-западнее Ераевого шва Ератона (Дерб�СRИЙ ; СлюдянсюЩ , 
!Ilyт:хулайСRИй и другие БЛОI,И) R RОНПУ раннепротеРО ЗОЙСRОГО . вре
мени сформировались ареалы своеобразных ме'ЛRозернистых гнейсо
видных биотитовых , биотит-аМфиболовых гранитов , плагиогранитов и 
гранодиорИтов . ГранИтоиды слагают серии пластовых залежей , про
тягивающиеся на многие Rилометры . Мощность отдельных гранитных 
тел , входящих в состав серий различна ( от первых сантиметров до 
первыХ сотен метров) , но остае'l'СЯ выдержаНной на ' значительном 
расстоянии . КОНТаЕТЫ тел с вмещающими ' породами согласные , чет': 
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кие. Жильные дериваты отсутствуют. ПРИ:КОНТaRтовые изменения , KaR 
СО стороны гранитоидов , ТaR 'И  вмещающих пород не Фкксируются. 
Состав граниТQИДОВ не зависит от qocTaвa вмещающих пород , не
смотРЯ на разнообразие и контрастность ' последних (мраморы , ' гней� 
сы , кварциты).  Сочетание всех этих ПРИЗНaRОВ'ТРУДНО объяснить , 
'основываясь , на общепринятых плутонической ,  метасоматической или 
реоморфи:ческой моделях формирования грaimтоидов ; наиdолее приеМ
лема гипотеза их ,образования за счет химичеСI<И консервативного ' 

метаморфиз�а пластов кислых вулканогенных пород; При этом , судя 
по парагенетическим ассоциациям, основная мас'са грани,тоидов 
сфоРМИРОВалась в усло�иях амфиболитовой фации метаморфизма и 
прина,п.лeJКИТ лептитам /Абрамович , 1982/. Таким образом ,можна пО
лагать " что юго-западнее краевого шва Северо-Азиатского кратона 
в раннем протерозое существовала обширная Q6ласть кислого, вулка
низма . Судя по XapaRTepy OCaдROB , она сформировалась в , условияХ 
шельфа. По всеЙ вероятности , с ней связана высокая марганценос
ность отдельных горизонтов , а также м�6ден-ванадд.ево-п�е
таллическая ми�ерали,зация стратиформного типа • 

.:...В рифейское время в краевой час,ти Северо-Азиатского крато
на выделЯются два этапа тектономагматической деятельности.В ран
ний этап заложилась серия линейных приразломных прогибов - кон
тинентальных рифгов: Калбазыкский , , Чатыгойский, АшкасоkсКИЙ , Ку
вайский , тай6инсRИЙ. гК ним приурочены , базальт-трахибазальтовая и 
риолит-дацитовая вулканические формации. Вулканиты ассоциируют с 
песчаниками,  гравелитами, конгломератами и сланцами, метаморфи
зовaRНЫМИ в зеленосланцевой фации. ' Наиболее широко распростране
на формация базаЛьто.идов. Извержения , очевидно , часто носили 
трещинный xapaRTep , но имеют' место и вулканические аппараты 
центрального типа., TaR, например , в Кал�азЫRСКОМ прогnбе намеча
ются три центра вулканической деятельности , ' выделяемые на основе 
аналИза распределения вулканОRЛастическо:rо материала и СТе,пени 
его сортировки по латераЛИ.�Один из ' таких центров - АнгауЛЬСRИЙ 
с тратовулкан , сложен 6азальтоидами, нередко сохраняющими витро
Пqpфиpовую; гиалОПИЛИТОВ;УЮ И вариолитовую CTPYКТYPЫ� ' Устанавли
вается зональное его строение. Не60льшие ИЗ0метричные тела гра
нофировых трахито�ых порфиритов в центре , очевидно , фИксируют 
жерло вулкана. Во многом 'сходный ИюшгейсRИЙ стратовулкан,' выде
мется в ЧатЫгойском проги6е. , Поля эФРУзивов повсеместно сопро-
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вождаютсд многочисленными сrбвулканическими и гиnариссальными те
лами диабазов и Диабазовых порфиритов.  По химическомУ составу 
ВУЛRаничеСRИе породы основного состава отвечают мета-мезобазаль
тоидам и в меньшей степени леЙЕобазальтоидам и хаРaRтеризуются 
повыше'иной щелочностью при умереиной глиноземистости. 

. 

_ Второй этап рифейской ВУЛRаничеСЕОЙ деятельности в пределах 
кратона связан с формированием обширного Присаянского и неболь
тих Харантойского и Олхинского пеРИRратонннх прогибов . Вулканиты 
Присаянского · прогиба принадлежат к , фонолит-трахибазальт-базаль
товой формации . Они залегают в пределах карагасской серии сред
него рифея. ЭффУзивная деятельность проходила в субаэральных ' УС
ловиях " УчасТRИ локал�ных изверж�ний фиксируются по нали� ла
вовых потоков , экструзий , кальдерных брекчий , лолей игнимбритов 
и туфолав в бассейнах рек Мара, Изан , С.J1!Oдянка, Тайшет и Бирюса. 
Предполагаемые центры вулканической дея�ельности совпадают с де
шифрируемыми на космических и 'аэрофотоснимках кольцевыми струк
турамИ и располагаются на пересечениях разломов . ПОРОды . лавовых 
ПОТОRОВ имеют пеструю окраску . Текстура их флюидальная , ТaRСИТО
вая , полосчатая , 

.
пятниста,я и пузырчатая. с'труктура основной мас

сы МИRрозернистая , трахитоидная', сфероJiитовая, иногда МИRроприз
матически-зернистая , переходlIЩая в офитовую . По минеральномУ и 
химическомУ составу выделяются базальты , трахибазальты , трахиан
дезитовые порфириты , трахи�овые порфиры , редко фонолитовые пор
фиры и фоноли'l)Ы. Породы щелочного рдда подвержены интенсивным 
автометасоматическим и эпимагматиче(жим изменениям . 'в фоf!ОЛИТах 
фенокристаллы замещены агрегатом калиевого полевого шпата; �ь
бита, плагиоклаза и слюды . Иногда отмечается эгирин . Судя по. 
qюрме и продуктам замещения, предполагается принадлеЖНО9ТЬ . фено
кристаллов к КМИОфилиту и леЙЦИту. В трахиандезитовых порфири
�ax и трахитовых порфирах в составе вкрапленНИRОВ преобладают 
калиевый 'пол-евой шпат и цлагиокла� . �еже встречаются кварц , аль
бит и пироксен . Основную массу пород составляет тончайший агре
гат замещенного стема. По петрохимическим особенностяМ в соста
ве . формации выделяется две обособленные группы пород . Одна из · 
�x отвечает базальтоидам нормальной и повышенной щело�ости . и 
может быть подразделена на базальтоиды калиевог? и натриевого 
ря,ца, вторая - щелочным разностям, характеризующимся весьма вы
сокой калиевостью . 
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ВуЛRаниты Харантойского и Олхинского проги60В принадлежат 
риолит-дацитовой формации : В Харантойском на 

'
основе морф:ютрук

турного анализа ре.цьефа намечены Аленгарский и Шадаринский вул-
. канические аппараты центрального типа. ·По химическому составу 
вулканические породы принадлежат к средней и кйслой группам нор
мальной и несколько ' повышенной щелочности и повсеместно ассоции
руют с 6лизкими к ним гранитами .и гранодиоритами рифейского воз
раста (�никский и шумихинский интрузйвные комплексы) . ' 

В пространственной связи с полями зфJJyзивов фонолит-трахи-
6азальт-6азальтовой формации· отмечаются висмут-мышЬяково-ртутная 
и золото-полиметаллическая минерализации. В связи с риолит-даци
товой формацией и комаГматичными ей гранИтоидами 06наружены по
вЫшенные концентраЦиИ рЯда редких ' металлов . 

В БайКальской складчатой области рифейские вулканические • 

образования (метариолит-базалът�вая формация) выдеJlЯЮТ·С.я: главным 
образом в пределах Верхне-Енисейского (Щутхулайского) блока. Они 
слагают достаточно крупную изометричную вулканическую 06ласть , 
которая , по данным В . В . Зайкова /1976/, может быть подразделена 
на две зоны : северо-западную -' Харальскую и юго-восточную "': Би
линскую. В первой вулк�ты приурочены к терригеННQЙ харальской 
свите позднерифейского возраста. Они слагают серии пластов , жер
ловые и субвулканические тела , фиксирующие шесть вулканических 
центров : Кара-Jщырский , Ойнинский, ОльховскИЙ , Хадынский , Ха
ральский и Карахемский /3айков , 1976/. В составе ЭфJJy�ивов пре-
06ладают базальты , подчиняя риолиты И не значительно андезиты и 
дациты . В Билинской зоне . эфJJyзивы· залегают. среди карбонатно-тер
ригенных и кремнисто-т,ерригенНЫf отлож�ний бкйхемской серии. Они 
Qбраэуют невыдержанные ГОр:f!:ЗОНТЫ мощностью от десятков до сотен 
метров . Пре�бладают nорфиритоиды с подчиненным количеством мета
дацитов . Рифейскйе вулканогенные 06разования Восточной Тувы зо
нально метаморфизованы в зеленосланце:вой и амфи60ЛИТОВОЙ фацИ.ях, 
но при зтом часто сохранЯют шаровую и подушечную отдельность и 
миндале каменную структуру . метабазалътоиды представлены преиму
щественно ,ТQlIRозернистыми сланцеватыми породами , 06наруживающими 
алоинтеросертальную 'и бластопорфировую структуры. МетариоЛиты 0б
/
ладают бластофировой и порфировой структурой с фельзитовой , гра
нобластовой и леnидогранобластgвой основной массой. 

С ри�йскими эфJJyзивами Восточной Тувы пространственно св.я-: 
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заны прояв.ления золота в суЛЬфидизированных кварцитах и кварц
полевошnатовых �етасомати�ах , тяготеющие к жерловинам и субвул-
канИческим интрузиям, и серно-колчеданная минераЛизация , . предс
тавленная сингенетичной вкрапленностыо пирита, 'Пирротина и халь
коrrиpита в вулканогенно-осадо� породах. 

Вулканиты рифейского возраста известны также в Ашкасокском, 
Ильчирском, Джидинском , Кизир-Казырском проги.бах и некоторых 
других структурах . В настоящее врема они плохо изучены , но сви
детельствуют о ,  достаточно ШИРОКОМ проявлени:И: рИфейско'го , вулка-

. низма в обрамленци Сибирского 'кратона. 
ТаКим образом .; докембрийский период .геологиче'ского развития 

юго-запада Восточной СибиРи характеризуетс� весьма активной вул
канической деятельностыо� ,  Она проявляется :в различных -·геодинами
ческих обстановках . В условиях формиров_ контИнентальной зем
ной коры образуются : вулканиты преимущественно кислого и средне
го состава, в условиях ее деструкции � основного и ультраоснов
ного • При этом общая эволюция сходных по cQCTaвy продуктов вул
канизма во времени направлена в стороНу ИХ, все большей дифферен
циации , увеличения щелочности и несколько менее · отчетливо глино
земистости и кремнекиСлотности. '  Так , архейские прими.тивные толе-

. итовые базальты и кома,ТИИТЫ сменяются с течением времени ДИ.qфэ
ренrщpованными субщелочными и щелочными базальтами , · а пер�ые 
кислые продукты - архейские дациты толеитового ряда - и риолит� 
дацитами повыш�нной щелочности и.,высокощ�лочными трахитами и ф6-
нолитами. 

С вулканическими образованиями докембрия юго-запада Восточ
ной Сибири связано оруденение железа, титана, меди , никеля , ко
бальта и дРУгих металлов , имеКIЦИХ важное практическое значение . 
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Б.Н.лацин 
, ФАЦИИ И' ФОRW.tИИ ПОРОД ПАЛЕО30ЙСКОГО ВУЛКАНИЗМА 

АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБJIAСТИ 

Роль изучения вулканогенных образований в различных аспек
тах геологичещюй службы M.A.YqOB /I935,с . II2/ 0nределил так : "3ф
физивы являются очень в��ыми геологическими документами . • .  , ко
торые после надлежащего с H� ознакомления откроют много. новых 
страниц в истории 3емлИ: . При этом он , к.онечно , имел в виду KaIC 
приКлaднyIO.. так и научную .ценнОсть таких исследований . Время ' 
полностью подтвердило правильность выс�аззнных им слов . 

о '  
' 
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, для усиления работ по изучению эфф,fзивов созданы и работают 
комитеты и секции, .В задачу которых входит всестороннее исследо
вание районов распространения BY�KaнoгeHНЫX пороД , проводятся 
вулканологические и палеовулканологические совещания И симпозиу
мы ,  издаются материалы /Вопросы вулкаШI3ма, 1962 ; Рудоносность . :  
. , . 1965 ; Эволюция � • •  , 1973/. ' 

, , " , 
Справедливость представлений М.А.Усова о фациях и формациях 

пород палеозойского возраста хорошо подтверждает геологичещшй 
материал по Алтае-Саянской складчатоЙ области /ЛуЧицкий , 1963 ; 
Сравнительная палеовулканология • • •  , 1966 и дР./. Как известно , 
этот огромный регион ,Западной Сибири прина.цлежит к районам поли
�ческого типа развития генеральных структурных элементов , 
вовлекаемых в активную' "жизнь" в различные периоды развития Зем
ли. Представление о П0лициклическом развитии�Алтае-Саянской об
ласти детально разработ�чо учениками М.А.Усова академиками, Вале
рием Алексе�вичем и JОр�ем '�ексеевичем Кузнецовыми /Кузнецов! 
1952 ; Кузнецов , 1949/. 

Согласно ЭТОМУ 'учеНИю , раздеЛfIемому больШШIСТВОМ исследова
телей , 'центраЛьная часть Алтае-Саянской области представлена ка-
ледонскими с!руктурами /Белоусов' и дР . , 1969 , 1974/, 'В которых 
проявились тектономагматические процессы герцинского возраста. 
В каждом из 'выдеЛfIемых циклов активизировались магматические па
РОRСИЗМЫ, ПРиУРоченные к тектонически мобильным зонам /Моссаков
с кий , 1963/. наИбол� развиты они в , кембрийское (рис . 1 )  и девон
ское (рис .2 )  время, в которое БJiЛИ сформированы вулканогенно
осадочные образования различных ,фаций ( подводные , субмариннi:lе и 
субаэральные эФlJyзивы 1f туфы, дайковые поЛfI) I5aR подводящие ка
налы и тела жерловин центральных и побочных вулканов и связанные ' 
с ними близповерхностные субвулканические интрузии • . К , ОсобоЙ фа
ДИН' вулканизма должны быть отнесены и различны� поствулканичес
кие образования кварц-серицит-хлоритового состава вплоть до ' 

кварцитов и метасоматическюс порфиров , интенсивно и нас тойчив'О 
изучаеМЫХ в самое последнее вреwл Лl0спелов , 1955; Лапин , 1985/. 

Не останавливаясь на характеристике пород зеленокаменного 
перерождения э@Jyзивов , детально разработанных М.А.Усовым, ос
новное внимание уделим первичным фациям становления вулканоген
ных образовв.ни:й. Наиболее интерес�, с н;ашей ' точки зрения , яв
ЛfIется глубокое знание пород жерловой фации , которые в изобилии 

-
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\ 
встречаются среди разнообразных вулканогенных образований раз
личного возраста. 

Примером наличия ,Жер.ловоЙ фации: служат материaJIы Куртущи
бинского хребта в 3алащ,ом Саяне , где , выявлены и изучены скопле
ния даек осповного состава, реставрируемые по геологическим по
зицилм как подводящие кан?JШ массовых трещинных иэлияний пород 
чингинской свиты ни.жнекем6рИЙского возраста. Такие сближенные 

, I 
рои даек с перерывами прюсле.живаются ' на многие десятки и даже 
сотни километров по левобережью рек Шом-Шум и Хемчик , в бассей
нах рек Урбун и Золотая и далее по �ребту на северо-восток . Дай
J<И, строго следуют по ,про стиранию всей толщи, выклиниваются' , раз
дуваются и даже- переходят в небольшие штоки. Обычная мощность 
даек 3-5 м, но иногда достигает 40 м ;  сближенные тела даек обра-
зу;ют полосу шириной В 250-300 м. . 

КонтакТОЕые части вмещающих дайки песчаников и эфф'узивов 
изменены , в различно,Й степени перекристa.JIJIИзованы и щjевращены в 
сложные хлорит-полевошпатовые породы. В 'Д8Йках встречаются и?ме
ненные и неизмененные ксе?олиты вмещающих пород и слабая суль
ФИДная минерализация. Состав 'сложных даек �овольно однообразен . 
Большинство из них пр,едставлены диабазами , диабазовымИ порфири
тами либо габбро-диоритами с диабазовой , долеритовой или пойки
лоофитовой , структураМи : 

К корням ни.жнепалеозоЙских эффузивов ОТНОСИТСЯ группа 'жер
ловых тел; раСПОЛО'женных на северо-,востоке Тувы в' Улугойской 
вулканической зоне , отно�ихся к tymat-т8Й:Гшюкому и тanсинско
му вулканичесiiИМ комплексам • .  Первая группа жер.ловых тел находит
ся на водоразделе рек AK-Gyг и Ак-Хем, вытянутая цепочкой в сто
рону верховьев реки Улуг-О . Фор,ма тел - некки и штоки, ре'же 
Kpynньre д�ки , связанные с некками. Они 'прорывают отложения ниж
ней подсвиты туматтайгИНСRОЙ свиты , представленной миндалекамен
ными андезито-базальтовыми порфиритами. Размеры ,Жер.ловин варьи
руют от 50 - 100 до 500 ' - 800 . м В диаметре для штоков и' 20-60 м 
для даек . 

Все тела сложены порфирами дацитового состава и в своем 
большинстве обладают характерной сферолитовой структурой. Сло'ж
ные соче'тания сферолитовых стя.жеНИЙ полевого шпата и ква:рца ' на
х?дятся в аллотриоморФно-rюrкpолИтовом кварц-полевошпатовом aгpe� 
гате , переполненном серицитом. Порфиры краевых частей массивов 

\ 
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обладают такситовым строением, в них уменьшается значение сферо
.)ШТОВ , аллотриоморфна:я: масса приобретает IlЯтнист!Ш рисунок , ПО
являются мирмекитовые 'сростки ; ' оБЛомки боковых пород, более чет
кая флюидальность , уве.цичивается количество хлорита, рудного ми
нерала и апатита. 

К этому
'
ж� комплексу ДОЛЖНЫ быть отнесенЫ и Ж6р.10вые масси

вы , развитые на ЮЖШ:lX склонах XP . OT'l'yr-ТaйI'а и At-ЧоJ1Д,}Т , где 
они образуют группу сближенных штоков , ВЫТянУТЫХ В . субширотном 
ыanpавлении. Наиболее крупное . тело имеет размер IOOO-I200 м в 
поперечнике и вскрыто в каре. на 250-300 м по вертиКали. для него 
характерно зональное строение -в плане и разрезе ; центр�ная 
часть штока сложена мелкозернистыми , НО ПОЛНОКРИСТaлJШческими 
порфировидными породами гранитоидного ряда, пеРИферические 
порфирами: со сложной та:Кситовой' теК9ТУРОЙ , плойчатой Фтоидал,ь-
ностью , шаровой отдельностью. 

' • 

Вторая группа - это тела жерло вой фации тапсинекого вулка
ногенного .кОМПЛ,екса. ОНИ прекрасно ВсКРЫТЫ на хр . Тyмaт-T�a и 
в карах истоков р .Кыэыл-Т

_
amтыг � приурочиваясь к OCHOB� тап

сииской свиты. И ' вытянУты цепочкой В�9ЛЬ �ё баэального горизонта. 
На поверхности обнажено шесть разрозненных некУ.ов и одно .слепое 
тело (субвулканическое) , оконтуренное горными .Выработками и сква
жинами при разведке Кызылтamтыгского· колчеданно-полимеТaлJШчес� 
кого местороЖДеНИЯ. Изометричные тела сложены кИслыми порфировы-

, - . 

ми породами риолито-д�{товьго состава со следами окремнения и 
альбитизации. для всех них наиболее типично грубо зональное рас
положение различных типов по1),фировых пород от редко- и . мелко
порфировых до крупнопорф>rpовых: невадитовых разновиДностей в 
центре . Характерна сложная вертикальная флю�альность , . шароваЯ 
отдельность' и наличие обломков .боковых пород. 

В западной стенке центрального кара у одного из тел обнаже· 
ны контактовые БРЕ1ItчиИ волочения. Они как бы опоясывают хорошо 
видимы:е восточную и южную части тела и скрываются западнее под 
отложения делЮвиальнЫх свалов и: курумов • Брекчии смешанные , об
ломки полуокатанные .с очень .МеЛкоЙ крошкой и тонкой пылью • . 

Состав жеРЛОВЫХ массивов неОДНОРОдеН : дацитовые порфиры тя
готеют к периферическим частям, риолитовые - ' слагают центральные 
област� жерловых тел , по�тупавmиx в вид� вязких масс последними . 
Все они - породы 'с порфировым такситовым· сложением ,  иногда с ме-

, ' 
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таморфиче�кими преобразованиями. Встречаются и оригинальные пой
кило6ластичесКие CTPYEт.r.Pы ,  обуслоВленнЫе наличие� �еЛRозернис� 
тых

·
· новообразов8.юrn RВapцa и гиДрОCJПOДЫ по реЛИRТам . породообра

ЗYIOЩих минералов . 
ВуЛRанизм среднiшалеОЗОЙСRОГО времени и ,  главным образом, 

девонского также оставил -многочисленные следЫ центров активных 
извержений. Они изучены более основательно " чем кембрийские. , и 
неоднократно осв�щались в геологической .щ,:тературе . /Лапин , 1964 ; 
Болтухин . Турченко , 1972 ' И дp�/. 

Большая группа жерловЫх массивов обнаружена в районах Гор
ного Алтая , Тувы; Минусинqкой котловины, меньше в Кузнецком Ала
тау и 3anадн'ом Саяне . В Горном Алтае , например в

- Уйменской деп
реССИИ, массивы жерловой ФаЦКИ обнаружены на горе Бель хреб�а 
Тонгош. Стали известны тела на · горе Саганы в бассейне р .Каракок
mи и в Айгулакском 'хребте по р.';улеRташ. Детально изучены некки , 
заполнинmие каналы девонских вулканических аппар�тов в Ануйско�. 
Чуйской зоне в .бассеЙНе р.УрСул близ д .Каракол , а тakже среди 
туфовъDc ОТЛ�Ж9НИЙ в бассейнах 'рек Аккзя и Кылыл:"'ЧиН. Есть сведе
ния ,  что подобные тела обнаружены и в юго-западной части Горного 
Алтая в Теректинской зоне по' р .Калгуте . На территории Восточной 
Тувы массивы жерловой фацди найдены в Буренской зоне . ОКОЛ9 
д.ВладимИровка /Лапин , 1969/ и в Т.QД1КИНскОй котловине по р.БИЙ
Хем, а в КузнецRом Алатау в Абакан-Таштыпской впадине у г .Туро-
чак. 

. - . . 

7 . . . 

Это далеко не полный перечень распространерия магматичес� 
тел жерловой ,фации кембрийского и девонского вулканизма � Алтае
Саянской области/. Судя по напряженной вулканической деятельности 
в кембрийское и. девонское Bpe��, �формировавшей на огромной тер
ритории мощные вулканические толщи , древние ву.iIRанические по
стройкИ и их жерловины должны были существовать в значительно 
большем количеств

·
е .  Однако на современном этапе изученности .они 

пока неизвестны. 
Фации' склонов вулканических аппаратов централ�ного типа 

. представлены , как известно , лавами и туфами. Первые своим строе
нием и составом хорошо знакомы гео'зIOГам ра3JlИЧНЫX специальностей 
и здесь детально не рассматриваются . Мqжно лишь коротко ' охарак- ' 
теризовать шаровые лавы базальтового состава (пиллоу-.лава:) , 
встречающиеся в ' изобилии среди нижнекембрИЙских . базальтоидов . 
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Всегда считалось , что наличие шаровых . образований в лавах ба
зальтщюго состава является овидетелъс�ом глубоководных извер-
жений в геосmлинальных областях. 

. 

Материалы геологических съемок и сшщиальных' тематических, 
исследований показали , что такое утверждение не всегда выдержи
вает крити:ку. ' ЧаСть шаровых лав

'
в Алтае-Саянской области форми

ровалась в мелководных , субмаринных или береговыХ условиях , ша
ровая текстура которых объясняется излиянием, жидких потоков лавы 
с крутых склонов моря и:ли: в прибрежных районах ПРИ . си�ьных вол
ноприбойных явленИях. В сильный ш�орм, например , стекэкщая в мо
ре лава подвергалась интеНСИВНОМУ, возде�9ТВИI9 волн , от неё отры
вались пластичные куски, з�атывались и закручивались в шары по
добно тому, как формировались крупногалечни:ковые морские конгло
MepaTъi. В промежутках между шар,ами встречается раскристалли:эо-

. ванное стекло , МОРСI\ОЙ песок и гравий. 
llиpокластические отложения , расположенные вблизи жерловых 

массивов , иногда образуют мощные ·пачки, характеризующие экспло
зивный вулканизм. Эти прижерловы� фации вулканог�нных образова� 
ний обычно сложены крупногЛЫбовыми неотсорти:рованными брекчиями, 
обломки которых состоят . из эФIJYзив;в и туфов . Отложения склонов , 
конусов выноса, оползней и обвалов имеЮТ 'хаотичное сложение й 
пестрый состав . оНй известнЫ повсеместно , но более всего там, 
где вулканические сооружениЯ эродированы не ПQЛНОСТЬЮ . для лри
мера развития таких пород можно на>звать несколько районов в 'Ту
B� пО рекам Каахему и Бурену, а также в Горном Алтае · по р .Калгу
те и в Салаи:ре 'у � .ГypьeBCKa и в районе с . Би:рюли:. 

Генетически ,близко к IЩМ стоят образования вулканичеGlU'!)( 
брекчий- направленных взрЫвов . ЭТО . обычно слабостратифи:Цированные 
конусовидные толщи с резко меняющейся мощностью . Они формируются 
уже на некотором удалении от центра извержения, представленного , 
как указывалось , жерловым массИвом. опти:ма.льныlЭ расстояния от 
древних жерловин и холмов брекчий направле�ных взрывов колеблют
ся от IO до 30-40 ЕМ. Состав пород обычно смешанный , и кроме 
вулканических облоМI<ов . присутствуют магматические , , осадОЧl!ые и' 
метаморфические породы. 

� Спенmиеея туфы , получи:Впtи:е название игни:мбритов , в разрезах 
вулканогенных толщ Алтае-СаЯНской области распространены незна� 
чительно . о бъясняется

"-
это широким развитием, . особенн'о ' среди НИЖ-
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непалеозойских образований , произвоДНblX вулканизма базальтовой 
магмы, для которой �акая .разновидность пород не характерна. иг
нимбрит� были отмечены в 'ряде мест облаСти среди �евонских раз
резов , в том ЧИCJIе в Горн:ом Алтае , Туве и Минусинской котловине . 
В Горном Алтае они распространены в долинах рек Коргон , Урсул , по 
p.Ak-Кае , ПР�ТQКУ Чаган-Узуна, по � . Баюк ,  притоку Каракокmи и на 
горе Бель в Уйменск

_
ой депрессlj:И. , 

В Туве и Минусинской котловине игнимбриТЬ! отмечаются среди 
нижне- и среднедевонских ТОЛЩ в Тоджинской котловине в районе 
пос . Тора-Хем либо по бортам р.Еimсея: в Шира-Идринской вулкани
ческой зоне . Возмо.1КНЫ и новые находки подобных пород ' в дРугих . 
районах Алтае-Саянской области. но мощные отложения они вряд ли 
там образуют . 

- I 

, Спекmиеся тУфы обычно переслаиваются с пирокластическими 
образованиями разных фаций и .текстурных-особенностеЙ , �eHНЫX 
элементов сваривания обломков , и в них составляют нэбольшую до
лю. В обнаруженных районах р�спространения игнимбритЬ! и игним
брито подобные породы тя:готеют к местам расположения тел жерловой 
фации либо вулканических .брекЧИЙ направленных .взрывов . 

�опросы генезиса иГнимбритов .в свое время: вызывали оживЛен
НУЮ дискуссию /Устиев , 1961/, однако большинство исследователей 
придерживаются мнения Н.Маршалла и А .н. 8а:варщкЬго /1947/, счи
тавших , что образование' спекmиxся: тУфов связано с извержением 
огромных газовых горячих тУч , переполненных пластичными обломка
ми пород и обрывками: лав , способных сварИраться: и спекаться:. На
добные условия выброса вулканичеСRого материала в не значительных 
масштабах , по-видимому, существовали и в некоторых районах ' Ал
тае-Саянской области. 

Мелкая и тонкая пирокластика, .лищенная в разрезах обильных 
лавовых потоков и крупнообломочных тУфобрекчий , относится к ' фа
ЦИИ ,удаленных окраин дРевних вулканическиХ аппаратов . Она всегда 
частично , диq4еренцирована и ' чередуется с осадками и перемытыми 
вулкЭномиктовыми породами'. Состав тонких тУфов может быть раз
лйчннм , но qаще всего - кислой разновидНости, обогащенной рудным 
материалом. Такие толщи с широким ореолом тонких цеплов и пере
мытых вулканогенно-осадочных пород известны в Аламб8ЙСКОЙ зоне 
Салаира , ЧУJШшманской зоне Горного Алтая и дРугих районах Алтае
Саянской области. 
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Особо следует подчеркнуть широкое развитие среди вулкан� 
генных толщ фацди синвулканических ГидРотермально-метасоматичес
Rиx обра�ований" генезис которых нередко вызывает оживленные 
дискуссии. Среди них известны околоруднне метасоматиты �apц-

.. хлоритового ; хлорит-серици:тового ,' ХЛОРИ�ЭIЩЦотового . И смешанно
го состава. ' Наконец, к ним относятся и: кварциты с порфирЬб.ласта
ми Кварца и кварц-полевошпатовые 'метас6матиты е лорФИ:ровой 
струкТурой /Лarшн , 1�5/.  ,Последни� принимаются либо за лавЫ,ли:-

• бо за тУфы , либо за субвулканические интрузии порфиров , претер
пеВШИХ ,автометасоматоз и поЛУЧИВших название фЛЮ�-порфировых ' 
интрузий /Jfuовлев , Яковлева, 197}/. 

. 

Такие ГидРотермалън�метасоматические породы образуют среди 
тУфов и осадочных пород (песчаников , сланцев и известRffКОВ) СЛо.ж
ные ЧО форме и разные по размерам тела, которые имеют пcrстепен
Ные или резкие грamщьr с вмещaraцими пор?дами. для них xapaK'l'epHa 
афировая или поРфировая CТPY1<тYPa� несущая следы бластеза ,ф3ль
зитоподобная или "просвечи:Вaraцая" теКСтУРа , неустойчивый ' хими
ческий, СОСТав пород, в которых содержание породообразухщих окис
лов даже в мелких - телах, колеблется в больших пределах . · Особенно 
неуотойчивы отношения онислов щелочных металлов , а также железа 
и Магния. _ 

Анализ геологической карты р�спростРанения метасоматических 
ПОрфИРОВ и палеовулканологическИе реКQНСТРYJЩИИ позвоЛЯют ут
верждать о их широком Проявлении на удаленных флангах кpynны:X� 
ЭРОдиРованных вулканических сооружений и в 'областях Проявления 
более молодых интрузИЙ .·  Места распространения фаций ГидРотер-

.малъно-метасqматических пород и в том числе порфириэированных 
вулканогенно-обломочных и . осадочных · отложеНИЙ УК�ЗЫБались ещё 
r .Л.Поспеловым /1955/. К таким районам ОТНОСЯ'!'СЯ Салаирское руд"': 
ное поле , колчеданно-полиметалличеСЮIе месторождения Рудного Ал-

. тая и дР .  
Формационным анализом магматических и вулканичес� пород, 

вслед за Ю.А.I<узнеЦовым, заН:ималисъ многие исслеДОВ8J'6ЛИ. Вопро
сами . классификации формаций их выделения и систематики вплотную 
занимаются А.Ф.Белоусов с соавторами /1969 , 1974/, В.А.Кутолин 
/1972/ и дР. 

- -Для нижнепалеозойского вулканизма, проЯвИБшегося в сквозных 
тектонических зонах , заложенныХ на границах геосинклиналънщ: 

40 



проГИбов И геоантИRJIИНальных массивов , харакТ,ерны недиqф3ренци:
ровадные базальтовые магмы с преобладанием лав OC�OBHOГO состава 
толеито:iюго ТШIа. К таким магмовыводящИм :каналам относятся зоны 
Куртушибинс:кого хребта, заложенные между 3ап� Саяном И . ТуВой , 

, а также КузнеЦRо-Алтайс:кие c�y:ктypы , проходящие по �севой линии 
Кузнецкого Алатау и смежным 'граниЦам Горного АлтаЯ и Тувы. 

В зонах краевых прогибов , расположенных в жест:ких массив� , 
более типичн'ы разнообразные по -составу лавы и тУфы. Здесь из-
вестны послед6�ательно дИфференци:рованные базаЛьт-андезит-дэци-
товые (Улугойс:кая зона Тувы) или ':контрастно диqф3ренЦированНые 
базальт-.mшаритовые (Таннуольс:кая зона Тувы , Тельбесс:кая в Куз- · 
нецком Алатау и дР . )  формации. В общем балансе формaщm преобла
дают недифfJeренЦи:рованные базальты с:квозных теItтонИчес:ки:х зон. 

девонс:кий ВУЛНaIIИзм проявился по окраинам межгорJ{ЫX впадин , 
М)ТЛЬД, наложенных или унаследованных Irpоrибов . Он характерен . 
многочисленным набором всех разновидностей пород щелочно-земель
ной , субщелочной .и-щелочноЙ магм, извергавших базальты , . аНдези
ты , дациты и риолиты , щелочнн:е и субщелочные разновидности ' этих 
пород. В сумме они образуют пестрый ряд вулнаногенных формаций , 
отра.жакщИЙ , однано , и стру:ктурную принад.леЖН0СТЬ тех или иных . 
пород. В �аследованных _ прогибах последовательн'о распространены 
полностью или не полностью диqф3ренци:рованные ряды формaщm ,при� 
б.шакХциеся :к толеитовому тиПу. В наложенных прогибах наблюдает
ся .повышенная пестрота состава вул:к�чес:кого материала с преоб
ладанием нислых пород (Горный Алтай) , пестрЫх су6щелочныХ , глаВ_' 
ным оБIYазом андезитовых ( Западная Тува) , и щелочных , в основном 
базальтового состава (Минусинсная нотловина) ,  эффузивов . 
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ОРДОВИI{СЮ1Й ВУJЖAНИ3М АЛТАЕ-САЯНС;лОЙ ОБЛАСТИ 

Вулканагенные абразавания в Алтае-:СаЯ:нскаЙ . абласти ширака 
, . ' 

развиты (и харашо изучены) на риq:eйскам, кембрийскаt>i и деванскам 
YJ!авнях. На их фоне ардавикские ( и  тем балее СИЛY}Jийские ) вулка
нические парады явна недааценивались. И 'даже несматря на палеон
талагические находки, к ним атнасятся как 1, экзатическIЩ явлени
ям среди, мащньrx терригенна-флишаИДНbl.X атлажений ардавик-сИЛY}JИЙ
скога вазраста: А между тем вулканиЧеские заны ардавшш - имеют ' 
бальшае прикладнае значеiIие для прагназиравания медна-пЬрфирова-
га и скарнава-магнетитавага аруденения. , 

В исследуемай области Гарный АЛтай - эта наибалее маладай 
:каледана-герцинсюrn региан , паэтаму ардавикские а тлажения. здесь 
имеют бальшие мащнасти , на састав их исключительна террИгенна
флишаидный (аЛеврита-песчано-сланцевый с кангламератами и граве-
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лцтами) при подчиненном значении известняков 
и полном отсутствИй туфогенннх и ВУЛRаничес-

- кш пород.ЛИШь в крaйRей восточной части Гор
ного Алтая на стыке с 3ападным Саяном в зоне 
Шапшальского глубинного раэ.щ>ма в разрезе 
фаунистически охарактеризованного ордовика 
появляются вулканогенные , породы.Они описаны , 
А.Б.ДергуновЫм /1967/, а поэ.же детаЛьно ИЗУ- -

- чены Е .  С .Единцевым (IIГO "КрасноярскгеQЛОГИЯ") 
в Еринатской мульде , предстaв.л.я:raЦеЙ тиrtичнyю 
наложенную на салаирское геосинклиНальное 
основание ЩJотоор<?.генную структуру (рИс .1  ) .  
нижнюю часть разреза этой мульды образуют 
песчано-алевритовые отложения еринатской 
свиты нижнего ОРДОВИI\а (по фауне - Angarell ) . 
На � согласно ,  но через горизонт туфоконг
ломератов , залегает терригенно-вулкан�генная 
узункарасугская с�ита , среднего-верхнего ор
довика (рис . 2 ,  'колонка 1 ) . ' НижнЯя ' 'половина 
ее сложена ,песчаниками и алевролитами, а 
верХн.FI.Я (не менее 500 м) - дда6азовыми:, 6а
зальтQвымиандезитовыми порфи:ритами о , гори
зонтами туф::ш , Ту'ф:шесчанИков и ' туфоконгло
мератов , выше которых- залегают' ли:паритовые' и 
кварцевые порф.и:ры" фmoидальные фельзиты ' и 
мелкоо6ломочные туфы RИСЛОГО состава. Завер
шается разрез -малс5мощной пачкой песчаников и 
известняков с о'статками Фавозитов плохой - ""'!"' ' 
сохранности. 

Диабазовые и андезитовые порфириты 
узункарасугской свиты серо�зеленые , массив� 
ные', содержат мелкие выделения разложенного 
таблитчатого плагиоклаза (10 %) и ' реликты 
клинопироксена в хлоритизированной основной 

- массе . Нередкие мИн'ЩJJIИНЫ выполнены кальци::.. 
том и хлоритом. JIи:паритовые П0Рфиры Jmлово
серые , меЛRо-скуднопорфировые ; . выделения 
кварца и серици:тизированного полевого шпата 
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аа.клюЧены в фельзитовой , микропой
килитовой или флюидальдой серицити
зированной основдой массе . 

А.Е.Дергунов /1967/ описал вул-
, Н.адогенные породы и в нижнесилу:рий
СЮ1Х карбонатно-терригенных отложе-: 
ни:ях этого района, датировадных ' ос
татками кораЛлов , мшадок и крино
идей. Представлены они маломощнюJIИ 
( 1D-40 M) поток�1И светло-серых 
щзарцевых плагиопорфиров , а.Льбитофи
ров , их лавобрекчи:И: и туфов , реже 
андезитовых порqмритов . Суммарная 
мощность вулкадогенных пород дости
гает 5CJO _м при общей мощности . силу
рийсЮIX отложений около 1600 М.  

На остальной территории Запад
ного Саяна отложения ордовик-сИ1У
РИЙСНОГО возраста' развиты/ тироно , но 

. нахОДI<И. в них вулканичес� пород 
е,:ц:ИничдЫ . На Куртymиби.нском хребте , 
по г.г . Семенову и др . , в аласугской 
свите верхнего кембрия, неразрывно 
связадного с ордовиком, присутствуют 
диабазы , IЮрфирИТЫ , феЛЬЗИ'1'ы и: их 
туфы, в шиrнетской серии ордовик"':си
ЛУРИЙСНОГО вqзраста - диабазы , туфо
песчадИКИ' и туф:юланцы, . но наиболее 

� тироно вулнадогенные' породы развиты 
в иньсукской свите нижнего-сре.днеГо 
ордовика (см. риС . 2 ,  колонна 2 ) .  
Предст�ены они зел�нонаменно-изме
ненными эфф'узив� и: туфами основно
го и среднего составов . Преобладают 
афировые раЗIjОСТ:И: с мелкими редкими 
выделенИями разложенного плагИОI<Лаза 
и титадавгита в I{варцсодержaiцей эпи
дот-хлорит-актиноЛит-альбитовой ос
новной маСС,е ., 
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И.К.кокодЗеев . Г.Г • Семенов и другив отмечаЮт развитие фель .... 
эитов и' туфов В таслиНской и шиштыкской свитах' силура на водо
раздеЛEj рек Устю-Ишкин - Карбай. П .С .Антонов и др .  многочислен- ' 
н:ыми ц:алеонтологическими:. находками докаэали широкое раэвитие 
кислыХ эффуэивов и туфов В шиштыкской свите нижнего силjpа ' в 
мещречье Она - Караташ� 

В Туве ордовикские и силурийекие отложения. выллняютT . Хем
чик-Систигхемский протоорогенный проги6 /Владимирская, 'БлаГонра
вов , -+966/. в , крайней ВОСТОЧНОЙ его части еще' в 5Ch-x годах среди 
преобладающих песч�ов , алевролитов и. гравелитов ,систигхемской 

. свиты были установлены маломощные про Слои :Лав и туфов . ' кислого 
(реже. сР.едне·го) состава, приуроченные к верХней части . раэреэа - " . 
(В .А .Благонравов , А .М.Данилевич , И .Н .Зайцев , Ю.В.ЧуДИНОВ и др . ) .  • "t • • 

Брахиоподы .рода Angarella . были собраны иэ песчано-алевритовых 
прослоев ниже и вЬ!Ше эффуэивно-пироклаСТИ'Jеских пачек ( см. рис . 2 ,  
колонки 3 , 4) . . . 

