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Е.С. СЕРГЕЕВА 

САRСЫРСRИй ( СЫРСRИй) 
ГРАНИТОИДНЫй ПЛУТОН 

(Куанецн,ий Алатау) 

Саксырский хребет и прилегающая к нему Минусинская кот· 
лавина изучались давно, главным образом в связи с состав· 
лением общей геологической карты. Обнаруженные в этом 
р айоне в разное время незначительные месторождения полез
ных ископаемых не  вызывали особого интереса к району, по
этому сведения о нем скудны и связаны в основном с именами 
первоисследователей Кузнецкого Алатау - Я.  С .  Эдельштейна 
( 1 932) и А. Н .  Чуракова ( 1 932) . 

В работах этих исследователей приводятся краткие сведе
ния о геологическом строении, петрографии и возрасте пород 
Саксырского (по А .  Н .  Чуракову) плутона,  причем Я .  С. Эдель
штейн считал среднезернистые розовато-серые граниты и 
граносиениты Саксыра  нижнедевонскими,  а мелкозернистые 
красные граниты еще более молодыми.  А.  Н. Чураков опреде
лял первые как верхнекембрийские, а вторые - как нижне
силурийские. 

Ю. А.  Кузнецов ( 1 929) , изучая Камыштинское месторож
дение, подробно описал осадочные и и нтрузивные образования 
в междуречье Камышты и Малого Сыра. Проследил в этом 
м есте контакты Саксырского плутона с известняками и опре
делил его возраст как додевонский, поскольку галька его 
гранитов присутствует в конгломератах красноцветной толщи 
нижнего девона .  

Краткая геологическая характеристика Саксырского райо
на есть у М. М. Рунина ( 1 934 ) . Относительно возраста Сак
сырских гранитов М. М. Рунин придерживался той же точки 
зрения, что и Ю. А. Кузнецов. И. В. Лучицкий ( 1 960) также 
очень кратко описывает Саксырское поднятие и подтверждает 
додевонский возраст саксырской гранитной интрузии.  О. И .  Шо
хина (196 1 )  в связи с описанием щелочных пород Булан-КуJJя 
приводит краткую характеристику пород гранитной интрузии  
и геологического строения района.  

Ю. Ф .  Погоня-Стефанович ( 1 96 1 )  р ассматривает только 
структуры сочленения древнего палеозоя хр .  Саксыр с дево
ном Минусинской котловины. 

Е .  К. Станкевич (1964) относит Саксырский (Сырский)  
плутон к сорскому комплексу, хотя по описанию он ничем не  
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отличается от Туимского и Уйбатского плутонов улень-туим
ского комплекса  - ни по набору пород, ни по их натровому 
характеру. Все разнообразие пород сорского комплекса 
Е .  К. Станкевич связывает с дифференциацией и кристалли
зацией на  месте .  

Нами  Саксырский плутон изучался в 1 968- 1 969 rr. Соб
ранный материал обрабатывался еще позже, когда моногра 
фия «Раннепалеозойская гранитоидная формация Кузнецкого 
Алатау» (Кузнецов и др. ,  1 971 ) уже была сдана в печать и 
поэтому его описание в монографию не вошло и теперь при
водится отдельно, хотя фактически этот материал неразрывно 
связан с первой работой. 

ГЕОЛОГИЯ САКСЫРСКОГО УЧАСТКА 

С аксырский плутон изучен в промежутке между р. Уйбат 
и оз. Булан-Куль, в наиболее хорошо обнаженной его части. 
Детально была изучена интрузия, а за ее пределами сделаны 
отдельные маршруты, пересекавшие рифейские и в некоторых 
случаях девонские отложения.  

Геологическое строение р айона довольно простое. Собст
венно Саксырский плутон залегает в центральной части Сак
сырского поднятия среди осадочно-метаморфической толщи 
р ифея. Северный контакт гранитов с осадочно-метаморфичес
кой толщей крутой, ближе к 80° с падением на  север, юж
ный - более пологий, около 30° с падением на юг. Главное 
простирание пород рифея совпадает с ориентировкой Саксыр
ского поднятия (восток-северо-восток) и осложнено мелкими 
пликативны.м и  и разрывными ,дислокациями. Поэтому ч асто 
наблюдаются местные отклонения от главного простирания. 

На рифейские отло�кения и граниты полого налегают сла 
бодислоцированные нижнедевонские эффузивно-осадочные от
ложения.  Вдоль южного контакта простирание эффузивно
осадочных отложений девона следует контакту с . гранитами, 
затем поворачивает на северо-восток с п адением на  юг и юго
восток под углами 1 0- 1 5° у контактов. Значительно реже на
блюдается более крутое падение - до 30°. 

Н а  севере девонские отложения также полого п адают на  
север, но  в некоторых места·х с осадочно-метаморфическими 
породами рифея и гранитами С аксыр а  граничат по Ужун
жульской зоне смятия (Ю. Ф. Погоня-Стефанович, 1 96 1 ) . 

Вмещающие породы Саксырского плутона представлены 
рифейскими известняками, кварцитами, роговиками, образо
вавшимися как за  счет осадочных глинистых пород, так и з а  
счет основных эффузивов и л и  габброидов. Метаморфизм до
вольно сильно изменил эти породы и не всегда можно опре
делить их первичное происхождение. 
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Дайковый комплекс, связанный с нижнедевонским вулка
низмом,  представлен андезитовым и  и диабазовыми порфири
тами, ортофирами и альбитофирами и распределен в основном 
в западной части Саксыра,  ближе к оз. Булан-Куль .  Далее 
к востоку породы этого комплекса встречаются реже, обычно 
остаются только дайки андезитовых порфиритов. Они секут 
как известняки, так и интрузивные породы. Дайки крутоnа
дающие, имеют мощность 1 - 1 0  м ,  простирание их большей 
частью северо-восточное, хотя есть и северо-западное. Часто 
встречаются дайки дугообразные и извивающиеся, как змеи. 

Сам Саксырский nлутон сложен гранитами, граносиени
тами,  кварцевыми сиенитами,  сиенито-диоритами ,  гранодио
ритам и  и кварцевыми диоритами ,  очень близкими к таковы м  
Туимского и Уйбатского nлутонов. Наиболее поздние из них -
красные л ейкократовые граниты, аплиты и гранит-порфиры. 

ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ САКСЫРСКОГО ПЛУТОНА 

Как уже указывалось, вмещающие породы для Саксыр
ского плутона - карбонатные или глинисто-карбонатные по
роды рифея, а также древние основные эффузивы, габбро и 
диориты. Останцы этих пород п рослеживаются внутри интру
зивных пород в виде узких полос, линз и неправильных пятен. 

Из в мещающих пород наименее изменены известняки и 
кварциты. Это массивные плотные породы, белой или серой 
окраски, обычно неслоистые или с плохо выраженной слоис
тостью. Кварциты чаще всего черные или темно-серые, но 
встречаются и зеленоватые. Доломитизированные разности 
известняков имеют желтоватую окраску, биту1минозные - тем
но-серую или черную. Вблизи контактов с гранитоидам и  из 
вестняки светлеют и превращаются в �rраморы белой, розовой 
или голубоватой окраски. 

По  контактам с известняками прослеживаются гранат
магнетитовые, гранат-пироксеновые скарны, а на контактах 
интрузии с доломитизированным и  извесrняками и около остан
цов таких известняков образуются м агнезиальные· скарны с 
жилками змеевика и асбеста. Обломочные и глинистые поро
ды при метаморфизме превращаются в кварцево-плагиоклазо
вые роговики с небольшим количеством биотита.  Если в гли
нистых породах присутствуют карбонатные прослойки, они 
превращаются в эпидот-гранат-кальцитовые агрегаты. 

Основные эффузивы, диабазы, диабазовые порфириты, 
габбро и диориты, являющиеся компонентом вмещающей тол
щи, изменены гораздо сильнее, чем осадочные породы, но кое
гще они сохранились почти в неизмененном виде. 

Неизмененные дииабазы сохранились в южной rчасти среди 
известняков в пределах Камыштинского железорудного место-
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рождения и по р .  Малый Сыр . Это серые или черно-зеленые 
породы с офитовыми или интерсертальным и  структурами.  

Микроскопическое исследование показывает, что они состо
ят из длинных призм плагиоклаза,  содержащего 40-45 % 
анортита, реже более основного. По р .  Малый Сыр оливиновые 
диабазы содержат плагиоклаз  № 60-65, буроватый пироксен
авгит, оранжевый биотит. П ироксен почти нацело замещен 
бледноакрашенной р о·говой обманкой (уралитом) , tкоторая, 
в свою очередь, замещается хлоритом .  Характерна тонкая 
сыпь м агнетита. В некоторых разностях сохраняется серпен
тинизированный оливин.  

В_междуречье Уйбата и Камышты, у северного контакта 
Саксырского плутона внутри сиенитов наблюдаются остатки 
габбрового тела длиной около 500 м по длинной оси и немно
го меньше в поперечнике. Подобные габбровые и диоритовые 
тела ,  но большего размера и в различной степени измененные 
залегают по рекам Ужунжулу, Малый Сыр и около Бистагско
го асбестового месторождения .  

Габбро в наименее измененном в иде (обр .  460/68) состоит 
из плакиоглаза в виде длинных п'ризматических зерен (лабра
дор № 55-60) , заметно соссюритизированных, буровато-серо
го авгита (Ng =  1 ,7 1 6, Nm = 1 ,694, Np =·l,689, 2 V = +60°) , по 
:краям замещающегося зеленовато-бурым а1мфиболом (N g= 
= 1 ,70 1 - зеленый, Nm= 1 ,689 - зеленовато-бурый, Np= 
= 1 ,'679 - светло-желтый, Ng-Np = 0,022) . В редл<их случаях 
сохраняются даже зерна оливина.  

Кроме этих м инералов, по пироксену и а мфиболам ,  а час
то и по плагиоклазам образуется бурый биотит. Пластинки 
его достигают 1 см в поперечнике. Чаще биотит образуется 
вместе с калиевым полевым шпатом по системе трещин.  

Плагиоклаз подвергается деанортизации ( раскислению ) ,  
скаполитизации и окварцеванию. 

Скаполит натровый, мариалит с двупреломлением 0,0 1 1 
и амфибол по п ироксенам приводят к образованию амфибол
скаполитовых пород. При  большей степени амфиболизации 
образуются амфиболовые породы почти без плагиоклаза .  

Начальные стадии амфиболизации можно наблюдать в 
образцах еще совершенно свежих габбро и диоритов. Она 
выражается в появлении оторочек буро-зеленого амфибола 
вокруг авгита и плагиоклаза .  Буро-зеленый амфибол по краям 
светлеет и приобретает голубовато-зеленоватую, иногда сине
зеленую окраску. Этот светлый амфибол соответствует по оп
тическим данным слабожелезистому актинолит�у ( Ng =  1 ,669-
светлый,  голубовато-зеленоватый ,  Nm = I,66 1 - светло-зеле
ный, Np= 1 ,649 - светло-желтый, 2 V= -76°, с: Ng= 1 2°) . 

Кварца в габброидах очень мало и ,  как правило, он вто
ричный,  проникает по границам зерен и нередко образует 
жилки. 
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При гл)Лбокой ,переработке не кру1Пных �ксенолитов основ
ных эффузивных и интрузивных пород образуются амфибол 
плагиоклазовые роговики, места:v�и сохраняющие стр)Лктуры 
исходных пород: офитовые, пойкилоофитовые и габбровые. 

Полностью измененные основные породы имеют темно-се
рую или почти черную окраску, р азличную крупность зерна 
и хорошо выраженные гранобластические структуры.  В тон ко
зернистых а1мфибол -лла�гиоклазовых роговика·х основная м асса 
состоит из тонкого гранобластического агрегата олигоклаза и 
а мфибола с редки·ми  реликтовыми порфировым и  вкраплен
никами плагиоклаза,  с хорошо выраженной зональностью и 
серицитизированной центральной зоной. Краевые зоны плагио
клазов по составу соответствуют плагиоклазу основной м ассы 
роговиков, т. е. олигокл азу № 20, а центральная часть имеет 
№ 35-40, редко достигает № 50 и более. 

Зональность пл агиоклазов в более крупнозернистых разно
стях роговиков бывает заметна и в основной массе роговиков. 
Обычно наблюдаются две зоны, состав которых такой же, как 
и в реликтовых вкрапленниках - внешняя зона соответствует 
олигоклазу, внутренняя - а ндезину. 

Зеленый амфибол, в·ходящий в состав рогови11<ов, относится 
к обыкновенным роговым обманкам.  Окраска его и показатели 
преломления соответствуют .по Ng =l,684 - зеленая с синева
тым оттенком, Nm =l,67 1 - зеленовато-'буроватая и по Np = 
= 1 ,668-светло-желтая, 2 V= -74°, Ng-Np = 0,0 1 6. Это менее 
железистый амфибол, чем тот, который р аспростр анен в слабо
измененных габбро, хотя в некоторых разновидностях а мфи
бол-плагиоклазовых роговиков н аблюдается и железистый ам
фибол ,с более высок1им щвупреломлением и густой окраской 
(Ng -Np = 0,022-0,023, плеохроизм по Ng - з·еленый, Nm

зелено-бырый, N р - светлый желтовато-зеленоватый) . 
Биотит, как правило, встречается в роговиках в незначи

тельном количестве, но и ногда его бывает столько, что рогови
ки можно уже называть амфибол -биотит-плагиоклазовыми .  
Биотит обычно хлоритизирован .  

· Из других м ине.ралов в роговик.ах распространен м агнетит,. 
игольчатый апатит и 1сфен .  

Характер дальнейшего преобразования амфибол-пл агио
клазовых роговиков такой же, как в описанных Туимском и 
Уйбатском районах ( Кузнецов и др . ,  197 1) .  Они  подвергаются 
перекристаллизации с укрупнением зерна ,  а также метасома
тической калишпа1'изации и окварцеванию. 

При перекристаллизации первоначально принимает длин
нопризматический облик роговая обманка ,  но под микроско
пом видно, что она еще не имеет прямолинейных ограничений 
и вся переполнена включениями основной массы роговика -
полигональными или округлыми зернами плагиоклазов, сфена ,  
апатита, пластинкам и  биотита . 
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Далее идиоморфизм амфиболов повышается, кристаллы 
его приним1ают прямолинейные ограничениЯ', а с наложением 
калиевого и к.ремниевого мета,соматоза проявляется ,идиомор
физм и у плагиоклазов. Тогда порода приобретает характер 
кварц·евоrо диорита или сиенита-диорита с гипидиоморф
ными структурами интрузивных пород, хотя rместами  в них 
хорошо бывают видны и гранобластиrческие структуры 
ротовиков. 

Внешний облик таких пород очень пестрый, так как они 
варьируют на незначительных расстояниях как по размерам 
зерен, так и по количественному соотношению минералов. Ам
фиболовые грубозернистые породы сменяются мелкозернис
тыми диоритовыми породам и, а они, в свою очередь, - грубо
зернистыми  кварцево-полевошпатовыми агрегатами с длинно
призматическим амфиболом.  Призмы последнего при малом 
поперечном сечении достигают длины 3-4 см.  Нередки пегма 
тоидные р азности. Такие породы с такситовой текстурой и 
длиннопризматическим амфиболом в предыдущей ·работе мы 
называли «иг,ольчатыми диоrритами». 

В этих диоритах калиевый полевой шпат метасоматичес
кий, более поздний, встречается в небольшом количестве, но 
при большей степени калишпатизации иногда его бывает до
вольно много. Во всех случаях он корродирует плагиоклаз или 
замещает его по краям. Плагиоклаз по сравнению с самими 
кварцевыми  диоритам и  становится более кислым и отщкится 
к альбит-олигоклазу .или олигоклазу № 1 5-20. Такую породу 
можно отнести к кварцевому сиенита-диориту. Апатит также 

· приобретает ·игольчатый облик, и его длинные тонкие иглы 
пронизывают по неокольку зерен, составлюощих лоро�у 
минералов. Это, вероятно, может свидетельствовать о пере
кристаллизации в mрисутствии большого 1колиrчества летучих 
ко:v�понентов. 

Калишпатизация ме.стам� захватывает .рогоВ'ики раньше их  
перехода в кварцевые диориты и тогда видно, как  в м ассе 
роговика разрастаются порфиробласты микроклина с непра
вильными ограничениями, переполненные включениями основ
ноlй м а,ссы роговиков - мелкими зернами амфиболов, плагио
клазов и других минералов, входящих в состав роговиков. 

К краям ксенолитов количество калишпатовых зерен уве
личивается, исчезают плагиоклазовые включения, от которых 
остаются только более светлые пятнышки, сохраняются мел
кие призмы амфиболов того же облика и состава, что и в ро
гоВ'иках. При уд,алении от ·к,сенолитов количес-тво .амфиболов 
уменьшается и ,  наконец, в сиените они почти исчезают. 

При калиевом метасом атозе происходит не только об1разо
в ание калиевого по:Левого шпата, но и образование биотит.а .  
Б иотитизации подвергают,ся амфиболы и плагиоклазы. Оба 
минерала замещаются биотитом по краям зерен и трещинам.  
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Кварц проникает по границам зерен полевых шпатов в 
в иде цепочек, жилок и микропегматитовых срастаний с ка
л ишпатом.  Значительные скопления кварца бывают в центре 
грубозернистых амфибол-калишпат-плагиоклазовых пятен 
среди игольчатых диоритов. Нередко здесь встречаются идио
морфные кристаллы сфена и железистый эпидот. 

Таким · образом, при  преобразовании вмещающих пород 
Саксырского плутона наблюдаются те же п роцессы и в той же 
последовательности, что и в Туимском .и в Уйба11ском плуtго· 
н ах. Т,ак  же на начальных 1стадияlх прео бразования происхо
дил натровь�iй мета1соматизм, вызвавший амфиболизацию пи
роксенов и скаполи11изацию плагиоклазов. ОдноВtременно пла
гиоклазы подверглись деанортизации и вокруг них появились 
более кислые зоны, содержащие 1 5-20 % анортита. К.роме 
кислой зоны, у основных и средних плагиоклазов в проме
жутка х  между ними появляются агрегаты кислого плагиокла· 
за тоже приблизительно олигоклазового состава. 

По л евобережью р. К.амышта да и в других местах плагио
клазы диоритов и габбро подвергаются скаполитизации и 
приобретают характерный пятнистый облик. Скаполиты пре
;имущественно н атровые ( мариалит с 1 5-20 % мейонита ) .  

Следы более позднего калиевого метасоматоза проявляют
ся практически почти во всех вмещающих породах и в их  
ксенолитах, но  в различной степени. В некоторых породах он  
проявляется очень слабо и выражается в появлении неболь
ших количеств калиевого полевого шпата или биотита, р азъе
дающих плагиоклаз. 

Далеко зашедший калиевый метасоматоз приводит к обра
зованию пород состава  кварцевых сиенито-диоритов и сиени
тов, но и в тех и в других видно, что калиевый полевой 
ш пат - образование более позднее, чем другие минералы, так 
как всюду сохраняются следы замещения им  плагиоклазов, 
'Обрывки которых сохраняются внутри калишпатовых зерен. 

Калиевый м етасоматоз также часто сопровождается дио
псидиза цией амфибола и перекристаллизацией с укрупнением 
зерна, что свидетельствует о кристаллизации в присутствии 
большого количества летучих компонентов. 

Близок по времени к калиевому метасоматозу и кремние
вый метасоматоз, приводящий к образованию гнезд кварца 
13 интерстициях между полевыми шпатами ,  жилок и цепочек. 
Распределение кварца в экзоконтактовых породах неравно
м ерное. Местами он встречается в виде отдельных зерен, осо
бенно в м алоизмененных основных породах. В кварцевых 
диоритах и сиенито-диоритах метасоматического происхожде
ния его больше. В грубозернистых лейкократовых пегматоид
ных выпотах среди роговиков и основных пород кварц слагает 
центральную часть и тогда ассоциирующие с ним полевые 
шпаты, роговые 'обманки и сфен приобретают идиоморфные 
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органичения. Сфен, вероятно, образуется за счет титаномагне
тита и его зерна  достигают 0,2-0,3 см .  

Скарновые зоны характерны для южного контакта и нтру
зии с известняками.  Они сложены гранатом,  м агнетитом,  
пироксеном с незначительной примесью других минералов. 

Магнезиальные скарны чаще всего встречаются в тех мес
тах, где интрузивные породы контаrпируют с до'Jlомитизиро
ванными известняками .  

МАГМАТИЧЕСRИЕ ПОРОДЫ ПЕРВОИ ФАЗЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ САRСЫРСRОГО ПЛУТОНА 

Породы первой фазы форм ирования Саксырс1<0го плутона 
довольно широко распространены в его западной части, в во
сточной их несколько меньше. Это кварцевые диориты, грано
диориты, кварцевые сиенито-диориты, граносиениты и сиениты. 
Состав минералов и некоторые другие особенности сближают 
их с отдельными разновидностями вмещающих пород, особен
но с амфибол-плагиоклазовыми роговиками и «игольчатыми» 
дноритами .  Породы первой фазы отличаются от них довольно 
выдержанными однородными структурами и составом, что поз
воляет относить их не к метасоматическим образованиям� 
а к породам, кристаллизовавшимся из  р асплава .  

Вероятно, эрозия неглубоко вскрыла Саксырский плутон" 
поскольку в породах первой фазы залегает довольно м ного 
остатков кровли,  сложенных мраморизованными известняка
ми ,  полосчатыми роговиками осадочного происхождения и 
амфибол-плагиоклазовыми роговиками .  Этим-, видимо, и объ
ясняется повышенная щелочность пород в местах, где была 
известковая кровля и сохранились ее остатки,  так как повы
шенное содержание калия н аблюдается не только в контактах 
с карбонатными породами, но  и там, где сохр·анились карбо
натные породы внутри плутона .  

К в а р  ц е в  ы е д и о р и т  ы и г р а н о д  и о р и  т ы  распрост
ранены в Саксырском плутоне не менее, чем другие породы , 
н встречаются обычно в эндоконтактавой зоне на  границе с 
основным и вмещающими породами и их  ксено.'Тита ми .  

Ква рцевые диориты имеют серую или  серо-зеленую окрас
ку и хорошо выраженные гипидиоморфные структуры, среди 
которых участками бывают видны реликтовые гранобласти 
ческие. В этих диоритах еще хорошо выражены такситовые 
текстуры, обусловленные неравномерным распред,елением тем 
ноцветных и лейкократовых минералов, а также различным 
размером зерен на  разных участках. 

Минеральный состав этих пород соответствует приблизи
тел ьно составу «игольчатых» диоритов . Главный породообра-
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зующий минерал для них - зональный riлагиоклаз с размытой \ зональностью, центральная зона которого представлена пла -
гиоклазом, содержащим 35-40 % анортита, краевая - 20-
25 % анортита . Темноцветный минерал представлен светло
-зеленым или буровато-зеленым амфиболом. Кварц распреде
.'Iен неравномерно и в различных местах количество его колеб
.пется от 10 до 1 5 % . Минералы-примеси - м агнетит, длинно
nризматический апатит и в некоторых случаях значительное 
количество сфена. 

Калиевый пол'евой шпат содержится в подчиненном коли
честве и образуется по плагиоклазу, разъедая и замещая его 
по краям и проникая в него жилками.  В некоторых м естах 
калиевый полевой шпат захватывает одним зерном несколько 
зерен плагиоклаза,  часть которых иногда имеет одинаковую 
ориентировку, представляя ,  вероятно, остатки одного зерна.  
С появлением калиевого пол,евого шпата одновременно начи
н ается и биотитизация амфибола .  Бурый биотит замещает ам
ф ибол по краям и трещинам спайности и ближе к гранитам 
вытесняет амфибол почти полностью. И биотит, и амфибол 
во м ногих местах подвергаются хлорити зации.  

Таким образом, среди пород эндоконтакта более темно
окрашенные и содержащие большее количество темноцветных 
м инералов породы соответствуют по составу 'Кварцевым дио
ритам, а более лейко1кратовые -�кварцевым ,грано.диоритам . 
Последние  располагаются ближе к гранитам, содержат больше 
кварца (до 20 % ) ,  больше калиевого полевого шпата и мень
ше темноцветных компонентов. Но в них еще очень часто 
наблюдаются м икроксенолиты с гранобластической структу
рой и замещение плаrиоклаза калиевым полевым шпатом .  

К в а р  ц е в  ы е с и е н  и т о  - ди о р и т  ы - к а к  бы переход
ные разности между rранодиоритам и  и кварцевыми сиенитами. 
Так же, как  и предыдущие, они чаще всего окаймляют останцы 
древних пород в гранитах. Эти породы имеют серую или розо
в ато-серую окраску, хорошо раскристаллизованы и состоят из 
олигоклаза № 20-25, 1 0- 1 5 %  кварца, переменного, но всегда 
подчиненного количества калиевого полевого шпата и темно
цветных минералов - до 1 0- 1 5 %  ( преимущественно биотита ) .  

Среди среднезернистой гипидиоморфной м ассы в некото
рых случаях наблюдаются более крупные порфиробласты 
м икроклина .  Олигоклаз образует идиоморфные таблитчатые 
зерна, однородные или с размытой зональностью. В некоторых 
зернах зональность заметна только по зонкам серицитизации, 
а зерн а  гаснут одновремен но. Вероятно, эта зональность релик
таsа я  и остается после раскисления средне.го или основного 
плагиоклаза .  Более основной плагиоклаз,  соответствующий 
J'<o 30-35, встречается в этих породах реже, но в таких слу
чаях наряду с ним почти всегда п рисутствует и более свежий 
олиго,клаз,  а иногда даже и альбит. 

13 



Калиевый полевой шпат составляет 20-25 % от общего со
става породы и большей частью образуетсЯ: по плагиоклазу, 
разъедая его по краям и трещинам спайности . Кварц вьшолня
ет 1промежуmш между зернами и рааполагается  по их грани
ца1м цепочками или жил.ками,  в некоторых СЛУ'Ча·ях �корроди
рует и плагиоклаз. В общем, он явно вторичный и более позд
ний ,  чем калиш1пат и биотит. 

Темноцветные минералы образуют кучные скопления, свя
занные между собой «шнурками» из этих минералов. Это глав
ным образом ·биотит и в меньшем количестве светло-зеленый 
амфибол, замещающийся биотитом по краям и трещинам 
опайности ; оба  они  хлоритизируются, а амфи,бол, кроме хло
ритиза ции,  еще и карбонатизируется. Много мел1ких зерен тем
ноцветных м инералов в учас11ках, где раньше были В'ключены 
микроксенолиты роговиков основного и среднего состава.  

К м инерала м-примесям кроме обычных магнетита, апатита 
и сфена добавляются циркон и вкрапления пирита, частично 
замещенные окислами железа. Кое-где встречаются отдельные 
пластинки мусковита. 

В своей м ассе кварцевые сиенито-диориты более или менее 
однородны. Но при обогащении их  калиевым полевым шпатом 
и уменьшении количества темноцветных минералов и кварца 
они переходят в сиениты, а при обогащении кварцем, ближе 
к гранитам, - в граносиениты. Они отличаются от сиенито
диоритов и друг от друга только количественным и  соотноше
ния ми одних  и тех же минералов. 

С и е н  и т ы  слагают значительную площадь в северной час
ти Саксырского плутона, где он прорывает карбонатные поро
ды, в хр. Малый Саксыр.  В других местах они встречаются в 
меньшем количестве, бол ьшей частью узкой полоской на  кон
такте с известняками и у карбонатных остатков кровли.  

В составе сиенитов плагиоклаз соответствует олигоклазу 
.N'o 20, но встречается и более кислый № 8-1 0, а в некоторых 
разновидностях наряду с олигоклазом присутствует и альбит. 

Распределение калиевого полевого шпата в сиенитах не 
везде одинаковое. В некоторых разностях его меньше, чем 
плагиоклаза ,  в других - поровну, в третьих калиевый полевой 
шпат преобладает над плагиоклазом и можно н аблюдать толь
ко обрывки плагиоклаза внутри зерен кали евого полевого 
шпата. По краям зерен калиевого полевого ш пата местам и  
н а блюдаются прор астания кварца, н а помин ающие гранофи
ровые. Глубако внутрь зерен они не  проникают. Ксеноморф-
1юго кварца здесь ,меньше 5 %  от общего состава породы. 

Темноцветные компоненты п редставлены биотитом и зеле
ны м амфиболом в очень малых количествах, не больше 1-2 % .  
Акцессорные - редкие зерна апатита, циркона .  

И кварцевые диориты, и гранодио�;нпы, и породы сиенито
вые н:viеют гипидиоморфные структуры интрузивных горных 
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пород. Они довольно одн_ородны и ,  вероятно, прошли стадыю 
кристаллизации из расплавленного состояния ,  являются поро-
дами магм атическими .  , 

Кроме известково-щелочных сиенитов в Саксырском плуто
не нередки и щелочные сиениты, распространенные западнее 
р .  Камышты (по р .  Малый Сыр и в других местах) . Это крас
ные, грубо- и среднезернистые породы, часто образующие жи
лы,  в некоторых местах секущие габбро и диориты. Они состо
ят из антипертита и небольшого количества щелочного амфи
бол а или б иотита .  

Эти сиениты и всю западную часть Саксырского плутона,  
а также причины повышенной их щелочности описывает 
В .  Н.  Довгаль с соавторами в статье «0 главных факторах 
повышения щелочности пород раннепалеозойской формации 
гранитоидных батолитов Кузнецкого Алатау» (см .  наст. сб . ) .  

СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ГРАНИТЫ, 
ЛЕйКОКРАТОВЫЕ ГРАНИТЫ, ГРАНИТ-ПОРФИРЫ 
И ДРУГИЕ ПОРОДЫ ВТОРОЙ ФАЗЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ САКСЫРСКОГО ПЛУТОНА 

Среднезернистые граниты и связанные с ними лейкократо
вые граниты, гранит-порфиры и аплиты многие исс.1едователи 
восточного ск.цона Кузнецкого Алатау выделяли в самосто
ятельный комплекс или делили их на отдельные комплексы, 
присваивая им различные названия (карлыгановский, сор
с,кий и др . ) . 

Д. И .  Мусатов ( 1 96 1 ) ,  например,  относил среднезернистые 
биотитовые и биотит-роговообманковые граниты к карлыганов
скому комплексу, а лейкократовые граниты, аляскитовые гра
ниты, гранит-порфиры и другие подобного же типа породы -
к сорскому. 

Е .  К. Станкевич ( 1 964) относил к сорскому комплексу все 
граниты восточного склона Кузнецкого Алатау, начиная с 
порфировидных и кончая лейкократовыми.  

Мы не считаем возможным разделять единый гранитоид
ный комплекс на несколько ко плексов и относим кварцевые 
диориты, сиенито-диориты, сиениты и гранитные породы Сак
сырского плутон а  к одному улень-туимскому комплексу, выде
ляя в нем две фазы его формирования.  

О том, что это единый компЛ'екс, свидетельствует залегание 
среди кварцевых диоритов, сиенито-дноритов и других пород 
первой фазы формирования тел среднезернистых гранитов 
Саксырского nлутона, связанных с ними постепенными перехо
дами. На прилагаемой ка рте ( р нс . 1 )  границы этих пород про
ведены совершенно условно. Кроме того, в породах первой фа
зы отсутствуют дайковые породы, пересеченные и метаморфи
зованные внедрением гра нитоидов второй фазы. Вторая же 
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Рис. i. Схема гео
логичес!(оrо строе
ния восточной час
ти Cal(cыpcl(oro 
плутона (левобе
режье р. Камыш-

ты). 
1 - четвертичные от
ложе1н1я; 2 - осадоч
ные отложеш1я дево
на; З - эффузлnы де
вона; 4-5 - лейкокра
товые гра ниты, сред
незернистые граниты 
второй фазы форми
ро.ваt1ня Саксы рскогс 
плутона; 6 - кварце· 
вые диориты, кварце
вые сне1-1нто-диор11ты, 
граноснениты 11 сне
ннты первой фазы 
формирования плуто-
11а; 7 - скарны; 8 -
габбро, диорнты, ам
ф ибол - плагиоклазо
вые роговнкн и 
«игольчатые:. днорн
ты вмещающего ком
плекса; 9 - метамор
физова няые извест
няки, кварциты и ро
говики ПО ОСЗДОЧl!ЫМ 
породам (рифей); /0-
ква рцевые жилы: 
11 - элементы зале
rа ния;  12 - наруше
ния. 



фаза сопровождается м а ссой даек лейкократовых rранитон, 
гранит-порфиров и аплитов, залегающих в породах обеих фаз 
формирования.  

С р е д н е  з е р н и с т ы е  гр а н  и т ы ш ироко распростра нены 
в междуречье рек Камышты и Уйбата и в меньшем количест
ве - в западной части, на правобережье р. Камышты. 

Это серые, розовато-серые, красные на поверхности вывет
ривания породы, большей частью среднезернистые; крупнозер
нистые и с неясно выраженной порфировидностью встречают
ся редко. 

Структуры гранитов гипидиоморфные, с хорошо выражен
ным идиоморфизмом плагиоклазов относительно калиевого 
полевого шпата и кварца.  Но в некоторых местах идиомор
физм плагиоклазов нарушается тем ,  что его корродирует ка
лиевый полевой шпат. 

Калиевый полевой шпат - микроклин-пертит или с неясно 
выраженной двойниковой структурой, или совсем без двойни
ков.  Плагиоклаз с нерезкой зональностью, кислый.  Централь
ная часть зерен содержит 20-25% анортита, краевая -
1 2- 1 5 % .  

Калиевый полевой шпат и nлагиоклаз содержатся в этих 
гранитах в равных количествах. Т аким образом, среднезернис
тые граниты Саксыра относятся к гранитам норм ального ряда .  

Темноцветные м инералы составляют не больше 2% от все
го состава породы. Это главным образом бурый биотит, а бли
же к порода м первой фазы к нему добавляются отдельные 
зерна зеленой роговой обманки.  

В отличие от других пород Саксырского плутона граниты 
однородны на больших площадях, и меют однообразные, хоро
шо выраженные структуры и постоянный минеральный состав. 

Их воздействие на вмещающие основные и средни е  породы 
выражается в биотитизации,  микроклинизации и кремниевом 
метасоматозе, вследствие чего между гранитами  и основными 
породам и  появляются промежуточная граносиенитовая ил:и 
гранодиоритовая зоны. В местах непосредственного конта кта 
(не 'Через пормы �первой фазы) с известня-ками в ара нитах по
является у�з1кая полоска •кварцевых сиенитов и скарнирование. 

Л е й  к о к р  а т  о в ы е  г р а н  и т ы  в Туимском и Уйбатском 
плутонах распространены широко в виде даек и штокообраз
ных тел. Особенно много их в Уйбатском плутоне, где они обра
зуют довольно сложные тела .  Еще больше их в Саксырском 
nлутоне, где они также имеют форму сложных и простых даек, 
штоков и залежей. 

Контакты лейкократовых гранитов со среднезернисты ми 
секущие, что можно видеть в разрезе по левому берегу р .  Уй
бат, где она разрезает граниты. Там ясно видно, как 
красный мелкозернистый гранит обрезает серый и включенные 
в него ксенолиты. Но это единственное место, где можно на-
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Ьлюдать их взаимоотношения. В других местах контакты лей
кократовых· гранитов либо закрытые, либо связаны постепен
ными переходами с серыми гранитами ,  вероятно, из-за одно
родности состава. Граница, проведенная между лейкократовы-
1ми и среднезернисты:v�и гранитюш, тоже условна (см .  рис. 1 ) .  
Это, конечно, касается крупного тела лейкократовых гранитов, 
а там ,  где они залегают в виде даек и штоков, в их секущих 
контактах н ет сом нения. 

Лейкократовые граниты - очень рыхлые, легко разрушают
ся процессами выветривания, что еще больше осложняет опре
деление форм их залегания. Окраска их красная, тем но-розо
вая или желтоватая. 

Микроскопическое исследование показывает, что структуры 
их гипидиоморфные, местами микропегматитовые. Состав вы
держанный.  Главный полевой шпат - решетчатый и нерешет
чатый :vшкроклин,  а�очти без пертитовых включений. Кислый 
плагиоклаз содержит 1 2- 1 5 %  анортита, реже - 20 % :  Плагио
клаз, включенный внутри зерен микроклина,  бывает еще 'более 
кислым и относится большей частью к альбиту No 8 .  

В пейкократовых гранитах содержится довольно много 
кварца - 30-40 % .  

Темноцветные минералы наблюдаются в м алом количестве. 
Это отдельные чешуйки обесцвеченного биотита и пласrинки 
мусковита. Кроме слюд в н их есть немного м агнетита и пири
та, замещенного по краям окислами железа .  

С лейкократовыми гранитами связана серия кварцевых 
жил. Они р асположены в центральной части самого большого 
тела лейкократовых гранитов, имеют северо-восточное прости
рание и сложены молочно-белым и частично прозрачным квар
цем. На  всем протяжении эти жилы пересечены канавами,  но 
хороших прозрачных кристаллов без трещин нет. 

Г р а н и т  - п о р ф и р ы имеют форму жил �и залегают как 
в среднезернистых гранитах второй ф азы, так и в кварцевых 
диоритах и сиенито-диорита·х первой фазы. Гранит-порфиро
вых жил в Саксырском плутоне очень немного. По составу они 
соответствуют лейкократовым гранитам,  но имеют хорошо 
выраженную порфировую структуру. Структура  их основной 
м ассы микрогранитная или МИ!\роаплитовая. Вкрапленники -
1Плагиоклаз, ми�кроклин ,  иногда кварц. Плагиоклаз зональный. 
с внутренней зоной, содержащей 20-30 % анортита, и краевой 
кислой - до 1 5 %  аiнортита.  Калиевый полевой шпат - микро
клин, 1слабопертитиЗ1иро1ванный.  Двойниковая �решетка в нем 
замет.на не  в1сегда и большей частью 1П1роявляется пятнами в 
пределах одного зер1на .  

Основная масса гранит-порфиров также состоит из кали
шпата ,  плагиоклаза и 'Кварца.  Бурый биотит и отдельные приз
мочки св·етло-·зеленой роговой обманки редки. Еще реже встре
чаются сфеш и магне11ит. 
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А1п л и т ы  рас.пространены шире, чем гранит-порфиры. 
и занимают ту же геологическую позицию. Простирание даек 
а1Плитов преобладает северо-восточное (60-70°) и меридио
нальное. Внешне аплиты - тонкозерн истые, плотные розо
вые []Ороды. Микроакопи'Ческие структуры аплитовые. Состав". 
ляюшие их минералы - микроклин-пертит, кислый пла.гио
клаз № 5-8, пластинки мусковита, ред·ко наблюдаются зерна 
хлоритизированного биотита и сфен . По внешнему виду очень 
часто аплиты невозможно отличить от гранит-порфиров. 

ДАйIЮВЫИ КОМПЛЕКС, СЕl{УЩИИ ГРАНИТО:ИДЫ 
САRСЫРСRОГО ПЛУТОНА 

Дайковый ком1плекс, секущий гранитоидные породы Са,ксыр
ского плутона (за исключением вышеописанных гранит-порфи
ров и аплитов ) , связан с нижнедевонским вулканизмом, сопро- · 
вождавшим фор1мирование Минусинского межгорного прогиба. 

Широко распространены эти дайки в западной части рай
она,  около оз . Булан-Куль, восточнее они встречаются реже" 
в общем только единичные экземпля 1ры, ближе к контакт.ам 
гранитоидной интрузии с нижнпм кембрием. Преобладающее 
их простирание северо-восточное, 60-80°, чаще даже ближе 
к широтному, мощность 2-8- 1 О м , углы падения крутые -
ОТ 80 ДО ·90°. 

· Характерны для этого района авгитовые андезитовые пор
фириты, диабазовые порфириты и многочисленные кирпично-· 
красные или грязно-бурые плагиопорфиры, альбитовые порфи-' 
ры  и ортофиры.  

Авгитовые андезитовые порфJiриты имеют хорошо выражен-• 
ную порфировую структуру с вкрапленниками лабрадора и 
авгита . Лабрадор во многих случаях зональный, образует круп
ные таблитчатые кристаллы 1-1,5 .см в поперечнике и даже 
больше. Структура основной массы пилотакситовая.  

Диабазовые порфириты довольно сильно изменены. Пор
фировые вкрапленники плаnиокл.аза се,рицитизиров.аны и кар
бонатизированы, моноклинный пироксен за.бит се�рпентином и. 
хлоритом и этим и  же м инералами переполнена основная .  
м асса. 

Плаnиопорфиры в порфировых выделениях содержат оли 
гоклаз или  андезин с тонкими вросТ�ками калиевого полевого 
шпата.  Калиевый полевой шпат во вкрапленниках встречается . 
редко. Вкрапленники темноцветных минералов полностью за
мещены хлоритовыми агрегатами .  Структура основной м ассы 
м икрозернистая ил•и тр.ахитовая . В кварцевых разновидност:Ях 
плагиопорфиров ореди вкрапленников появляется кварц. 

Альбитовые порфиры и ортофиры отличаются от плагио
порфиров очень мало, !Главным образом алыбитовым и  нкрап- · 



Химический состав (вес. % ) 

Номер химического 
!(омпоненты 

r 1 1 1 1 2 3 4 5 

NI02 45,20 49, 12 52, 12 53,88 56,86 

ТЮ2 1, 70 1,30 1,62 1,30 1,37 

Аl2Оз 19,45 20, 10 16,85 17,29 16,42 

FeO 6,74 4,84 4,84 5,15 4,39 

Fе2Оз 4,97 4,05 5,40 3,37 3,88 

MgO 4,93 3,57 4,76 4,25 3,06 

MnO О, 14 О ,  16 О ,  17 О, 14 О ,  16 

Са О 11,59 8,75 5,91 7,09 5,20 

Na20 2,79 3,70 3,90 3,86 4,80 

К2О 1,26 2,00 1,87 1,97 1, 70 

Р2О.о 0,04 0,50 0,22 0,26 0,27 
П. n. п. 1, 08 1,92 2,04 1,56 1,40 
Н20 0,06 О ,  14 0,28 О ,  16 О ,  18 
Сумма. 100,05 100, 15 99,98 100,28 99,69 

П р и м е ч а н и е. 1-4 - вмещающие основные и средние породы, метаморфи 
иито-диориты (обр. С-13/68, 144/68); 7-8 - сиениты (обр. 200/68, С-42а/68); 9-10 - сред 
б-!За/69, С-5-69). Анализы выпо.лнены в Институ.те гео.логи·и и геофизики СО АН 

ленниками.  Кварц в порфировых вкрапленниках редок. Темно
цветный минерал - хлоритизированный биотит. Структуры 
основной м ассы трахитовые, м икрозернистые или микросфе
ролитовые. 

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД 
САКСЫРСКОГО ПЛУТОНА 

·По своим петрохимическим особенностям саксырские гра
нитоиды и вмещающие их измененные основные породы поч
ти полностью соответствуют туи мским и уйбатским породам 
( Кузнецов, Богнибов и др., 1 97 1 ) .  