-

" , С' тех пор география ордовиксКИх вулканитов �еэначительно 
расшириласъ в юго:..эападном направлении , по левобережью р .  Большой 
Енисей и далее в Улугойской ctpyktypho-фаЦи�ьной эоне /3айков и 
др . , I97I/ . . Кaк и в Тоджинском районе лавы и туфы кислого и 
среднего ёоставов приурочены к · в.ерхнеЙ подсвите систигхемской 
свиты и локалиэуЮтся в сравнительно уэкой ПОЛQсе вдоль Каах:ем
ского глубинного разлома (см. РИС . 2 ,  колонка 5) . Э@JyЭИвы и ЛИ-' _ 
рокласты перемежаются с -туфоконглом�ратами ,  ТУфопесчаниками и 
обраэуют красноцветную пачкУ мощностью д6 500-600 м. Состав , ИХ 
преимущественно риолит-дацитоiЬ!Й� (феЛЬЭИТЫ , фельэит-порфиры , 
K�apцeBыe порфИры , дациты) , окраска пород от красно-коричневой 
до серова�о-лиловой, текстура пло�ная, однородная:,�еже полосчато
флюидальная. Вкрапленники водmю-проэрачного кварца, олигоклаэа 
мелкие ( 0 ,5-2 мм) и относительно редкие ( I0-20 %) . Основная мас-

. ,/ , 
са фельэитовая , микропойки.1щтовая , сферолитовая. Вулканогенные 
породы эаходят и в согласно эалегающие на ордовикских силурий
ские ' ОТЛОжения тасКЬ!Льско� свиты , где кроме риолитов есть и ан
де эитовые поpqмpИты . 

Принцилиально новые данiше появились в Западной 'Туве , в Му
гур-А.ксинском районе , где вулканогенные отложения, прежде сЧи
тавшиеся девонскиМи" окаэались ордовикскими, благодаря находкам 
фаунЫ в подстилающ� _и перекрывающих по�одах /Владимирская и др . ,  
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1973/. МyглJаксинска.я: свита ·несогласно залегает на флишои.цныХ 
кембро-ордовикских отложениях, составлЯя вместе с . ними протооро
генный молассов� комплекс на салаирСКQМ гео6инклиНа.льном.. осно_О 
вании. Она контрол�уеТСjГ КаргинсюIм (Цаган-lIЩrбэтинским) глубин
ным разломом . И 'протягивается вдоль него узкой ПОЛОQОЙ северо-за-
падного прос.тираниЯ. ' ' . 

. 

. 

Разрез свиты начинается серо-зеле� конгломератами и пес
чаниками с просло.ями алевролитов (см. риq . 2 ,  колонка 6) . о Выше 
залегает . пачка мощностью около 700 м ,  сложе·нна.я: почти ' исключи
тельно базальтовыми порфиритами и туфами.- ЭтО миндале каменные 
породы Teмнo� окраски с лиловым и красноватым оттенком. На по-
верхности выветриванИя резко- выделяются многочисленные лейсты 
плагИоКлаза. Основна.я: масса гиалоофитова.я: или гиалопИлитова.я:.Бу
рое разложенное стекло изобилует мелкими зернами гематитизиро
ванного магнетита. 

Выше по разрезу после пачки песчащшов', алевролитов , грав'е
литов ( 50 м) ' более 700 м сложены однообразными лиловыми , желто
красными и кремовыми обыgно ТОНКОфJnoидальнНми �льзитами , q;eль
зит-порфираМи и кварцевыми порфирами , ре.Же 'rYфами того же соста
ва. В них мелкие вкраплеННИК1f кварца , кислого плагиоклаза, иног
да каЛишl!ата заключены в сфэролитовой , МИКРОПОЙRилитовой И �ль:'" 
зитовой основноЙ массе . Акцессорные минералы - ортит , циркон , 
магнетит ;  . замещенный гематитом' / Абрамович , Владимирский , 1973/. 

о К северу и северо-востокУ от Горного Алта.я: в са.лаиро-кале
донских CTPYK1�ax Кузнецкого Алатау и Салаира ордовикские отло
жениЯ. тяготеют к Кузнецкой впадине (см. рис . 1 ) . Cpe� них ec�ь 
и вулканогенные породы . На юго-восточной окраине Салаира' они 
описаны А .Б .Гинцингером /1964/ и Б.Ф .Налетовым , Т . � .Сидоренко 
/1970/ в составе. ариничевской и ельцовской свит (см. ри6 . 2 ,  ко
лонка 7) . В основном среди НИХ. развиты пирокластические продукты 
кислого состава и их перемытые . отложения . Лавовые фации предс-
тавлены андезито-базальтами и дациТо�риолитами . Обща.я: мощность 
терригенно-""вулканогенных отложений ОIЮЛО 2,*оа м. 

На западном склоне Кузнецкого Алатау 'широко развита вулка
ноrенна.я ТОJПЦа ордовика /Снежко , 1967 ; Налетов , Сидоренко , 1969 ; 
Алабин , Налетов , 1969/. Пр.едСтавлена она в нижней части зелено
bato-серыми , ' ЛИЛОВЫМИ и бордовыми наземными Диабазами,. порфири
. тами , трахианде зитами, нередко с миндалекаменной текс.туроЙ , лаво-: 
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брекчиями , тонкообломочными туфами' ( см. рис .� , колонка 8 ) . Вверх 
по разрезу увеличивается роль бордовых и красно-желтых плаГио
порфиров , ортофиров , риолитов , фельзитов , кварцевых порФ>wов , их 
туфов И туфолав . Общая МОЩНОGТЬ ВУЛКqRогенной толщи (китатская , 
тайменская , алзасская , алгаинская свиты и их аналОI'иJ достигае'т 
4 , 5-5 км .  Она охватывает временной интервал от K�нцa позднего 
кембрия до начала (или-сереДйНЫ) 'рреднего ордовиКа. В целом вул
каногенный комплекс Тайдон-Терсинской и 3олотокитатской зон от
,носится К трахианде зит-трахилипаритовой формаЦии . ' Он является 
составной частью терригенно-флишоидных отложений налоЖенного 
протоорогенного прогиба, который протягивается с , западной сторо
ны Кузнецко -Алатауского ' глубинного разлома от. северной . оконеч
ности Кузнецкого Алатау до Тельбесского и Кондомского районов 
Горной Шории . Поэтому совершенно естественно относить к ордовИку 
(а  не' к девону , как это прин�то) вулканогенную учуленскую свиту 
по аналогии ее щелочно-салических эффузивов и туфов С тайменски
ми и по прорыву их силурийскими гранитоидамм Тельбесского масси-
ва /Борисов , !986/. . . 

На этом же основании ордовикские вулканические породы долж
ны проявляться В Кондомском районе , где' они до сих пор включают
ся в кембрийскую

'
мунДЫбашс� свиту , не сопоставимую по насыщен

ности субщелочными кислыми эффУзивами и /туфами, � одновозрастными 
отложениями северной части I{узнецкого Алатау. ' 

На Восточном Саяне достоверных ордовикских отложений неиз
вестно . Лишь условно к этому уровню В .д .Чехо,ВИЧ, В .А .Ве:рiкxовская, 
Е .А.ШнеЙДер , . Б .П . 3убкус Ьтносят черемшанскую СВИТУ " в бассейне 
р .Казыр� Она� сложена тонкопереслаивающимися зеленовато-серыми и 
бурыми окремненными туфами , туфопесчаниками , алевролитами , гори
зонтами 'миндалекаменных ,анде зитовых и диабазовых порфиритов .Мощ-

" ность свиты около 1500 м. В алевролитах в левом борту р.Казыр 
обнаружены неопределиМые углистые отпечатки и ходы червей , напо- ' 
минающие , по мНению A .P.AнaньeBa � ходы червей нижнеОРДОВИКСRОГО 

, 
рода Tigillite • •  

Приведенные данные свидетельствую'г о том ; Ч'l'О В ордовикское 
время ( а  точнее с конца позднего ltембрия по силур) , в период 
орогенного развития салаиро-каледонских структур , вуЛканические 
процессы охватывали большие площади между Горным Алтаем и Про те
росаяном, концентрируясь вдоль rлубинkыx разломов . Ограниченный 
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масштаб достоверных вулканогенных отложений этого возраста обус
ловлен н�достаточнод их палеонтологической изученностью и сло
Жившимися за многие годы тенденциями . Дело в том, что в Алтае

Саянской области , как отмечено выше ; широко распростран�ны вул

каногенные отложения рифея , кембрия и девона , /а ордовикские до 
недавнего времени вообще не были известны . . ПоэтоМу "немые" вул
каногенные ТОJПЦи , KQTopue �анимают в десятки раз БОЛЬШИ.е площа
ДИ ,  нежели охаракТерИ.зованные органическими остатками , . " разно
сились" по .указанным уровням на основаНии ' литолого-петрографи- ' 
ческих аналогий и структурных построений . А как подчеркивают 
многие исследователи (Е . В . ВЛадимирская , В . А . Благонравов /19б6/; 
А .Ф·. БелоУСОВ и др .  /1974/; И . И . Абрамович , Н . И , 3айц�в ; В .В . Зайков 
и др .  /1971/ ) ,  ордовикские вулканогенные отложения . очень похожи 
по составу и ст�оению на девонские И ' отчасти на кембрийские , по
чему и., были в свое вр�мя отнесены к этим возрастным группам. По
требовались тщательные палеонтологические сборы , чтобы 'доказать 
их ·ордовикскиЙ возраст на описанных выше участках , а для. значи
тельной части "немых" вулканогенных тоJПЦ надежного обоснования 
возраста еще нет иэ-за отсутствия палеонтологического ·материала. 
для тех же целей разграничения в . в  .. 3а:йков и др .  предлагают ис
пользовать монотонность состава . орДовикских вулканогенных толщ , 
малую мощность отдельных пачек , ?т6утствие среди туфов грубо об
ломочных и агломератовых разностей , мелко-скуднопорфировый оqлик· 
эФФrЭИВQВ . На петрохимичеокие различия обращает , внимание И . И . Аб
рамОВИЧ : от девонских пород ордовикские ·0 тличаются нес
колько пониженным. содержанием . глинозема , от кембрийских - повы
шенной ролью калия в балансе щелочей. Эти рекомендации : получены 
на ограниченном материале по отдельным райомам -и вряд ли приме
нимы в маСЩJабах всей Алтае-Саянской области .  

Более определенно' соотношение вулканогенных . толщ ордовика 
и' девона с "сухими вулканическими" , по Д .  С • Штейнбергу , 'г .  Б .  Ферш

· татеру и др .  /-1968/, субщелочными гранитоидами монцодиорит-гра
но6иенит-гранитовой формации , к которой относятся тельбесский и 
карлыганский компленсы Кузнецкого Алатау , буеджульский и беллык
ский - ВостоЧного Саяна и бреньский - Тувы . На такую возможность 
автор обратил внимание сначала в Кузнецком Алатау . В ИСТ9РИИ 
раэвития этого региона, как и всей сanаиро-каледонской части Ал
тае-Саянской области , ордовикское время характеризуется общей " 
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инверсией геОСИНI�ального режима, в результате которой в осе
вой зоне 06разовалось крупное орогенное поднятие , а к западу от ' 

. него - связанный с каледоно-герцинской геосинклиналыо Горного 
Алтая краевой наложеннЫй 'Тель6ес-3олотокитатскиЙ npотоорогенный 
проги6 : В нем наКаплив�сь М9ЩНЫ� терригенно-флишоидные отложе
ния ордовика, 'а в6ли.3и глу6инного разлома (по граниЦе' С . ороге
ном) - вулканогеннне -породы . трахиандезит-трахилипаритовоЙ форма
щm (китат<Жой , тайменской- свит и их аналогов) • . Замыкание проги
.6а в силуре ознаменовалось внедрение.м многофазного тель6есского 
'сольгинского)  комплекса, который размещается ИСКJIЮчителъно в 
пред'елах проrи6а, т

'
есно ассоЦиИруе,Т с' BY-!JКаническими породами 

ордовика, имеет 6лизкий с ними состав и представляет их интру-
зивный комагмат в ' е�ой вулкан6плутони�еской ассоцИации /Хоми-
чев , 1971/. . 

Развитие аналогичных тель6есским су6щелочных, грaтi:тоидов 
карлнганского комплекса ·на восточном склоне Кузнецкого . Алатау , 
естествещю , порождает' t,lЫСЛЬ , что он также ЗaмIШает под06ные·. 
Тель6ес-30.лотокитатскомv наложеннНе терр�енно-вулкаНогенн�е или 
вулканогенные проги6ы ордовикского или ордовик-с�ийского воз
раста:. iXЩVIИчев , хомичева,; 1985/. Тем 6<:>.iIee ,# что многие ,массивы 
карлнганского ко�плекса пространственно ассоциируют с "немЫми" 
вулканогенными толщами, состав которых хорошо коррелйруется Q 
эФltVзивоо -тайменско'й свиты . К/т�им толщам от�юсятся . вулкани
ческие, 'породы ТеЙскоЙ., СыгЫмской , Катюшкинской, Коnтyлакс:кой 
МVЛЬД , которые , как и тайме некие , датЩJОВались то девоном , 
кем6рием. От кем6рийских эфФ,fзивов они отличаются меньшей 

то 
сте-

. - ' .  

пенью метаморфизма, преимущественным щелочно-салическим составом 
и спокойной 6рах:и:формной складчатос'тью 06разуемых ими Стру:ктур. 
С девонскими сходство несомненное , Н.О на всех переч:и:сленных уча
стках вулк�огенная толща прорываетс� мелкими штоками tpаносие-

. нитов , гранитов и. гранит-порфиров . карлыганскОго компл�кса, сИлу
рийский возраст которого qднозначно установлен . ВО . МНОгих местах 
трансгрессй.вным налеганием на граНитоиды 6азальных . отложений 
нижнего девона (казанОВСRая: , .ч:и:л анская., · щvнетская свиты) . Поэто
МV данная вУ.лканогенная толща не имее.т ·  отношения к дeBoHcKoмv 
вулканизму И ,  скорее всего , является ордовикской (или ордовик
силурийской) , а сложенные ею'впадины' представлЯют останцы неког- ' 
да :кpy:nнoгo орогенного проги6а,  связанного с · каледонскоЙ геосин-

. клиналью s8.падного Саяна и ,  возможно , Горного Алтая. 
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/ 
Обобщенный разрез то.mци предстаВ.лен на рис . 2  колонкой 9 .  

НижНяя часть обнажается на  горе Кошкулак и начинается конгломе
ратами с крупными валунами подстилающих известнлков амгинского 
яруса. Выше залегают серо-зеленые с лиловы�ш и бордовыми .оттен-

, ками миндалекаменные диабазы и порфириты с прослолми туфов , тj
. фолав и редко красноцветных песчаников . Они сменmoтёя бордовыми 

трахианде зитами , лиловыми и 'красно-БУрыми IIJIагиопорфирами , тра
хитами , ортофирами , '  фельзитами также с прослолми туфов , туфолаВ , 
лавобрекЧИЙ. Наращивается разрез красноцветными ленточными флюи� 
дэЛьнЫми фельзит� , :Кварцевыми порфирами , 'lYФ.sми, лавоагломера
тами , развитыми в районе д.КатЮUlliИНО и ТеЙСIЮЙ мУльды . Мощность 
вулканогенных отложений более I500 м. Характер пород , их петро
графические особенности , последов�тельность в разрезе хорошо. со
гласуются с фаунистически датированными ордовикски�ш отложениями 
зai:rадного склона Кузнецкого Алатау , Тувы и 3ашiдного Салиа. 

То ·же самО(} наБJIIOдается на Восточном Салие . Са.л:аиро-:кале-:: 
донская его часть по строению и геологическомУ развитию анало-
гична КузнецкоrЩ- Алатау , а многие структурные элементы последне
ГО 'продолжаются в Восточном Салие . Так , Батеневский � Бе.jpШКСКИЙ 
антиклинории разделены узкой полосой наложенных девонских отло
жений и ,  несомненно , представллщт ·еДйНуЮ структуру . Это же каса
ется С.аксырского и Таятского антиклинориев , которые под перекры
вающИми дево екими отложен� переходлт один в ДРУГОЙ. Это 
предопределяет 'надежную корреляцию магматических пьрод Кузнецко
го Алатау и Восточного Салиа по составу и возрасту . 

В частности , субщелочные граНитоиды буеджульского (беллыкс� 
кого ; ирбинского , таят-табратс�ого) КОМIIJIекса представллю'l' собой 
полный аналог к&рлЫганского , а БеЛлыкский массив лвллется прямым 
продолжением цепочки штоков этого КОМIIJIекса в Ба�еневском анти
клинории . Этот , хотя И косвенный факт, позволяет усомниться в 
общеПРИНЯ'fОЙ тоЧ!,е зрения о девонском возрасте буеджульского 

. KOМIIJleKCa , ПРИНЯТОЙ только на том основании , что он прорывает 
"немые " вулканогенные отложения , отнесенные к нижнемУ девону по 
аналогии с быскарскоЙ .сериеЙ МИНУСИНСКОЙ впадины . Против девон

.ского возраста' этого КОМIIJIекса свидетельствует и очев:и:дный· факт 
налегания базальных конгломератов девонской вулканqгенной ' толщи 
на гранитоиды Беллыкского массива, установленный А.Е.Телешевым и 
Г .С .Федосеевым ·jI97Ij по р .Бескиш (правый приток p .KQMa) . 
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Очевидно , "немые" :Вулк'аногенные тотци ; ROTopble тесно ассо-
ЦИИРУЮТ С  массивами 6уеджулъского RомплеRса и прорывютсяя ИМИ , 
.являются не девонсRИМи ; а ОРДОВШЮRИМИ или ордовиК-силурийсRИМИ 
и относятся R' тому же уровню , чтЬ и теЙСRая, IЩТЮIПЩiНСRая , ROIlt
RYЛaRСRая , таймеfЮRая тоЛщи в КузнеЦRОМ' Алатау. С ЭТИХ позиций 
не.обходимо , �р:И:тичеСRИ пересмотреть возраст "немыx'- вулканич�сRих
пород п� ЮЖНОму ,юго-восточно� И с�веро-восточному обрамлению Ми
нусинсRой ' вд8дины Rоторыыe отнесены то R ИМИРСI<ОЙ свите S2-D 1  (ИЩL 

. D 1 ) , TO R быскарскоЙ . серии D1_2 ,и  Bыд�Tьь среди них действитель-
но деВОНСRИе (постбуеДЖУЛЬСRИе ) . И орд6ВИR-силурийсRИe (добуед� 
ЖУЛЬСRИе ) .  

По-видимому , R по�едним (R нижней части их разреза) . отно
сятся и ВУЛRа!юген.нне породы преимущественно среДне-основного . _  

состава RИЗИРСКС>Й СВИТЫ, RОТОРая в настоящее время условно дати
руется RaR t2-з . Они ТaRЖе пространственно сопряжены с массИва
МИ буеДЖУЛЬСRОГО Rомплекса Ц обнаруживают сходство состава с 
ранними БOJiЕН� основными его фазами • .  в эт'ом смысле очень примеча-

-'I'8ЛЪНО ЗaRЛЮчение В .М .ЧаирRина и Р.Ш. 3а.ля;деева, в котором под-
черкивалось , что- кизирская: свита с крупным переpывмM Э.алегает 
на среднекемБРИЙСR.их отложениях и поэтому явлЯется не средне-
верхнеRембрийс�ой, KaR принято в серийной легенде , а cRopee , ор
ДОВИR-силурийской. 

'Состав и .строение КИЗЦРСRОЙ свиты соответствуют ОРДОВИRским 
вулканогенным .отложениям смежных регnонов . НиЖние' 800 м разреза 
сложены темно-серыми и серыми мелко�сRYДНОПОРфировЫми андеэи!о
выми порфиритами , RварцевЫми трахиандезитами с маломощными ори-

. зонтами диабазовых порфиритов , а верхние 600-600 м - серыМи , бу-
pobaTO- , лилово-серыми тонкозернистыми алЬБИТОфирами�- плагиопо� 
фирами , ленточными фелъзитами, "Rварцевыми порфирами и их ТУфами. 

Подобно КузнеЦRОМУ Алатау и Восточному Саяну , в Туве , ПОМИ.
мо достоверных ОРДОВИRСRИХ .отложеНий .с ВУЛRанической COCTaв� 
щей , существует много ИЗОЛЦРОJilанных в теRтонических блоках "не-
мых" ВУЛRаногенных, толщ , ROTopble отнесены к нижнемУ девону по 
аналог� . Неизбежные при этом RрУrшЫе ошиБRИ 'БЫли показаны еще 
в 60-х годах Н.Н.Предтеченским и дР. Благощipsi находк/Щ ' фауны , 
RpoMe м;Vгурi:lRсинсцоЙ. свиты , считавшейся нижнедеВОНСRОЙ, но ORa
заБшейся ОРДОВИRской , быЛи· Доказаны : ' а) раннеRемБРИЙСRИЙ возраст 
вулканогенных пород в среднем 'rечении руч.Кызыл-Даг, в южном 
ROHTaRTe одноименного массива 6реньского комплекса; б )' силурий-
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·сКИЙ возраст фауНЫ в терригенных про слоях вулканогенных толщ . по 
речкам Одыч и Хонделен; в )  ОРДОВЩ{СЮIЙ , а  не девонский во зрас'r 
эффузивов в Тоджинской депрессии; г) р�неRембрийский возраст 
"свежих" вулканогенных пород на южном скЛоне хр.ВостоЧНЫЙ ТаннУ-
Ола. 

. -

Главная же ошИбка состоит в том, что бреньские .субщелочные 
гранитоиды, прорывающие "немые" вулканогенные тоJПЦИ, издавна счи .. .  
таются. девонсЮrм:и и рассматриваются как их интрузивные комагма-' 
ты /Телешев , Поляков , 1978/. Это 6бщепринятое мнение не согласу
ется с данными по Кузнецкому Алатау и Восто'Щому Саялу, поэтому 
ра(юмотрим критически . фак'rический материал к обоснованИю возрас
T� бреньского комплекса. 

В 1946 г. И.И.БеJIОСТОЦКИЙ , В.В.Архангельqкая и .А.Г.Кац опи
сали, каК бреньские граниты прорывают нижнедевонскую толщу Бель
бейского грабена по p .Kaa-Хем, ' ниже уатья р .Сизим , и сами пере
крыВаются эй<lX3льскими отложениями; Однако А.Е.  Телешев /1981/ на 
том же участке .обнаружил 'зруптивные аппараты в девонских эффузи
вах с обломками бреньских гранитов в лавовом материале . 3щесь же , 
в береговых обнажениях вулканогенная толща действительно . проры
вается меJIkими дайкообразными телами ГP�TOB', но иного типа 
однополевошпатовыми грубопертитовыми аляскитовнми гранитами , ко
торые относятся, по нашему мненшо , к более 'молодому сангилеНСI\О
МУ комплексу . На этом основании А.Е.  Телешев приходит к выводУ о 
гетерогенности Бреньского массива и раннепалеозойском' B08�aCTe 
большей части его пород.  лишь мелкие тела аляскитовых гранитов и 
гранит-порфиров прорывают девонскую вулканогенную толщу и . явля
ются ее комагматами . Отличить их от бреньских трудно , но необхо
димо ,

' 
ибо отождествЛение тех и Других является главной Причиной 

разногласий в датировке бреньского комплекса. . 
Девонский возраст бреньских гранитов Дерзигского массива 

определяет�я на основании прорыва ими вулканогенных отложенИй 
ДеРЗИГСI<ОГО грабена, которые , по В .Б .АгенТову /1959/ и В .А.Га
бееву слагают севернУЮ и южную полосы . Разрез первой Начинается 
конгломератамИ и ·гравелитами, несогласно залегающими HqJ фаунис
тически датированных алевролитах силура. В про слоях песчаника 
этого ' базального ' горизонта ВС,тречены обугленные остатки С.тВолов 
и комплекс раннедевонских спор . Выше церемежаются туф?брекчии, 
туфы, плагиопорфиры , кварцевые порфиры , полимиктовые . песчаники, 
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�орфириты (в том числе крупнолейстовые лабрадоровые ПЬ�фириты) . 
Окраска пород кирпично-красная ,  гpIIзно-малиновая ,  темно-вишне
вая, серо-фиолетовая , зеленовато-лиловая. Мощность отдельных па
чек 20-50 м .  Породы залегают спокойно с ·  углами падения меньше 
200 . 

Дерзигский массив нигде не соприкасается с полосой девонс
ких отложений . ОН прорывает СИJIYI)ийские алевропесчаники и южную 
полосу,. вулканогенных пород , возраст которой определя.лся по ана-

· логии с северной . однакэ сложена она однообразными зеленовато-
серыми и темно-зелеными афанитовыми и микропорфировыми диабазами 
с про слоями буровато-серых nлaгиоцорфиров , трахилиларитов , фель
зитов в верхней части разреза. Терригенных пород не встречено . 
Таким образом" аНалогия южной вулканогенной полосы c-� северной 
очень сомнительна. Возраст южной' полосы является скорее кембрий-
СЕИМ, нежели девонским. Во всяком случае , она не может датиро- · 
вать возраст Дерзигского массива и бреньского комплекса. 

Еще одним хчастком такого рода является ЮЖННЙ' контакт Бай
ТЭЙГИНСRОГО массива с "немой" вулканогенноЙ толщей, которую . 
П .С .Матросов , В .Е .КудРявцев , В .Л .АврУ'ЦКИЙ относили к девонУ на 
основании струЕтурных СООТНОlIIений с СИJIYI)ийскими и эйфельскими 
отложениями. Наши наблюдения на водоразделе р .Хонделен · - падь 
Карасук свидетельствуют об обратных соо�ноше�.я:х: : на протяжении. 
IO ЕМ тонкослоистые · органогенные известняки' СИJIYI).а залегают на ' 
вулканогедной толще , на разных её горизонтах. Поэтому мы относим 
вулканические породы .! вмещающие Байтэйгинский массив , к ордови
ку .  Можно не соглашаться с э'тим выводом, но несомНенно то " что 
и здесь нет однозначных убедительных данных в отношении девон
CKQrO возраста бреньского комплекса. 

В этой связи следует напомнить ; что Н .Н.ПредтеченскИЙ еще в 
начале 60-х годо� пришел к заключению , что достоверные нижнеде
вонские отложения нигде �e прорываются гранитными Te� брень
ского типа. Напротив , в �оНгjюмератах девона Западной ,  Централь
ной и Восточной Тувы давно установлена галька, несомненно , брень
ских гранитов . По мнению одних авторов Ш.С .Антонов , Я.С . Зубри
лин "  Г .Н:Шапошников) ,  ·такие �онгломераты представляют 6азальный 
горизонт , по мнению дРугих, они находятся в основании эйфеЛь
ских отложений. Но даЖе если принять это последнее мнение', то и 
Toгдa� 6реньский комплекс является додевонским, так как 'эйфель-
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ские отложения генетически связаны с ниж.неДевонски:ми: и в тех раз
резах,  где имеют вулканогенный состав , непрерывно наращивают �едевонсRYЮ толщу и картируются с ними как единая кызылбулак
ская серил. 

В ()тношении додевонского возраста 6ренмкого комплекса есть 
и прлмне геологические данные . По В ;Л.БоБРовУ , А .Л.Додину и . 
Г .Н.Шапошникову , бреньски:е граниты в среднем течении р.Улуг-Шан
ган (хр. Восточный Tahhy-eJла) ПРОРЫВaI<!Т :и метаморфизуют фаунис-:
тически охарактеризованные верхнесилурийские отложенИя , а на 
размытой поверхности гранитов залегают конгломераты и песчаники 
хоНдергейской ( по ,современной схеме) CB�TЫ нижнего девона с мно
го численными галькаМИ ни:желе.жащих гранитов . ' 

Ан'алогичные соотношения установлеНА на Орешском массиве 
бреньского комплекса (левобережье р.Ус ) , который перекрывается 
базальННми туфоконгломератами ниж.недевонскоЙ вулканогенной тол
Щи, содержащими обломки орешских гранитои:дов СА.Е .Телешев , 
в.л.хомичев) • 

' 

C�eдeHныe автором кали-аргоновые определения возраста брень
ского комплекса ( I79 дат) преЮ\УЩе с твенно по валовым пробам дают 
широкий разброс , но наиболее достоверные определения по биотитам 
попадают в интервал 340-4I5 млн лет ,  причем статистический мак
симум (70 % проб) ,  который следует ' принять за радиолоrический 
возраст комплекса, приХодится на 390 млн лет .  Если учесть , что 
явно додевонский аналог бреньского - карлнганский комплекс име
ет подоБНым же образом статистически обоснованный возраст 380 
млн лет ,  то возра�т бреньского комплекса также додевонсКИЙ. 

Таким образом , бреньский комплекс является не только форма
циоННЫМ, но и временнЫм аналогом тельбесского , карлыганского и 
буеДЖУЛЬСКQГО комплексов . Он также формируется в период предде
вонского перерыва, контролируется глубинными и крупными регио
нальными разломами , знаменует замыкание наложенного ордовик-си
лурийского Хемчик-Систигхемского прогиба и комагматично связан о 
выполняющими его вулканитами не только в составе_ терригенно-фли
mоИДНblX отложений , но и в приразломных сущеСТJ3енно ву.zшаногенных 
ТОJПЦах . Наиболее отчетливо такие э,фwзивы прослеживаются сов
местно. с мелкими массивами бреньского комплекса в зоне сопр�е
ния Хемчик-СистИгхемского прогиб� и 3ападноТСаянского синклино-

_ рил по СаянО:-Тувин'скому поясу глубинных разломов : 
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Другой .областью развития ВУЛRанопЛутони�еской .ассоциации 
ОРДОВИR-с:илурийского возраста является АЗасска.Я: зона глубинных 

. разломов и прилегакхцИЙ к ней край Хамсаринского qлока. . ..мощная 
( 2800 . м) толща средне-RИСЛых эФIJYзивов ( серые И бурые плаГиопор
фиры ,- кварцевые поjJфиpы, фJIIoидальные ф:Jльзиты, реже порфириты И 
кварцевые тра.хи.андезиты) И туфов , прорванная интрузИями гранитов 
бренъского · Комллекса, была отнесена к девону условно по сходству 
с девонским разрезом Улугойског6 грабена. Однако Н.И. 3aйuев и .дР .  

,обратили внимание на поразительную идентичность эФIJYзивов этой 
толщи И гальки ОРДОВИRсRИX конгломератов , почему склонялись к 
кемБРО-ОРДОВИRСRОМУ ее _ВQзрасту , но эта правильная , на наШ 
ВЗГЛЯД , мысль осталась без внИмания • 

. --Исходя из комагматичной связи бреНЪСRОГО комцлёкса с ордо-
ВИRским ВУЛRани�мом, присутствJЩ эго пр"ОдyRТОВ' сле;nyе.т ожидать 
ПО ЮЖНОмУ обрамлению ХеМЧИR-Сист�емского Прогиба:  в бассейне 
р .Барлык , по ·правобережъю p .Tec-Хем, по тектонической зоне междУ 
хр .ВосточныЙ Танну-ола и ОндуМ-Буренским блоком; по . КаахемскоЙ 
зоне глубинных разломов . 

3э.вершая aiIализ. ОРДОВИRского ВУЛRанизма Алтае-Саянской o�
ласти , подчеркнем , что помимо фаунистически датированных районов 
его -развит�я необходимо обратить внимание на ОРДОВИR-сиЛурийскую 
вулканоплутокическую ассоциацию в составе трахиандезит-трахили
паритовой и мо!щодиорит-граносиени-т-гранитовой ф::>рмЭЦИЙ. Она яв
ляется характерным элементом салаиро-RалеДОНСRИХ структур и до
вольно широко в них распростраНена ' вдоль глубинных и региональ- ' 
ных разломов . Используя все эти данные ; можно в общИх чертах на
метить палеогеографическую обстановку ОРДОВИR-силурийского пе
риода : 'область геосинклинального .терригенно-флишоидного осадко
накопления оХватывала Горный Airтай и 3anaдНblЙ Саян ; мелководные 
:пери�рические И ВНУТРИRонтИненталъные моря ... существовали в Куз
нецком, ХеМЧИR-СистигхеМСRОМ ·и. , возмоЖно , Минусинском прогибах, 
а в раздеJl.ЯЮЩИХ их узких орогенншс поясах ,  в особенности в пог.
раничных разлоМЦblX зонах, размещались · цепоЧRИ вулканов ( см.рИс . I), 
магматические · очаги. которых 'на позднeii стадии явились ИСТОЧНИRа
ми образования массивов монцодиорит-гранОСИ6JЩТ-ГРанитовой ф::>р
м8ции ( тельбесский , карлыганский , БУ8джУльсkий , бреньский ' комп
лексы и их аналоги) . Поскольку плутоническая часть данной ассо
циации- диагностируется надежнее вулканической, присутствие ее в 

. ' ' 
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KaкOM�TO районе позволЯет более обоснованно датировать "нёмые" 
Ву'лкаНогенные тоJIЩИ. Но , что еще БОлее Ba.JItНO � картиро�ание дан
ной ассоциации и изучение латеральной изменчивости ее состава и 
строения позволяет оконтурить металлогеничес:кие зонн/свя.занного 
с ней скарново-магнетитового и медно-мо�бденового .. оруденения. 
Первое реализуется при по:вншеНI{ОЙ щелочности ассоциации (ВУ,1!ка-
нической и плУтонической ее составляющих) в Кузнецком Алатау и . 
Восточном Салие , второе - при повыШенной основности материнских 
пород в Туве . Причины �а:ких петрометаллогенических вариаций од
ной магматической ассоциации ·еЩе не выяснеНы ,· но очевидная эмnи= 
рически установленная закономерность должна быть использована , 
при региональном металлогеническом анализе- и прогнозировании 
оруденения. 
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в . с .меныIlиRв, · в . Е.номоконов, ' Л.П.РиХванов 
К ВОIIPOСУ. ОБ ОРДОВИКСКОМ ВУЛКАНИ::мЕ 

В КYffiEЦКOM АЛАТыr 

В Кузнецком Алатау широко распространены BY�KaнoгeHныe об
разования рифейского , кембрийского и девонqкого возрастов . Уже в 
течение 20 лет обсуждается вопрос о выделении ордовикских вулка
нитов /АлаБИН, I968 ; Ала6ин, Налетов , I969 ; ВОЛRОВ , 1969; Нале
тов , Сидоренко , 1969 ; Снеж.ко , 1967 ; Хомичев , I97I , 1972 , 1935 /. 
При этом делаются попытки ранее 'известные ВУЛRанические комплек
сы либо "УдРевни:тъ" /маБИН , Налетов , 1969; Налетов, Сидоренко , 
I969/, -либо "омолодить" /Хомичев , 1971 , 1985/. 

Если на .западном склоне Кузнецкого Алатау выделение ордо-
ВИКСКQГО .вулканизма основано на факте ��егося переслаиванил 
(в условиях мохой обнаженности, и -блоковой тектоники) ВУЛRанитов 
и фаунистически. охарактериэованных осадочных ТОJПЦ ордовика, а 
также на наличии МНОГОЧИCo!lенных галек кисло-щелочных эФIJyзивов 
в нижнедевонских конгломератах , то на �осточном склоне эти по
строения делаются априори, бе з какого-либо достаточног<;> общ)но
ванил , а лишь руководствуясь идеей о комагматичности ,интрузивных 
и эффузивных обраэований. 

Авторами на основании иМеющегося фак�ческого матери�а по-. 
казыветсяя ошибочность в�еления ордовикского ВУЛRанизма в дос
таточно хорошо изученных районах. 

Идея· комагматичности интрузивныx тел и 'эФIJyзивНых ТОJПЦ хо
рошо известна и подтверждается надеж.ными геологичес�ими материа
ламИ в том же Кузнецком Алатау /Васильев и дР. : 1981 ' н  дР./. 
В данном ж� случае наличие диорит-гранит-граносиенитовой форма
ции (КаРлыгановский , Колощльский , гольцовый' Ю.линс:кИЙ массивы 
на· восточном склоне , массивы Тельбесского комплекса на . западнОtIL 
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, склоне ) в КузнеЦЕОМ Алатау заставило В;Л .Хомичева /1972/ искать 
KOMarмaTЫ. И ,  таким 06разом, среднекем6рийс:кие эФlJyзивы (кошку
лакская свита, катюшкинские эФnvзИБЫ) 6ез какого-либо доказа

, тельства 'стали верхнекем6рийско-ордови:кс:кими, в' других случаях 
нижнедевонские вулканогенные породы ( западный склон) тЩ<Же 1 6ыЛи 
06ъединены в состав трахианде зитовой ф<?рмации � -о . 

' 

На восточном склоне в состав выделя:емой в J .Хомичевым фор
мации вошли вулканиты кошкула:кской свиты и каТюшкинские эФlJyзи
вы . Рассмотрим их геолоГическое положение и возраст. 

Кош:кулакская свита (по схеме ШО "КраСJiоярскгеология:" - 6е-. 
ри:кульская:) выделена впервые Г',А.  Иван:киным и В .Е .  НОМОКОНОВЫМ при 
круnномасшта6ной геОЛОГ!iческой съемке в" начале 60-х годов . Она 
npедставля:ет со60Й ТИnИЧЦУЮ анде зитовую формацшо /Номоконов и 
др . , 1970/ раннеорогенного этапа развития салаирекой геосинкли
налИ . Возраст формации определя:ётс,я K8R среднекем6рИЙскИЙ. .Вул':' 
каниты кошкулакСКОЙ свиты резко несогласно перекрнвают палеонто
логически 02Сарактеризованные отложения раннего среднего ' кем6рил 
( карасу:кская: свита) , прорваны сиенито-диоритами и диорит-монцо
нитами мартайгинСRОГО комплекса средне-верхнего кем6рия (район 
ТунryжульqКQГО железорудного месторождения) и адамеллитами Ко-

, лоджульского Macc�a (рис . 1 ) . А6сOJПOТННЙ возраст последних , оп-
ределеННЫЙ ' калий-аргоновым методом по 6ИОТИту, составля:ет 445-
4481:20 млн лет .  

для уточнения возраста кош:кулакской СВИТЫ ' нами определен 
изотопный состав свинца И� КБарц-к�ьцитовнх и к�арц�пренитовнх 
жилок в эqфyзивах, содержащих меднуЮ и галенитовую 'минерализации. 
Возр�ст минерализации по отношеншо рь-2О8: рь2О4 :. ' 533 мзi:н лет. 

Прив�денные цифры а6солют�ого возраста подтверждают нашу 
точку, зрения и те геологические дaнны� , которые приведены выше . 

Катюшкинские эФIJYзивы выделены г . А .Иван:киным и и'.И.Коптевым 
в составе 60ГОЮЛЬСКОЙ свиты верхов нижнего :кем6ри,я при KPYiIНo
масшта6ной геологическо� съемке в середине 60-х годов и ' ОПИСаны 
Д .И.Царевым ;1969/ как вулканиты р8.йон� высоты 808 , 5 .  Возраст 
эqфyзивов определен как t ' ':2 по 6иогермам и .линзовидным просло,ям 
археоциат-трило6итовнх известняков средИ вулканитов 6азальтоид
ного состава (рис . 2) . Выше Д.И.Царев выделял среднекем6рийский 
кисло-щелочной вулканический комплекс высоты 808 , 5 .  Породы KOМn-
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Рис . 1 .  ГеологичеС1ШЯ схема _ райо
на ГОрЫ Кошкулак : 

1 � ву�аногенно-осадочные отло
женИЯ быскарской серии нижнего
среднего девона; 2 - кошкулакскм 
вулканогенно-осадочнм свита 
среднего кембри.я ; 3 - веНД7сред
некембриЙски.й существенно кар60-
наТный комплекс ( таРЖУЛЬСI�Вя,  тун
гужульская , колодж;rльская, ефрем-. 