Измененные основные породы вмещающей толщи характе
ризуются повышенной меланократовостью (вел:ич.ина Ь =  18-
29) , высоким содержанием железа (f' =37-49) ,  низким содер
жанием кремнезема и высоким содержанием натрия (n= 

. 74-76) . 
Кварцевые сиенито-диориты и сиениты также более лейко

кратовые, чем сиениты по Дэли,  и соответствуют таким же 
породам Туимского плутона. 
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пород Саксырскоrо nлутона 

анализа 

6 1 7 1 8 1 9 1 1 0  J 1 1  1 12 

61 , 46 62 , 50 63 , 74 70 , 2 4  70 , 72 72 , 98 74, 1 8  

0 , 95 0 , 40 0 , 62 0 , 35 0 ,40 0 , 30 О ,  1 5  

1 7, 61 1 8 , 37 1 4, 48 1 4, 70 1 4, 40 1 3 , 83 1 2 , 86 

3 , 48 2 , 50 4, 0 1  2 , 2 7  2 , 50 1 , 5 1  1 , 29 

1 , 53 1 , 94 0 , 59 1 ,86 1 , 27 0 , 68 1 , 94 

1 ,  1 9  1 ,  1 9  1 , 02 0 , 68 0 , 5 1  Нет Нет 

О ,  1 1  О, 1 1  0 , 09 0 , 05 0 , 05 0 , 03 0 , 03 

:;!, 1 3  2 ,
'
37 2 , 37 1 , 89 1 , 65 1 , 42 0,95 

5 , 80 6,00 4 , 50 4, 40 4, 25 4, 1 6  3 , 90 

5 , 05 3,96 3 , 40 3 , 80 3 , 50 4 , 2 4  4 , 50 

0 , 27 0 , 33 0 , 29 0 , 20 Н ет 0 , 28 Нет 

0 , 54 0 , 40 3,66 0 , 24 0 , 38 0 , 86 0,22 

0,20 О, 1 8  0 , 60 0 , 08 О ,  1 2  О ,  1 4  0 , 1 0  

1 00 , 32 1 00 , 25 99 , 37 1 00 , 76 99,75 1 00 , 43 1 00 ,  1 2  

зованные габбро и днориты (обр. 460/68, 463/68, 55/68, 420а/68); 5-6 - кварцевые сие
незернистые граниты (обр. 407/68, С-107/68); 1 1- 1 2- лейкократовые граниты (обр. 
СССР (сналитик П. А. Сердюкова). 

Среднезернистые граниты Саксырского плутона отличаются 
от средних гранитов, по Дэли, чуть повышенной щелочностью 
(а= 1 4- 1 5) и 1Повышенным содержанием натрия (n=63-65).  
Н екоторые разновидности пересыщены глиноземом (а'= 1 3,3). 

Лейкократовые граниты близки по химизму среднезернис
тым гранитам ,  но богаче их кремнеземом (S= 8 1 ,3-8 1 ,6 )  и 
содержат больше калия (n= 56-60) . 

Нанесенные н.а диаграмму (ри.с. 2 )  д.анные химических ,ана
лизов (см.  таблицу) также указывают на  их сходство с анало
гичными породами  Туимского и Уйбатского плутонов. 

З А К Л ЮЧ Е Н И Е  

Изучение Саксырского плутона показало его почти полное 
сходство с двумя ранее описанными нами плутонами восточно
го склона Кузнецкого Алатау - Туимским и Уйбатским .  

Оба плутона были отнесены нами к улень-туимскому комп
лексу формации ·гранитоидных батолитов :пестрого соста
ва (Кузнецов, 1 964) и 1Поэтому мы считаем возможным от
нести гранитоиды Саксырского плутона к раннепалеозойскому 
улень-туимскому комплексу. 
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Рис 2. Диаграмма хими<1есю1х составов (по А. Н. Заварицкому) 
пород Саксырского плутона. Номера фигуративных точек диаграм

мы соответствуют номерам химических анализов в табл. 1 .  

Кроме того, подтверждается догранитный возраст габброи
дов наложением процессов магматического замещения и кон
тактовыми изменениями их под воздействием гранитоидной 
интрузии. 
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В. Н. ДОВГАЛЬ, В. И. БОГНИБОВ, В. А. ШИРОКИХ 

О ГЛАВНЫХ ФАКТОРАХ 
ПОВЫШЕНИЯ ЩЕЛОЧНОСТИ 
ПОРОД РАННЕПАЛЕО30йСКОй ФОРМАЦИИ 
ГРАНИТОИДНЫХ БАТОЛИТОВ 
КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

В Кузнецком Алатау породы повышенной щелоч·ности в 
составе формации  раннепалеозойских гранитоидных батолитов 
отмечаются главным образом в восточных районах области в 
пределах Кийско-Батенев.ской ин11рагеоантиклинальной зоны. 
Подобная приуроченность обусловлена двумя причинами :  ши
роким распространением в этой зоне  карбонатных пород и спе
цифическими особенностями развития в ней глубинных про
цессов, свидетельством чего является повышеннаЯ! щелочность 
в Кийско-Батеневской зоне не только гранитоидов батолито
вой формации, но и пород предшествующих и следующих за 
ними магматических комплексов р азличного возраста и соста 
ва ,  начиная в некоторых случаях с вул канических ассоциаций 
рифея (Белоуоов и дJр . ,  1 973; Белоу.сов, Довгаль, 1 972; Дов
галь, 1 973) . Отчетливую повышенную щелочность обнаружи
в ают здесь, в ч астности, габб,ровые комплексы, непосредствен
но п редшествующие б.атолитовым гранитам. 

О факторах повышения щелочности пород раннепалеозой
ской формации гранитоидных батолитов уже неоднократно 
писа.лось ранее (Кузнецов .и др. , 1 97 1 ;  Кузнецов и др., 1 972; 
Белоусов, Довгаль, 1 972) , но в весьма общей форме. Здесь же 
мы iп6стар аемся подробнее показать, каковы исходные дан
ные, которые позволяют говорить о существовании таких фак
торов;. С этой целью нами будет изложен матери ал по двум 
р аннеп а:леозойским лранитоидным плутонам восточного ,скло
на Кузнецкого Алат.ау - Сырскому 1 1  Уйбатскому.  
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Рис. 1. Схема геологического строения Сырского плутоиа западнее р. Ка
мышты (составлена авторами с использованием данных В. М. Богадицы, 

А. П. Кривенко, Г. В. Полякова, О. И. Шохиной и др.) . 
1 - четвертичные отложения; 2 - вулканические породы нижнего девона; З - осадоч
ные породы нижнего девона с дресвой и гал?кой пород Сырскоrо плутонаi 4 - поля 
сплошного илм преимущественного развития гранитов; 5 - щелочные сиениты; 6 -
нефелиновые сиениты, нефелиновые сиенито-диориты, эссекситы: 7 - извес.тково-ще
лочные снениты, сиенито-диорнты. кое-где диорнты и rраносиениты; 8 - м аrн._�зн аль
ные скарны 11 кальцифнры; 9 - пункты обнаруже·ния- известковых скарнов; !О - л.::;-



Сырсюий 1плутон :ра·сположен •В 1Самой юго-вооточной части 
Кийско-Батене.вской зоны.  Нами он •изучал·ся на праsобе•режье 
р. Камышты на площади около 80 км2 (1рис.  1 ) .  

Зал,егает Сырский плутон в иЗ1вестнЯ�ках и доломитах 
рифея, среди которых изредка встречаются ,  видимо тоже 
рифейские, диабазовые и андезитовые порфириты. Известняки 
и доломиты прорваны мелкими телами основных и средних 
пород когтахского монцонит-диорит-габбрового комплекса. 
Площадь этих тел 0, 1-6 км2. Сложены они главным образом 
габбро, состоящими из плагиоклаза № 50-80, иногда № 90, 
пироксеном, зеленовато-бурой обыкновенной роговой обман
кой,  оливином, нередко биотитом, апатитом, количество кото
рого иногда достигает 4-5 % .  Чаще всего встречаются пирок
сен-амфиболовые габбро с преобладанием то пироксена над 
амфиболом, то наоборот. Реже отмечаются исключительно 
пироксеновые или исключительно амфиболовые разности, 
а также олив-ин-пироксен-амфиболовые и оливин-амфиболовые 
габбро. Местами габбро переходят в эвкриты и верлиты. 
В одном из относительно :крупных габброrвых массивов -
в Каратагском - в значительном количестве появляются 
диориты и габбро-диориты, состоящие из плагиоклаза, меня
ющегося по составу от андезита до лабрадора,  и 20--40 % обы
кновенной роговой обманки, к которой местами присоединяет
ся биотит. По данным Г. В .  Полякова и А. П. Кривенко ( 1 973) , 
эти породы появляются позднее габбро, относясь ко второй 
фазе внедрения интрузии (Поля�ков и др . ,  1 973) . 

Кроме упомянутых габбро и диоритов, в составе интрузи
вов когтахского комплекса, развитых в районе Сырско·го плу
тона,  присутствуют очень интересные пироксен-биотитовые ди
ориты и олигоклазовые диориты, переходящие местами в анде
зиновые габбро и плагиосиениты. Эти породы слагают три 
небольших самостоятельных массива,  в том числе ранее опи
санный нами Ужунжульский массив (Довгаль, 1 968) вблизи 
северного контакта Сырского плутона .  Суммарная площадь 
массивов около 6,5 км2. От общей площади распространения 
пород когтахского комплекса (около 25 км2) в пределах т,ерри
тории (см .  рис .  1 )  это составляет 25-30 % . Кроме того, такие 
породы, по наблюдениям Г. В. Полякова и А. П. Кривенко 
( 1 973) ,  встречаются в Каратагском массиве, где они рвут rаб· 
бро, а также наблюдаются в виде редких мелких останцов 
внутри Сырского плутона .  

Анд·езиновые габбро, диориты, олигоклазовые диориты и 
плагиосиениты образуют единый ряд пород. Они связаны друг 

гранитные габбро, диориты, пироксен-биотитовые диор-нты, олигоклазовые диорнты 
и другие породы когтахскоrо монцонит-диорит-габбровоrо комплекса; 1 1  - карбонат
ные nqроды рифея; 12 - вулканические породы рифея (? ) ; 13 - элементы залеrания; 
14 - тектонические нарушения; 15 - rеолоrические rраницы: а - прослеженные; б -

предполагаемые. 
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с другом взаимопереходами,  характеризуются общими  особен
ностями минерального состава,  обладают общей повышенной 
щелочностью. В состав их входит плаг.иоклаз № 1 2-45 (в  яд
р ах зонарных кристаллов кое-где до № 70) и темноцветные 
минералы в количестве 1 8-50 % . Из темноцветных главные -
пироксен и биотит. К ним временами присоединяются желези
стый оливин и часто в небольших количествах ощелоченная 
роговая  обманка гастингситового тип а .  Пироксен обычно пред
ставлен диопсид-салитом, редко титанистым авгитом, а в не
которых наиболее кислых разностях пород этого ряда - слег
ка зеленоватым эгиринсодержащим авгитом .  

Плагиоклаз,  по  мере  покисления пород, обогащается ка
лием .  В ,nлатиосиенита·х он представлен калиевым олигокла 
зом, содержащим в себе редкие тонкие антипертитовые вр.остки 
кали шпата. 

В массивах пироксен-биотитовых олигоклазовых диоритов 
и диоритов встречаются жилы крупнозернистых щелочных сие
нитов мощностью до нескольких десятков сантиметров. Сиени
ты сложены грубополосчатым пертит-антипертитовым полевым 
шпатом и напоминают собой, с одной стороны, снениты Сыр
ского п.1утона (см .  ниже) , а с другой - аналогичные сырским 
по составу и обл·ику сиениты р аннепалеозойских сиенит-габ
бровых м ассивов Кузнецкого Алатау. Поэтому  решить вопрос 
о 1-ом,  являются ли жиль'ные сиениты членами когтахского 
комплекса или они возникают в связи с формированием пород 
СырсJ<ого плутона, трудно. 

· в некоторой части описываемых диоритов наблюдается 
появление ксеноморфного, существенно калиевого полевого 
шпата, явно более позднего, чем прочие минералы породы. 
Своим образованием калишпат, по-видимому, во всех случаях 
обязан процессам сиенитизации при формировании Сырского 
пЛутона .  

ГJ а  юге  и северо-западе Сырский · плутон перекрывается 
вулканическими породами девона,  выполняющими  периферию 
Минусинского межгорного прогиба .  В основании девона  мес
тами . встречаются песчаники и конгломераты с дресвой' и галь-
кой пород плутона .  

· 
. Сырский плутон сложен главным образом бескварцевыми и 

кварцевыми  сиенито-диоритам и  и известково-щелочными сие
нита ми . Это сходные между собой образования,  обла.цающие 
одинаковым минеральным составом и структурой . Отличают
ся они друг от друга лишь р азличным количественным соотно
шением минералов и р азличной основностью плагиоклаза .  
Провести четкую границу между ними невозможно. В поле 
они "теснейшим образом перемежаются друг с другом :  

Известково-щелочные сиениты и сиенито-диориты · сменяют
ся местами  щелочными сиенИ:тами .  Эти породы р аспространены 
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довольно широко, хотя в количественном отношении резко ус
тупают известково-щелочным сиенитам и сиенито-диорита м .  
Наблюдаются щелочные сиениты в основном в контактах плу
тона с карбонатными породами в виде непротяженных оторо
чек шири ной от 12 см до 25 м, редко до 200-300 м .  Между ними 
и известково-щелочными сиенитами и сиенито-диоритами ,  как 
правило, наблюдаются взаимопереходы. Щелочные сиениты 
имеются также внутри плутона, где они образуют поля и «пят
н а», иногда достигающие в поперечнике 700-800 м. С окру
жающими породами они связаны постепенными переходами.  
Наконец, щелочные сиениты образуют дайки мощностыо от 
1 0-20 см до нескольких метров (редко больше) . Эт11 дайки 
обычно, но не  всегда сопутствуют щелочным сиенитам двух 
первых типов, рвут их и другие породь� плутона, но отсутству
ют в полях гранитов и граносиенитов. Жильные граниты секут 
дайки щелочных сиенитов . 

В· Сырском плутоне  имеются небольшие участки, сложен
н ые граносиенитами, диоритами .  Наблюдаются постепенные 
переходы от этих пород к известково-щелочным сиенитам и 
сиенито-диоритам .  В контактах с известняками и доломитами 
изредка появляются мономинеральньrе альбитовые, олигокла
зовые (с  олигоклазом не  выше № 20-22) или олигокл аз�са
л1ито13ые породы. В пределах плу'Гоrна пос'Гоянно встречаю11ся 
ксенолиты и останцы габбро, пироксен-биотитовых, олигок.rr'а 
зовых диори·:гов и других пород 1югтах1ск·ого · комплек,са .  Они 
испы'('ывают сильные изменения, постепенно преобразуясь в 
резу.Льтатё процессов метасоматоза ,  предшествующего магма
тическому замещению, в диориты, кварцевые диориты, сиенито
диориты, известково-щелочные сиениты. Эти преобразования 
всегда начинаются с покисления ПЛ'а гиоклаза породы. При 
этом плагиоклаз часто теряет четкие 'кристалло,графические 
очертания,  четкое двойн икование и приобретает пятнистое 
строение. Паралле.льно ·с эн1м происходи.т амфиболизация, 
редко биотитиза ция пираксена ,  разложение оливина, а на  бо
лее поздних стадиях изменения породы - появление в ней ка
линатрового полевого шпата, биотита, кварца. В некоторых 
случаях калинатровый полевой шпат в ассоциаци н с биоти
том и амфиболом возникает как один из 'наиболее ранних 
продуктов преобразования габбро и диоритов и затем увели
чивается в своем количестве за  счет уменьшения содержания 
плаrиоклаза и темноцветных минералов. 

Отмечаются случаи преобразования габбро когтахского 
коу�плекса в щелочные сиениты. 

В Сырском плутоне встречаются также ксенолиты и остан
цы древних платформ порфиритов. Эти породы особенно часты 
в ЮJ'о-1в·ос:гочной части плуrона,  где слагают довольно обшир
ные поля ,  инъецированные густой сетью мелких даек сненито
диоритов и известково-щелочных сиенитов мощностью 2-3 см 
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Рис. 2. Схема геологического строения северо-восточ
ной части Уйбатского плутона (составлена авторами) . 
1 - четвертичные отложения; 2 - поля сплошного ил'И пре
имущественного развития граносиенитов; 3 - известково-ще

лочнр1е сиениты и сиенито-диор1Иты; 4 - щелочные с·иениты; 
5 - поля развития нефелиновых сиенитов, нефелиновых сие
нито-диорнтов и нефм.инсодержащих фенитов; 6 - пунк-rы 
обнаружения известковых скарнов; 7 - доrранитные rаббро, 
габбро-диориты. диориты, пироксен-биотитовые диорнты ког

тахског.о ыонцонит-д,иорит-габбрового комплекса; 8 - карбонатные породы рифея -
раннего кембрия; 9 - элементы залегания: а - трахитоидности, rнейсовидности; б -

слоистости. 

и более. Порфириты, как и габбро, подвергаются изменениям,  
превращаясь в конечном счете в сиенито-диориты и сиениты, 
но на  первых порах они преобразуются в роговики и мелкозер
нистые диоритовидные породы, получившие название «иголь
чатых д,иор1итов» (Кузнецов и др. ,  1 97 1 ) .  В случае Сырюкого 
плутона «игольчатые диориты» сложены 35-75 % плагиоклаза 
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№ 1 2-46, 1 5-50 % обыкновенной роговой обман.к1и ,  поч1111 
всегда калинатровым полевым шпатом в количестве от долей 
процента до 38 % ,  иногда кварцем (до 1 0 % ) и б иотитом (до 
20 % ) .  Имеют резко выраженную гипидиоморфнозернистую 
структуру. 

Есть в Сырском плутоне нефелиновые породы, описанные 
в овое в.ремя О .  И.  Шохиной ( 1 96 1 )  и другими авторамм 
(Анд•рее1Ва , 1 968 ; Станкев•ич, 1 962) . Они протягиrваются в виде 
полосы длиной до 3 км и шириной до 0,5 км вдоль одного из 
участков северо-восточного контакта плутона с карбонатными 
породами и представлены нефелиновыми сиенито-диоритами 
и сиенитами,  среди которых встречаются «пятна>> и блоки эссе
кситов размером от нескольких метров до нескольких десят
ков метров. 

Наконец, довольно часто в Сырском плутоне  можно уви
деть граниты. Они слагают тела размером от долей квадратно
го к.илометра до 12 км2 и занимают в общей сложности 1 4-
1 8 %  площади плутрна.  Вза.имоо11ноше1н,11е гранито1В с оиен.ит.а
м и  и сиенито-диорита м и  кое-где не совсем ясно, местам и  же 
вполне надежно устанавливается, что граниты рвут эти поро
ды. Широко распространены также дайки гранитового и гра
носиенитового состава . · 

Второй из исследованных нами раннепалеозойских грани
тоидных плутонов - Уйбатский - расположен в 40 км северо
западнее Сырского . Он имеет весьма крупные размеры - более 
1 ООО км2. Отдельные части его описаны в работах Ю. А. Кузне
цо1Ва и др. ( 1 97 1 ) ,  0 . 'А .  Ба·рановой и др. ( 1 968) , Ю. Ф .  Погони
Стефановича и В. Г.  Переломовой ( 1 96 1 )  и некото.рых других 
авторов. Нами  изучалась северо-восточная часть .Уйбатского 
плутона площадью немногим более 200 км2 (рис .  2 ) . 

Здесь Уйбатский плутон залегает главным образом среди 
из.вестняков р.ифея - нижнего кем6р�ия .  Н.а1Пра'Бление  п рост.и
рания известняков в основном совпадает с простиранием кон
тактов плутона .  Внутри плутона встречаются останцы пород 
когтахского комплекса, наиболее крупные из которых имеют 
площадь 4-5 км2. Эти останцы сложены пироксен-амфиболо
выми,  реже амфиболовыми или пироксеновыми габбро, габбро
диоритами ,  и ногда диоритами .  Основность плагиоклаза в габ
бро не  поднимается выше № 70-75. В породах ч асто присутст
вует биотит, в некоторых габбро отмечается оливин .  

Довольно широко распространены пироксен-биотитоiзые 
диориты и габбро-диориты, аналогичные породам такого же 
типа,  развитым в районе Сырского плутона .  Они состоят из 
плагиоклаза № 26-56, биотита , клинопироксена, варьирую
щего по составу от диопсид-салита до эгиринсодержащего 
ав11ита.  В части образцов в незна.чителыном количест·ве отм·е
чается зеленовато-бу1рый гао1ингсит, очень редко - ромбиче
ск·ий пироксен и оли·вин.  
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Габбро, диориты и другие породы 1когтахокого ком1плекса, 
встречающиеся внутри Уйбатского плутона ,  как правило, силь
но изменены. Характер изменений такой же, как и в пределах 
Сырского плутона .  

Уйбатский плутон, как и Сырский, сложен в основном 
сиенито-диоритам и  и известково-щелочными сиенитам и . Внеш
не это довольно однообразные породы с переменным содержа
нием тем·ноцветных м и нера.пав (от несколь.к,их процентов до 
25-30 % ) .  Обычно они содержат незначительное количество 
кварца или вообще лишены его, но в некоторых участках плу
тона (IВ юго-'Воtточ·ной ча1сти изученной тер.рит0�р1ии )  онль.но 
обогащаются этим м инералом, переходя в граносиениты. 

В контактах с карбонатными п·ородами  сиенито-диориты 
и известково-щелочные сиениты местами  сменяются щелочны
ми сиенитами ,  которые образуют оторочки шириной от несколь
ких метров до 700-750 м .  Такие сиениты обнаружены на од
ном из хорошо обнаженных участков северного контакта плу
тона (см.  рис .  2 ) . В щругих частях контакта сиен11ты не 
устанавливаются или вопрос об их присутствии не может быть 
решен в силу плохой обнаженности . Вообще контакты Уйбат
ского плутона вскрыты несравненно хуже, чем Сырского, по
этому и изучены менее детально. 

В некоторых участках контакта Уйбатского плутона с 
карбонатными породами  щелочные сиениты наблюдаются не в 
виде упомянутых выше оторочек, а слагают дайки мощностью 
1 -20 см, которые �секут, иногда в виде густой ,сети ,  ,сиенито
диориты и известково-щелочные сиениты. 

Щелочные сиениты кое-где отмечаются и внутри плутона ,  
но это - исключение. Главная м асса щелочных сиенитов со
вершенно отчетливо тяготее'Г к контактам с известняками и 
доломитами .  

Как и в Сырском плутоне, в контактах с карбонатными по
родами встречают.ся почти мономинеральные альбитовые и 
олигоклазовые породы, иногда п рослеживающиеся вдоль кон
такта на расстоянии до 500 м. Они образуются раньше щелоч
ных сиенитов, которые кое-где развиваются по таким альбито
вым породам .  

В тесной связи с щелочными сиенитами в северо-восточной 
части Уйбатского плутона появляются нефелиновые породы.  
Они п риурочены к контакту плутона с известнякамп (район 
бывшего поселка Тырданов Улус) и вытянуты вдоль него в ви
де полосы длиной 1 2  1cVI и шириной до двух с лишним кило:VIет
ров. В составе этой полосы, имеющей весьма п естрый состав 
пом·имо нефели·новых пород отмечают.ся щелочные сиениты, 
сиенито-дио,риты, габбро когтах.скоrо комплекса . Нефелиновые 
породы представлены нефелиновыми сиенитами и сиенито-ди
оритами,  а также нефели·нсодержащими фенитами ,  раз.виваю
шимися по габбро и сиенито-диоритам. 
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В Уйбатском плутоне в большом коли•1естве присутствуют 
дайки и мелкие штоки лейкократовых гранитов и гранит-апли
тов,  которые секут все ранее перечисленные породы плутона,  
исключая, быть может, нефелиновые породы, взаимоотношения 
с которыми не  ясны. Прав·да ,  эти дайки почти не  встречаются 
в самом северо-восточном углу плутона,  где широко развиты 
щелочные сиениты и нефелиновые породы. Но по мере движе
ния на юго-запад количество их быстро увеличивается, и в 
районе Сорска (юго-западная часть закартированной террито
рии)  они распространены весьма ш ироко. 

Состав пород Уйбатского плутона в общем аналогичен 
составу пород Сырского плутона  с некоторыми небольшими 
отличиями.  

Сиенито-диориты и известково-щелочные сиениты обоих 
плутонов сложены плагиоклазом, калинатровым полевым шпа 
том ,  темноцветными м инералами ,  часто кварцем, акцессориями 
{главным образом сфеном ) .  Представление о содержании этих 
м инералов в породах могут дать гистограммы их распределе
ния (рис.  3) . Из гистограмм видно, что Уйбатские сиенито
диориты и известково-щелочные сиениты несколько богаче 
Сырских калинатровым полевым шпатом,  темноцветными 
м инералами,  беднее плагиоклазом и кварцем. Отл ичия Э'ГИ, 
однако, незначимы.  

Состав плагиоклаза в тех и других породах варьирует 01 
No 6-8 до № 40-45 с четко вьrраженным в обоих случаях 
м аксимумом в области номеров 1 5-25. Кристаллы плагио
кла.за ,  1ка1к правило, обладает нормальной зонарностыо. 

Калинатровый полевой шпат практически всегда имеет 
пертитовое строение. Соотношение альбитового и ортокл азо
вого ·ком.понентов в нем непостояНJно и, по-ви,ди.мому, подвер
жено зн а1чительным колеба1ни:ям .  И меются д1ва рен11ген.ос11рук
турных анализа калинатрового п олевого шпата JШ rеиенито
ююритов Сырск•ого плутона .  Согласно и м  этот минер.ал и меет 
состав А Ь ш-20; Orgo-вo. 

Темноцветные минералы в сиенито-дио1р итах и :известково
щелочных сиенитах представлены биотитом,  роговой обман
кой и п ироксеном , однако соотношение этих минералов в поро
дах Сырского и Уйбатского плутонов различно. В сиенито-дио
ритах и сиенитах Сырского плутона преобладает биотит (Ng = 
= 1 ,645- 1 ,672 ; f= 50-80) . Он ·отмечен в 78,8-92 ,5% шл1и
фов (в 97 из 1 1 2) , причем в 35,9-.SS,2 % шл.ифо1в (•в 5 1  шл. )  
биотит - единственный, кроме рудного, темноцветный мине
рал. Реже встреч ается р оговая обманка (в 5.4 шл . из 1 1 2, или 
37,9-56,8 % ) ,  и меющая зеленую ил1и буровато-зеленую окрас
ку, LcNg = 7- 1 9° ;  Np = l ,630- 1 ,68 1 .  Совсем ,редко отмечает
ся пироксен (диопсид) - в 1 6  шл. из  1 1 2, или 8,3-22,4 % . 

в Уйбатских сиенито-диоритах и сиенитах биотит фикси
руется менее часто - в 38,2-66, 1 % шлифов ( в  42 из 79) . 
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О н  п р а ктически всегда , за ис 1<лю чен_ием лишь одного случая ,  
ассоциирует с рого:вой обман1<ой или пироксеном.  Рогова я  об
м анка  присутствует в 54 шл. из 79 (53,8-8 1 ,2 % ) ;  окрашеt-1а в 
зеленые тона ,  LcNg = 7- l 7°, Np = 1 ,627- 1 ,683. Очень ш иро
ко распространен  п и роксен, отмечаемый в 60,  1 -86, 1 % шл ифов 
(в 59 шл. из 79) . Пироксен варьи рует по составу от бесцвет-

ного диопсида до густо-зеленого эги рина вгита, +2 V = 56-72°; 
Np = 1 ,678- 1 ,7 1 2 . Кри.сталлы пироксена часто зонарны .  В-неш
ние  зоны таких кристаллов всегда более богаты эги р н новой 
молекулой,  чем в нутрен н ие.  В некотор ы х  образцах уйбатсю1 х 
сиенито-диоритов ( в  т,рех случаях  из 79) в стреч ается оливин .  
О н ,  судя по  всему, п редставляет собой рел иктовы й  ми нерал и 
п оявляется в тех случаях,  1югда сиенито-диориты образуют
ся ва сrчет ·преобразования  оливиновых габбро •когта·хс•кого 
.ко� плекс а .  

Стру.ктура уйбатс1ких и сырских сиенито-диоритов и из
вест1юво-щел оч ных сиен итов пI-Пидиоморфнозер•н иста я .  Наи 
более идиоморфн ые те:vшоцветные .минералы -и :пл апюкл аз,  
н а именее - ква рц и кал и н атровый полевой ш�пат.  Для  сырских 
с иенито-диоритов и сиен итов весьм а  хара·ктерны порфировид
н ы е  ст·р у11пуры ,  обусловленные н ал ичием в этих nopo'11,ax от
носительно ·крупных  (до 6 м м )  .кристаллов •пла1лиокл аза ,  це
ментируем ы х  более мел-козе.р нисты м (0, 1 -0,4 м. м )  агрегатом 
п л апiокл аза и 1калин атрового �полевого шпата с кварцем и л и  
б ев  .него . Кол ичество кшарца в таком агрегате доститает 20-
26 % .  Уча стка м и  цементирующий м атериал  .представлен и с
ключительно кали.н атровы м  полев ы м  ш патом. 

По х и м ическом у  составу  уйбатские и сырские сиенито-дио
р иты и известково-щел очные сиениты (табл.  1 )  тоже близки 
друг другу.  Значимые  различия  между с редними  составами 
этих п ород обнаруживают,с я  лишь 1в ·содержании  :кальция (!Про
верено по Вилкоксону) . Остальные разл и ч и я  незначимы .  

Щел очные сиениты Сь11р1скоrо и Уйбатского плутоно:в сложе
н ы  кал инат.ро�вым полевым шrn.атом,  биотитом,  пи роксеном, 
роговой обманкой, акцессори я м и  (в осн9вном сфеном ) ,  часто 
кварцем.  Коли чество темноцветных м и нералов не п ревосходит 
5-7 % ,  кварца - 8 % .  

Калин атрЬвый полевой ш пат и м еет пертитовое и а нтипер
т.итовое строен1ие и состоит из r�ру1бых пл а•сти.нч атых сроС1жов 
алыби'Га № 3-1 О и калrишпата,  И'НОгда соде�ржащего нез1На ч1и
тельную (до 5 % )  примесь альбитов�r мол екулы .  С ростки 
ориентированы вдоль плоокости ( 1 5  О 2)  и вблизи нее. Неко
торые сведения  о составе и строении полевого Ш["\ата 1 1 з  сиени
тов Сырского плутона  приведены в табл.  2 .  

Из темноцветных м и нералов в щелочных сиенитах С ырско
го плуто'На преобл ада ет . б иоти:'!; ( Ng= 1 ,65 1 - 1 ,700) , устанав 
ливаемый в 45,5-69,7 % шлифоiВ ( в  40  из 69) . Менее часто 
встречаются пироксен (в 2 1  шл.  из  69, или 20,3-4 1 ,  1 % ) и 
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Т а б л и u а  1 
Средние х и м и ческие составы с иенито-диоритов и известково-щелочных си.е

. 
н и тов Сырскоrю и Уйбатского nлутонов 

1 Сы рски ii 1 Y ii Ga тcки ii 

I
Ч н сл оные ха- 1 

С к 1·1СJIЫ (среднее н з 6 (средч ее 
и з 14 р а к теристиl\И 

а на л и зов) анал и ?о в )  
Сырск11 1'1 1 У ii батскиl! 

Si02 6 1 , 63 60 , 07 а 1 8 , 9  1 9 , 4  

Ti02 0 , 57 0 , 52 с 1 , 3 2 , 5  

Аl2Оз 1 6 , 75 1 8 ,  1 5  ь 8 , 2  9 , 3  

Fе2Оз 1 , 95 1 . 85 s 7 1 , 1 68 , 8  

FeO 2 , 49 2 , 63 f' 50 45 

MnO 0 . 1 0  О ,  1 2  т' 33 26 

Л\gО 1 , 63 1 , 44 с'  1 7  29 

Са О 2 , 68 4 ,  1 7  п 68 67 

N a20 5 , 75 5 , 86 Q . 1. 2 , 6  - 3 , 7  

К2О 4 '  1 2  4 , 36 - - -

П. n. n .  2 , 00 0 , 59 - - -

С у �1 �1 а 1 99 , 48 99 , 76 

роговая обм а н.ка ( в  1 5  шл . нз. 69, или 1 2,3-32,5 % ) .  Пи рок-сен 
п редставлен эги ринсодержащим авгитом ,  м а кс и м ум с 1 2 %  
эrир и новой молекул ы ;  рогова я обманка имеет зеленую ил и 
бурую окр аску, LcNg = 1 2- 1 8°, Np = 1 ,645- 1 ,682. 

В щел оч.н ы х  сиенитах Уй.батскоrо плуто·н а  чаще всего 
п рисутствуют пиrоксен и биотит, п р ичем последн1 1 й  почт1 1  

Т а б л и u а  2 

Состав и н екоторые рентгеноструктурные характерист и к и  кал инатровых 
nолевых шnатов щелочных с иен итов Сырского nлутона 

Номер 
образц а 

Д - 706 - 70 
Д - 54 м - 70 
Д - 55а - 70 
Д - 57в - 70 
Д - 396 - 70 
Д - 34г - 70 
Д - 1 1 06 - 70 
Д - 1 1 2 - 70 
Д - 1 32в - 70 
l1. - 1 80 - 70 

n р 11  il.1 е ч а н и е. 

В "'совь·е п роцрн ты Со-:та в полевого ш п а та трикJш н- Сте-1 1 Стеnен 1, 1 1 1 1 r нОстн ка- пень СаО Na 2 0  J< , O  A n  A l1 01· J• и шnата распада 
0 , 59 8 , 06 5 , 04 3 69 28 1 , 00 1 ,  1 2  
0 , 7 1  4 , 7 1  9 , 28 4 42 54 0 , 90 1 , 07 
1 , 06 6 , 24 7 , 08 6 54 40 0 , 90 1 ,  1 2  
1 , 06 5 , 92 7 , 66 5 5 1  44 0 , 80 1 , 0 9  
0 , 35 6 , 60 6 , 68 2 59 39 0 , 75 1 , 09 
1 , 06 6 , 74 6 , 04 6 59 35 о . за 1 , 0 7  
0 , 83 6 , 44 7 ,  1 2  4 56 40 0 , 25 1 , 0 2  
0 , 47 6 , 74 6 , 70 2 59 39 0 , 75 1 , 0 8  
0 , 47 3 , 32 1 2 , 00 2 29 69 0 , 25 1 , 09 
0 , 47 4 , 20 1 0 , 50 2 38 60 0,  1 5  1 , 09 

Хнм нческпе определения выполнены э. С. н 
Г. Н. А б а к у м овоii (ИГ11Г СО А Н  СССР) ,  рснтг�ноструктурные - Л .  М .  Гулецкоl! 

Криволуцк()i\ (ИГ1 1Г  СО АН СССР). 
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все�гда как продукт ра.зложения пироксена,  :по которому он 
ра.з,ви.вается в в иде мелкочешуйчатаго агрегата .  В выборке из 
1 9  шлифов ш1.роксен встречен .в 1 4  слу1чаях ( 48,8-90,9 % ) , био
тит - в 1 0  (28,9-75,6 % ) .  Пироксен содержит 1 4-25 %  эгири
новой молекулы.  Роговая обм.а1Н1ка отмечена лишь в 4 шлифах 
(6, 1 -45,6 % ) .  Имеет густо-бурую окраску, LcNg = l l 0, Np = 
= 1 ,686. Изредка (в  3 шлифах)  устанавливаются единичные 
зерна  .густоо�крашеннаго �граната ( свят·оноситы ) . 

Кварц в уйбатских щелочных сиенитах зафиксирован в 
трех случаях из 1 9  ( 1 ,4-39,6 % ) ,  в сырских щелочных сиени-
тах - в  42 случаях из 69 (48,2-72, 1 % ) .  . 

Изредка в щелочных сиенитах наблюдается ,калишлати.за 
ция  вдоль тонких трещинок в полевом шпате породы. З начи· 
телыно чаще отмечается более поздняя альбмтизация.  Ей пред
шествует энергичное дробление щелочных сиенитов. 

В щелочных сиенитах из зон перехода от этих пород к 
известково-щелочным сиенитам и сиенито-диоритам в коли 
честве до 1 5-20% и более появляется кислый калийсодержа 
щий олигоклаз в виде идиоморфных кристаллов. 

Х и мический состав щелочных сиенитов Сырского и Уйбат
ского плутонов показан в табл. 3. Из нее в идно, что это 
сходные между собой образования.  Значимые различия между 
ними,  так же как и в случае с известково-щелочным и  сиени
тами и сиенито-диоритами, обнаруживаются лишь в содержа
нии кальция, причем богаче кальцием оказываются опять-таки 
породы Уйбатского плутона. 

Т а б л и ц  а · 3  
Средние· химич·еские составы щелочных сиенитов Сырскоrо и Уiiбатского 

плутонов 

1 Сырсн:и й 1 Уiiбатскиii / число вые ха- 1 '1 О1шслы (среднее и з 24 (среднее и з 5 ра ктеристики Сырск и й  У 11 батск11 ii 
а нали зо в)  а нали зо в) 
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Несколько слов о появлшощих,ся в эндоконтактах Сырского 
и Уйбатского плутонов и местам и  отчетливо предшествующих 
щелочным ,сиенитам альбитовых, олиго кл азовых и олиго кл аз
салитовых породах. Олигоклаз-,салитовые �породы в Уйбат
ском плутоне детально изучены Ю.  А. Кузнецовым и Е. С. Сер
геевой (Кузнецов, Сергеева, 1 97 1 ) .  По описанию этих авторов, 
они сложены олигоклазом, альбит-олигоклазом и зеленова 
т ы м  салитом в количестве 1 0-50 % .  В типичном выражении 
имеют мелкозернистую гранобластическую структуру и поя в
ляются в результате метасоматической 1Перера1бо11ки сиенита· 
диоритов,  известково-щелочных сиенитов, диоритов и догра 
нитных га6бро на заключител ьных ста�иях форм.ирова1ния 
Уйбатского плутона.  Олигоклаз-салитовые породы часто испы
тывают калишпатизацию, превращаясь в преимущественно 
пертитовые породы с реликтами призматического олигоклаза 
или гранобластического оли.гоклазового агрегата . И м  сопутст
вуют жилы щелочных антипертитовых сиенит-аплитов, сие
нит-пегматитов, гранофиров. 

Так же выглядят, по нашим наблюдениям,  олигоклаз-са
литовые по.роды и 'В пределах Сырского плутона;  но вс1�реча
ю11ся там очень. ред1ю. 

Образования ,  сходные с олигоклаз -салитовыми порода ми, -
по-видимому, кое-где появляющиеся в эндоКiонтактах Уйбат
ского плутона мономинеральные альбитовые и олигоклазовыс 
породы. Он�и обладают средне- ил1и мелкоз�р1н.истым сложен1и
ем.  Среднезернистые участки имеют призматичесюi-зернистую 
структуру или структуру, близкую к структуре щелочных 
оиенитов, т. е. сос11оят из относитель�Но к·ру;пных, не:праВ1ил ьных, 
совершенно лишенных кристаллографических очертаний зерен, 
но не пер11ита и а нтИJперт·ита как в щелочных еиенитах, а од
нородного, хорошо сд�войникован1ного и в1сема немного сер и
цитизиро�ванноrго альбита или альбит-олиrоклаза .  В м ел,козер
нистых участках структура  близка к гра нобластической 1 1  

такие участки, судя по  всему, появляются за счет перекристал
ли'зации более крупнозернистых, в том числе среднезернистых 
альбитовых и олигоклазовых пород. 

Мономинеральные плагиокл азовые породы образуются , 
по-видимому, в результате метасоматического изменения сие
нито-диоритов, известково-щелочных сиенитов и других пород 
Уйбатского плутона .  Во всяком случае, развитие жилообраз
ных тел мелкозернистых олигокл азовых пород за счет сиенито
диоритов нам приходилось наблюдать вполне отчетливо. 

Алыб,итовые и олИiгокла13овые породы ча,сто подвер:гаются 
калишпатизации .  Процесс этот в одних случаях приводит к 
появлению в породах зерен грубых, как в щелочных сиенита х,  
пертитов и анТ1Ипе·ртито.в ,  которые вначале локалнЗ1уются .вдол ь 
отдель'ных зонок, н а  стыках Кtристаллов плагиоклаза, но затем 
начинают превалировать в породе. В дру;гих случаях !Процессу 
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калишпатизации предшествует сильный катаклаз пород, и ка
лишпат р азвивается вдоль зон дробления,  залечивая и х  и 
цементируя обломки кристал,лов плагиоклаза .  

Н ефелиновые породы. В Сырском плутоне это нефели но
вые сиениты, нефел иновые сиенито-диориты и эссекситы,  свя
з а н н ые друг с другом взаимопереходам и .  Нефел иновые сиени
ты и сиенито-диориты сложены калин атровым полевым шпатом 
( 1 0-70 % ) ,  олигокл азом (0-65 % ) ,  нефелином (0- 1 2 % ) ,  

эгирин-авгитом и эгир ином (0- 1 8 % ) ,  довол ьно железистым 
биотитом ( 1 -20 % ) ,  ощелоченной ,  богатой титаном роговой 
обма нкой (3-22 % ) ,  а кцессориями .  По своему структур ному 
рисунку эти породы напомина ют известково-щелочные сиени
ты и сиенито-диориты, но  в отличие от них ч асто и меют гней
совидную и такситовую текстуру и нередко п ретер певают ката
клаз с р азвитием вдол ь зон дробления нефел и н а  и биотита . 

Эссекситы состоят из плагиоклаза  № 30-56, калинатрово
го полевого ш пата,  тита н -авгита, ба ркевикита , биотита,  нефе
л и н а ,  ол ивина ,  магнетита , а п атита . Содержание этих м инера 
лов  п одвержено заметны м  колебаниям .  Особенно сильно варь 
и руют кол и чества калинатрового полевого шпата ,  нефелина  и 
биотита . И х  м акси м альные содержания в породе достигают 
75,7 и 1 0 %  соответственно ,  м и н имальные - нескольких п ро
центов или доле.й п роцента . В последнем случае породы 
п риближаются по соста ву к оливиновым габбро,  а н алогичным 
таковым когтахского комплекса .  Эссекситы имеют крупнозер 
н истую структуру.  

В Уйбатском плутоне нефел и новые породы очень пестры 
по своему составу  и структуре.  Среди н их устанавливаются 
нефел иновые сиениты, нефел иновые сиенито-диориты и цел ый 
ряд других образований ,  которые трудно отнести к какому
либо стандартному типу пород. Минерал ьный состав нефел и
новых п ород Уйбатского п.лутона представлен в табл. 4 .  

• Т а б л и ц а  4 
Мlf'неральный состав нефелиновых nород Уйбатского nлутона (район быв

шего поселка Тырданов Улус.) 

Содержание минералов, об .  % 

1 
с 1-

Номер 
= ' " ' 

Номер ' " � "' о 
обр а з - о :-=: .- "' = 1- f- u п;1 аr1-10-" r: с; " u ua ;: � - ·- f- а; " = " н:лаЗа ,.Q о (t ;: 5. f--o " "' Б � S = ;? � "' "' "' с; с;  u Е Е  с; " о. "' =  " "'  1 а. ::;  ::::; Е: о '° :: '- " о. 

1 430 47 - 1 6  22 - - 1 3  - 2 Не onp. 
1 438 27 48 6 1 0  2 - 9 - 1 2 "'  ·"' 
1 872 64 - - 22 1 9 1 - 4 44 
1 480 42 - 7 4 1  - - 1 0  - 1 50 
1 494 38 22 6 7 - - 23 з - 24 
1 502 38 - 1 6  4 1  - - з - 2 36 
1 506 1 5  56 1 2  7 - - 9 - 1 1 7  
1 508 35 25 22 ' "  , _  - - 5 - 1 Не onp. 
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. Структура; У йбатских нефел иновых поро.111 . вар ьирует от 
средt!езернистой гипидиоморфной до мел козернистой грано
бластической . Разности с гра нобл астической структурой по
являются за счет перекр исталл изаци и  известково-щелочных 
с иенитов, сиенито-диоритов, габбро и могут быть н азва н ы  
нефели н содержащими фенита ми .  Нефели новые породы часто 
и меют гнейсовидную или полосчатую текстуру. 