Ш 1  Ш 2 � 3 § 4 GJ s - кинская , ItapaCYКCl(M ·свиты) ; -4 -
ву�аногенно-терригенно-карбонат� 
ная полуденная серия средНего ри- Ш Б Ш 7 В 8 [2J 9 [Zj 10 
фея ; 5 - нордмаркитовая интрузия 
(смур) ; 6 - КОЛОд1КУльский массив адамелли.ТQВ (ор:цови.к) ;  7- т\!он":' 

. цодиориты , сиенито-диориты мартайГИRСКОГО комплекса (средний-
верХНИЙ кембри.й) ; 8 - согласные стратиграфические и ·  интрузивные 
контакты ; 9 - несогласные , стратиграфич;ские контакты ; 10 - раз-

ломы 

лекса лежат резко несогласно на ка'J.'ЮШКИНСКИХ базальтоидах:. Абсо�тнI:lЙ воЗраСТ ортофиро.8 , определенный по собственной' провоДИ-
'МОСТИ к_ /3акиров ,  1966/ в лаборатории ТПИ ,  оказался . равным 
540 млн лет .  Вулканиты кисло-щелочного КОМПЛекса района высоты 
808 , 5  с�поставлЯются с ленточными фельзитами ГОрЫ Острой (район 
д.Верхняя Ерба) , где последние п�ре�лаиваютсл ё плитчатыМи из
вес:гнякаМи , содерж8Щ}'!МИ богатую фауну трилобитов среднего ' кемб
рия /Богнибова, 1966/. 

На западном склоне кузнецКого Алатау в Тайдоно-30лотокитат
ской структурно-qoрмационной зоне By�aнoгeHныe образов� , ра
нее относимые к девону (Кузнецов В .А. , Кузнецов А.М.  и .дР .  , . Хо
мичев В :Л .  и дР . ) ,  были ОТНесены к Т8ЙМенской свите нижнего ор
дови.ка, СОСТав которых хара.ктеризовался- переслаиванием эфwзи
вов и фЛишоидных отложений с фауной /Петрунина, Севергина, 1960/. -
НеобходиМо подчеркнуть ,  что стРатотип тайменс�ой СВИТЫ , впеРВЫе 
описанНЫЙ Р.А. Сне.жко /1967/ в верховьях р .Кучуманды и правых 
притоков р .улума.нды: (р.тайменка) , не содержит эФl!Yзивных . пород . 

В верховьях р .Ко.жучок в горных выработках одним из авТОРОВ . 
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Рис . 2 .  Геологическая схема района высоты 800·, 5  / " по Д .И.Царёву 
/I969/ с добавлениями и упрощениями B.E.HoMOKOHOBj3./: 

I - четвертичные отложения ; 2 - кисло�елочной ВУЛRанический 
комплекс высоты 808 , 5  (средний кембри?) ; 3 - каТЮШRИНские эфф,r
зивы " (базальтоидный комплекс) нижнег�среднего кембрия; 4 - . бо
гою.льская свита (верхи " Нижнего кембрия)"; 5 - усинская , куренин
ская свиты нижнего кембрия ; 6 .::. субвулканичесRИЙ комплекс . квар
цевых сиенитов ( среднИй �ембрий) ;" 7 - согласные стратиграфичес
кие и интрузивные контакты ; 8 - несогласные стратиграфические 
границы ; 9 � разломы; IO - места сборов остатков искОПаемой фау-

ны : а) трилобитов , б )  археоциат 

установлено ре зкое угловое и аЗимУтальное несогдасие между фау
нистически охарактеризованной верхней под свитой китатской СВИ<J:Ы 
( 01 ' t 1 � kt2 . ) нижНего ордовика и перекрывакхцими ИХ . эqXpyзивами 
(рис . 3 , а) . В основании разреза последних УСТa.FювлеI1 горизонт 
красноцветных ту'фоконгломератов , ТУфогравелитов , содержащих 
гальку и облоМRИ алевролитов и известняков нижележащей толщи. 
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В -то же время проводивщий геологическую съемку А . И .Скоморо
ХОВ отмечает ,  что в верховьях ре:к Полуденная , Глухой Кожух , Лит
винов:ка ОТЛQжения верхней подсвитц :китатс:кой' свиты нижнего тре- ' 
мадо:ка несогласно пере:крываются "немыми" эф:Wзивно-осадочными 
породами , ' относимыми :к тайменс:кой свите ( см .  рис . З ;б ) . В основа
нии

'
ее залегает базальный горизонт :конгломератов , представленный 

обломками подстилающих пород., Одна:ко в бассейне р . ДорОжной ' эти 
вул:каниты пере:крывают породы Федотовс:кой интрузии , -относящейся ' :к 
мартайгинс:кому :компле:ксу , а6солioтный �o?paCT :которого , по данным 
Л . В . Алабина , � 4ЗО-45I млн лет . 

По левому берегу р .улуманды в :коренных выходах изучен :кон
та:кт между фаунистичес:ки охара:ктеризованными известня:ками и але
вролитами нижней , подсвиты тайменс:кОЙ свиты верхнего тремадо:ка 

(01 ' t2tIIl.t ) и Т?JПЦей :красноцветных пород е горизонтом баз аль
ных :конгломератов в основании , :которые В,ыше пере:крываются ба
зальтовыми порфиритqми . Здесь чет:ко в�ажено угловое несогласие 
( см .  рис . З ,в ) . l{онгломераты содержат галь:ку и обломки подстилаю
щих известня:ков и алевролитов . 

В' верховьяХ р .улуманды вскрыт те:ктоничеCl<ИЙ :конта:кт фауНис-. 
тичес:ки ' охара:ктеризованных извес,ТНЯ:КОВ и :крас!!оцветных алевроли
тов при выраженном азимутальном несогласИи ( СМ. рис . З ,г) . 

В районе горы Абатовой на эф:Wзивах залегает ТОJПЦа :красно
цветных ,терригенных осад:кОВ с ба зальным горизонтом :конгломера
тов в ,основании . В последних обнаружена галь:ка извест:ковистых 
песчаниI<ОВ ,  содержащих фауну остра:код - Enthomo8oidae эр. ind.et ,  

хара:ктерную' д.л;я нижнего девона' ( определение А .В .КаныгиНа, иrиr 
СО АН СССР) . Здесь же были взяты пробы из алевролитов , в :которых 
Ю . С .Надлер (шо " 3апсибгеология" ) определил два :компле:кса спор , 
развитые с девона ,ДО перми . 

Изучение геологичес:ких разре зов по :керну' стру:ктурных с:ква
.жил по:казало , что средИ фаунИс'тичес:ки рхара:ктеризованного нижне-. - . . -

го ордови:ка не встречаются эф:Wзивные породы . Конта:кты между 
"немыми" вул:к�огенно-осадоЧНJ;ШIИ и ОРДОВИ:КСКИМИ отложениями либо , 
те:ктоничес:кие , ли6,о трансгрессивные чере з горизонты туфогравели-
тов , туф:жонгломератов , туфов . 

' 

Фа:ктичес:кий матерИал по данным бурек,ая однозначно по:казыва
е т ,  �TO вся вул:каногенно-осадочная толща в верховьях рек уЛуман
да и Кучуманда залегает , выше mлишоидных толЩ с обильными остат-л , 
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Рис . 3 .  1;3заимоотношеНRt:J отложений нижнего ордовика и девона : 
�) верховье p.KO��OK ; б )  верховье рек ' Полуденной , Глухой Кожух и ЛитвИновка . ,  ( по данным 

А � и . СкомороХова с индекса:цией ' авторов) ;  в)  левый приток р .Улуманды ; г) верховье р .  Кучумандн . 

'1 - нижний-среднИй девон , аиде зито-базальтовые порфириты ; 2 - нижний �eBOH , " красногорская 

свита, красноцветные конгл'омераты ,  алевролиты ; 3 - 'верхний тремадок , нижняя подсвита таймен':

СЕОЙ свиты , серые , з�леновато-серые известняки и алевролиты ; 4 - ни:кний тремадок , , верхняя 

подсвита Rитатской свиты ; , 5 - горные выработки ; 6, - коренные выраБОТR:\i пород ; 7 -," места нахо

док фауНЫ ; , 8 -'- тектонические швы ; 9 - элементы залегания : а) слоистости , пластовой отдеJI1;НОС-

ти , б )  флюидальности , /в)  тектонический шов 
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ЭJlементы 
, 55(6)  

, Si 23 ,84 
Ti 0 , 26 
Al O,5I 
Fe+3 2 ,60 . 
Fe+2 I ,I2 
Mn O , I8 
J4g 3 , 20 
Са I43 , 79 
На I ,24 
к 2 , 93 
р O,I4 
н 644 ,8 
о 567 ; 5  
S 0,15 
u I ,8 
ть' I О " 

Th/U 0 , 6  
d ,  г/см3 2 , 68  • 

Баланс вещества при формировании эффуэивных �ощадннх метасоматитов 
таймен'ской свиты нижнего ордовика (количество атомов в IO 000 А3) 

П е с ч а н и к и Иэвестняки 

55 (8,5)  55(9) 52 ( I09) 52( ПО) 52-(II2) 52(П5) 52(П9) 54 (I08) 54 (Ioo ,5) 54 (П2) 
64 , Ш ' и2 ,23 23 ,26 43 , 46 ,55 , 74 I62 , 50 I95 , 59 I55 , 07 I82 ,58 203,70 
0;30 0 , 26 0,20 0 , 46 I ,I3 0 , 77 0 , 72 0 , 30 0 ,28 0 , 34 
I8 ,I6 32 , I? 6 , 59 I6 , 39 25 ,83 37,19 39 , I9 42 ,85 47 , I5 43 , IO , 
2 ,64 2 , Ш  I , 53 I ,I7 I ,60 280 5,79 4 , !! 3 ,I7 
I ,42 4 , 54 2, , 79 3 ,2! 9 , 48 9 ,47 8 , I9 5 ,!! 2 ,I7 О , 7? 
0 ,24 0 ,40 O , I9 0 , 22 О , 3! 0,32 0,22 0,25 0 , I5 0 , 00  
2 ,40 8 , 06 7 , 07 4 , 72 3 , 60 I , 6I I , 60 8 , 50 3 ,88 O , 7� 
I03 , IO 4 9 , 96 I28 , O  !!О ,25 98 ,85 28 , 67 7;20 I3,23 6 , 2� 0,78 
3 ,22 2 , 93 0,75 I , 78 I ,40 • I5,3I IO,72 2 ,80 2 ,82 2 ,83 
5 , 67 ' 9 . I6 I . 99 6 , 98  7 , 00  7 ,24 8 , 90 9 , 28  8 , 44 7 ,09 
0 , 04 0 , 04 0,06 0 ,22 0,26 0,02 0,02 0 , 08  0 , 08  0 , 03 
372 , 9 ' 320 , 6  667 , 02 580,73 517 , 74 170 ,44 90, I4 I62 ;44 84 , 65 , 40,I3 
448 ; 9  467,8 531 ,83 536 , 56 523 , 72 523 , 24 43I ,48 498 , 53 523 , 72 505', 96 
O , IO 0 , 55 0 ,'87 0 , 34 0 ,20 0 , 95 3 ,37 0,29 0 , 48 , 0 , 09 
7 , 0  П , 5  I , O  I , 2 2 , 0  8 , 0  8 ,8 3 , 5  3 , 5  4 ; 0  
3 , 2  6 , 5  I , O I ,1 I 1 , 0  П ,8 I4 , I  3 ,8  3 ,8 ' 5 , 0/ 
0 ,5  ' 0,6 I , O  0,9 0,5 I , 5  I ,6 I , I I , I I , 3  
2 ; 68  2 , 70 2 , 60 2 , 63 2 , 68 2 , 70 2 , 68  2 , �  , 2 ,60 2 , 6! 

Примечание . Первая цифра соответствует номеру скважины: , . вторая - глубине опробования. ПересчёТн 
Bыno.nнeнн по атомно-объёмной системе Ю.В. Каэицъ!на. В.А:.РудниRа /I968/ 



.Измененным)· со.держания кремния , алюминия, калия, натрия и ДJJY
гих элементов _ при явном .уменьшеНИЙ кa.iIЬция: и магния (см. та6лИ
цу} . Весьма xopo� индикаторами этих npоцессов являются радио
активные элементы. Концентрация yp�a и тория ВОЗР�:l.Cтает от оса
доЧных п?рьд к эФlJyЗИВОЛQдо6ным метасоматитам при 06щем во'зрас
тании торий-уранового , отношения. До данное ОТН9шение никогда не 
достигает уровня, характерного . для магматических пород ( 2 , 5-3 ;5) . 

При этом, в .эФI!Vзивоnодо(SнЫх породах на6JПOдалась ф;!уна 6ра
хиопод плохой сохранности. ВОЗ�ОЖНО , . этИ остатки и создают ово-- . I 

идннй 06лик измененных пород. ПРИРQда последних описана Н�Л.Ма-
лаховой 11971/. о РОJЩ метасоматоза в ф:Jрмировании эФI!VЗИВ,опо
до6ных пород в Алтае-Саянской 06ласти указывалось неоднократно ' 
/Крюков , 1973 ; Лапин , 1985 ; Митропольский-, 1965 ;' Посirелов ,1955/. 

'Радиологическая· калий-аргоновая датировка свежих разновид
ностеЙ эФlJyзИвов , :перекрывающих _ осадки нижнего ордовика, указы
вает на возрастной интервал их ф:Jрмирования 403-410 млн лет ДЛЯ 

· 6азальтоидов нижней пачки и ' 359-413 млн лет ДЛЯ кисло...щеЛочных 
пород верхней пачки ' /МеньШИRОВ , РихвВНОВ , 1972 ; РихваноВ ,I985/. 
Интрузивные породы (га6бро-диориты , граносиенит-порфиры , диа6а
зовые порфириты) , рвущие данные эФlJyзивы , имеют ВО.зраст от . 374 . . . . . . 

. до 260 млн лет .  ' .  
Таким 06разом, · учитывая имещийся в нашем распоряжении фак

тический материал, можно констатировать , что попытки как "омоло
жения" (КaIilI!yЛaRск8я ' свита, :kaT-AJшкински:е эФlJyзивы cpeдaero кем6-
рия на восточном склоне ) ,  так й "у,цревнения" (девонские' зФlJyзивы 
верховья рек y�aндa и Кучуманда на западном сКлоне Кузнецкого 
Алатау) до нижнеордовикского возраста являются , на наш взгляд, 
несостоятельными ввиду отсутствия у6едительных фактических - ма-

, . . . . 

териалов . 

ЛИтература 

I 
-

/ 

АЛАБИН Л.В. Об ордовикском вулканизме в Кузнецком Алатау // 
Геол. и геофиз . 1968 . � 1 .  С .120-124 . 

• АЛА:РИН Л.В.  � НАЛЁТОВ Б .Ф� Ордовикский ВУЛRани�м - кУзнецкого 
Алатау и его металлогенические осо6енности // Труды C�Ca; 
Вып :Ю. Новоси6ирск , 1969. С . 33-49. 

. 

69 . 



БОГНИБОВА Р . Т .  Средний кембрий Рате невского кряжа и приле-. - I ' 
гающих районов юга Красноярского края : Автореф. дис . KaRД . 
геол. -мин . Нау� . - Томск, 1966 . С . 22-26 . 

ВАСИЛЬЕВ Б.д. , ИВАНКИН Г . А . , КОПТЕВ И . И .  и дР .  К вопросу о 
стратиграфических уровнях докембрnйских и кембрийских вулкано
генных формаций I\узнеIЩОГО Алатау / / Геологические формации Си
бири и их рудОНосность . Томск , 1981. С . 3-9 • . 

ВОЛКОВ В . В .  Ордовикская эпоха вулканизма в '  Алтае-Саянской 
СISЛадчатой области // Изв . АН СССР. Сер . геол. 1969. J& 1 .  С . 145-
148,. 

3АКИРОВ Ф . С .  Изучение некоторых физических свойств калиевых 
• минералов и пород в целях разработки нового метода . абсолютной 

геохронологии : Автореф. дис • • • •  канд . геол . -мин . наук . Томск , 
1966 . 22 с .  

, КА3ИЦblН Ю.В . •  РУДНИК В . А .  Руководство · к расчету баланса ве-
щества во внутренней :щергии при' qoрмировании метасомаrnческих 
пород. М . : НедРа , 1 968 . 364 с .  

Kr�KOB В . Г .  О строении быскарской серии // Геология. Томск , 
1973 . С . 17-21 . 

ЛАПИН Б.Н.  Кварц-полевошпатовые метасоматиты в �yдныx полях 
полиметаллических месторождений // Геол. и геофиЭ . 1985.  }Р. П .  
С . 30-38 . ' 

МЛЛАХОВА Н.П.  Фауна в метаморфических породах кислого 90С-
тава. Свер.п.Ловсk , 1971 . 102 с .  

' �ЖОВ В . С . , . РИХВАНОВ Л.П.  О возрасте и стратиграфичес
ком положении эффузивов Тайдонской грабен-синклинаЛи // Проблемы 
K-QМI1Лексных геоло;го-ге,ографичесRИX исследований района на приме
ре Горного Алтая и методИка проведения учебных практик . Новокуз
нецк , 1972. С . 30-35 . 

r�рополъский А . С .  Метаморфизм пород и условия 06разов� 
. щелочных метасоматитов 'в Уйменской депрессии Горного Алтая // 
Геол. и :rеофиз . 1965 . }f. 1 .  C . 92-I05 • . 

НАЛЁТОВ. Б .  Ф . , СИДОРЕЮЮ Т .  Ф ;  Ни.жнеордовикская вулканическая 
ассоциация северо-запада Кузнецкого Алатау // Геол. и геофиз . 
1969. М I I .  С . 55-60. 

HOMGKOHOB В .Е . , ВАСИЛЬЕВ Б 'Д'" ИВАНКИН Г .  А .  и .  дР. О -докемб
рийских 'и кембрий?ких вулканогенных тощах �узнецкого Алатау /1 
Проблемы палеовулканизма Средней Сибири . Красноярск , I970 . С . 61-
64 . 

70 



ПЕТRYНИНA З.Е . , СЕВЕРГИНА Л.Г.  О биостратиграфическом рас-- r 
членении ордовикских 'отложений Западной Дибири // Биостратигра-
фИЯ палеозоя Алтае-Саянской складчатой горной области. Т . 1 .  НОВО-
си6ирск , 1960 . С . З46-З56 . _ 

ПОСПЕЛОВ Г.Л.  О явлениях замещения при образовании пород 
эФI1Узивного облика и особе!fНОСТИ H�KOTOPыx рудоносных . .  магМати
ческих Rомплексов. Западной Сибири // Магматизм и связь с ним 
полезных ископаемых . М . , 1955. С . 345-371 . 

:oornAНOВ Л.п . , дOМAFEНКO В.А. , КОМАРНИЦКИЙ Г . М .  и дР .  Маг
матизм сводово-г.�бовОго этапа развития и тектоно-магматической 
активизации Алтае-СаяНской ' складча�ой области // Геол . и геофиз . 
1985. � 11 . C . 96�106 . 

СНЕЖКО Б.А. ·  О выделении' тайменской свиты верхнего тремадока 
в западной части l{узнецкого Алатау / / Новые данные по геологии 
и полезным ископаемым Западной Сибири. Вып . 2 .  Томск, 1967 . С . 74-
77 . 

. ,. -

ХОМИЧЁВ В.Л.  Тектоно-магматическое разв.итие Кузнецкого Ала
тау // Магматизм и металЛогения Алтае-саЯнСRОЙ складчато� облас
ти. Новосибирск , 1971. С . 37-43 • 

. ХОМИЧЁВ В.л. ' Карлыгановский диорит (монцоmrт)-гранит-грано
сиенитовый комплекс на восточном склоне Кузнецкого Jlлатау 1/ Но
вые данные к обоснованию региональных магматических схем Алтае-
Саянской складчатой области. Новосибирск , 1972 . - С .27-32 . . 

ХОМИЧЕВ В.Л. , XO��A Е . С .  О возможности ордовиксКИх вул
каногенных отложений на восточном склоне Кузнецкого Алатау / / 
Геол. и геофиз . 1985.  � 5. ' С . 124-127 . 

• • 1 _  ЦАРЕВ Д.И;  Некоторые петрохимические черты вулканических 
пород района высоты 800 ,5  (БатенёвсRИЙ кряж) // Изв . Томск. по
литехн . ин-та. Т . 196 .  Томск. 1969. C . 8I-87.  



В.В.Волков , В .А .3ыбщи 

" 'ПАЛЕОВУЛКАНОЛОГИЯ: ПО::щнЕГО ДОКЕМБРИН - РАННЕГО КЕМБРИН 
, КАтунского .АНТИклинорин В горном АЛТАЕ 

Еще в начале 50-� годов �еологическИй разре з древних толщ 
Катунс:кого антиклинория единодушно 'рассматривался в :качестве ти� 
ПОВОГО,'универсального раэреЗ- а верХнего докембрия :и: кембрия Гор
ного Алтая. Это нашло отражение , в частности, в унифицщюванной \ 
легенде -для среднемасштабннх геологических карт Ал�айской серИи " 

, а также практи�еск:и: 'во всех публикацИях 'того времени /ГеологИя 
СССР, т .ХТУ/.  Однако уже геолqгическая съеt&а 5Q:-6О-х 'гоДов ,про
веденная по этой легенде , {юказала ущшальность Катунского раз
реза. И главной Причиной 'этого явля,ется вулканизм, проявивiuийся 
здесь , в отличие от ' другиХ районов Алтая , J?есьма. интенсивно , соз
давший сложнЫе сооружения и обусловИвший специфический состав 
осадочных отложений , аQQОди:и:J2УЮЩИХ с вулканогенными породами. 

Выявленная уникальность разреза Катунекого антиклИнория от
шодь не снИ,зила Щ'о опРедеJlЯЮщей роли в стратиграфии Горного Ал": 
тая . На его площади сосредоточены почти все местонахождения 

, древней фауны , имеются 40РОШО обнажщ{ныe представительныe разре-
зы , детально описанные различнымИ исСледователями. Возрастная 
датировка "немых" ТОЛЩ других районов Горного Алтая, как и раньше , 
во WtНOrOM зависит от их Iюрреляции с фаунис'тически охаракт'еризо-
ванными свитами Катунского район�. 

" 

Вместе с тем, как выяснилось при более детальных -исследова
ниях ,  и в этом стратотипическом районе нет универсального , обще
гс) для всего района стратиграфичесiюго разреза вследствие резкой 
латеральн,ОЙ изменчивости осадочно-вулканогеннЫх ТОЛЩ , что поро
дило большие разногласия в определении ,стратиграфиЧЕЮКОЙ после
ДовательнQ.СТИ , взаимоотношенИй ,и возраста свит /Хоментовский и 
Др . , I962 ; Белоусов , I�2; ВозШов , I966 ; винкМан , I958 , I970 , 
I978 ; Сергеев , I969; Гурский., I978 ; Коржнев , I97� ; Зыбин , I982 ; 
Краевс'Кий и др. , I984 :и: другие/. ВЫСК,азшаю'тся прЬтиворе�ые 
суждения , ripедлагаются несогласyrcщиеся .цруг с другом стратигра...; 
фические схемы , пересматриваются стратотиnы. Острота дисдуссии , 
на наш взгляд, поддерживается тем обстоятелъствой , что исследо
ватели , сохраНяя трaдlщионныe ПОдХОДЫ , продолжают поцски универ- ' 
сальной стратиграфической схемы И 'не учитывают в должной мере 
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особенностей фациальноЙ изменчивости .цр6ВНИХ ТОJПЦ Катунского 
- - "  . 

анти:клинория. 
В решении этой сложной задачи по разработке детальной стра

т,агр8фической схемы древних' ТОJПЦ, стратотиПичеСRОЙ' длл Горного 
.Алтая:, также как и для расшифровки его тектонической СТРУктуры , 
важную роль должны сыграть палеовулканологические исследования. 
В районе интенсивного проявления вул�ческой деятельности 
главными факторамИ, определяющими закономерности фацИальной из
менчивости осадочно-вулканогею!ы:х ТОJПЦ, нвляются:: размещение 
вулканиЧеских центрсв " морфология .вулканоГенных сооружений , их 
петрохимические черты и другие особенности� Пока такие специаль
ные исследования в рассматриваемом районе не ПРОВQДИЛИСь • . Одна- · 
ко име:кхциеся: данные , прежде всего материалы детальных геологи-' 
ческих съем?к ! позволяют сделать ряд предварительны:х · заключений 
палеовулканологического характера. 

ОбобщеНие данны:х детального геqлогического :картирования 
(:Н.Ф.Вологдин , В .П. Сергеев , Ю.Н.3емцов , Г .В .Гурский , А.К. Захаров , 
л.л. 3ейферт , В.Н�Коржнев и други.е ) и тематических исследований 
(М.К.Вин:кман , ,А.Ф.Белоусов , В .В.Волков , В .А .�бин , Б.Г.Краев-
ский , Л.Н.Репина, Е .В .Романенко и другие ) послужило основой для 
составления палеовулкан0JIогической схемЫ венд-ранне:кембрийс:кой 
эпохи Катунского района (см. рисунок) ,  рас:крывакщей особенности 
пространственного размеще� вулканизма и геологические условия 
его проявления. . Основным стрУктурным элементом района я:вля:ется: I\атунская: 
ВУЛКаническая зона ,  где сосредоточена подавляющая: часть всех 
вулканогенны:х накоплщшЙ . Она имеет в плане вид узкой субмери
дионально вытя:нутой полосы шириной менее 25 :км (12-24 юл) при 
длине БОЛ�' 110 :км в пр�делах 'изученной � обнаженной площади. 
Фланговые ограничения вулканической зоны в основном "омоложен
ные" , тектонические . Однако эти молодые (поствулканические ) раз
ломы , не уничтожили совсем фациалъные границы , хотя и существен
но их осложнили. СоХранИБшиеся: на многих участках фрагменты гео
лоГическиХ разрезов с фациалъно из�нчивыми ТОJПЦами показывают ,  
что первоначальная: ширина Катунской вулКанической зоны , если � . 
превншала современную , то немного . 

Заложение вулканической зо�ы произошло в позднем докембрии 
(вероя:тно , в венде ) в краевой части .Алтае-Салаирского шельфа на 
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Палеонт�логическая схема Катунского антиклинория : 
1 - Бийский 6лок ; 2, - Ка,цринский блок ; 3 -: Чемаль-

- ская впадина; 4 - Каимский 6лок ; 5 - Чергинский 
6лок ; 6 - Уйменско-Ле6едская "впаддна; 7 - Ануйско
Чуйская впадИна� 8 - Катунская вулканическая зона; 
9 - краевые' части Катунской зоны интенсивного тре
щинного вулканизма; 1О - вулканические структуры 
центрального типа: 1 - Усть-Семинская, 2 - Anmияx-

тинская , 3 - Еландинская , 4 - Ороктойская 



границе с глубо:ководной . .Ануйс:ко-чуйс:кой впадиной. Её развитие 
ripодолжалось

'
до :коНЦа раннего-начала среднего :кемdрия. Размеще

ние вул:каничес:ких центров . :ка:к и положение всей . ВУЛI<a.Ничес:коЙ . '" 

зонн· в ц�лом. · опредеJIЯJlОСЬ :крупными . региональными разломами. суб-
мерИдИОНальногр прос�ания; обособившими от территории Алтае
Салаирс:кого шельфа его уздyIO краевую часть . Этот те:ктоничес:кий 
бло:к :карбонатного шельфа и явился фундаментом Катунс:кой вул:кани
ческой зоны. 

Из субпараллельных ограниЧивающих КатунсI<YЮ вул:каничесI<YЮ 
зОнУ разломов наиболее KPYIlНЫМ является западнъ!Й. Вдоль .него 
npоизошли диq:фeренцированньzе �пус:кания западных . тектоничес:ких 
бло:ков .- Каимс:кого 'и Чергинс:коr'О . а также црилgжaщиx частей· 
АнуЙс:ко-ЧУЙского . Каимс:кий блок представлял собой западное про
должение карбонатного шельфа. а территория Чергинского характе
ризовалась промежу�очными УСЛОВИЯ1Ш между мел:ководными' шельфовы-
'Ми и свойственНыми Ануйско-Чуйской впадине глу60КОВОднн:Ми.. 

-

Менее значительНыми смещениями характеризовался восточный . 
граничньzй разлом. Он обособил КатунсRИЙ и Ка.цринСко-БараТалъсКИЙ 
mельфовые мас.сивы . · на границе с I50ТОРЫМИ. заложилась Чемальс:кан 
впадина. На севере востоЧный разлом постепенно . затухает .  

Судя. п о  COBpeMeцнo� положеюno вул:каногенных толщ . их .мощ':" 
ностям. 'особенностям латеральной изменчивости. развитию субвул
:каничес:ких тел. оба граничных разлома (в БОльшей мере западный . 
в ме�ьшей мере �осто�ый) :контролировqли размещение вул:каничес
ких полей Катунс:кой зоны. В уэ:ких зонах разломов сосредоточеньz, 
основные объемы вул:каногенных .пород. пре�ественно трещ�ого 
хара:ктера извержений. с широЮiМ развитием шаровых CTPYR'!'YI' . рез
:ким преобладанием лав �aд nиpо:кластами. В центральных часттс Ка-' 
тунского ше,р,Ф:)вого блока. за l:rpедеJiами зон .грaничiшx: . разломов . 
вул:каногенньzе' образования· не покрывали. по-видmмому . всю терри
торию. Существенно BYJЦ\aнoгeнным толщам :краевых частей бло:ка 
здесь соответствуют слажнопереслаивающиеоя :кремнистые . терриген-
ные . карбонатные и местами вул:каногенные породы. Только на от-
дельных пространственно разобщенНнх участках вул:канические по-

о . '  . ' 
роды вновь стали · ДОМlШИpYJ(ЩИМИ . что являе,ТОЯ результато.м дея-
тельности вул:канических аппаратов центрального типа, создающих 
чрез�ычаЙно слоЖную :картину латеральной изменчивости . осадочно
вул:каногенных толщ . ·Пал�огеографичес:кан ОБСJановка Beндa-paннeг� 
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" 
кеМбршI в центральных частях Катунского блока . харак'теризовалась 
относительно мелководными условиями, благоприятными для развития I 
органогенных рифовых построек и терригенно-карбонатной седимен-
тации. . 

В развитии Катунской вулканической зоны вы,цел.яютсл два эта-, 
·па: ранний · (мавжероксЮ!Й) и поздний (устьсеминсюш) ,  которым , в 
.современном геологическом,разрезе соответствуют осадочно-вулка
ногеннЫе свиты того .же названия. 

В манжероксRИЙ этап происходдли пРеимущественно трещинные 
излиянил неДИфференцированных мелано�атовых базальтов и трахи
базальтов , превращенннх в ' зеленокаменные порфириты афировой ' 
текстуры , спилиты,. миндалефиры. Наи�олее энерГhЧНЫе извержения 
происходили вдоль западного граничного вулк�оконтролирующего 
разлома, . где суммарная мощность вулканогенных пород достигает 
2000-2500 м. В СQвременной стРуктуре узкая полоса (7-10 RМ) вул
каногенных пород западного фланга Катунской зоны прослеживаетсл 
npактически непрерЬ!Вно на про'rяжении более 100 км' от поселков 
Березовка и Майма на севере , до бассейна р�Ороктой и южнее . Нет 
сомнения, что первоначально эта полоса 'вулканизма была более 
протяженной. Молодые , ПОСТВУЛКэ.IЩчеСRИе разломы в знаЧительной 
мере унаследовали дРевний разлом западНого - ФЛанга, несколько из
менили первоначальную конфигурацию вулканических полей , замаски
ровали фациалъную изменчИвость толщ. 

Сохранность вулканических полей , приуроченных к ВОС
,
точному 

граничному разлому Катунской зоны, значИтельно ХУЖ� из-за моло
дых разломов , а также вследствие возможного перекрытия их терри� 
генными отложениями Чемальской впадины, ширина которой увеличи
валась по м/3ре ее развития;. Возможно , поэтому основные :gyлкани
ческие поля манжерокского этапа на восточном фланге КаТунской 
зоны сохранили:сь JIИIПЪ в её северной части, где Чемальская впади
на постепеННО ,ВЬ!RЛИНИВается . 

Вулканические структуры центрального тип� в целом не харак
терны для манжерокского этапа, однако в конце его они, по-види
мому. поЛвляются. Это ЕланДИНская (ЕдиганСRая) . ОРОRТОЙСRая И ,  � � . 
ВОЗМОЖНО ,Устъ-Семинская вулканОСТРJ�{ТУРЫ, морфология которых по-
ка не изучена. Размеры их. достигают 10-15 RМ в поперечнике . I 

ВуЛRанизм устьсеминского этапа в значительной мере унасле
довал структурный план предшествовавшего манжеРОRСКОГО . Продол-
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жают свое развитие 06е флангов�е зоны трещинныХ вулканических 
извержеimй� Однако вулканОС ТРYJ(туры центральдого типа по.л:учают 
60лее широкое развитие·, Причем ?екоторые из них появ�сь еще в 
конце манжерокского времени. Продолжили свое развитие Усть-Семин
ск?н, Е.ландинская С ТРYJ(туры ; появились новые - .Aппiия:x:тинс:кая ' .  и 
нес:колько южных (за ГраНицей рассма�иваемого района) .  ВулRано
генные породы устьсеминс:кого уровня также 6аэальтового состава , 
но отличает их от манжерокских "60лее свежий" 06ли:к , отчетливая 
порфирОВая- <?Ч'ру:ктура . 

Выявляются и петрохимичеQкие :критерии различия . манжерок
скиi и устьсеМинских эФРУзивов : По данным 6олее 400 xm.ЩчесКих 
ана.лизЬв (см. та6JIИIJY) , отмечается заметная разНица .В содержании 
титана и щелочей , i!pежде всего :калия'. Несщ)Лько ниже в устьсе
минских эфрузи:Вах содержание суммы железа , ЧТО , впрочем , отражает 
и повышение среднестатистической кремнекислотности пород .На из�. 
менения петрохИмичес�ого состава пород , ВОЗМОЖНО , влияет и :мор
фология вулканических сооружений , 'так как 60ЛЬ!!ШНСТВО проана.ли
зированннх устьсеlllJИНСКИХ эФРУзивов принaд.n�ат струк Турам цент
рального типа , а манжерокские - характеризуют В 'основном линей
ные прирамомнне Эmiа:ратн. Однако наметивmиесл детрохимические . 
различия эфф'узивов paнн�гo и позднего этапов следует учитывать 
при площадныХ исследованиях . . 

Существует ус'тойчивое мне-ние о значительном периоде "вулка
нического покол" " отделявшего устьсемински:й -этап 'вулканизма Ка
тунс}(ой зоны от предществукщего манжерокского . Это имен:щее дав':' 

ние традиции представление опирается на выделение кар60натнНх 
отложеНий в стратотипиЧеском разр�зе близ _поселков Чепош и Усть-, 
Сема в качестве свит (ШalЩVНарской , чепошской _и барангольской) 
широкого пJIощадного распространения /Винкман , 1958 , 1970 , 1978 и 
многие другие/� Однако уЖе даВно �ысказнвались обоснованные СОМ- . 
ненил /Хоментовский и дР. , 1962 ; ВолКов , 1 966/ в том , что грани
цы карбонатной части разреза , разделяющей устьсеминсвуЮ и манже
рокскую вулканогенные свиты , ' я:вляются изохронными , стратиграфи
ческиМи . Слишком вeЛИRИ измененил мощности всей кар60натной тол
ЩИ ,  происходящи:е на коротких расстоя:ни.ях - от IOОО м до не сколь- . 
ких сотен и даже десятков метров в пределах узкой полосы Катун
ской зоны в поперечном ее сечеюni. На �ax, в полосе интен
сивных трещинных извержений' мощности кар60натных п�род �аль-
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ны : Сама возможность сопоставления тех 
или иных карбонатных пачек с карбонат.:.. 
ными свитами Чепошского разреза общей, 
моЩностью до' IООО м БЫГЛДДИТ условной 
и- не имеет ни структурного, ни пале он

' тологического обоснования. Показателен 
в этом отношении раЗI>ез близ пос. Ман-

. жерок, . которЫЙ 'еще 'недавно считался 
стратоТШIОМ манжерокской свиты, а :те
перь большая его часть принадлежит 
устьсеминской свите. /ИмеЮЩИЙсЯ здесь 
на границе ·свит 'маломощный горизонт 
известняков сопоставляетсЯ с карбонат
ными свитами Чепошского разреза /3н
бин, 1002 ; Магматические . Itомплексы . • •  , 
1006/. ' По-видимоМу, трудно сейчас го
ворить о повсеместном перерыве в вул
канической деятельности в целом 'для 
КатУНСКОЙ зоны. Изучение этой проблемы 
можно ,продолжить, НО вряд ли найдУтсЯ 
какие-либо новые 'д:анные для унификации 
Чепошского. разреза. Весьма вероятно, 
что развитие конкретных вулканич�сRИX . 
структур - палеовулRанов - имело свои 
специфические черты, в том числе и 
хронологические. С . этим следует . счи
таться при разработке детальных стра
тиграфических схем КатУНской зонЫ. 
В частнос:ти, представляется; что кар
бонатные толщи Чепошского разреза, ЛВ-:-' 
�еся опороЙ для биостратпрафии 
кембрил Горного Алтая, .я:В.лЯются, ско
рее В'сего, риф:>выми построЙRами Чепош-

. ской палеовулканической структуры 
центрального типа и как литолого-стра
ТИI'pафические подразделения имеют лишь 
узкоместное значение. 

. Провед�Ц].Ше палеовулканологичес-
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·юiе реRОНСТРYIЩИИ КаТУНСRQЙ зоны имеют предварительный xapaRTep. 
ОНИ дoJDItны 6ыть ПО.ЦКрЕНJленн специальцыми палеОВУЛRанологИчес:кИми 
исс.дедова.ни.яма, щurравленными на изучение морфологии ВУЛRаничес
RИX пострОЕН�_, выЯвление латеральных связей КаТУНСRОЙ 'ЗОНЫ со 
смежными СТРУRТУРами. С западного фланга R КатУНСRОЙ зоне примы-
RaIOT глу60RОВОДНая АнуйСКQ-'Ч:уйская впадина и погруженнне части 
шельфа ,  представлеНН!:lе Кan1ским и ЧерrинСRИМ 6ЛОRЭМИ. 06ласти 

' . ' 

сочлененил этих структур ос.дожнены ПОСТВУЛRаничесRИМИ раЭJIОМЭМИ, 
ЬДНaRО возможНости для изуЧения латеральной изменчивости ReM6-
рийсюci: ТОJПЦ имеются /ВоЛRОВ , 1965/, а формы -Проявления Rем6рй:Й
CROrO ВУJIRанизма не изучены. По д8нным детальных CMMOR 
(в.п.сергеев , Л.Л. 3ейферт и дР . ) ,  здесь возмоЖно 06наружение ав
тономных ВУЛRаничес� центров , 6лизl\ИX R щитовым ВУЛRанам. -Вос-
точнее КаТУНСRОЙ зонн в северной её половине располагается ос-
новная часть ' Алтае-GалаирСRОГО шельфа. Есть все основания ожи-
дать здесь существенно Rар60натный разрез , типа ГОРН�ШОРСRОГО , 
'синхронного ВУЛRаногенным �оJПЦам венда - нижнего Rем6рия Катун
СRОЙ зоны /ХоментовсltИЙ и дР . , 1962 ; Волков , 1966. , 1986/. Терри
генные и вулканогенно-осадочные отложения Чемальской 'вnaди-ны 
считаются сейчас в основном моложе устьсеМИНСRОЙ свиты. Это мо
жет 6ыть верным лишь отчасти, T� �aR наличие вулканоге� , 
:кремнистых , ЯUlМОИДНЫХ пород в ' состаВе отложений , выnоЛнтацих Че
МaJ.IБСRYЮ впадину, говорит и _ 06 их синхронности вулканизму Катун
с:кой зоны. 

В заключение отметим, что 'решение ключевых _вопросов CTpjR
туры и стратиграфии Катунского анти:клинор� в значительной мере 
зависит от npогресса палеОВУЛRанолсгичес:ких ХСCJIедований. 
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В.П.Ковалев 

В3АИМООТНОIIIEНИН illСКA.RЖИX ДАВ 
С РАЭЮВО3РАСТНЫМИ ОСАдКАМИ КАЛЕдОНСКОГО ФУНдАМЕНТА 

И ГЕРЦИНСКОГО ЧЕХЛА 

Вулканогенные образования быскарской серии издавна привле
калИ пристальное внимание исследователей , глубоко интересовав
mиxсл историей геологического развития юга Средней Сибири. их 
сводные характеристики впервые даны 'в трудах таких исследовате
лей Минусинского края , как Я.С . ЭдельmтеЙН и А.Г .ВолоГдин. Комп
лекс вулканогенных пород , датируемых S 2-D1 или D1_2  ' назван 

" .. быскарской серией в 50-е годы в ходе геологической съеМRИ м-6а 
1 : 200 000 . Тогда главнЫм местом локализации пород серии признали 
периферию Минусинских впадин и по ряду соображений окончательно 
противопоставили "вулканогенным прошениям близлежащих горных 
массивов , которым был прИIiисан более древний возраст ; Это раз
граничение в 'значительной степени определялось rос�одствовавшими" 
возз�ниями о независимом развитии разделенных разломами струК
турно-формационннх зон , которые , согласно геос�альной 'кон
цепции , последовательно замыкалис� , консолидировались и причле� 
RЯЛИсь к Сибирской платформе . 

Уже в ходе упомянутого картирования датирование многих по
лей вулканогенных пород велось условно из-за отсутствия" прямых 
палеонтологических свидетельств возраст�. ·Включение стратиrрафа
ми и литологами вулканогенных образований спорного возраста в 
разрезы кембрия и докембрия только по причине их тесного сосед
ства с карбонатными по преимуществу осадками каледонского осно
вания и примерно одинаковой дислоцированности СмУЩало мнoг� 
специалистов " еще в 30-е годы . Я.С . ЭдельштеЙН и А.Г .Вологдин "ука
зывали на очевиднуЮ несовместимоЬть археоциатовых фаций извест
няков с вулкаНическими режимами. Тем не менее , бесспорно разре
шить такого рода вопросы было в те годы трудно из-за отсутствия 
серьезНых геодинамич�ских представлений , правильно учитывающих 
историю и феноменологию вулканизма. " 

Только с развитием основ собствешю палеовулкщюлогической 
НayRи в 60-70-е годы (Е .К.Устиев , В . С .Коптев-Дворников , И.В.Лу
ЧИЦКИЙ и др . )  постепенно стал накВпливаться арсенал проверенных 
Нgj'ЧНЫХ методов �оспроизведения действительной истории вулканиз� 
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ма, в палеозое , в том числе J:S складчаТО-Г.1Шбовнх сооружениях Цент-о 
РaJlЪно-Азиатского 'cerм�HTa JIИтосфзры. IЩавление этим ' работам

' 

бwlO задано А.Н. 3аварицким /I947 , с . 5/,  считавшим, что " • • •  ос
новным методом в вуЛканической геолоРии (или паЛеовулк�ологии ) 
является объяснение вулканических образований на основании CBe� 
дений, которые . дают де,йствурцие ·вулкaньt.'i продо.лж.ая эту МЫCJIЬ , 
,следует признать , что вся вулканическая жизнь Прошлого (TeKTOHO� 
магматические ' режимы , их эволюция и др . )  должна восстаНавлдвать
ел на , основе информации, за:ключе'нной 'в вулканических Ф9рмирова
ни.ях-разноЙ рангов ости (локaJlЪНЫХ, регионaJlЪkыx , глобaJlЪННХ), то 
есть на актуалистической основе : 

Широкие пар�еJIИ на основе акТУ�li1стического принципа меж
ду област� развития кайло- и пмеотипннх вулканитов в их ' ло
KaJlЪHOM, реГИОНaJlЪном и глобaJlЪНОМ ВЬ!рЭЖени.ях существенно меняют 
нашИ представления о былой тектономагматической -истории подвиж
ных зон планеты. Так , изучив минУсинский палеовулRaIIологичесЮIЙ 

_ �атериал, можно соверше1JНО определенно говорить О' ВнУтреннем . 
строении быскарской серии и её генезисе " о действитеJIЬНЫХ взаи
моотношеНиях эффузивов с известными в районе интрузивными прояв
лениями , с подстилающими И перекрЬ!ВающИми толщами., Такой подход 
позволяет рассматривать разобщенные �поЛя нижнедевонских вулкани
ческих накоплений из разных 6лqков Алтае�аянской склаДчатой об
ласти не как независимые , автономные , спорадические образования , 
но как сохранивmиеел от эрозии фрагменты грандиозного' , некогда 
сплоппщго платобазaJlЪТОВОГО яруса. Этот покров или .Панцирь , ут-

_раче.нный во многих, местах еще в девоне , давно вы.д6ЛЯЛся М .М.Те
тяевЬ!М /I934/ и другими геологами на всем пространстве 'Централь-
но-Азиатского пояса, от Байкала до Урала.- Отсюда берет начало 
представление автора /Ковалев , 1976 , 1980/, что на руОеже S 2-D 
имела Mec�o пере стройка цланеты с образованием на месте Ц�HT-
ральной и ВЫСQКОЙ' Азии .Палеоокеана, трансгрессии которого на 
древний "карбонатНЬ!Й континент" Iфедm8СТВОВало образование океа
нического базаЛьтового лОжа (слоя) в процессе "базальтового - по-' 

топа" , по выражению К:Е.Милановского. По мнению многих геологов 
Америки, ЕвроПЬ! и Азии , эрийская фаза тектогенеза -знаменУет ини
ЦИaJlЪНЬ!Й и самый мощный этап герцинского цикла тектономагматизма. 

ДeTaJlЪныe многолетние исследования крупнейшего ' фрагмента 
упомянутого вулканогенного яруса �рцинского этажа, служащего 
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, по.стелью ,о.qадо.чцо.мУ по.крову межго.рных �нусинскИх впадин, за-
вершились устано.влением его. сЛожно.го. стро.ения Raк по. вертикали, 
так и по латерали. БwIо. по.Rазано. , что. 6ЫСRаРСRая с.ерия сформиро
.валась в xo.�e пяти всnншеR по.верхНо.стно.го. �атиэма, 'из ROTo.pыx 
четыре характеризуют произво.днн:е мантийно.го. мафичеСRо.го. вещест
ва, а пятая � вещес�вЬ про.то.сиаличеСRо.й Ro.pa. И мантийный магма
тизм, представленный ВУJШEtнитами то.Н(jRо.й свиты, И �о.ро.вый , про-

'-дуциро.вавший в форме ЭRС'l'РУЗИЙ , эФI\Yзий и эиспло.зий иМирСR6it ' 
свиты, заверmaлись 

'со.о.тветственно. интрузиями га66ро.идо.в и грани� 
то.идо.в ; характеризо.вавшихся чеТRо. выр8же�о.й гео.химичеСRо.й спе
цифиRо.й и металло.ге�чеСRо.й специализацией . Разрезы �ыскаРСRо.й 
серИи' по.всеместно. свидетельствуют ,  �To. ВУJШaRИзм эв�цио.нировал 
здесь о.т первично.-о.RеанИчеСRо.го. ' R о.Rраинно.-мо.РСRо.му о.стро.во.дуЖ
номУ. 

СущественНЫми для YRазанно.го. по.нимания хо.да геологичеСRо.го. 
р�звития на-юге Си6ири' Надо. признатъ результаты про.чтения суще
ствующих со.о.тно.шений 6ыскарсRИX дав с разно.во.зрастными о.6разо.ва
ниями - райсна и о.со6енно. с о.садками разно.го. во.зраста. В 6ольшин
стве мето.дичесRИX PYRо.во.дств решающим ,при анализе. со.о.тно.шений 
эФI\Yзиво.в и о.садко.в ' признается высо.Rо.темлерат.rpнО� во.здействие 
лав , т .  е .  6ыстрый разо.грев ио.нтакто.в при.легающиХ о.садко.в или 0.'1'-

, . ' .  . 

жиг .  Отмечается, что. г.лины при это.м принимают Rирпичео.�разНЫЙ -
о.6ЛИR ; цемент пеQЧани:Ко.в частично. плавится и о.стемо.цывается. 
К со.жален:що,. эти признaIOI не "ра6о.тают" в палео.типных о.6разо.вани
ях, где стеRлa по.лно.стьЮ девитрифицируются , а лю6ые изменения в 
Ko.HTaкT� с лавами мо.гут 6Ь1ТЬ _приписlщы . элиrенетичесRИМ измене-
ниям. Изучая 6Ь1СRаРСRие о.6разо.вания, авто.р у6едился , что. взаимо.
о.тно.шения лав' с 6о.лее дp8Bнmwl, синхронными и 6о.лее мо.ло.дыми 
о.садками �зно.о.6р?-зньi , но. сво.ео.6Ь1ЧНЬ1 ; и в сму это.й чеТRо. прояв- _ 
ленно.й разно.ТИПНGС ТИ , чаще всего. !1о.зво..ir.яют наде,жно. и правильно. 
решатр во.просы да'Рир0Вания тех и других. , в ТОНСRо.й свите часто. мо.жно. ..на6люДать налегание 6азальто.вых 
по.RРОВо.:в- на' террИгеннне а.цевро.песчанистче о.тло.жения с 6ольшей 
или меньшей примесью извеСТRо.висто.го. материала, _ со.про.вождаемо.е 
развитием на Ro.HTaкTe так называемых миКтито.в - 'смесей 6азальто
во.го. расплава и о.садка. Базальты 'В форме Rаплео.6разных стяжеmiй 
и �о.лиго.нацьных о.6ло.МRо.в (фрагментов ло.мающихся ио.РОИ о.стывания) 
по.гружаются в сло.истые и oднo.po.дныe илистые о.сaдRИ. При это.м 
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происходили "вскипание обводненных осадков и прорыв парагазовоЙ 
фазы сквоз� покровы с образованием трубообразных ,' метелковидных 
каналов и отдушин , в' которые В'l'ягивался РЫXJШЙ осад0ЧНЫЙ матери
ал. Аналогичным образом ос�ес'rВJIЛется обволакивание идами , в 
тOI.1 числе 'известковыми , шаров и подушек , на которые ' в  ,условиях 
глубо:ководья: распадaioтся потоки базальтов . МиRТИТЬ! особенно час
то встречаются в разрезах быс:карской серии по правобережннм при
токам р .  Тубы (реки IlJyшь , Салба) и в )jассейне р .  Сосды . ' в прежних 
описаниях серии эти породы не упомкнались . скорее , не потому , что 
они редки и не попадалц на глаза исследователям , а потому , что 
были малопонятными и диагностироВaJIИсь как кластолавы и т . п .  Эти 
породы ОЛИ9aнbl В модографии /Ковалев , 1980/,  где дана ' характе
ристи:ка пород нижнего яруса герцинского этажа: ОНИ как раз ха
рактеризуют взаимоотношения синхРонных лав �' осадков . 

В тонской свите нередко наблюдается также �альное заме
щение вулканитов осадками (по преимуЩеству граув�ками , но иног
да и известняками , и конгломератами разного состава" и 06ли:ка) . 
Граувакки представлЯют собой продукты пер�6тложения терригенной 
и 'вулканогенно,Й кластики (в том числе обильной при подводных из
вержениях базальтов гиалокластЩ<и) . Этими продуктами заполняются 
все пониженил вулканического ' рельефа и многочисленные трещины . 
В последнем случае форми:pJются "кластиче{}кие дaйRи" местами · с 
хорошо выраженной слоистостью (р.Ниж. Мамрата) . В составе тон
ской свиты отмечены также туфогенНIiе отложе� и Jпороды ' образо
ванные мутьевыми потоками - дикий и градационный флиш. В , её фор
мировании заметно участие подводной скЛоновой абразии с обраЗD
ваннем 1<аньонообразных , ПРОМ6ИН . В базальтовой толще отмечен 
коллювий -оползания с иэломами , слоев кремниево-терригенного фли
ша. Большую загад1<У до ' обълсненил генезиса отложеНий' мутьевыХ 
потоков представляли в , составе тонской свиты "nyддинги" - тонко
зернИстые осадки с редкими нео:катанными ОбломRами, привносимые 
сверху. А.Н.Чураков полагал , что облоМkИ B�CЬ с таявших айс
бергов , а Ю .А.Кузнецов дУМал , что они попадали в морские осадки 
из корневищ выносимых тайфунами rI'силофиТОВ . А .Н. Чураков считал 
необълснимой редкость галек в илах. Особенно его поражали 
скульптурно источенные облом:кИ 'известняков фундамента в битуми
нозНЬ!Х осадках. Сейчас показано , что гравитационные оползания 
в результате сейсмичес:кой деятельности в вулканических районах -
явление распространенное . 

84 . . 



Как ПОR�Зали наши ИССJlедования ,  ОСaдRИ в ТОНСRОЙ .свите . по
являются на разных' уровнях и в разных местах в виде разрозненных 
поЛеЙ, в размещении ROTOPЫX ЦОRа не удалось установить. RакоЙ�
'бо закономерности . 'Тем c� не подтверждено существование выде
лявшейqя неRОТОРНМИ геологами �aк называемой щунеТСRОЙ СВИТЫ ,RО-

. . f . 
торая ЯRобы разделяет ТОНСRYЮ и ИМИРСRYЮ свиты ВУЛRаногенного 
яруса. Нами налегание имирСRОЙ свиты на ТОНСRYЮ уifтанав.ливается 
повсеместно по перерыву , ЩЮЛОRациям и эрозии ТОНС:КИХ базаль-
тоИДОВ . Смена лав трещинных и щитовых ВУЛRанов лавами и nиpо-
RЛастами ВУЛRанов центрального типа не должна восприниматься 
иначе , RaR смена площадного пЛатобазальтового ВУЛRанизма ОСТ:РО
ВОДУЖНЫМ. О том же свидетельстВует и смена фациальных обстано-

! 
BOR.  Суба.квальные условия явно сменяются субаэральными. В имир-
СRОЙ свите ТОЛЬRО местами наблюдаются терригеНнне отложения и 
образоваНия типа МИRтитов . ПирOl�аСТИ1\а здес� обильна и не несет 
при.знаков водного переот.irожения. 

Совершенно инш,m находИМ мы соотношения между БЫСRарс� 
лавами и ОСaдRами RалеДОНСRОГО . . <Iwндамеjlта. их удается наблюдать 
во многих местах .,.. у д.Адриха, возле бывшего с !Свиньино , у .

. 
при

ИСRа Бургон , ПО ручью Тургей , в логу Мангырном, близ q:eрмы . Тол
ч�я , на СОПRах Острой и над РудниRом, вдоль ДЬЯЧRОВСRОГО бома и 
т:д.  Всюду здесь основание ТОНСRОЙ базальтоидной свиты представ
ленО ДОRембри.йСRИМИ .И RембрийсRИМИ известнЯRами, реже алевропе
литами и аргиллитами, причем нигде не устанавливается налегания 
нижнедеВОНСRИХ пологоле.жащих ПОRРОВОВ. ни на более дРевние эфw': 
зивные , ни на более дРевние интрузивньzе основные или Rислые по
poды ' �OTopыe испытали 6ы денУдaциIO вместе с осаддами Rаледон
CROrO 9TPYRТYPHOrO этажа. На этой бросающейся в глаза особеннос
ти нижнегерцинских отложений мало RTO заде�ает внимание . Лавы 
базальтов здесь нигде не образуют МИRтитов с соответствующими 
осадRами, Нarфотив ,  они повсеместно захватывают остроугольные 
облоМRИ известнЯRОВ и слоистых алевролитов , иногда oRaTaНньze 
облоМRИ известнЯRОВ (в том числе археоци�товых) из молассоидов , . . . 

сопроваждающих поверхность несогласия между RаледонсRИМ и гер-
ЦИНСRИМ этажами страТисq:eры. ГМЬRИ и облоМRИ извеСТНffRО:В 'фунда
мента всегда R моменту излияни� 6азальтовых расплавов нормально 
литифицировaньz , несут следы ХРУПRИХ и nластичес:ких деФ:>рмаций. 
Археоциатовая фауна в них полностью сцементирована задолго до 
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начала вулканизма. Археоциатовьrе известНЯRИ ВСЮAV запечатьrваются 
эфwзивамИ , и ни в одном случае не встреченьr на , вулканич�ском, 
пьедестале. 

БолЬ�ство 'исследователей, считавших вслед за м.м.тетяевым 
/1934/, что межэтaжньrе поверхности несоглаСИЯ, всегда пене1JJlени
зируются при , наступлении ,трансгрессии, не подозревали широкого' 
развития под тонскиМи базальтами и осадками заметно расчлененно-

, го (скульптyjщого) рельефа. Неровная поверхность каледонского 
фУНдамента, во многих местах запечатана лавами, ' и осадками. Эдесь 
покровьr и пластьr пород не налегают, а прилегают впритык к эроди
pOBaнньrм породам' "карбонатноrо континента". Особенно наглядно 
это ВИдно в Толчеинском разрезе, , где препарируется 'древний клифф 

, с береговой платформой ( б.енчем) , покрытой крупногалечньrми извест-
няковьrми I\Онгломератами. Эдесь в' обрьrвистых поверхностях из-

, вестняков можно видеть БЫлые изгдбьr береговой линии со скальными 
ос танцами и развалами крупньrx гльrб известняков, сцементированньr
ми слоистыМИ алевролИтами 'нижнего девона. Поблизости можно на
блюдать запечатьrвание известняков лавовыми покровами четвертой 
вспышки. Ранее несогласный контакт известняков �aмeHTa и тон
ских вулканогенно-осадочных образований фермьr Толчея трактовал
ся как Тектонический. Многими исследователями все " .l(онгломераты 
тонской свиты в'осприниМалис:Ь как базальньrе, что не вполне точно • .  

МНогие не замечали прилегания пачек конгломер�тqв к более Древ
' ним породам вдоль рельефного �есогласия. Нередко эти взаимоотно
шенил 'толковались как ' резкий фациальный перехо� 

Наши исследования показали, что нижнедевонская трансгрес
сия o�e-aнa, шла путем обрушения -крупнЫх ' блоков JIJl! ТОСферы, С ту:пен
чато, с фестончатым расчленением dереговыми линиями пенепленизи
poBaRных платформ суши (риасовьrе ' побережья с карстом ,. пещерами, 
гротами и 'волноприбойными нишами). в это же время н� ' бенчах по
являлись известняково-галечньrе конгломераты, нередко перекрьrвав
mи�ся вулканомиктовiщ;и поРодами и 6азЭльтами. Именнq здесь на-
6лрдается 06лекание окат� и остроугольных обломков археоциа
ToBых известняков текучими ,6азальтовыми расплавами. лю60пыно, , 
что нШ<ем Не на6Людался и не отмечался захват лавами 06ломков' 
нороД .С � найденнымИ в районе ьр;аническими остатками 
( трило6итами, моллюсками, мmанками и даже водорослями). Самой 
примечательной чертой нижнедеВОН9КИХ конгломератов слеAVет ПРИЗ7 
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нать повсеместное отсутствие гальки гранитов . 'Среда OC�OB се
рии соверше�но ОТСУТСТБ.1Ют . арк�зы, что вызывает недоумение , пос
кольКУ на выступах фундамента, согласно принятой легенде , обна
жаются крупные интрузивы, относимые к каледонской эпохе магма
тизма. На �тy особеНность ,нижнегерцинскиХ молассоидов ЦентраЛь
ной Азии обращал внимание в.л.БОБРов /1965/. Наряду с галькой 
известняков в Нижнедевонских конгломератах Qтмечены лишь обломки 
.базальтоИдов . Самй конгломераты перемежаются ' С  калькаренитами ,  
граувакками , основными туфзми и лавами - продуктами активного 
вулканизма того времени. , 

как это ни прис:корбно , НО большинство иссле�ователей, неод
нократно сталкивавшихся с примерами при.легaкiщих, а не перекрыва
Ю� отношений меЖду разновозрастными образованиями. региона, так 
и не смогли верно расшифровать ВО,зрастных с.оотношеНИЙ междУ ни
МИ ,  что ПрИВОДИЛО ' к пропуску регИонального перерыва и несогла7 
'Сия • . Так к.в .Радугин Л954/, хо.rя -и видел .многометровые в попе
реЧнике вывалы Mpaмop'O� дРевних береговых обрывов ; но продOJIJКaЛ 
говорить о пенеnлене . Это повлекло к HeBepHo�w прочтению разре
за на КОНТакте торгашинскИх известняков и базаихских конгломера
тов . Он не обратИл вниМания на· то , что конгломераты и песч� 
в подItожиях обрывов торгашинских ИЭJзе9ТНЯКОВ залегают более по
лого , чем сами известняки. Помещая торгашинские известняки выше 
по разрезу, как это делал В.А.Обручев ;  ОН ·УдРеВНИ.1I возраст сред
непалеозойских псаммиТО7ПсеФИтовых отложений до пр6терозоя. Меж'
ду ПРОЧИМ, никто в базаихском разрезе не разглядел явных призна
ков �ОЛНОПРl:[бойной ниши ,  за6ИтоЙ .. краСноцветноЙ мастикой. ' Никто 
не , мог объяснить прироДы -впрессованной В· торгашИнские известняки 
эqфyзивной гальки, наблюДаемой в стенках обрывов , Tai, нак никто 
не допускал . здесь прилегания раэновозра?тных �олщ 'и совместного 
участия их ..; J?ЩКативных дислокациях. 

Конгломераты нижнего девона отмечают моменты погружений 
участков суши под уровень океана, которые совершались многократ
но в ходе четырех вспышек базалЬТОИДНQГО магматизма раннегерцин
ской фазы тектогене за. К слову сказать , быскарские вулканогенные 
накопления представляют собой не свиты , а серии выплавок , ', варьи-

. рующие , от места К' месту по составу' и объему исторгнутых масс . 
В .целом они образуют .вулканогенный ярус , характеризующий по ла
терали неодинаковые отрезки в�емени. Упомянутые конгломераты с 
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. галЬRОЙ Rap60HaTНЫX пород RалеДОНСRого фундаме,нта нельзя отнес
ти ни R со6ственно 6азальннм, ни к ВнУтриформациоННШI. Они реги
стрируют 'меЖформационное несогласие , но не выстилают eг� поверх
ность , так Raк отмечают ТОЛЬRО дРевние 6ереговые линии и при6-
режнне IIЛЯЖИ .  Им�нно этим 06ъясняется 06WШ9 в них . извесТRОВОЙ 
гальRИ, не типичной для RонгломератЬв речных систем. Поверхности 
ЭРИЙСRОГО межформационного несогласия нельзя Приписать строгий 
возраст. Она характеризует значительннй ' интервал времени , в про
должение ROTOPOrO формировались и погре6ались разные её учаСТRИ � 

Неровная, рельефная поверхность ме1Щх:>рмационного несогласия 
Между RаледонсRИМ и геРЦИНСКИМ этажами стратисферы не восприни
мается многиМи достаточно нсдушенными геологами , тектонистами и 
стратиграфами , ROTopHe готовы усматривать эдесь простую фациаль- . 
ную сменУ одно- и 6.Лизковозрастных 

,
,06разований. Многим ,непонят

но , поч;ему эта поверхность в разных меС,тах nepeRpblTa неодкнако
внми и даже разновозрастE!ШIИ qюрмИрованиями. HepeдRO , правильно 
Rартируя указ1ЩНое неСОГJI.aсие , геологи все же интерпретируют его 
Raк фациальный переход. Так , на ЬатеиеВСRОМ ItpJl1ite Rалькарениты 
и кар60натные 6рекчии в западинах СRYльптурного рельефа среди 
закарстованннх известняков кем6рия , Roтopble контактируют с оса
дочно-вулканогенными 06разованиями PZ2 ' А.Ф.Сенаколис и 
В.А.IПиmщшr /1966/ ПРИЧИCJlЯ])т к сингенетичннм 06разованиям. -Они 
не различают здесь "зеМJllШШC жил" , "RЛастических даек" , случаев 
запечатывания углу6лений и трещин в скальном цоколе среднепалео- , 
зойского седиментационного 6ассеЙНа. Аналогично по речке Кнзыл и 
ключу Санamтш<гол, по речке Верх.Кенн и по ключу Герасимову выс
тупы археоциатовых известняков фундамента включаются стратигра
фами в вулканогенные части разре за. Разные элементы залегания 
известняков (углы падения 70-800) и прилегающих к ним песчаников 
(углы падетш 30-400) отмечены И.  1'_. Журавлевой и. т .В • Янаускас 
/1964/, как пример переслаивания. Догадку о том , что выходы _ 'из
вестняков среди среднепалеозойск� вулканогенно-осадочных пород 
предс,та.Вляют со60Й дРевНие погре6енные KeRYPbl , ВЫСRазывала давно 
3.А.Ле6едев'а /1938/, однако её выводы не получили наДлежащей 
поддержки. 

. , 

Регионально проявленннй перерыв между Rаледонским фундамен
том и герцинским ПОRрытием маскируется динамометаморфизмом.Имен
но сложностью распознавания несогласия в дислоцированных поро-
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дах следует объяснять синхронизацию фауНисткческих КОМIJЛексов 
среДнего палеозоя с кембрийскими археоциатами , единственно при
надЛежащими кар60НqТННМ отложениям каледонского основаниЯ . Дру
гая трудность при прослеживании поверхности межэтажного несогла
сия' в регионе связана, С ,отождествленИе� характери� её гео
логическИХ образований с аналогичнымИ образованиями , представля:- , 

' ющИми менее древнее и более локализованно'е несогласие междУ вул� 
iано:геI!JШМ и ос'адоЧНнм ярусамИ герцинского чехла. Особенно Э'J.'О 
справедливо для молассовыХ отлаже�" связанных с этими верхне
силурийско-Нижнедевонским и эЙфельским (?) перерывами. Так , пос
лебыскарсКие красноцветные , конгл�мераты и песч�и в районе Те
'лекского фосфатоносного карста БЫЛИ�ОСПРИНЯ:ТЫ А.И.АнатольевоЙ и 
А.Д.ШелкоВниковым /!959/ как кембрийские . Эти субконтинентальные 
молассоИдЫ обыкновенно лишены :;IЭвест.lЩКОВОЙ . галькИ , хотя карбо
натная' толща каледонского 'фунд�ента неред:ко глубоко, и на эначи
т�льннх IJЛОЩадЯх подвергалась денУД8ции в эйфельское вреМя. 

Послебыскарские осадки 'представлены в регионе эйфелъ-живет-
скими красноцветами ( конГломератами 'и ,  песчанИками, которые 
я.с "ЭдельштеЙН выД�ля:л как 'абаканс� свиту) , ' п�зднеживетскими 
,сероцветными песчаниками , алевролитами,. мергеля:ми и иэвес�ня::ками 
сарагашс:кого � бейского морей и поэДнедейонскими красно- и пест
роцветными алевропесчаниками. Все эти породы, зanечатывают эй
фелЬ-жИветс� эрозионную поверхность со сложным рельефом, кото
рая местами,рассекает быскарс:кий ву�огенный ярус на всю его 
МОЩНОСТЬ ,пересекает во многих mectax ' S2-D1 межэтажное несогла
сие и следующие BДO� него пластины интрузивных пород (раннеде
вон6кИ� габбро и телъбесские rранитоИдЫ) .  как раз ' в последнем 
сЛучае среди абаканских красноцветов появляются аркозовые песча
ники. Непосредственное ' прилегание абаканских красноцветов к об
рывам известня::ков фуttдамента можно видеть в УРОЧИЩе Хазах-Тура, 
возле деревеНь IДyшь и Камешки; пршrегание их к эродированным по'.,. 
верхноdтя:м вулканитов тонокой и имИрской свит наблюдается около' \ 

д.Галактионово ,  по р .Мал. Сыр и в других местах. Налегание крас
ноцветов и аркозов , на граниты Уйбатского массива отчетливо видно 
в междуречье Мал. и Бал. Сыра. ' . 

Прилегание -еарагашских песчаников и_ бейских ИЗБест�ов к 
'рельефно " расчлененным размывом вулканитам имирской толщи удается 
разглядеть в бассейНе' р .УЙбат , ' на ОЭ.Образ , возле ст .Шира и в 
правобережье р.Чер� Июс . одновременно можно на�людать перекры-
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вание 6еЙСRИМИ. известня.ками поверхностей денудацаи: в 'гранитах Са
р8.7lЩIсКого пЛутона {р-н оЭ .Оuщоль) k в раннедевонских га66ро 

, (р:-н оз : Агаскыр) • Между появлени:ем а6аКанских :красноцветов и 
'
са

рагаПIC.ко-6еЙщrnх сероцветов Имело место внедРени:е , даек BTOP�ГO ' 

этапа, которые рассекали' не только граниты � вм�щающи:е эфЩrзи:вы 
тонской И и:мирской СВИТ , но также красноцветную верхнюю молассу 
раннего Шета. ,О6шэкание 6ейскими изв�стнтtами эрозионных ОС-, 
танцов 6ыс:карской ТОЛЩИ. - свидетельство того , что ложе о:краинно
морских акваторий, формировавшихся в тыловых частях среднеДе.sон
ских

'
островных дуг , 6ыло рельефным. Запечатывание релЬефа четко 

прослеживается по многочисленным ПР9М'?ИНам и 'по наличию ,осадоч
ных даек с отчетливой слоистостью. 06разованию жи:ветских а:квато
рий предШествовало эйфельское выветри:вание с формированием глу-
60КИХ :кор химического разЛожения' ПОРОД, с 06разованием ,развито
го карста. 

ТаКим 06разом, внимат�льно рассмотрев сУществующие T� 
взаимоотношений, между 6ыскарс:киМи вулканитами и распространенны
ми в районах осадками;, можно выделить отличия у довулЕaimческих, 
синвул:каниЧески:х и 'поствулканических седиМентационкых пород к ' 
надежНо их датИровать . ЭТо помогло выявить в основании и B ' RPOB
ле вулканогенного яруса' рельефные поверхности несогласйя и пока
зать , Ч'1;'О во многих местах 6ыскарская , серия полностью денудиро- ' 
вана и QЛy.ЖИЛа источником терригенного в�олнеНия межгорных впа
ДИН .  Правильно е видени:е внутреннего ' строения яруса и его СООТНО
щений 6 подстилающими И перекрывающими 06разованиЯми позволит 
уточни:ть генетические связи между вулканическими и плутонически
ми проявлени:ями герцинской ЭIlОХИ и выНести 60лее ' достоверные 
суЖдения о их :комагматизме . Такой целостный охват дает возмож-\ I 
ность регистрировать, утраченные части яруса, ареал ' распростране-
ния которого намного ЩJевосходил на6людаемый �e . Без понимания 
того , что рассматри:ваемые продукты раннегерцинского вулканизма -
это всего ЩШIЬ фрагменты непрерывного в нижнем девоне ,nлат06а
ЗaJlЪтового че�, испытавшего неоднократНую элиминацию , невоз
можно создание адекватной генерализующей :картины 6ылого те:ктоно
магматИзма. ИМенно по этой причине одним и тем же , вулканическим ' 
и плутоническим 06разованиям региона 'нередко приnисывается раз� 
�' возраст � Не всем еще ясна постгерцинск� тектоно-денудацион
ная природа не одних лишь впадин " но ' и окружающих поднятий .црев-
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него фундамента� • А . это мешает 6езоши60ЧНОМУ воспроизведению прош
лых с06ытИЙ. Думается , что для восстановления геологичеСRОЙ ис
тории RaR на уровне ПР0С� геологических тел, TaR и на УРОБне 
таких- сложных 06ъеRТОВ , RaR ВУЛRаНогенннй раннедевонсRИЙ панцирь 
(ЯРУС) , сохраняет СПРа'ве;п.ливостъ подх:од Н.Стенона, сформулиро
ванный :в следyRXЦИХ словах : " .• • •  при данном теле определенной 
формы-, созданной согласно ЗaRО?ам ЩJироды , в 'рамом этом теле 
нахОДИМ 'ДОRазателъства, раСRр�ающие место и спос06 его созда-
нИя" /Цит . по шафранОВСRQМУ , 1972 , с . 76/. 
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Е . G.Хомичева 
' IIEТРоХИМИЧЕСКИЕ ЭТАЛОНЫ ВУ.JIКAНИЧEских ПОРОД ОРДОВИКА . 

И ДЕВОНА АЛТАЕ-СAЩIСКОЙ 'ОБЛАСТИ 

Вулканогенные образоваНия ордовика ,В Алтае-саян�коЙ. о6ласти 
до последнего времени недооцениваются. :В статье в.л.хомичева 
( см.  HaCTO� сборник) изложено 'положение дел ' в этом вопросе и 
высказано предположение о значительно более широком развитии 'ор
довикских вулканических пород среди "немых" тощ , 'которые 6ез 
должных основаНий относили (и относят) к девонским. " Поскольку 
палеонтологическИе данные во многих случаях ОТСУТС1?3уют " ПРИХО'
дится при6егать к косвенным методам их датиров�. Обычно для 
этих целей используют петрографические особенности пород, стРое
ние тощ , ' статистические методы. еднако , как подчеркивают многие 
иеследователи, состав и строение 'ВУЛКЩI0генных отложетш ордови
ка И. девона очень СХОДНЫ; а надежных диагностических приэнаков 
еще не выработано . Именно поэтому те yт,rастки, ордовиксКий ' воз

'раст пор�д которых не д9казан, палеонтологическими находками, от-
носили к девону. '> 

для обосноваНной' корреляции "�eмыx" вулканогенных тощ с 
�рдовикскими или девонскими 'рекомендуется использовать . уНИвер� 
·сальный нелинеЙНblЙ ДИСIЧ>IЩИНатор ' (YНд� в.в.Хлестова. Он опро60� 
ван' по достоверным ордовикским и девонским вулканоген?ЫМ тощам 
тувы и Кузнецкого Алатау пУтем составления петрохимических .эта-, , 
лонов И попарным их сравнением. , .. В эталонную выборку ордовикских эфф,rзивов Тувы' вошли анали-
зы пород мугураксинской (Юго-Западдая Тува) и систигхемской (Се
веро-Восточная Тува) с'вит ; возраст которых доказан палеонтологи
ческими находками /А6рамович, ВладимирРRИЙ , ' 1973; Вл,sдимиpская 
и др .  , 1973 ; 3ЩtEов и др . , 1971/. для анализа испоJIЪЗОВалисъ- де
ВОНСRИе вулканические породы из тувИнского прогиба, Усинской и 
Уюкской впадин. 

, - В Кузнецком Алатау' в вы60РКУ �рдовИкских эфф,rз�ов вошли 
химические анализы пород тайменской, алзасской и а.лгаинскоЙ свит, 
по материалам Б.А.снежко '/1967/, А.Ф.Белоусова и др. /1974/ и 
СВОFдИ В .Л.Хомиче�а /1986/. Девонские эФФ.rзивы представлены по-



родамд восточного борта КузбаССRОГО прогиба, . * О.И.Нmюнова • 

по материалам 

На восточном СRЛоне Кузнецкого Алатау ОРДОВИ:КСЮIе отложения 
обосновl:lВаются RосвенныNш фaI\тичесllliМИ данныNш /Хомичев , Хомиче
ва, 1985/ в ТеЙСRОЙ, сыгымRой, . КатюшюrnСRОЙ , КО�Л8.I<сRоЙ муль
дах . По ним и сос'тавлена СОО'l'ветствyкпiая выБОРRа. ДеВОНСRИе э� 
фузивы mиpОRО развиты и хорошо изучены в !�НУСИНСRОЙ Rотловине , 
а 'аналитИчесЮIЙ материал приведей: в работах Н.Л.Хомичева /1975 , 
1980/. 

в целях Еорректного сопоставления анализы разбивались по 
четырем породнЫм грyлnам ' (Si02 ' . %) : базальтоиды (44-53) ,  анде
зитоиды ( 53-61 ) ,  дациты. (61-69) . и РИО.JШты (69-76 ) . ' "ПОСRОЛЪRY 
привести весь , исходный материал невозможно , средние составы и 
среднеRВадратичные ОТRЛонения для Rаждой породной группы эталон� 
ных выБОРОR даны в таблице , 'а на рис . 1  ПОRазаны результаты их 
сравнеНия по УВД. ' 

' 

в алгоритме УВД учтена разнородность геологичесRИX распре
делений и .  введены предварительные унифицирухщие опера.ции. Eдшr-. . .  
ственным ограничением является одномодальность распределения па-
раметров сравниваемых ,ВЫБОРОR . ПетрохимичеСRие хаРaRтеристИRИ . 
ОРДОВИКСRИХ и девонсRИX ВУЛRаногеннцх пород этому условию отве
чают . В результате попарного обсчета выБОРОR (на мащине БЭС/Л-6 
CНИИIТиМС ) получены ранжированные значениЯ ДИСRриминатора D ,  по 
ЕОТОРЫМ построены гистоГраммы распределения ( см. рис . 1 )  • Опти
мальной делЯщей грающей в большинстве случаев я:в.ляется D = О,, 
пр� RОТОРОЙ ДОЛЯ оШибочных определений (про

'
б с неопределенной 

принa,u.лежностью R той или иной выБОРRе ) - 'о минимальна. НеЕО
торые ОТRЛонения от нее' для андезитов и по одному случаю для 
базальтов и риолитов не вносят RaRИX-либо изменений. 

Доверительный интервал ошибочных определений на 95 %' YP�BHe 
значимости определяется по уравнению 

эе2 2 2 2 ' ",,2 2 -,р2 (i )' 2 (  _ �)+ ( эtо<.-rос - 2  ) 2 (\_ �)- "'- CL  , -у = 0  J3 1 g N  , JЗ N r + ;1  2 N  . N ' 

где N - общее число проб в сравниваемых выБОРR8Х , эе� - таблич
ная величина "ХИ-Rвадрат" . отвечаюцая при одной степени свободы 
уровшо надежности rj., . ,  

* Материал готовится R пуБЛИRа.ции в изд-ве "НауЕа; в сб. 
рохимичеСRая. эволюция: магматичесRИX <Iх>РМ8ЦИЙ" • 
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Е-< Пород-� � нал 
. �  � группа ' 
If �  

РиOJIИТ 

Дацит 
= о 
т 

� I=t  
Андезит 

� разальт 

i» , РиOJIИТ 

Е--< 

� ДIЩIIТ 
щ о 

! Андезит " 

Базальт 

РИOJIИТ . 

ДIЩIIТ 
t1f i5  § 411 

Андезит � 
о Базальт н о 
е Q) = Риолит .; -

� 
= Дацит � i;j () i 
J 

АнДезит 

1?азальт 

/ 

Средние составн и средлеква.цратичные ОТКJlонеш 
ордовикских и .девонских эфф'узивов Тувы 

� 

и Кузнецкого Алатау 

� о к и' с л ы . 0 0 . 
� '"  � �  · Ш 

S102 I Т1021Al20з 1 1"820з 11"80 'М8О' '1· �ao ' 1 Na20 1 К2О . 
- 67 73,82 0 , 24 I2 ,83 I ;69 I ,23 0,33 O , �  3,79 3,� 

I-.96 0 ,13 I ,I4 0 , 96 ' 0,76 0,26 0,60 0 , 86 I "IO 
32 65 ;20 0 , 68  I4,49 3,60 2 ,82 0 , 92 3,00 4,48 2 , 53 

- '. 2 ,44 O ,28 I , 05 I , 78 I , 5I 0,58 I , 2O 0 , 50 I , 20 
62 57,04 I ,32 I5,40 4 , 54 3 ,89 3,09 5 , 53 3 , 99 I , 39 

2 ,44 0,50 1 ,64 2 , 02 I , 53 I ,28 I , 72 1 , 01 0 , 73 
58 48 ;49 I , Ю: I5,68 6:30 4 ,87 5 , 08  8 ,23 3 , 26 0 ; 79 

2 ,59 0,62 I , 27 2 , 22 I , 74 i , 78 , I ,69 0,89 0 , 55 
35 72 , 96  0 , 35. I2,86 2,I5 2,40 О , ЗЗ  0,88 3 , 03 3 ,89 

I , 94 0 , 24 I ,I8 1 ;I8 I ,46 'O,24 ' 0 , 65 I , 79 I ,86. 
32 64 ,46 0 , 74 14,4I 2,99 4 , 44 I ,02 2 , I9 ' 3 , 9I 2 ,4I 

2,I8 0,24 I , 45 I , 60 2 ,3I 0,36 0 , 90 0 ,83 О,  
I3 57, 50 I , 27 I4 , 93 4, 67 5 , 58 2 , 05 3,93 3 , 92 I , 35 

I , 74 0 , 34 I ,49 2 , 75 2 , 20 0 , 71 I ,46 I ,I5 O , 7I 
I6 49,34 I ,27 I5,26 4 ,47 6 , 72 4,БI 7 ,I7 3 ,I4 ,6, 95 

2 , 07 0 ,46 I ,10 I , 95 2 , 73 I , 6I 2,34 0 , 95 0 ,59 

6I, 72 ,68 0,27 I3,85 I ,62 I , 6I 0 ,45 0 ,83 3 ,25 3,73 
2,27 O , I5 I ,I3 0 ,82 0 ,85 0,25 0 ,63 I ,49 I , 02 

39 64 , 26 O ,I8 I6 ,48 3,60 1 ,87 0,57 1,3I 5,64 3 ,49 
2,3! O,2I I ,43 I , 57 I , OO' O,36 0,88 I , 26 I , 39 

84 56 ,42 0,84 I8 ,59 4 , 92 2 , 95 I ,8I 3,29 4 , 75 3,IO, 
2 ,22 0 ,42 2 , 2!' 2 , 54 I-, 75 I ,41 2 , 20 , I ,45 2,24 

I30 48 , 27 I ,36 I7,43 5�56 4 , 64 4 , 70 8 ,26 3 , 3� I 24 . , 
2 , 5I 0 ;46 I , 93 2 ,43 I , 93 2 ,42 2 ,42 I , 2O I , 04 

4I 73 , 07 ' 0 , 29 I2,47 ' 2 ,59 I , 90 0 , 38  0 �57 3,43 � ,I3 
. 2 , 23 O ,I4 I ,48 I ,6I I , I8 0 ,44 0 , 53 I ,40 I ,68 

42 ' 65 ,49 0:59 I4,62 4 , 3I 2 ,40 ' 0 , 99 I ,83 4 ,63 3,27 
,2,IO 0,24 I ,89 2,66 I , 38  0,73 I , 31 I , 7'q, I , 74 

43 55 , 58  I ,06 I6,24 . 5 , �  3 , 92 2 ,88 4�90 4 , 78  I ,70 
I , 73 0 ,43 I , 52 2 ,69 I , 92 I , 22 I , 73 0 , 94 O ,I8 . 