В целом нефел и новые породы Сырского и Уйбатского 1 1лу
тонов х а р а1ктеризуются непостоянством состава ,  изменчиво
стью текстур и структур .  Им свойственно весьма неравномер
ное распределение нефел и н а ,  содержание которого колеблетсн 
и ногда даже в небол ьшом объеме породы от долей процента 
до 20-30 % .  Нефел и н  всегда ксеноморфен.  Он кор роди рует 
все м и нералы пород, р ассекает их в виде жилок, а в нефел и
новых породах Уйбатского пл утон а  разъедает даже гранат. 
который  я вляется здесь, с удя по всему, послемагм атически м  
м инералом ( рис .  4 ) . Таким образом, обр азование нефел и н а ,  
а следовательно нефели новых пород, происходит в послем аг
м атическую стадию .  Об этом также свидетел ьствует развитие 
нефел ина  вдол ь зон дробления и наличие в Уйб атском плуто
не нефелинсодержащих фенитов . 

Граниты .С ы р·ского и Уйба11ского плутонов, rвкл ючая и х  
ж ильные эквивал енты, ва рьи руют п о  составу о т  лишенных 
плагиоклаза щелочны� гран 11тов до разностей, сил ьно обога
щенных этим м и нералом . В С ырском п"�утоне преобладают 
гра ниты с содержанием к варца 20-35 % ,  кал и натрового поле
вого шпата - 30-50, плагиоклаза  - 20-50, темноцветных 
м и нералов � 3-5 % . В гранитах Уйбатского плутона  наиболее 
обычное содержа ние  кварца 20-35 % ,  кал и натрового полевого 
ш п ата - 30-40, плагиокл аза - 30-45, тем ноцветных -3-7 % .  
Плагиоклаз представлен обычно олигоклазом .N'o 1 6-25, тем
ноцветные м инералы - биотитом,  очень редко роговой обман
кой и п и роксеном. С редние  химические составы дай ковых 
гран итов Сырского и Уйбатского плутонов п р иведен ы в табл. 5 .  

З н ачимые р азличия  м ежду гранита м и  при  и меющемся ко
л и честве а н ал изов не  устанавл иваются. 

Теперь относительно контактов Сырского и Уйбатского 
п лутонов с карбонатными порода м и .  В исследова н но й  н а ми 
части С ырокого плутон а  про'Гяжен ность таких ·к·онта'Ктов 
достигает 20 к м .  Контакты крутоп адающие, места м и  согл ас
н ые, 'м еста м и  секущие. Из 48 детально изученных нами точек 
контакта в 1 7  точках (22,2-50, 7 % ) отмечены чистые известня
ки ,  в 1 О ( 1 0,4-35,2 % ) - чистые доломиты ,  в остальных слу
чаях  (4 1 ,2-70,5 % )  - известковые доломиты и долом итовые 
известняки .  

В 42, 1 -76, l % ( в  2 1  из  35)  случайно взятых точек контак
та,  где изменения в карбонатных породах не фиксируются 
визуально, или где таковые и меют место, но  сразу не обраща-
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Рис. 4. Взаимоотношения породообразующих минералов в нефелиновых по-
родах. Зарисовки шлифов. Увел. 25-50. 

Кр - 1430-1 494, Д - 70-245, Д - 71-782, Д -'- 7 1 - 783 - Уйбатский плутон. П794, П7943 , 
К Р888, 890, 4040 - Сырскнй плутон. НФ - нефелин: Пл - плаrиоклаз; КПШ - калинат
ровый полевой шпат; П н - пироксен; Амф - амфибол; Гр - гранат; Би - биотит. 



Т а б л и tt а  5 
Средние химические составы дайковых гранитов Сырского и Уйбатскоrо 
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ю т  на себя внимание и выявляются лишь в п роцессе изучения 
обнажения, наблюдаются контактовые изменения. Они сво
дятся к появлению в Иi3lВест1Няках юварца,  мели .пита, редко 
волластонита, диопсида, салита, в одном случае (в контакте 
с нефелиновыми породам и )  флогопита и альбита. В доломи
тах возникают кварц, мели.пит, в породах промежуточного 
состава между известняками  и доломитами (в порядке убы
вания частоты встречаемости) - серпентин,  мели.пит, брусит, 
монтичеллит, форстерит, салит, кварц, флогопит. 

В большинстве контактово-измененных карбонатных пород 
( в  1 4  случаях из  2 1 ;  43-82,8% )  количество новообразованных 
м инералов исчисляется от долей процента до 3-5 % .  В четы
рех случаях из 2 1  (5,4-4 1 ,9 % ) содержание новообразованных 
м инералов более 5, но не выше 50 % ;  в трех случаях (3,0-
36,3 % ) их колиrчОС11ВО прmюсходит 50% .  Та11шм образом ,  ка1р60-
н атные породы н а  контактах с С ырским плутоном в целом 
испытывают незначительные изменения.  Неизмененные н 
слабоизмененные карбонатные породы составляют здесь 63, 1 -
9 1 ,6 %  (28 случаев и з  35) . 

Наиболее четко контактовые изменения наблюдаются в 
породах промежуточного состава между известняка ми и доло 
митами (в  1 8  случаях из 2 1 ;  63,7-97,0 % ) .  В чистых известня
ках они зафиксированы в 6 случаях из  1 7  ( 1 4,2-6 1 ,7 % ) ,  
в чистых доломитах - в  3 из 1 0  (6,7-65,2 % ) .  В известняках 
и доломитах изменения могут быть квалифицированы как ела -
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бые (не  более 3-5 % новообр азованных  м инералов ) . Лишь 
очень  редко в ](Онтактах с известня ](ами  н а бл юдаются сплош· 
н ые, до 10 см мощностью оторОЧ](И ,  сложенные волл астонитом 
с п р имесью диопсида. 

Конта ктовые изменения в карбонатных порода х л росле
живаются на расстоя нии  м а ](симум нес](ОЛ Ь](ИХ м етров от ](ОН 
та кта ,  очень редко до  1 0  м етров и более ( и ногда до  50  м ) . 

В контактах tJ<арбонатн ы х  пород с Сырс](И М  плутоном из
редка встреча ются м а гнези альные С ](а рны и ](ал ьциф иры .  На 
м и  они  были  отмечены в ш ести пунктах,  из  ](Отор ых лишь 

один ,  как удовлетворяющий требованиям  случайности ,  В](Л Ючен 
(в  числе 35 других )  в статистичесю1й подсчет по  степени из
м ененности ](а рбонатных пород. Магнезиальные С ]( арны и 
кал ьцифи ры сл агают тел а ,  достигающие в поперечни ](е не
скол ь](ИХ метров, изред](а нес1<ол ь](ИХ десятков метров. В стре
ча ются они гл авН'Ь� м образом в юго-восточном конта кте плу
то на ,  в районе Камыштинского железорудного м есторождения .  
Эти породы иногда п риурочены к непосредственному контакту 
С ы рского hлутона ,  иногда же встречаются на некотором уда
лении от  н�го. Сложены они клинопи рЬксеном (ф ассаит, салiп,  
диопсид) , везуви аном,  ш п и нел ью, мелилитом,  серпентином, 
бруситом,  флогопитом,  кал ьцитом,  редко форстеритом,  тремо
л итом, монтичелл итом, ш абазитом .  Ма гнезиал ьные скарны 
р азвиваются, в ид'имо, по долом ита м .  

В экзоконтактах Сырского плутон а  нередко обна руживают
ся м ел кие тел а и .звестковых, в основном 1 1и рО](Сен-гран атовых 
скар нов.  

В северо-восточ ной ч асти Уйбатского плутон а  п ротяжен
ность конта ктов с карбонатными порода м и  п ревосходит 40 км.  
Одн ако контакты эти сильно закрыты и изучены н а м и  на 
участк а х  общей дли ной не  более 7-8 км.  В отличие  от Сырско
го плутона здесь р азвиты в основном и звестня ки.  Он.и зафик
с ирова н ы  в 19  случ аях  из 23 ( 6 1 ,2-95,0 % ) ;  в двух случаях  
встречены долом нты ( 1 -27 % ) и еще в двух - породы п роме
жуточного состава между долом ита м и  и известня к а м и .  

Контактовые изменения в ка рбонатных породах отмечены 
во всех 2Э точка х  ( 85,2- 1 00 % ) .  Продукты этих иэ менений -
мелилит (окерманит) , серпенти н ,  кварц,  флогопит, тремо:11ит, 
сал ит. В дол ом итах за мечено только окварцева н ие .  В 42,7-
83,6 % сл уч аев (в  1 5  из 23) изменени я  могут бытыквал ифициро
ваны ка 1< слабые, т .  е . 1коли чество новообр азова н н ы х  минералов 
в �породах весьма н евелнко - не более 2-3 % .  В трех случаях  
( 2,8-33,6 % )  1<ол ичество н овообразованных м и нералов дости
гает 8- 1 0 % ,  в одно�1 случае - 20-30 % . Магнези ал ь.ные  скар
н ы  и кальцифиры в конта1кта х  с Уйбатским шлутоном не  встрече
н ы .  В четырех лунктах установлено п р и  утствие известковы х  nи
роксен-т�ра натоliзых скарнов. Изменения в �карбонатных породах 
фикси руются на расстоя нии  не  более чем 50-60 м от контакта. 

42 



И нтересно проследить химические изменения карбонатных 
пород в контактах Сырского и Уйбатского плутонов.  Содержа
ния крем незема ,  гл инозема,  щелочей, желез а и тита н а  в не
измененных,  сл або измененн ы х  и сил ьноизмененн ых, п кл юч а я  
магнезиальные с к а р н ы ,  ка рбонатн ых породах лри педены n 
табл.  6. Из нее видно, что в случае  С ы рского плутона измене
ние ка рбонатн ых �юрод н а ч и н ается ,  прежде всего, с воз раста
ния в них кол ичества кремнезем а .  Даже в сл а бо1 1змснен н ых 
карбонатных породах оно значи тел ьно выше, чем IЗ нсизменен
н ых .  Содержание гл и нозема в слабоизмененных ка рбон атных 
породах и в ч асти сил ьноизмененн ых, п редставленное средним 
из  девяти анал изов, сохр аняется таким же ,  1<ак  в исходных 
породах .  В другой же ч асти с ильноизмененных карбонатны х  
пород (четвертый анализ)  кол и чество гл и нозема возрастает. 
В измененных карбонатных породах увел и ч ивается также со
держание  железа,  титан а .  Содержание калия  остается п реж
ним ,  а содержание  натри я  даже несколько уменьш аетс я .  

В контактах с Уйбатоким плу11оном хар актер х и м·ич есюrх 
из менений  в ка рбонатных породах и ной . Здесь набл юдается 
оJ.новремен ное увел и че н ие в н и х  содержания всех химич еских 
элементов, показанных  в табл .  6 .  

С прибл ижением к карбонатн ы м  конта кта м соста в пород 
С ы рского и Уйбатс кого плутонов испытывает оп редел енные 

Т а б л и ц а  6 
Средние содержания некоторых элементов в неизмененных и измененных 

карбонатных породах 

Н а н ме н о n а н н е  п о роды [ SiO, \ Al ,o,J Na,O [ К 20 ! ��,��·� 1 T i 0 2  

Сырскиi:'� nлутон 

Неиз м е11е 1 1 11 ы е  1<а11601-1 а т 1 1 1,1е no-
роды ( 1 5 а н а лизов)  0 , 86 0 , 08 0 , 23 0 , 04 0 , 30 0 , 06 

Слабоиз менен н ы е  карбонатн ые 
� ю р оды с ''ол11чеСТВОi\I  н о вообо а -
зо в а н н ы х  минералов до 3-5 % 
( 1 3 а н ализов) 2 , 04 0 , 07 0 , 24 0 , 03 0 , 22 0 , 09 

Сильноизмен е н н ы е  к а рбонатные 
породы с 5- 1 00 %  н о вообразо в а н -
1 1 ы х  - м и 1 1ералов ( 9  а н а л из о в )  20 , 80 0 , 08 0 ,  1 8  0 , 03 0 , 50 О ,  1 8  

Сильн о11зменен н ы е  карбо н а тн ы е  
п о р о д ы  с 5- 100% новообразо в а н -
н ых �1 инерало·в (4 а н а л н з а )  2 8 . 38 8 , 64 О ,  1 2  O , O't 3 , 52 0 , 54 

Уйбатский nлутон 
Слабоизмен е н н ы е  карбонатные 

поро:ЦЫ с количеством н о в ообразо-
В <Н IНЫ Х м и нералов ДО 2-3 % 
( 7 а н а л и з о в )  1 , 36 О, 1 1  0 , 26 0 , 07 0 , 48 0 ,  1 2  

,Сильн онз менеиные карбонатные 

5 , 75 1 0 . 58 
породы с 8-30% новообразо в а н -
l l Ы X  м и нералов (2  а н ализ а )  0 , 36 0 ,  1 5  0 , 57 0 , 20 
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изменения .  В таких контактах нередко отмечается возрастание 
щелочности сиенито-диоритов и известково-щелочных сиенитов 
с увеличением содержания в этих nородах калинатровоrо по
левого шпата и уменьшением содержания кварца и плагиокла 
за  п р и  одновременном понижении основности IПОСЛеднего. 

В карбонатных контактах чаще, чем внутри плутона ,  
встречаются ш.елочные сиениты. В эндоконтактах Сырского 
плутона они отмечены в 30 точках из 60, или 36,2-63,2 % ,  
тогда как внутри плутона - в 1 1  точках и з  1 76, или 3,3- 1 2  % . 
В эндо1<01 -1тактах Уйбатского плутона щелочные сиениты 
встречены в восьми пун1ктах из 21 ( 1 8, 1 -6 1 ,6 % ) ,  внутри 
Уйбатского плутона - в трех пункта·х из не менее чем 250 
(не более 4 % ) .  

Только в карбонатных контактах обоих плутонов замечено 
поя вление нефелиновых пород и альбитовых,  олигоклазовых 
и ол игоклаз-салитовых пород. Нефелиновые nороды, случайно 
или не случайно, но и в Сырском ,  и в Уйбатском  плутонах 
появляются только в контактах с известняками .  Известняки 
в' таких конта1ктах или совершенно не  изменены и л и  изме
нены сЛабо. 

Местам и  в контактах с карбонатн ы м и  nородами наблю
дается повышение основности nород nлутонов до диоритов. 
Возникновение в контактах пород более основного состава. чем 
диориты, не отмечается ,  а если таковые иногда и фиксируются 
здесь, то в них легко угадываются останцы догранитных габ
бро когтахского комплекса.  Впрочем, и часть диоритов может 
оказаться измененны м и  догранитными  габбро или останцам и  
диоритов того ж е  когтахского ком плекса . 

Таким образом, влияние карбонатного окружения н а  поi 
вышение щелочности пород С ырского и Уйбатского плутонов 
сказывается совершенно отчетливо. Каков же механизм этого 
влияния?  

Слабые контактовые изменения карбонатных пород, отсут
ствие в эндоконтактах основных фаций указывают на то, что 
на фронте распространения м агмы Сырского и Уйбатского 
плутонов карбонатные породы подвергались растворению с 
преимущественным в ыносом освобождающихся компонентов 
в сторону вмещающих пород. Заимствование кальция и м а г
ния ,  вероятно, здесь было, но м асштабы его невелики .  П рос
той подсчет показывает, что количество СаО и MgO в 1 м3 
усредненной 1<арбонатной породы из экзоконтактов Сырско1·0 
плутона (по данным 1 5  анализов) р авно 1 1 43 и 256 кг соот
ветственно. В Сырских же диоритах количество окиси kальция 
в 1 м3 породы не  превосходит 255 кг, а окиси м агния - 1 42 кг. 
В сиенито-диоритах и известково-щелочных сиенитах эти ве
личины в среднем равны ( по данным 6 анал изов) 75 и 46 кг, 
а в щелочных сиенитах (по данным 24 а нализов)  48 и 1 4  к1· 
соответственно. 
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Аналогичные величины для Уйбатского плутона nыглядят 
следующим образом : среднее содержание в карбонатных поро
дах Са О - 1 385 1КГ,  MgO - 33 11<г ( по данны:\>1 шести анализов 
слабоизмененных пород) , в сиенито-диоритах и нзвестково
щелочных сиенита·х - СаО - 1 1 7 кг, M gO - 40 кг (по данным  
1,4 а н ал изов ) , в щелочных сиенитах - Са О - 97 кг, MgO -
20 кг ( по да нным  пяти ана.:1 изов ) .  

Можно заключить, что процесс воздействия м а г м ы  Сырско
го и Уйбатского плутонов на карбонатные породы осуществля 
лся  таrк, как он описывается в cлyttae явлений  м агматического 
замещения ( Коржинский,  1 952 ) . Следовател ьно, и ответ на 
вопрос, каков механизм ощелочения магмы плутонов в резуль
тате взаимодействия с карбонатными породами ,  тоже следует 
искать в рамках концепции м а гматического замещения .  при 
влекая для этих целей широко известную г ипотезу Д. С .  Кор
жинского ( 1 955 ) и В.  А.  Жарикова ( 1 960) . 

Согласно этой гипотезе, повышение щелочности гранитоид
ных пород в контактах с известняками и доломита ми связано 
с возрастанием активности щелочей в сквозьм агматических 
растворах  в результате растворения и м и  м инералов карбонат
ных пород. Однако причина  эта в некоторых случаях, вероят
но, была не единственной . Так ,  отмеченное своеобравие в 
поведени и  кремнезема ,  глинозема и щелочей при  за мещении  
карбонатных пород в контактах с Сырским плутоном (см .  
табл .  6)  может быть истолковано как результат того, что 13 
карбонатные породы трансмагматическими растворами выно
сятся главным образом кремнезем, в огра ниченном кол ичест
ве А1203 и не выносятся или почти не выносятся натрий и 
.калий. Это, естествен1но, влечет з а  ообой шовышение щелочно
сти м агмы в результате относительного обеднения ее S i02 
и обогащения А 1203 и щелоча:\i и .  Инертность калия и натрия 
в данном процессе, вероятно, связана со опособностыо СО2 
понижать в некоторых случаях растворимость щелочей, по 
крайней мере, в водных растворах (Бэрнем, 1 970) . Слабая  
же подвижность А1203 при  магмати ческом замещении - явле
ниР весьма  распространенное. 

Конечно, возможен и другой вариант толкова ния  данных 
табл .  6,  а именно, что в карбонатные породы выносятся  все 
элементы, но фиксируется в них в основном л ишь  кремнезем. 
Низкое содержание щ�очей в неизмененных  карбонатных по
родах связано с явлениями  отраженной щелочности. В этом 
случае  н икаких отступлений от схемы Д. С. Коржинского 
( 1 952, 1 955) и В. А. Жарикова ( 1 960) нет. 

Одна из важных особенностей Сырского и Уйбатского 
плутонов как  ощелоченных п редставителей раннепалеозой
ской фор мации гра нитоидных батолитов Кузнецкого Алатау 
присутствие  в их  составе щелочных сиенитов. Преимущест
венная  приуроченность этих пород к карбонатн ы м  контактам 
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свидетельствует о том ,  что своим возни1<новснием они 13 щ: 
новном обязаны процесса м  ощелочения магмы в результате 
взаимодействн я  ее с карбонатн ы м и  породами .  

В р а мках принятой концепции причин повышения щелоч
ности пород С ырского и Уйбатского плутонов появление ще
лочных сиенитов следует ожидать в тех участках контактов, 
где наблюдалось интенсивное выделение из магмы транс
ма1гм атичеоких р аст.воров. Но тогда должна наблюдаться, 
вероятно, какая -то корреляция между степенью измененности 
карбонатных пород и случаями  появления в контактах щелоч
ных сиенитов. 

Можно ожидать, что в контактах с щелочными  сиенита м 1 1  
карбонатные породы будут изменены сильнее, ч е м  в контактах 
с другими породами  Сырского и Уйбатского плутонов. Однако 
такой I<оррел я ции не существует. Щелочные сиениты встре
чаются в контактах как с неизмененными ,  так и с измененны
ми ка рбонатными порода ми ,  причем степень измененности бы
вает са мой различной - от очень слабой до весьма интенсив
'ной.  Поэтому объяснять появление всех щелоч,ных сиенитов 
в контактах плутонов 1<ак результат ощелочения магмы при 
взаимодействии ее  с карбонатными породам и  в местах тепе
решнего обнаружения сиенитов нельзя . 

Часть ·сиенитов, вероятно, произошла именно таким путем,  
друт а я  же ,  види1мо, главна я  часть, возникла вследствие ло
кального обогащения  магмы щелочами или вследствие сиени
тизации уже затвердевших пород плутонов в результате 
поступления в том и другом случае растворов, обособлявшихt.:r1 
в процессе приконтактового ощелочения магмы н а  более тлу
боких горизонтах интрузии. В том,  что часть щелочных сиени
тов образовалась в послемагматическую стадию, убежда ют 
такие фаt<ты, как развитие этих пород по альбитовым,  олито
кл азовым и олигокл аз-салитовы м  породам .  Отмечаются также 
случаи пересечения  (Уйбатский плутов ) жилами щелочных 
сиенитов известковых ска рнов, которые явл яются, несом ненно, 
послемагм атическими  образованиям и  по отношению к сиени 
то-диоритам и известково-щелочным сиенитам .  К выводу о 
rюслемагматической природе Уйбатских щелочных сиенитов 
на примере изучени я  их в более южных частях плутона  по 
сравнению с описываемыми нами  приходят Ю. А. Кузнецов 
и Е. С. Сергеева ( Кузнецов и др . ,  1 97 1 ) .  

Послемагматическими,  во всяком случае  в главной своей 
массе, являются и нефелиновые породы Сырского и Уйбатско
го плутонов. В этом отношении они сходны с послемагмати
чес1шми щелочными сиенитам и  и подобно и м ' появляются в 
результате щелочного м етасоматоза сиенито-диоритов, извест
ково-щелочных сиенитов и догранитных габбро .  Р астворы,  
вызывающие образование нефел иновых пород, вероятно, были 
т е  Же, что и растворы, приводившие к возникновению щелоч-
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ных сиенитов, но с более высОl\ИМ содержа нием щелочей. 
В случае метасоматического п реобразования габбро появлению 
нефелина  мог способствовать также относительный деф�цит 
в за мещаемых породах кремнезема .  

* * 

* 

Ситуация, аналогичная  той ,  с которой мы  сталкивае мся п ри 
изучении Сырского и Уйбатского плутонов, т. е. п реимущест
венно карбонатный соста в вмещающих пород, ощелочение �ю
род плутонов в контактах с известняка м и  и доло:v1итами,  л р 11-
сутствие  догранитных габбровых комш1ексов повы шенной 
щелочности, и меет место и в связи с другими  раннепалеозой 
ски м и  гранитоидными  плутонами восточной ч асти Кузнецкого 
Алатау, например Саралинским,  Сал ангинским (водораздел 
рек Урюп и Кургусуль на северо-востоке Кузнецкого Алатау ) ,  
гранитоидны м и  м ассивами  центральной части Мартайги .  Ха 
р а ктер взаимодействия пород этих плутонов с известнякам1 1  
и доломита м и  выгл ядит в общем так же,  как  это имеет м есто 
в описанных н а м и  случаях .  Состав же пород габбровых ком 
�плексов несколько меняется, но  повышенн ы й  щелоч 1 1ой фо11 
этих ком1плексов сохраняется ло-�nрежнему. В восточной н 
центральной частях Мартайги предшественни1ки батол итовых 
гранитов - уже массивы р аннепалеозойской сиенит-габбровой 
форм а ции.  

Наличие в восточных районах Кузнецкого Алатау л редгра
нитных ощелоченных габбровых комплексов свидетельствует 
о том ,  что повышенная  щелочность гранитоидов батол итовой 
формации не явл яется здесь только п рерогативой этой фор
мации ,  а свойственна  и другим м агматическим ком плексам ,  
п ри чем таким,  увеличение щелочности которых, казалось бы ,  
не может быть поставлено в зависимость от  влияния карбо
н атной среды и объясняется спецификой развития глубинных 
п роцессов. Поэтому  видеть причину повышения щелочности 
гранитоидов батолитовой формации только во взаимодействи н  
этих гранитоидов с известняка ми  и доломита м и  не представ
ляется возможным .  Чрезвычайно важным а ргументом в пол ь
зу этого утверждения является и тот уже упоминавшийся 
факт, что повышенной щелочностью на востоке Кузнецкого 
Алатау обладают не только раннепалеозойские габбровые 
и гранитоидный  комплексы, но и ряд других магматических 
комплексов . Однако останавливаться на этом воп росе здесь 
м ы  не будем, отослав  и нтересующихся к монографии А. Ф. Бе
лоусова . и др. ( 1 973) и нашим более ранним  публикация м 
(Довгаль, 1 969, J 973) . 
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А. Н. ДИСТАНОВА 

РАННЕПАЛЕОЗОйСКИй 
ГРАНИТОИДНЫй КОМПЛЕКС 
ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА 
( lОго·-Зшшдпое Забайr.алье) 

:ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Джидинский горный р айон расположен на территории 
Бурятокой АССР и занимает значительную по площадм юго
западную часть Западно-Забайкальской области раю1,их 1кале
донид. Эта область охватывает верхнее и среднее течение 
р .  Джиды и я вляет,ся регионом �большого р азвития р азно
образных по составу и возрасту гранитоидов . Н а1 1большиы 
р аспространением здесь пользуются крупные,  сложны1е по  
составу полихронные плутоны домезозойского возраста.  

Несмотря на многочисленные геологичеокие исследовання 
и 1планомерную геологическую съемку З а.ладно-Забайкаль
ской области, палеозойский гранитоидный м агматизм  этого 
региона до сих пор м ало изучен. Прежде всего это объясня 
ется тем , что главное внимание магматистов привлекают 
обычно рудоносные гранитоидные и нтрузии мезозоя .  Изуче
ние же палеозойокого гранитоидного магматиз м а  носит, ка·к 
правмло, отрывочный и ч аще всего случайный х а рактер и 
ограничивается сравнительно небольшими площадями. 

Специальных петрографических исследований  при  это�� 
почти не п роводилось, и в группе одновозрастных палеозо{1 -
ских плутонов объединяются обычно различные  по фац,иаль
ному облику ,и  формационной п р и'надлежности гранитоиды . 

Другая причина  слабой изученности палеозойского грани 
тоидного магматиз м а  - очень незначительная роль  в страти
графии Западного З абайкалья отложений п алеозоя .  Средне
и верхнепалеозойские отложения здесь отсутствуют вообще. 
Н ижнепалеозойские отложения р азвиты лишь на юго-з а паде 
(Джид1шск;ий р айон ) и северо-востоке (Удино-Витимский 
район)  Западно-З абайкальокой области и при этом фаунн
стически оказываются очень слабо охар актеризованным и .  
В пределах ДжидJинского района остатки фауны встречены 
лишь в самых н изах р азреза нижнего п алеозоя. Крупные 
гранитоидные плутоны, п рорывающие эти отложения,  пере
крываются с р азмывом осадочно-вулканогенн ы м и  толща ми  
низов м езозоя. Та•ким образом, возможный возрастной интер
вал гранитоидов оказывается здесь чрезвычайно большим 
(от раннего кембрия и до позднего п алеозоя ) ,  что дает основа 
ние  для р азного толкования  возраста .  Кроме ,  того, выделение 
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и расчленение палеозойских интрузивных образований места
ми  сильно затруднено и довольно ш ироким р азв,и11ием мезо
зойс'Ких интрузий. 

В настоящее время к п алеозойским интрузиям в З ападном 
Забайкалье относят все н а1иболее крупные гранитоидные 
плутоны, протягивающиеся довольно широкой и протяженной 
( около 500 :км )  полосой от верховьев р .  Джиды ( на западе) 
к р. Селенге (в ее среднем течении )  и далее на  северо-восток, 
вплоть до Витимского ·плоокогорья. По сложившейся традиции, 
в западной половине обла._сти (Джидинская  и Селенгинская 
зоны) названные плутоны вслед за П .  И.  Н алетовым ( 1 962) 
объединяются в один граНiитоидный .комплекс, называемый 
джидинским.  Впервые этот комплекс был выделен П .  И .  Нале
товым ( 1 962 ) . Он отнес :к нему все крупные гранитоидны е  
плутоны бассейнов р е к  Джиды и Селенги. 

«Набор» в,ключаемых в джидинсюий комплекс пород весь
ма обширен, очень разнороден и не везде одинаков. Возраст 
джидинск·оrо ком'Плеk,са тр а1ктуется .по-·разному, в .зависимо
сти от тектонических воззреНlий мсследователей : одними -
как  раннекаледонский (Хренов, 1 96 1 ;  Смолянский, 1 964 ; 
Бею11Ченко, 1 969 ; Комаров, 1 970; и др . ) ,  другим и  - ,как гер
цинский (Налетов, 1 962; Двор1шн-Сам арский, 1 965; Жалса
бон и др" 1 967; и др . ) . В последнее время работами П. М. Хре
нова ( 1 96 1 ) ,  П. М. Хренова и Е. Н. Gмолянского ( 1 964) , 
Ю. В .  Комарова ( 1 970) , В .  Г. Беличенко ( 1 969) и других по-
1казана принадлежность Юго-Западного Забай1калья к протя
женной области ранних халедонид, толь·ко в мезозое пспытав
шей тектоно-магматическую а ктивизацию. В соответствии с 
этим большинство исследователей относит сборный джидин
ский ком1плекс 1к  проявлениям раннепалеозойс.кого м агматиз
ма, хотя в отноше1;1ии объема и возраста этой гру�ппы пород 
по-прежнему остается м ного неясного и неопределен ного. 

Более или менее детальные описания гранитоидов джидин 
ского .комплекса по.ка что можно найти лишь  в р аботах 
П .  И. Налетова ( 1 962) и Е. Н .  Смолянского ( 1 964 ) . П. И. На
летову пр1инадлежит единственная и н аиболее полная свод ка 
по ма1гматическим комплек,сам Бурятии .  Gпециальным изу
чением палеозойоких интрузивных образований Джид1инс1<ого 
района занимался Е .  Н. Смолянский ( 1 958, 1 964) . Но ,и в 
названных �работах петрографии гранитоидов уделяется срав
н ительно мало внимания .  

Состав джидинского комплекса трактуется разным,1 1 авто
рами  неодинаково. Е. Н. Смолянсюим ( 1 964) он описывается 
ка1к многофазная интрузия, 1первая фаза которой !Представ
лена гаtб:бро, габбро-диоритами, диоритами, .плагиогранита
УI И  и гранодиоритами, вторая - сиенитами, граносиенитам и  
и кварцевыми сиенитами" третья - порфировиднымrи гранита
ми  и четвертая - лейкократовыми гранитам111 . Другие авторы 
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(Дворкин-Са1м а  рский, 1 965 ; Петрова, 1 972) выделяют только 
три фазы. Примерно аналогичную схему предла;rают и гео
логи-съемщики ( В .  М. Афанасьев, Е. М.  Багадаев и другие ) _  
Считая джи.динский ком[!лекс раннекаледонс1Ким, Е .  Н .  Смо
лянский ( 1 964) в то же время допуокает, что самые молодые: 
из гранитоидов 1�1огут оказаться герцинскими .  Весьма разно
образные по составу [!Ороды джидинокого 1ком1плекса П.  И .  На
л етов рассматривает как фации одной и той же  и нтрузии.  

ка�( видно, ед1иной точки зрения на природу и возраст
джидинакого комплекса не  существует, и вопросы о том, что 
относить в Джидинском районе к проявлениям раннепалеозой
С'кого гранитоидного м агматизма, по су1ш дела, остается до 
сих пор открытым.  Дело осложняется еще и тем, что в свое 
время для Джидинского района П. И. Налетовым ( 1 962) был 
выделен еще один, более древний,  чем джидинс�ий, п алеозой
ский гранитоидный комплекс. К этому :комплексу, н азванному 
П. И. Налетовым нашитуйским, был отнесен один  единствен
ный Купчинский плутон на  крайнем юго-западе Джидинско
го района .  

Позже в других районах нашитуйский комплекс никем не· 
отмечался, хотя в сводных р а ботах н екоторые авторы" 
ссылаясь на П .  И. Налетова ,  упоминали этот комплекс как 
самый древний палеозойский гранитоидный комплекс Юго
З ападного Забайкалья. 

По данным некоторых геологов-съемщиков, работавших 
в последнее время в районе Купчин, нашитуйские гранитоиды 
н ичем не отличаются от пород джидинского комплекса* 
( Е .  М. Багадаев и др . ) . Та,КJим образом, имеющиеся в на
стоящее время сведени я  о раннепалеозойском гранитоидно!\!r 
м агматизме Юго-Западного Забайкалья довольно противо
речивы .  

Автором настоящей работы была предпринята попытка 
выявления особенностей р аннепалеозойского гранитоидного· 
магматизма  Юго-З ападного Забайкалья с целью сопоставле
ния его с магматизмом изученных районов Кузнецкого Алатау. 
Для детальных исследований по ра·счленению палеозойск·их 
гранитоидов .и выделению р а ннепалеозойского ,комплекса была 
выбрана Джидинская структурно-фациальная зона .  Помимо· 
этого, осуществлено знакомство с палеозойским и  гранитоида 
м и  Селенгинской зоны - в хребтах Боргой, Моностой и Цаган
Дабан .  

Материал,  собранный нами в течение 1 968- 1 971  гг.,. 
позволяет представить палеозойск�ий магм атизм Джидинокого· 
района в ново:\1 свете. Очевидно, что транитоидный 1коиплекс, 

" Согласно nослед1 1 и �1 исследованияы автора, гра1 1итоиды Куnчинского· 
плутона  нрин адлежат к тон а.�ит-диоритовому ком 11лексу. 

· 
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известный в Западном Забайкалье под названием джидинскп
го,- «сборный» .  Он объединяет в выделяемом большинством 
авторов объеме несколько р азновозрастных и разнородных  
групп пород. К р аннепалеозойскому граюпоидному комплек
су  следует относить л1ишь плутоны, сложенные главным обрп 
зом породами тоналит-диоритовой ассоциации ( первая фюа 
джид1 1нокой интрузии, по Е. Н .  Смолянс1кому, 1 964) . 

Тела существенно I\алишпатовых гра 1-11итоидов гранит
гра 1 1осиенитового р яда,  часто пространстве1 rно сопряженные 
с тоналит-диоритовыми плутонами,  принадлежат 1 <  другому 
формационному типу.  Это представител и более молодых 
средне- или верхнепалеозойских ком плексов . Р аннепалеозой 
ские гранитоидные  плутоны пр ': этом практически почти 1 1 е  вы 
ходят за пределы Джидинского синклинория ( рнс. 1 ) .  Гра 
шпоидные плутоны ,  р азвитые восточнее его, в пределах Се
л енгинской зоны (хребты Боргой, Цаган-Дабан,  Моностой ) , 
уже представители более молодых палеозойских комплексов . 

Эта м ысль,  по существу, уже высказывалась предыдущим н 
и сследователями  (Налетов, 1 962 ; Смоля1 1ский,  1 964 ; Дворкин
С а марский,  1 965;  Афанасьев, 1 954 ; и др . ) . Отмечался,  напр 1 1 -
мер ,  более древний возраст диоритов, :кварцевых диоритов 
и гранодиоритов ( « 1  фаза» джидинского комплекс а )  и более 
молодо·й возраст существенно 1<алишпатовы х  гранитов, грано·· 
сиенитов и лей1<0кратовых гранитов ( « 1 1 ,  1 1 1  и IV  фазы» джи 
динского комплекса ) .  Была подмечена также приуроченносп, 
пород «пе·рвой фазы» �главным обр азом 1к юго-за.ладной .части 
З а падного Забайкалья .  Одна ко отсутствие специальных 
исследованю1 не позволило у 1<азанным авторам р асчленить 
гранитоиды на самостоятельные в возрастном и формацион
ном отношении комплексы. В :к а.кой-то мере этот пробел и пы
тается восполнить автор настоящей р аботы . Краткие итоги 
проведенных в Джидинском р айоне .исследова1-11ий уже был 11 
о публикованы р анее (Д1 1станова,  1 97 l ) .  

Как выясняется 1 1  как будет описано, р аннепа.тiеозойский 
граюпоидный магматизм Джидинского р айона по особенно
стя м  проявл.ения весьма сходен с раннекаледонсJ\им батол ито
вым  гранитоидн ым м агм атизмом Кузнецкого Алатау и других 
регионов Алтае-Са янской складчатой обл аст1 1 ,  но в то же вре
ыя имеет и р яд своих спец11ф 11ческ.их черт.  

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИИ: 

ЗАПАДНОГО ЗАБАИКАЛЬЯ 

В результате п роведенных в последНlие десятилетия геоло
гических исследований н а коплеп большой м атериал ,  позво
ливший выделить на западе Байкальской горной области две 
1<рупные структурные единицы : обл асть байкалид и область 
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I - 0G.1асп. бaii кa.nьcкoii складчатост1 1 ,  2 - область раннекаледонскоii скл адчатостн . 3 - область rерцннской складчатости, 4 - каii нозоii сю1е базальты, J - :-.1езозоiiск11е ву.11 ка110rе в 11ые, рс;.1.;;с тсрр11ге1 1 1 1ые пт.1оi1\С11J1я, 6 - 1- 11 1ж1 1епалеозо1'iс101е вул ка110-
r с 1 1 1 10-осадоч 1 1 ы е  ото11uже11 1 1я,  7 - докембр11iiс1ше 1<ристалл 11ческве с.ТJанцы, 8 - мезозоiiс1р1е граннты бнчурскоrо и гуджирского комплексов, 9 - мезозоiiскне щео11011 1 1ые 1 1  субщелоч 1 1ыс. гра 1 1 1 1ты м алокуналеiiскоrо комплекса, 10 - средне- н rюзд1-1е
н � .а еозоiiск11е нерасчлевенныс rра1 11понды, Jl - р а 1 1 1 1епа"1 еозоiiск11е 1·ра н11тоиды,12 - ра ннеп алеозоiiсю1е габбровые породы, /З - р а 1 1 н еr1алеозоiiскне r11пербаз11ты, 14 - гра1штоr11сiiсы, гнеiiсогра 11 1 1п"1 1-1 i\1 1 1п1ат1пы верхнепротерозоПского ( ? )  возраста� 

15 - г.павные глубинные разломы, 16 - nрочне разломы, 17 - гра1111цы обдастеil. 
Масс11вы: I - Модонкульскнй, II - Шара азарrинский, I I I  - Купч11нсю1i\, 1 V - Дарх11нтуйск11i\, V - Ша<Jартанскнii, VI - Уленч1111ск11ii. 



+ 
у.. 

+ 
+ + 'f.. 

+ 
+ у., 

у., 
'/.. 

'/.. 

+ 
у.. у.. '/. 

'/.. 

'/.. 

� ;  
�· 

+ 

+ + 

+ + 9 
+ + + 

'!- '/,. 
'f... '/.. 

'/,. х 
у... '/.. 

'/... '/.. 

� 1  �2 �3 1:::;\��1 4 1.У · .у./ 5 � 6  

/=::=1 7  [Е в  [±] з  REJ ю  [К] 11 1 >< / 12 

'/.. 
"f... 

'/.. '/.. 
f) 'f.. 

� '/... 'f.. 

Рис. 2. Схема геологического строени я  западной части Джидииского района (составлена автором с использованием данных В. М. Аф2· 
насьева, П .  И. Налетова, Е.  Н .  Смолянского и др . ) .  

1 - каiiнозойс1нrс базальты, 2 - мезозоi'� скне эффузнnы кислого и субщелочноrо состава (цаrанхунтеiiская сnнта Т ) ,  3 - мезозойские эффуз1шы r..'lавным 
образом ос1юв 1юrо сосп1ва (ичетуii�кая свита Р2-Т1) ,  4 - фо1111шондн1j1е отло;.1\ен11я (джндинская свнта Ст2? с/) ,  5 - осадочно-вул ка ноге1-111 1:-.1е отло>кс 1111я 
(хохюртоnская св11та, верх1шя подсвнта Cm1/iJ12p ) ,  6 - ка.рбош.нные отложения (хохюртовская свита, 11нжняя подсвнта Cni1hli 1 ) ,  7 - l\1езозоiiс1<нс граниты 
( rуджирск11й комплекс J3) ,  8 - гоаннтонды да6а 11екоrо rран11т-гра11ос11е mп0воrо комплСi<Са (Pz2? ) ,  9-12 - гра ш1тонды р а н непалеозойского дж:11динс кого то
нал нт-днорнтового комплекса : 9 - rра 11 ит1:11, 10 - тона�читы, pe:i!i::e ква рцевые днорнты, / /  - кварцевые диориты, кварцевые сне11 нто-д11орнты. реже дио
ритизнрова нные роговики н метасомат11знрован11ые габбровые породы. 12 - сненнто- д 1юрнты, 13 - породы ранпепалеозойского rаббро-1-rорнтового ком-

плекса, 14 - породы ц::ширского г11пербазнтового комплекса, IS - л инии тектонических нарушений:, JG - эл 1::11,Iенты заJ1еган11я.  
Масс ив"': 1 - Холтосонскпй, 1 1  - Малошараазарг11нск11й, 1 1 1  - Eнropбoiicк11ii, IV - .Модонкульскнii, V - Ша раазарrннский, VI - Всрхнебару11гол1,скн�"1. VII  - Баjjунгольсюrй, V I I I  - Верхнедархи нтуйсюrii, J X  - Дархн нтуiiскнii, X-X I l l  - Дабанскнй. Инкульский, З11мк11нский, р .  Мырге н ш а н а .  



ранних .каледонид. Большинство исследователей рассматри
вают в настоящее в р емя Западное ЗабаЙlкалье �как  обл асть 
ранних каледон1ц - часть еJ.иной обширной раннепалеозой
ской геосинклинали, которая охватывала территорию Запад
ного Забайкалья, Северной Монголии  и Алтае-Саянской об
ласти (Арсентьев, Хренов, 1 966; Беличенко, 1 969 ; и др . ) . 

Западно-Забайкальокая область ранних каледонид про
тягивается с юго-запада на  северо-восток от верховьев 
р. Джиды через бассейн р. Джиды, среднее и нижнее течение 
р.  Селенги в среднюю часть Витимского плоскогорья .  Юго
западное продолжение Западно-Забай.кальской области леж1Ит 
н а  территории Монгольской Народной Республики. Южная 
граница области западнозабайкальоких каледонид совпадает 
с Чикой-Ингодинсюим краевым швом ( П адалка, 1 960 ; Ар
сентьев, Хренов, 1 966; Хренов, Комаров и др . ,  1 966; Цырен
дорж;иев, 1 969 ; и др . ) . 

Вопрос о северной границе области - до сих пор предмет 
дискуссии. Автором настоящей статьи принята схема текто1-11и 
ческого районирования П .  М. Хренова и др .  ( 1 966) . Согласно 
этой схеме, Западно-Забайкальская область раннепалеозой
ской складчатости оп1бает в виде ,пологой дугн Хамардабан
окую зону байкалид Прибай·калья и отделяется от нее систе
мой суб широтных глубинных разломов (см . рис.  1 ) .  Северная  
граница Западно-З абайкалье.кой области проводится по  юж
ны;vr с1<лонам хр.  Ха:v�ар-Дабан и по хр. Улан-Бургасы ( Фло
ренсов, 1 960; Хренов и др. ,  1 966; и др . ) . Некоторые исследо
ватели склонны отодвигать ее дажжо к северу, вплоть до юж
ной береговой линии оз .  Байкал ( Н агибина,  Лучиuкий, 1 948;  
Одинцов, 1 953; Беличен·ко, 1 969; и др . ) . 