52 48 ,43 I ,58 ' I6 ,46 6 ,2I 5 ,47 4 , 9I , 8 ,28 3,7I I ,07 
2 ,63 0,68 I , 55 2,45 2 ,37 I , 7I 2,33 I , 14 0 , 76 

_. 
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Окончание та6JIИЦЪ1 

РиоJIИТ ' 21 71 ,32 0,41 13 , 72 1 ,72 1 , 90 0,31 - 1 ,21 4 , 31 3,33 

� 1 ,82 0 ,20 1 ,51 1 ,24 1 , 19 O , 2I 2,00 1 , 57 1 ,60 
Е-< Дацит 25 _64,54 0,6'7 I6;42 3,39 2,14 0 , 93 '1 ,87 5 , 54 2 , 53· 
� .t!i 2 ,34 0 , 25 . I ; 28 1 ,47 0,95 0 ; 57 0 ,88 1 , 29 1 , 07 

1<1 Анд�зит 39- 55,71 0 ,97 18 ,23 4 ,49 3,54 2 ,49 . 4 , 76 4,46 1 ,82-g �  о 2 , 7� 0,36 1 ,61 1',84 I ,66 1 , 27 I , 69 I ,I6 0 ;76 
� Базальт 87 47 ,09 1 , 28 I7,62 5,48. , 5 , 15 5,48 9,33 3,25 I , OO ф tж: ? ,47 . 0 ,45 ' 1 , 72 2 , 22 1 ,89 2 ,00 I , 93 0 , 77 0 , 59 (1) . 

{2 Риолит 2� 72 , 03 . 0 ,37 13, 06- 1 , 95 ,1 ,60 0,33 1 , П  3 , 00_ 5 , 32 
111 о 2 ,05 O , I6 0,89 1 ,63 I , 06 0 , 31 0 , 90 1 , 48 1 ,61 
\:! о Дацит 1"4 63,32 0,78 16 ,79. 2 ,32 2 , 18 1 , 21 . 1 , 92 5,31 4 , 27 

1 i 2 ,41 G,З6 1 , 71 0 , 98  1 , 17 0 ,81 0,78 I , 33 2 , 32 

o �  Андезит 29 56 , 34 Q , 94 17 ,53 4 , 20 2 ,67. 2 , 33 4 ,18 . 4 ,60 3,88 
Е-< О  2 , 55 0 , 32 . 1 , 24 . 2,46 ' 1 ,10 1 ,43 1 , 93 1 , 20 2 ; 7-1 о о 

Базальт 39 48 , 79 1 , 39 16 , 09 4 ,86 5 ;OI 5 ,67 8 , 23 . 3: 08  2 , 13 P::J 
- I ,80 0 , 23 1 ,43 2 ,19 1 , 78 1 , 77 2 , 12 . 0 , 92 1 ,06 

Во всех сJJyчВях , :когда J3max < 0 , 5 ,  можНо говорить о дос- ' 
товерном различии (на том же уровне значимости) .  

в приведенных попарных сравнениях ордовикс:ких· и девонских 
ву.л:каничес� пород различия значимы во ВС'ех случаях . MeH�e .дру
гих породных ' групп разделились базальты ордовика и девона запад-· 
'ного склона Кузнецкого Алатау , но. и д.л.!I них различия , ЗI{аtШМЫ 
( r = 0 ,14 ;  Р тах = 0 ,31) . Та:кое сравнение позволяет использовать 
эталоны ;д;ля надежной Rорреляции с "неМliМИ" ву.шшногенными

· 
толща

ми и . более обоснованного Их,датироВa.ниii. 
ПРИ ' этом неизбежно встает вопрос , в �а:ких территориальных _ 

пр�делах можно испоЛЬЗовать эталон , ПОСRОЛЬRY фа.ци:альная из
меНЧИВ6СТЬ на:кладывает свои ограничения. С этой целью проведено 
сопоставление достоверных ОРДОВИКСRИX и' девонсRИX эфЩуЗивов . за
паднОГО склона КузнеЦIЮГО Aiлатау с э:rалонами 'J'y-вы (рис . 2 ) . для: 
всех четырех породных групп получилась сходная �артина: третья 
выБОРRа (Кузнецкого Алатау) легла ' между деВОНСRИМ и О:РДОВИКСRИМ 
эталонами Тувы , но одновозрастные ву.л:каничеСRИе породы имеют 
bce-тaRИ меньшие ра8JIИЧИЯ, т .  е .  девонс:кие ву.л:каничеСRИе породы 
Кузнецкого Алатау неСRОЛЬRО ближе R девонс:кому

.
эталолу. а- ордо

ВИКСRИе - R ОРДОВИКСRОМУ; хотя И отличаюТСЯ от него . 
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Рис . 1 .  Гистограммы .УНд химического состава этало
нов девонских ( 1) и ордовикских (2)  вулканогенных 

пород Тувы и Кузнецкого Алатау 

'):'аким образом , петрохимические эталоны имеют ДО,статочно ог
раниченную сферу действия и не могут использоваться вне границ 
региона,поэтому для каждой RPуnной ctpykt.ypho-фациалъноЙ зоны 
лучше иметь свои такие петрохимические эталоны. 
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Рис . 2 .  Сопоставление дос-
товерных девонских (3)  и 
ордов�ских (4)  вулкано
генных пород западного 
склона Кузнецкого Алатау 
с 'эталонами девонских (1)  
и ордовикских (2 )  ,вулка
ногенныХ пород Тувы по 
величине УВД химического 
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ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
. ДOJIEРИТОВ СИЛЛОВОГО КOМIJ.ЛEКСА 

3АПАдНОй ОКРАИНЫ СЕВЕРО-МИНУСИНСКОГО ПРОГИБА 

Анализ . опуБЛИкованных �атериалов по paннeдeBOHC:КO� вулка� 

низЦу Северо-Минусинского прогиба показал, что при петрохиМичес
ком изучении лавовых образований зач�тУЮ не учитывались широко 
распространенные среди них межnлacтовые интрузии � -сИJ1J1Н доле
ритов. При �TOM смешивались раЗJ1ИЧННе по условиям формировaниff 
породы основного состава, что о�снялось невозможНостью разЛи
чать их из-м большого сходства /Лучицкий � I960/. в р�зультате 
исказились представления о вещественном составе лаВовых 6азаль
тоИдОВ и потеpЯJ1ась петрохимическая информация о раннедевонских 
доле:ритовщс интрузиях. О трудностях, возIfИlt8ll1Цих при цзучении 
долеритового ма.гма.тиэма, СВИдетельствуют получившие известность 
противоречивы� выводы о возрасте и условиях формирования магма
тических пород, распространеннюс в Щунет-Матара:кском районе , гд8._ 
расположен один из опорных .раз�зов нижнего девона Северо-Мину� 
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Рис . I .  Ге'ологичесR8Л схема llIyhet-МатаракСRОГО района: 
. I  - четве�тичные отложения озерных котловин;- 2 - р;расно-
цветные терригенные отложения ойдaffОВСRОЙ сВиты (верхний 
девон) ; 3 - Rap60HaTlШe отложения 6ейской СВИТЫ; 4 - тер
ригенные отложения сарагашской свиты (верхнеживетский 
подъярус ) ;  5-IO - ВУЛRаногенно�садочные отложенил 6HcRap
ской серии (ни:i!tНИЙ девон) : 5 - р;р�юноцветнне - терригенные 
отложения толтакОВСI<ОЙ то.лщи, 6 - терригенные ОТJlожения 
шунеТСRОЙ то.лщи, 7 � RраСНОцВетнне �6006льмочные отложе� 
ния матаракСRОЙ толщи, 8 - а.пь6итqфиpн , �опорфи:ры И 
их тyqн , 9  - 6азаЛьтовые , андезито6аза.пьтовне порфириты , 
IO .- сиJlЛН ДOJlеритов : (ранний девон) ; П ..;. гранитоиды: 
Уленъ-ТjимСRОГО RОМПЛ�Rса (ранний палеозой) ; I2_ - разрыВ

ные нарушеНия ; I3 � элементы залегainИ слоистости 



СИНСRОГО I!p'O:rиба (рис . 1 ) .  Вначале одни исследователи выделяли 
здесь (в районе горы Кузьма и прилегающих высот) однородный ла
вовый ПОRрОВ ОJIИВиН-авгитовых порqЩpитов /вwiдaн, 1962 ; ,  ИванRИН, 
1960/, другие - неСRОЛЬRО ПОТОRОВ �алеобазальтов , , разделенных 
плаетами пеСЧaRИRОВ и туфов. Позднее здесь стали вщеля:гь наря- ' 
ду с лавОВWЛИ образованиями суБВУЛRаничеСRие тела ОJIИВин-авгито
вых порфи:ритов /Ананьев и др . , 1972/. ЛИШь в последние ГОДЫ дос
таточно обоснованно ДОRазано ШИРОRое распространение среди. вул
Rаногенно-осадочных пород нижнего девона Шунет-МатаРaRСRОГО рай
она пластовых интрузЮ!: долеритов /ВОЛRов и др. , 1981/, � в дру-

, тих--районах СевеРО��СИНСRОГО прогиба - ШТОRОВ и даеЕ того же 
состава /Душин , 1978/. ОДНаЕО неЕоторые исследователи, выделяя: 
долеритовые интрузии, придерживаются высназанного· еще в 30-е го
ды предположения я.с . эДельштеЙНа /1936/ о принадлежности их R 
позднепалеОЗОЙСRИМ трапповым образования:м, подчеркивая, что их 
трудно отличить от ПОСТRэменноугольных пород ' Северо-Минусин
СЕОГО прогиба /Ковалев , 1980/. 

Не поЛучил до6товерного�тражеНия: .прИ геологичеСRОЙ съемке 
м�сштаба 1 :,50 000 и при более поздниХ тематических работах доле
ритовый магматизм, проя:вивI!IИЙМ на территории Сохочул-ШирИНСRО
го района (рис .2 )". ЛИтЬ наиболее lфу:ruше , тела долеритов , , зале
гающие здесь среди порфирИтов. марченгашСRОЙ толщи, получили от
ражение в виде единичных мелких niТОЕОВ суБВУЛRаничеСRИХ баз аль
товых' порфиритЬв /i�aКapeНRO и др . , 1982/. 

При детальном Rартировании в пределах названных районов за� 
падной ОRРаины Северо�МинусхmСRОГО прогиба н�ш установлено ши
РОЕое распространение долеритовых силлов на разных стра�играфи� 
чеСRИХ уровн,ях ВУЛRаногенно-осадочного разреза БЫСRаРСl<ОЙ серии 
нижнего девона. В Шунет-МатаРaRСRОМ районе они зai<артированы в 
ДОТОЛТaRОВСRО:И: части разреза ·пРи МaRСИМалЬном распространении их 
среди ТОНRОО6ломочнЫх: пород шунеТСRОЙ толщи ( см. рИС .1 ) . , В Сохо
чул-ШирИНСRОМ районе долеритовые ,тела МaRСИМально распространеНы 
среди. базальтоидныi лав марченгаШСRОЙ толщи, RОТОРая в разрезе , 
БЫСRарсной серии занимает более ВЫСОЕое стра.тиграфичеСRое поло
жение , чем шунетс!<ая: толща. 

На изученных площaдRx 'долеритовый магматизм распространен 
неравномерно . Сосредоточен он в баз�товых порфиритах марчен
гашСRО:И: толщи и осадочных породах шунеТСRОЙ, что , возможно , объ-
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Рис. 2 .  Геологическая схема Сохочул�инского района : ' 

1 - четвертичныe отложенИя речных долин; 2 - марченгашская 
ТОJПЦа базальтовых, андезито=-6азмьтовых порфиритов ; 3 -
внутриформационные красноцветные песчаники , гравелиты, кон
гломераты; 4 - ' придорожная ТОJПЦа песчаников , конгломератов 
И туфЬгенных пород ; 5 - песчаники ; Q - вулканиты нижнемата
ракской 'ТОJПЦи (нижний девон) ; 7 - лшмы и яшмоиды ; 8 - штоки 
микроплагиопо'рфИР9В ;  9 - дайки квapцeBых микроплагиопорфи
ров (ранний девон) ; 10  - долериты силлового KoмrmeKca (ран
ний девон) ; II - гранитоиды УЛень-'I'yщvrСIЮГО комплекса (ран
·ний палеозой) ; 12 - разрывные наруше�; 13 - элементы за-

легания слоис�ости 
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, ясняется npиуроченностью к этим площадям его центров . В ,то же 
время среди грубообломочных ' пород молассового типа" а таюке 'сре
ди туфов и �aв среднего состава долери�овые интруэии представле-
ны еди:ничными: телами. 

Силлы долеритов , залегающие среди марченгашсКих базальтовыХ 
порфиритов ,  тяготеют к межпотоковым поверхностJ'Щ раздела, ' а ТаЕ-

'
.же к МНОГQчисленным маломощным (от 0 , 5  до 2-3 м) пластам шзсча
ЯИRов и конгломерато� ,' повторяя конфигурацию их выхода на по
'
верхность ( см.  рис .2 ) . Поэтому в местах ограниченной обнажен

' ности осадочных пород по ним МО.1КНО npоводить детальное ,структур-
ное картирование . 

Интрузивная npирода долеритовых �ел устанавливается по 
коМплексу' nPИЗНaRОВ aRТИВНОГО ,воздейств11,я магмы на вмещающие 
осадочные .породы. Это - наблюдающиеся местами инъеRЦИИ расплава 
в эти' породы, их покраснение , ,наличие в кровле с!1лJIов ксенолитов , 
захваченных при ДВИJкении расплава из вмещаlClЦей ТQJIЩИ. !{ этим же , ' 
ПРИЗНaRам 0Тf!О':::ЯТСЯ следи aRТИВНОГО динамического воздействия 
Maгмы. внедрившейся под напором, что фиксируется по расщеплению 
слоев осадочных пород, и их деформации над кровлей межпластовых 
интрузИЙ. В местах наиболее интенсивной iшиRaтивной тектоники '
долеритовые тела приобретают подковообразную форму (см. рис . I )  . . 
При. мощности в IO-I5 м отдельные тела имеют протяженность до 
3000' м, а мощность раэделяющих их �ачек оr,а�очных пород или пото
ков лав иногда

' 
не' более · 2-3 м. 

Долериты в непосРедственной близости к RPОВЛе силлов Hepeд� 
ко становятся обильно миндале каменными или !IlЛffiЮВИДНЫМИ И окра
шИваются в J!ИЛовато-6урый цвет .  Миндалины и пУстоты размером

' 
до 

IO-I5 ММ' в диаметре заполне'НЫ ТОЛЬко кальцитом или в сt.'iеси с 
хлоритом и гидРоокислами .железа. Многочисленные пУстоты в !IlЛaRО- / 
видной кровле' си;ллов ги.цротермально измененных долеритов часто 
заполнены npенитом, который затрагивает nлагиоклаз . Наличие мин
далекаменных долеритов среди осадочных пород зачастую npиНима
лось КаЕ доказательство их эффузивной npироды /Ананьев и дР. , 
I972 ; Волынец, КОЛОСКОВ ,- I982 ;  Иванкин, I960 и дР ./. 

. 

По составу первичных· минералов ВЩJапленникqв , независимо от 
их количественного соотношения и сохранности , вЫделяются в ка
честве наиболее распространенных петрографических разновИдностей 
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оливин-авгит-плагиомазовые , оливин-плагиомазовые .и. оливиновые 
долериты. 

Оливин - наиболее ранний из магматических минералов - сох-' 
раняетс.я: свежим в долеритах крушШх силлов в ' виде бесцветных 
слабоопла:вленных вкрапленников с изометричными или слегка УДJШ
ненны:ми ромбовидными очертаниями. оНи составляют 5-IO,  реже 
I5-20 %' объема породы. Размеры вкрапленников оливина . варьЙруют 
ОТ 'О ,2 до I ,5 мм.' По кристаллооптическим свойствам оливин отно
ситс.я: К хризолИту (20-25 % Ра ) , (-) 2У = 78-880 , Ng = I ,724 -
I ,726 , Ng-Np = 0 , 035-0 ,.038-., Оливины дмеритов из силлов. неболъ-' 
ной мощности и из кровли крупных сиnлов обычно нацело замещены . 
коричневато�ранжевы:м иддiшгситом, реже - зеленовато-6уры:м " сла
боанизотро� БОУлиНгитом с образованИем по, периферии 'вкраплен
IЩКов и по ТР,ещин:ам - скоплений непрозрачны:х или бурых окислов' 
железа. Несмотря на полное . замещение , оливин достаточно , Haдe.1КН� 
узнаетс.я: по СОХРаниБшИмс.я: характерным ромбовидным .'Очертаниям и 
ассоциации вторичных образований. 

Вкрапленники минопироксена' обычно свежие , бесцветные , со 
сла60заметным , cmедно-зелены:м 'оттенком, но б�з признщюв ПЛеОХРО
изма. Они составляют

' 
3-5 редко - IO % объема породы . Это корот

копрцзматические кристаллы размером от 0,3  до I , O мм с хорошо ' 
в�аженной спайностью. В них' встречаютс.я: мелкие пойкилитовые 
включения оливина и плагИОI\лаЭа. �акие вкрапленники миноnиpок
сена относ.я:тс.я: к авгиту с кристаллооптическими свойствами: 
(+) 2У = 54-560 , CNg = 42-460 , Ng = I , 7I2-I , 716 ,  NP

' = I , 688-
I , 693 •. Наиболее поздний миноnиpоксен, содержащИЙс.я: в : долеритах 
с пойкилоофитовой структурой , ВЫRрист�зовавШихс.я: при формИро
вании интрузивных ?алежей' из остат?чного расплава, характеризу
етс.я: реЗJGn� ксеноморфизмом по отношению к rrлaгиоклазу, розовато� 
сиреневой окраской и оптическими свойств§МИ : (�) 2у = 46-480 , 
CNg = .52-540 , Ng = .. I ,720-I , 725 , Np = 1 ,695-I ,698 ,  позволякщими 
отнести e�o к титан-авtиту. 

Вкрапленники плагиоклаза обычно составляют 3-5 реже - IO % 
объема породы . Это ОТНОСИТ'елъно све.1КИе призмат�еские (до 
0,2  х I ;  О ММ) полисинтетически СДВОЙ1IИКованны:е или таблит�тые 
(до 0 , 3  х 0 ,6 МN\) , иногда зональные и заметно оrrлa:вленные крис
талли. Ilлагиомаз вкрапленников соответствует лабрадор-6итовниту 
� 68-75 (по' I5 ОI.IPеде.irениям на федоровском столике ) .  В долери-: 
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тах содержание плагИОRлазовых феНОRPистов возр�стает до 25-30 %, 
размеры их достигаю1' 1 , 5-1 ,7 мм !10 удлинению, хаРaRтерными ста
новятся триадные ДВОИНИRИ и сложные RомплеRсные СРОСТRИ. Предпо
лагаемой причиной появления ТaRИХ ДВОЙНИRОВ является ВЫСОЕМ 
СЕОРОСТЬ RPисталлизации расплава при ВЫСОRОЙ температур� и НИ?
ROM давлещm /Волынец , KOJlOCROB , 1982/. 

XapaRTepИbl для СИЛЛОВОГО RомплеRса ОЛИВИН-ПИ:РОRсен-плагио- . 
мазовые ДОJlериты с трахит�идной теRСТУРОЙ ПОЛНОRристаЛличеСRОй' 
основной массы , ROTopue ранее описывались RaR трахидолериты или 
тра.х..и.6азальты /Ковалев , 1980 ; Лучиц:кий, 1960 ; Ратанов , 1970/. 
СубпаРaJlJlеJlьно раСПОJlоженные Jlейсты плагиомаза в основной мас
се в ТaRИX долеритах представлены Jlабрадором � ·50-60 . Оливин 
беспорядочно рассеян в виде 0RPYГJlЫX зерен размером от 0 , 05 до 
0., 1  мМ ,  а бесцветные зер.lЩ пре06JlадаlCщего Над оЛивином авгита 
ра:змером от 0 , 01 ДО 0 , 04 мм, груцпируются между лейстами плагио
I\JIаза. 

Рудные ми:нералы предста.влены слабоиндиви,цуализированными 
точечными образованЮIМИ' магнетита, реже - игольчатыми и решетча
тыми ВI<JlЮчениями титаномагнетита. ,Постоянно в основной массе I 
присутствуют в небольшом Rоличестве �нопризматические МИRPо-
RРИСТаллы апат�та. 

Петрохимические особенности ДОJlеритов силлового RомплеRса 
описываются на основанIШ 29 новых· химичесю!Х анализов с HeRoTo
рыми числов� хаРaRтерисТИRами пересчета ( таБJl.1 ) .  для уточне
ния их маССИфЮ\аЩЮННОЙ прина,цлежности используются принципн 
разграничения пород с помощью определенных диаграмм (рис .3 ) , для. 

оценки петрохимичеСRОГО состава - ,петрохимические массы, разра-
60танные применитеJlЬНО к ВУJl�чесRИМ ассоциациям /БеJlоуqов и 
дР . , 1982 ; Ефремова, Стафеев , 1985;  Магматические горные породы, 
1983/. 

По показателю меланократовости " ь "  составы анализируемых 
пород варьируют в ШИРОRИХ пределах. Оливин-пи:роксен-плагиомазо
вые ДОJlериты соответствуют мезократовым (25 < ь <  30) ,  реже мела
нократовым,  а оливин-плагиомазовые и оливиновые ДОJlериты - Jlей
кократовым базальтам. Миндале каменные ДОJlериты , как правИJlО, обо
гащенные плагиоклазом, хаРaRтеризуЮтся повышенной Jlейкократо
востью ( 15< Ь < 20) ; 99 % доверительный интервал (ь = 24 ,03±1 , 57) 
умадыБается в предеJlах мезобазальтов - JlеЙКобазальтов . ОДНaRО 
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Тa6Jшцa 1 
Xmmчесщ аналиЗЫ ДOJIвритов СПJLJIО;ВОro ROМIl11BKca щУнет-Матаракскоro 

::I СОХОЧУJI�ИНСКОГО районов 

а1'_ 

5,66 0 ,24 7,04 5,46 1 , 91 2 , 76 22,36 1 , 09 
I2-A-75 0 , 72 0,16, 5,38 5 , 66 2 , 28 0 , 95 4 , 69 19,20 1 , 30  
16-75 I , 51 1 ,2S O,I4 6 , 02 4 ,40 2, 38 0,83 2,24 20,70 1 , 16 
19-75 1,69 2,60 7,47 0 , 20  7,46 4 , 58  1 ,36 0 , 73 2,63 99,93 26,?А 0,93 
I04-75 1 ,69 I5,БО 2,� 7 , 54 0 , 18 8,02 4 ,62 1 , 27, 0 , 65 2 , 73 99,97 27,46 0 ,88 
501-75 48,34 1 , 53 16,63 2,03 7,6g 0 , 22 7,70 8,45 4,12 1 ,09 0,57 1�67 100,04 26,49 0 , 96  
504-75 47,2I I ,47 I5,96 4 ,01 6,67 O ,2I, 8,IO 8 ,50 3 , 92 I ,oo 0 , 56  2,42 ЦXJ,I2 3O , I5 0 ,85 

8 4-78 48,3I I , 78  I7,39 '7,96 2 , 29 O,� 5 , 90 5,80 4,00 2,50 0',90 2,72 99,83 2I,80 I ,07 
9 5-78 48,77 I ,47 I7,29 6 , 22 3,28 0 , 23 6,I5 6,45 3 , 92 2,20 0,80 ,2,85 gэ,63 22,IO I,10 

10 5-1-78 48,38 1 ,73 17,7I 7 ; 59 2 ,60 ' ,0,36 5 , 76 6,19 3 , 92 2 , 20  0 , 95 2,52 99,91 21,80 I , П  
П 8-78 48,74 1 ,70 I7,55 6,52 3,14 0 ,44 5,60 6,47 5,10 1 , 33 0 ,83 3,16 100,58 , 21 , 90 1 ,15 
12 I4-78 4Q ,34 1 ,69 , 15,81 3 , 28  7,36 0 ,17 7,24 6 , 43 4 , 90 1 ,13 0 , 62 3,12 99,09 26,10 0,88 
13 I4-1-78 47,23 2 , 04 16,09, 5,82 5 ,25 0,10 6 , 77 6 , 54  4 , 90  1 ,13 0,83 2 , 90  99,60 25,60 0 , 90  
I4 16-78 47,93 1 ,63 I7,23 8 , 36  2,69 0,30 5,66 7.,05 4,40 1 ,88 0,88 2,79 100,80 23,40 1 ,03 
15 19-78 ' _ 48,30 1 , 58  I7,88 6,50 2 , 24 0,40 5,78 6 , 55 3 , 92 2,48 0 , 90 2,44 100,97 22,60 1 , 08  
I6 21-78 49,65 1 ,41 16,42 8 , 14 2,60 0 ,18 4 , 00  8 , �  4,50 1 , 88 0,83 , 2,00 100,67 23,00 I , П  
17 23-78 49,46 1 ,44 17;55 7 , 90 2,78 0,20 5,44 7 , 39 4 , 80 1 ,88 0 ,88 2,16 101 ,01 22,40 1 ,14 

' 18 24-78 49,55 I ,17 I7,23 8 , 96  1 ,17 0,10 4,80 ,6 ,88, 4,50 1 ,88 0,83 3,33 100,27 21,00 1 ,17 
19 П-ll-79 50,48 , 1 , 51 18,20 8,61 1 ,8С 0',14 3,81 5,50 4,10 2,IO 0,88 2 , �9 99,52 17,40 1 , 28 
20 14-И-79, 49,43 I , �  18 ,20 8,29 1 , 96  O,I8 4 , 72 7,40 4 ,20 2,10 I , 05 1 ,90 101 ,39 2I,OO 1 ,21 
2I 24-83 46� 77 1 ,35 ' I6,1;0 Q 10,39 O ,I7 ' 7 , 51 8 , 76 3,60 1 , 00  0,51 4,09 100,65 27,88 0 , 92 
22 З3-83 49,74 I , 56 15',78 5 ,13 7,I7 0,19 7,85 3 ,70 3,70 1 ,50 0,78 1 , 78  gэ,37 23,38 0 , 96  
23 З6-83 49,96 1 , 15 , 16,14 3,2I 6,45 0;17 7 , I8 7,12 3,50 I ,09 0,,52 2,25 96 , 74 24,45 0 , 96  
24 47-83 46,12 1 , 28  15,78 3 , 00  7,88 0,16 9,03 9,09 2,60 I,OO ,0 ,54 2,85 99,39 30 , 39 ,0,79 
25 253-83 46,81 I,69 17,92 4 , 53 ,6,gэ 0,17 6,29 8,64 3,30 1 ,00 0 , 46 2 , 42 ,IOO ;23 25,13 1 ,01 
26 3О1-'<!3 47,64 1 , 40 16,97 5,53 4 , 51 0 ,13 6',03 8 , 75 3,16 1 ,10 0,69 2,38 96 ,29 2:4,29 I ,oo 
27 305-53 47,49 I , 62 16,14 4 , 39 5 , 96  O , I6 6,61 7 , 29 4,42 1,00 0,61 3,31 gэ,о'О 24,87 0 , 95 
28 420-<33 48,00 1 ,5I 16,50 2 , 77 8 ,24 0 ,17 7,18 8 , 76 3 , 30  I , PO 0,59 2,03 100,05 27,10 0 ,111 
29, 750-А-83 47,45 1 ,29 16,85 3,85 ' 7,17 0',15 6 ,77 8 ,96, 3,16 0 ,90 0,22 2,29 gэ,08 26,60 1 ,02 

х 48 ,38 1 , 55 16,89 5,55 4,86 0 , 20 6,16 7,37 4,16 1 , 51, 0 , 73 2,67 24,03 1 ,04 
1 , 17 0,20 0,83 2,48 2 , 67 0,08 1,27 1 , 07 0,71 0 , 55 0,18 0,65 3,07 0,13 

А 0,06 0 , 18 0,22 0,22 0,09 0,24 0 , 09 0 , 02 O , OI 0,62 0,30 1,П 0,14 0 , 06  
d -1 ,19 +0,89 �,I8 � �6 � , 38 �I,54 �,n �,88 �,60 � , � � , 58  � ,66 �,50 -0,92 
, 

х' 
ПРШJlечавие. При 'Шс.ле 8.R8JПIЭОВ n = 29: A05. � 0,66;- АOI � 0 , 98 ;  O , 74 � d05 � 0,86; Or7I�dOI � O,88. 

- среднее арифо,ютич.всков; s - среднее -квадратическое отклонение; А _ - коэ(tфm;и:еRт ,а�имметрии; d - КО-
зфtlщиент эксцесса; Ь - показа'l'еJ!Ъ ме.шшокра.товости; а11 - коэфtJици:ент г.mmоэемистости. Ан�зы Вbl.ПOJПIВ-
ны В Цвнтральцой лаборатории IП'O "Зanси6геOJIОГКЯ" по образцам из КOJIJ1екции автора: 1 ,  16 - 18 - о.m.вивовы:е 
ДОJIеРИТli с серпалъно-порфировой структурой; 2� 19 - 20 - минда.ле:каменные Дмериты; 3 - 7, 21 ,  23, 24 _ . 
OJDmИН-!ШрОксен-магиоRJtВ.эовые дмериты с трахптоидноЙ •. текстуроЙ; I2 - I3, - 26 .,.. 28 - _ тп�ан-iШг:итовые ДМ&-
риты , с поЙК&>!оофатовой СТJ>Y1<турой, 

<' 

лейкократовые разности (20 < ь < .25) IIPео6ладают сре,ци: 
�иллового комплекса ' (18 'из 29 анализов или 52-72 %) . 

долерйтов 

3начения коэффициента глиноземистости al ' .. 
' A120J/ (Fe20J+ 

FeQ + MgO) �хорошо корреЛИРyIaЦегоС',я с относительным количеством 
цветных и лейкократовых минералов ,  позволяют оливин-nиpоксен
плагИОltЛаэовые' долериты отнести к уМеренноглиноземистым (al '  ' .. 
�. 75-1 .OO) . а все остальные разности долеритов - к высокоглино-
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Рис.з .  Диаграммы для долеритов Шунет-МатаракСRОГО и Сохочул-
ШирИНСRОГО районов : 

а - отношение щелочей, 6 - их сумма; 1 - фигуративные ТОЧRи; 
2 - средний состав долеритов ; 1 - 1У - линии , разделяющие 
различнне T� 6азальтоидов : 1 - НИЗRО- И умеренноглинозе
мистые , П - умеренно- и ВЫСОRоглинозеМистые , Ш - су6щелочные 

и �олеитовые , IY � щелочные и су6щ�лочные 

земистым (а1 ' > 1 , 0) породам; 99 % доверит�льный 'Интервал -а1 t 
1 , 04±о , 06 укладцвается в пределах умеренно- и ВЫСОRоглиноземИс
тых составО}3.  Однaiю значительная часть долеритов (17 из 29 ана
лизов или 50-68 %) принадпежи:т R ВЫСОRоглиноземистым разностям. 

Характерна для ОЛИВИН-ПИРОRсен-плагИОRЛазовых долерит6в по
вышенная магнезиальность (MgO > 7 % при содержании S102 = 47-
48 %) , · в то время Raк в r�алеRаменных долеритах Gодержание Мgo 
H� превышает 4 %. 

Значительная часть долеритов ( 60-78 % или 20 из · 29 анали-
t t зов) с железо-магниевым умоном ' ( 2! � m ;> f ) ,  ВЫСОRОТИТанис-

тые (Т102 > 1 , 5 %) и недосыщены RPемнеземом ( Q  4. - 15) . Наи-
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большая частота встречаемости такой петрохимичес:кой ?со6енности' 
устана:в.ли:вается среди 0JIИВИН-IIИpо:ксен-плагиОRJIазовых 'И титан-ав
гитовых долеритов . Остальные разности долеритов ytY!ереннотитанис-

I I тые , с мar.ниево-железистым УЕЛоном ( 2т � f > m ) И слег:ка недо-
сыщены :кремнеземом (-6 > '1 > -I5) . 

Долериты с хорошо сохранивmимся Оливин�м и рудныМИ минера-
лами 'характеризуются преобладанием. FeO над Fе20з • -

По соотношениЮ щелочей преобладают (83-95 % или 26 из 29 
анализов) :калинатровые разности долеритов (I  -< N620/K20 ..:::. 4) , а 
ПО общемУ их содержанию они относятся :к субщелочным базальтои
дам.· Принадлежность долеритов :к су6щелочной серии, а также CTe� 
пень распространенности умеренно- и ВЫСО:КОГЛИНQземистых долери
тов отражаются расположением фигуративных точе:к анализов в соот
ветствупцих' полях диаграмм (СМ.  рИС . 3 ,а,б ) . Следует подчерКнуть, 
что в долеритах даже с самым БЫсо:ким содержанием щелочей нет 
фельдmnаТОИдОВ. ,Количеств�нные подсчеты породообразующих минера� 
ло� позволяют объяснить повышенную щелочность долеритов их лей
:ко:кратовостью, обусЛовленНой - значительным содержанием nлaгИОRJIа
за� Толь:ко nлагиОRJIаз основной .массы , имеющий состав лабрадора 
� 5O-QO , в ROTOpOM. N620 до 5 ,89 % ,  и составляющий 70-80 % объе
ма ПОРОДЫ, может обеспеЧить наблюдающиеся содержания натрия · r 
лей:ко:кратовых долеритах. 

При сравнении устана:в.ли:вается, что долериты силлового :комп
лекса по петрохимичес:ким . особенностям подобны базальтовым ПОрфи� 
ритам быс:карс:кой серии :как западной о:краины, так и других райо
нов Северо-Минусинс:кого прогиба. Сходство вещественного состава, 
пространственная сопряженность и БЛизRИЙ возраст у:казывают на 
одинаковые геоте:ктоНичес:кие условия образов� долеритов силло
вого :комnле:кса 'и базальтовых лав. Исходной магме соответствует , . 

. 

вероятно , состав ОJIИВИН-IIИpо:ксен�nлагИОRJIазоБЫХ долеритов (табл. · 
2) : заНимающих о:коло 60 % объема силлового :комnле:кса. 

Геоте:кто�ес:кие УСЛОВИn раннедевонс:кого магматизма [�-
синс:кого прогиба понимаются неоДНозначно . На раннем этапе изуче
ния его геологичео:кого строения и.в.лучиц:кий /1957/ выделил суб
щелочную базальтовую формацию ir.лaтф:)рменного типа. Однако быст
рое изменение состава вул:каногенных пород по латерали и в разре
зе , а также · нахождение их в совместном парагенезисе с :красно
цветными моласс� стали рассматриваться позднее И.В.ЛучицКим 
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I Таблица 2 
Средние составы нижнедеВОНСRИХ базальтоидов лавовой и су6вулканичеСRОЙ фаций 

различных районо� Cebepo-МинуСИНСRОГ? Щ?огиба 
� и; возможных аналогов , 

Окислы 1 2 3 4 • 5 ' 6 7 8 . 9 10 II 12 
Si02 · 48 , 38 49 , 16 '47 , 21 4!7 , 35 50 ,34 49 ,49 48 , 98 48 ,45 . 48 , 23 50 ,43 48 , 32 49 ,83 

1', 45 1 ,72 
\ 

Ti02 1 , 5.5 1 ,48 I 1 , 53 1 ,39 1 ,44 1 , 21 1 ,67 1 ,64 1 ,71 1 , 24 
. А1 2Оз 16 ,89 17 , 55 16 , 09 18 ,04 18 ,В6 17 ,42 16 ,55 17 ,27 17 ,25 17 , 99 16 , 98 17 ,58 

Fе20з 5 , 55 9 , 32 2 , 54 6 , 43 6 , 36 5 , 24 10 ,58 4 , 12 4 , 98 5 , 90 5 , 1� 5 , 90 
FeO 4 ,86 2 , 32 . 7 ,86 5 , 47 2 , 64 5 , 30 2., 97 • 6 , 10 5 ,29 5 , 09 
мno 1 0 , 20 0 , 19 0 ,19  0 ,33 0 , 25 0 , 17 0 , 23 0 , 20 0 ,18 0 , 15 . 

6 ,16 . 3 , 72 7 , 77 . 5 ,47 4 , 97 3 , 62 . 3 , 38 3 ,89 4 ,21 4 ,68 6 , 35 5 , 33 н ' Мgo 
о 7 , 37 6 , 41 · · 8 , П  10 , 57 6 , 20 8 ,'94 6 , '72 6 , 66 7 , 06 , 7 ,43 8 , П  9 , 25 OJ СаО 

Na20 
, 

4 , l6 4 , 75 4 , 15 3 , 59 3 , 57 2 , 77 5 , 93 4 , 38 4 , 26 4 , 24 , 3 , 94 3 , 76 
К2О 1 , 51 1 , 57 1 ,12 . 1 , 34 ,0 , 98  1 , 91 0 ,81 2 , 45� , 2 , 23 1 ,85 0 ,86 1 ,82 
Р205 , 0 . 73 О 71 ' , , 0 , 60 0 ,49 0 , 73 0 , 48 0 ,42 0 ,37 0 ,45 0 , 56 0 , 38 0 , 14 
П.п.п .  2',67 3 , 29 2 , 78 0 ,65 3 , 75 3 , 72 3 , 56 
Кол-во 
проб 2� . 22 7 72 5 5 14 37 94 41 91 9 

Примечание. 1 ,� долериты; 2 - базальтовые' порфириты; '3 - ОЛИВИН-ПИРОRсен-плагиОRЛaзо�ые 
долериты СохоЧул-ШирИНСRОГО и Шунет-МатараRСRОГО райОНОВ ; 4�7 - нижнедеВОНСRие базальтоиды 
западной части Cebepo-МинуСИНСRОГО прогиба: '4 - по .А.Ф.Белоусову и др .  /1982/, 5 - по 
М.М.Ипатову и др .  /1965/, 6 - по Л.С .Бородину, В . С .Глa;uщх /1967/, 7 - по Л .С .Ратанову 
/1970/ (Июсо-ПечищевсRИЙ ареал) ; 8-10 - ни.жнедев·онские базальтощ восточного обрамления' Се-
�еро-МинуСИНСRОГО прогиба: 8 - субвулканические и 9 - лавовые � по В .Н.Душину /�978/, 10 



/1960/, а вслед .за ним и дРугими исследоватеJIIIМИ 
/I{узнецоJ;3 , 1:972 ; Лапин и дР . , 1985 ; Поля:ков и дР . , 
1974/ :ка:к .. серьезные критерии отличия ву.iшаногенно
красноцветной формации минусинс:кого типа от nлат-

' форменных вул:каногенннх · форм�1. . Преобладающим 
стало представлеНйе об образовании этой формации. в 
межгорном прогибе в период стру:ктурного развития, 

' отвечающего орогенному этапу . Иногда подчер:кивает-
ел , что это вул:канизм орогенной об�асти типа вне

. платформенного матери:кового плато /Белоусов и дР . , 
1982/ или вул:канизм дейтероорогенного этапа зон · 
а:кТив�зации /Леонов , 1976 ; Тyp� , 1 985/. 