По данным П .  М. Хренова, В .  П .  Арсентьева,  В .  Г. Бели
ченко, Ю.  В. Комаров а  и других, Западно-Забайкальская 
область ранних каледонид разделяется на два основных круп
ных структурных элемента : Байкало-Витимскую область 
краевого геоант.и:клинального поднятия и в нутреннюю область 
эвгеосюшлинали (Арсентьев, Хренов, 1 966 ; Беличенко, 1 969; 
Комаров, 1 970) . Эвгеосинклинальная область распадается, 
в свою очередь, на две структурно-фациальные зоны :  юго
западную, известную под названием Джидинской, и северо
восточную - Удино-Витимс1<ую. Джидинская зона более все
го соответствует, по мнению н азванных авторов, настоящи м 
эвгеосинклинальным прогибам .  

В геологическом развитии складчатой области Западного 
З абайкалья в настоящее время, согласно исследованиям 
Н .  А. Флоренсов а ( 1 964 ) , В .  П .  Арсентьева и П.  М. Хренова 
( 1 966) , Ю.  В. Комарова ( 1 970) и других, н амечаются два 
крупных этапа :  раннепалеозойс.кий геосинклинальный и этап 
мезоз9йской тектоно-магматической активизации. Как следует 
из работ названных и м ногих других авторов ( Боголепов, 
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1 967; Соловьев 1 968; и др . )  область З ападного Забайкалья 
�< концу р аннего палеозоя (не  позже верхнего ,кембрия)  уже 
nредставляла собой область консолидированных геосинкли
нальных структур и позже только в р аннем мезозое претерпе
�тrа процесс тектоно-магм атической: а'ктивизации. В р азвитии 
р аннепалеозой:окого м агматизма За падного З абайкалья · 
Ю. В .  Комаров ( 1 970) намечает два этапа :  а )  н ачальный:"или 
собственно геосинклинальный:, и б )  конечный:, или орогенный:. 
К собственно геосинклинальному Ю.  В. Комаров относит 
в Джидинской: зоне спил�ито-диабазовую формациiо нижнего 
кембрия и гипербазитовую (ца:кирскую) формацию. К ороген
ному этапу принадлежит базитовая  ( атарханская или 
бирамьинская)  формация, формация гранитных батолитов 
{но шитуй:,ская) и ;лра н1итоидных батолитов «пестрого соста1Ва» 
{джидинокая ) .  У В .  Г.  Беличенко ( 1 969) подразделение маг
м атических р аннепалеозой:с�их формаций: выглядит иначе .  
В формации  орогенного раннепалеозой:ского этапа В .  Г .  Бели
ченко выделены ультраметаморфическая формащия (хамар
дабанский: и баргузинский: комплексы) и интрузивная (джи
динокий: комплекс) . В отличие от других авторов В .  Г .  Бел�и
ченко относит :к р аннепалеозой:ски м  образованиям и 
гранита-гнейсовые млгматитовые комплексы (хамардабанский 
и баргуз1инский: ) , которые до сих пор большинство исследова
телей: считает верхнепротерозой:окими .  В. Г. Бел иченко не вы
деляет соответственно и зон бай:каJIИд, считая ее внешней 
геосинклинальной: зоной р аннепалеозой:ской: геосинклинали.  
Примерно аналоnичные представления р азвиваются в послед
нее время для северо-востока З ападно-Забайкальской: обла 
сти Б .  А .  Литвиновским и др .  ( 1 972 ) . 

Большинство исследователей: выделяет н а  территории 
З ападного Забайкалья лишь одну п алеозойскую (раннепалео
зой:скую) формацию гранитаидов, представителем которой 
считают джидинский: 1Ком1плекс. По м нению тех авторов, ,кото
рые называют этот КОIМ[!лекс герцинским,  в верхне.палеозойское 
время р аннекаледонские структуры не потеряли своей мобиль
ности, чем и объясняется я,кобы исключительная роль среди 
гранитоидов З ападного Забайкалья герцинских интрузий:,  
распространявшихся за  пределы северной: границы З ач икой:
ской области герu;инид. 

Согласно геологическим д анным, Западно-Забайкальская 
область уже в конце раннего п алеозоя представляла устойчи
вую область, оставаясь кратоном в течение среднего и верхне-
1 о палеозоя, ,и лишь в раннем мезозое �испытала перестройку 
в связи с тектоно-магматической: активизацией: этого региона . 
.Выделяются два :крупных м езозойских этапа  в геологическом 
р азвитии описываемого региона ( Флоренсов, 1 964; Ком аров, 
1 970 ; Михно, 1 964 ; Боголепов, 1 967; Соловьев, 1 968; Жалса
бон ,и др., 1 969; !И др . ) . Оба этап а  протекали на фоне общего 
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сводового поднятия. В раннемезозой.ский ( T 1-f2) этап 
формировал,ся ряд выполнен,ных вулканогенными отложения
ми впадин и комагматичные им многочисленные ин11рузии. 
В позднемезозойское время (Jз - Cr1 ) образовались межгор
ные впадины, в которых накапливались главным образом 
терригенно-обломочные ·И  реже вулканогенные осадки. 

В !Кайнозойское время в связи с обилием разломов, пре
имущественно сбросового характера ,  на территори111 Западно
го Забайкалья происходило формирование впадин бай,каль
ского типа и изливались базальты щелочного уклона ( Фло
ренсов, 1 964 ; Белов, 1 960) . 

Такова вкратце история геологического развития Западно
З абайкальского региона.  

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДЖИДИНСКОГО Р АИ:ОНА 

Джидинский район - юго-западная . ветвь раннекаледон
ской геосшшлинал и За1Падного Забайкалья, именуемая Джи
д инской структурно-фациальной зоI Iой.  Она занимает бассейн 
верхнего и среднего течеНlия р. Джиды и представляет собой 
вытянутый в северо-западном н аправлении синклинорий ,  
выпол ненный вул:каногенно-осадочными отложениями нижнего 
п алеозоя (см.  рис. 1 ) .  Протяженность Джидинской зоны 
около 200 км. С севера она ограничена оистемой разломов, 
отделяющих ее от Хамардабанской зоны байкалид. С запада 
и востока Джидинскую зону ограничивают массивы до
кембрийских :кристаллических сланцев. 

Стратиграфию Джидинского района в разное время изуча 
л и  Л.  А .  Ячевский ( 1 898) , А .  В .  Львов, Б .  Н.  Артемьев, 
М. В. Бесооа ,  К А.  Шалаев ( 1 935) , П. И. Налетов ( 1 962) , 
М. А .  Лурье и С .  В. Обручев ( 1 952 ) ,  Е .  Н .  Смолянский ( 1 964 ) , 
Н .  П .  Михно ( 1 964 ) ,  В .  Л. Тихонов . В .  М. Афанасьев, 
Е .  М. Б агадаев, В. Г .  Беличенко ( 1 969) и многие друг.не. 
В последние годы специальные исследования нижнего палео
зоя бассейна р. Джиды проводила В. Г .  Беличенко ( 1 969) . 

Докембрийские образования (битуджидинская серия ) ,  
представленные различными сланцами низкой ступени мета
морфизма, реже ,кварuщтами  и м раморами, согласно под
стилают отложения н.ижнего кембрия и обнажаются главным 
образом за  пределами района. Возраст их  условно да'Гируется 
верхним протерозоем или эопалеозоем .  Выходы этих пород 
наблюдаю11ся в восточном крыле Джидинского синклинор·ия 
( район Улейгч:ина ) . 

Нижний палеозой района представлен отложен1иями двух 
свит - осадочно-эффузивной (хохюртовской )  и флишоидной 
(джидинской ) .  Осадочно-эффузивные отложения хохюртов
.ской свиты относятся на  основании довольно многочисленных 



фаунистических находок к нижнему кембрию (верхняя часть 
алданского и ленский ярус) . Большинством исследuвателей 
эта свита подразделяется на две под свиты : 1 )  более древнюю 
�карбонатную и 2 )  <более молодую вулканогенную, соответст
вующую, по В. Г. Беличен!Ко ( 1 969) , сrпилито-;щабазовой 
формации. 

Карбонатные отложения свиты представлены в основном 
различным.и известняками.  Из эффузивов главную роль игра 
ют  порфириты основного состава.  Заметное р азвит.ие и меют 
также туфобрекчии, туфоконгломераты и другие породы . 
С хохюртовской свитой пространственно (и ,  возможно, во 
времени) связаны тела ультраосновных пород. 

Выше, в разрезе нижнего палеозоя, залегают фаунисти
чески не  охарактер:изованные флишоидные толщи джидинской 
свихы. Все исследователи выделяют эту свиту в одинаковом 
объеме, но условный возраст ее, а в соответствии с этим 
и время консолида!J.IИИ Джид:инской зоны оценивают по-разно
му. По мнению многих исследователей, джидинская фл,ишоид
ная  свита залегает на осадочно-эффуз:ивной хохюртовокой 
свите нижнего кембр1ия несогласно и с перерывом. В соответ
ствии  с чем и возраст фл1ишоидной свиты по аналогии 
с соседними складчатыми р айонами считается верхнекембрий
ско-ордовик,с1шм (Смолян.акий, 1 964; и др . ) .  

П о  данным В .  Г .  Беличенко ( 1 969) , угловое и стратиграфи
ческое несогласие между названным:и свитами отсутствует. 
Известные в основании джидинской св1иты конгломераты 
(водораздел рч. Зун-Нарын и р. Зимыи ) , относимые большин
ством исследователей к базальным, В .  Г.  Беличен,ко ( 1 969) 
считает лишь внутриформационными.  Соответственно и воз
раст джидинской свиты В .  Г. Бел�иченко понижает до средне
кембрийского. В. М. Афанасьев и другие условно приписы
вают свите еще более древний нижнекембр:ийский возраст. 

Фл�ишоидная свита представлена р азнообразными, то'нко 
переслаивающимися известковистыми песчан:иками ,и сланца
м и  и известняками с пр1имесью терригенного материала .  
Нижние ч асти р азреза флишоидной свиты представлены 
преимущественно песчано-сла нцевыми отложешиям1и, верх
ние - сланцево-1карбонатными.  По мнению Е. Н. Смол.янского 
( 1 958, 1 964) , М. в·. Бесовой ( 1 939) и др . ,  джидинская фли
шоидная свита :имеет большое сходство с отложен1иям1и кемб
ро-ордовика и ордовика соседних районов Монголии.  Общая 
мощность нижнепалеозойских отложений Дж1ид�инского райо
н а  по одн:им данным достигает 1 5  км, по другим - 1 0. 

Отложения среднего и верхнего палеозоя в Джидинском 
р айоне, ка1к и во всем За!Iшдно.м За�байкалье, отсутствуют. 
Н а  нижнепалеозойсыих отложен1иях и прорывающих их грани
тоидах с несогласием и размывом залегают эффузивы ран -

56 



него мезозоя . Возраст их  опредеJJ яется по остаткам фJJоры, 
найденным гJJавным образом в районах, JJежащих ,к востоку 
от Джидинской зоны. Мезозойские отложения описываемого 
района формнровал1ись, как уже отмечалось выше, в тече1 11ие 
периода тектоно-магматической актив:изации. Изучением их 
занимались П .  М. Клевенский, М. С .  Нагиб�ина ( 1 950) , 
Н .  А. Флоренсов ( 1 964 ) , П. И .  Налетов ( 1 962 ) , Ю .  В .  Ко
маров ( 1 970) , Д. Ж. Жалсабон и др.  ( 1 969) , В. А .  Соловьев 
( 1 968) , Н. П. Михно ( 1 964) , В. М. Скобло ( 1 964 ) , Д. Д. С ага
луев, В .  Д. Ветров и многие другие. 

Н ижн:ий м езозой ( Т1 - 12) представлен ,континентальными 
вул:каногенным и  образованиями кислого и субщелочного, 
реже основного состава .  Основные поля разви'!'ия их 
(см .  рис. 1 )  прослеживаются в виде полосы северо-восточного 
простирания к востоку от Джидинской зоны, в пределах кото
рой раннемезозойские эффузивы встречаtатся лишь в в�иде 
небольших покровов и даек ( чернояров�ская и цаганхунтей
с·кая свиты) . Верхнемезозойские отложения относятся уже к 
существенно терригенным,  нередко угленосным образовани
ям ,  формировавшимся в ·континентальных тектонических впа
динах наложенного типа .  Возраст этих пород ( песчаники, 
гравелиты, конгломераты ) датируется по  остаткам флоры, 
фауны, пыльцы и спор ка:к верхнеюрско-нижнемеловой. 

Более молодые отложения Джидинской зоны представлены 
тре11ичными и четвертичными базальтами ,  выделенным н  
И .  В .  Беловым ( 1 964 ) в кайнозойскую трахибазальтовую 
формацию. В изученном районе они слагают покровы, потоки 
и реже дайки. С а мые молодые базальты относятся к «долин
ным» ,  выполняя долины н а:иболее :крупных рек и речек. 

Нижнепалеозойские отложен,ия описываемого района сла
гают крупный сложно построенный асимметричный син.клино
рий ,  протяливающийся в северо-западном направлении 
(см.  рис. 1 )  примерно на  200 км и являющийся частью круп
ного Монголо-Западно-Забайкальского геосин:клинального 
прогиба, претерпевшего р аннекаледонскую складчатость 
и испытавшего затем шжоторую перестройку в связи с более 
поздними тектоническими движениями. Средняя ширнна син
'К-линория ок.оло 50 км .  Ю�юrое окончание его лежит на терр и
тории МНР. Северная граница Джидинского синкл1инория 
изображается обычно в виде субширотного разлома .  

В нутреннюю часть Джидинского синкл инория слагают 
главным образом отложения флишоидной свиты. Породы 
осадочно-эффуз:ивной хохюртовской св1иты выходят на поверх-
1юсть преимущественно в крыльях синклинория. Породы, 
слагающие синклинорий, смяты в крупные линейные складки 
северо-западного простирания .  По дан 1 1ым П. И. Налетова 
( 1 962 ) , Е .  Н .  Смолянского ( 1 964 ) , В .  Г. Беличе�-ы<о ( 1 969) , 
В .  М. Афанасьева ,  А. С .  К�иреева ,  Е .  М. Багадаева :и др. ,  Джи-
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динс1шй синклинорий состоит из двух крупных синклинальных 
и двух сопряженных с ними антикл:инальных структур : 
Хуртога-Хамнейская 1и Уленга-Дархинтуйская синклинали,  
Шабартайская и У ленга-Шараазаргинская антиклинали.  
С:инклинал1и выполнены флишоидными отложениями,  анти
кл�инали сложены :карбонатными и осадочно-эффузивными 
породами нижнего кембрия. Палеозойские гранитоидные плу
тоны приурочены, как правило, к ядра м  :и крыльям н азванных 
антиклиналей (рис. 2 ) . 

Строение синкл�инория осложнено северо-западными и, .как 
видно, наиболее древними по заложению разломами, ч асто 
приуроченными ,к крыльям антиклиналей и контактам джидrин
ской и хохюртовской свит. Разломы контрол1ируют разме
щение тел r.ипербазитов, плутонов палеозойских гранитоидов 
и мелких тел мезозойских гранитов. Н амечается несколько 
крупных зон разломов северо-западного направления :  Шара
азаргинская,  Шабартайская, Хуртугинская ( Булуктайская) 
и другие. Большей частью они носят характер сбросов. По 
м нению Е .  Н. Смолянского ( 1 964 ) , В .  М. Афанасьева, 
П .  М. Хренова и др. ( 1 966) , эти разломы был:и заложены 
в нижнем палеозое, но позже неоднократно подновлялись 
в мезозое и кайнозое. Молодые мезокайнозойские р азрывные 
нарушения имеют северо-западное, северо-восточное 1И часто 
субширотное направления. П .  М. Хренов ( 1 97 1 ) ,  намечая по 
геологическим и геофизическим данным схему р азрывов Юго
З ападного Забайкалья, помимо отмеченных выше северо
западных, неоднократно подновлявшихся разрывных зон, 
выделяет в Джидинском районе еще ряд зон субмеридио
н ального .н аправлен·ия (Сан агинскую, У:ругудейскую и др . ) . 
Пересечения их с северо-западными зонами часто контроли
руют, по мнению П .  М. Хренова ( 1 97 1 ) ,  размещение и нтру
зивных массивов и излияний четвертичных базальтов. 

Интрузивные образования Джrидинского р айона разде
ляются на группу палеозойских и группу мезозойских. 
К палеозойск,им относятся р аннепалеозойские гипербазиты, 
выделяемые в цакирский .комплекс, 1и р азнообразные нерас
члененные гранитоиды, слагающие крупные полихронные 
плутоны и объедин яемые обычно в составе одного дж:идин
ского комплекса. Домезозойские гипербазrиты rи гранитоиды 
изучались в р азные годы П. И. Налетовым ( 1 962 ) , К. А. Ша
лаевым ( 1 935) , М. В .  Бесовой ( 1 939) , Л .  М. Афанасьевым 
( 1 954 ) , Е .  Н .  Смолянским ( 1 958) , Г. В .  Пинусом ( 1 963) , 
3. И. Петровой ( 1 972 ) и м ноr.ими другими.  Главное внимание 
исследователей в Джидинском районе привлекали мезозой
ские интрузи111 . Изучением их в Джидинском районе занима
лись в р аэные годы Л. М. Афанасьев ( 1 954 ) , В .  И.  Игнато
вич ( 1 959) , 51. А. Косалс ( 1 969 ) ,  Ю. В. Ком аров ( 1 970) , 
Д .  Ж. Жалсабон и др. ( 1 969) , Н .  П .  Михно ( 1 964 ) , П .  И .  На -
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летов ( 1 962) , Е .  Н .  Смолянский ( 1 958, 1 964 ) , М. М. Пов·илай
тис ( 1 957) и многие другие. 

Мезозойские �интрузивные массивы и дайковые образо
вания принадлежат, по данным названных исследователей, 
к следующим ком:плексам :  а )  малокуналейскому 1комплексу 
щелочных и су6щелочных пород (! 1 ) ,  б) гуджирскому ·ком1п
лексу лейкокр атовых рудоносных гранитов (!3) ,  в)  алта 
чейскому  ( Cr)  и г) •хурайбайбинскому  ( Cr) ком1плексам  
малых дайковых интрузий. Многие из  мез.озойских интруз ий 
являю"Гся эквивалентами мезозойских эффуз·иsов . Самые 
поздние дай�ки в Джид.инск·ом р а йоне - фаu;иальные анало
•и кайно:юйских б аза.льтов. 

На основании данных, полученных автором, и с учетом 
данных  друI1их исследооателей для Джидинского района могут 
б ыть выделены следующие, последовательно сменяющие друг 
друга палеозойские интрузивные к<омплек<сы : а - гипербазн
товый комплекс (Pz1 ) ;  б - габбро-норитовый ком плекс (Pz1 ) ;  
в - тоналит-диоритовый :комплекс (Pz1 ) ;  .г - гранит-1Грано
сиенитовый комплекс (Pz2? ) ;  д - комплекс лейкоюрато:вых  
гранитов (Pz3? ) . 

В настоящей р аботе рассматриваются особенности ранне
nалеозойского тоналит-диоритового комплекса и взаимоотно
шения его с другими интрузивным:и образованиями.  Описания 
других палеозойских ,комплексов приводятся лишь в самом 
общем виде. Комплекс лейкократовых гранитов (Pz3? )  в дан
ной работе не рассматривается . 

ГИПЕРБА3ИТОВЫИ КОМПЛЕКС 

Массивы раннепалеозойского �ипербазитового (цакирско
го) ·комплекса р азвиты только в пределах Джидинской струк
'Турно-фациальной зоны. В других частях З ападно-Забайкаль
<:кой области породы этого комплекса не встречаются. 

Специальные 1июследования гипербаз1Итов П1ринадлеж.ат 
Е .  Н. СмоляНlскому  ( 1 958) , П. И .  Н ал етову ( 1 962) , М. В .  Бо
r�идаевой, Г. В .  Пишу�еу и Ю. Н .  Колеснику ( 1 963 ) ·и некото· 
рым другим. 

По данным этих исследователей, гипербаз1Итовые массивы 
п рослеживаются в виде полосы северо-западного прости рания 
от границы с Монгольской Народной Республикой в верховья 
р ек Цакирки и Джиды (см .  рис. 1 ) .  Этот nипербазитовый пояс, 
н азванный Г. В " Пинусом и Ю. Н. Колесником ( 1 963) Джи
динским,  разделяется на две параллельные ветви. 

Площадь крупных гипербазитовых тел �измеряется десят
J<ами квадратных километров. Мелкие тела достигают всего 
20-30 м. Форм а  тел удл:иненная, часто л инзовидная. Распо
лагаются они л инейно, согласно со структурами вмещающих 
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их толщ и пр1иурочены к зона м  :крупных глубинных разло
мов (см.  рис. 1 и 2 ) .  

В пределах описываемого района гипербазитовые м ассивы 
залегают только в породах осадочно-вулканогенной хохюртов
ской свиты нижнего кембрия и,  по-вид1имому, весьма близки 
по времени формирован:ия  к эффузивам этой свиты. В северо
восточной ч асти Г1Ипербазитового пояса его тела выходят. 
кроме того, в метаморфические породы докембрия.  Гипербази
товые тела нигде не  прорывают флишоидную джидинскую 
свиту. По данным Н. П .  Михно (Смолянск1ий, 1 964 ) , гипер
базиты не моложе отложений этой свиты, поскольку галька 
гипербаэитов была встречена в конгломератах низов этой св·и
ты. Г. В .  Пинус и Ю.  Н.  Колесник ( 1 963) считают возраст 
гипербазитов среднекембрийским. Согласно исследованиям 
эт.их авторов, гипербаз!иты Джидинского р айона неотличимы 
от гипербазитов Алтае-Саянской области и по вещественному 
составу, и по геолого-структурной обстановке' размещения, 
и по времени формирования, и должны быть отнесены ·К гипер
базитовой форм ации. 

Массивы цакирского гипербазитового комплекса сложены 
в основном серпентин·итами. Первичномагматические породы 
(дуниты, гарцбургиты :и изредка лерцолиты) встречаются в 
них очень редко в виде реликтовых участков . Изредка встре
чаются пироксениты и пироксен-пла!'иоклазовые породы. 
Е. Н .  Смолянский ( 1 958) считает их породам:и второй фазы 
J<.ом1плекоеа ,  Г. В .  Пинус и Ю.  Н. Колесник ( 1 963) - алломета
морфическим1и образованиями. 

По данным исследований Г. В .  П:инуса и Ю. Н .  Колесника 
( 1 963) , Джидинск.ий гипербазитовый  пояс продолжается на  
юг  и юго-запад на  сопредельную территорию Монголии. Поло
са гипербаз:итовых массивов прослеживается на территории: 
Монголии и к западу от Джидинского района - в П р�икосо
голье (Прикосогольский гипербазитовый пояс) , где они лока
лизуются в ранне:каледонских складчатых структурах, 
являющихся продолжен•ием Джидинской зоны.  Прш<асоголь
ский гипербазитовый  пояс Монголии - связующее звено 
между Джидинск:им гипербазитовым поясом Юго-Западного 
З абайкалья и гипербаз1итовыми поясам и  Тувы .  Таким обра
зом,  доказана связь Джидинского гипербазитового пояса с 
гипербаз:итовыми поясами Алтае-Саянской области ( Пинус. 
Колесник, 1 963) . 

ГАББРО-НОРИТОВЫй КОМПЛЕКС 

Описываемые ниже палеозойские интрузивные комплексы" 
следующие во времени после гипербазитов, часто оказываются. 
п ространственно сопряженным.и друг с другом, образуя места-
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м и  единые полихронные плутоны, благодаря чему их и объе
д иняют обычно в одну джидинскую �интрузию. 

По нашим данным, в описываемом ниже р айоне в составе 
этой сложной интрузии выделяются (Дистанова, 1 97 1 )  три 
самостоятельных в формационном и возрастном отношении 
комплекса :  габбро-норитовый ( Pz1 ) ,  диорит-тонал итовый 
( Pz 1 )  и гранит-граносиенитовый ( Pz2? ) .  Рассматриваемый 
ниже район разви11ия этих комплексов (см. р ис.  2)  охватывает 
бассейн р .  Джиды и ее притоков - рек Модо1 1куль, Бал. 
и Мал. Шара-Азарга,  Гинджиген, Нурта, Мырге 1 1шана ,  при
тока р .  Хамней - р .  Дархинтуй и других.  

Как видно на  схеме (см .  рис.  2 ) , выходы пород граннтоид� 
ных комплексов нередко образуют как бы спаянные между 
·собой масс.ивы, составляюшие один крупный сложный плутон, 
п родолжающийся на юг 1 1  юго-запад, на территорию пр.иле
г ающей Монголии.  К западу от рассматриваемого района 
этот плутов стшается с Купчинск1им плутоном палеозойских 
гранитоидов, прорезаемым притоками р .  Эгиr r -Гол. Распро
·странение тел габбро-норитового комплекса ограничивается, 
как ,правило, полями развития диоритовых и кварu-диорито
вых ·пород диорит-тонал итового ко:v�плекса . Тесная простран
ственная связь габ.бровых iПОрод с более молодыми гранитоп
дами диоритового ряда послужила  основанием для объедине
ния тех и дру,гих в составе ранней фазы джидинской интру
з ии ( Смолянс1шй, 1 964; и др . ) . 

Результаты проведенных наблюдений показывают, что 
тела основных пород представляют собой остатки некогда 
: более крупных м ассивов самостоятельного базитового комп
лекса - предшественника раннепалеозойских гранитоидов -
и обнаруживают в связи с влиянием последних метасоматоз 
и перекристаллизащию. 

Догранитный раннепалеозойский базитовый комплекс 
отмечается для Юго-Западного Забайкалья в последнее время 
м ног.ими исследователями :  Е .  Н .  С молянским ( 1 964 ) ,  В .  П. Ар
сентьевым и П. М. Хреновым ( 1 966) , В .  Г.  Беличенко ( 1 969 ) ,  
Д .  Ж .  Жалсабоном ( 1 969 ) , Ю .  В .  Комаровым ( 1 970) и др . Он  
�известен в З ападном Забайкалье под названием бирамьинско
го ( реже атарханского или моностойского) комплекса .  Одни 
относят этот :комплекс к габбро-пироксенит-дунитовой, дру
гие - к габбро-диорит-диабазовой форм ации. 

Массивы бирамыинского комплекса располагаются глав
ным образом за  пределами Джидинского района - к северу 
и северо-востоку от него (хребты Хамар-Дабан и Моностой ) .  
Отдельные тела основных пород достигают там площадей 
в десятки квадратных километров. В составе этого комплекса 
описываются габбро, габбро-нориты, нор:иты, габбро-диориты, 
анортозиты и троктолиты ; отмечается повышенная тнтано

'tlосность .комплекса ( Смолянский, 1 964 ) . Для Джидинского 
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района указываются лишь очень мелкие тела пород основного 
состава ( габбро и габбро-диориты) ,  располагающиеся в пре
делах палеозойских гранитоидных плутонов и р ассматриваю
шиеся .пото:v�у  1ка1к ранние производные ,гранитоидной интрузии.  

В пределах описываемого района (см .  р ис.  2 )  древние 
основные породы слагают мелкие  рел иктовые тела, сохранив
шиеся в полях развития диоритов, кварцевых диоритов и реже 
сиен�по-диоритов раннепалеозой·ского гранитоидноrо ко�шлек
са и образующие вытянутую в северо-западном направлении 
узкую цепочку .  Они на·блюдаются в бассейнах ре.к Джиды,. 
Модонкуля и Шара-Азарги и в струюурно-тектоническом 
плане приурочены к бывшим антиклинальным структурам ,  
выполненным отложениями н1ижнего кембрия. 

Размеры рели1повых габбровых тел варьируют от долей 
квадратного километра до 5-6 км2 ( Холтосонск,ий 1 1  Енгор
бойс1шй массивы ) .  Самые мелкие реликтовые участки габбро 
улавливаются уже лишь при  микроскопических наблюдениях 
гран.итоидов. 

Г1раницы rа1б:бровых тел обычно расплыв.чаты с постепен
ными переходами от гранитоидов к мета·соматизированным 
и перекристаллизованным в с:вязи с нх влия.нием габбровым 
породам.  В диоритах и кварцевых диоритах вблизи остаточ
ных габбровых тел содержатся в свою очередь измененные 
рели:ктовые включения габбро. Резкие контакты габбро 
и rранитоидов нигде не  наблюдаю11ся. 

Первоначальный состав древних rаббровых м ассивов боль
шей частью восстанавливается лишь приблизительно. Наи 
менее измененные rаббровые породы встречаются, как прави
ло, толыко в наиболее круmных тела·х. На  р ассматриваемой 
площади к ним относятся четыре м аленЬ1ких массивчи'К а  
(см.  рис. 2 ) : 1 -· по р .  Модонкуль выше с.  Верхн.  Холтосон 
(Холтосонски й ) ; 2 - по р. Джиде выше устья р. АI°rнек; 3 -
по р .  Мал. Шара-Азарга (Малошараазаргинский) и 4 -
северо-восточнее с .  Енгорбой (Енгорбойский ) .  В наименее 
•измененных участках габбро данноrо. комплекса представ
ляют средне- и крупнозернистые, нередко трахитоидные тем
ные породы с массивной, часто округлой отдельностью. По 
составу они большей частью соответствуют м езократовы м 
габбро-норитам ,  оливиновым и роговообманковым габбро
норитам,  реже пойкилитовым пироксен-роrовообм анковым 
габбро.  В на1иболее крупных телах (Енгорбойский, Холтосон
ский )  н амечаются признаки расслоенности, и наряду с мезо
кратовыми габбро и габбро-норитам и  появляются более 
лейкократовые разности, вплоть до анортозитов, образующих 
здесь маломощные (от нескольких сан-гиметров до 0,3 м )  
послойные 'И реже секущие ветвящиеся жилы.  

В большинстве тел преобладают обычные или оливин
содержащие габбро-нориты ( Холтосонский, Модонкульские 
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и другие) . В м ассивчи:ке по р. Джиде выше Айнека (см.  рис. 2)  
заметное развитие в габбро-норитах имеют также коричневая 
роговая обманка, оливин и ильмеНIИТ ( ? ) .  Е ще севернее, 
в Енгорбойском м ассиве, пр·еобладают уже пойкилитовые 
пироксен-роговообманковые габбро :и сопровождающие их 
анортозиты. 

Габбро-нориты обычно близ:�ш к эв.критовым разностям 
и состоят из незонального очень основного (№ 85-95) пла
гиоклаза,  авгита (2V= + 5 1-53°, с :  Ng= 42-43°) I I  гиперсте-

' н а  (с : Ng = 5°, 2 V= +54-60°) . П реобладает авгит, оливин 
р едок. Роговая обманка близка к керсутиту (2 V = -80-88°) 
и характеризуется коричневым:и .или  оранжево-коричневыми  
тонами окраски. Встречается ильменит ( ? ) . Ближе 1< .контак
там с гранитоидами одновременно с явлениями катаклаза 
и грануляци и  наблюдаются новообразованные актинолит, 
био11ит, зеленая роговая обманка,  кварц и иногда калишпат.  

Одновременно с этим плагиоклаз оказывается все более 
деанортизированным.  В зернах его появляется характерная 
вторичная пятнистая зональность, и основность соответствен
но  падает при этом вплоть до № 40-35, что в:идно в наJiболее 
метасоматизированных, приближающихся по составу к диори
там и кварцевым диор итам р азностя·х. Наиболее отчетливо 
все эти преобразО1вания, н аложе.нные в связи с формирова
н ием гранитоидов, видны в более ·меЛiких реликтовых телах 
габбро-норитов. 

Пироксен-роговообманковые 1пойкилитовые габбро, кроме 
варьирующего по составу от № 83 до № 65 плагиоклаза и 
коричневой керсутитовой роговой обманки ( 2 V = -8 1 -85°) , 
содержат еще моноклинный и реже ромбический пироксен 
и оливин,  обычно включенные в крупных зернах роговой 
обманки.  Влияние гранитоидов выр ажается пр.имерно так же, 
как и в габбро-норитах. . . 

В анортозитах плаr�иоклаз варьирует по составу прнмерно 
от № 55 до № 38.  Цветные минералы в них содержатся в не
большом (5- 1 0 % )  количестве и чаще всеrо разложены. До
вольно ч асты явления катаклаза .  

Помимо общих, повторяющихся в разных габброидных 
телах особенностей первичного состава, намечаютснl1 некото
рые р азл1ичия.  Они видны ниже из более детальной характе
р истики н екоторых рел.иктовых габбровых тел . 

Холтосонский рели:ктовый м ассив, р асположенный на  юге 
района ,  в верховьях р .  Модонкуль, залегает в южном окон
чании Модонкульского диор.итового массива и срезается с юга 
рвущиМ'и его граносиенитами и сиенитам и  молодого палеозой
ского комплекса. Площадь тела около 4 :км2• В его север ном 
«экзоконтакте» обнажаются обрывки вмещающей вулкано
генной толщи нижнего :кембрия, представленной основными 
порфиритами, ороговикованными и диор:и11изированными в 
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связи с влиян.ием Модонкульского диоритового м ассива.  
В габбро-ноР'итах встречаются здесь 1<сенол .иты порфир итr'" 
размером от нескольких санти!Уlетров до 1 -2 м.  

Холтосонский массив слагается средне- и крупнозернисты
ми трахито.идными мезократовыми габбро-норитами. Местам1и 
н а мечается слабая полосчатость, обусловленная чередованием 
прослоев р азной лейкократовости и разной зернистости . 
. Мощность прослоев 5- 1 О см .  Породы слагаются не.зональным 
очень основным (No 86-95) плагиаклазом, моноклинным 
авгитовым пироксеном ( 2 V = +52. с :  Ng= 42°) , гиперстеном,  
ол,ивином и рудным минералом (ильменитом ? ) . Авгит пре
обладает над гиперстеном. Кое-где попадаются остатки буро
корrичневой или коричневой роговой обманки ( 2 V = -80°) , 
замещенной а ктинолитом.  Гиперстен и оливин очень часто 
замещены серпентином .и иддингситом. 

Апортозиты встречаются и1авным образом в северной 
ч асти масоива .  Коренные выходы их наблюдались нами в пра 
вом борту р .  МодонкуJ1ь  в 1 - 1 ,5 :км выше устья рч .  Молохо
тый.  Анортозиты залегают здесь в частично катаклазирова l i 
ных и актинолитиз.ированных габбро-норитах в виде послой
ных, местами слабоветвящихся тил и жилок и имеют вид 
светло-серых ил.и грязно-серых мелкозернистых пород. Кон
т акты жил нерезкие. Более чем на 90 % а нортозиты сложены 
незональным лабрадором No 50-52. В некоторых жилах 
плагиоклаз отвечает а ндезиту No 35-40. Бледно-зеленоватый 
тонковолокнистый актинолит выполняет псевдоморфозы по 
пироксену. Часто видны следы катаклаза .  

Породы Холтосонс 1<0го реликтового тела во мног.их участ
ках обнаруживают следы воздействия гранитоидов. Измене
ния со стороны м асс1 1ва гранит-граносиеrттового комплекса 
очень слабые и выражаются, как видно, в южном окончании 
габбро-нор.итового тела в 1-1ез 11ач.ительной актинолитизацни 
и появлении небольших количеств светлого биотита .  

Более существенны изменения,  связанные с формирова
н ием Модонкульского диортrтового м ассива .  Они прослежи
ваются в ,северной половине Холтосонского тела ·И выража
ются в следующем. С приближением к полям развиl'ия 
диоритов в габбро-норитах усиливаются следы катаклаза ,  
наблюдается отчетливое увеличение содержания а к11инолита,  
появление, а затем дальнейшее возрастание количеств ново
образованных зеленой роговой обманки .и местами биотита .  
Эти минералы не только замещают пироксены, н о  и плагио
клаз .  Последний часто подроблен, гранулирован и деанортизи
рован с появлением в нем характерного пятнисто-зонального 
угасания .  Состав плаг.иоклаза при этом неустойчив, 1<0леб
лется в предел ах штуфа и даже шлифа от No 82-77 до 
No 53-50. Пироксены в сильно измененных габбро-норитах 
сохраняются лишь в реликтовых ядрах среди замещающих 
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его актинолита и зеленой роговой обманки .  Последняя обра 
зует местами пегматоидные шлиры.  Одновременно с этим 
таблицы плагиоклаза приобретают зубчатые, р асплывчатые 
очертания,  ·и габбровые структуры преобразовываются в блас
тические.  Наиболее измененные габбро-нориты состоят из 
деанортизированноло до состава  ан,де:зина ,  плагио:клаза и но
вообразованной ро.говой обманки и уже не от,личаются от 
посте·пенно 01еняющих их  диоритовых 1пород Модонкульоко,го 
массива .  

В связи с формированием гранито:идов особые изменения 
обнаруживают местам и  анортозиты. Каrк и rаббро-нориты, 
вблиз:и д.иоритовых «полей» анортозиты частично катакла
зированы, разгнейсованы и актинол�итизированы ;  наблюдают
ся участки, где раздробленный плагиоклаз частично замещен 
роговой обманкой, а иногда и биотитом .  Местами  появляется 
новообразованный кварu, благодаря чемrу ·породы приобретают 
иногда внешнее сходство с плагиогранитами.  В анортозитах, 
содержащих заметные (до 25 % ) количества этого :кварца, 
состав плагиоклаза становится более кислым и очень неустой
чивым, колеблясь в пределах шлифа от № 52 до 33. Более 
основной (№ 52-50) плагиоклаз является, судя по всему, 
первичным .  Он не зонален, местами почти нацело соссюри
тизирован и образует группы зерен и мономинеральные 
обособления, окруженные корродирующим их кварцем.  При
сутствующий здесь же более кислый (№ 40-33) и очень 
свежий плагиоклаз является новообразованным.  Он образует 
погруженные в кварц обособленные группы зональных зерен. 
Местами краевые зоны этого плагиоклаза имеют заливистые, 
сложные очертания, замещая более основ·ную ядерную часть 
зерна в виде прихотливых зал:ивов. Кое-где попадаются 
одиночные зерна плагиоклаза с тонкой ри11мичеокой зо
нальностью. Они ничем не отличаются от плагиоклаза в 
более молодых -кварцевых диоритах. Вблизи диоритового 
массива измененные габбро-нориты и анортозиты Холтосон
ского тела ·кое-где прорваны одиночными,  м аломощными,  
отчетл иво секущими жила1ми  более -поздних плагиогранит
п егмати'l'ов, относящихся •К образованиям тонилит-диорито
во:го ком1плекса .  

К северу от Холтосонского м ассива в междуречье рек Джи
ды и Модонкуля среди диор:итов и кварцевых диоритов 
Модонкульского массива встречаются уже лишь мелкие 
реликтовые тела iГЛубоко метасоматически ,изменен н ых 1габ:бро
норитов (см. рис. 2 ) . Размеры их - доли километра.  Породы 
содержат реликты моноклинного, реже ромбического п ироксе
нов, совершенно аналоiГичных описанным выше, и активно з а 
мещающихся новообразованными зеленой роговой обман:кой 
и биотитом, часто образующим здесь л апчатые пойкилоблас
ты. Изредка сохраняю11ся псевдоморфозы иддинг.сита по оли-
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!Зину. Первичный плагиоклаз еще ,сохраняет длиннопризма
тический габитус субпараллельно орие,нтированных, .но н е
редко уже д·еформированных, изогнутых и гранул ированных 
таблиц. Обычно он выглядит очень ·свежим и ·хараtКтеризу
ется неправиль·ной пятнистой зональностью, я�вляющейся' ре-
зультатом деанортизации. 

· 
Основность пла11иоклаза очень непостоянна  и варьирует 

в среднем от No 55 до No 40, а в более метасоматизированных 
разностях она падает вплоть до No 35.  Остальные · м инера
лы  - зеленая (местами  слегка подщелоченная)  роговая 
обманка, коричневый биотит, кварц и иногда нерешетчатый 
микроклин - н ичем не  отличаются от минералов диор:итов 
и кварцевых диоритов и явно новообразованы. 

Общее содержание их местами составляет н е  менее 50 % 
от объема пород. Они коррод!ируют и метасоматически заме
щают первичные пироксены и плагиоклаз. Кали.шпат присут
ствует, как прав1Ило, лишь в незначительных (не  более 1 % ) 
количествах. В интенсивно �измененных габбро-норитах замет
ную роль играет биотит (до 5-7 % ) .  Он замещает плагиоклаз  
и пироксен ,  образуя довольно крупные, четко различимые 
простым глазом пойк:илобласты . Как видно под микроскопом, 
в отдельных участках среди �кварца появляются также очень 
мелкие правильные таблички новообразов�нного концентри
чески -зонального плагиоклаза No 35-38. Местами к нему в 
мелких правильных зернах пр·исоединяется роговая обманка . 
Та1к:ие породы обычно являются уже переходными разностями  
к породам тоналит-диоритового комплекса . 

Остатки аналогичных оливинсодержащих габбро-нор;итов 
встречаются и среди сиенито-диоритов Хурайцакирского 
гранитоидного массива (см. рис. 2 ) . Характер изменений этих 
р еликтовых •га6бро отличается здесь лишь больш е й  ролью 
биотитизации и более заметным проявлением калишпат1изаци�1 
де�шортиз:ированного (до No 38-33) плагиоклаза .  

В Шараазаргинском гранитоидном м ассиве остатки габ
броидов образуют сравнительно мелкие ( в  десятки метров)  
выходы. Н аряду с остатками габбро-норитов, аналогичных 
Холтосонск:им, здесь прослеживаются та1кже и реликты ол1и 
вин-пироксен-роговообм анковых пойкилитовых габбро. У севе
ро-западной границы р айона также роговообмаJшовые габбро 
слагают уже сравнительно крупное (около 6 км2) тело, 
описанное ниже под н азванием Енгорбойокого м асоива .  
Мелкие останцы пойкилитовых роговообм анковых ( керсут:ито
вых) гаlббро .вст,речаются в северо-в•осточной чаеги Шарааэар
гинского м ассива ( пр авый склон р .  Бал. Шара-Азарга)  среди 
диори-гизированных р оговиков и кварцевых дщоритов этого 
м ассива.  Чаще всего габбро довольно сильно амфиболизирова
ны  и перекристаллизованы,  постепенно сменяясь гранитоидны
ми  породам1и,  в �которых залегают. Но попадаются и участки 
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малоизмененных разностей, состоящие из  незоналыrого л а б
р адор а  № 70, коричневой типа керсутита роговой обманки 
(2V= -79-8 1° )  .и немногочисленных реликтов пироксена  
и оливина . 

В западной половине lllараазаргинскоrо массива в полях 
развития пород диоритового сиенито-диоритового· состава 
п рослеж1иваются мелкие ( метры - десятки метров) выходы 
остаточных габбро-нор итовых тел. Сильноизмененные р азно
сти обычно устанавливаются лишь при МИJкроскопи.ческом 
изучении диоритов и оиенито-диоритов по содержащимся в: 
этих породах реликтам деанортиз:ированноrо и перекристал
л изованного плагиоклаза и пироксенов, а также по ре;Jiиктам 
трахитоидных текстур .  