В последнИе годы не:которые исследователи по
лагают , что вул:каниТI:l минусинс:кого типа представ
ЛЮОТ мощннй _ rr.латобазальтов!:lЙ панцирь , образовав
шийся в результате иници.а.льного мантийного магма
т�з�а на "стадии о:кеанизации земной :коры в зоне вы
деляемого ТрансевразиМCIЮГО вул:каничесного � . пояса 
/!Аосса:ковсюLЙ , 1 972/. 

Сравнивая Вl:lДеляеr� в соответствии с дейст
вуюцей КлаСЩ1cIмкаци:ей типн пород основного . соста

.· ва, устанавливаем, что среди ,описнваемы:х долеритов 
есть разности, подобные субщелочннм , оливиновым лей-

. :к06азальтам (лей:кодолеритам) , формируюцимел , по 
мнению авторов :классифи:кации Л�агматичес:кие гop�e 
породы , 1983/, на завершающих (позднеорогенных:) 
этапах магматизма геосин:клинальных зон ( см. та6л . 2 ), 
и субщелочннм оливиновым базальтам (долерита!<lI) ,ха
ра:ктерным для 

'
зон те:ктономагматhчес:кой а:ктивизации

l 

:континентов . 
Воздерживаясь от детализации суЩествуюЩих то

че:к зрения, . оТ!�етим, что геотеI\тоничес:кие условия 
. раннедеВОНCIюfо м�Матизма. минусинс:кого типа еще 

недостаточно изучены. Сформировавшаяся в CeBepo� 
Минусинс:ком 'прогибе ред:ко встречающаяел в земной 
:коре, рmrнедевонс:кая существенно базальтоидная ас- · 
социаци:я. с субмеланопи:критоидной и щелочн6-сали- ' 
чес:кой группами пород /Белоусов и дР . , 1982/ соче-
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тает в себе ; по-:-нашему мнению , черты магмаТИЗlла IШlt ме,Жгорных 
прогиБОВ , т'ак И платформенных qБШiстеЙ • .  Завершение раннедевонс
кого магматизма Cebepo-МюryСИНСltого прогиба о�разованием долери
тов силлового комплекса может рассматриваться кшt пронвление 
первых черт , свойственных трапповому магматиз�w. 

Главные. ВЫВОДЫ , полученные при изучении долеритового магма
тизма зал�ьй окраины CebePO-МИНУСИНСIЮ!'О п�огиба ,  сводятся 1, 
следующему : 

1 .  Раннедевонские долериты , широко роопростран(Jнные в ряде 
районов Северо��сИнского прогиба среди эффузивов быскарской 
серии , в качестве самостоятельного интрузивного комплекса могут 
быть достаточно полно отражены толыю при крупномасштабном кар
тировании . 

2 .  НаБJJJOдanциеся вариации минералогического и химического 
состава долеритов , неоднородность их структурных и .TeKCТYP� 
особенностей о�условлены как .процессами внутрикамерной диqщeрен
циации и q�акциоциРQВания , так и непостоннством термодинамичес
ItИХ факторов , которые создаются при раскристаллизаци:и расплава 
в различннх по объему внутриnластовых иНъекциях. 

3 . ' Долериты нвлтотся продуктами ПОДIЮРОВОЙ субщелочной ба-
заЛьтовой магмы , обогащенной титаном, на'1:рием, глиноземом , . но 
существенно недосыщеnной кремнеземом . 

4 .  В целом вулканогенные образования быскарской серии и ко
/ магматичные им долериты силлового IЮМIIЛ81ща образуют специqмчес
: кую по вещественному составу " редко вс?,речающуюся вулканогенно

интрузивную ассоциaциrо . Эта ассоциация образуется в межгорных 
прогибах вблизи докембр:и:йских: платформ , на этапе , IЮТОРЫЙ пред-
шествовал трапповому магматизму. 
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Л.В.Алабин 
Р.УДОНОСНОСТЬ РАННЕПАЛЕО30Й��ОГО ВУЛI��� 

АЛТАЕ-САЯНСКОИ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ -

ПетролоГия раннепалеОЗ0ЙСКИХ ( каледонсКих) вулканических 
I<омплексов Алтае-Саянской складчатой области рассмотрена в рабо
тах В.В.Велинскога и др. /1,968 ,1982 , 1986/, А .Ф.Белоусова и · др. 
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/1969 ,1974/, в .в . зайкова /1976/� Вопросы же. рудоносносТи этих 
комплексов и прежде всего закономерности размещения ' осадочно
вулканических и ОС,адочных месторожденИй полезных ископаемых (же
лезорудньrx , колчеданно-полимеТaл.JШческих , марганцевых , фосфори
товых:) , генетически и ' парагене'тически связанных с раннепэлеозой
c� ВУJII<aRИЗМОМ, � остаются 'еще не�остаточно'/разработанНl:lМИ.В�1ес-
те 'с тем, палеОВУЛI<ЭНОJlOгические исследованИя и реКОНСТРУ1ЩИИ; 
развиваемые в последнее время , И.В.ЛуЧИЦ!<ИМ /1985/, В.В.Волковым 
/1986/ и другими исследователями /hалеовулканологический ана
лиз • • •  , 1984 ; Палеовулканологические карты • • •  , 1985/, способ
ствую'!' восстанОВJlеншо гесщинамических, CT:P.rKtYPho-морфологичес
ких , пространственно-хронологичеСI<ИХ особенностей вулканизма да
лекого ПРОШJIого " выявленшо закономерностей размещения связаНных 
с ним полезных ископаемых. llilleHHo паЛеовулканологический . анализ 
раннепа.леозоЙских пор'одньrx и pyдньrx ассоци:эций (популяци:и) 'Ал
тае-Саянской складчатой области , базир�ощийся на историко-геоло
гическом и формационном методах -исследований , позволил автору 
выдели'IЬ палеотектоНические обс'гановки, главные типы палеовулка
нологических CTPYI<TYP и ЗaIюномерности размещения в них место-, 
РО.1!щеНИЙ полезных ископаемых. 

В раннепалеозойской истории Алтае-Саянской складчатоЙ об
ласти выделяется три главных' типа 'рУДОКОIЩентрируюцих струнтур" 
различающихся ПО , режиму тектонического развития , вещественному 
составу пороД и размещеншо полезных ископаемых. Первый тип 
струнтур характеризуется : раЗВИ'l'ием отложений от R2_ до О И  s 
включительно , МaI<СИМальной мощностью отложений ( 12-15 �) , раз
витием вулк�чеСI<ИХ пород (50-70 %) на всех стратиграфических 
уровнюс , интенсивной дислоци:рованностью пород, линейной и ' изо
'КJIИНэЛьноЙ складчатостью . для второго типа характерно сокращение 
мощности отложений до 8 , 5-1О ;О  км ,  уменьшение количества ВУЛI<а'
нических пород (40-60 %) и YI!еличение осаДочных (40-60 %) ' , слож
ные фациальные сочленения ВУЛI<аничеСI<ИХ и осадочных пород , про
явление , наряду с линейной , брахиформной скдадчатости. Третий 
!Шl струнтУР сложен преимущественно терригенно-:карбонатными и 
креМНИСТО-:ЩJ.рбонатНЫмИ породами (70-80 %) , обладает минимальной 
мощностью отложений (6-8 нм) и брахиформной складчатостью. 

Формирование всех трех типов теI<тоничеСI<ИХ рудоконцентри-
руюцих с трун тур' тесно связано с развитием глубинных разломов .' 
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структуры первого типа размещаются в осевых зонах этих разломов , 
ограничены от смажных тектоническmли нарушениями и классифици
руются как внутренние эвгеосинклинальные прогибы или троги . ' 
Структуры второго типа распол�mотся на удалении до 50-80 км от 
глубинных разломов и классифицируются НаЕ внеlllliие эвгеосиюtЛи
нальные ПРОГИбы . Структуры третьего типа, располагающиеся на 
значительном ( :>  50-100 км) удал8'НИИ от глубинных разломов , пред- ' 
ста.в.ляют собой геосинклинальные пqднятия и (или) среДlшные мас
сивы. 

По вещественному составУ пород и формаци� (спилито-диабазо-
вая , СIlилито-кератофировая , базальтовая , липарито-базальтовая, 
андезитовая , трахиандезитовая ; флишевая, креМНИСТО-lщрбонатная , 
ДОЛОI.1итовая ,� НИЖНЩI молассовая сероцветная) , 'мощности отложений , 
линейной и брахиформной складч�тости они являются ТИПИЧН2 ге 0-
синклинальными , С(lЮРМ:и:рованными в две стадии : 1 - раннегеосин

клинальнУю (Н2_гЕ: 1 ) ,  2 
-

позднегеосиНклинальную (€ 2-S ) /Куз
нецов , 1954 ; Велинский , 1968 ; Белоусов и дР . , 1969 ,1974 ; Алабин , 
1983 ; Волков , 1986/. Каждая стадия развития раннепалеозойсюrx: ' 
тектонических струнтур характеризуется : . 

а) � образованием. специфических ПалеОВУJIканологиче'ских . СТРУЕ-
тур' в определенных геодинамических режимах ; 

б )  I\ОIщретным вещественным составом ВУЛI\аническиХ пqрод и 
полезных ископаемых . 

. Раннегеосину-ливальные цалеОБУЛ!\анологические стпуктуры Ал- . 
тае-Саянской складчатой области форм:ировались в ' условиях динами
ческих напряжений растяжения земной коры вдоль глубинных раэло-

. мов . В результате образова.лИ:сЬ протяженные (200-500 ЮД)� ,  узкие 
(ширина 30-;60 , реже 1ОО .км) линейные вулканические зоны субме
ри:диа"нального (Кузнецко-Алтайская) , северо-западного (Восточно':" 
'Салаирская , Восточно-Саянская)' , субширотного ( 3ападно-СаянскВя , 
Тувинская) простирaRИЙ . В поперечном сечении таких зон выделяют
ся осевые ( троговые ) части С .МаЕСИМальным накоплением вулкани
ческих пород и фланговые (h�aeBble ) ,  в которых ИХ мощность yМ�нь
шается. Осевые ( троговые ) части сложены лавОВl:>ilЛИ потокm\1И и по
кровами основного состава с шаровой и ПОдУШечной отдельностью . 
ОНи ' просле.живаются на расстоянии от 30-50 до 100-150 км при мощ
ности от 50-100 до 350-750 м ,  чередуясь с кластолав8l'ЛИ , туфами , 
ту!@итами, ту(fx:iпесчаникш1И ,  туфоалевролитами: , с прослоями' терри-

II4 



генно-карбонатных и кремнисто-карбонатных пород, которыми и сме
шnoтся по простиранию . Пиро:кластические отложения в этих зонах 
резко подчинены лавовым потокам и составляют не более 20-35 % от 
оОщего объема ВУЛItанических пород. 

В верхних горизонтах 'палеовулканических СТРУК1УР и на флан
говых (:краевШс) частях , где происходит фаци:альная смена вулкани
ческих пород терригенно-карбонатными , распространены вулканиты 
:кислого состава, количество которых достигает 25-40 %. В строе-

. нии палеовулканологИ:ческих структур , ограниченных разломами (Се
веро-Саянская в Западном Сая:не , Улугойская в Туве и др . ) ,  состав 

, . . 

:кислых вуЛканических· пород увеличивается к центру структур , но 
как и в вышеописанных , они располагаются на удалении от разло
мов , тогда как вблизи развиты основные вулканичеСI\Ие породы .Вул
каниты КИСЛОГО состава про слеживаются по простиранию от 3 . до 
15 км при мощности ЗО-50, ре,�е 100-150 м и; образуют тела линзооб
.разноЙ и изометричной формы. 

Лавовые потоки и по:кровы сопровождаются �омплексом парал-
лельных даек,  которые явлтотся подвоДffiЦИМИ каналами лавовых по
токов и свидетельствуют о преимущественно трещинном излиянии лав . 
Наряду с описываемымИ в раннегеосинклиналъных палеовулканологи
ческих, СТ.руктурах картируются вулканические породы значительной 
мощности ( 1 , 5-2 , 5  к'м) . Они ВЫI<JlИНИВаются по' простиранию через 5-
10, 20-25 км , сопровождаются некками (жеРловая) и  штоками (субвулка-

\ ническая фация:) . Та:кие' палеовулканичес:кие образования представля
ют захоро�енные вулканические постройки типа щитовых вулканов . 
При ,этом замечено , что жерловые и штоковые фации . палеовулканов 
имеют :кустовое (узловое ) . размещение . Они располагаются на пере
сечении разрывных нарушенИй ' различных направлений , которые 
'Вследствие интеисивной тектонической нарушенности пород .яв.л.nioтся 
наиболее проницаемыми для магматическиХ расплавов и гидротер
мальных растворов . В таких узлах размещаются ' осадочно-вулкано-' 
генные и осадочно-гидротермальные месторождения, о которых еще 
будет сказано ниже . 

Таким образом, раннегеосинклинальные палеовулканологические 
структуры характеризуются сло,ж.ным морфологическим строением, 
обусловленным сочетанием трещинннх излияний лав и извержением 
магматических продуктов из вулканических аппаратов • Однако · ха
рактерной морфологической особенностью их является строго линей- • 
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ное расположение ВУЛRаничес� центров и проДy1tтов ИХ" деятель
ности. 

В раннегеосинRЛИНальннх па.л:еОВУЛRанол6гических CTP�ТYPax 
основные ВУЛRанически� породы представлены диа6азами, диа6азовы-' 
ми, 6азальтовЫми порфиритами, с�тами с шаровой и подушечной 
отдельностью и их ПИРОRЛaстичеёкими : разностями - лаво- и туфо-
6peK� , кластичес:кимИ туфами, ТУФIмтами, туфопес�ани:ками, ту..:. 
фоалевролитами. ВуЛRаничес:кие породы 06ладают массИ.вноЙ ,  полос
ча'1;ОЙ� миндале:каменной,  слоистой, С.i1анцеватоЙ .те:кстуроЙ; афиро
вой, порФщровой И, RЛaстичес:кой - от агломератовой до пелитовой -

' стр�турой с офитовой, спилитовой, Пилота:кСИТQВОЙ ми:кростр�ту
рой. Они состоят и.з оснощiого плагиоклаза (ла6радора, андезина
ла6радора, 6итовнита) , интенсивно аль6итизированНого , пиро:ксена 
(авгита" диопсид-авгита, Д:и:опсида) , 6азальтичес:кой и 06шщовен
ной роГовой обман:ки, ред:ко оЛивина. В них широ:ко' развиты 6лас
тез ,  :катоRЛaЗ и вторичные минералы - аль6ит, зеленая роговая 06-
ман:ка, а!<ТИНОЛИТ, хлорит , ЭПИДОТ И :кальцит. 

По химичес:комУ составу, детально изуЧенномУ В.В.Велинс:ким и 
дР. /I968 ,1982 ,I986/, 'А.Ф�Белоусовым И дР. /1.969,1974/ , В.В.Зай"': 
,:ковым /I976/ и дР. исследователями, описываемые породы; 'согласно 
классифи:кации А.Ф.БелОусова )I976/, ' относятсЯ :к лей:ко- � �езо-
6азальтоидам ( Ь ' 

= 18 ,5-28 ,.2) , pe.1!te мелан06азальтоидаМ ( Ь ' 
= 28-

35) , низ:кощелоЧНl:lМ (а = 3,8-12 ,2) , высо:конатриевнм (K20/ (Na20+ 

К2О ) мол. ,% = 4 , 2-f3 ,2) , железомагниевым (�еО/ (FеО+мgо ) мол.% = 

20 ,1-49 ,6) , умеренноглиноземйстым (А12Оз вес . % = 14 ,6-18 , 1) , 
умеренно титанистым (�i02 вес .% = 0 ,8-1 ,8 ) , хотя встречаются 
высокотитанистые р�зности с содержанием Ti02 вес . % = 2 , 0-3 , 8 .  

, ВуЛRанические породы :кислого состава сложены лиларитовыми, 
:кварцевыми, ф3льзитовыми, дацитовыми порфирами, :кератофlfpами.Они 
06ЛадаЮт массивными, ' полосчатыми,. фrnoидалъными, сланцеватыми . 
те:кстурами, афировыми и порфировыми структурами с . ми:кролитовой, 
JlJeЛЬЗИТОВОЙ ,' цилота:кситовой микростру:ктурами И, :ка:к по:казывают 
детальные исследования, представляют с060Й 06разования жерловой 
и су6вулКаничес:кой фаций ,  значительно реже залегают в виде пото-

. :ков и ПОI<РОВОВ . В их составе ' пре06ладают альБИт , аль6ит-олиго
клаз , оли:Гоклаз , ортоклаз , :ква:gц, :реже встречаются роговая 06-
манка я биотит� По химическомУ составу они соответствуют дацито
ЛИЛарИтам (Ь ' = З-I2) � 'ymepehho-низ:кощелоЧНl:lМ. Са = 8 , 5-14 ,0  ) ,  --
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высоконатриевЫм ( К2О/ (Na20+K20 )  МОЛ. % = 8 , 6-27 , 3 ) , магножелезис
TW (FeO/{FeO+МgO) мОл.% = 41 ;5-70) , умеренно ... и высокоглинозе
мИстыМ (А�20з вес .% = 14-19) , умереннотитанистым (Ti02' вес . % = 

0,3-0 , 9) . , 

Тесная СТРУ1\тУРная:, npострщ:!ственн� и хроiюлогическая со
пряжеННОQТЬ базальтовых и дацито-лиnаритовых вулканических по
род , выдержанный их Минеральный и химический состав , низкая ще
ЛОЧНОСТЬ ,и резкое преобладание Na20 над К2О свидетельствуют о 
npоисхождении их из океанических базальтов толеитового ',типа. ' 
В формаци:онном плане они четко ПОдРаэделяются: на две гpyIIIIЫ фор
мацИй: 'а) -базаЛьтовую (спилито-диабазовую) или недИФIeренциро
BaнflY)O базальтовую , б )  лиnарито-базальтовую (кеj>атофиро-диабазо-

· вую) или контрастно диФIeренцированную 'базальтовую. 
'в охарактеризованных палеовулканологических структурах раз

мещаются: местороЖдения и р�опрояВленин важнейШих полезных иско- , 
пае� Алтае-СaяiIской складчатой области - ,железорудные , К0лче
данные , колчеданно-полиметалличесние , M�pгaнцeBыe и фосФОРИТ9вые 
(см.  рисунок) �  Геологическое строение , вещественный состав , стра
тиграфическо� положение> и пРактическое значение этих месторожде
ний охарактеризованы в работах А.С .Кaлyrина и дР.  ' /Железорудные 
меСТОР0ЖдеНия: • • • ,1981/, Э.Г • Дчстанова/I 977 / ,Е .А.СоколовоЙ /1980/, 
Н.А.КрасильНИRОВОЙ и дР. /фОСфоритоносные формации • • •  , 1972/. 
Тем l!..e менее связь названных пЬ,лезных ископаемых с палеовуЛRано
логическими с трУ1\тYPaмR' И закономерности их размещения остаются 
еще 'недостаточно. выясненными. Анализ npoстранственноro положения 
раннепалеозойских меСТ9рождений показывает , что к осевым (троro
БЫМ) зонам раннегеосинклиiIальных пa,z:rеовулканологических СТ:РУ1\Тур 
приурочены железорудные магнети�гематитовые месторождения - Ми
ригеш, Кибрасское , Сентябрьское ' - в Терсин.скОЙ пa.Jiеовулкани
ческой зоне Кузнецкого Алатау; Тарташское - , В Северо-Салнской 
цалеовулканической зоне 3anадноro Сална П ДР ;  /Дымкин; • IIpYГOB, 
1980/. Эти месторож.цещи CJlожещ магнетитом, мУШКетовитом, гема
титом , rшpитом, rшpротином , халькоrшpитом, кальцитом, кварцем, 
образующими вкрапленные и сплошные рудЫ, залегающие среди ба
зальтовых ПОрфиритов ; дацитовых, лиnаритовых порфиров , чере� 
щихся: с туф9ми, туф:lмтамИ и npoCJlОЛМИ кремнисто-карбонатных по
род. Р.1ды 'залег�т в виде пласто- и линзообразных тел 'мощностью 
от 30-50 см до 5-10 м и протяженностью 30-50 м с перерывами до 
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30�700 м.Содержание железа в них до 22-38 %.По простираНию мar
нетит-гематитовые � передко сменяютСЯ магнетит-�олчеданными. 
Описываемые железоруднъiе .месторождениiI и рудопроявления вндел.я:
ются в осадочно�вулканичесRYЮ магПётит-гематитовую РУДНУЮ форма� 
ЦIIIЮ . 

к периферии палеовулканологичесRИX структур, там где· разви-

Принципиальная схема главных типов палеотектоничесRИX , палео:вул
канологичео1ЩХ структур и размещения В ·НИХ меоторождений полез-

, .. ных .ископаемых : 
I - мраморизованные известняки , мраморы; 2 - доломитовые извест
няки, доломйты; 3 - известнякИ; 4 - известковистые , известково
глинистые сланЦы , мерг6ЛИ; 5 - извеСТНЯ1(овые , извеСТRовистые 
пеочаники; 6 - углисто-глинисто-кремнистые сланцы , силицдты; . 7 -
песчано-глинистые сланцы ; 8 - акТИНОЛИТ-XJIориТ-серицит-альбито
вые , амфибол':"полевошпатовые ( зеленые ) СЛ�; 9  - конгломераты , 
песчаники ; IO .... алевролиты; II - диабазы , диабазовые порфи:риты, · 

' СПИЛИТЫ; I2 - базальтовые hорфириты ; I3 - андезит0-6азальтовые 
порфipиты ; I4 - баЗaJIЬтовые , баЗaJIЬто-андезитовые порфириты ; I5-
анде зитовые порфириты ; I6 - липаритовые , РИОJШтовые , кварцевые , 
дацитовые порфиры, кератофиры; I7 - трахилипаритовые , трахитовые 
порфиры , трахиандезитовые порфириты; I8 - лавы , лавобрек.чии, ли
ТОКРИСТaJIЛокластические туфы , туФРиты диабазов , диабазовых порфи
рит.ов (а) , базальтовых порфиритов (б ) ; I9 - лавы , . лавобренчии, 
кластические .туфы , туqxpиты , туфопесчщuши андезито-6азальтовЫх . 
(а) , базальто-андезитовых (б)  порфиритов ; 20 - лавобрекчии , ту
фокоНгломераты, кластические туфы , . эксплозивные ·брекчии , тyфIмты 
андезитовых пi:>рфиритов (а) , JПЩаритовых , риоЛи�овых , кварцевых 
порфиров . (б ) , трахилипаритовых , трахитовых порфиров , трахианде
зитовых порфиритов (в) ; 2I - лавоконгломераты, лаво�рекчии, ту
фоконг ломера ты , 'гуфIi , туФРи·ты . базальтовых , анде зитовых , Трахиба
зальтовых , трахиандезитовых порфиритов ; 22 - согласное залега
ние ; 23 - соглас�ое залегание с локальным перерывоlV!; 24 - несог- , 
ласное залегание ; 25 : перернв в осадкообразоВании. 
Месторождения и рудопроявления : 26 - гематпт-магнетитовые , . 27 -
колчеданные , 28 - �олчеданНО-ПОЛИЪjеталлические , 29 - марганце-

� Bыe , 30 - фосфоритовые 

II9 



та ·KohtpaCTHO-ди@Jeренiщpoва.ннан 6азaj.Iьто�ан формация, про.я:влены 
месторо.ждеmщ: Каменушинское и У СКaIIдИНское меДНо-колчеданные , . 
Урское колчеданно-полиметалличеС(кое , СалаирCIфе 6арит-цолиметал
лическое в Восточно-Салаирской палеовулканолоrической структуре ; 
Монокское , ЧазрЫкское , Маинское и др;  колчедаНно-полимет8лличес
кие месторождения и рудопро.я:вления - в Северо-Саянской ;  Кызыл
Тaпiтыг, Дальнее , Эржекское в У.л;угоЙскоЙ,_ КызЫл-Торг - В Ондум
ской палеовулканолоrических структурах в ТУВе и др .  Названные 
м�сторо.ждения представлены вкрапленными , прожИлково-вкрапленнн
МИ ,  массивными полосчатыми рудами" залегающими в виде riЛaстоо6- · 
разных тел, линз , жил в ката.клазированны:х., .расслaJЩОВанных , I'ИД-: 
ротерма,лЬно ·и метасоматичесRИ иэмененных (актинолитиэированны:х., 
аЛъ6итизирова.нннх, серици:тизировa.шplX, о:кварцованны:х. и qульфи)щ
зиров8.НН1:lX - пири'.!', пирротиН, хэлъкоnиPит) 6азальтовых порфкри-

' тах, дацитовых, ,rnmаритовых, фелъзитовнх р:орфирах, Itератофирах, 
чередующихся с �фами, ТУФiJитами: и раСС8каемшс дaйRами и штоками 
диа6азов и :кварцевых порфиров. p"-/дныe тела сЛожены пиритом, пир
ротином, халькопиритом, с�еритом, галенитом, теннантином; не- · 
w.чными минералами ,- хлоритом, серици:том, кварцем , '  кар60натами, 
6apl-JТом. Они выделяются в QсадОЧНО-ВУЛКaRИческуЮ , осадочно-гид
ротермаЛь�rю , реже в гидротермально-метасоматическую, колчедан
HO-ПО�IМеталличесRYЮ pyдныe формации, расчленяющиеся по преобла
дающемУ составу на колчеданный, медный. полиметаллический, 6а-
рит-полим·еталлическИЙ и другие минеральные ТИllЬ!. . 

Наряду с медно-колчеда.нннми. в палео.вулканологических струк
турщ распространены месторожденИя самородной меди. К ним отно
(}ится ТайметС(кое и др .  � КузнеЦRО-Алтайской палеОВУJlRанической 
зоне . Самороднан медь в виде вкрапленности и жил располагается в 
6азальтовых поРФиРитах, чередyJOOlИХСЯ: с' туфами. Pyды� локализуЮтся 
в кровлях лаво�ых потоков и в линзах пирокластических пород; 06-
ладающих riовышеной пористостью и трещиноватостью . Тpe�llIЫ р 
медной минерализацией прослеживаются по простиранию от 10-30 дО 
100-300 м, мощностью qT 3-5 см до 0 , 5-1 ,5  м. Отдельные гнезда 
самородной меди достиг-ают размеров О ,  5 х I ,  5 х 2 , 5 · м и . весят 
2�3 Т .  Меднан минерализация генетически связана с ГИДРотер- . 
мальноЙ. дея:тельностью раннегеОС�RЛИНaJffiНОГО базальто�ого вулка
низма. 

I{ периферии палеовулканологических с'фуктур магнетит-гема-
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титовые и колчеданно-полиметаллические месторождения сменяются 
маРГЭJЩевыми ( см. рисунок) . Представителя:ми их ЯВJIЯЮтся У�инское 
мес'.t'орождение в Кузнецком АлаТа.v, .пурrювское - на Сала.Ире , рудо
проявления в Гop�OM Алтае , ' 3аладном . Восточном Саянах и в Туве . 
Они сложены, псиломелановыми с гематитом, родохрозитовыми , га-
усманит-браунитовыми, манганокалыщ't'овыми рудами', образYRXЦИМИ 
JIИНзо- и мастообразные залежи среди диабазовых и базальтовых 
порфИ:ритов , лиnаритовых и фельзитовых порфи:ров , чередующихся с 
кластическими туфами , туффитами, кремнисто-карбонатнш.fii порода
МИ. Родохрозитовые и Хлорит-родохрозитовые руды Усинского место
рождения размещаются средИ ,кремнисто-карбонатных отложений ,  GO
держащих прослои кластических вулканических пород базальтового и 
липаритового составов . iVIощньсть рудных тел изменяется от 2 до 
35 м ,  протяженность достиГает 350-600 м ,  содержание марганца RO
леблется от 3 до 22 %. Рудоносные пачки включают .от 2 , ДО 10 руд
ных линз , мастов и общая их мощность достигает 100-150 м .  На 
примере Усинского месторqждения можнq полагать , что источниками 
марганцевых руд являлись вулканогенные гидротермальные растворы, 
интенсивно проявившиеся в периодЫ затухания ву�аничесRЙX изве� 
жеЛИЙ. РУдные компоненты выделялись из гидРотермальных растворов 
в морских условиях , осаждались и концентрировались на геохими-
чесRИX барьерах, каковыми являлись карбонатные породы. 

I 

Наконец , нельзя не обратить внимание на размещение место-
рождений ф:>сф:>ритов .Алтае-СаянСRОЙ СltJIаДчатой области - Белкин
ского , Нымзас'ского , Тамалыкского и др. в Кузнецком Алатау ; Сей
бинского , Боксонского '- в Восточном Саяне ; СангилёНского - в Ту-

, ве и др .  Повсеместно названные месторождения и МНОГОЧИ,сленные 
проявления 'ф:>сфоритов располагаются в пределах геосинклинальнЫх 
поднятий и в срединных массивах , СЛQженных ,терригенно-карбонат-
ными 1I9РОдами при резко подчиненной роли вулканич,еских (см. ри-
сунок) . Фосфориты образуют в них пластовые залежи мощностью от 
5 до "50 м протяженностью до 3-8 RМ с содержаниями фОСфора от 7 
до 32 %. рудные пласты чере��тся' с известняками, доломитовыми 
известняками, доломитами, часто фоСфорсодержащими, с углисто
кремнисто-глиНистыми сланцами, реже с туфами, туффитами: базаль
товых порфиритов и лиnаритовых порqжров. Мощность фоСфорсодержа
� толщ достигает 800-1000 м и более и они прослеживаются на 
десятки километров , образуs;t ф:>сфоритоносные районы. Осадочная 
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. прИрода их не 'выэнвает сомнения. Вместе с тем генезис qюсqюри-
тов ВО мнoгo� еще является ДИСRYссионным. Тем це менее обращает 
на себя внимание тот факт, что все qюсфJритоносные районы, Алтае
Саянской складчат.оЙ области 'Н прилегaIaЦИХ территорий (Хубсугуль
ский фосqю1iИТОНОСНЫЙ район в i�) граничат с раннегеосинклиналь� 

. . ... ' 

ныМи палеовул:канOJiогическими СТРYRТУРами на участках их ВRЛИНИ-
ванил в геосинклинальные поднятия и срединные массивы. Это обс
тоятельство позволяет говорить о том , 'что раннегеосинклинальный 
под;водный базальтоидный вул:канизм ' прямо ·или косвенно влиял на 
qюрмирование РaIlliепале-озойской осадочной :кремнисто-к'арбонатной 
qюсqюритонос�ой qюрмации и размещающпхся в ней qюсqюритовых мес
торождений. Можно полагать , что раннегеосинклинальный базальто-:
идный вул:канизм с его газово-ги.цротермальными производными со"з

' Д�ал в морс:кой среде геохимический барьер ,. на 'фронте :которого 
происходило осаждение и формирование :кремнисто-:карбонатныХ высо
комаГниевых отложений и месторождений qюсqюра. Иначе ГОВОря,qюс
qюритовые месторождения ЯВЛЯIOтся ,прОизводннми раннепалеозойского 
базальтовоГо вулканизма, парагенетически с ним связаны, но . про
странственно размещаются за Пред�� палеовул:канологичес:ки:х 
СТРУЕТУР, располагаясь Параллельно их грающам в геосинклиналь
ных поднятиях и в срединных массивах , сложенных :кремнисто-карбо-
натными и ДQЛОМитовыми �рма.циями. . 

Таким образом , в раннегеосинклиналыщх riалеовул:канологичес
:ки:х СТРУЕТУРах Алтае-Саянской с:кладчат6Й ' Облас� устанавливаGТСЯ 
от центра СТРУЕТУР :к периферии следующий генетиЧеский горизон
тальный (латеральНый) ряд осадочно-вул:каничес:ких, осадочно-гид
ротермалышх � осадочных рудных qюрмаци.й: железорудная (магне
'тит-гематитовая) � колчеданно-полиметалличес:кая -Ф марганцевая 
- qюсфоритоВая. Месторождения названных woрмационных ТИПОВ , как 
и раннепалеозойс:кий базальтовый вул:канизм, с ЕОТОРНМ о.ни гене
тически и парагенетически свя�аны, являются произвоДными под:ко
рового толеитового ба�альтового м�атизма и относятся к типов� 
вул:каничесI\ИМ и рудным формациям земной коры фемического (OKea� 
нического)' типа l/ смИрнов , 1976 ; Щербаков , 1976/. Прослеживаясь 
·вдоль глубинных разломов на значительные paCCTO� магнети.Т
гематитовые , колчеданно-полиметаллич:еские , марганцевые и . qюсфJ
ритовые месторождения и рудопроявления. образуют линейные феми
ческие металлогенические зоны, в которых промышленные месторож-
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денил приурочены к узлам их пересечения с поперечными разломами 
и участкам максималрnого проявления контрастно-ддфференцирован
ной базальтовой qx,рмации и развития · порОд лавовой, туqx,вой ,  жер
ловоЙ. и дайкОВ6Й . (што·ковоЙ) фаций . 

ПQ3дНег80СИRIЧIИНa.ЛЬЩjе . палеовшанОЛQГИчеСКие CTТWSТVPЫ 
формировались в условиях общего по�ятия Алтае-Саянской' складча
той области и смены динамических напряжений растяжения на нariря
жения сжатия /Волков , 1986/� В связи с ЭТИМ в осевых онах-- глу
Бинных разломов, . Т . е .  ' во внутр�нних раннегеосинклинальных проги
бах, развивались локальные линейные позднегеосинклинальные унас
ледованные проги.бы , во внешниХ раннегеосинклинальных прогибах -

'унаследованио-наложенные прогибы . в геосинклинэлвных поднятиях -
наложенные впaдшiы. Во всех типах лозднегеосинклинальных текто
нических структур пролвился вулканизм. Поэтому позднегеосИнкли
нальные лалеовулканОЛQгические структуры в зонах глубинных раз
ломов имеют линейную .форму , на . удалеНии от разломов · - уДлиненно": 
изометричну:ю и изометричнУЮ ( см. таблицу) . Размеры структур в 
этих зонах достигают 80-120 х 5-25 км, на удалении от них - 60-
100 х 50-80 км. ОТ глуБинных разломов к периq-eрии в структурах 
уменьшается мощность вулканических пород от 4 , 5  до 1 ,5 км. Ина
че говоря, nЛQЩадь и объем позднегеосинклинального вулканизма 
уменьшается по сравнению с раннегеОСИН1UППfаЛьНым в 1 ,5-2 раза. 

Характерной особенностью строения позднегеосинклиНальннХ 
палеовулканологических структур лвллется широкое разви�е в их 
основании nиpоклас�ческого материала с обломками подстилэюЩих 
пород. Некоторые исследователи /Каминская , 1960/ в· составе вул
канических пород отмечают ИГ�бриты. Вверх по разрезу в стрУк
турах увеличивается количество эксnлозивных · ·брекЧИЙ , лавовых по
токов И покрОвов . В цe�OM nиpокласти�еские отложения и . лавОвые 
потоки соотносятся как 1 :  1 .  ВуЛканичесrrn:е породЫ чередуются с 
граувакками: , песчаниками, алевролитами , мергелями . известнлк� . 
и сменяются ими по ·простиранию. ОсадоЧННЙ. комnлекс пород в позд
негеосинклинальных палеовулканологических структурах выделяется 
в нижнюю сероцветную молассовую формацию. 

В позднегеосинклин8льных палеовулканологических структурах 
широко распространены некки (жердавая фа.цил) и штоки ( субвулка
ническая фацил) . Штоки достигают размеров 8-10 х 3-5 км, пролв
ляют постепенные переходы к вулканическим породам и обра�уют не-
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PYДOHOCHOCT� раннепалеозойских палеовулканологических структУР 
Алтае-Саянской складчатой 06ласти 

Стадии Геодинами- Параметры Главные типЫ палеовулканологических c�pyктYP и их металлогения 
развития �КИЙ ре- структУР I 

Морфология Унаследованные линейные Унаследованно-наложеннuе Наложенные изометричНне . проги6ы линейно-изометричные впадины проги6ы � � Веществе!IIIЪ!Й Андезитов�е , андезито- Андезитовые , 6аза:льт-ан- Андезитовые , трахиандезито-· 
t9 . ф состав 6азальТОВЫ�Lтрахианде- дезитовые , трrornaндези- вые., трахи6азальТОВЫе пор-� � зитовые по��иты, тра- .товые порфириты , трахи- чириты, трахилипаритовые , 

I §' XJtJШЛaритовые , трахито- товые , липаритовые пор- трахитовые , липаритовые 
;; . @ вые , липаритовые · по - ifиpы, лавобрекчии, лаво- по ы, туфы поpqиpитов И 
I :Z: . � ры, · лаво6рекчии , ��OH- конгломераты, туфокон- по!1:фов, Туфоалевролиты, 

ф � гломераты, тyifflI, *ф;ты гломераты туфqпесчaниюr, туl{бп�счаники, лавоClрекчии, 
g ",N !:! rJ . (ПОТОУ.И, покровы, wже тyifflI, тYФl:и:ты (потоки, Jjaвo- и туфсжонгломераты � � g некки,' дaйюi, штоки) покрщlЫ, некки, дайки, (потоки, неюm:, преоёSладают 
ф g; штоки) . дaйюi, штоки, плутоны) 
� � Месторождения, Гематит-магнетитовые , rидPосиликатно-магнети-· ВолЬфрамовые (шеелИтовые) ,  о е; РУДОПРOЛВJlения гидРqсиликатно-магнетито-\ товые , золото-скарнозые , воль@амО-МОЛИбденовые ,мед-� � осадочно-вулка- вые , скарново-магнетито- ЗОЛОТО-СУЛЬфидно-кварце- но-моли6деновые , молибдено-

нические , . гид- вые · вые . •  вые 
ротермальные § Морфология: ЛИНейные , внУтренние ЛИНейно�зометричные Удлиненно-изометричные про-

геосинклинальные проги6ы, внешние геосинклинальные гибы в пределах геосинкли-g; Q) троги проги6ы нальных поДНi!ТИЙ и средин-:z: � , ных массивов � � & !!i Веществе!IIIЪ!Й .Диабазовые , 6аЗ,альтовые Диабазовые ; базальтовые Диа6азовые , 6азальтовые . 

I � о! I%! состав порфи:риты, спилиты (o/laБы,. порфи:риты , спилиты, ли- порфи:риты , липаритовые qeль· '" :z: ф потоки, {)ИЛЛЬ! , дaйюi) паритовые , фельзитовые зитовые , кварцевые порфи:ры, . I gJ !:'j ПОjJфиp�L кератофи:ры, ту- лавобрекчии, Т:УфсJПесчаники, " ",. � ... . ((Н, ТY'l'J!l1тa (IIОТОЩl,IIОК- тyiW, тyqфlты (потоки, по{(-
о J, g � . ровы, силль! , дaйюi) . РОБЫ, силлы ,. дaйюi, штоки) 

. � б g; р, МестороЖдения, Магнетит-гематитовые , Магнетит,-гематитовые , Фосфоритовые. 
е; � РУДОПРOЛВJlения .И8Г8етит-колчеданные колчеданно-полиметалли-
о! е; осадочно-вулка- ческие , марганцевые 

р., � нические., оса
дочные 



редко в СОВОRyПНости с ними nлyтоновулканические ассоциации ,раз
мещающиеся в пределах вулканичес� деn:pессий ИJЩ кальДер про се
дают . Все это позволяет говорить о ф)рмирова.нии по зднеге осин.:.. 
�альных палеовулканологичесl\ИX структур из вулканических ап
паратов цеытраЛьног� , _типа ИJЩ из rpя:ДЬ! .вулканов с неглубоко за
легающими n:pомежуточнымИ магматическими очагами; что характерно 
ддя: современных вулканическиХ структур островных дуг КамчаТк�, 
КурИльских островов и др .  

Позднегеосинклин:альные палеовулканологические структуры 
сложены андеэитовыми , базальто-андеэитовыми, -трахиандезитовыми 

" порфиритами, тра.хилипаритовыми, трахитовыми, липаритовыми, qeль
зитовыми, кварцевыми, дацитовЫми порqщpами, лавобрекчиями, лаво
конгломератами, ту'ф)конгломератами, эксплозивными брекчиями с 
обломками вышеописанных кремнисто-карбонатных и, баэаль�овых по
род, туф)алевролитами, туф)пеСЧаниЕами, литокристал.локластичес
кими: и пеnлoвыми тy�, ту@штами. Вулканические породы облада
ют массивными ·и полосчатЫми текстурами, четко выражеННЪ!МИ порфи:
ровыми структурами с nилотакситовой , rPахиТОВОЙ, ортофирОВQЙ, 
МШ<РОЛИТОВОЙ , фельэитовой микроструктурами. О!{И . состоят из сред-
него и кислого плагиоклаза, авгита, диопсид-авгита, диопсида, 
�ливина, рогоВой. обманки , биотита; в щелочных и кислых породах 
преоБЛадают rиnерстен , эгирин , олигоклаз , а.дьбит , ортоклаз ,кварц. 
ВториЧНЪ!е измене� проя:влены меньше , чем в рцннегеосиНклиналь
ных вулканических породах, и выражаюТСЯ: ' в альбитизации _ полевЫх 
шпатов , хлоритизации и эnидотизации темноцветных минер8.!IОВ , - в 
карбонатизации и окварцева.нии пород в целом. 

По химическому составУ вулканические породы ОТНОСЯ:ТСЯ: к ан
дезитам, базальто-андезитам ( ь' =I4-22) , липарито-да.цИтам ( ь' 

4 , q-8 , 2) , yMepehho-низкощелочным (а = 8-I5) "  субщелочным (а = 

I2-I8 ) ,  реже щелочным С а  = I6-2I ) , калинатровым (K2b!(Na 0+ ' 

К2О) ·мол. % ,;, 20.;.42 ) ,  железистым ( FeO/(Fe"2o+MgO) • мол. � i=_ 48-
65) ,  высокоглиноземистым (A120j вес . % = I5-I9) , ниэкотитанистым 
( Ti02· Bec .  % = 0 ,2-0 , 7) . По петрографическому и химическому сос
тавам описываемые породы аналоГИЧНЪ! андезитовой , трахиандезито
вой, трахилИпаритовой, трахитовой и лиnаритовой ф)рмациям, n:pо
изводным андезитовой магмы OCorpOBНliX дуг Камч,атки, Сахалина, Ку-

. рильских островов , Японии и др .  регион()в /Кутолин, I972 ; - Общие 
ус:ловил • • • • I978 ; Осадкообразование • • •  , I979/. 

I25 



Позднегеосинклинальные палеовулканологические структуры ха- _ 

рактеризуются специфичес� металлогенетическими особенностями • 

. В '  струхтурах , располагающихся в зонах г.лубинннх· разломов , рас-
пространецы гематит-магнетитовые , гидросиликат�о-магне�товые , 
C:K1Whobo-магнетитовые . месторождения (Кондомский, Те.ль6е'СсКИЙ·,. 
Т8ЙДОНСIШЙ жеJIезору;цнне районы в КузнеЦком Алатау; . Абаканский, 
Анзасский , Нрыm:кольский, - Карбайский -' в 3ападном Саяне ; Красно
каменс:ко-Ирбинский, Таят-Та6ратский - в Восточном Саяне /ЖеJIезо

. рудные местОрождения • • •  ,!98I/.Мес�орождеНйЛ в названных рудных' 

районах располагаются в виде nлaсто- и JIИНзоо6разных залежей сре
ди осадОЧНQ-вуЛканичес:ких' пород, в  участ:ках фацдального' церехода 
эффузивно-пиро:кластичес:ких фаций в терригеННQ-:кар60наТные .Рудные 
тела срцровождаются в 60JIЬ�CTBe сЛучаев О:КОJIОРУднымИ ' иЗмене
Ниями ,  проЯв.л.я:!ацщ.шся в альбитизации, амфи60JIИЗации, скanолити
зации и скарни:ровании ' (iIиpоксен-гранатовые скарны) вмещапцих по
род и обнаруживают npо�транственную и генетичесцую связь с ПJIY
.тоновулканическими ассоцдациями андезитового , трахиандезитового 
и трахиrового состава. . . 

'В линеЙНQ-изометричннх унаследованнQ-наложенных палеовулка- · 
НОJIогичес:ких струхтурах,. в :которых наiщц.y с вулканическими· в 
равных' ко.irичествах; распростРанены п.лутоmеские пор<5ДЫ (Алатаг
ская, Берикульская - в Кузнецком Алатау ; Ольховс:кая - в Восточ
ном Саяне и дР . ) ,  размещаются ГИдРотермальные ' ЗОJIОТО-СУЛЬфиДно
кварцевые и ·золото�ка.рновые месторожденИя /Бу.лшmиков , 1948 ; 
у\ер6аков , I 97 4?' наконец, в ' изоме тричных , Нa)Iоженных палеовуm
нОлогичес:ких структурах, развитых в геосинклинальных поДiШтиях и 
в срединных массивах; � �OTOPЫX ПJI;ронические qшщи прео6ладают 
над вулканическими , .распространены· �термальные кварцево
жильные и скарновые ВОJIьфрамовые (шеелитовые) и молибденовые 
lv'!есторождения: • 

- . 

. - Таким образом, как .И в раннегеосИнклинальных, так и в позд-
. . '  

Н6геосинклинальных палеовулканоло:гИчес:ких структурщ устанавли-
вается ОТ осевых зон г.лу6инцых разломов к периф3рии генетичес-
кий горизонтальный сЛа.тер�ННЙ) ряд осадОЧНQ-вулкaimчес:ких и 
ГИдРотермаЛьных формаций: �JIезорудная (гематит-мa:rнетитовая, ' 
ГИдРосилика�о-магнетитовая, ' скарново-магнетитовая) -. ЗОJIОТО
рудНая � золото-сульФИдно-кварцевая, золото-скарновая) - редкоме-
тальная (волЬфрамовая, моли6деновая) . МесторожденИя названных · 
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формационныХ тИпов .явля:ются проиэвоДНblМИ андезитового ВУJlR8.НИзма · 
и соответствуют ТИIIОВШ'! вуЛканическим и рудныМ формациям земной 
коры сиалически-ф8МИческого (переходноro или островодужного) ти
па /Смирнов, 1976 ; Щерба.кo:s , НЭ76/. �еСторождени.я ,назвamna: руд
ных формаЦий про6.iIе.живаются вдоль глу:БШI1ШX разломов и образуют 
позднегеОСИНRJIИНальные ·;;rи.неЙНЫе , линейно-изометрические сИэJш
ческо-qeмические желе зорудные , золЬторудные . редiометальные. ме-

. Тал.логеничеСIЩе зоны и районы. 
ЗаканЧивал .рассмотрение рудоносности раннепалеозойского 

(кал�донского) геQСИНКЛИН:альноro -вулканизма Алтае-Саянской 
складчатой области, необходимо конкретизировать закономерности, 
вытекающие- из изло�нного материала

· 
(см. рисунок, таБЛИIJY) . 

. 

1 � Раннепалеоз6йский геосинклин:альный ВУJlRанизм проявился в 
две стадии : раннегеосИНКJIИНалЬroIO (R2-3-�1 ) И поэднегеосШmлИ:
нальную (.(2-8 ) . . . 

. • . 

2.  РЭЩIегеосинклинальНblЙ вулканизм раэвивался: в гео,цин8МИ
ческих

·
условиях· растя:жеВия вдолЬ глуБШI1ШX разломов при преобла-

. дающем треЩинном иэJiиянии лав баэальтового состава, . что привело 
к обраэовalmJg. протя:ж8I.riШx линейных палеОВУJlRанологических струк
тур ,  . сложенных 6азальтоВIШИ недифlJeренцированными и Jiипари�а-
зальтовщ.ш ROHтpacTHo дифlJeренци:рованными формациями с осадочно
вулканическими, Qса;цочно-rи,цpoтермальными., осадочными Me9TOP0Jlt
дения:ми: поле энНх ископаемых, которые линейно раэмещаются в па
леОВУJlRанологических структурах и -образуют 

'
горизонтальные (лате

·риальные) рудно-формационные piI,IЩ от осевых · зон глубиннЫх разло
мов к периферии: желеэорудmlЙ .....:. колчеданно-полиметалличе.сКи:й -
марганцевый - фосфJритовblЙ • . . 

з .  РаннегеосинRлинальный вулканизм и. связamще с ним местР
рождеНия поле'знщс ' ископаемых я:вляютсЯ проиэвоДНblМИ глубинного 
тол�итового базальтового магмаТизма, в результате проя:влени.я ко
торого сформированы палеОВУJlRанологические и ' метал.логенические 
структуры земной коры ф:!миче·ского (ОRеанического) типа. 

4. ПоэднегеосиНклинальный ВУJlRанизм развивался
' 
в геоДIШ8МИ

ческих условиях сжатия., что привело к сокращению · объема .продук
тов ВУJlRанизма в 1,5-2 раза по сравнению с раннегеосинклинэлЬ
ныМ, к образоваНию вулканов центрального типа и ,линейно-изоме'l'
ричных палеовулканологических структур , сложенныХ аиде эи;rовыми, 
трахиандезитовщли, трахитовшщ, липаритовыми ВУJlRаническкми ,плу-
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�оновулкagическими фqрмацилми и ассоциир� с ними осадочно
вулканическими и ги.цротермальнш.ш месторождениями , лщrейно раз
мещакхцимися в палеовулi<aнологических структурах и образYJCЩИМИ 
горизонтальные (латеральные) РудН�рмаЦlюнные ряды 0'+ осевых 
зон глубинных разломов к пери�рии:' железоруДный - золоторуд
ннй � редкометальннй (ВОЛЬфрамовый, молибденовый) .  

5 .  Позднегеосинклинальннй вулканизм :и связанные с .ним · мес
торождеНия полезных ископаемых· являютсЯ производнымИ андезитово-
го магматизма, в процессе проявления которого Сформированы па-
леовулканологические и металлогенические структуры земной коры 
сиалически-фемического (переходного или островодужного) типа. 

fассмотренные закономерности проявления и размещения ранне
палеозойского вуЛканизма Алтае-Саянской складчатой области � ас-. 
социирующих с ним полезных ископаемых, выражающиеся в образова
нии четких горизонтальных и вертикальных рудно-магматических 
ф:>рмационных рядов , соответствующих определе!I!ЩМ геодинамическим . 

обстановкам развития геосИШtJIИНaJIЪНОЙ системы, находЯт подтверж
дение в дРугих раннепалеозойских -(каледонских) и в палеозойских 
(герцинских) геосинклинальных системах УралО-МОНГОЛЪС,кого склад
чатого пояса /Фролова,  Бур.икова, I977 ; Кри;вцов , . I979 ; :!;ЗуЛКaщfзм • 

• • •  , 1982; Палеовулканологиче6кий анализ • • •  ' I984 ; ПaJiеовулка- . 
'нОлогические карты • • •  , 1985.; Металлогения " ' , I985/. Таким об
разом, установленные структурные и хронологические. закономернос
ти проявления и размещения продуктов раннепалеозойского вулка
низма на примере Алтае-Саянской складчатой области приобретают 
глоб8ль� характер. Они имеют не только теоретическое следствие 
для понимания эволюции вулканизма и вулканогенного рудообразова
ния В истории развития земной коры , ·но и ВaжI!ое практическое 
значение для прогнозирования .и ·направления поисков месторождений 
полезных ископаемых конкретных ф:>рмационнЮс типов В определенные 
палеовулканологические CTpyкт.rpы. 
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В . В . 3айЕов , И.В. СИНЛRовская , Л . А . Санько , 
В.Н.Удачин , С ;П .Глаз�ов 

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ· СТРУКТУРЫ КЫalЛ-ТАштыгСКОГО 
. I\ОлчFлAнног.а МЕСТОРО1ЩЕНИiI (Тува) 

. I\ызыл-ТаштШ'ское кОлчеданно-полиметал.лическое месторождение 
находится в Улугойской вулканич;ской зоне ВосточноЙ Тувы iБeр
ман , 196.0 ; 3айЕов , 1976 ; Дистанов , )977/ • .  Оно приурочено к . ран
некем6рийскому РИОJIИт-даци:т-6азмьтовому компл�ксу , сqюрмировав
шемУ9Я в северном борту Kaaxe�!lCKOro рифта. · Эта структура входит 
в состав риолИт-базальтовой эвгеОСИНКЛИНaJ.Пf лИбо , по актуалис
Тической трактовке , в . состав ВУЛI,анического пояса на границе Ту
вино-Монгольского ��роконтинёнта и С�но-Тувинского окраинного 
моря. . . 

В районе месторождения · неоднократно ПРОВОДИJIИСЬ . исследова
ния вулканогенных цород , и в настотцее время это самая изученная 
в палеовулканологическом отношеНии рудоносная территория Тувы и 
юга Красно.ярсКого края . Работами В . Б .Агентсва /I962/, Б .и. Берма
на /196.0 ,1965/, Г .А . КУдРЯвцева /I96I/ обоснована . генети�еская . I 
связь колчеданного оруденетm и вулканизма , выделены вулканичес-
кие фа.ции И. установлена струнтура рудного поля . СтроеЮfе вулка-
ногенного разре за и вулканических аппаратов , . петрографические и 
петрохимические особенности вулканогенных пород были рассмотрены 
Б . Н .Лa.rшным /I968/. Детальное геОЛОГО-СТРУL<тyp.F!ое

· �артирование 
рудного поля .проводилось 'А .Д. Топорковым, В . А . ПодРУГИНЫМ и ДР,. ,  
в рез:zльтате по составу синхронных рудовмещaJOO{ИХ отложений выде-. 
лены вулканические постройки. Частично материалы этих исслеДQва- . 
ний , имеющих принциnиальное значение , опублИкованы /Бухаров , То
порков , 1974/. Палеовулканологические реконструкции для рудного 
поля , выполненные В .В'. 3айЕовым /1935/, показали , что qюрмирова
ние КоЛчеданно-полиметаллических. рудныk тел в кальдерной депрес
сии проходиЛо в условиях первично су6горизонтаЛьного залегания 
рудовмещающих ТОЛЩ . 

В 1984-1986 гг . авторы проводили исследования рудного поля 
с целью выявлеНия палеовулканических критериев прогнозирования 
Iюлчеданного оруденения. �Была дана ТИIIИзаци.я ВУЛКqни:ческих 
структур , получен дополнительный. материал по петрохимИческой ха
рактеристике пород , изучено распределение РУДОI\ластов и выявлеliЫ 
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придонные построЙRИ гематито-:кремнистого состава', сф:>рмировавшИе
ся в проц�ссе , поствуЛканической гидротермальной деятельности. 

Главными вулканиче.скими структурами рудного поля ЛВЛЯ:ЮТСЯ: 
вулканическое подня:тие и вулканотектоническая: депрессия. 

ВуЛКаническое ПОдНЯ;ти;е охватнвае'т северную часть , рудного 
по,ля: и выходит далеко эа его предеJШ. для: этой структуры харак
терен чисто вулканогенный раэреэ ,  практически не содержащий Г9,
риэонтов осадочных пород, что СВдЦетельствует о преобладании по
ложительных форм рельефа в период вулкани�скdй дея:тельност�. 

Южной границей поднятия ЛВЛЯ:ЮТСЯ: два ра.злома : Центральный -
субширотного простираниа и Перевальный - сsверо-эanадного . Они 
сочленmотся в районе колчеданно�полиметаллических эалежей место
рождения, что косвенно свидетельсТвует об их РУДОКОНтр'олирухщем 
эначении. Эти разломы контролируют также раэмещение даек , не к
ков , лИнейных интруэий, сложенiш:x; породами кислого состава.Вдоль 
те:ктонических эон сф:>рмировались широкие поля серицито-:юзарцевых , 
метасоматитов , вмещакщих прожи.л:кQво-в:крапленныe и жильные бари
товые , галенит-сфалерит-nиpитьвые руды. ' 

в основании поднятИя эалегает б а э а л ь т о в о е 
n л а т о .  На современном среэе ' слагакщие его породы обнажены в 
БОРJах долины р .КЫэыл-Таштыг севернее раэведанных рудных эале
жеЙ. Эту структуру: слагают миндалекаменные баэальтовые лавы с 
пачками агломератовых и псефитовых туфо'Б основного состава мощ
ностью деся�ки метров . , Породы окрашены в эеленые , серые , . реже 
лиловые тона. Присутствуют тонкие прослои алевролитов и вулкано
миктовых песчаников , иэвестня::ков , линэы :кремнисто-карбонатно-ге-
матитовых пород. _ 

Среди лав преобладают пластовые пото:ки (покровы) мощностью 
от нес:кольких до первых десятков метров. В OCHOB� и подошве 
они шv!еют брекчиевидное сложени�', в центральной части обычно од
Н9родные с равномерно распределенншv!И миндалинами, :количество 
:которых варьирует o� 1 до 7 % при поперечнике 2-5 мм .  Менее раэ
виты подушечные лавы" что свидетель?твует о слабом расчленении 
баэальтового плато . Строение таких лав иэучено в скальных Bых-•. 

дах правого борта долины р.КЫэыл-Таштыг. Мощность nO'fORa 15-20 М, 
эалегает он среди агломератовых туфов баэальтового состава. По 
ф:>рме преобладают короткие (нес:колыlоo метров) ,трубообраэные тела, 
в поперечных сечениях (О , 2-0, 7 м) овальные , О:КРУГJШе или :кара-
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ваеОбразные . с неровной подошвой.  Строение 'их однородное ; в 'цент
ре подуше!\ преобладают Wmдaле!\аменные разности, ' !\оличество их в 
породе 3-5 % . лиmь' в краевой закаленной части толщиной 5-15 мм 
МИНДаЛИНЫ отсутствуют. Трубы имеют пологое залегание - от субго
ризонтального до 20-300 с наклоном на запад. реже - на-восто!\. ' 

Вскрыт�: мощность разреза базальтового мато о!\оло 800 м.  
а �олная по аналогии с разрезом низов тУМаттайгинс!\ой свиты в 
верховьях p .Кapa�Aдыp. по данным В.Б.Агентова и В.А.Га6еева.аЖи
дается порядка 4000 м. 

Магмоподводящими: структурами базальтового IL7IaTO . , по опыту 
. изучения подобных сооружений в 3аладно-Мугоджарс!\ой И Буриба.й
с!\ой- зонах Южного урала /3a.йRов . 1ffi6/, до.л:жны .являться " системы , 
дае!\ и СИnЛОВ. Одиночные тела Taкo�o типа отмечены в нес!\оль:ки:х 
лун:ктai, однако с:вя:зь их с лавами, требует геохимичес:ки:х и петро-, 
химИчес:ки:х до!\азательств . В качестве вероятной магмоп6дводящей 
системы M�T рассматриваться субмеридиональный ,рой даё!\ 'диа6а
зов в 60РТах долины р .КЫSЫЛ-Таштыг. Отд�ные ' Дайки этого рол. 
имещего llIИPинУ 1 ,5-2 :км. зафшюированы в скаЛьных выходах и пе
ре6урены структурной скважиной }i1 185 . 

I ПериферИЧес!\оЙ магматичес!\ой камерой в !\орневой зоне вулка
нического центра может 6ыт,ь массив га66ро-диоритов , вскрытый в. 
правом 60РтУ долины р.кызыл-Таштш'. Поперечник массива 0 ,7-
'1 , 0  :км, среди вмещaющиi ,ПОРОД преобладают 6азалЬты и тУфы 6а- ' 

' �эальтового состава. ' 3алaднblЙ контакт интрузии перекрыт аллюви-
8JIЬнЫми, отложениями долины р.КЫэыл-Таштыг. 

Кровля, вулканического поднятия представлена р и о л и т 0 - ' 
в ы м п л а т о .  Оно oxвaТblБaell' водораэдел КЫзыл-Таштыг -
Улуг-О и лростирается на десятки IOOIометров в нaщiавлении на се
вер, запад и северо-восток . Отличительgой осо6енНостью IL7IaTO яв
ляется пологое залегание толщ и прео6ладацций Кислый состав вул
каногенных пород: лав .  туфов и су6ВУJЩаничес:ки:х образований. Ла
вы дацито�ого И риолитового состава меЛ:КОПОрфировые с однород
ной, qunoидалЬНQЙ и 6рекчиевой Текс'l'YI>ОЙ. Туфi представлены псам
мИто�псефиТОВЫМИ и агломератовыми разностями. В последних встре
чены 06ломки мелкозернистых гранитов . Больши:е глы6ы гранитов . в , 
'еоставе туфов отмечены в северо-западной части IL7IaTO в между
речье Хууле - улyr-О . в 20 :км от рудного полл. Су6вулiанические 
ИНТРУЗИИ представлены силлами дацитов, ' реже диа6азов 'и га66ро-
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диа6азов . Один из СИЛJ.IОВ га66рО-Диа6азов по петрографическим 
осо6енностям пород . сходен с силJ.Iом га66роидов в основании сыы-
наксиой свиты южнее месторождения. 

Корневая зона вулканич�ских аппаратов зафиксирована в под� 
СТИJIaI()ЦИX 6азальтовых накоплеmmx. на лево6ережье р .КНзUЛ-Таш-
тнг в веРХQВЬЯХ p� Бурного' отнартировано овальное в плане 
тело размером IOO х 300 м. сложенное риолитами сферолитовой 
CTpyнТYI>Ы. Оно сопровождается серией радиальных и иольцевых дае!\ 
I\Ислого состава. Рой даеЕ (до IO-I5) !IIИJ?ИНОЙ 500-800 М. риолит,ов 
протягивается ВДОЛЬ Перевальной зоны в северо-западном направле
нии . где они СМЕШаются с полем риолито-дацитовых лав . Подо6ные 
рои даеи иисл'ого состава отмечены в 60РТах ДОЛИНЫ р.кнзыл-Таш
ТШ' , где. совмещены с оnисанным:и: выlпe дmами диа6азов. Среди .!!их 
преобладают риЬлиты и да.ци:ты мелкопо:рфировые , однородные , реже 
фmoидальные. Ф.тоидальность пролвлена вдоль зaJIь6андов даеи в по
лосе мощно�тью I 0-30 см. Отдельные Д8ЙRИ сложены нрynнопорфи::ро
выМи RВарц-ллагиоIt!I820ВЫМИ риолитами, вснрытыми, например.в CRВ. 
I85. Подо6ные породы отМечены и на право6ережье р.КНзыл-ТаштШ' в 
2� ЕМ И северу и cebepo-восто1\У от Адырлыгсиого учаСТRа, где 
слагают малОМощНЫе ' Д8ЙI\И и СИЛJ.!Ы. 

Формирование ' риоЛиТQВОГО .плато . судя по присутствию в · иор
невой зоне многочисленных дaйRовых систем, 6ыло 06условлено дей
ствием нраТЕовременно функционировавШих вулканических аппаратов. 
Такой тип вулканизма определяется как ареальный. Не ИСRJПOчено . 
что определенную роль в поставие материала сыгрыл крyruщй стра
товулкан, расположенный на лево6ереЖье p;AE-Хем, периферичесиая 
магматичес!\ая Еамера ЕОТОРОГО выражена массивом гранито�в. 

ВУЛRанотеRТОниЧ�СRая депрессия охватывает центральную и 
южную часть рудного поля � вмещает все известные залежи Rолче-
данно-полиметаллических ·руд. В 60РТах депрессии .породы имеют 
крутое залегание •. а в осевой части - су6горизонтальное . На всех 
стратиграфических уровнях шИроRО распространены осадочные поро
ды - туф:риты, алевролиты, углеродистые cлaIщы '  известняRи, .fIJIIмы. 

Основание депрессии, судя по !IIИJ?окому ареалу распростране
ния нижнет,уматтайгинской подсвиты (по всей территории Улугойской 
зоны) , представлено 6азальтами с ПРQСЛОЯМИ терригенных пород. 
Возможно , ОНИ вскрыты в восточной части CTPYНТYI>Ы к ceBep�BOC
ТО1\У от месторождения Дальнего и являются фрагментом описанного 
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'вышe базальТОВОJ,10 плато . ПРОдyRтивная часть разреза, вскрытая ·в 
северном, западном и восточном бортах, сложена пестрым набором 
вулканогенных и о<щцочных: пород, менякщихся по латерали: лавами 
и тУфами кислого и основного состава, тУqфитами, песчэ.никами,уг
,листыми алевролитаМи, силицктами. Эта толща мощностью 800-900 м 
пронизана многочисленнымИ сИJL7.!8ми и дaй:Rами базальтов , риолитов 
и даци:т6в. В �OM бортУ депрессии верхнетУМаттайгинская толща 
вскрыта лишь на отдельных �aCTKax и ,представлена миндалекамен-
ными базальтами. ' 

Основными структурами ву�анотектоничеСRОЙ депрессии явля
ю�ся: . риолито-даци:товые купола, межкупольные депрессИЕ, кальде
ра, верхний базальтовый покров и осевая вулканогенная ' брахисИн
клиналь , сложенная вулканотерригенными породами чехла. 

р' и о л и 'т о - д а' ц и т о в ы е к у п о л а ус танов-
- лены путем изучения ,морф?�ОГИИ и внутреннего строения тел вулка

ногенных пород кислого состава., Такие постройки широко , развиты 
на колчедаНных месторождения:х: уральского тиriа: Маканском , Ок
тябрьском, Узельгинском, XIX партсъезда, Молодежном (МакансюШ и 
ВерхнеуРальский рудные райоНы) . ТИповыми: приэнаками их являются 
грибовидная форма, 'сочетание массивного л.цра с ,брекчиевыми: и , 
фmoкдальными: разностями, наличие агломератового ПL1lейфа и о тдель
ных лавовых потоков /Коротеев и ДР . , I985/. Это полифациальные : 
образования, в которых сочетаются жерловая, экструзивнЩl, суб-
вулканическая и лавовая фации. ,в современных действующих вулка
нах островных JIYГ и активных континентальных окраин купола явля

ются обычным ' 'элементом их строения. Знакомство с такими вулкани
ческими структурами, Восточно-Камчатской вулканической зоны во 
время проведения Полевой вулканической школы в сентябре I986 г.  

, , 
, -

утвердило нас в правомерности выделения куполов на Кызыл-Таштыг-
ском рудном 'поле . Купола вулканов Мутновский, БеэЫМiIННЫЙ, 'Шеве-
луч имеют сходную морфологию и раэмеры, поперечные срезы их 
фиксируются в бортах KaJIЪдep и взрывных кратеров. 

На' Кыэыл-Тamтыгском рудном поле риолито:-дацИтовые' купола 
выдеJleНЫ и изученЫ в бортах вулканО"I:eктонической деilpессии, где , 
видиМо ; находились главные, магмОПОДВОдяЩИе каналы. Поперечник 
куполов O ,8-I ,5  'RM, Bblcota I50-250 м.  Наиболее деталъН9 они от
картированЫ в западной части рудного поля в скалах ilиpитового 
кара , где залегают на трех УРОВНЯ:Х. 
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Купол верхнего УРОВНЯ,цримыкaIOЩИЙ к основанию сыНнакСRQЙ . 
СВИТН ,обнажен от вершины до корневой зоны. Ранее /Лалин ,I968 ;ДИс
танов , 1977/ он принимался

' 
за .жерловое тело т�синского возраста, 

поскольку в западной части кон�актирует с туфотерригенной тол
щей. При детальном картировании о�азалось , что этот контакт 'тек
тонИческий и ПРОдуКты разрушения �пола в виде глыб риолитов 

' ПРИСУТСТВУ10Т В базальном горизонте сыынакской свиты�, 
Верхняя осевая часть КУПОJIа .сложена однородными, бре:кЧин-

видными и флюидалЬНЫМИ, часто ОЩJемненными риолитами зеленовато
серой t ,серой , 'фио:летово-серой .ОIq>аСRИ. Породы меЛRопорфкровые ,
вкрапленНИRИ представлены плагиОRЛaзом, реже RВapцeM. На СRЛО.нах 
купола наряду с, бреRЧИЯМИ развиты пластовые и подyпrечные . ПОТОRИ 
(попереЧНИR "подyпrеR" 0 ,3-0,6  м) . В основании преобладают БРЕШ
чиевые разности, с величиной облоМRОВ' ОТ 5 до 50 см. Цемент 
представлен �льзитовнмИ породами , практичесRИ ' не содерж8ЩШvЩ, 
ВRрапленНИRОВ • . В Rорневой зоне ОТRартировано три дaйRи .риолитов 
мощн�стъю ОТ 3 до 20 м ,  ориентированные попереR нацластования 
(см.  рис . 3) , с ними сопряжено неСRОЛЬRО силлов аналогичного coc� 
тава. В месте сочленения даеЕ и купола преобладают бреRчиевИДНне 
разности. 

. На' этом же уровне располагают<?Я . также купола Южного учаСТRа 
и· восточной части рудного поля. ПродУ1<ты их разрушения в виде 
г.ды:б и щебня РИО.7ЩТО:В , даци:тов присутствуют в составе вулкано
миктовнх бреRчИй основания сыынакСRОЙ свиты. Исходя из этого, ' 
можно предположить ,  �TO вершины неRОТОРНХ ,КУПОЛОВ возвышались 
над верхним базальтовым ПОIq>ОВОМ и являлись истоЧНИRОМ сноса 
этих облоМко� . Идентичность состава риолитов Ryпола Bepxнe�o 
уровня и ОRРужающих его оБЛОМRQВ из основания сыынакСRОЙ свиты 
подтверждена петрографичесRИМИ и ,петрохимичесRИМИ данными. 

Купола ' среднего уровня расположены в юго-западном борту пи
ритового нара, где обнажена 'вершина' и внУтренняя зона. Подводя
щим Rаналом, видимо , является дайRа 'вулканических бреRtIИ:Й . riющ
ностъю 3-5 ' м,  цемент . ЕОТОРЫХ представлен ОRpемненннм риолитом , а 
облоМRИ псефиТ0ВОЙ .и агломератов ой размерности - мелкопорфировы
ми риолитами; в подчиненном RоличеСТJ:\е ВСТ1Jечаются облоМRИ диа
базов и базальтов . Внутренняя зона Ryпола сложена однородными 
фельзитов):iМИ И мелкопорфировЬ!МИ' риолитами. Они имеют столбчатую 
отдельность , ориентированную перпендикулярно залегающим выше П9-
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тска.м лав . Псследние ' имеют псдymечнсе и матрацевиднсе . СЛOJltение .с 
пспер�чюrnсм ст�ельных тел ст 0', 3  до.. I ,O м.-. От�ечены трубосбраз
ные пстски протяженнсстью 2-3 м с всстсчнсй сриентирсвксй паде
ния. Среди, них ВЫДеЛЯЮТСЯ два, СТЛИЧaIaЦиеся по. степени скремне
ния и лимсниТиза.Ции, мсщнсстью до. 7-I2 м. В в�ей части купс
ла распслагаются брекчиеВИдННе рислиты' прОрва.ннЫе дайЕами: сднс
РСДНЫХ рислитсв и дацдтсв. Мсщнсстъ зсны' псрядка I5-20 м. В всс
тсчнсй части купсла на этих рислитах залегает пласт псаммитсвых 
и псефйтсвых, туфов кислсгс ссстава, перекрывaIaЦ�СЛ базаЛьтами. 
К сснсванию псстрсйки примыкает гсризснт с рудокластами:, фиКси
руЮ:ций мeжкynсльнуЮ депрессию. 

К . нижнему урсвню стнссятся купсла Балыктыгхемсксгс участка 
и ' северс-западнсгс ссрта Пиритсвсгс кара • . Они .сбразуют ссвмест
ную псстройку, кстсрая лвля:ется 6сртом рудонссной K8.!IЬдepы. Ос
нсвание купсла, представленнсе базальтами и туфами кислсгс ссс
тюjа с прсслслми углеродистых алеврслитсв , вскрыто. скважинами 
� 43 , 58 .  К -вершине пострсйки примыкает гсризснт глыБСВЫХ 'ксено
туфов с облсмками гранитсидсв , списанных нами ранее /Рудные фор-
ма.ци'И· • • •  , I98I/. . . 

. 

. 

РислитсвЫЙ. купсл В С3 бсрту Пиритовсгс кара предст�ен ст
дельными фрагментаМи, В:КЛЮЧaIaЦими тела вулкщшческих: брекчий 
(жерлсвиНы:) , су6вулканические интрузии, ЛИНЗЫ аглсмератовых ту
фов. Все эти . сбразсвания слсжены мелкспсрфирсвыми рислитами,пре
терпевшими пиритизацию, скремнение и серицитизацию. 

К а л ь ·д е р а CXIJaТblБaeT центральную· ·часть севернсгс 
бсрта вулканстектоническсй депрессии 'И вмещает разведанные 'кQл
чеданнс-пслиметаллические рудные тела КЫзЫл-Таштыгсксгс местс
рсждения·. На этсм участке ,: прстяженнсстью 3 км, . сграничещюм 
рислитс-дацитсвыми купслами нижнего. урсвнл, распрсстранены пачки 
туфогенно-ссадсчных псрсд с стдельными пстсками лав кислсгс сос
тава. Эти с тлсжения псдверЖены интенсивному серицитс-кварцевсму 
метассматсзу с сбразсванием прстяженнсй мнсгслр�снсй зaJfежи гид
рстермально измененных псрсд. В 'центре СТРУКТУРЫ ' устансвлена ' 
жерлсвина, 'сЛсженная серицитизирсванными' вулканическими 6рекчил-

. � . '  
ми кислсгс ссстава. До. мсpфJлсгии, установленнсй в р'езультате 
детальнсгс разбуривания, аппарат имеет схсдствс с маарами: -
nлссксдснными кратерами взрыва с жерлсм без кснуса. По. материа
лам "ГеслсгИческсгс слсваря" /I973/, пспереЧIiИR маарсв ксле6лет-
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ся от 200 до 3200 м; глубина - от I50 до 400 М. для: них харак-
терно незначительное развитие лавовых потоков , резкое преобла-
дание ПИРОRЛaстического материала , эксплозивных брекчий. Именно 
ТaRИе черты своиственны КЬ!зыл-ТamтI:lГСКОЙ жерловине • слага.кхЦие её 
вулiаничеСRИе брекчии образованы ОСТРОУГОЛЬНЫМИ оБЛоr.maми: фmoи
дальных , однородных , пятнистЫх рио.riито-дацитов , сцемеН"J;ИРОВанных 
тонкообломочной массой. Породы подвержены серицитизации и хлори
тизации. 

К8льдерные отложения представлены чередованием псаммитовых , 
псефитовых и агломератовых туФ!итов , углистЫх алевролитов и си
ЛИЦИТОВ . · В агломератовых туфРи.тах содержатся облоМRИ гранитоидов 
до I0-20 см. Встречаются одиночные ПОТОRИ подушечных лав I,ИСЛОГО 
и основного состава. Обычными ЯВЛЯЮТСЯ СИЛЛl:l риолитов И ддабазов 
мощностью первые метры . 

Кровле� кальдеры слуЖит многоярусный силл диабазов суммар-
ной мощностью 200-250 м ,  поДводящи.м каналом .которого ЯВЛЯЮТСЯ 
пострудные дайRИ основного состава, рассеКaIaЦие руднЫе залежи, 
'ядром - RYполовидНое тело 300-500 м в поперечнике , ОТ которого . 
отходят многочисленные ддаб;3.зовые пластины максимальной протя
женностью I200 lV!.. для: них характерна правильная столбчатая' от
дельность , перпенди1<Улярная' контai\там� В центре тел ддабазы пол
нокри.сталличеСRИе , в зальбандах � аФанитовые с отдельнЫми минда
линами, вы:полненными. кальцитом, Эпи.дотом, хлоритом. Судя по гео
логической позИции эта система силлов является периферической 
магматической к�ерой , послужившей резервуаром для иалияний лав 
верхнего базальтового покрова. 

Верхний базалЬТОВ� покров сложен подушечными лавами и 
пластовыми потоками с горизонтами ' агломератовых и псаммито-псе
фиТОВЫХ туфJв . Мощность его над описанной вышe кальдерой с ' сис
темой силлов ддабазов . 50-100 м,  на флангах депрессии - 400- . 
500 М. ОН завершает вулканизм, туматта.йгинсКого времени , перекры
вая ранее Сф)рмировавIIIИеся риолито-дацитовые купола. ПЛощадЬ по
КР0ва охватывает всю вулканотектоническую депрессию. В районе 
месторождения Дальнего базальтоИДl:l чередуются с терригеIf!Il:lМИ по
родами , что , .ВИДИМО , было обусловлено .существованием на этом 
участке локального прогиба. Вулканические аппараты , формировав-: , 
IIIИе верхний базальтовый ' покров , представлены системой даек и 
силлов , широко проявленных в подошве описываемой структуры. 
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СинклиналЬНая осевая ЗОна децрессми на современном срезе 
сложена 'вул:каногенно-осадочными 'отлшltениями сыынкс:койй свитli 
(тус[фитами,  туфами , алевролитами, СИЛИЦИ:Т�, Известmmами) .про
тяженность синклинали 9 Шil, строение её флангов осложнено субме
ридиональннми нарyriIениями . Южное RPI:PIo cтpyктypы срезано крyrщьrм 
разломом, по которому контактируют кембрийские и протерозойские 

" . . 
образования . ФоРМИРОВaIO{е чехла 'началось в момент затухания вул-
канической деятельности , Ko�дa излияния базальтов и риолитов 
проходи:ли: на oTдe.цьных участках на флангах депрессии. Судя по 
обилию кварца в туфах сыынкско.й 'свиты' их накопление происходк
ло синхронно с изверженияМИ · КИCJIJj.X лав. Такая пирокластика могла 
поступать из вулканических аппаратов , расположенных либо на тер
ритории риолитового плато , либо в запaдньrx районах' Улугойской 
зоны , где сыынкскойй свите рвойственно большое количество киcлых 
вуЛканитов . 

Конседиментационные cтpyктypы синклинали р�конструировaньr 
по фациал.ьньrм особенностям вулканогенно-осадочных пород основа
ния сыынкскойй свиты. Наиболее крyпнi,zм являе тся поднятие. о:коло 
2 ЕМ � попере�е , расположенное над рудоносной калЬдероЙ.В его 
пределах туфРит� осно�ания содержат линзы и включения неправиль-
ной ФОI>МЫ археоциатовых звестняков. . 

' 

В востоЧ'Ном И западном направлениях извеСТНЯШI из " разреза 
исчезают , сменяясь красноцветнюiIИ яшмами и тел&,m гематито-крем
нистых пород, детально описанными ню:се в специальном разделе . 
Посколы\у археоциатовые известняки отлагаются на меньших г.цуби
нах по сравненшо с яшмами /ОI(еанология , 1979/, можно полагать ; 
что область их развития qмксирует подводную возвьrшенностъ . Высо
та ее пр�та с некоторой долей условности 200 м, что СО9тветст
вует суммарной мощности залегающих ниже СИЛJIОВ дкабазов . Предпо� 
лагается , что их внедрение и обусловило формирование поднятия пЬ 
принциny инъе:ктивных дкслоющий ;1\осыгн,' 1974/. БОлее мелкие 
вытупы подводного ложа, по-видимому, '  соответствовали риолит-да
цитовым куполам верхнего уровня. Об этом свидетельствует . обилие 
обломков oKpe"мнeнньrx риолитов в тус[фитах основания . На Южном 
участке отмечено прилегание к вершине риолито-дацитового купола 
пластов вулканогенно-обломочных пород с обломками oкpeмнeнных 
риолитов . , 

Сущеотвенньrм элементом сИнклинальной зоны является СИЛJI 
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га6бро�диа�аза • . сформировавшийся в конце сыннакского времеНи.Его 
.полОжение совпадает с реконстрт.4рОВанным вуJiканОl\Yllольным подня
тием. что 'свидетельству�т об унаследовательности вулканотектони-

- ческих Процессов в течение раннего кем6рия. 
Прощения синвулка.ниЧескоЙ ГИдротермальной деgтельности 

фиксируются по телам гематито-кремнистых пород. еульФИДным обо-. . . 
собления:м и рудокластам. Тела гематито-кремнистых пород cxoдны с 
подобнымИ образованиями в колчеданоносных районах Урала. Кавка
за. КmIpa. НыофаУНДJIенда. УстаноВлено , что на Урале. им СОQтвет-

. ствуют железистые металлоносные· осадки. образующиеся: в районе 
выхода гидР0терм .на морское дд.g /3айков и др • •  19?4 ! 1986/. 

Гематито-кремнистые отложения распространены главныМ обра
зом в основании сыннакс;ой свиты в северном кршs �инклина.ли. 
Они образуют прерывистую цепочку холмоо�разных, . линзообразных 
тел с длиной основания 10-90 м и высотой 5-8 м,  с интервалом 

. 

Между телами 30-100 м • . МеЖдУ холмами нахоДilТСЯ ПРОдУКты их раз
рушения в виде "шапок" и. шлейфов пестрых аГломер'атовых брекчий, 
в которых кроме 9бломков гемати:rо-креNlНИСТЫХ пород, Присутствуют 
обломки ' алевролитов базальтов , риолитов . Обычно они залегают на 
СИJIИЦИтах и алевролитах,. ' сменя:юцих ба�альные туcIФиты. Межхолмо-

,вые депрессии часто выполняются лиловыми алевролитами. Холмооб
разные постройки перекрываются: си.mщИтами. реже агломератовыми 
базальтовыми туфами. при близком расположении выводного канала 
базальтового потока. Первые в основном сложены гематито-кремНис
тыми породами массивной , однородной либо пятнистой TЫ<CтyIJ ' крас
НОГО , . вишневого , коричнево-красного цвета с неравномерным рас
пределением гематита. Отдельные типы в верхних и краевых частях 
сложены орекчиевидной красной железисто�кремнистой ПОРОДОЙ без 
видщюго гематита. дРугие обогащены гематитом именно в ' верхних 
частях тел. Некоторые тела ВЫСОТОЙ до 5-8 м сложены агломерато
вой и гига.нто-агломерю'ОвоЙ брекчией. которая образовалась � ве
роятно . в результате обвала первоначально более ВЫСОКОЙ гидро
термальной гематито-кремнистой постройки. Породы массивные , пят
нистые , kpacho-виmневые, С HepaвHOM�pным распределением тонкозер
нистого гематита. 