Наиболее крупное (около 2 км2) реликтовое тело подобных 
метасоматически и1Змененных �rаббро-норитов оконтурено нами 
в правом борту р .  Мал. lllapa-Aзapгa.  Оно описывается ниже
под названием Малошараазаргинс.кого реликтового тела 
(см.  рис. 2 ) . Оно слагается амфиболизированными, биотиm
зироваю-1Ь1ми,  окварцованными и реже калишпа11из:ированны
ми трахитоидными габбро-норитами, сохраняющими реликты 
первичных минералов . Это - темно-серые среднезернистые 
трахитоидные породы, внешне сходные с габбро-норитами; но· 
с хорошо ма1кроскопически р азличимыми лалч.атыми пойкило
бластами вторичного биотита 1и ориентированными. согласно• 
трахитоидности скоплениями биотита и роговой обманки.  

Под l\Шкроскопом отчетл:иво видны рели!\Гы первичного• 
авгита и реже гиперстена,  не отличающихся от пироксенов· 
неизмененных габбро-норитов, следы первоначальной габбро
вой структуры и трахитоидного сложения. Трах:итоидность 
осложняется вторичной гнейсовидностью, обу·словленной «по
слойным» размещением новообразованных биотита и роговой: 
обманки.  Общее содержание их дост.игает 1 0-20 % .  Эти мине
р алы, замещают не  толыко пироксень1, но и первичный плагио
клаз .  Последний образует крупные вытянутые, деформирован
ные ,  а нередко и гранулированные табл:ицы 1и деанортизировz.�-1 
с появлением пятнисто-зонального строения.  Состав ядер· 
nлиже всего соответствует первичной основности п.i:rагиоклаза  
(№ 46-50) . Основность неясных, чередующихся по  составу· 
краевых зон .колеблется в пределах № 33-38. 

В ряде участков вместе с новообразованным кварцем· 
появляются мелкие 1ищиоморфные зерна свежего а ндезина  
№ 3б-37. О н  приурочен •К промежуткам межД�у таблицами' 
деанортизированного первичного плагиоклаза .  Помимо ново
образованных биотита, роговой обманки 1и кварца местами, 
присутствует также микроклин. Последний кое-где образует 
редкие мелкие пойкилобласты, замещающие· плагиоклаз  .. 
Содержание кварца и микроклина обычно не· превышает 1 0 %· 
от общего объема породы. Местами н аблюдается много вто--
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р ичного магнетита и сфена . Содержания всех этих нов·ообра
зованных минералов варьируют в широких пределах.  

Характер и последовательность метасоматических пре
·Образований габбро-норитов аналогичны тем, которые указы
в ались выше:  а - грануляция и деанортизаци я  плаг.иоклаза 
и амфиболизация пироксенов ; б - биоти11изаци я ;  в - окварце
вание и калишпатизация.  Отличие - более заметный  здесь 
масштаб биотитизации ·и микрсжлинизации. Более глубоко 
метасоматически преобразованные габбро-нориты Малошара
.азаргинского тела постепенно сменяются с переходом к гран�и
тоидам неоднороднЫМ!И по составу и строению кварцевыми 
сиенито-диоритами. К западу от р .  Мал .  Шара-Азарга эти 
породы сменяются �постепенно сначала ·гранодиоритами, а за 
тем существенно плагиокл азовыми гранитами .  

Метасоматизированные габбро-нориты описываемого Мало
шараазаргинского тела во многих участках прорываются 
даечками rи жилами плаг:иогранит-пегматитов и существенно 
плагиоклазовых гранитов, принадлежащих, судя по всему, 
к образованиям тоналит-диоритового комплекса .  Мощность 
даечек 20-25 см. Простирание субмеридиональное. Контакты 
ч·еткrие, обычно секущие трахитоидность. Структуры мелко
и �крупнозернистые.  Изредка в плагиогранит-пегматитах 
встречаются грубозернистые пегматоидные  обособления квар 
ца :и калишпата. 

В одной глыбе наблюдались секущие пегматит м ало
мощные жилки кварца. В нутри даечек прослеживаются 
местами постепенные взаимопереходы от плагиогранит-пегма -
1ита к граниту, что указывает н а  еil;инство .их происхождения .  
Плагиогранит-пегматиты сложены содержащим1ися в равных 
количествах плагиоклазом № 1 5- 1 7  и кварцем. Присутству
ют редкие чешуйки хлор.и11изированного био11ита. Ми крострук
тура типичная пегматитоВiJ.Я. Но нередко наблюдаются следы 
метасоматического замещения плагиоклаза кварцем-. Та1кие 
прорастаемые кварцем зерна плагиоклаза местами обнаружи
вают следы деформации и субпараллельной ориентировки 
з�рен и очень напоминают в этом случае плагиоклаз вмещаю
щих метасоматизированных габбро-норитов. В та�их участках 
пJ1агиоклаз и кварц уже не  имеют строгой и четкой вза.имо
ориентировки зерен, и подобная пегматитовая стру�ктура вы
глядит окоре€ как результат метасома·тической \Перекристал
лизации.  

Граниты, слагающие описываемые даечки, имеют суще
ственно :плагиоклазовый состав и слабопорфировидную гломе
рокристаллическую монцонитовую и монцонитовоподобную 
стру�ктуру. Они состоят гл авным образом из зонального кис
лого (№ 20-25) плагиокл аза  и кварца. Микроклин и биотит 
содержатся в небольших ( 1 0-20 % ) �количествах. Слаборешет
ч атый микроклин лишен пертитов и образует редкие одиноч-
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ные, но  довольно крупные пой�килобласты с включения1ми ос
татков зерен плагиоклаза и биотита. Описываемые граниты � 
типичные представители гранитов тоналит-диоритового комп
лекса.  Они не  отличаются от -гранитов, слагающих жилы и 
дайки в диоритизированных роговиках. 

В южном окончании Малошараазаргю1ского тела среди 
метасома11ически измененных габбро-норитов н а блюдалась 
серия субпараллельных, ориентированных согласно трахи
тоидности маломощных (несколыко сантиметров) жил тонко
зерн'Истых гнейсовидных пород, которые тоже отвечают по 
составу существенно плагиоклазовым гранитам,  но имеют 
иное строение. Они слож·ены пятнисто-зональным и .гранули
рованным плагиоклазо:\1 ,  кварц.ем ,  микроклино�1 .  биотитом 
и зеленой .ро.го.вой обманкой. Отчетливо в идно, что развитый 
в виде цооочек биотит приурочен к :Зонкам дробления и окон
туривает .первоначально более кру1пные, а теперь •гранулиро
ванные верна плагиоклаза .  Роговая  обманка присут,ст.вует 
толыко в р елИJктовых ядрах  ·среди замещающего ее биотита . 
Микроклин обра'Зует редкие пойк.илобла.сты с остат:ками за 
мещенно1Го nла:гиокла:з а и �биотита. Кварц ·.вы1полняет п.роме
>юутки между зернами !ПЛа1гиоклаза и ·частично ·замещает его. 

Микроструктуры катакластические, леп1Идогранобластовые 
и реакционные. Структура  и состав данных пород свидетель
ствуют об образовании их  путем перекристалл1изации и мета
соматоза более древних существенно плагиоклазовых пород -
быть .может, анортозитов. В этой 1овя.зи следует н а.помнить 
о сходны х  метасоматических изменениях в анортоз:итовых 
жилах Холтосонского м ассива :и об ассоциирующих с этими  
жилам•и даечках плагиогранит-пегматитов. 

В 5-6 км к северо-западу от Малошараазаргинокого м ас
сива небольшое (около 1 км2) тело слабоизмененных мелко
зернистых трахитоидных габбро :и анортозитов прорывает 
мраморизованные известняки н ижнего кембр1ия .  

Еще далее к северо-западу в диоритизированных породах 
северной части Шараазарnинского гранитоидного массива 
оконтур1ивается еще одно сравнительно крупное (около 6 км2) 
реликтовое тело основной интрузии,  названное нами  Е нгор
бойским м ассивом (см.  р ис.  2 ) . О н  сложен пойкилитовым;и 
оливин-пироксен-роговообманковыми габбро и анортозитами 
при подчиненной роли габбро-норитов. Во многих участках 
эти породы оказываются в той или иной степени измененными 
в связи с формированием Шараазаргинского гранито:идного 
массива. О ни катаклазированы, ороговикованы, амфиболизи
рованы и перекр:исталлизованы вплоть до появления таксито
вых диоритовидных пород, относящихся уже 1к образованиям 
тон алит-диоритового комплекса.  

Выходы слабоизмененных габбровых пород н аходятся 
в 2-:-2,5 км к северу от с .  Енгорбой в правом борту р. Джиды . 
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Здесь, несмотря на ·многочисленные зонки дробления, орого
викования и амфиболизаци�и, сохраняются первичные массив
ные пойкилитовые ол:ивин-пироксен-роговообманковые габбро 
с «прослоями» и «пятнам1ю> лейкократовых и местами пегма
тоидных габбро. Все эти породы пересечены довольно много
численными .(то послойными, то секущим1и и изменчивыми по 
прост.иранию) жилками анортозитов мощностью до 1 0- 1 5  см .  
Устанавливаются, таким образом, признаки расслоенности. 
Пойкилитовые роговообманковые габбро сложены незональ
ным битовнитом № 83-85 (местами № 65-70) и коричневой 
т.ипа 1<ер:сутита роговой обманкой ( с :  Ng= 9°, 2 V= -85-88°) , 
образующей крупные зерна с включениями табличек плагио
клаза и редких мелких зерен оливина и пироксенов. Н ередко 
отмечается заметное (до 5 % )  содержание ильмен:ита ( ? ) .  Он 
ассоциирует с керсутитом . Содержание цветных минералов -
не менее 40 % .  В лейкократовых разностях содержание их  не  
превышает примерно 20 % ,  и плагиоклаз имеет основность 
порядка № 55-65. Анортозиты слагаются лабрадором № 55-
60 и содеµжат примесь керсугита .  

Изменения в габбро, связанные с формированием Шара
азаргинското гранитоидного плутона, сводятся к метасомати
ческому з амещению 1керсутита зеленой роговой , обманкой 
(иногда а·кт,инолитом) ,  к перекристаллизации, амфиболизации 
и деанортизации ·ПЛаrгиокл аза  вплоть до появления участ
ков ,пятнистых плаги0rклаз-роговоо:бманковых роговиков. Они 
сложены буро-зеленой роrговой обман.кой (с : Ng= 1 3- 1 4°, 
2 V = -78-80°) , слегка зональным плагиоклазом № 45-50 
·и м агне11итом {? ) .  В частично ороговикованных габбро рого
ная  обмаНlка приобретает в краЯ'х зерен бурые, зеленова
то-бурые и характерные зеленые тона окр аски, что соiПро
вождается ·соответственным �изменением оптических �констант. 
Появляются бластические агрегаты зеленой роговой обманки 
и магнетита. Пла�иоклаз час'Гично перекристаллизован  в рого
виковый агрегат, а частично деа нортизирован и характери
зуется как бы расплывающимися двойнИlками <И  пятн:исто
зональным строением.  В а нортозитах связанные с воздей 
ствием гранитоидов из1менения выражаются в дроблении,  
грануляц�ии и деанортизации плагиоклаза и замещении кер
сутита зеленой роговой обманкой. Основность плагиоклаза 
снижается при этом до № 37-45. 

В северной и восточной ч астях Енгорбойского габбрового 
массива эти преобразования становятся более и нтенсивными.  
Ороговиков ·ан ные габбро сменяются здесь гнейсовидными 
лятнисто-полосчатыми диоритоподобными породами с релик
товыми «прослоями» рогови1Ков. Среди всех э11их рогово
обмаНJшво-плагиоклазовых пород 1сохраняются и ногда места
ми останцы 'Слабоизмененных массивных или трахитоидных 
габбро 1и габбро-нор:итов, аналогичных р ассмотренным выше. 
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В лейкократовых, существенно плагиоклазовых «прослоях>> 
диоритовидных пород распознаются иногда измененные анор
тозиты. В других случаях такие лейкократовые диорито
видные породы являются уже, по-видимому, результатом 
осветления и перекристаллИзации роговиков, в том числе 
и роговиков по эффузивам.  Все. эт.и породы в конце концов 
переходят в 1'ипичные для гранитоидов Шараазаргинского 
м ассива такситовы� пятнисто-полосчатые биотит-роговообман
ковые диориты и кварцевые диориты . 

.Контактовое воздействие  н а  породы Енгорбойского м ассива 
тел молодого гранит-гранооиенитового комплекса сводится 
к незначительным и относительно низкотемпературным изме
нениям ,  приуроченным кое-где к зонкам дробления (бесцвет
ный тонковолокнистый актинолит и преНiИТ, изредка отдельные 
чешуйки светлого биотита и вторичный альбит) . 

Помимо рассмотренных выше реликтовых габбровых тел, 
приуроченных к полям развития пород гранитоидного комп
лекса, к северу от оrrшсываемого района наблюдались два 
самостоятельных габбровых массива площадью в 4 и 6 км2 
каждый, Они ориентированы в субмеридиональном направ
лении и ·прорываю'Г здесь флишоидные отложения ,джидин
ской свиты. Прорыв габ-бровыми  телами  этих наиболее моло
дых отложений нижнего палеозоя указывает на относитель
но небольшой временной разрыв между фор1мированием 
раннепалеозойских гранитоидов и предшествующих им  габ

бро. В ·ю же время характерный вещественный состав и 
самостоятельная структурно-тектонwческая позиция габбро
вых тел, несомненно, свидетельствуют о том, что они принад
лежат 1К самостоятельной догранитной интрузии. 

Из н аблюдаемых фактов метасоматоза и перекристалли
зации в 1габбро следует, что тела их в гранитоидах представ
ляют остатки первоначально более крупных тел габбро-нори
тового .комплекса, заним авших до формирования гранитоидов 
довольно значительные площади и испытавших в связи с послед
ними метасоматичеС'кие 111реобразования. Н аблюдения грани
тоидов показывают, что во м ногих случаях догранитные га6-
бро играли в Джидинском районе роль субстрата .при фор
мировании м ассивов тоналит-диоритового комплекса.  О более 
зна•чительных площадях развития и о первоначально б олее 
круnных раз1мерах .габбро-норитовых тел говорят такие факты, 
ка•к выдержанность и совпадение ориентиров.ки элементов р ас
·Слоенности и трахитоидности в соседних рел1иктовых телах 
(0-50° СВ) ; •повторяющийся в разных телах состав неизме
ненных габбро и ·часто обнаруживающиеся, довольно м ного
численные .микровключения габбро в диоритоподобных поро
дах гранитоид.ных массивов. 

Ассоциирующие с гранитоидами тоналит-диоритового ряда 
габбровые породы встречаются и за  пределами описываемого 
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района .  К северо-западу от него в верховьях р .  Холдон-Хошун 
геологами-съемщиками отмечаются ( без указания деталей 
минерального состава )  небольшие ( н е  более 4 км2) тела 
роговообманково-пироксеновых габбро и габбро-диоритов, 
залегающие среди гранитоидов ( В .  М. Афанасьев и др . ) . Одно 
из таких тел" прорываемое граносиенитовым интрузивом, 
располагается в непосредственной близости от Енгорбойского 
габбрового м ассива и, несомненно, явJiяется его продолже
ние :v� .  

Е щ е  далее к северо-западу в верховьях р .  Джиды тел& 
габбро и габбро-диоритов встречаются среди гранитоидов 
Купчинского плутона .  По-видимому, они также относятся 
к описываемому комплексу. К востоку от рассматриваемого 
в данной работе района, в восточном крыле Джидинского 
синклинория мелкие ( не более 3 км2) тела каких-то пироксен
роговообманковых лабрадоровых габбро картируются среди 
д:иоритов юго-западной 1<раевой част·и сложного Улейгчинско
го плутона и во вмещающих его флишоидных отложениях 
джидинской свиты (р. Булуктай) , где составляют небол1эшую 
цепочку тел северо-западного простирания ( В .  М. Афа
насьев и др. ) . Подробности состава не  указаны.  Е. Н. С молян
ский ( 1 964) считает эту группу габбровых тел единственным 
представителем бирамьинского базитового 1<омплекса в Джи
динском р айоне. 

Однако 1<ак по1<азывают исследования,  в Джидинском 
районе массивы раннепалеозойской базитовой :интрузии и мели 
,до формирования гранитоидов тоналит-диоритового .комплек
са довольно широкое развитие, являясь их непосред:стненны
ми 1пред,шест.вен н иками. Формационный тип р ассмотренног о  
габбро-норитового комплекса не  вполне ясен. Вполне  возмож
но, что в наrблюдаемых телах он представлен ·непо.пно. 

Связанные с формированием раннепалеозойских грани
тоидов преобразования догранитных габбро очень сходны 
с преобразов.аниями пород дре·вних базитовых комплексов. 
наблюдавшимися в гранитоидных плутонах Кузнецкого Ала
тау ( Кузнецов и др"  1 97 1 ) .  П рослеживается та же последова
тельность перекристаллизации и метасоматоза ,  но  со зна 
чительно более ·слабым проя1влением •к алишпатизации.  

ТОНАЛИТ-ДИОРИ:ТОВЫй КОМПЛЕКС 

Тела раннепалеозойского тонал1ит-диоритового комплекса 
развиты тол1::11<0 в юго-западной части З ападно-Забайкальской 
области и практически не выходят за пределы Джидинского 
синклинория, где прорывают все слагающие его нижнепалео
зойс�ие отложения (см .  рис. 1 ) .  Изучение этого комплекса 
осложняется нередко тесной пространственной сопряженностью 
его с интрузивам·и более молодого гранит-граносиенитового 
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комплекса. Наблюдаемые тоналит-диоритовые м ассивы неред
ко представл яют собой лишь фрагменты бывших крупных, 
рассеченных этими молодыми  :интрузивами плутонов. 

Массивы описываемого комплекса размещаются преиму
щественно в крыльях Джидинского син�клинория (см.  рис. l ) .  
К западному крылу его приурочены Модонкульский, Шара
азаргинский и другие сопровождающие их м ассивы и про
тягивающийся к западу от них Купчшнский плутон, также 
являющийся в главной своей части представителем данного 
комплекса .  В восточном крыле синклинория тела раннепалео
зойс1шх гранито:идов входят в состав сложного и разновозраст
ного Улейгчинского плутона .  К троговой части синклинория 
тяготеют лишь несколько весьма мелких раннепалеозойских 
гранитоидных тел бассейна р. Дархинтуй. Размещающийся 
в троговой части синклинория . Шабартайский плутон 
(см.  рис. l )  сложен преимущественно гранитоидами  молодого 
гран1ит-граносиенитового .комплекса и раннепалеозойских 
гранитоидов в своем составе не  содержит. 

За пределами восточной границы Джидюiского синкли
пория раннепалеозойские гранито:иды практически не встре
ч аются.  Начиная с Армакской (по Хренову, 1 97 1 ) зоны раз
ломов и далее .к востоку, в Селенгинской зоне широкое раз
витие получают вулканогенные и и нтрузивные образования 
мезозоя. Ядра мезозойских горст-антиклинальных структур 
слагаются здесь крупными плутонами молодых п алеозойских 
комплексов ('хребты Бор гой, Цаган-Дабан ,  Моностой) . Лишь 
кое-где в них встречаются единичные, ничтожные по размер ам 
(доли �километра - первые к1илометры)  тела более древних 
гранитоидов, являющихся по нашим наблюдениям, вероятны
ми  аналогами пород раннепалеозойского комплекса Дж1Идин
ского р айона. 

Из образований тоналит-дщоритового комплекса в Джи
динском районе нами наиболее детально изучена (и описы
вается ниже) группа тел, включающая Модонкульокий 
(около 200 км2) , Шараазаргинский (около 1 50 км2) , Б арун
rольский (около 25 1км2) , Верхнебарунгольск1ий (8  км2) , 
Дархинтуйский (70-75 км2) и Верхнедархинтуйский (около 
1 О км2) массивы. Почти все они ориентированы в северо
западном направлении, пр1имерно совпадающем с прости
р анием вмещающих нижнепалеозойских толщ 1и главных 
тектоничес�ких н арушений .  Nlассивы имеют сложное зональное, 
местами концентрически-зональное строение. Слагающие их 
гранитоиды весьм а  характерны по внешнему облику и пред
ставляют собой серые гнейсовидные, реже массивные сущест
венно плагиоклазовые породы с непостоянным содержанием 
цветных минералов :и  весьма изменчивой зернистостью. По 
составу породы принадлежат к ряду тоналит-кварцевый 
диорит - диорит.  Преобладают кварцевые диориты и щюриты. 
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Как показывают набл юдения, диориты обычно представ
.ляют собой метасоматически преобразованные боковы е  поро
ды. Большое разви11ие нередко имеют тоналиты. Граниты 
представлены существенно плагиоклаз9выми  разностям и  
и играют небольшую роль. Изредка встречаются гранод1иори-
1ъ1 и сиенито-диориты. Кол1ичественные соотношения пере
численных пород непостоянны, хотя главные особенности 
м инерального состава (отсутствие 1ил и  очень низкие содержа
ния калишпата и существенно плагиоклазовый состав )  
и главные черты химизма  пород ( натровый уклон щелочности 
и сравнительно высокие значения «С» и «В») повторяются во 
всех изученных м ассивах данного комплекса. 

По некоторым особенностям состава и строения rи по со
отношениям с боковыми породами р ассматриваемые массивы 
тонал.ит-диоритового компле!\Са разделены .нами  на две груп
пы. В первую группу отнесены наиболее крупные ( 1 50-
200 км2 и более) масоивы, являющиеся, судя по всему, фраг
ментам и  когда-то единого крупного плутона ,  имевшего про
должение на запад и юго-запад за  пределы р айона .  Данные 
массивы (Модонкульский, Шараазаргинский, Хурай-Цаюир
ский ) обнаруживают, по нашим данным, многие признаки 
формирования их на  месте. Об этом говорят прежде всего 
следующие факты : неустойчивость состава и строения пород ,  
негомогенный состав гранитоидов, массовое присутствие в них 
макро- и МИ1кроскопических реликтовых включений и останцов 
метасоматизированных боковых пород (очень часто габбро) , 
широкое развитие участков метасоматизированных и гранити
з ированных боковых пород, являющихся остатками �краевых 
зон плутона и постепенные переходы этих зон в поля более 
однородных кварцевых диоритов и тоналитов. 

Вторая выделенная нами группа гранитоидньхх массивов 
объединяет сравнительно мелкие (20- 1 00 км2) тела довольно 
выдержанных по составу гранитоидов, основность которых 
не  поднимается выше основности кварцевых диоритов. Для 
эт.их м ассивов характерны слабые эндо- и экзоконтактовые 
изменения и редкое присутствие в граН1итоидах реликтовых 
включений боковых пород. К м ассив а м  данной группы при
надлежат Барунгольский, Верхнебарунгольский, Дархинтуй
ский и Верхнедархинтуйский м ассивы. Они р асполагаются 
ближе к троговой части синклинория (см.  р ис.  2 ) , залегая 
главным образом во флишоидных отложениях джидин
rкой св,иты. 

МАССИВЫ ПЕРВОЙ ГРУППЫ. МОДОНКУЛЬСКИй МАССИВ 

Модонкульский массив занимает бассейн правого притока 
р .  Джиды - р .  Модонкуль и представляет 1ообой .вытянутое в 
плане в северо-западном направлении неправильное тело.  
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Площадь е�го около 200 км2• В . стру,кту.рно-тектони.ческом 
плане мас,си.в !Приурочен к Уле нга-Шараазартинокой антикли
нали Джидинско:го сиiН'клин·ория.  На востоке Модонк:ульский 
ма·сои1В конта1ктирует с метаморфизованными осадочно-вул,ка
но,генными отложениями хохюртовской свиты ·н.ижнего ке,мб
рия ;  на севере, западе и Ю1ге он О16резается прорывающими  
е.;го �гранитами  и ,граносиенитам и  молодого палеозойского мас
сива. Три рвущих тела •пород это�го .комплекса залегают в нут
ри Модонкульокоrо ма1соива  (см.  р.ис. 2) . На восточной окраи
не маосива фиксируеТ:ся та·кже неаколЬIКО очень мелких ( ме
нее 1 км2) штокообразных тед мезозойюких гранит-:порфи,ров 
гуджирского ;ко м,плеюса.  

Слагающие Модонкульский массив породы характери 
зуются гнейсовидным сложением и весьма «пестрым» внешним 
обликом. Он определяется непостоянной, ш ироко варЬ1Ирую
щей от учасnка к участку зернистостью и изменчивостью 
содержания цветных минералов. Главную роль играют породы 
кварцево-диоритового и диор1итового состава. Какой-либо чет
кой зональности в пространственном размещении тех и других 
не наблюдается. Намечается не1<оторое .преобладание кварце
вых диоритов в северной половине массива (р .  Джида) ,  а дио
р итов - в вос'ючной (•правый скл.ан р. Модонкуль) . В ыделить 
те и дрtу.гие на iКарте не ,представляется .возможным.  

Обычно выходы кварцевых диоритов и пород диоритового 
состава неза1кономерно 1и часто чередуются между собой на 
всей шлощади массива и постепенно сменяют друг друга. 
Изредка н аблюдаются местные постеТiенные переходы от 
кварцевых диоритов к лейкократовым ,кварцевым сиенито
диоритам или к гранодиоритам, а еще реже - к существен
но 1плагиоклазовым гранитам.  Одна1ко роль этих более кис
лых �пород в строении массива весьма ничтожна. Они за
л егают в ,кварцевых диоритах в виде небольших ( метры)  
«1пятею> или в виде ммких непра.вильных жило- и дайко
образных тел, как правило, не имеющих четких конта1ктов. 

Микроскопическое изучение диоритовых пород пр1ивело 
к выводу, что они не являются магматичеоким и  образования
ми, а представляют собой перекр1исталлизованные и мета
соматизированные габбро-нориты и роговики. 

П рисутствие в Модонкульском масоиве реликтовых тел 
и многоЧiисленных включений метасоматизированных древних 
1Га'6:бро-:норитов уже отмечалось ,при  описании га1ббро-нори
тового кюмплекса. Самые мелкие и многоЧ1и сленные реликто
вые вtКЛючения эт.их пород устанавливаются при м июроокопи
ческом на·блюдении граяитоидов, залегающих вблизи JГаtббро
вых тел. Метасоматизированные в связи с формированием гра
'нитоидов га�б�б.р.о-нориты постепенно сменяются диоритовыми  
и кsарцево-диоритовыми  раз ностями  пород, сохраняющими  
реликты первичных минералов габбро-норитов и остатки тра-
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хитоидных текстур и ,  как  правило, содержащими хара1ктер 
ные пойкилобл асты биотита .  Ориентировка ,гнейоовидности в 
этих rранитоидах обычно совпадает с ориентировко й  трахи
тоидности в г а6бровых телах (0-20° СВ) . Это видно по р .  Мо
донкуль-рч. Инкур, в междуречье рек Джиды и Модонкуля, в 
левобережье р .  Джиды ниже устья Инк.ура и в д.ру1гих 1местах. 

Помимо древних габбро-норитов среди �кварцевых диори
тов Модонкульского м ассива довольно ч асто встречаются 
также останцы и реликтовые включения щиоритиз1ированных 
роговиков, в которых нередко удается р аспоз·нать измененные 
вулканогенные породы. В других случаях первичная природа 
этих диор·итовых пород остается неясной. Мел1кие в ключе11ия 
д�иоритизированных роговиков местами  переполняют кварце
вые диориты. Ориентирова·ны они согласно с ,гнейсовидностью 
кварцевых диоритов, �которая повторяет в этих случаях эле
менты :залегания вмещающих вуЛ1каногенных толщ (330-
3400 С З ) . Кру·пные участ,ки диоритизированных роrовиков тя 
готеют главным образом к бывшим ·Краевым част.ям м аосива 
(приток р .  Джиды � рч .  Инкур, рч .  Оиика,  верхнее течение 
р. Модонкуль и т. д. ) .  Здесь в ряде у.час11ков можно просле
дить посте111енные переходы от слабоор.о.говико.ванных порфи
ри-гов •или т�уфосланцев к обычным скрытоюр истал.ли1чес,ким и 
далее к диоритизированным ,  т. е. к �перекристаллизованным до 
диоритоподо6ных пород рогови1кам ,  постепенно с.меняю
щимся затем в глубь массива сравнительно однородными 
кварцевым1И диоритами .  

Одним из �примеров зоны д и о р и т и з и р о в а н н ы •х р о
г о в и к о в могут служить выходы :пород, вскрывающиеся на  
юго-за.падной окраине м ассива в верховьях левого притока 
р. Мононкуль - рч.  СиУiки.  Южное окончание зоны скрыто 
под «нашлепкой» Уiезозойских эффузивов. 

Крупные скальные выходы измененных роговиков, н ач1 1 -
наясь у !Поворота рч .  Сим.кн, продолжаются на  се.вер и севе.ро
восток и тянутся пр1имерно на 1 ,5 1к м , сменяясь, в конце кон
цов, кварцевыми  сиенито-диор:итам и  и кварцевыми диоритами .  

13на<чале обнажаются очень темные, плотные массивные 
роговики.· Нередко в них сохраняются реликты соссюрити
зированных плаnиоклазовых вкрапленников, у�казывающих 
на  то, что роговиковой перекристалЛ1изации подверглись пор
фириты. Роговики сложены слегка зональным плагиоклазом 
№ 34-38, густо-зеленой роговой обманкой (2V= -65-68°, 
с !  N g=.1 5°) ,  коричневым биотитом и рудным МIИнералом с 
оторочкой лейкоксена .  Микроструктура нематограноблас
товая ;  микротекстура однородная, часто слабогнейсовидная .  

Выше по рч .  Симка те же роговики во многих участках 
пронизываются довольно светлыми жилкообразными и пят
нистыми обособлениями серых тонко- и мелкозернистых 
лноритополобных пород. Р азмер обособлений достигает снача-
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.. тrа всего нескольких сантиметров. Особенности строен:ия и 
состава вмещающих их пород приводят к выводу, что они -
р езультат перекристаллизации ( «диори11изации» ) роговиков. 
Эти диоритоподобные породы, называемые- нами  :по сходству 
с обычными диоритами «диоритизированными роговиками» ,  
сложены в основном теми же минералами ,  что и вмещающие 
их исходные роговики, но отличаются более крупнозерн:истым 
пойкило- и порфиробластовым строеНJием и спорадическим 
присутств·ием небольших количеств кварца и изредка м икро
клина .  В связи с посл·едними кое-где появляются лейко
кратовые участки с гипидиоморфнозернистой структурой. Под 
м �гкроскопом они выделяются на фоне бластиrчеокого биотит
роговообманково-плагиоклазового агрегата светлыми квар
цево-плагиа.кл азовым и  или реже микроклин-плагиоклазовыми 
п ятнами ,  имеющими характер «вьnпотов». В главной биотит
роговообманково-плагиоклазовой массе описываемых диори- . 
тивированных роговиков хорошо в идны следы се:гре.гаци.и ро
говой об.манки и реже биотита - скО1пления и сростки зерен,  
пойкилобласты и порфиробласты . Зерна плагИоклаза при  этом 
часто довольно идиоморфны, а состав более ·кислый, чем •соста:в 
пла1гиоклаза в роговиках (№ 32-30) . Роговая обманка та же. 

С переходом к центру м ассива (вверх по рч .  Симка)  участ
ки серых дrиоритизированных роговиков становятся •крупнее, 
достигая нескольки·х :v�етров, а в:v�ещающих плотных чер
ных роговиков - меньше. Участки диоритизированных рогови
ков имеют здесь форму ветвящихея зал1ивистых жил, пятен 
и гнезд. Слагающие их диоритовидные породы выглядят более 
светлым1и и более крупнозернистыми,  чем в н ачале описывае
мого разреза .  По  составу 1и строению они часто уже почти 
не  отличаются от .кварцевых диоритов и кварцевых сиенито
.диоритов центральной части м асоива,  но очень неоднородны 
и содержат м ассу мелких (0,2-3 см)  неправильных по форме 
и полурастворенных реликтовых включений рогов1иков. Кон
та,кты таких кварцево-диоритовых жил 1и пятен с вмещающим и  
их роговиками,  к а к  правило, расплывчатые и постепенные; 
н икаких зон закалки не  наблюдается. Таким образом, все эти 
кварцево-диорятовые учас1жи выглядят как образования «in 
s i tu» .  Это подтверждается, на  наш взгляд, и м икроскопически
ми на блюдениями .  Роговики, содержащие данные «пятна»  
и жилы,  также нередко имеют пятнистое сложение, хотя ме
стами в них сохраняются еще в1крапленники разложенного 
первичного плалиоклаза .  Под м икроскопом в роговиках хоро
шо видны следы собирательной перекристаллизации.  Характер 
постепенных переходов, наблюдаемых под м икроскопом 
между пятнистыми рогови1ками и кварцевыми диоритами, 
иллюстрирует привод•имый пример.  Роговик, содержащий 
м ногочисленные скопления и сростки роговой обманюи ,  у кон-
1·акта с кварцевым диоритом содержит пойкилобласты биоти-
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та, частично замещающего роговую обманку. Далее, ближе 
к кварцевому диориту, роговик заметно осветляется за счет 
уменьшения содержания цветных м инералов. В ел1ичина зерен 
в нем почти не  меняется, но  зато появляется довольно отчет
ливая трахитоидность. Она выражается в · субпараллельной 
ориентировке табличек плалиоклаза .  Роговая  обманка при 
этом уже почТ�и полностью замещена биотитом ,  образующим 
скопления и пойкилобласты. И биотит, 1И «потоки» субпарал
лельно ориентированных табличек плагиоклаза  ч асто бывают 
здесь в.ключены в некрупные пойкшлобласты свежего микро
клина .  Биотитизированный и калишпатизированный таким 
образом трахитоидный роговик сменяется затем без резкого 
контакта довольно лейкократовы м  меЛ1козерн1Истым кварцевым 
диоритом.  Зональные идиоморфные таблички плагиоклаза 
имеют в нем у контакта ту же субпараллельную ориентировку, 
что и в рогови1ке ;  сохраняются реликты б�иотитизированных 
пойкилобласт роговой обманки.  Для данного случая средний 
состав плагиоклаза в пятнистом роговике соответствует 
№ 35-37, в биотитиз1ировщшом трахитоидном роговике 
№ 32-33, в �кварцевом диорите - также № 32. Р а ссмотренный 
переход (наблюдавшийся на  и нтервале м енее 1 см)  свидетель
ствует о метасоматозе и гран итизацИIИ роговика и об образова
нии кварцевого диорита на  месте. Аналогичные или сходные 
явления видны и во многих друлих участках с той разницей, 
что микроклин там нередко отсутствует. 

Выше по рч .  Симка «пятна>> и «заливы» квар цевых диори
тов и кварцевых сиенито-диоритов становятся в д1иоритизи
рованных роговиках все крупнее. При этом в них сохраняются 
мн.огочисленные, неясно очерченные включения измененных 
роговиков. При дальнейшем возрастании роли кварцево-дио
р:итового м атериала эти неоднородные пятнистые мигматито
подобные породы незаметно сменяются, наконец, относительно 
однородными и довольно выдержанными по составу средне
и крупнозернистымlИ слаботрахитО1идными и гнейсовидными 
кварцевыми сиенито-диоритами и кварцевым и  диор1итами, 
которые тоже содержат довольно м ногочисленные включения 
измененных роговиков. 

Структура пород разнозернистая, гипидиоморфнозернистая, 
местами  блаегическая.  Более чем на  50 % породы слагаются 
зональны"1 (местами  ритмически -зональным) плагиоклаз·ОМ, 
состав которого варьирует от № 35 до 29. Довольно заметным 
(около 1 0- 1 5 % ) разв1итием пользуется �кварц.  Спорадически 
встречается лишенный пертитов свеЖ!ИЙ калишпат с 2 V, рав
ным -60-66°. Он 06ра1Зует неравномернQ раз1бросанные .кое
где мелкие пойкилобласты, замещающие плагиоклаз.  Роговая 
обманка несколько подщелочена по сравнению с роговой 
обман�кой роговиков ( 2V= -62°, с :  Ng= l 5°) . Она  образует 
пойкилобласты и скопления непраВ1ильных зерен, т. е .  имеет 
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явно «Метаморфогенный» реликтовый облик. Чаrстично она 
замещается биотитом . Местами  в заметном количестве присут
ствуют в качестве минералов-примесей магнетит и сфен. 
Характерно довольно широкое развитие структур реакцион
ного замещения минералов (роговой обманки б1иотитом, 
плагиоклаза биотитом и калишпатом и т. д . ) . Оно указывает 
н а  неравновесность состава пород. 

На за·падной окраине Модонкульского массива,  в 4-5 км 
к северо-северо-западу от 0П1исанного участка, в правобережье 
пра.вого пр1итока р. Джиды рч. Инкур располагаются выходы 
диоритизированных и осветленных роговиков, очень сходных 
с рассмотренными.  Здесь диоритизированные роговики сменяют 
р азвитые восточнее кварцевые дкориты с останцами габбро. 
В роговиках местами сохраняются структуры :и минералы 
исходных нижнекембрийоких порфиритов. Они содержат 
релИ1кты вкрапленников соссюритизироsанного основного 
плаrгиоклаза и замещенного роговой обманкой и биотитом 
первичного цветного минерал а, судя по очертаниям замещен
ных зерен, П1ироксена.  Основная м асса порф:иритов· превращена 
в биотито-роговообманково-nлагиаклазовый роговиковый агре
гат. Вмещающие эти остатки порфиритов темные гнейсовидные 
роговики сложены андезrином № 39-40, роговой обманкой, 
биотитом и рудным минералом . Темные роговики во м ногих 
участках постепенно сменяются диорит:из1ированными рого
виками .  Это меланократовые тонко- и мелкозернистые дио
р итовидные породы неоднородного пятнистого сложе1шя. 
Очень часто он:и содержат некрупные ( 1-2 м м )  одиночные 
или скученные порфиробласты плагиоклаза и всюду прониза
ны  неравномерной сетью светлы х  непраВ1ильных, прихотливых 
и как бы расплывающихся ж1илок и жил н еоднородного: 
существенно плагиоклазового состава. В них в идны м ного
численные мелкие неперемещенные включения рогоВ1иков. 

Породы, выполняющие жилы, обычнФ и меют состав кварце
вого д1иорита или тоналита, кзредка плаnиогранита. Состав-. 
плагиоклаза в них варьирует примерно от № 38 до 29. Кали
шпат очень редок. Пронизанные светлы м1и жил1ками и жилами 
и разбитые иrми на  блоки диоритизированные роговики часто· 
п рrиобретают здесь облик эруптивных брекчий.  Местами встре
чаются редк·ие  даечк·и и жилы (мощностью до 1 м) довольно· 
однородных мел1козернистых существенно плагиоклазовы х
гранитов. Калишпата в них мало ( 1 0-20 % ) . О н  соответству
ет микроклину (P00 1Nm = 1 8°, 2 V = -64-68°) , обычно лишеlf 
пертитов и образует довольно мелкие неправильные зерна· 
или пой килобласты. Плагиоклаз содержит 1 4-20 % анор'Гита. 
Описанная  зон а  оо�етленных диоритизированнъrх роговиков, 
по-sидимому, является п•родолжением зоны диоритизrирован
н ых роговиков с рч. Сим,ка .  П роследить здесо переходы 
к развитым восточнее «полям» кварцевых диоритов не уда· 
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ется .  В 0,5- 1 км ik зап аду отсюда расп�алагает,ся Инкурский 
среднепалеозойакий ( ? )  шток гранитов (см. рис. 2 ) . Поэто
му выходы роговиков кое-где осложняются здесь присутстви
ем м аломощных (до 1 ,5 м) апофиз ярко-розовых существен
но калишпат.овых порфировидных гранитов и кварцевых 
сненитов среднепалеозойского ( ? ) . возраста . Одна.ко .контак
товое · влия:ние их ничтожно. 

Измененные кембрийские порфириты, вмещающие Модон
кульский м ассив, можно встретить и в южном окончании мас
сива .  Здесь в правом борту р.  Модон�1<уль, близ устья руч. Мо
лохотый, вблизи северного края Холтосонс.кого тела  древни·х 
габбро-норитов обнажаются образованные по основным 
порфиритам пятнистые неоднородные породы. Они имеют 
своеобразные структуры, напоминающие структуры эруптив
ных брекчий ,  1и состоят из многочисленных, явно неперемещен
ных, очень тесно сближенных, темных «обломков» роговиков. 
Промежутки между ними выполнены серой диоритоподобной 
породой. Тончайшие прож;ил1ки ее нередко проникают и внутрь 
«обломков». Блок1и роговиков вытянуты в одном направлении 
и имеют уплощенную, с округлоовальными или слегка углова
тыми  очертаниями форму. Размер .их в среднем 1 -4 см. 

При изучении пород, слагающих «обломки», выясняется, 
что это перекристаллизованные в разной степени порфири·ты. 
Границы обломков хорошо р азличаются лишь с поверхности 
выветр�ивания. Н а  свежем аколе они представляются обычно 
очень неясными и расплывчатым.и . В некоторых обломках 
сохраняются не полностью перекристаллизованные порфириты. 
В них уцелели вкрапленники основного (большей частью раз
ложеНI-юго) плагиоклаза и аильно замутненного моноклинного 
пиро1<сена . В·стречаются псевдоморфозы по первичному цвет
ному минералу тонковолокнистого актинолита или новообра
зованной зеленой роговой обманки и �изредка биотита . Основ
ная м асса порфирита почти полностью превращена в рогово
обман1<ово-плагиоклазовый роговик с м агнетитом и биотитом .  
Биот1ита очень немного. Плагиоклаз роговикового агрегата 
основной м ассы соответствует или № 50-51  или № 38-39. 
Кроме того, сохраняются следы пилотакситовой стру�ктуры 
и флюидальной текстуры .  Более измененные обломки порфи
ритов представляют собой уже настоящие роговики, сложен
ные плагиоклазом № 38-40, густо-зеленой роrовой обманкой 
( 2 V = -68-70°) , иногда та:кже вторичным мо:ноклинным 
пироксеном, ч астично замещенным этой роговой обманкой, 
коричневым биотитом и магнетитом .  

И ногда в этих рогов1иках встречаются рел�икты вкраплен
ников плагиоклаза и различаются реликты флюидальности.  
Глубокоизмененные обломки роговиков уже поч11и не отли
чаются от  включающих их диоритоподобных пород. Последние 
переполнены микровключениями рогоВ1иков 1и слагаются всегда 
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очень свежим (в  отличие от замутненного иногда плагиоклаза  
роговиков ) слабозональным плагиоклазом No 36-38, роговой 
обман,кой, аналогичной роговой об11-rанке в ро.говижах, и очень 
незначительны:VIН,  переменными количествам,и биотита и квар
ца .  Цветных минералов значительно м еньше, чем в роговиках. 
Структуры мелко- и среднезернис'J\ые. В отличие от наблюдае
мых в роговиках обычных гранобластовых структур они пой
,кнло- и гипидиобластовые, часто очень бл1изкие к структурам 
м агматических дноритов. 

В участках с кварцем плалиоклаз идиоморфен, и тогда 
наблюдается 'ГИПидио.морфно.зернистое строение, очень близкое 
к строению кварцевых диоритов. В крупных обломках рогови
ков на  �контакте их с диоритоподобным1И породами  н аблю
дается отчетливое укрупнение зернистости с появлен1Ием пой
килобласт роговой обманки и плагиоклаза.  Местами появ
ляются мелко- и среднезернистые гипищиобластовые структуры, 
близкие к структурам диор�итоподобных пород. Поэтом у  пере
ходы от роговиков к последним  оказываются всюду весьм а  
постепенными.  Особенности строения р ассмотренных брекЧ11rе
видных пород свидетельствуют о том, что это результат рого
виковой и собирательной перекристаллизации и метасоматоз? 
подробленных порфиритов. В ряде участков рассмотренные 
породы пересекаются м ногочисленными поздним�и эпидотовы
м и  . прожилками и ощиночными м аломощными (до 1 0- 1 5  см) 
жиЛ1ками и жилами гранит-пегматитов тоналит-щиоритового 
комплекса .  К северу от описанной зоны р азвиты «поля» р азно
образных по облику кварцевых диоритов 1и диоритов. 

Наиболее полные разрезы от неизмененных вул1каногенных 
вмещающих пород до д1Иоритизиров анных роговиков и сменяю
щих ;ИХ гранитоидов можно проследить кое-где в восточном 
контакте МодоН1кульского м ассива (см. рис. 2 ) . В то же время 
именно этот контакт его довольно неблагоприятен для н аблю
дений из-за невыдержанности состава вмещающих толщ, 
а также из-за приуроченных к этой части района мелких тел 
мезозойск1Их гранит-порфиров, часто сопровождающихся зона
м и  тектон ичеоюих н арушений. 

В пределах этих зон все домезозойские породы часто ката
клазированы, вторично р азгнейсованы и изменены. В кемб
рийских толщах эти изменения (хлоритизация, окварцевание, 
эпидотизация) часто сильно затушевывают те преобразования, 
1<оторые связаны с формированием раннепалеозойских граН1и
тоидов . Неизмененные, вмещающие Модонкульский м ассив 
толщи представлены основными порфиритами, �их туфами, 
туфобрекчиями, туфопесчаниками и туффlитами, м естам и  со
держащими маломощные линзы и прослои кремнистых пород 
11 известняков. По мере пр1иближения к м ассиву в этих породах 
появляются и неравномерно нарастают признаки роговиковой 
пере кр нст аллиз а щи и. 
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Начальные изменения отмечаются примерно на  расстоян�ии 
1 - 1 ,5 км от массива. Они выражаются ·В появлении в породах 
м икрозернистых сегрегащий кальцита, эпидота, актинолrита ,  
хлорита, иногда биотита и кое-где роговиковых агрегатов 
плагиоклаза, а.ктинолита и хлорита . В:J<рапленники плаrиоJ<ла
за  в порфиритах (№ 65-80) частично гранулированы и 
актинолитизированы. В туфопесчаниках •и туффитах сохра
няется то.нкообломочный м атериал плагиоклаза и кварuа,  
в порфи.р итах - миндалины и релюпы перничной структу
ры .  Лишь в отдельных участках основная ·м асса лорфиритов 
бывает здесь превращена в настоящий гранобластовый ро
гови.ковый агрегат плагиоклаза, роговой обманки ( 2 V = -65°, 
c : Ng= 1 6°) , биотита, м агнетита и сфена .  

В 600-650 м от контаюа в мещающие породы оказы
ваются частично перекри·сталлизованными. В туфопесчаниках 
еще сохраняются обломюи . кварца, а в порфиритах -
реликты вкрапленников плаг.иоклаза.  Остальная же масса 
бывает превращена обычно в неравномернозернистый 
роговиковый агрегат плагиоклаза, кварца, эп�идота, актинп
лита, хлорита и м агне'!'ита. Как видно, все эти изменения 
еще сравнительно ниЗJкотемпературны .  

Л ишь ,где-то в 1 00-200 м от  выходов такситовых кварце
вых диоритов Модонкульского массива появляются массив
ные гнейсовидные роговики и тонкозернистые, mохожие на  
амфиболиты диоритизированные роговики, аналогичные опи
санным. Выходы Диоритизированных такситовых роговиков 
то и дел:о ·беспорядочно сменяются здесь выходами очень н еод
нородных и непостоянных по составу кварцевых диоритов, 
а места1ми и тоналитов. Часто видно, что ·кварцевые диориты 
содержат многочисленные останцы и мел кие реликтовые 
вкл ючения диоритизированных роговиков. Разме·ры некото
рых таких останцов, и меющих обычно биотит-роговообманко
во-плагиоклазовый состав ,  достигают иногда десятков метров 
(левый склон пади Зун-Нарын и др . ) . 

В породах останцов различаются иногда реликты пор
фировой структуры или следы слоистос11и. Наряду с остан
цам и  перекристаллизованных порфrиритов, туфопесчани1ков 
и друnих пород здесь часто встречаются и останцы мета
соматизированных габбро-норитов. Резкие контакты между 
диор1итизированными рогови кам1и и кварцевыми д иоритамн  
и зонки з акалки в последних  здесь нигде не  наблюдаются . 
Средщ образованных по вул1каногенным породам диорити
зированных рогови1ков часто наблюдаются разности, пере
ходные по составу и строению к .кварцевым диоритам .  Они 
состоят из  плагиокл аза (около 55 % ) , густо-зеленой роговой 
обманки (не менее 30 % ) ,  биотита 1и кварца (около 5 % ) .  
Плагиоклаз образует здесь зональные и нередко довольно 
идиоморфные таблички и отвечает по составу андезину 
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No ·40-47. Роговая обма 1-1 1<а типичная для щюритизирован
н ых роговиков ( 2 V= -67t-68°, с :  Ng = - 1 6- 1 7°) . Микро
структуры бластические с участками гипищиоморфнозер ни
стых ; микротекстуры пятнистые G многочисленными сегре
гация м и  плагиоклаза и роговой обмаНJ{JИ. 

Обращает внимание довольно небольш ая (не  более 
250 м )  ширина описываемой зоны диоритиз1Ированных рого
в1и.ков . Узость этой зоны не соответствует обилию измененных 
останцов и материала реликтовых включен1ий в кварцевых 
диоритах . Это объясняется, на наш взгляд, относительно кру
тым падением восточного контакта, а также нарушением его 
поздними тектоническим1и подвиж1ками .  

К в а р ц е в  ы е д и о р и т  ы Модонкульского массива п очти 
всюду содержат многочисленные останцы и включения дио
ритизированных роговиков или 1метасоматизированных габ
бро-норитов, будучи связаны с этими породами постепенными 
взаю1опереходами .  Кварцевые диориты слагаются 1J1Лагиокла
зом (60-67% ) ,  к·варцем (5- 1 2 % ) ,  роговой обманкой ( 1 2-
1 6 % )  и биотитом (6-1 5 % ) .  Содержания этих �минералов 
очень непостоянны. В качестве минералов-примесей присут
ствуют м агнетит, апатит и сфен. Кое-где в небольших коли
чествах от�1 еrчаются калиш1паты и пироксен. 

Плаnиоклаз представлен зернами  двух генераций. К пер
вой генерации принадлежат 1<рупные удлиненные, призма
тические или неправильные зерна зонального ( иногда р ит
мически -зонального, иногда пятнисто-зонального) строения. 
Места ми они изогнуты и деформированы .  Как показывают 
наблюдения, плагиоклаз 1 часто деанортизирова н  (и «до
оформлен») реликтовым плагиоклазом древНJих габбро-нори
тов или же представляет собой измененные, «дооформлен
ные» пойкилобласты роговиков. Местами он замутнен 
111 очень часто корродируется 1шарцем.  Иногда плагиоклаз 1 
выглядит очень однородным,  и установить его реликтовую 
пр1ироду в этих случаях бывает невозможно. 

Ко второй генерации ,плагио1клаза относятся мелкие зо
нальные и всегда 1 1 .:�.иоморфные и свежие таблички. Состав 
плагиоклаза I и .пл агиоклаза 1 1  обычно примерно одинаков, 
но  нередко плагиоклаз 1 оказывается более основным.  

Состав плагиоклазов варьи рует (даже в пределах шли
фа)  от No 33 до 38 .  Чаще всего он соответствует в среднем 
No 36.,-38. В центре крупных зерен плагиоклаза 1 основность 
повышается примерно до No 45. В краях зерен обеих гене
раций основность падает до No 29-27. 

Количественные соотношения плаnиоклаза 1 и плагио· 
клаза 1 1  оче·нь непостоянньr .  Нередко плагиоклаз 1 состав
ляет основной структурный каркас кварцевых диоритов. 
В других случаях содержания плагиоклаза 1 и плагиоклаза 
1 1  равны,  нзредка плагиоклаз I I  несколько преобладает. 
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Кварц распределен очень неравномерно и часто слагает 
целые «поля» в пр омежутках между зернам1и nл агиоклаза.  
О н  корродирует плагиоклаз l ,  роговую обманку l ,  иногда 
также биотит, и ксенО1морфен 1К плагиокла.зу I I  и роговой 
обманке I I .  

Количество роговой обмашш rи биотита варьирует в са
мых ш ироких пределах и сильно возрастает в случаях по
вышенного содержания :в породах  реликтовых включени й .  
Роговая обманка 1иыеет характерную густо-зеленую окраску. 
По константам она несколько отличается от роговой обман
ки диоритизированных роrовююв и отноои11ся, по-!Видим.ому, 
к слегка подщелоченным ( ? )  разностям. Угол оптическiИх 
осей 2 V  равен в ней -60-62°, угол погасания с : Ng= 1 5-
1 60. Изредка 2 V= 6.5-66°, а с :  Ng= 1 3- 1 5°. Как и для nла
гиоклаза, намечаются две генерации роговой обманки.  По 
составу они одинаковы,  различаясь лиш ь  по форме выделе
ния.  Роговая обманка I образует блас11ические агрегаты 
и сростки неправильных, обычно крупных и п рихотливых по 
форм е  зерен, в тоы числе явные пойкилобласты, имеющие 
лапч атую форму з ерен и содержащие включения плагио
клаза .  И ногда пой килобласты оказываются ч астично кри
сталлографически офор мленными. В кварцевых диоритах, 
содержащих включения габбро-норитов, в центре крупных 
пойюилобласт роговой обманки нередко сохраняются мелкие 
остаточные ядра моноклинного п ироксена ( 2 V = +54-55°) 
или бесцветного тонковолокнистого амфибола .  В одном 
шлифе в ядрах зерен роговой обманки н аблюдались густые 
коричневато-бурые оттенки, возможно, свидетельствующие о 
замещении ;Керсутита. Встречаются также неравномерно окра
шенные пятнистые зерна .  

Главную м ассу роговой обманки в кварцевы� диоритах 
составляет, таким  образом, рогщзая обманка первой генера
ции. Судя по всему, она метаморфогенна.  Роговая обманка 
второй генераrщш в1�тречается в незначительных ·количествах. 
Она представлена нключенными в кварц очень мелкими (де
сятые доли миллим,=тра )  короткоnризматическими идиоморф
ньrми  зернами. 

Биотит обычно ассоцИiирует с роговой обманкой 1и пред
ставлен темно-коричневой разностью с Mm, р авным 1 ,637--
1 ,638. Нередко он разложен с образованием хлорита и эпи
дота .  Биотит образует характер ные крупные лапчатые пой
килобласты, з амещ ающие роговую обманку I 1и плагиоклаз I .  
Кроме того, биотит присутствует в виде агрегатов и скопле
ний мелких чешуек вместе с замещаемой им роговой обман
кой .  Количественные соотношения био11ита и роговой обман
ки р азличные. 

Калишпат встречается в кварцевых диоритах довольно 
редко и в очень незначительных количествах (не более 1 -
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2 % ) .  Он  представлен с.ра,внительно свежим, но неоднород
ным по строению и лишен'ным пертитов промежуточны м 1мик
роклином (P00 1Nm = 1 0- 1 6°) с не:постоянной величиной угла 
2 1(  = 62-79° и образует м ногочисленные мел·кие и неправиль
ные зерна и некрупные пойкилобласты, замещающие пла
тиоклаз.  

Кварцевые диор:иты характеризуются микроструктурами  
смешанного типа, варьирующими  от бластических до ги
ПJидиоморфных и призматически-зернистых. Чаще преобла
дают призматически-зернистые гломерокристаллические мон
цонитовоподобные структуры с резко выраженным идиомор
физмом плагиоклаза по отношению к кварцу .  Большую роль 
играют и явления реакционного замещения минералов. 
Микротекстуры всегда очень неоднородные гнейсовидные 
ил.и с элементами трахитоидности. В случае более отчетли
вой трахитоидности в породах почти обязательно пр1исут
ствуют реликтовые минералы габбро-норитов. 

Кое-где с увеличением содержаний кварца и калишпата 
кварцевые диор�иты постепенно переходят в отдельных 
участках в кварцевые сиенито-диориты и в редких единичных 
случаях - в гранодиориты. С возрастанием в кварцевых 
диоритах роли цветных минералов и реликтового плагио
клаза породы сменяются метасоматизированными габбро
норитами  или диоритиЗJированным и  рого001ками, слагающи м и  
р ассмотренные выше останцы измененных боковых пород. 

Ниже приводится краткая характер1Истика содержащихся 
в кварцевых диоритах измененных р е  л 1и к т  о в ы  х в к л  ю
чений, имеющих вид меланократовых шлиров. Размер их 
от несколI>ких миллиметров и нескольких сантиметров 
до 1 0- 1 5  см, а местами  до 1 - 1 ,5 м. Очень распространены 
и включения микроскопичесюих размеров. Форм а  включений 
вытя.нутая и о.кругло-овальная без четких границ. Ориенти
рованы они в общем согласно с гнейсовидностью в кварце
вых диоритах. Ту же ор1Иентировку имеет и гнейсовидность 
в породах реликтовых .включений, повторяя таким образом, 
как отмечалось выше, элементы залегания вмещающих кемб
рийских толщ или направлеН1ие трахитоидности в остаточных 
телах габбро-норитов. 

Степень изменения мелких реликтовых включений не
одинакова. Слабоизмененные включения (включения н е  
полностью перекристаллизованных в рогов1ики порфиритов 
и частично ороговикованных или слабометасоматизирован
ных габбро-нор!итов) ,  однако, очень редки. 

Чаще всего породы включений бывают преобразованы до 
стадии тонко- и мелкозернистых диоритизиров анных рогови
ков, примерно аналогичных описанным, но с еще более че11ко 
11ыраженным1и явлениями собирательной перекристалли
зации. Это выражается в большом разви11ии мономинераль-
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ных обособлений минералов и порфира- и пойкилобласт 
роговой обманки, плаnиоклаза и био11ита. Макроскопически 
это проявляется обычно в распространенности пятнистых 
«рнбчиковых» текстур . Главные минералы пород: плагиоклаз, 
роговая обманка и биотит. Содержание биотита и роговой 
обмашш составляет обычно не менее 30-35 % .  Спорадически 
присутствуют кварц, магнетит, апатит и сфен. Несмотря н а  
сравнительно и нтеноивное преобразование исходных пород, 
сохраняются иногда реликты первичных структур и первич
ных м инералов, н апример,  реликты 111ервичного пироксена 
габбро (2V = +55°) . 

Плагиоклаз в р ассматриваемых породах обычно слабо
зональный с более основным ядром.  Состав его очепь не
постоянен и варыирует от № 33 до 40, иногда до № 43-45. 
Чаще он на несколько номеров основнее плагиоклаза  вме
щающих кварцевых диори:тов .  

Примеч ателен весьма выдержанный состав роговой об
манкн, всюду отличающейся от  роговой обманки вмещающих 
кварцевых диоритов (2 V =-68-69°, вместо -60-62°; 
c : Ng = 1 7- 1 8°) . Эти различия, свидетельствующие о не
р авповесностп составов минерал ов в гранитоиJJ.ах п изме
ненrrых включениях, по-видимому, не  могут быть ·свойственны 
грапптоидам ннтрузивпого п роисхождения ( Bilsch, 1 966) . 
Микроструктуры пород, слагающих в ключения ,  гетеробла 
стовые-нематогранобластовые, пойкилобластовые и гипидио
бластовые. В участках, где есть �кварц, изредка отмечаются 
гнпидиоморфпозернистые структуры. Контакты включений  
с вмещающим и  их кварцевыми  диорптами постепенные, без 
зон закалки.  

Местами реликтовые в ключени я  бывают представлены 
·своеобразными  «1игольчатыми» диоритами. Для них также 
характерны явления собирательной перекристаллизации. По 
·Составу они примерно близки описанным выше диорити
зированным роговикам ,  отличаясь почти обязательным при
сутствием незначительных (несколько процентов) 1юличеств 
;кварца и калпшпата. Это - тонко- и мел козернистые породы 
с характерными  сильно удЛ!иненными неправильными, часто 
как  бы «1изъедепными» пойкилобластам и  роговой обманки 
( 2 V =-67-68°, с :  Ng= + 14- 1 5°) , содержащими вклю
чеrшя плагиоклаза и биотита. 

Очень характерны мономинеральные обособления плаrио
клаза .  Плагиоклаз (№ 33-40) очень свежий 1и представлен 
в виде удлиненных зональных, довольно правильных табтr
чек, близких по форме к плагиоклазу II в кварцевых диори
тах. Биот.ит обычно р азложен.  Кварц  и микрокЛ!ин приуроче
ны к промежутка м  между зернами плагиоклаза и нередко 
r<сепоморфны к нему. Местами микрокли н  образует характер
I:Iые и довольно редкие некрупные пойК'илобласты, как бы 
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пропитывающие роговообманково-плаr1Иоклазовую массу по· 
роды И· цементирующие мелкие идиоморфные кристаллы 
роговой обманки II и плагиоклаза .  М1икроструктуры «Иголь
чатых» диоритов пойкилобластовые и гипидиобластовые, 
переходящие в липидиоморфнозернистые, довольно близкие 
к микроструктурам кварцевых диоритов и гранодиоритов. 
Контакты с вмещающими кварцевыми диор1Итами постепен
ные. Микротекстуры неоднородные. По ха·рактеру микро
структур «игольчатые» диориты ближе к кварцевым диори
там, чем диориТ:изированные роговики, и ,  возможно, фикси
руют какое-то переходное состояние между теми и другими. , 

Об:илие в кварцевых диорптах измененных ыестных 
решш:товых включений боковых пород и особенности их 
преобразованпй,  а также специфика состава и строения 
самих кварцевых диоритов, несомненно, свидетельствуют 
о том, что они образовались н а  месте в результате пре
образования пород, слагающих останцы и реликтовые вклю
чения, и не  являются продуктами кристаллизации  гомоген
ного р асплава .  

Н аименьшее р азвитие пмеет в Модонкульском массиве 
группа пород, в ключающая г р  а н о  д и о р и т ы  и г р  а н  и
т ы .  Выше уже отмечались встречающиеся кое-где в кварце
вых диоритах н ебольшие (метры - десятки метров) участ1ш 
состава кварцевых сиенито-диоритов и изредка гранодиори
тов. Помимо этого, в кварцевых диоритах шюгда встре
чаются еще более мелкие, но довольно обособленные жило
и дайкоообразные тела мелкозернистых пород, имеющих 
состав лейкократовых кварцевых сиенито-диоритов, грано
диорптов и существенно плагиоклазовых гранитов . Еди
ничные их выходы можно встретить в междуречье рек Джи
�ды 1 1  Инкур,  в левобережье р .  Модонкуль 11 по р .  Джи
де ниже устья р .  Нурты. Как видно по условиям их залега
ния, н азванные тела - сравнительно поздние образования 
топалит-диоритового комплекса, хотя н икогда не  имеют чет
ких и резю1·х контактов пли зон з а каливанпя, а носят, 
скорее, характер образований "in s itu". Они залегают в виде 
жило- и дайжообразных тел шириной в 1 0-20 см.  Пом•имо 
1шарцевых диоритов они встречаются также в «игольчатых» 
диоритах и иногда в метасоматизирова нных габбро-норитах 
(междуречье рек Инкур и Модон куль) . Породы данной груп
пы хара�ктеризуются весьма лейкократовым ( цветных мине
р алов не  более 5 % )  и сравнительно однородным составом. 
Реликтовые включения в них, как правило, не  встреч аются, 
но текстуры пород не вполне однородны .  По характеру мине
ралов поро,ды почти не отличаются от кварцевых диоритов . 

. Лейкократовые кварцевые сиенито-диор:иты слагаются 
зональным и иногда пятнисто-зональным пл агиоклазом 
No 36-40, кварцем, густо-зеленой роговой обманкой (2 V = 

ба* 87 



= -68°) , лишенным пертитов слаборешетчатым микрокли
ном ( 2 V = -76°, P001Nm= 7- 1 5°) и биотитом. Основную 
массу объема пород слагают плагиОiклаз и кварц. Содержа
ние микроклина �сравнительно невысокое ( не более 1 0 % ) .  
В зернах роговой обманки встречаются и ногда остаточные 
ядра пироксена .  Nlикростр)'iктура более однородная,  чем 
в кварцевых диоритах, монцонитовоподобная,  обусловленная  
отчетливым идиоморфизмом плагиоклаза  к кварцу. Большое 
развитие имеют стр)'iктуры реакционного замещения минера
лов .  Б ио1'ит и микроклин ( а  местами и роговая обманка)  
нередко присутствуют в виде пойкилобласт. 

Гранодиориты отличаются от лейкоiКратовых кварцевых 
сиенито-диоритов более высоким содержанием кварца. 
В остальном состав примерно тот же. Плагиоклаз имеет 
близкую основность (№ 30-38) . В н екоторых зернах ядро 
имеет основность около 43% анортитовой молекулы.  Роговая  
обманка примерно та же, что и в кварцевых диоритах ( 2V= 
= -63-65°, с :  Ng= 1 4- 1 5°) . Она образует агрегаты зерен, 
1rюйкилобасты ( иногда с остатками пироксена)  и идиоморф
ные мелкие таблички .  Nlикроклин представлен в виде пой
килобласт с включениями замещенных плагиоклаза ,  биотита 
.и табличек роговой обманки ,  а иногда и кварца. Это позд
ний м инерал. 

Н ередко биотит тоже присутствует в виде неправ ильных 
пойкилобласт. К минералам-примесям принадлежат сфен, 
магнетит и апатит. Nlикростру,ктуры гранодиоритов ана.110-
гичны микроструктурам лейкократовых кварцевых сиенито
вых диоритов, иногда они слабо порфировидные. Nl икротек
стуры такситовые. 

Существенно плагиоклазовые граниты представляют зна
чительно более однородные породы, лишенные реликтовых 
включений. Тел а  гранитов имеют сравнительно четкие кон
такты, но без зон закалки. Роговая  обманка чаще всего не  
встречается. Наблюдались кое-где отдельные зерна  ее с р е
.11иктовыми пятнами пироксена .  Обычно граниты слагаются 
плагиоклазом, кварцем, биотитом и микроклином. Присут
ствуют иногда магнетит и сфен. 

Плагиоклаз резко 1Преобладает н ад микроклином. Обычно· 
он представлен альбит-олигоклазом № 2 1 -22, но встреча
ются также зерна  с более основным разложенным ядром. 
Ф орма  зерен короткопризматическая. Часто наблюдаются 
следы неясной концентрической зональности. Характерно· 
групповое расположение зерен.  Нередко встречаются блок
кристаллы. Nlикроклин нерешетчатый и н еяснорешетчатый 
( 2 V = -6 1-83°, P0o1Nm = 1 5°) и ксеноморфен к .плагиоклазу, 
а нередко и к кварцу :и является, по-видимому, позднемагма
т�ческим.  Nlестам и  он частично замещает плагиокл аз ,  н о  
nойкилобласты микроклина редки. 



Бйотит присутствует в небольших количествах в виде от
дельных чешуек и большей частью разложен. Микрострукту
ры пород неравномернозернистые, иногда слабопорфировид
ные, гломеро1<ристалл ические с характерным отчетливым 
идиоморфизмом плагиоклаза к кварцу и местам и  к калишпа
ту .  Встречаются и ногда участки микрогранофировой 
структуры. 

Из пород, слагающих жило- 1 1  дайкообразные тел а 
в 1шарцевых диоритах, существенно плагиоклазовые граниты 
представляют собой наиболее гомогенные м агмаТ:ические об
разования.  Они как бы завершают тот естественный ряд гра 
нитоидов, ,который начинается с диоритизированных и мета
соматизированных бо�<овых пород. 

К рассмотренной группе пород мы относим также распо
ложенное ь нижнем течении рч. Симки сравнительно круп
ное (около 3 хм2) штокообразное и ,  по-видимому, рвущее 
кварцевые диориты тело массивных крупнозернистых пор
фировидных биотитовых гранитов. Судя по их составу и 
строению, они тоже принадлежат к тоналит-диоритовому 
l<Омплексу. 

К поздним образованиям комплекса следует относить 
и встречающиеся изредка жилки гранит-пегматитов, анало
гичных· тем, которые были отмечены при описании ·изменен
ных габбро-норитов. 

Как видно из рис.  2, западная, северная и южн а я  грашщы 
Модонкульского м ассива являются 1<онтактами с рвущими 
его существенно калишnатов'ыми гранитоидами  г р а н  и т
г р а н  о с и е н  и т о  в о г о  1< о м л л е к с а .  Взаимоотношения 
с ними наблюдал ись нами на водоразделе падей Бильчир 
и Дабан, по р .  Джиде к востоку от с. Нурта и · в других 
местах. Кварцевые диориты и диориты в конта ктах с рвущи
ми их телами  гранит-граносиенитового комплекса обнаружи
вают отчетливые следы дробления и пересекаются здесь 
инъекциями слегка «загрязненных» и имеющих зону закалки  
ярко-розовых порфировидных пород,  имеющих состав грано
сиенитов , гранитов и кварцевых сиенитов. Однако контакто
вое воздействие .их  на р аннепалеозойские гранитоиды очень 
незначительно. Следы его наблюдаются лишь в очень узких 
приконтактовых зонах и сводятся к появлению в гранитоидах 
незначительных количеств ,кварца, калишпата и бнот11та. 

ШАРАА3АРГИНСКИИ МАССИВ 

Шараазаргинакий м ассив распол аг а ется в пра вобережье 
Р. Дж·иды, в бассейне р. Бал. Ш а р а -Азарга .  З а падн а я  ч асть 
массива , прорываемая телами среднелалеозойских ( ? )  г р а н н 
тоидов, лежит за пределами района .  Шар а аз ар ги нс 1шй и 
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располагающийся по соседству с ним Модонкульский ·масси
вы разделяются между собой «языками» рвущих их средне
nалеозой.ских ( ? )  гранит-граносиенитовых интрузивов и яв
л яются, судя по всему, «блоками» единого бывшего плу
тона .  Шараазаргинский массив отличается при этом значи
тельно большим развитием в нем тоналитов, гранодиоритов 
и гранитов. В западной половине Шараазаргинского м ассива 
(-см . рис.2) оконтуривается довольно бо.т�ьшое ( около 15 км2) 
тело гран.итов, которое продо.т�жается на юго-запад за грани
цы изученного района и ,  по-видимому, фиксирует бывшую 
центральную часть плутона .  Примерная площадь р ассмат
р иваемой части Шараазаргинского м ассива составляет сжало 
1 50 км2. Конфигурация его границ представляется довольно 
сложной благодаря рассекающим массив прихотливым «за
ливам» молодой гранит-граносиенитовой интрузии . Контакты 
с этими  гранитоидами  служат юго-восточными ограничен•ия
м и  м ассива .  

Шараазаргинский м ассив располагается в пределах Улен
га-Шараазаргинской антиклинали Дж!идинского сиНJклино
рия. Останец слагающих эту антикЛJиналь нижне1<ембрий
ских �карбонатных толщ картируется внутри м ассива к восто
ку от с .  Енгорбой. Выходы вмещающих карбонатных толщ 
прослеживаются также в северо-восточнс>.�'1 обрамлении м ас
сива .  На северо-западе ( главным образом за пределами 
района )  массив конта1ктирует с вулканогенными породами .  

Внутри Шараазаргинского м ассива встречаются рвущие 
его мезозойские дайки сиенит-порфиров, ортофиров и кварце
вых порфиров. 

Несмотря на  большую пестроту и невыдержанность соста
ва  слагающих Шараазаргинский м ассив гранитоидов, в стро
ении его удается проследить некоторую зональность. Ближе 
к конта1ктам м ассива с в мещающими его толщами преобл а
дают неоднородные пятнисто-полосчатые д>иоритиз:ированные 
роговики и непрерывно чередующиеся с н ими неоднородные 
мелкозернистые �кварцевые диор!иты. С удалением от контак
тов по направлению н а  зап ад и юго-запад эти породы вытес
няются отчетливо гнейсовидными и довольно меланократо
выми кварцевыми д:иоритами и �кварцевыми сиенито-диори 
тами, содержащими останцы и реликтовые включения 
м етасоматизированных габбро-норитов . Меланократовые 
1<Варцевые сиенито-д:иориты сменяются далее гранодиорита
ми, которые, в свою очередь, постепенно переходят в мелко
зернистые порфировидные граниты . 

Граничащие с м ассивом н а  северо-восто:ке р азличн:�.Iе 
1 1 звестняк.и ,  известковистые конгломераты и песчаоики ниж
него 1<ембрия обычно не обнаруживают следов воздействия 
со стороны гранитоидов . В близи контактов в известковистых 
песчан.иках лишь кое-где наблюдается слабая мраморизация,  
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появление эпидота, гран ата и биотита , а места м и  очень сл а
бое ороговикование. Однако и эти изменения, скорее всего, 
не связаны с влиянием раннепалеозойских гранитоидов и 
вызван ы  конта ктовы м  воздействием молодых �штрузивов. 
С неиз.\1ененны м и  та1ким образом карбонатны:v1и толщинами 
здесь непосредственно граничат 1 1еоднородные  пятнисто-по· 
лосчатые или брекчиевидные породы, главную массу объема 
которых слагают диоритизированные роговики. Они про
низываются и пересекаются неясноочерченными жилообраз
ными и прихотливыми по форме телами та1кситовых  кварце
вых диоритов, содержащих рел:икты э11их диоритизированных 
роговиков. 

В слабоизмененных диоритиз1ированных рогов1иках встре
чаются, в свою очередь, реликты древних габбровых пород. 
С увеличением в диоритиз:ированных роговиках кварцево
диоритового материала они постепенно сменяются во многих 
участках сравнительно однородным.и, но содержащими мас
су мелких реликтовых  включе1и1й  кварцевыми диоритами .  
Это можно наблюдать по правому склону р .  Бол .  Шара
Азарга выше с .  Шара-Азарга и по правому оклону рч .  Ши
бэртуй. Диоритизированные роговики и чередующ11еся здесь 
с ними и постепенно сменяющие их кварцевые днориты 
в общем не обнаруживают в своем размещении какой-либо 
четкой зональности по отношению J< конта.ктам массива,  но 
в целом намечается вполне определенное, хотя и очень не
р авномер,ное, уменьшение роли  кварuевых диор итов с при
ближением 1к контактам .  

В наименее измененных роговиках кварцево-диоритовый 
материал представлен в виде сети пересекающихся довольно 
маломощных  (от долей сантиметра до полуметра)  и не 
имеющих резких контактов жил и жилок, прон:изывающих 
крупные угловаты е  блоки д и о р и т  и з  и р о в  а н  н ы х р о
г о  в и к о в размером от долей метра до нескольких метров. 
В жилах содержатся неперемещенные мелкие включения 
этих пород, а местами  прослеживаются постепенные  измене
ния состава до тоналитового и даже плагиогранитового. 
Иногда . н аблюдаются ответвляющиеся от кварц-диоритовых 
жил маломощные ( 1 -5 см) единичные жиш<:и плагиогран1ит
пегматита. Изредка встречаются отчетливо секущие жилы 
весьма однородного тоналита 1или плаг:иогранита мощностью 
1 0-20 см.  

Как уже отмечалось 111ри описании габбро-норитового 
комплекса, в рассматриваемой части массива среди диорнти 
зированных роговиков сохраняются мелкие ( в  первые метры )  
реликтовые  тела сравнительно слабо измененных исходн ых 
габбро-норитов .или пойкилитовых оливин-пироксен-рогово
обманковых габбро. В большинстве случаев они оказы
ваются, однако, сильно преобразованными и, будучи превра-
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щенны rи  в диоритизированные рогови1<и, обнаруживают 
лишь немногочисленные рели1<ты первичных м�инералов. Это 
видно по р. Бол. Шара-Азарга,  выше с. Шара-Азарга, " на 
южном склоне хребта с отметкой 1 50 1 ,0. Здесь вскрываются 
донольно мел анократовые, похожие на горнбленднты крупно
зернистые диоритоподобные породы с порфира- и пойк11ло
бластовой структурой. Более чем на 60 % они состоят из 
плагиоклаза;  общее содержание амфибола в н их не  м енее 
30-35 % . Отмечается довольно большое количество сфена ,  
встречаются биотит и кварц. Породы содержат м!lогочнслен-
1 1ые и довольно крупные (до 0,5 см) порфира- и пой�шло
бласты густо-зеленой роговой обманки. В центре их  часто 
сохраняются остатки 1<0ричневого амфибола · габбро с 2 V, 
примерно равным - 80°. В замещающей этот амфибол 
зеленой роговой обманке в краях зерен содержатся мелкие 
в.ключения плагиокл аза и биотита. В промежушах между 
пойкилобластами роговой обманки видны мелкие и довольно 
идиоморфные зерна  слабозонального плагиоклаза № 33-39 
и мелкие зерна  зеленой роговой обманки. Она  аналогична 
той, которая образует пойкилобласты (2V=-67-69°, 
с :  N g =  1 1 °) . Очень характерны при этом мономинеральные 
обособления зерен. В случае присутстви я  кварца взамен 
гип1идиобластических развиваются гипидиоморфнозернистые 
структуры .  Кое-где они получают весьма заметное р азвитие. 

Рассмотренные порфиробластовые диоритоподобные поро
ды обычно не имеют большого распространения и постепенно 
вытесняются тонко- и мел1козернистыми м ел анократовыми 
биотит-роговообманково-пл агиоклазовыми породами гнейсо
видного сложения, J(Оторые содержат лишь очень редкие ре
ликты J(Ор1ичневой роговой обманки и почти н ичем не отли
чаются от диоритизированны.х роговиков Модонкульского 
массива .  

Контакты жилообразных зон  кварцевых диоритов с рас
секаемыми ими диоритизированными роговиками всегда 
очень расплывчаты, с постепенным1и переходами от одних 
к другим .  Слагающие жилообразные тела к в а р  ц е в  ы е 
д и о р и т  ы весьма изменчивы по составу ·и строению. Содер
жания биотита и роговой обманки в них \довольно высоки 
и варьируют чаще всего примерно в пределах 25-30 % ,  со
держание плагиоклаза составляет в среднем 50-60 % ,  квар
ца - 1 0- 1 5  % . Породы слагаются очень свежим зональным 
(часто ритмичеСIК!и-зональным)  плагиоклазом, состав которо
го колеблется от № 30 до 39 (достигая в краях зерен № 27) ,  
кварцем, зеленой роговой обманкой и биотитом. Показателен 
н еустойчивый (даже в пределах ШЛJифа) состав роговой 
обманки ( 2 V= -63-68°, c : Ng= 1 5- 1 7°) . Микроклин встре
чается очень р едко. П рисутствуют магнетит и сфен ; встре
чае.тся ортит. Микротекстуры крайне неоднородны.  Микро-
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структура г ломерокристаллическая,  чаще всего nипидио
морфнозер,нистая, монцонитовоподобная  с отчетЛ'ивым идио
морфизмом плагиоклаза .к кварцу. Часто встречаются релик
товые учас11ки с бластич_еской с11руктурой. И почти во всех 
шлифах отмечаются микровключения диоритизированных ро
говиков в виде реликтов порфира- и пойкилобла•ст зеленой 
роговой обманки.  

Некоторые из пересекающих диоритизированные роговики 
, )КJИЛ слагаются породами, которые почти не  содержат квар
ца  и имеют состав лейкократовых диоритов. На 75-90 % 
они состоят из слабозонального или пятнистого андези на 
'И �имеют гипидиобластовое и реже пойкилобластовое строе
ние.  В не'Которых случаях в них различаются следы призма
тически-зернистых структур. Такие породы очень сходны 
с метасоматиз:ированным1и древними анортозитами.  

Результат более глубокого преобразования диоритизиро
ванных роговИJков - своеобразные породы, неоднородные, 
с пятнисто-линзовидной теК<стурой, в которых м атериал ре
ликтовых включений диоритизированных роговиков состаJЗ
ляет уже толыко 30-40 % от общего объема пород. Главная 
м асса их  представлена кварцевым1и диоритами. Включения 
имеют сильно удлиненную лентовидную и уплощенно-линзо
видную форму и часто напоминают выкл1Инивающиеся про
слои. Размер их от нескольких сантиметров до долей метра ,  
В слагающих эти включення породах отчетл иво видны следы 
собирательной перекристаллизации и метасоматоза .  Очень 
р аспространены порфира- 1и пой1шлобласты биотита, роговой 
обманки и плагиоклаза.  Состав пород Вlключений уже срав
н ительно близок к составу вмещающих их  1<варцевых диор:и 
тов : пл агиоклаза  - около 60%·, биотита и роговой обманки -
до 25 % , кварца - до 5 % . В наиболее �:ипичных случаях  
породы включений слагаются довольно идиоморфным слабо
зон альны м  пла1гиоклавом № 30-37, зеленой роговой обман
ки ( 2 V = -66-68°, c : Ng = 1 5- 1 6°) , биотитом, кварцем и 
магне'liитом . Микротекстура гнейсоВ:идная, трахитоидная ,  
совпадающая по ориентировке с гнейсовидностью вмещаю
щих кварцевых диор итов. Микроструюуры пойкило- и гипи
диобластовые, переходящие в гипидиоморфнозернистые. Пос
л едние наблюдаются в небольших участках, где присут
ствует кварц. Он образует неравномерно разбросанные пятна 
пойкилобласт и содержит включения идиоморфных зерен 
плагиоклаза .  

Вмещающие кварцевые диориты в общем не отличаются 
от описанных выше и обычно имеют с включениями очень рас
плывчатые контакты. Как Вlидно под м111кроскопом, вблизи 
включений �кварцевые диориты неред1<0 обнаруживают до
вольно отчет л:ивую ( и, очевидно, унаследованную) трах и -
тоидность, как бы продолжающуюся в породах включений. 
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При наиболее глубоком преобразовании диор итизирован
н ых роговиков появляются мелко- и среднезернистые та1кои
товые гнейсовидные к в а р ц е в  ы е д и о р и т  ы. Они посте
пенно сменяют породы с пятнисто-линзовидной текстурой и 
всюду переполнены м ногочисленными, неясно очерченными, 
вытянутыми согласно гнейсовидности мелким:и (от 1 -2 мм 
до 1 -2 см)  включен.иями овально-округлой и линзовидной 
формы .  Изредка встречаются более �крупные включения 
р азмером до 20-25 см.  По.роды включений чаще всего сла
гаются своеобразным·и, довольно светлыми тонкозернистыми  
трахитоидными породами, которые н апоминают по  структуре 
«игольчатые» диориты и очень близки по составу к вмещаю-
1.lщм их кварцевым диоритам .  По особенностям состава и 
строения эти породы можно рассматривать, очевидно, как 
переходные к кварцевым диоритам образования .  Они .харак
теризуются смешанными г.ипидиобластическими и гипидио
морфнозернистыми структурам.и и трахитоидным сложением.  
Породы слагаются плагиоклазом, роговой обманкой, биоти
том ,  кварцем,  магнетитом и сфеном. Ка к и в кварl.lевых дио
ритах, плагиоклаз представлен в зернах дву.х генерац.ий :  I -
пой1кило- и порфиробласты и пятнисто-зональные зерна ,  I I  -
довольно идиоморфные, очень мелкие вытянутые таблички. 

Плагиоклаз большей частью слабозонален и имеет основ
ность порядка 33-38 % анортитовой молекулы.  В ядрах 
крупных зерен основность повышается иногда до 50-53 %  
анорт.итовой молекулы .  Роговая обманка близ1ка роговой 
обма нке в кварцевых диоритах ( 2 V = -66°, с :  Ng= 1 5- 1 6°)  
и большей частью слагает довольно крупные пойкило- и пор
фиробласты (роговая  обманка l ) , реже встречаются идио
морфные, часто �игольчатые зерна  ( рогова я  обманка I [ ) . 
Биотит присутствует в в.иде лапчатых nойкилобласт, содер
жащих включения плагиоклаза , роговой обм а н.кн, магнетита. 

СТ>руктур.ные соотношени я  пой11<1ило6ласт плаrио.клаза и 
биотита �у1ка:зьш1ают на более р аннюю .кристаллизацию пла:rио
клаза.  Кварц распределен очень неравномерно - в виде пят
нистых ойкокристаллов, обусловливая появление неясно очер
ченных плагиоклазово-кварuевых участков, напоминающих 
«выпоты» в гранитах. Кварц здесь резко ксеноморфен к со
держащимся в нем табличкам плаrиоклаза I I  и зернам роговой 
обманки I I .  Местами размеры таких участков сильно возрас
тают. Чаще всего это наблюдается в краях включениlr .  

В таких переходных участках пойкилобл асты и зерна пят
нистого плагиоклаза  обрастают вторичной концентрически
зональной каймой. Кварцевые диориты на контакте с описы
ваемыми вкл ючен иями часто содержат, в свою очередь, 
многочисленные реликтовые пойкилобласты биотита и рого
вой обманки и наследуют трахитоидность, выражающуюся 
в субпараллельной ориентировке табЛJичек плагиоклаза .  
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Кварцевые диориты в общем очень сходны с кварцевымff 
диоритами  Модонкульского м ассива.  Они состоят из зональ
ного, часто концентрическ.и-зонального плагиоклаза № 32-
38, кварца, слегка подщелоченной роговой обманки ( 2 V =  
= -63°) , биотита, магнетита и сфена. 

Биотит обычно разложен. Изредка кое-где присутствует 
неяснорешеТ'Чатый м и.кроклин (2V  = -6 1°, Poo1Nm= 1 5°) , 
образующий «зачатки» пойкилобласт. Содержание плагио
клаза составляет не менее 50-55 % .  Содержание кварца 
чаще все.го не превышает 1 0- 1 5 % , но местами возрастает 
до 20 % и более, соответствуя таким образом его содержа-
1 1 иям в тонал1итах. 

Ми1<роструктуры кварцевых диоритов смешанного типа :  
l - гипидиоморфнозернистые с отчетливым идиоморфизмом 
плагиоклаза и 2 - участкам1и пойкило- и гипидиобластовые. 
Обычно преобладают первые. Но местам и  очень распростра 
нены остатки пойкилобласт зеленой роговой обмаНtки 
( 2 V = -67-69°) . В центре некоторых из них сохраняются: 
изредка реликты коричневой роговой обманки ( 2 V = -79°) . 
Одновременно с последней встречаются и остатки перекри
сталлизованного моноклинного пироксена и более основного, 
чем обычно, плагиоклаза № 40-42. 

Присутствие этнх минералов у1казывает, очевидно, на  не
полное преобразование древних габбро. В наиболее 1шпич
ных разностях описываемых кварцевых диоритов намечают
ся, ка1к и в породах преобразо.в а.нных включений, две и 
иногда даже три генерации минералов. Совершенно очевидно" 
что м1инералы первой генерации относятся, ·к метаморфоген 
ным .  Очень показательно совпадение ориентировки гнейсо
видности во включениях и вмещающих их кварцевых дио
ритах .  

Особенности состава и строение  рассмотренных кварце-· 
в ых диоритов и обилие в них реликтового матери ала диори 
тиз1ированных роговиков свидетельствуют, на  н а ш  взгляд, 
об образовании их на месте. Как можно судить по сохраняю
щимся среди диоритизированных роговиков останцам и ре
лrиктам первичных пород, исходными были,  очевидно, глав
ным образом древние габбро. К западу и северо-западу от 
описываемого участка они слагают довольно крупные тела, 
в том числе  Малошараазаргинский и Е нгорбойс1<,иЙ реликто
вые массивы. 