Помимо холмообразных гематит�-кремнИстых построек на Южном 
участке присутствуют единичные трубообразные тела диаметром 
3-4 м и высотой в обнаженной чЩ)ти 4-5 м. Отпрепарированная по-
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верхность такого тела округлая, щероховатая:, lПИIПRова�ая. Породы 
пятнистые , виmнево-красные ,. с ме.пкими гнездами и лив:зовitдНblМИ 
прослолми тонкозернистого гематита. В краевой части . текстура 
брекчи:евидная, иногда с о�ломками базa.riьтов , а в центральной 
однородная массивная. ОписаннаЯ трубообразная ' постройка перекры
та агломератовым потоком- базальтов,' выводной канал которых рас
полагался вблизи гидротермальной гематит�кремнистой "трубы" . 

ПО данным хИмического анализа пароды , слагaIaЦИе ХOJlМообраз
ные и трубообразные постройки, П9 сумме железа представ.лены ге
матито-кремнистыми {�Fe 4-IO %) и кремнисто-гематитовыми разнос
тями: (rFe ' I0-27 %) ; по соотношению модулей А12Оз/SiО2 . IOOO и 
Fe+Мn/Ti на диаграмме состава все они располагаЮтся в поле гид
ротермально-осадочных пород. Железистые алевролиты и красноцвет
ные ЯШМЫ , СОПРОВOJКДaIaЦие Опостройки, лежат в поле осадоЧны:х: ' по
Р9д' Данные по сТроению и составу гематито-креМниС� ,тел позво
JIЯЮТ относи�ь их К придонным гидРОтермальным постройкам. :а ниж
нем палеозое такие образования ранее не БЫJlИ известны. Среди 

' среднепалеозойсюrx: отложений они бwm установлены Д.В.IIypкиным 
/Методичесхие рекомеНдации • • •  , I979/, Е.В.3айковоЙ /Ire5/ на 
Южном Урале в БеРЧОГурСRОМ и ВерхнеуральСКОМ ,колчеданоносных 
районах. В болЬшинстве мест эти породы ассоциируют с суЛЬФИДНЫМИ 
рудами, поэтому ОНИ ЛВJIЯЮТСЯ ОДНИМ из поисковых признаков ' колче
данного оруденения. / ' . 

, Горизонт с РУДОКJIaстами залегает в северном крыле субширо�-
' ной синкли:Нэли. Мощность его резко меНllется от 4 до 70 м.Он сло
жен ВУJlКаномиктовыми и ПОJlИМИКтовыми брекчиями псефитовой и аг
ломератовой размерности, чередYJ!IЦИМИСЯ с разнообразными тyфIита':' 
МИ ,  песчаниками, алеврOJIИТами, фтанитами и: угл�родистыми сланца
ми. В западной части горизонт оодержит вышеошюанны:е тела' крас"; 
HOцвeTНI:IX яшм и гематито-кре�стых пород, в восточной - JIИНзы 
биогермны:х известняков . ПодсТИJIaIaЦИМИ породами ЛВJIЯЮТСЯ лавы и 

I . , 
туфы базальтового состаВа с отдеJlЬНЫМИ ТeJIами риоJlИТОВ .; ВерХнлл 
граница горизонта проводится по подошве МОЩДQЙ пачки ,кремнистых , 
углеродистых и алевритистых осадков. По составу в горизонте ус
тановленЫ пирит-сфaJIеритовые , пиритовые , кварц-пиритовые , барит
пиритовые . барит-сфaJIерит-пиритовые и баритовые 'pyдoКJIaCТЫ. Фо
новымИ для горизонта ЛВJIЯЮтся меJl1tИе одиночные пиритовые обосо6-
ления и гнездовая nиpитизaцwI. на этом фоне выдеJIЯЮТСЛ четыре 
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аномальных участ�а с повышенным содержанием рудокластов разного 
состава. 

Первый участок находится на ЮЖНОМ кpwre СИНRJIИНальной склад
'ки и содержит рудные обломки не более 20 см сфалерит-циритового , 
барит-сфаЛерит-пиритового , баритового и пиритового составов . Сов
местно с ру�окластами присутсТвуют обломки гематитокремнистого 
состава, источником I\OTOPЫX лвились холмообразные и линзообразные 
тела, сформировавшиеся , 'вероятно , в местах выхода ГИдРотерм на 
мор"Ькое ДНО , подобн() рущщм холмам Восточно-Тихоокеанского подия:
тия и Красного MOp:q /Эдмонд , Дамм, IS63; Rona , 1;984/. 

Второй участок расположен в I ,5-2 RМ восточнее ,  для ' , него 
_характерно присутствие до I % угловатых облоМков пиритовых руд. 

Третий - -находится в I RМ южнее Кызwr-Таштыгского месторож� 
деют, в 800 м 13ыше по разрезу.- На этом УЧастке выявлены наибо
лее крупные рудонласты барит-сфалеритового И. сфа.церит -пиритового 
составов размером до 50-80 см, слагакщие совместно с пириТовш.m 
ДО 3 % объема пачки псефитовых и агломератовых ту@мтов. Кроме 
рудокластов имеются метасоматич;есюrе пиритовые и хлорит-кварц
пиритовые обособления. 

Четвертый участон расположен в 1 RМ восточнее предьrдyщего в 
пределах пачки, содержащей линзы и глыбы. ИЗВеСТНЯКОВ . Рудокласты 
до I5 см только !iИpитовые , форма их округлая, овальная, лепеritRо':" 
образная , неправильная � . Распределены по площади 'неравноМерно . 
Наряду с рудокластами здесь, присутствуют метасоматические пири
товые обособления, имеющие неправильнуЮ червеобразную форму. 

Сфалерит-6арит-пиритовые и сфалерит-6аритовые рудокласты 
первого и третьего �CTKOB характеризуютея массивной и метакол
лоидной текстурами, колломоpфными. идиоморфно- и гшiи.циОМОрфно
зернистыми , ритмическИ-зональными и реликтовш.m структурами. пи
рит в cpeднeM. COCT�eT 50-75 % и представлен в основном кол
ломорфными , либо массивными неравномернозернистЫIvtИ: агрегатами: 
барит ":' 2О-3О % ,  сфалерит - I..,.2 % ,  в не значительном количестве 

. присутствуют халькопирит, пирротин , марказит , мельНИRОВИТ-ПИРИТ , 
гематит , лимонит .'. Внутренняя часть почковидных агрегатов выпол
няется кварцем,  ХaJЩедоном, ксеномоpфIщм сфалеритом. Присутствие 
в строении руднЫХ обломков колломорфных 'образований, а также 
наличие вокруг скрытокристаллических ,выделений пирита (лвно 
кристаллических) говорит о том, что разрушениЮ подвергались ру
ДЫ ,  не испытавШl1е �аморфизма. 
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Сфалерит-пиритовые рудокласты, распространенные на первом 
и третьем участках, имеют самые разнообразные текстуры (масщm:
НУЮ ,  дендритовиднyIO, КОJIJIОМОрфную,' ВIq>anленную) и CTPYRТYPH (ме

. такОJIJIОиднyIO, КОJIJIОМОрфную, гшщциоморфно-зернисТJ.!O , ИдИоморфно-
зернистую, ката.к.ластическую, эмульсионную, кщзмочную, прожилко
'во-петельчатую , КОIЩентрически-зонаЛьную) .  IIиpит В среднем сос
тавляет 50-70 % ,  сфалерит - 5-20 % ,  халь�опирит - 0 ,5-2 % ,  из� 
редка отмечаются галенит, марказит , блеклая руда. на третьем 
участке в ВИде МИIq)овключений в пирите -:халькопирит, пирротин , 
марказит , сфалерит , магнетит , . гематит. ПростраНство ме.ЖДУ pyднl:l-

, МИ �ералами выполнено халцедоном, кварцем, баритом. ПИрит об
разует тонко- , МИIq)озернистые массивнЫе и бластозернистые . агре
гаты. ЧЩJТЬ из них имеет УД1IИНенно-призматическую форму и лвля
ется псевдоморфозой по призматичеСКQМУ нерудНОМУ минералу (бари
ту?) . Характерны деНДРИТОВИдНЫе срастания сфалерита и пирита. 

Существенно пИритовые рудокласты , распространенные повсе-
местно , характеризуются· разнообразными текстурами. На первом 
участке 'это обычно рудные обло�и с дендритовИдНЫМ рисунком ме
таКОJIJIОИдНblX агрегатов. Наблюдается образование . пиритовой "ру_ 
башки" по окварцов8ННЫМ с периферии призматическим.кристаллам 

_ барита. IIиpитовые рудокласты второго участка С:!ожены массивным 
, М9:ЛRозернистым пиритом, разбиты многочисленными беспорядоЧНЫмИ 
·трещинами. При травлении в них устанавливаются. реликты комо-
морфного стро�ния. В аущес�енно пиритовых ру�окластах третьего 
участка, имеющих массивную текстуру с дендритовИдНЫМ рисунком , 
преобладают контурные и сплошные псевдоморфозы МИIq)0- и тонкО-

. зернистого пирита по бариту. В этом же районе найдены мелкозер-
нистые пиритовые рудокластн массив�ой текстуры с широко пролв-
леным ката.к.лазом пирита. 

В �осточной части горизонта рудоклас�ов в известковис�ых 
туффитах выявлены сталаkтитоподобные пирит�вне образования. Они 
слажены мелкозернистым пиритом массивной и КОJIJIОМОрфной текстур 
с массовыМ раЗБитием радиально�стых тонкозональных aгpeгaTO� 
и фрамбоИдОВ пирита. Сталактитоподобные . образования 1.Щрита близ
КИ ' :k мембранным формам и ,являются, ВИдИМО , псевдосталактитаМи ,по 
' �пределению Р.лИзеганга /см. Чухров , 1955/. Рост псевдосталак� 
титов происходит в полостях, но в отлиЧие от нормальных сталак-
титов , не в воздушной среде , а в растворе , от характера которого 
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· зависят их внешний вид и состав. СталaRтитообразно� строение 
можно трактовать т?кжв как гравит�онную текстуру провисанил 
сульфцдноro геля в неотвердевших осадках. Сходные текстуры· обра
зуются в полужидКИХ CJIОИ;СТЫХ средах с раЗJШЧНЫМ удельным весом 
Ш:Щ результат npоя:в.Jiения . ::э<iФэкта конвективной неустойчивостИ: 
/Жабин, 1979/. 

. . 

П9МИМО рудокластов в горизонте присутствуют пиритовые обо
собления отличного генезиса. Они цредставлены выделениями с от
носительно �ной верхней кро�й и неровно� нижней границей, 
УCJIожненной сталaRТитоподобнш.m выступами и заливами. Они, воз
можно , лвляются раскристаллизоВа.нными сгустками сульфидного ге-
ля, попавшего в горизонт при ОСaдI<онакОI1Лении. . 

для прогнозированил колчеданнО-ПОJ.QПлеталлического орудене-
НИ!! важно определить возможные структуры. по КОТОJЩМ поступали 
ГИдРотермальные 'pa�твopы на этом литолого-стратигрэфrЧеском 
уровне . СуlЩ. по распределению рудокластов с пqлиметаллической 
минерализ�ей ТaRmvШ структурами могли .я:вЛЯ:ться зоны сочленений 
поднятий и проги60в. 

Химический сОстав вулканОгенных пород КUзыл-Таштыгского 
рудного поля и в целом УлyrойскС7Й зоны. И:зУч8.лся многими исCJIедо
ватвлями. Установлено , что вулканИты образуЮт риолит-д�т-6а� 
зальтовый комn.лекс с бимодaJI:ЬНЫМ распределением пород по ОСНОВ
ности при ограниченном развитии андезитов. КОМILЛекс относится к ' 
извеСТIЮВО-ЩелоЧной серии, свойственной активным континентальным 
окрaшrаМ и- островнЫм дугам, с довольно зНачительнш.m колебаниями 
составОВ пород по щелочности - от натриевыХ до калинатровыХ /30-
не.нша.йн и др . , 1976/. Базальты и диабазы . - породы нормаль]юго 
ряда, насыщенные 8102 - _ бедные щелочами. По коэqфщи:енту ъ' они 
соответствуют лейко� и мезобазальтам. Риолиты и �ты - породы, 
насыщенные кремнеземом, а часто и алюминием, богатые щелочами 
/3aйRов , 198I/ • .Авторами в процессе работ на . IfuэIk-таштыгском 
рудном поле собран и обобщен материал по составу вулканогенных 
пород для получения петрохимических хаРaRтеристик разных их �и
пов из разных литологических уровней . Пробы отбирались из обна
жений и керна ёкважин. Анализы выполнены в лабораторИ!lX Тувин
ской ГРЭ я. Ильменского заповедника. В таблице содержатся свод
ные данные по средним значениям составОВ вулканогенных пород. 

Основные вулканиты обладают CJIедYIOO1ИМИ характерными чертами: 
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I .  Содержание породообразующих окислов в базальтоидах ко-
леблется: 5i02 48 , 66 ';" , 52 , I7 %;  

'
Fe20) 2 ,82-5 ,85 %; FeO , 5 , 38-

8 ,25 % ;  mgo' 4 ,0I-9,, ?7 %; СаО 4 , 20-9, 05 %. 
2.  Умеренная ТИТ�СТОСТЬ всех пород основного cocTaвa(Ti02 

0 ,76-I , I3 %) и норм�ная для этой серии. K�eBOCTЬ (К2О 0 ,49-
0 , 76 %) . Исключение составляют баз�ты и диабазы месторожде� 
Дальнего., для них ' характерно ' пони:женное содержание окй:си калия 
( 0 ,27-0 , 29 % соответственно) . .. 

Сравнение пород разЛичных выборок показало , что существен
ных отЛИЧИй между баэальтами разных совокупностей нет. в диаба� 
зах силлов и даек вариации более существенны, особенНо по тита
нистости и калиевости. Причина этого заключается, видимо , в раз
JШЧНUX условRfIX Кристалл:и:зaцmt разных типов субвулканичесRИX и:н
,трузий. По сравнеmпo с материалаМи пре;идrryщиx 'сводок /3айков , 
I98I/ ДОВОЛЬНО четко ПРОЯВИДОСЬ отличие между базальтами и диа
базами по содержamпo кремнезема и окиси магния ( содержание в % 
соответственно 50 , 7-52 , 2  и 48 ,7-.49 , I ;  4 , 3-5 , 7  и 6 , 0-9 ,3) . Выпа- ' 
дают из этой картинЫ габбро�даабазы силла в основании сuuнакской 
свиты , которые И1VIеют НИЗI5Ие содержания ОКИСИ магния, но ;повышен
ные -: г:линозема (I7,I  %) . Ранее отличие базальтоидов из лав и 
подводЯщиХ каналов по содержamпo 5i02 и MgO отмечалось наМи и 
для Южного Урала /3айков , I986/. Причина этого пока неясна. 

Вулканогенные породы кислого состава из разНых ' литолого
стратиграфИческих уровней и ,формирующие раЗНЫе вулканические 
структуры И1VIеют близкий соСтав : 5i02 (7I , 02-7I , 61 %) , Fe20j . .  + 
FeO (4 ,38-4 , 70) , MgO (I ,48-1 ,75 %) и caO

.
" ( O , 96-1 , 08 %) . По содер

жанИю щелочей они при:наддежат к натровим разностям. Отношение 
�атрия R калию составляет обычно 3 , 5-3, 7 .  для мета�оматически 
измененных RИс.лЫх вулканитов характерно повышенное содержание 
Si02(�o 78 , 18 %) , связанное с процессом Ь:Кварцеванил , а также 
некоторое понижение" фемической составляющей пород (Fe20) + FeO 
3 , 56-4 ,54 %, MgO О , 74-I ,П %) , за исключением пиритизированних и 
хлоритизированных разностей (Fe20)+Feo 4 ,72 , rv!go I ,65 %) . 
, . Отличия по химическому составу междv I<ИСЛЫМИ вулканитами 
разных вулканичес�их структур не выявлены. 
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I IO 
2 6 
3 6 
4 2 
5 4 

н 6 5 
"'" ф 1 2 

8 3 
9 4 

10 2 
п 3 
I2 6 
I3 7 
14 ' 4 

15 2 
16 3 
17 2 

ХИмический состав нижнеЕе�рийских вулканогеииых пород 
КнЭWl-ТашТНГСЕОГО РУДНОГ.О поJ1Я (вес .%) 

� I мn° I Мgo I СаО I Na20 I K2� I Р205Iп.п•п· 1  
ЭsIФyзивная фщтия , ,' I 

49 , 02 D , 9I I 5 , 59 IO , 98* 0 , 17 7 ,IO 6 , 66 4, 41 , 0 , 90 O , I4 3 , 54 
47 ,67 1 , 04 16 ,,20 3 , 75 7 , 53 · O ,I5 ' 7 , 38 7 ,37 3 , 07 0 , 43 ' 0 , 20 4 ,67 
48 , 96 0,83 16 ,36 IO,23* O , I5 6 ,86 ' 6 , 50 4 , 33 0 , 62 O , I6 4 ,41 
52 ,17 1 , IO 15 , 53 4 ,26 6 ,82 0 .. 30 4 , 28  7 , �5 3 , 63 0 ,76 0 ,23 2 , 99 

, 66 , 90 0 ,45 13 ,48 6 ,15* 0 , 09 ? , 50 1 , 52 5 ,48 0 , 62 0 ,07 2 , I4 
73 , 04 0 . 30 12 , 08 4 , БI* 0 , 07 1 ,42 0 , 74 4 , 59 0 ,67 0 ,07 2 , 08  
71 ,88 0 ,41 13 ,69 1 ,78 2 , IO 0 , 06 0 , 90 I , IO 5 ,17 1 ,70 О , Ш  0 , 54 
75 ,23 0 , 28 
72 , 32 0 , 33 

I2 � 28 1 , I3 
П , 92 . , 

2 ,I9 ' 0 ,06 I ,OI 
4 ,з9* о , п l 1 ,82 

68 , 47 0 ,46 I3,12 ' 2 , 08  3 , 97 0 , 14 I , 58 
66 ,29 
74 , 57 

' 76 ,I9  
69 ,37 

48 , 00 
48,,47 
49, 18 

0 , 49 I3 ,7I 
0 ,44' П , 64 
0 , 24 IO ,14 

I . 
0 , 35 " 12 , 78 

1 ,02 ' 14 ,66 
I , 24 I5 , 04 
1 ,25 15 , 77 

6 , з2* О , П  0 , 97 
3 ,80* 0 , 06 . 0 , 57 
3 ,88* 0 , 34 :1; ,42 
6 ,83* 0 ,17 , 3 , 19 

Q:m;§I:!J;�анич��iiШ Фwщя: 
3 , 70 7 , 91 O , I6 9 , 22 

12,47* 0 , 23 9 , 94 
12 ,07* 0 , 18 6 , 02 

0 , 47 .4 ,76 1 ,36 0 , 07 1 , 02 
1 ( I9 3 ,45 1 , 06 0 , 06  2 , 66 
I , 34 5 , 3I 0 , 44 0 , 19 2 , 9L 
1 ,65 5 ,82 0. , 93 0 , 10 3 ,08 
0,95 5 , 42 О , БI 0 ,13, I ,38 
0 , 97 � ,84 0 , 67 0 ,05 1 , 90 
0 , 49 . 0 , 29 2 ,22 0 ,08 3 , 52 

9 , 26 � "34 0 , 46 0 , 25. 3 , 17 
7 , 52 3 ,63 0 ,61 0 , 28 4 . 47 
7 , 96 3 , 28 0 , 26 0 ;15 3 , 33 

� 

99,42 
99 �46 
99 , 41 

Ioo,05 
99, 40 
99 , 57 

, 99 , 43 
99 ,86 
99,31 

1 00 , 00 
99 ,47 
99 ,47 
99, 64  

, �9 , 29 

IOO ,14, 
9� , 90 
99,45 



-, 

н 
� 

18 8 47.89 0 . 70 16 .57 9 . 7rJE 0.18 7 .60 9 .73 3 . 18 0.44 0 . 08  3 .41 99 .48 
I9 4 50 .00 1 .01 17 .20 4, ,95 ' 7 ;86 0.17 3 .8I 8 .I7 3 , 28 "  1 .30 0 .26 1 ,87 ' 99.88 
20 3 45 .16 1 ,91 17 .23 ' 10.07* 0.18 8 .87 4 . 77 ' 4 .52 ' 0 .28 0 , 21 6 . 26!' 99 ,46 
21 6 67 ,25 0 ,46 13 ,57 5 .93* 0 .12 I . 77 1 .54 ' 5 . 31 ,I .22 О . П ' 2 . 28 99 .56 
22 , 10 72 . 91 0 ,28 12.25 1 ,44 2 .53 0 . 10 1 .57 0 . 98 ' 4 .48 1 .40 0 , 08  1 .85 99 , 97 
23 2 70 ,49 0 , 47 12 ,45 5, 27* 0 . 10 0 . 92 ,  1 . 72 5 ,72 0 .41 0.13 1 . 79 99 .48 
24 4 65 . 17 0 .55 14 ,'75 5 .94: О . П  2 . 20 1 .55 5 .80 � . 51 , 0 . 18 2 . 36 1oo .I2 
25 ' 5 '73.43 0'. 34 12 . 53 1 ,09 3 ,09 0,07 1 .60 1 .08 4 .П 0 . 74 0 .07 1 .66 99 .81 
26 3 ,  74 .06 0 .25 12 ,33 3 .49* ' 0 .07 0 . 92 0 . 94 5 . 04 1 ,08 0 . 04 tJ , 20 99 .42 

пРимеЧание . 1-2 :- ни:ж.н:етумsiттaйгmIскм TQJII!!a: 1 - базальты. скв .185 И ВОСТОЧНОЙ части 
.РУдного ПОМ. 2,, - борта ДОJIИНЫ р.кыwI-тamтыr В районе посеJIISЭ.; 3-14 - верхнетуматтайгинскм 
�; 3 ..., базальты . IIиpИТОВЫЙ :кар И Юiк.Ннй Y}ffiCTOIS ; 4 - базiU1ЬТЫ . JIевобережье p.AIS-Хем, ' '5 -

, двциты, IIиpитов!:lЙ :К1:).р . 6 - РИОJIИты,  там же , 7 - риOJIИТН. прщзобережье р. Ба.лн:кТы:г-
'Хем; 8 - РИОJIИты. междуречье КЫЗWI-Тamты:г - Улуг-О , 9 - 'РИОJIИ.ты . водораздел КнЗWI-Тamтнr ';", 
Бмы:кты:г-Хем. 10 - да.циты. JIевобережье. p�A:к�XeM. в створе ДОJIИНЫ р.КнЗWI-Тamты:г; П - Д8.ЦИты, 
IIиpитовы:й :кар', )2 - РИОJIИты. там же . , 13 - "голубые" РИОJIИты. ПИРИТОВЫЙ kap ; 14 - да';" 
ЦИ:Т� меJI:коплагИОISJIазовые', ' Южный участо:к . CIS1! .I76 . 15 - дИабазы из дае:к. южнее месторождения; 
16 - диабазы ,из силлов , центРальный И В9СТОЧНЫЙ :кары ; 17 - �базы из СИJIJIОВ водораздеJIа кы
ЗWI-Тamты:г - БМЫISты:г-Хе'м; 18 -' габбро-диабаэы Южцой ч'асти рудного пом; 19 - габбро-диа6азы " ' .  \ из СИJIJIа в основании сы:ы:на:кс:кой свиты , Восточный :кар ; 20 -' диабазы из дaйISи в основании сы-
ына:кской с�иты . ВfдОПадны:й :кар; 21 - даци:ты из даек . ПирИТОВЫЙ кар ; 22 - РИОJIИты И гранит
порфиры из дае:к. рудное ПОJIе ; 23 - даци:ты' из дaйISи. ПОДВОДЯЩИЙ канал; 24 - Д8.ЦИты из 
суБВУJIISaниЧеских тел, ' рудное ПОJIе ; 25 - РИOJIИты из суБВУJI:КaRИческих тел. там же ; , 26 - риOJIИ-

, ты крупнопорфар�вые ,. кварц-плагиоISJiазоВые . южный участок; ]Е - суммарное железо . Анализы вы;,. 
полнены в · .лабораторИи Т:?винской ГРЭ . КОJIJIеiщии В .В . Зайкова, И.В .Синяко:ВскоЙ , А.Д. Топоркова И 
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* * * 

1 .  Выделены и охаРaRтеризованы две главные структуры КнзWI-
. ТaIПТЫГС:КОГО рудного поля: ВУJIRаничес:кое поднятие и ВУЛRаноте:к
тоничеСRая депрессия. Первое , предстаВляет собой лавовое плато , 
нижняя часть :КОТОРОГО 'сложена породами базахъТОВОГО " а верхняя 
риоли.тового состава. ВУJIRаноте:ктониЧес:кая депрессиЯ, oxвaTЫВ� 
щая продyRТИВНУЮ 9:асть' рудного поля, хаРaRтеризуется сложной 
структурой бортов и спокойными брахиформными эл�м�нтами в осевой · 
синклинальноЙ зо��. Ограничивается депрессия субширотннми и суб
мери.ци:онaJIЪН:ЫМИ СИНВУJIRаничесЮIМК разломами.. Строение бортов оп
ределяется сочетанием риолито-дацДтовых :купОлов , мажкупольнux и 
каЛЬдерных депрессий, базальтовых по:кровов . Вулканические . купоЛа 
ЛО:КaJШзуются на трех уровнях , и в их строении принимают .. участие 
породы лавовой , э:кструзивной, жерловой и суБВУJIRаничес:кой фз.rщй. 
Формирование описанной ВУJIRанотектонической деripессШ{, вероятно , 
быЛо обусловлено погружением блока докембрийского фундамента. 
Смежные приподнятые учаотки фикоируются ВУJIR8ничеоким цоднятием 
северной чаоти рудного поля и верхнепротерозойоким ГOpCTQМ, ог
раничивающиМ депрессию G юга. 

2. Все известные залежи и проявления I<олчеданно-полиметал
лических руд ПРиУРочены к ВУJIRаноте:КТQничеСRОЙ депрессШ{, где 
интенсивно проявлены rидpoтермально-метасоматические процессы. 
Оруденение сосредоточено на трех литолого-стратиграфических 
уровнях, которые фиксируются горизонтами с рудокластами и суль
ФИДНЫМИ обо�о6лену� и зонами серицато-:кварцевых MeTaCOMaтkTOB , 
развитых по туфог.енно-осадочннм породам. нижний . соответствует 
кальдерной депрессии, В основании верхне�аттайгинс:кой толщи и 
вмещает разведанные колчеданно-полиметаллические залежи кыwI-
ТaIПтыгского месторождения. СредниЙ, отвеч�ий межкупольным деп
рессиям в 'средней части разреза этой же толщи, включает рудные 
тела месторождения Дальнего .  ПРИЗНaRИ этого уровня отмечены в 
западной части рудного поля в виде горизонта с РУДОI<Лaстами.Тре
тий уровень , к :которому прИурочено рудное тело Южного участка, ,. . 
соответствует границе туматТайгинской .и СЫЫНaRСRОЙ свит. 

3 .  Установлены признaRИ придонной ГидРотермальной деятель
ности . на .веР:JЩем литолого-стратиграфическом уровне. в виде тел 
r;ематито-:кремнистых пород. Они имеют форму холмов , сопровожд� 
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. щи:х:ся шлейфом Iq)асноцветных <;>ре:кчий и я:в.ляются аналогами придон
ных рудных построе:к ВостоЧЙО-ТИХоо:кеанс:кого ,ПОДИЯТИЛ. Гидротер
м�ный генезис гемаТИТО-Iq)е�стых пород подтверждается Te:кc� 
tyIJHO-ОТРYRтyIJныМи призна:ками и геохимичесЮIМИ особенностяМи.Су
ДИ ПО, обиЛию в основании сыынaRс:кой свиты наРяду С. холмами гема
ТИТО-Iq)емнистых пород сульфИдных рудо:кластов , H� BepxнeM уровне 
веРОЯТН9 выявление сульфидных посТрое:к. 
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В.И. 3иновьев 

К ПРОБJIEjviE · ВОЗРАСТНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
ГРАНИтшщных: KOМlJ.JlEКCOB ГОРНОГО АЛТАЯ 

ПроБЛема определе�. возраста гранитоидов Горного Алтая не 
новая, её обсуждение по частным и общим вопросам продолжается и 
в наС'J;Dящее время , но существенног!) прогресса не. наблюдается. 
Мнения сторон определились , нет новых идей , предложений , которые 
могли бы сдвинуть решение всей проблемы с "меРТВ9Й точки" . 
А именно сеЙчас решение этой проблемы нэобходимо в связи с пере
ходом на' качественно нрвый этап крупномасштабного картирования с 
составлением и изданием Госгеолкарты - 50. Необходимо решать та
кие практи.ческие задачи, как разработка серийных легеНд, деталь
ных схем магматизма, определение мет�огенической специализации 
магматических комП.лекс6в. Многое здесь зависит от обоснованности 
возрастных датировок широко развитых в Горном Алтае гранитоид-
ных массивов . 

\ 

.В настоящей ст?тье сделана попытка критически оценить с об-
щих позиций сложИвщyIOСЯ ситуацию и наметить перспективное нап-
равление исd!1IедованиИ. . 

В Горном Алтае в раннегерцинских и позднекаледонских струк
турно,шациальных зонах широко развиты крупные · батолитовые. масси
вы гранитоидов. их стрYltтурные взаимоотношеIЩЯ с вмещающими по
родами не дают однозначных данных для определения ИХ возраста. 
Грани�ы прорывают складчатые то�и I<ембро-ордов�а 1 ОРДОВИI<а ,  си
лура и девона и не имеют жштакта с более молодыми отложениями. 
После того как Н.А.ЕлИсеевым /1938/ в Рудном Алтае и Калбинской 
зоне были выделены змеиногорсI<ИЙ пермо-карбоновый и калБИнский 
верхнепермсI<ИЙ IЮI;щлексы гранитоидов , возраст герцинских грани
тов Горного Алт� стал определяться путем сопоставления их с 
рудноалтайскими эталонами. Эти представления долгое время не 
имели альтернативы и нашли широкое . прш�енение в прак�е .В даль
нейшем по итогам среднемасштаБНого картирования , охватившего 
-территорию Алтае-Сая:нс:кой оБJЩСТИ в целом, :вклЮчая Горный Алтай , 
было обращено внимание на возможность привлечения геолога-текто
нических данных для определения возраста гранито:в , а сама идея 
выделеimя: молодых (пермо-карбоновых) ' гранитов в каледонских и 
раннегерцинских складчатых структурах Горного Алтая была под-
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вергнута обоснованному coмнeнmo /.НикОЛЬСI<ая, ТрофиМов , 1963/. 
Важные теоретичеСI<ие труды Ю.А.Кузнецова /I960,I964/, 

ю .А.КуЗFiецова и А.Л.Яншина /I969/ ус:илИ.ли интерес I< общерегио
нальным, CTPYI<typho-теI<тонич;есЮIМ данным ДJШ обоснования возрас
та граниТов . 'БЫла ПОI<азана важная роль n�TНЫX батолитов в 
I<ОНСОJЩЦации СI<JIадчатых сооружений. В этой связи обращено внима-

, ние' на отмеченное еще В .А.Кузнецовым /I954/последоватеЛЫiое оМо
ложение сКладчатых зон Алтае-С�СI<ОЙ области' с BOCTOI<a на за
пад, что должно бwlO найти отражение � в омоложении' возраста .ба-
толитовых гранитов , участвухщих в I<ОНСОJЩЦации СI<JIадчатых CTpyJ<
тур .  Территории Рудного и Горного Алтая, имеRJЦие различно!;! время 
завеРШaI<JЦей СI<JIaдчатости, ДолжНн различатьCII и возрастом грани
ТОИДОВ. ОДНaI<О сторо'ННИI<И традиционных представлений, QCHOBaнныx 
на петрогр�геохимичесI<ИX сопоставлениях с эталонами, посте
пенно усилили свои позиции. Абсолютные даТИРОВI<И при всем разно
образии YI<аэывают, по их мНeнmo , на молодой (.iIePMO-I<арбоновЫЙ) 
возраст граНитов /АмшинС1<ИЙ, I973 ; Кононов , I969; КузеБНЫЙ,I975/. 
ВЫСI<азаны предположения о возможной теI<тономагматичеСI<ОЙ 'aI<ТИВИ
зации Горного Алтая в верхнем палеозое.  С I<РИТИI<ОЙ этих сообра
жений и с обоснованием ' более древнего возраста геРЦИНСRИХ грани-
тов ранее выступал и автор /3иновьев , 1972/. 

' 

В последнее время в решении ЭТОЙ старой проблемы появились 
новые возможности. Прежде всего следует отметить ; ЧТО и в Рудном 
Алтае , I'де расположены эталоннЫе массивы змеИНО,ГОРСI<ОГО и I<ал
бинского комnлеI<СОВ , не все ясно с определением их возраста.Име
лись ранее и появились новые данные , �ереДI<О противоречивые , о 
более древних , девонских гранитах Рудн.о-го Алтая, что . требуе'г 
специ:ального рассмотре!iИЯ /Богданова , I963 ; Чернов , 1956 , I974 ; 
Комар , Чернов , I970 ; Козлов , I974 ; Фи.11атьв И др. , I979; 
Пугачева и �. , I98I/. ЭТО делает еще более условным межрегио-' 
нальнЫе I<орреляции: петрограф)-геохимичеСI<ОГО XapaI<Tepa. 

При' рассмотрении вопроса о ВОЗРl'.iбте гранитов Горного. Алтая 
необходимо Учитывать их палинг�нный характер. Пр�Дставления об 
образовании гранитов путем магматичеСI<ОГО замещения были обосно
ваны Ю.А.Кузн!;!цовым /I964/, в 'частности, на примере ЯломанСI<ОЙ 
группы массивов центральной части Горного АлтаЯ. Эти представле
ния получили 'дальнейшее развитие /СлоБОДСI<ой , _ 1966� 'Кононов , 
I969/. ТaI<ОЙ генезис гранитов предопределяет высокую чувстви-
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тельность состава гранитов к составу замещаемого субстрата и ли
шает всяче�коЙ . oCI!0;ebl межрегиональные возрастные корреля:ции гра
нитоидов по петрогРщlю-ГЕюхимичесRИМ хаРаЕтеРИСТШtам. Возрастные 
корреля:ции допустимы в пределах одной ctpyktypho-ФоРМ�fОННОЙ 
зоны , HQ- не более того . Следовательно , основными данными должны 
быть CTPYK.typho-тектоничеСRИе , учи�ывающие �особенности той 
структл>но-qюРМад:0:0ННОЙ зоны , где расположены граниты. Роль и 
место гранитоо6разования в развитии с�адчатых сооружений опре
делены сейчас достаточно ясно . Возраст СRЛаДчатост�, время: кон
солидации· структур - вот ориентИрЫ , на которые должно быть Haцe� 
.лено внИмание исследователей. С�рьезнЫм аспектом исследований. в 
доследнее время: является проблема генетических соотношений гра
нитов с деВО�Сlоо;т э�ф'узиi3ами. Известно , что RИслне вулканОГeI:I
ные комплексы больших объемов· имеют CBO� плутоничес�ие комагма
ТЫ • . Эти соотношения установлены во многих реги·онах , где .выдеЛены 
вулканоплутонические ассоциации. В Горном Алтае этому вопросу 
не уделя:лось до сих пор долЖного внимания ,. но Именно здесь име
ются возмо.жности ;п.ля .. обоснованного их выделения и надеЖIiого оп
ределения возраста гранитов. 

�слне вулк�огенные комплексы девона широко распространены 
в крупннх . структурно-фациальных �Hax Торного Алтая: - Уйменско
Лебедс:кой , Ануйско-Чyitской , Холзунско-ЧyitскоЙ. И ТРУДНQ пре.ЦJIО
ложить , чтобы эти крупные по объему извергнутого материала вул
каногенные ,!-,ОЛЩИ не имели ПЛутонических ЭRВивалентов . Гранитоид
wcle массивы в целом обнаруживают пространстЁенную прИуроченность 'к поля:м разВития . девонских· эфЯ,узиВов , но нередко струКТУ,РНО обо
соблены." В массивах· · много участков , где 

'
на(\людается рвущий по 

отношению · к эффуз�ам КОН ТаЕТ гранитов . 
СЛОЖНОQТЬ определения комагматичности интрузивных и вулка

ногенных комплексов общеизвестна. Ю.А.КуЗнецов /1964/ указывал , 
что .при установлении комагматичности трудно ожидать полного тож
дества состава интрузий и эффузивов , ТаЕ как развитие магмати-· 
ческих камер ю��ет гораздо большую продолжительность и направле-� . , . u но в еторону повышения содержания кремнезема, щ�очеи и ,некото-
рых дРугих изменений состава. Поэтому петрохимические методы . вы
явления комагматичности интрузивных и вулканогенных образований 
должны обяэ�тельно сочетаться с геолоГо-структурными. В част:iюс
ти , обраща�т на себя . внимание тот q�T ,  что наиболее крупные 
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гранитные массивы и их скопления, как например в Нломанском . и 
·ЧарЬ!Шском районах, приурочены к крупным тектоническим поднлтиям 
(Онгудайскому, Талиц:кому и др. ) ,  а. самые больши:е поля КИCJШX де
вонских э<!фузивов занимают центраJIьiше части синк.ли:нориев . Это 
·ПОзволяет говорить о возможных различиях сравниваемых районов в 
эрозионном срезе . Причем гранитоиднне массивы MOryT лредставля:ть 
как бы "НИЖНИЙ ЯРУС." магматически активных зон, вЬ!ВедеННЬ!Й на 
поверхность вследствие 6локовЬ!Х тектонических поднятий и значи
тельного эрозионного среза. 

В этой ПQка еще сла60 изученной в Горном Алтае п�06леме вы-
ЯВJ!ениЯ связей вулканических и �тонических комплексов важное 
место .должны занять палеовулкаНологические исследования. В строе
нии вулканических cтpyктyJJ нередко участвуют как покровнаЯ. так 
и экструзивная фации. ПриМеры таких реконструкций уЖе имеются. 
Так, .  по данным М.И.Хворова· /1961;)/, выделена Ка.лгутинская СТРУК
тyJJa,  имеющая концентрически-кольцевое строение . В центре ВЬ!ХО
ДИТ ЭJ!JIИI'Iсовидное тело ( 15 х 7 км) порфирОВИДНЬ!Х ГР8.IЩтов с ЛJ!ОС
костной ориентировкой фен�кристов , падающей в сторонУ вмещающих 
вулканогенно-осадо� пород. выявJ!ны к ольцевыЬ!e и радиальные 
синвултшнические рамоМы, концентрически-кольцевое расположение 
фаци:й� КaлryТинская; вулканотектоническая cТPYКтyJJa предстa.:wяет 
собой кальдеру проседания . Перспективны на 06наружение ву.лiано
тектонических струк'9"Р и ряд другиХ полей развития девонских эф
фузивов , которые неправильiю , на наш взгляД, рассматриваюТСЯ 
сейчас тольщ> как тектонические СТРУКтyJJы (проги6ы) • . 

Таким 06разом, CTPYKtyJJho-тектонические критерии ДОJlЖНЬ! 
быть ведущими й определении возраста гранитов и учИтЬ!Ваться при 
составлении схем магматизма, деТaJI?Ных легенд. Имеющиеся: регио-
нальные .n;aнIible позвоJ!ЯЮТ уверенно выделять в Горном Алтае до-
среднекар60новые гранитоиднне интрузии из числа тех , что ранее 
ОТНОСИJ!Ись к змеиногорскому и кал6ИНСКОМУ ,комплексу. Особо акту
ально стоит сейчас вопрос о выделении вулканОЛJ!yТонических ассо- . 

/ циЙ. В этой связи оченЬ перспективными предст8ВJ!ЯЮТСЯ падеовул
каниЧеские реконструкции девонской эпохи. Исследования такого 
типа в Горном Алтае пока еще единичны. 
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