Северная краевая часть Шараазаргинского м ассива  
(левобережье р .  Джиды ниже устья р .  Цакирки ) ,  сложенная 
различными пятн.исто-полосчатыми диоритизирован ными ро
говика ми ,- продолжение описанной зоны.  Севернее с. Енгор
бой в ней залегает Енгорбойский анортозит-габбровый 
реликтовый массив. Как уже отмечалось, слагающие его по
роды несут отчетливые следы преобразований,  связанных. 

7* 



с формированием пород тоналит-диоритового компл.екса , 
и постепенно сменяются пятнисто-полосчатыми диоритизи
рованными роrовиками. В этих породах содержатся весьма 
м ногочисленные реликты исходных роговообманковых габ
бро, габбро-нор1итов и анортозитов. ИН'Гересно, что в анорто
зитах явления роговиковой перекристаллизации проявлены 
значительно слабее, чем в габбро и габбро-норитах. А1-�орто
зиты часто сохр.аняют основу своего структурного «каркаса», 
прен�рпевая главным образом лишь метасоматические из
менения {деанор'Гизация плагиоклаза,  появление кварца 
и т. д . ) . В результате среди превращенных в роговики ро
говообманковых габбро и габбро-норитов сохраняются иног
да «прослои» сравнительно слабоизмененных анортоqитов. 
В более измененных породах метасом атизированные анорто
зиты уже не отличаю11ся от лейкократовых пород тех жило
образных зон осветлеН1ия, которые являются результатом 
преобразован:ия роговиков. 

Часть диоритизированных роговиков Енгорбойского уча
с.т.ка является; по-види:vrому, продуктом изменения кемб
р ийских вулканогенных пород. Об этом свидетельствуют, 
н а  наш взгляд, наблюдающиеся здесь местами колебания 
азимутов простирания плоскостей гнейсовидности (от 60-
650 СВ до 340° С З ) . Одна�ко выдел ить диоритизированные 
роговики, образованные по порфир:итам, не  представляется 
возможны м .  

Большая часть западной · половины Шараазаргинского 
м ассива ( р .  Мал.  Шара-Азарга, приустьевая часть р. Бал . 
Шара-Азарга ) слагается сравнительно однообразными по 
обл1ику среднезернистыми гнейсовидными породами, вары[
рующими по составу от кварцевых диоритов до кварцевых 
сиенито-диоритов и содержащими довольно м1-югочисленны� 
останцы и реликты древних габбро.  Выходы этих пород слу
жат, �как видно, продолжением северной части Модонкут>
ского массива. Помимо останцов :измененных древних габбро
норитов здесь встречаются также отдельные выходы неодно
родных диоритизированных роговиков. 

Характер преобразоваН1ия древних габбровых пород уже 
отмечался при описании Малошараазарr;инского габбро-но
р итового реликтового тела .  Отмечались пересекающие его 
жилы и даечки существенно плагиоклазовых гранитов и 
плаг.иогранит-пегматитов, являющихся образованиями тона 
JIИт-диоритового комплекса .  

У начала большой излучины р .  Джиды, ближе к грани
-там, слагающим западное окончание р ассматриваемого мас
·сива, в кварцевых диоритах и сменяющих их здесь то и де
ло 1шарцевых сиенито-диоритах постепенно увеличиваются 
содержания микроклина и кварца, уменьшаются содержания 
роговой обманки и биотита, и породы приобретают постепенно 
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соста'в -гранодиоритов. Гранодиориты, в свою очередь, далее 
на заnад постепенно сменяются существенно плагиоклазовы
ми и nорфировидными гранитами .  Указанные переходы лучше 
всего прослеживаются в левом склоне р. Джиды, н ачиная от 
устьевой част,и р. Бал. Шара-Азарга .  

К в а р ц е в ы е с и е н и т о - д :и о р и т ы  представляют 
собой среднезернистые гнейсовидные и весьма меланократо
вые породы. Они слагаются плагиоклазом ( "' 60 % ) , кварцем 
(около 5 % ) ,  калишпатом ( 1-2 % ) ,  биотитом ,  зеленой рого
вой обман�кой, м агнетитом, сфеном и апат,итом .  Обращает 
вниман:ие высокое содержание сфена (до l % ) и цветных 
минералов (25-30 % ) .  Главная м асса плагио1<лаза представ
лена весьма .крупными, ·субпа1раллельно вытянутыми, часто 
изогнутыми  и деформированными таблицами реликтового 
плаr.Иоклаза габбро-норитов. Он деа нортизирован (№ 35-
37) и часто обнаруживает характерную пятнистую зональ
ность .. В �краях зерен н аблюдается грануляция и замещение 
плагИоклаза биотитом ,  роговой обманкой, кварцем и каJ1и
ш патом. В отдельных зернах намечаются следы неясной, как 
бы просвечивающей ритмической зональности. И ногда сохра
няются реликты первичного моноклинного пироксена .  

В · ! отдельных участках встречается новообразованный 
свежий плагиоклаз № 28-30. О н  приурочен к кварцу и сла
гает О"lень мелкие, слабозональные, оформленные таблички. 
РогЬва:я обманка и биот,ит обычно образуют похожие на 
псевдоморфозы компа1ктные срастан·ия и шлировидные, вы
тянутые по гнейсовидности скопления и цепочки зерен . 

Реже встречаются пойкилобласты. Роговая обманка ана
.'Iогична подщелоченной роговой обманке кварцевых диори
тов ( ·� V= -60-62°) , но нередко имеет пятнистую окраску. 
Микроструктуры пород главным образом бластичеакие, 
с реа!Jщионным замещением одних минералов другими,  
и лишь в отдельных небольших участках - гипидиоморфно
зернистые. Микроте1<стура  неоднородная, гнейсовидная  с 
элементами  трахитоидности. 

С приближением к гранитам ,  т. е. с перемещением в сто
рону центра бывшего плутона, состав кварцевых сиенито
диоритов постепенно меняется .  Появляется больше ритмиче
ски-зонального плагиоклаза,  увеличивается роль новообра
зованного более кислого пла,гиоклаза ,  возра·стают 
содержания кварца и калишпата. Основность реликтового 
плагиоклаза  (плагиоклаз 1 )  понижается до 32-33 % анор
титовой молекулы,  основность новообразованного плагиокла
за (rпЛагиоклаз 1 1 ) - до 27-28 % анортитовой молекулы.  
Взамен сростков и скоплений роговой обманки и биотита 
большое разв итие получают «дырчатые» пойхило- и порфи
робласты роговой обман1ки и замещающие ее пойкилобласты 
биотита . С ними ассоциируют обильные сфен и магне'I'ит. 
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Сфен образует .м естами  пойкилоб.пасты размером до .1 мм .  
Большое развитие приобретают гипидиоморфнозерн•истые 
>е11ру.ктуры. С дальнейшим уменьшением содержаний биотита 
·11 роговой обманки и увел ичением содержаний кварца 
и мик·роклина породы переходят в лейкократовые гней.совид
ные кварцевые сиенито-диориты. Плагиоклаз в них а ктивно 
замещается м·и:кроклином с появлением ха·рактерных, содер 
жащих мирмекиты «кружевных» зерен плагиоклаза . Лейко
il{ратовые кварцевые сиенито-диориты nосте1пенно сменяются 
затем гранодиоритами.  

Г р а н о д и о р и т ы представляют собой гнейсовидные 
мелкозерн истые порф.ировидные породы с довольно большим 
( более 0,5 % ) содержанием сфена .  Сохраняются местами 
элементы трахитоидности. Состав пород следующий: плагио
I<Л аз (около 40 % ) , м икроклин (около 25 % ) , кварц (до 20 % ) , 
б иот.ит и роговая обманка ( 5- 1 О% ) .  Крупнотаблитчатый 
реликтовый плагиоклаз (плагиоклаз l) играет уже сравни
тельно небольшую роль. К тому же часто он «дооформлен» 
и имеет правильную форму зерен. Главную массу плагиокла 
з а  составляет новообразованный плаг.иоклаз I I .  Средний со
·став его варьирует от № 24 до 30 . .Микроклин представлен 
нерешетчатой равностью (2V= -77-80°, Poo 1Nm= 1 5°) и 
местами  содержит точечные пертиты . Всюду он активно за 
мещает плагиоклаз, образуя некрупные пойкилобл асты. Мик
роструктуры главным образом гипидиоморфнозернистые и ре
акционные . 

.Местам и  среди гр:щодиоритов сохраняются реликтовые 
участки, сложенные кварцевыми сиенИ1:о:диорита ми.  Размер 
участков до нескольких метров. 

С дальнейшим возрастанием содержаний кварца и резким 
уменьшением содержаний роговой обманки и биотита грано
диориты сменяются постепенно серыми мелкозернистыми,  сла 
бопорфировидными и вполне однородными г р  а н и т а  м и, 
имеющим и  слабогнейсовидное сложение. Они вполне гомоген
ны,  не  содержат реликтовых включений и реликтовых мине
ралов. Граниты состоят из 35-50 % плагиоклаза № 23-27, 
30-35 % кварца, 1 0-20 % микроклина ,  1-2 %  биотита и ме
нее 1 % роговой обманки.  Показательно умеренное содержание 
микроклина .  Встречаются в незначительном количестве сфен 
и м агнетит. Плагиоклаз образует таблитчатые, весьма  идио
морфные зональные зерна разного размера ;  часто наблюдают
ся кучные скопления и сростки зерен. Встречаются отдельные 
зерна с пятнистым или разложенным основным ядром, окру
женным каймой из ритмически повторяющихся зон. Микро
клин соответствует упорядоченным разностям ( 2 V  = -76 
-82°, P0c. 1Nm = 1 1 - 1 5°) и иногда содержит небольшие точеч
ные пятна пертитов.  Он образует неправильные порфировые 
в ыделения размером до 0,5- 1 см и содержит включения зе-
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рен плагиоклаза ,  биотита, роговой обма нки и иногда ква рца, 
О чень характерно реакционное замещение микрокл ином пла
гиоклаза с образованием мирмекитов. Кварц часто образует 
изометричные крупные поля,  которые приним аются ма кроско
пически за  порфировые вкрапленники; реже встречаются от
дельные идиоморфные зерна.  Местами он корродирует пла
гиоклаз и микроклин. Биотит встречается в виде неправильных 
мелких чешуек и часто тяготеет к промежуткам между зернами 
плагиоклаза.  Изредка в виде единичных, мелких неправиль
ных зерен присутствует роговая  обманка, она замещается 
биотитом и корродируется кварцем. Микроструктура пород 
порфировидная,  гломерокристаллическая, гра нитовая н в от
дельных участках гра нулитовая .  Реакц1юнные соотношения 
минералов в общем нехарактерны .  

В отдельных участках в описываемых гранитах встречают
ся пегматоидные обособления микроклина,  плаrиоклаза и 
кварца.  Содержащиеся в этом микроклине включения плагио
клаза и кварца свидетельствуют о позднемаrматическом обра
зовании микроклина .  Местами в гранитах наблюдаются не
большие гнездовидные скопления порфировых выделений 
микроклина .  Размер обособлений около �-5 см .  Границы зе
рен микроклина неровные. Внутри зерен содержатся мелкие 
неправильные включения плагиоклаза, кварца, биотита, рого
вой обманки и сфена и отчетливо видны следы за мещения 
плагиоклаза.  Судя по всему, микроклин является метасома
тическим .  

Граниты п ересекаются кое-где маломощными одиночными 
жила·м и  лейкократовых а плитовидных гранитов и гранит-пег
м атитов. Жильные гра ниты слагаются плагиоклазом № 1 5-
1 7, м икроклином, ква рцем и незначительным количеством 
биотита . Встреча ются сфен и ортит. Судя по составу и строе
нию пород, они являются дополнительными инъекциями пор
фировидных гранитов. 

Как показывают наблюдения,  и кварцевые сиенито-диори
ты, и гранодиориты, и порфировидные граниты составляют 
вместе один эволюционный ряд гранитоидов. В то же время 
очевидно, что кварцевые сиенито-диориты и связанные с ними 
гранодиориты - негомоrенные магматические образования и 
представляют собо-й не полностью преобразованные на месте 
древние габбровые породы.  Н апрашивается вывод, что пор
фировидные гранить - конечный член данного ряда, и обра
зовались они главным образом путем магматического замеще
ния ( Коржинский, 1 952; Кузнецов, 1 964) . Небольшое ( менее 
1 км2) тело аналогичных гранитов наблюдалось нами восточ
нее  - среди диоритизированных роговиков (рч .  Мал.  Шара 
Азарга ) и ,  возможно, явл1,�ется там интрузивным. 

П рорывающие Шараазарrинский м ассив среднепалеозой
ские ( ? )  существенно калишпатовые граниты и граносиениты 
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не оказывают на  породы массива заметного воздействия .  Кон
тактовые изменения в них наблюдаются лишь в узких при
контактовых зонах, огр аниченных ·главным образом первыми 
метр.а.ми. Это можно наблюдать по р.  Джиде ниже с. Енгорбой: 
и в левобережье р .  Джиды выше устья р .  Бол . Шара-Азарга . 
В контактовых зонах видно, что раннепалеозойские кварцевые 
сиенито-диориты подроблены и инъецированы сетью жил, 
имеющих зонк� закаливания.  Жилы сложены существенно 
калишпатовыми граносиенитам и  и местами  «загрязнены» за 
хваченным м атериалом кварцевых сиенито-диоритов. Вблизи 
инъекций в кварцевых сиенито-диоритах отмечаются небол1,
шие количества свойственных граносиенитам светлого биотита, 
гранофироподобных зерен кварца и калишпат-пертита . На 
блюдаются местами  новообразованные участки гранофирового 
агрегата кварца и калишпата. Изредка встречается также 
характерная длr,:J. граносиенитов бледно-зеленая роговая об
манка (2 V = -71 ,  -73°, c : Ng = 1 8°) . 

МАССИВЫ ВТОРОЙ ГРУППЫ 

Диорит-тоналитовые массивы этой группы занимают не
сколько обособленное положение. З алегая во флишоидных тол
щах условного среднего кембрия, они тяготеют к троговой 
части синклинория (Уленга-Дархинтуйская синклиналь) . Ба 
рунгольский и Верхнебарунгольский м ассивы расположены в 
бассейне рч.  Барунгол, а Верхнедархинтуйский и Дархин
туйский занимают бассейн правого притока р .  Хамней - р .  Дар
хинтуй.  Слагающие эти тела гранитоиды повторяют все глав
ные черты вещественного состава гранитоидов Модонкульского 
и Шараазаргинского м ассивов. В то же время наблюдается 
целый ряд особенностей, заставляющих выделять данную 
гp)'iruпy тел. Основные из них следующие: а) небольшие раз
меры,, б )  довольно nростое строение тел , в )  относительная 
выдержанность состава, г) сравнительно . кислый состав гра
нитоидов, д )  немногочисленность или 111р а.ктическое отсут
ствие ксенолитов боковых iПОрод и е) сла бые изменения бос 
КОВЬ!'Х . пород. -

К телам выделяемой второй группы относятся Верхнеба
рунгольский (8 км2) , Барунгольский (25 км2 ) ,  Верхнедархин
туйск11й ( 1 0  км2)  и Дархинтуйский ( 70-75 км2)  массивы 
(см .  рис. 2 ) . Верхнебарунгольский и Барунгольский м ассивы 
ориентированы в северо-западном направлении примерно 
согла;сно с простиранием вмещающих нижнепалеозойских 
толщ. Верхнедархинтуйский и Дархинтуйский м ассивы по от
ношению к ним. - секущие. Форма  тел в плане большей частью 
удлиненная, приближающаяся к овальной. Исключение со
ставляет Дархинтуйский массив, имеющий довольно сложную ' '  
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форму. Массивы залегают во флишоидных песчаниково-сла н 
цевых · и известняково-сланцевых толщах джидинской свиты 
среднего ( ? )  кембрия. Барунгольский и Верхнедархинтуйский. 
м ассивы приурочены к границам раздела осадочно-эффузив
ной и флишоидной свит и ,  возможно, являются межформа
ционными тел'ами .  

Все массивы лежат в стороне от интрузивов среднепа. 1ео
зойских гранитоидов и не прорываются ими, но нередко ч ас
тично перекрываются покровами мезозойских эффузивов и 
четвертичных базальтов. Кое-где массивы прорываются свя
занными с базальтовыми покровами молодыми дайками.  

Соотношения рассматриваемых тeJt с массивами первой 
группы решаются на  примере Барунгольского тела .  Юго
восточная часть его (падь Дундуго) контактирует с разнооб
разными по облику сиенито-диоритовым.и породами,  содержа
щими реликтовые тела и включения метасоматизированных 
древних габбро-норитов и очень близкими к тем,  которые 
представлены в Модонкульском и Шараазаргинском массивах. 
Сл·агаемое этими сиенито-диоритами тело (участок Хурай
Цакир ) . - очевидно, еще один блок первоначального ран  не-

. п алеозойского гранитоидного плутона. Два сравнительно круП
ных останца аналогичных пород (см. рис. 2) оконтуриваются 
среди среднепалеозойских гранитов и граносиенитов к юго
востоку от с. Хурай-Цакир. Непосредственный контакт сие
нито-диоритов с кварцевыми диоритами Барунгольского м ас
сива не виден, но с пр�ближением к нему в кварцевых дио
ритах устанавливается совершенно отчетливое постепенное 
уменьшение зернистости и некоторое возрастание основности. 
Это свидетельствует, очевидно, о более позднем формировании 
гращпоидов Барунгольского м ассива .  

Рассматриваемые массивы характеризуются весьм а прос
тым строением. Слагающие их гранитоиды отличаются доволь
но выдержанным и · однообразным внешним видом, 1<оторый 
повторяется в каждом м ассиве. Они представлены весьма 
однородными средне- и мелкозернистыми,  местами слабопор
фировидными светло-серыми породами массивного (очень ред
ко слабогнейсовидного) сложения и имеют состав биотитового 
или роговообманково-биотитового кварцевого диорита и то
налита, л ишь в очень редких случаях отклоняются местами 
до гранодиорита. Для пород в целом характерен существенно 
плагиоклазовый состав и отсутствие (или очень низкие со
держания) калиевого полевого шпата.  Эндоконтактовые изме
нения проявлены очень слабо и сводятся главным образом 
к появлению более мелкозернистых слабопорфировидных 
стру1<тур. Изменения в составе при этом очень незначительны 
и лишь изредка сопровождаются появлением небольшого ко
личества ксенолитов. Последние вообще встречаются доволь
но редко. 
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Химический состав пород раине 

Порода 1 sю, 1 тю, 1 A l ,03 1 Fe,03 1 FeO 1 мnо 

Модонкульский 
56 , 94 l ,  1 0  1 6 , 64 2 , 70 4 , 54 О ,  1 4  

2 59 , 32 l , 22 1 5 ,  1 3  2 , 03 4 , 84 О ,  1 4  
3 59 , 00 1 , 08 1 7 , 20 2 , 02 5 , 7 1  0 , 26 
4 60 , 00 0 , 94 1 6 , 30 2 , 07 4 , 30 О ,  1 8  
5 59 , 00 0 , 92 1 5 , 00 2 , 54 5 ,  1 9  0 , 20 
6 60 , 00 1 , 00 1 6 , 40 3 , 22 4 , 53 О ,  1 8  
7 58 , 00 1 , 02 1 6 , 05 2 , 06 6 , 3 1  О ,  1 4  
8 59 , 50 0 , 98 1 5 , 50 2 , 4 1  4 , 45 0 , 24 
9 52 , 50 1 , 60 1 4 ,  1 3  5 , 36 5 , 49 0 , 26 

1 0  48 , ОО 1 , 46 1 8 , 20 4 , 78 6 , 38 0 , 26 
1 1  56 , 00 1 , 35 1 5 , 20 3 , 43 5 , 79 О ,  1 8  
1 2  57 , 00 0 , 91 1 6 , 30 2 , 60 5 , 27 0 , 20 
1 3  58 , 1 6  1 , 22 1 6 , 42 3 , 46 5 , 07 О ,  1 6  
1 4  55 , 06 1 , 25 1 6 ,64 2 , 37 5 , 45 О ,  1 4  
1 5  58 , 00 0 , 90 1 7 , 60 2 , 53 5 , 34 о ,  1 6  
1 6  67 , 00 0 , 62 1 3 , 80 1 , 66 3 , 49 О ,  1 2  
i 7  65 , 00 0 , 62 1 6 , 20 2 , 3 1  3 , 26 О , 1 0  
1 8  65 , 00 0 , 23 1 7 , 20 0 , 94 2 ,  1 5  0 , 05 

Шараазаргинский 
1 9  50 , 00 1 ,  1 5  1 4 , 40 3 , 58 7 , 20 0 , 26 

20 50 , ОО 1 , 32 1 8 , 68 4 , 07 5 ,  1 6  О ,  1 2  
2 1  57 , 92 0 , 92 1 6 , р6 3 , 00 4 , 93 0 , 09 
22 . 56 , 48 1 , 25 1 8 ,  1 5  2 , 70 4 , 54 0 ,  1 1  
23 60 , ОО 1 ,  1 8  1 4 , 70 2 ,65 4 , 60 0 , 20 
24 63 , 80 0 , 7 1  1 2 , 50 l , 78 4 , 38 О ,  1 4  
25 63 , ОО 0 , 75 1 5 , 20 2 ,  1 2  2 , 89 О ,  1 8  
26 62 , ОО 0 , 72 1 2 , 40 2 , 34 4 , 60 0 ,  1 8  
27 58 , 76 0 , 74 1 7 , 35 2 , 63 4 , 4 1  0 , 09 
28 65 , 00 0 , 62 1 5 , 70 1 , 93 3 , 49 О ,  1 4  
29 65 , 52 0 , 66 1 6 , 08 1 , 22 2 , 70 0 , 04 
30 66 , 60 0 , 62 1 5 , 73 1 , 47 2 ,  1 6  0 , 03 
3 1  7 1 , 1 8  0 , 28 1 4 , 58 0 , 93 1 , 85 0 , 03 
32 70 , 60 0 , 32 1 4 , 70 0 , 83 1 , 55 0 , 05 



Т а б л и ц а 

палеозойского граиитоидноrо комплекса 

1 MgO 1 Са О 1 Na,O ' к,о н ,о- Р2 0, 1 П .  п .  п .  / Сум ма 

АШССUВ 

3 , 57 5 , 9 1  4 , 05 1 , 94 0 , 24 0 , 30 1 , 60 99 , 67 

4 , 08 4 , 73 4 , 30 1 , 73 0 , 26 0 , 37 1 , 52 99 , 72 

3 , 70 5 , 50 4 ,  1 4  0, 8 1  1 , 22 1 00 , 64 

3 , 20 5 ,  1 0  4 , 36 1 , 84 1 , 46 99 , 75 

4 , 20 5 , 36 3 , 67 1 , 75 1 , 88 99 , 7 1  

3 ,  1 5  4 , 90 3 , 90 1 , 47 1 , 56 1 00 , 3 1  

3 , 40 5 , 70 4 ,  1 4  2 , 03 0 , 90 1 00 , 75 

4 ,  1 0  5 , 30 5 ,  1 0  2 , 40 0 , 90 1 00 , 88 

5 , 20 5 , 40 3 ,  9 1  1 , 33 4 , 46 99 , 64 

6 ,  1 0  8 , 50 3 , 24 0 , 8 1  1 , 76 99, 49 

4 , 60 7 , 40 3 , 83 0 , 96 1 , 20 99 , 94 

5 , 20 4 , 80 3 , 93 1 , 64 2 , 40 1 00 , 25 

3 , 23 6 ,  1 5  4 ,  1 5  1 , 62 0 , 35 0 , 56 1 00 , 55 

4 , 08 6 , 86 3 , 98 1 , 95 0 , 22 0 , 25 1 , 80 1 00 , 05 

2 , 50 5, 1 0  4 ,  1 2  1 , 71  2 , 62 1 00 , 58 

2 , 30 3 , 80 3 , 97 2 , 25 0 , 84 99 , 85 

1 , 90 4 , 20 4 ,  1 8  1 , 26 0 , 80 99 , 83 

1 , 30 5 , 30 4 , 83 1 , 52 1 , 24 99 . 76 

люссив 

8 , 00 8 , 1 0  2 , 90 0 , 90 3 ,  1 4  99 , 63 
5 , 88 6 , 05 4 , 30 1 , 40 0 , 54 О ,  1 2  3 , 09 1 00 , 73 
3 , 37 5 ,  1 8  4 , 09 1 , 69 0 , 34 О ,  1 0  2 , 29 1 00 , 58 
2 , 72 6 , 86 4 , 37 1 , 20 О ,  1 4  0 , 40 1 , 08 1 00 , 0  
4 , 20 6 , 40 3 , 97 1 , 56 0 , 94 1 00 , 4  
3 , 48 8 ,  1 3  3 , 58 0 , 56 1 , 04 1 00 ,  1 
2 , 70 5 ,  1 0  5 , 50 0 , 92 1 , 34 99 , 70 
4 , 00 6 , 90 4 , 35 1 ,  1 4  1 , 68 99 , 9 1  

3 , 02 6 ,  1 7  4 , 03 1 , 53 0 , 34 0 , 09 1 , 53 1 00 , 65 
2 , 07 3 , 40 4 , 84 1 , 6 1  1 , 28 1 00 , 08 
2 ,  1 3  3 , 33 4 , 69 2 , 3 1 о ,  1 8  О ,  1 0  1 , 00 99 , 96 

1 ,  73 . 2 , 82 5 ,  1 3  2 , 9 1  0 , 20 О ,  1 5  0 , 86 1 00 , 4 1  
0, 68 . 1 , 79 4 , 40 2 , 57 0 , 36 0 , 04 0 , 89 99 , 58 
1 , 24 1 , 98 4 , 50 2 , 9 1 О ,  1 2  0 , 06 0 , 89 99 , 75 



П о рода 1 sю. тю, А ! ,03 Fe,03 FeO MnO 

Х урай11акирский 
33 58 , 26 1 , 02 1 6 , 64 2 , 86 3 , 79 О ,  1 6  1 

Верхнебарунгольский . 

34 64 , 68 0 , 46 1 6 , 80 1 , 07 2 , 77 0 , 06 

35 68 , 1 0  0 , 20 1 5 , 50 О ,  1 6  2 , 23 0 , 03 

Барунгольскиil 

36 65 , 60 0 , 50 1 6 , 85 1 ,  77 2 , 65 0 , 08 

37 6 5 , 66 0 , 52 1 6 , 42 1 ,  1 4  2 , 50 0 , 05 

38 67 , 00 0 , 46 1 6 , 70 1 , 28 2 , 75 0 , 06 
Дархинтуйскиi1 

39 66 , 40 0 , 50 1 6 , 66 0 , 70 2 , 85 0 , 03 

40 64 , 36 0 , 50 1 7 , 08 1 , 40 2 , 85 0 , 05 

4 1 64 , 40 0 , 54 1 6 , 66 1 , 2 1  3 , 02 0 , 05 

42 66 , 36 0 , 46 1 6 , 66 0 , 93 2 , 63 0 , 04 

43 67 , 80 0 , 32 1 7 , 06 1 , 04 2 , 23 0 , 03 

44 66 , 04 0 , 46 1 7 , 06 1 , 21  2 , 39 0 , 05 

45 69 , 30 0 , 36 1 4 , 69 0 , 93 2 , 01 0 , 05 

46 64 , 44 0 , 50 1 7 , 28 0 , 82 2 , 93 0 , 05 

47 73 , 1 4  0 , 08 1 2 , 86 2 , 59 1 ,  1 5  0 , 03 

Верхнедархинтуйский 
48 64 , 62 0 , 54 1 6 , 95 1 , 32 2 , 77 0 , 05 
49 63 , 84 0 , 50 1 7 ,  1 2  1 , 30 2 , 85 0 , 05 

П р · и м е ч  а н  и я: 1-18 - породы Модонкульского масси в а :  1 - среднезернистый 
рч. Инкур) ; 2 - то же (праВ'обережье р. Джиды, водораздел рек Джиды и Модон 
то ж е (левый борт р. Джиды, близ устья рч. И н кур ) ;  5 - то же (левобережье 
(левый борт р. Джиды, близ устья рч. Нурты ) ;  9 - то же (правобережье р .  Джиды, 
в кварцевом диор.ите (левый борт р .  Джида, выше устья рч.  И н  кур) ; 11  - мелкозер 

р .  Джида, в устье рч.  Нурт а ) ;  12 - диоритизированный роговик (рч. Симка ) ;  13 -
14 - то же (правый борт р. Модонкуль, на против устья рч. Симка ) ;  15 - то же 
р. Модонкуль в 4,5 км выше устья) ; 17 - неравномернозернистый биотит роговообм а н  
стый 'биотит-роговообм а нковый гра нодиорит (водораздел рек Джида и Модонкул ь ) .  
(ер. теч . р .  Бал . Ш а р а -Азарга ) ;  20 - диоритизиров а н н ы й  роговик (там ж е ) ;  2/ 
роrовик (там же) ; 23 - среднезернистый гнейсовидныll биотит-роговообманковый 
(там же) ;  27 - среднезернистый биотит-роговообманковый кварцевый диорит (правыii 
м а н ковый тоналит (среднее течение р. Бал . Ш а р а -Азарrа ) ;  29 - среднезернистыii 
устья р. Бал . Ш ара·Азарга ) ;  30 - среднезернистый гне11совидный биотит-роговообма>r 
нит (та м · же) ; 32 - среднезернистый •р.оговооб м ан ковый биотитовый гранит (рч. Мал.  
кнр ) .  34-35 - породы Верхнебару.нгольского массива:  34 - среднезернистый poroвoou 
порфировидный гра нодиорит (та м же) . 36-38 - 11юроды Барунrольского м асси"а: 36 -
об,1а нково-биотитовый тоналит (там же) ;  38 - то же (там же) . 39-47 - по.роды Дар 
(междуречье .рч. Ц а кирка и р .  Дархинтуй ) ;  40 - среднезернистый слабопорфировидны1\ 
41 - мелкозернистый сл а бопорфировид·ный роrовообма Н'ково-биотнтовы1'i .кварцевый 
порф.ировндный роговообм а нково-биотитовый кварцевый диорит (левый борт рч. 
( водораздел рек Цакирка и Дархунту й ) ;  44 - среднезерн истыii сла бопорфи,ровид 11ыll 
к а ) ; 46 - мел козернистый слабопорфировидный роговообма нково-биотитовый тоналиr 
(среднее течение р .  Дархинту й ) .  48-49 - породы Верхнедаvхиитуйского м а ссива: 48 -
(верхнее течение р. Дархи нтуй ) ;  49 - <мелкозернистый роrовообма нково-биотитовы>L 
нены в х им ико- а на л итической л а боратории И нститута геологии и геофизики СО А Н  
метре в Институте геологии и геофизики СО А Н  СССР М. И. Зеркаловой л а д  руково1� 
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П р о д  о л ж е н и е т а б л. J 

ИgО сао J N a , O  к,о н,о Р205 \ П .  п .  n .  Су мм а  

массив 

1 2 , 89 1 4 , 73 1 5 , 00 3 , 93 0 , 29 0 , 54 1 00 ,  1 1  

л�ассив 

1 
2 , 6 1  4 , 26 4 , 40 1 , 49 0 , 26 О ,  1 4  0 , 95 99 , 95 

1 , 07 3 , 2 1 4 , 87 3 ,  1 9  0 , 26 0 , 03 0 , 8 1  99 , 66 

,11.ассив 

1 , 53 4 , 49 4 , 83 1 , 48 О ,  1 0  О ,  1 5  0 , 70 1 00 , 70 

1 , 53 4 , 49 4 , 40 1 , 50 О ,  1 8  0 , 35 0 , 86 99 , 58 

1 , 60 3 , 00 4 , 50 1 , 25 0 , 82 99, 42 

.массив 
1 , 87 3 , 27 5 , 04 1 , 60 0 , 24 О ,  1 0  1 , 02 1 00 , 28 

2 , 27 3 , 52 4 , 49 1 , 59 0 , 36 О ,  1 2  1 , 30 1 00 , 04 

2 , 44 3 , 88 4 , 39 1 , 44 0 , 36 О ,  1 0  1 , 40 99 , 89 

2 , 08 3 , 45 4 , 98 1 , 59 О ,  1 4  0 , 09 1 ,  1 5  1 00 , 56 

1 , 33 2 , 53 5 , 37 1 , 37 0 , 28 О ,  1 7  0 , 85 1 00 , 38 

1 ,  1 9  3 , 64 5 , 07 l , 5 1 О ,  1 8  0 , 09 0 , 95 99 , 82 

1 , 73 2 ,47 4 , 98 1 , 85 0 , 26 0 , 09 1 , 02 99, 74 

2 , 22 3 , 58 4 , 87 1 , 40 0 , 30 0 , 09 1 , 1 7 99 , 65 

0 , 74 3 , 34 5 , 73 0 , 26 0 , 0 1 0 , 75 1 00 , 68 

массив 

i 
2 , 3 1  3 , 60 4 , 88 1 , 62 0 , 28 О ,  1 1  l , 27 1 00 , 32 

' 2 ,  1 3  4 , 00 4 , 88 1 , 55 0 , 24 О ,  1 0  2 , 00 1 00 , 56 

биотит·роговообм а нковый кварцевыii диорит (правобережье р .  Джпды бл и з  устья 
кул ь ) ;  3 - то же (левобережье р. Джиды, водораздел ладей Бильчир и Даба н ) ;  4 -

р . Джиды выше с. Хужир ) ;  6 - 1"0 же (1"ам же ) ;  7 - 1"0 же (там же) ;  8 - то же 
:водораздел рек Модонкуль и Джида ) ;  10 - диорнтизнрова н н ы й  роговик из включения 

·нистый «игольчатый» диорит .из включе1ы1я в кварцевом диорите (левый борт 
среднезернис1"ый биотит-роговообманковый кварцевый сненито-диорнт (рч.  Симка ) ;  
(рч.  Симка ) ;  16 - среднезернистый биотит-роговообманковый гранодиорит (левы й борт 

.ковый граноднорит (левый борт р. Джида, близ устья рч. Нурта ) ;  18 - среднезерни-
19 - 32 - породы Шараазарrинского массива:  19  - меланон:рятовый диорнт 
мелкозер нистыi'! гнейсовидный кварцевый диорит (там же ) ;  22 - диоритизирова нный 
кварцевый диорит (там же ) ;  24 - то же (там же ) ;  25 - то же (там же ) ;  26 - то же 

· п риток р .  Бол . Шара-Азарга - р ч .  Ш ибэртуй ) ;  28 - среднезернистый бнотит-роговооб-
гнеikовидный биотит-роговообманковый кварцевый сяенито-диорит (р.  Джида, выше 
ковый rранодиорит (там же) ; 3/ - мелкозернистый порфировидный биотитовый rpa

.lliapa-Aзapгa ) .  33 - биотит-роговообманковыi"! сиенито-диорит ( к  северу от Хурай-Ца
м а н ково-биотнтовый тоналит (.верх .  р. Бол . Шара -Азарг а ) ;  35 - лейкократовый слабо
средиезернистый биотитовый тонал ит (рч. Барун-Гол ) ;  37 - среднезернистый рогово
х интуйского �м ассива: 39 - среднезернистый. роговообм а н ково-биотитовый гранодиорит 
роговооб м а н ково-биотитовый тоналит (среднее течение р .  Дархинтуй, правый склон) ; 

. диорит (nравый склон р. Дархи нтуй, среднее течение ) ;  42 - среднезернистый слабо
Цакирка ) ;  43 - ме.пкозернистый nорфировидны1"1 роговообма нк.ово-биотитовый тоналит 

-роговообманково-биотитовыil тоналит (та м же) ; 45 - то же (левый склон р ч .  Ца кнр
(водораздел рек Дархунтуй и Цакирка ) ;  47 - лей кократовый а nлитовндный гранит 
слабопорфнровидный среднезернистыf'I роrовооб м а 1-1 ково-биотитовый кварцевый диорит 
кварцевый диорит (там же ) .  Анализы lillo 1 -2. 1 3-14 .  20-22, 27,  29-37, 39-49 -выnол· СССР П.  А. Сердюковоii . Анализы № 3-12, 1 5- 1 9, 23-26, 28, 38 выполнены на кванто-

• СТВОМ Н.В. Арнаутова. 
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При  всем бол ьшом сходстве в строении рассматриваемых 
массивов на мечаются и некоторые, в общем совершенно не
знач 1пел ьные черты различия .  Так, например, гра нодиориты 
встреча 1()тся только в самом крупном Дархинтуйском массиве. 
Особенность этого массива - присутствие  в эндоконтактовых 
зонах лейкократовых гранитов жил ьной серии и редких даек 
кварцевых диорит-порфиритов, являющихся дайковы ми обра
зова юн.:�ми  второго эта па.  Одиночные жилы лейкократовых 
гран итов от:v�ечены, кроме того, у северо-восточного конта,к
га Барунгольского и в западном эндоконтакте В-ерхнебарун
гульского массивов ; в Верхнедархинтуйском они отсутствуют. 

Породы главной фации массивов, слагающие большую 
часть 1 1лощади каждого из них, представлены средне- 1 1  реже 
мелкозернистыми ,  часто слабопорфировидными т о н  а .1 1 1  т а  -
м и . К ним мы относим породы, состоящие в среднем из 55-
60 % плагиоклаза ( андезина и олигоклаз-андезина ) ,  20-25 % 
кварца · и примерно 5- 1 5 %  биотита и роговой обманки . По 
содержанию плагиоклаза и его основности эти породы соот
ветствуют примерно кварцевым диорита м ,  но по ко.1 ичеству 
кварца они отвечают гранодиоритам или даже гранитам.  По  
петрохимическим параметра м  (а =  1 1 - 1 3,5 ;  п = 70-86; S = 
= 74-88) они располагаются между кварцевыми диоритам и  
и гранодиоритами п о  Дэли (табл. 1 ) .  Более чем на 50 % тона 
литы слагаются зональным,  часто р итмически-зональным пла
гиоклазом, образующим характерные кучные скопления,  слож
ные сростки зерен и правильные блок-кристаллы с р ядом 
общих краевых зон . Обращает внимание правильная идиомор
фная форма  зерен. Размер их самый различный :  от крупных 
(3-7 мм ) до очень м елких (десятые доли м иллиметра ) . Пла
гиоклаз порфировых выделений (плагиоклаз I )  имеет повто
ряющуюся зональность и образует сростки из нескольких 
зерен.  Число четких р итмов нередко равно десяти ; общее 
число различимых зон доходит до 40-50. При этом наблю
дается и ногда несколько ядер. 

И нтересно, что ближе к краям в ритмически-зональных 
зернах встречаются включения мелких зерен роговой обман
ки  и и ногда включения неправильных м елких зерен слабо
зонального плагиоклаза. Все это указывает, вероятно, на  очень 
быструю кристаллизацию р итмически-зонального плагиоклаза .  
В некоторых случаях ядра и отдельные промежуточные зоны 
и м еют пятнистое угасание.  Иногда концентрическая зональ
ность представляется очень неясной, как бы  просвечивающей. 
В некоторых разностях тоналитов Дархинтуйского и Барун
гольского массивов наблюдались следы связанной с полисин
тетическим двойникованием гомогенизаци и  плагиоклаза .  Хо
рошо видно, 1<ак в намечающихся внутри ритмически-зональ
ного 1плагиоклаза ,двойниковых 111олосок зональность и счезает 
и плагиоклаз выглядит здесь впол не однородным .  

1 06 



Это подтверждает, О'Чевидно одновременность поJ1 исинтети
ческого двойникования плагиоклаза и его упорядочения (Мар
фунин,  1 962) . Основность плагиоклаза I варьирует от 35-38 % 
анортитовой молекулы в центре зерен до 24-27% анортито
вой молекулы в кра1,п. Менее крупные зерна имеют аналогич
ную или несколько меньшую основность (29-33 % анортито
вой молекулы) . Мелкие таблички плагиоклаза I I  имеют 
очень небольшое число зон. Они отвечают в среднем плагио
клазу № 25-27 или № 2 1 -22. Кварц образует довольно .боль
шие «поля» и ксеноморфен ко всем минералам .  Ближе к кон
тактам м ассива он обнаруживает местами  следы катаклаза 
с появлением мозаичных структур . 

Содержание биотита, как правило, всюду превышает со
держание роговой обманки. Он представлен темно-коричне
вой разностью с nт,  равным 1 ,630-632, и нередко образует 
в тоналитах характерные, довольно крупные, часто дефор
мированные пластинки размером до 4-6 мм .  Ч аще всего 
биотит приурочен к стыкам плагиоклазовых зерен и обрастает 
их .  Изредка присутствуют пойкилобласты биотита ; встреча
ются шлировидные скопления. Биотит идиоморфен к кварцу 
или корродируется им .  

Роговая обманка встречается в тоналитах обычно в очень 
небольших по сравнению с биотитом количествах в виде не
больших скоплений мелких зернышек.  В единичных случаях 
встречались, кроме того, одиночные, сравнительно крупные 
зерна.  Нередко роговая обманка частично замещается био
титом. Представлена она довольно густой по цвету зеленой 
разностью. Состав и свойства ее варьируют в разных массивах. 
Так, в Верхнебарунгольском и Барунгольском массивах она 
аналогична роговой обманке гранитоидов Шараазаргинского 
и Модонкульского массивов ( 2 V= -60-66°, c : Ng =  1 5- 1 6°) . 
В Дархинтуйском м ассиве роговая обманка представлена 
сильно подщелоченной разностью и характеризуется замет
ными слабо-синеватыми  оттенками.  Величина угла оптиче
с1шх осей 2 V  варьирует в ней от -52 до -62° ; c : Ng= 1 5-
1 90 .  В Барунгольском и Верхнедархинтуйском м ассивах 
встречается, кроме того, довольно светлая роговая обманка 
с 2 V, равным -72-73°; с :  Ng= 1 4 - 1 5°. 

Калишпат присутствует в н ичтожных количествах лишь 
в разностях, переходных к гранодиорита!<! . 

К минералам -примесям в тоналитах относятся сфен, м а г 
нетит и апатит. Встречаются ортит и эпидот. 

Микроструктуры тоналитов очень характерные - гломеро
кристаллические, слабо1Порфироидные монцонитовоподобные, 
с отчетливым идиоморфиз.мом плагиоклаза к кварцу и с груп
повым распределением пл агиоклаза и кварца. Реакционные 
взаимоотношения минералов нехарактерны.  Микроструктура 
сравнительно однородная, массивн.ая . 
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Гранодиориты связаны с тоналитами  постепенными пере
ходами ,  встречаются в центральной части Да рхинтуйского и 
8ерхнебарунгольского массивов. Они характеризуются сред
незернистым и  структурами и близки к тоналитам,  отличаясь 
от них присутствием калишпата (не более 1 0 % ) и иногда 
несколько более высоким (20-30 % )  содержанием кварца. 
Характерно постоянное присутствие ортита. Изредка отме
чается также циркон. Калишпат представлен нерешетчатым 
или неяснорешетrчатым м икроклином (2V= -87-88°, P00 1Nm = 
= 8- 1 1 °) и иногда содержит точечные пятна пертитов. Он 
образует мел·кие зерна .  Местами он частично замещает пла 
гиоклаз с образованием мирмекитов, а местам и  образует ксе
номорфные к плагиоклазу зерна, что указывает, по-видимому, 
на  м агматический характер микроклина .  Очень редко встре
чаются мелкие пойкилобласты. По1,:�вление микроклина сопро
вождается обычно появлением довольно большого (до 1 0 % ) 
.кол'ичества сравнительно крупных лепешковидных tПласти
нок биотита. 

С приближением к контактам содержание кварца в тона 
литах постепенно уменьшается, и наблюдается некоторое 
обогащение цветными минералами - главным образом з а  
счет увеличения содержаний роговой обманки. Состав пла 
гиоклаза п р и  этом почти н е  меняется . Породы становятся 
более мелкозернистыми,  одновременно с этим увеличивается 
количество порфировых выделений ритмически-зонального пла 
гиоклаза;  изредка появляются также одиночные порфировые 
выделения роговой обманки. В результате всех этих измене
ний тоналиты сменяются постепенно мелкозернистыми  порфи
ровидными к в а р  ц е в  ы м и  д и о р и т  а м и эндоконтактовой 
ф ации. Иногда в них присутствует небольшое (2-3 % )  коли
чество микроклина .  В непосредственном контакте с вмещаю
щими породами  кварцевые диориты приобретают иногда резко 
порфировидные ·структуры и переходят в породы типа ква р
цевых диорит-порфиритов. Характерной особенностью грани
тоидов эндоконтактовой ф ации является обилие в них эпимаг
м атических минералов: эпидота, хлорита, серицита . 

Местам и  в кварцевых диоритах встречаются ксенолиты. 
В Верхнедархинтуйском и Барунгольском массивах они прак
тически отсутствуют. В Дархинтуйском массиве они встреча 
ются главным образом близ северного· и юго-западного кон
тактов. Размер ксенолитов до нескольких сантиметров. Фор м а  
овальная или угловатая. Границы весьма четкие. Судя по 
составу, ксенолиты не являются местными.  Породы ксеноли
тов представлены микро- и тонкозернистыми  биотитизирован
ными роговообманково-плагиоклазовыми роговиками.  В краях 
ксенолитов присутствуют пойкилобласты кварца и изредка 
м икроклина.  Для пород сильноизмененных ксенолитов очень 
характерны пойкилобЛасты и порфировые выделения много-
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зонального плагиоклаза, а также порфиробласты роговой об
манки и пойкилобласты биотита .  Глубокоизмененные включе
ния очень близки к «игольчатым» кварцевым диоритам. Они 
представляют существенно плагиоклазовые породы, близкие 
или переходные к вмещающим их кварцевым диоритам.  Со
держащиеся в породах этих ксенолитов порфировые выделе
ния многозонального плагиокл аз а  не  отличаются местами от. 
порфировых выделений в кварцевых диоритах. Часто наблю
даются также монцонитовоподобные структуры,  и нередко 
встречаются пойкилобласты микроклина .  В некоторых случа
ях породы ксенолитов оказываются обогащенными эпимагма 
тическим и  эпидотом, хлоритом, серицитом.  

В м е щ а ю щ и  е п о р о д ы  изменены очень слабо. П риз
наки контактовых преобразований обычно появляются в них 
практически лишь у самого контакта. Ширина контактового 
ореол а не превышает сотни метров. Это относится н е  только 
к контактам с флишоидными толщами, но и с порфиритам и  
( Верхнедархинтуйский массив ) . Породы вмещающих фли
шоидных  толщ представлены главным образом плагиоклаз
кварцево-известковистым и  песчаниками, алевролитами и слан 
цами и известняками с примесью обломочного м атериала.  
Н аиболее измененные породы представляют роговики и м ра 
моры, которые не  обнаруживают каких-либо существенных 
следов метасоматоза или собирательной перекристаллизации 
и относятся к «классическим» м икрозернистым роговикам. Они  
имеют серый,  зеленовато-серый и черно-Зеленый цвет. В оро
говикованных тонко переслаивающихся породах хорошо вид
но, что состав роговиков определялся исключительно исходны м  
составом 'Первоначальных осадочных образований. Это видно 
в унасл1едовании текстурами роговиков первичной слоистости 
пород. Состав таких полосчатых роговиков часто варьирует 
от «СЛОЯ» к «СЛОЮ» н е  только в одной глыбе, но и в одном 
образце и даже в одном шлифе, меняясь от плагиоклаз-диоп
сид-клиноцоизитовых, плагиоклаз-роговообманково-диопсидо
вых и кальцит-диопсид-клиноцоизитовых  до биотит-роговооб
м анково-плагиоклазовых, кальцит-биотит-роговообманковых, 
биотит-кварц-плагиоклазовых и других разностей. Нередко 
здесь же встречаются весьма  слабо ороговикованные разности 
песчаников с небольшим количеством новообразованных био
тита и роговой обманки. Обломочный м атериал кварца и пла
гиоклаза в них не изменен. С удалением от контактов уже н а  
р асстоянии  примерно 200-300 м в качестве возможных 
новообразований в известковистых породах отмечается лишь 
слабая м раморизация и появление редких жилок светлого 
или темного (с углистым и  включениями) кальцита. Н епосредс
твенный контакт гранитоидов с роговиками, образованными 
по породам флишоидной свиты, н аблюдался нами на юго-вос
точной окраине Дархинтуйского м ассива. Измененные боковые 
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породы представлены здесь различными мраморами и извест
ково-силикатными роговиками с диопсидом, эпидотом, роговой 
обманкой и биотитом.  Кварцевые диориты в контакте · с ними 
становятся резкопорфировидными и переходят в породы типа 
1ша рцевых диорит-порфиритов .и гранодиорит-порфиров, Они 
несут при этом следы довольно интенсивного катаклаза .  От 
контактирующих с ними роговиков они отделены своеобраз
ной лейкократовой: оторочкой гранит-пегматита или лейкокра
тового аплитовидного гранита, от которого кое-где ответвля
ются пересекающие роговики кварцевые прожилки. Ширина 
лей: кократовой оторочки не  более 5 см .  Слабые изменения 
гранитоидов в контактах, небольшая ширина контактового 
ореола и, наконец, слабое развитие высокотемпературньiх  
м инеральных а�социаций в· контактовых породах рассмотрен
ных массивов свидетельствуют о сравнительной: «сухости» 
1<онтактов и слабой химической активностн гранитоидов . 

Как уже отмечалось, в эндоконтактовых зонах Дархин
туйского и в некоторых эндоконтактовых участках Барунголь
ского и Верхнебарунгольского массивов встречаются маломощ� 
ные даечки л е й  к о к р  а т  о в ы  х а п л  и т о  в и д н ы х  г р  а н и 
т о в и м и  к. р о г  р а н  и т - п е г м а т и т  о в .  Изредка вместе с 
ними ассоцнируют одиночные жилки кварца.  Названные 
жильные граниты пользуются довольно заметным развитием 
в Дархинтуйском массиве. Мощность даечек от 1 -2 до 1 0-
1 5  см,  изредка до 30-35 см.  Они представлены лейкократо
выми биотитовыми аплитовидными и пегматоидными грани
тами и м икрогранит-пегматитам и и пересекают вмещающие 
их  кварцевые диориты и тоналиты с четкими и резким и  кон
тактами .  Чаще всего зоны закаливания не наблюдаются .  Не
редко вместо них встречаются м икропегматитовые оторочки. 
Местам и  в зальбандах н а блюдается некоторое увеличение 
содержг.ни�,:� калишпата. Состав слагающих названные даечки 
гранитовых пород довольно непостоянен и варьирует от сос
тава существенно плагиоклазового гранита до состава нор
мального гранита. Чаще всего плагиоклаз, калишпат и кварц 
содержатся примерно в равных количествах, но иногда содер
жание плагиоклаза возрастает почти до 50%, а количество 
калишпата соответственно падает при этом поЧти до 1 0 % . 
Породы слагаются однородным или реже зональным плагиок
лазом № 1 1 -24, кварцем, м икроклином и незначительной 
примесью биотита и магнетита.  Встречаются сфен, ортит и 
изредка роговая обманка .  Биотит часто обесцвечен .  �икро
клин представлен неяснорешетчатой разностью и н ередко 
содержит немногочисленные редкие жилки пертитов. Микро
структура мелко- и тонкозернистая и. варьирует (нередко 
в п ределах одной жилы) от аплитовой и гранитовой до, мик
ропегматитовой. В некоторых разностях существенно плагио
клазовых гранитов н амечается слабопорфировидн ая  структу-
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ра .  Особенности минерал ьного состава  жильных гранитовых, 
пород и взаимоотношения их  с вмещающими  кварцевыми дио
ритами  и тоналита ми свидетельствуют о том, что они являются · 
дополнительными инъекциями более кислого гранитоидного 
р асплава .  

В эндоконтактовых зонах Дархинтуйского массива помимо , 
даечек лейкократовых ГRанитов и гранит-пегматитов ветре� 
чаются, кроме того, д а  й к и к в а р  ц е в  ы х д и о р и т - п о  р �: 
ф и  р и т о  в .  Они пересекают кварцевые диориты и тоналиты и 
прорывающие их  лейкократовые жильные граниты и изредка, 
выходят в экзоконта ктовую зону м ассива .  Мощность даек . 
достигает нескольких метров. Порфировые выделения в дайках 
представлены чаще всего многозональным плагиоклазом 
No 32-35, темно-коричневым биотитом, зеленой подщелочен
ной и нередко зональной роговой обманкой и кварцем. Глав� 
ную м ассу вкрапленников составляет ттлагиоклаз .  Иногда на �  
мечаются две генерации вкрапленников пл агиоклаза.  Очень 
часто они образуют группы зерен и сростки. Встречаются 
также гломеропорфировые образования и срастания вкрап
ленников ,плагио1<лаза 1и  роговой обманки, плагиоклаза и био" 
тита. Плагиоклаз и биотит совершенно аналогичны плагиокла 
зу и биотиту кварцевых диоритов и тоналитов. Роговая обман
ка  в краях зе.ре,н сильно подщелоченная ,  с отчетливым силе
ватым оттенком.  Иногда количество кварцевых вкрапленников 
очень незначительно, а в некоторых дайках они отсутствуют 
вообще. Встречаются опл авленные округлые вкрапленники 
кварца и плагиокл аза .  Вкрапленники роговой обманки неред- , 
ко частично ил и полностью метасоматически за мещаются 
с краев биотитом.  Некоторые порфировые выделения биотита 
являются, таюим образом, псевдом0�рфозами по �роговой об
м а н ке. Иногда биотит во вкрапленниках отсутствует, и в 
основной массе �пород присутствует тогда ·калиевый IJОлевой 
ш пат. 

Основная  масса ква рцевых диорит-порфиритов представ
ляет . собой фел ьзитоподобный, аллотриоморфнозернистый и 
изредка м икропой килитовый агрегат плагиоклаза,  кварца,  
биотита и роговой обманки. В стречаются м агнетит, апатит, 
кальцит и эпидот. Очень часто основная м асса обнаруживает 
чеп<ую флюидальность, обусловле.нную iНаличием «потокою>. 
из чешуек биотита , иголочек амфибола и изредка табличек 
плагиоклаза .  Ориентировка вкрапленников обычно не под
чиняется флюидальности. 

Контакты описанных даек с вмещающими их кварцевы м и  
диоритами и тоналитам и  ртчетливо. интрузивные, ю зон а м и  
закаливания . В некоторых , случаях в контактах с дайками 
кварцевые диориты и тонаЛиты оказываются трещиноватыми 
и инъеци.рова.нны1\ш тонким и  жилками кварцевых  диор1Ит
порфнритов. Все это указывает, таким образом, н а  то, что 
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формирование даек происходило уже после консолидации 
м ассива и что источник расплава был расположен сравнитель
но глубоко. В то  же �время отчетливое сходство особенностей 
состава и строения кварцевых диорит-порфиритов с особен
ностям и  состав а  и строения кварцевых диоритов и тоналитов 
однозначно свидетельствует об их генетической связи. Описан
f!Ые дайки следует считать, очевидно" дайковыми образования
ми второго этапа .  

Р ассматриваемые особенности вещест:вещюго сосrа1ва ,  стро
ения , и условий залегания массивов второй группы позво
л яют относить их к и нтрудированным телам .  Об этом сви1де
тельствуют выдержанность состав а  гранитоидов и наличие 
глубинных ксенолитов, отсутствие зависимости состава  гра
нитоидов от 1соста1ва вмещающих толщ и некот0�рые д1руnие 
особенности. В то же время рассмотренные гранитоиды ана
логичны соответствующим р азностям пород Шараазаргинско
го и М.одонкульского массивов. Это до·казывается общими 
особенностями их минерального состава, хара.ктеро.м �rородо
образу1ющих �минералов и одина,ковыми м икроструктурными 
особенностями и подтверждается, наконец, общностью петро
химических черт гранитоидов (см.  табл. 1 ,  анализы 1 6- 1 8, 28, 
3 1 -32 и 34-49) .  Различие состоит в том, что тоналиты и 
сранодиориты М.одонкульского и Шараазаргинского м асси
вов в отличие от пород массивов второй группы большей 
частью образованы на месте и поэтому характеризуются не
однородными текстурами и присутствием реликтовых вклю
чений диоритизированных роговиков. 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ РАННЕПАЛЕ030йСКОГО 
ТОНАЛИТ-ДИОРИТОВОГО КОМПЛЕКСА 
ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА 

Фо-рмирование раннепалеозойского тоналит-диоритового 
комплекса связано во времени с консолидацией Джидинской 
структурно-фациальной зоны. Тела раннепалеозойских грани
тоидов н е  выходят за  пределы Джидинской зоны и прорывают 
все смятые в складки нижнепалеозойские отложения, залегая 
в то же время грубо согласно с региональным простиранием 
нижнепалеозойских толщ и главных тектонических нарушений, 
принадлежащих, по данным П. М.. Хренова ( 1 97 1 ) ,  Л. М.. Щу
пака ( 1 97 1 ) ,  к Кiрупным длительно раз�вивавtпимся р азло
м ам.  Тоналит-диоритовый комплекс относится, таким образом, 
f{ illlроявленJИя м  сининве.рсио.нного позднеорогенного г.ранитоид
ного магматизма (Кузнецов, 1 967) . 

Модонкульский и Шараазаргинский массивы представл яют 
собой блоки первоначально единого крупного плутона,  р аспо-
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ложенного в западном крыле синклинория и формировавшего
ся, судя по  всему, главным образом на месте путем магма
тического з амещения ( Коржиюск,ий, 1 952; Кузнецов, 1 964) . 
В ряде случаев некоторые контакты этих блоков, по-видимому, 
являются сорванными.  Более мелкие гранитоидные тела,  
к которым П!ринадлежат Да1рхинтуйский, В�рхнедархинтуйский, 
Б арунгольский и Вер·хнебарунгольский массивы, являются инт
рудированными.  Они тяготеют к троговой части синклинория 
и расположены на пересечении выделенных по геофйзическим 
данным крупных разломов, приуроченных к зонам  сочле
нен�ия 1ра3!ных блоков фундамента (Щупак, 1 97 1 ) .  

Раннепалеозойский гранитоидный комплекс довольно пест
рый · по составу. Ассоциирующие с гранитоидами габбровые 
породы не  принадлежат, однако, к этому комплексу, являясь 
illредставител�ями более древней самостоятельной интрузии.  
Гранитоидный хом1пле,кс содержит в своем объеме породы ди
оритового состава, ·кварцевые диориты, тоналиты, существен
но плагио.клазовые граниты и гранодиориты. Тот же тип ас
социации 111рослеживается к западу и востоку от р ассмотрен
ного района в составе Купчинского и УлейГIЧинского плутонов. 
Особенность состава комплекса :___ ,практи'Чес-ки полное отсут
ствие в нем нормальных гранитов. Они встречаются толь.ко в 
жильной серии. Комплекс не  является многофазным в обычном 
понимании этого слова. Намечаемые в его составе группы гра
нитоидов связаны между собой ,постепенными переходами и 
не  являются п родуктами последовательных «фаз внедрения».  

По минеральному составу и условиям образования можно 
в ыделить несколько главных типов пород, составляющих 
в месте один эволюционный ряд: а - диоритовидные породы; 
б - кварцевые диориты ; в - тоналиты, гранодиориты, сущест
венно плагиоклазовые граниты, г - лейкократовые жильные 
граниты и гранит-пегматиты. 

Диаритовидные пароды играют довольно большую роль в 
с11роении массивов первой гру.ппы и являются измененными 
боковыми породам и  - диоритизированными роговикам и или 
метасоматизироваюными щревними габбро. Кварцевые щи0:ри
ты массивов первой группы - не чИ\сто м агматиче.ские обра
зования. Это продукты кристаллиЗации образованного на  мес
те негомогенного расплава,  которые содержат массу макро
и микровключений реликтового м атериала.  В массивах вто
рой группы кварцевые диориты представляют собой уже 
весьма однообразные и выдержанные по составу разности. 
связанные с тоналитам и  и являющиеся фациальными р азно
видностям и  последних. 

Тоналиты, гранодиориты и существенно плагиоклазовые 
!Гр.а ниты - вполне ,гомогенные -магматичес.кие образования. 
В Модонкульском и Ша,р а аза,ргинском массивах они слагают 
лишь отдельные н ебольшие участки и жилообразные и дайко-

1 1 �  



подобные тела,  которые не имеют определеНIНых конта1<то:в, 
содержат измененные .реликта.вые включения боковых пород 
и залегают главным образом на месте своего образования. 
В строении м ассивов второй группы тоналиты играют главную 
роль. При этом поч'IlИ не �содержат юсенолито·в .  

Лейкократовые биот.итовые жильные граниты и гранит
пегматиты являются самыми поздними и самыми кислыми ,  
хотя и довольно непостоянными по составу, гомогенным и  
магматическими образованиями тоналит-диоритового комп
л екса .  К .ни м  относя11ся .нqрм альные и существенно 1плаnиокла 
зовые разности гранитов. Особенности их состава и строения 
и условия залега·ния свидетельствуют о том, что они принад
лежат к дополнительным инъекция м  �существенно плаnиокла 
зовых гранитов, к·ва1рцевых диоритов 1и тоналитов. ДаН1ная 
группа пользуется, однако, весьм а  незначительным развитием . 
Исключение составляет лишь Да1рхинтуйсК1ий  м ассив. 

Гранитоиды с щелочным уклоном также не имеют в дан
ном комплексе какого-либо заметного распространения. Они 
встречаются очень редко и предста;вляют �собой ·результ�т 
м ета1сом атичоского преобразова1ния д1рев.них габб:ровых пород 
(западная часть Шараазаргинского м ассив а  и м ассив Хурай
Цаки�р ) . 

Почти все гранитоиды р аннепалеозойского тоналит-диори
тового комплекса - существенно плагиоклазовые породы. Ка
лишпат в них - ·редкий м1ине�рал .  Заметным количест1венным 
развитием пользуются роговая обманка и биотит. Плагиоклаз  
характеризуется высоким содержанием анортитовой молекулы 
и имеет 1своеобраз1ное зональное (часто пятнисто-зональное 
или .р итмически-зональное) строеН1ие. Намечается несколько 
генераций плагиоклаза,  в том числе деанортизированный ре
л иктовый или метаморфогенный плагиоклаз .  В стречающийся 
местам и  калишпат отвечает промежуточному или м аксималь
ному микро1шину с разной степенью упорядоченности, о чем 
свидетельствуют разные значения величины угла 2 V. Микро
·клин чаще всего лишен пертитов или же содержит лишь мел 
кие  точечные пятна 1их.  Х а,рактер выделений м ик•рокли.на сви
детельствует о его метасоматическом или позднемагматичес
ком образовании. Свойства и условия кристаллизации роговых 
обманок непостоянны и варьируют в зависимости от принад
л ежности их к той или иной группе гранитоидов. Н а мечаются 
два типа роговых обманок: более ранняя метаморфогенная 
�с довольно высоким содержанием актинолитовой молекулы и 
·более поздняя, кристаллизовавшаяся из жидкости-расплава,  
подщелоченная.  

По числавым п е11рохимическим х а�рактер истикам А .  Н.  За
.ва.рицкого, nранитоиды :р<liссматриваемого раннепалеозойского 
1<омплекса принадлежат к слабопересыщенным и пересыЩен 
ным SI02 ( Q = 5-24) и богатым (а/с= З-6) и умеренно 
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богатым (а/с = 2-4) щелочам и  породам .  Значения п а·рамет
ра «а>> варьируют в среднем от 1 1  до 1 3. При этом для всех 
пород ха,рактерен на11ровый уклон щелочности (п= 75-88) , 
что ставит данный комплеюс в 1ряд г.ранитоидных аасоциаций 
н атровой линии .  Величина параметра «S» меняется от 65-70 
в ква рцевых диоритах до 75 в тоналитах и 80 в лейкократо
вых жильных гранитах. З начения параметра «Ь» варьируют 
в широких пределах от 1 6-20 в диоритизированных и изме
ненных боковых породах и кварцевых диоритах до 6-9 в 
тоналитах. Для тоналитов характерн а  1н�редко пересыщен
ность глиноземом (а1 = 3-20) . В соответствии с классифика
цией Р. Дэли ,  составы большей части ·гранитоидов распола 
гаю11Ся ближе .всего к ,составам кварцевых диор1итов. Другие 
г,ранитоиды, как, на1п1ример, тоналиты и существенно плагио
клазовые граниты, не и меют соответствующих аналогов сре
ди типов .пород, тто Дэли .  Тоналиты располагаются между 
ква рцевыми диоритами и гранодиоритами.  

Микроструктурные особенности гранитоидов определяются 
довольно заме11ным 1раз&итием в м ассивах пер1вой гру,ппы 
участков бластических структур и структур реакционного за
мещения минералов. Для всех более однородных гранитоидов 
очень характерны своеобразные монцонитовоподобные гло
мерокристалличе.ские е11рукту1ры 1с четким идиоморфизмом 
плагиоклаза к ква.рцу. 

Гранитоидам,  слагающим Модонкульский и Шараазар
nинский м ассивы, свойстве.нн ы  ориентцрованные тексту,ры,  яв
ляющиеся результатом уна,следования элементов з алегания 
боковых пород. В nранитоидах  инТ\рудироваJНных тел тек·сту
ры, как правило, ма,сои•вные.  

Перечисленные особенности комплекса позволяют выска
зать некоторые предположения об условиях его генезиса.  В 
:;том отношении обращают особое внимание следующие уста
новленные нами в Модонкульском и Шараазаргинском мас
t:ивах особенности :  а )  постепенные переходы между различ
ными группами гранитоидов ; б )  характер преобразования 
вмещающих порфиритов и габбро-норитов ; в) обилие в грани
тоидах реликтовых включений и останцов измененных пор
фиритов, древних габбро-норитов и других пород; г)  унас
л едованность текстур этих пород и одинаковая, совпадающая 
с гнейсовидностью, ориентировка включений; д)  зональность 
в размещении гранитоидов разного состава по отношению к 
· выходам измененных боковых пород ;  е) постепенные перехо
ды от измененных боковых пород ко все более однородным 
гранитоидам 'и ж) отсутствие  признаков перемещенности 
главной массы гранитоидов. 

В связи с этим крупные массивы можно рассматривать, 
очевидно, как блоки бывшего единого плутона,  сформировав
шегося Главным образом на месте . Исходным субстратом 
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служили основные вул каногенные породы нижнего кем брия 
и прорывающие их древние габброидные интрузивы. ПосJiед
ние первоначально занимали,  как  видно, сравнИтельно большие 
площади. Флишоидные известково-терригенные толщи при 
формировании тоналит-диоритовых тел оставались инертны
ми. Примерная последовательность преобразований порфири
тов и древних габбровых пород была, [!О-видимому, следую
щей : а) частичная или полная роговиковая перекристаллиза
ция ; б) метасоматоз и перекристаллизация (часто собира
тельная перекристаллизация) ; в )  ч астич ное, а затем более 
полное магмообразование и г) дальнейшая гомогенизация 
расплавов. Необходимость 'Привноса при этом N a20, К20 и 
Si02 подтверждается сравнением 'химизма [!Ород. Существуют 
ф акты, свидетельствующие о том ,  что роговиковой перекристал
лизации и м етасоматозу предшествовали деформация и катак
л аз боковых пород. Предполагается соответствующая текто
ническая подготовка исходных  пород. Некоторая часть н аибо
лее гомогенизированных, образованных на  месте р асплавов 
в результате последующих тектонических подвижек могл а  
з атем выжиматься п о  разломам - или в более в ысокие 
горизонты ,или в сторону троговой ч асти 1Синклинория,- обра
зуя та1м интрудированные тела Дархинтуйского и других масси
вов. Расплавы были при этом уже в значительной степени 
р аскристаллизованными.  

В крупных интрудированных телах могли сохраняться усло
вия для дальнейшей гомогенизации расплавов и отделения 
от них (при продолжающемся п ривносе с глубин щелочей и 
1<ремнезема )  лейкократовых гранитов дополнительных и нъек
ций. Присутствующие в Дархинтуйском м ассиве поздние 
дайки кварцевых диорит-порфиритов можно считать, по-види
мому, последними проявлениями м агматических очагов. 

ФОРМАЦИОННЫЙ ТИП РАнНЕПАЛЕО30ИСКИХ ГРАНИТОИДОВ 
ДЖИДИНСКОИ ЗОНЫ И ИХ АНАЛОГИ 

Рассмотренные особенности тоналит-диоритового комплек
са Джидинского района свидетельствуют, что этот комплекс -
еще один пример батолитовых гранитоидных формаций пест
рого состава, впервые выделенных Ю. А. Кузнецовым ( 1 964)'. 
Несмотря на  то, что объем тоналит-диоритового комплекса 
соответствует л ишь части выделяемого большинствЬм иссле
дователей «щкидинского комплекса», представляется целесо
образным сохранить впредь это название для описанной в 
данной работе раннепалеозойской ассоциации гранитоидов. 

Большие площади, занятые в Джидинской зоне выходам и  
гранитоидов джидинского комплекса в в ыделяемом объ
еме, продолжаются к западу и юго-заш�ду от рассмотрен-
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ного района. Н а  территории сопредельной Северной: Монго
JIИИ в раннекаледонских структурах, являющихся, по данным 
В .  А. Амантова и др. ( 1 966) , продолжением стру�тур Джи
динской: зоны, р азвиты аналогичные раннепалfозоиские гра
нитоидные плутоны, в ыделяемые указанными · авторами под 
:названием тохтогеншильского комплекса .  В него включаются 
габбро, диориты, кварцевые диориты, гранодиориты и граниты. 

Сравнение джидинского тоналит-диоритового комплекса с 
тохтогеншильским комплексом Северной: Монголи и  (исключая 
габбро)  показывает очень большое их сходство, что уже от
м ечалось нами р анее (Дистанова, · 1 97 1 ) .  Оно выражаетсн 
в одинаковой структурно-тектонической позиции комплексов. 
в однотипности состава и строения плутонов и в одинаковых 
петрохимических чертах гранитоидов. 

Другой ближайший аналог раннепалеозой:ских гранито
идов Джидинской зоны - тэлминсrшй комплекс юга Северной 
Монголии, описанный: В. А.  Благонравовым и Е. Е .  Федоровым 
( 1 970) . К западу и северо-западу от Северо-Монгольской: зоны 
каледонид аналогичные по составу, химизму и условиям 
з алегания гранитоидные плутоны располагаются в пределах 
Тувинских раннекаледонских структур Алтае-Саянской склад
ч атой области, где они известн ы  под названием таннуольского 
комплекса (Пинус, 1 96 1 ;  и др. ) .  Гранитоидную часть этого 
комплекса также можно рассматривать как формационный: 
и возрастной: аналог джидинского тоналит-диоритового комп
лекса.  Кроме того, с ним можно, очевидно, параллел·изовать 
и раннепалеозой:ские гранитоиды з ападной: части Воет. Сая
на (Ольховский: комплекс, Поляков, 1 97 1 ;  и др . ) . 

Тоналит-диоритовый: комплекс Джиди.нской: зоны являет
Сtil , наконец, формационным и довольно близким возрастным 
аналогом изучавшейся нами раннепалеозойской: батолитовой: 
гранитоидной: формации Кузнецкого Алатау (Кузнецов и др . •  
1 97 1 ) .  Особенно близок он м артайгинскому и тельбесскому 
комплексам западного склона Кузнецкого Алатау и повторяет 
м ногие их особенности (вещественный состав и характер 
строения плутонов, характер преобразования вмещающих 
пород и в том числе древних габбро и 1'· д.) . В то же время 
намечаются и некоторые специфичные черты выделенного ком 
плекса :  а )  существование в Джидинской: зоне явно интру
дированных и несколько более поздних тел однородных 
тоналитов; б)  очень небольшое развитие гранитоидов с ще
лочны м  уклоном ; в) недоразвитость гранитоидного магма
тизм а  из-за  ничтожной: роли ·гранитов; г )  сугубо натровый 
уклон гранитоидов. 

По «набору» и составу пород раннепалеозой:ский: джидин
ский: . комплекс в формационном и возрастном отношении, 
очевИдно, лучше всего параллелизуется с раннекаледонскими 
гранИтоидными ассоциациями Северо-Монгольской: и Тувин -
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окой зон. Это сходство объясняется, по-видимому, единством 
раннепалеозойской геологической истории Джидинской и наз
ванных зон. Как отмечается теперь рядом исследователей 
(Хренов и др., 1 966; Беличенко, 1 969; Амантов и др., 1 966) , 
Алтае-Саянская, Северо-Монгольская и З ападно-Забайкаль
ская области составляли в р аннем палеозое единый геосинкли
нальный пояс и прошли, судя по всему, единый или однотип
ный путь развития. Проявления р аннекаледонского грани
тоидного м агматизма в этом поясе не были, однако, вполне 
синхронными .  В Юго-Западном З абайкалье консолидация 
раннекаледонских структур и совпадающий с нею по времени 
батолитовый гранитоидный м агматизм были сравнительно 
ранними, по-видимому, среднекембрийскими.  

Возрастным и формационным (но в другом проявлении) 
аналогом тоналит-диоритового комплекса Джидинской зоны 
может оказаться также и какая-то часть витимканского гра
нитоидного комплекса Удина-Витимской зоны (Беличенко и 
др" 1 962) . 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
РАННЕПАЛЕОЗОИСКОГО ГР АНИТОИДНОГО КОМПЛЕКСА 
джидинскои зоны 
С ГРАНИТ-ГРАНОСИЕНИТОВЫМ КОМПЛЕКСОМ 
СРЕДНЕГО (?) ПАЛЕОЗОЯ 

Раннепалеозойские гранитоидные плутоны Джидинского 
р айона часто сопрt11жены пространственно с гранитоидами  гра 
нит-граносиенитового комплекса, которые прорывают их, об
разуя довольно большой по площади (около 600 км2) и как 
бы разветвляющийся Дабанский nлутон и ряд сопровождаю
щих его довольно мелких тел. Другие м ассивы (Инкурский, 
Зимкинский, рч .  Мыргеншана и др . )  прорывают осадочно
вулканогенные и флишоидные толщи нижнего палеозоя (см.  
рис.  2 ) . Выходы гранитоидов продолжаются и к западу от 
рассматриваемого района. К востоку от него они · слагают 
самостоятельный и весыма .крупный Шабартайс.кий плутон 
(см.  р ис. 1 ) .  

· 
Как уже отмечалось, породы гранит-граносиенитового ряс.а 

относились большинством предыдущих исследователей ко вто
рой и третьей фазам джидинской интрузии.  Нами  эта группа 
пород была выделена в самостоятельный дабанский гранит
граносиенитовый комплекс (Дистанова, 1 97 1 ) .  О самостоя
тельности его свидетельствует прежде всего особая структур
но-тектоническая позиция и характерная, м ало nодчиняющаяся 
простиранию нижнепалеозойских структур, форма гранит-гра
носиенитовых тел. Последнее указывает на внедрение Их во 
вполне жесткие консолидированные структуры. 
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Характерные черты гранит-rр аносиенитовой группы по
род - их  лейкократовый сущоственно калиевополевошпат9выи 
минеральный состав и специфика структурно-текстурных осо
бенностей, обусловливающие характерный облик гранитоидов 
(ярко-розовый цвет, порфировидные структуры, м ассивное 
сложение и т. д. ) .  

Гранит-граносиенитовый комплекс включает граносиениты, 
граниты, кварцевые сиениты и сиениты. Наибольшее развитие 
имеют лейкократовые  биотитовые граносиениты и грани
ты. Б иотит-роговообманковые и роговообманково-биотитовые 
кварцевые сиениты и сиещпы относятся главным образом 
к породам эндоконтактовой фации плутонов . Часть Jfейкокра
товых биотитовых гранитов принадлежит к дополнительной 
интрузии (Ин курский м ассив и другие) . Представителями  
жильной серии дабанского комплекса являются аплитовид
ные и пегматоидные аляскитовые граюпы .  

Главную м ассу пород ( 40-70 % ) слагает пертитовый и 
антипертитовый калиевый полевой шпат. Содержания пла
гиоклаза (№ 1 3-29) не превышают 20-25 % ,  содержание 
кварца варьи рует от 30-40 % до нескольких процентов.  Ко
л ичество цветных м инералов не превышает 5- 1 0 % . По осо
бенностям минерального состава данные гранитоиды сущест
венным образом отличаются от пород джидинского тоналит
диоритового комплекса .  

Самостоятельность гранит-граносиенитового комплекса под
тверждается, наконец, и резко отл ичными петрохимическими 
чертам и  пород.  По значениям параметров Q ( 1 9-24) и а/с 
( 1 7-20, иногда до 40) гранитоиды относятся к пересыщенным 
Si02 и богатым щелочами породам .  Величина хара.ктеристики 
«а» равна 1 5- 1 9. Характерен при этом калиевый уклон ще
лочности (п = 46-57) . Величины «С» и «Ь» имеют низкие 
значения (с=О,2- 1 ,6 ;  Ь = 3,2-6,3) , несколько возрастаю
щие в кварцевых сиенитах эндоконтактовой фации. Харак
терны,  наконец, довольно большие значения параметра f' 
(67-79) , также отличающиеся от значений его в р аннепа
леозойских гра нитоидах (33-47) . По химическому составу 
породы гранит-граносиенитового комплекса соответствуют ще
лочным гранитам и щелочно-земельным сиенитам, ,по Р .  Дэ
ли,  приближаясь иногда к составу нордмаркита . 

В экзоконтактах гранит-граносиенитовых тел наблюдается 
орого.викование. Нередко встречаются инъекции и апофизы 
гранитового, граносиенитового й кварцево-сиенитового соста
вов, 'которые имеют зоны закаливания.  Как уже отмечалось 
выше; раннепалеозойские гранитоиды в контактах с гранит
граньсиенитовыми массивами оказываются подробленными и 
слабометасоматнзированными.  Эти изменения ограничивают
ся обычно лишь узкими приконтактовыми зонами.  Несколько 
более интенсивные метасоматические изменения прослежива-
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ются в останцах раннепалеозойских диоритов, залегающих в 
приапикальных ч астях Дабанского плутона.  

Все изложенное свидетельствует о невозможности объеди
нения гранит-граносиенитовой и тоналит-диоритовой ассоциа
ций в составе одного комплекса и доказывает самостоятель
ность гранит-граносиенитовой группы пород, которая принад
лежит к другому формационному типу. Судя по всему, 

дабанский комплекс соответствует формации субвулканических 
гранитов, по КЛ'ассификации  Ю. А .  Кузнецова ( 1 964) . Гра
нит-граносиенитовый комплекс, очевидно, следует относить к 
п роявлениям сводово-глыбового гранитоидного магматизма 
(Кузнецов, 1 970) . 

Возможными ближайшими аналогами дабанского гранит
граносиеннтового комплекса Джидинской зоны можно считать, 
по-видимому, тэсский и нумургинский комплексы соседней 
Северо-Монгольской зоны каледонид (Амантов и др., 1 966) . 
Об этом говорит очень большое сходство состава,  особеннос
тей строения плутонов и тождество петрохимических черт. 
Поскольку для тэсского и нумургинского комплексов дока
зывается временная, пространственная и ,  вероятно, генети
ческая связь с раннедевонскими эффузивами, можно предпо
лагать, следовательно, что и гранит-граносиенитовый комп
лекс Джидинского р айона является девонским .  Его можно, 
вероятно, параллелизовать также с девонским субвулканиче
ским комплексом юга Восточного Саяна ( Гордиенко: 1 969) 
и бреньским комплексом Тувы, связанными, как и тэсский 
ком плекс, с формированием среднепалеозойских сводово-глы
бовых структур.  Вполне возможно, таким образом, что анало
гичный девонский магм атизм в интрузивном в ыражении имел 
место и в Джидинской зоне. Намечается и присутствие здесь 
еще более молодых гранитов позднего палеозоя. 

Имеющиеся у нас данные калий-аргонового датирования 
некоторых палеозойских гранитоидов изученного района (дан
·ные определений по валовому составу Л. В. Фирсова, 
ИГиГ СО АН СССР, 1 972) указывают на герцинский возраст 
всех гранитоидов (табл. 2 ) . 

Все рассмотренные геологические ф а кты об относительном 
возрасте различных гранитоидов Джидинской зоны свиде
тельствуют о том, что полученные цифры не соответствуют 
времени формирования палеозойских комплексов. Значитель
ное омоложение возраста является, очевидно, следствием 
многократных тектонических подвижек и связанной с ними 
м агматической деятельности. 

В п алеозое Джидинская зона претерпела неоднокр атный 
гранитоидный м агматизм .  Вопреки установившемуся в пос
леднее время м нению о том ,  что после нижнего пал1еозоя 
в плоть до начала раннемезозойской тектоно-магматической 
а ктивизации Джидинская зона .оставалась устойчивой а м аг-
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Т а б д и ц а  2 
Данные определений возраста калий-аргоновым методом 

Комплекс Мас си в 

Гранит-граносие- 1 Дабанский 
нитовый 

Тоналит-диорито
вый Модонкульский 

' 

Шараазаргин-
'ский 

Барунгольский 

Порода 
Лейкократо

вый гранит 

Кварцевый 
сиенита-
диорит 

Кварцевый 
диорит 

Тоналит 

Число оп- Возраст ределен и й  пород, млн .  лет 

2 1 259±9 

4 234±3 

3 226±4 

2 377±5 

2 282±2 

м атичной областью, и меются, как видно из изложенного, 
вполне определенные данные, доказывающие существование 
здесь по меньшей мере двух р азличных по возрасту и форма 
ционному типу палеозойских гранитоидных комплексов. Суще
ствование в Джидинском районе плутонов молодого средне
палеозойсJ<0го ( ? )  гранит-граносиенитового комплекса кос
венно указывает на проявившийся здесь в среднем (или ' 
верхнем )  палеозое сводово-глыбовый тектогенез . 
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Y:JK 3.; 1 . 22/5б1 732 .2 .34 . (571 . 1 5) 
Ca•cыpc•11ii  ( Cыpc • 11 ii )  rra1111 тu11д11h1i\ nлутон ( К у .1Не11 • 11N  Д.nатау) .  

С е р  г � е в  а Е .  С .  « Р <:1 ш1Е>па.1<'о�оiiскнс гра н 11то1 1дные фо�нtа �tвн З а · 
11<.:1.111tnu За ба ii1, a:11.."я н l\у з 1 1 с 1 tкого Л.1атау ) .  Новоо1бирс1<, « Наук;=t » ,  
1 97'1. с . .  )-�:J. 

В ста 1 L>L' r 1 р 1 1 1ю;.щ 1·�..·н 0 1 1 11\'ti 1 1 1 1с С<-1 1, L 1 ,1рс1.;;ого граш1то11д1101·0 плутона 11 еп1 
сра внение t: Тун:-. 1ск 1оt 11 ;у 1ir1 а тс1, 1 1ч 1 1 ,1утоначн.  Н а  оснона111111  этого оrr ред.ел я ·  
t'TL'Я его 1 1 \Hl l l a.J..l (•iФ\ l lOL'"I 1. J\ y,l('l lJ"-Tyll.\1 CKO:\IY KOM П.l(IKCY фор:-.1 ицн11  rpaltlПOllJll l lil:\ 
Г1:-+ тu:111тоu r 1сст1ю1·0 со..:т;_� н а .  Подтверждается доrраннтны1'i возрнст Гi:!ббро11доR, 
1 1 рuстранствс1 1 1 10  сняJ;1 1 1 1 1 ы х  с у.1rн1) -ту1 1 , 1с 1'-н:-.1 1..:0�1 11.1ексом. 

Таб., , I, н.1J1. 2. Gнбл. 1 1 . 

,·дr,:: S32.33 (bl l . 1 )  

О r.1 tt u11 ы x  факторitх 11овы ш�11 1н4 ще.11011 11оспt r1ород ранне па.1ео1ой
скоii формюнt11 гра1што11д1 1ых (1атб.1 11тои Кузне цно1·0 Алатау. Д о  в· 
г е .1 1 .  В .  Н" Б о 1· н 11 б о в В .  1 1 "  Ш 1 1  р п 1< 11 х В. А. «Ра 1111е1 1 и .'1ео· 
зоiiс!\нс r1ншнтонл.ные фо1н1 ац1111 З а падного ЗaUaii1.;am.я и Кузнец1,ого 
А.1 а т а ун . l loвoc11G 1 1 pcк,  «Наука » ,  1 915, r .  ZЗ-48. 

В с·1 ал.г со;хержА1 �·я rсолог11ческ11е дoкa 1 a тe.1!JCTUil того, что попы111е1111е 
шс.'1оч нск гн поµод 1н1 1 1 1 1е 1 1 а.1еозо11ско/'� фор:чацнн rра шпондных батолитоо Куз· 
l l t""ЦJ\uгo ,\л а т а у  оn rс;�с.1 >1ется дВУ).fЯ прн ч 11 1 1 а �1 1 1 :  спсцнфикоl1 развнтня r�1уб1 1 н ·  
н ы х  п роцt'Ссов. r i 1н1 no�t}1 1 1 i 1 1 x  к Ф01н1 н ров<:1 1 1 11ю .:.� т н х  граннтондов, в nза п :'1одеiiст� 
в1 Je .\t  гра 1 1 1по11доn с 1\ар(1онЭ.тным н порода:�.1 н. Таб�1 . 6,  11.лл. 4, бнбл .  17. 

Н\" .'i.)2.З:! (J71 . I )  
Ранне11а.1ео:� оi\ск11ii гранито1tдныii комn.1скс Дж 11д11нс.кого paiinиa 

( Юго-Западное Забаii калье). Д 11 с т  а н  о в а А. Н. « Р а ннепалеозоiiс�;ие 
rр;.�щпон .:�. ныс фор:�.1ацнн З а п а д ного З а () а ii к а.11-.я и Кузнецкого Алата у » . 
НовоснUирск. «На у ка».  197.j, С. 49- 1 22. 

В р а боте р:н :с ' 1 ; � тр11 в�1 ются осо6r1-1ност11 состава н строения ряда гранита· 
1 1.J.ных n;1�·тo11on. Дж1 1 .�.шн �1\оii .-юны. от1юсящ11:хся к выделнемо:�.1у авторо:--1 paн

нe1raJ1eoзoiicl\o:i.1y т о 1 1 а :1 1 1 т·.111орнтовочу ко.чг1 iei<cy. Доказыв;1ется прн надлrж-
1юсть его 1..: G::но:щтовы.,1 гра1 1 1пон.J.ны�r фор.\\ а 1 щ я :�.1 пестрого состава.  Пок аза ны 
ВJа 101 оопrошс1-1 н я  ;,того 1,o:i.1ri;1e1,:ca с ,:1.pcn1 1 101 габбро·норнтовы:�.t и сре.Jнеnа:1ео
::щiiскн.ч ( ? )  гра 1 1 1п*rр:-1 1н1с 1 1rр 1повы:\1 кo.,t J 1JJC'1,caм11. Табл. 2, алл. 2, Онбл. 5 1 .  


