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ПРЕдИСЛОВИЕ 

В настоmцее время Горный Алтай остается регионом, для кото
рого существует много нерешенных проблем. Это касается раз.лич
ных областей геологии: стратиграфии, магматизма, метаморфизма и 
тектоники. В сущности, нет модели современной структуры Горного 
Алтая, которая учитывала бы все накопленные за последнее время 
фактические данные. 

В пре,IГ,Лагаемом читателю сборнике вопросы стратиграфии рас
сматриваются в работах К.Л.Пака и 

·
с.Ю.Беляева. Ими изучены взаи

моотношения древних свит в стратотипической местности. По дан
ным К.Л.Пака,в устье ручья Сухой Лог карбонатная каянчинская сви
та согласно залегает в разрезе, а в статье С. Ю.Беляева говорится, 
что севернее, в верхнем течении ручья Сухой Лог, существенно кар
бонатная толща, которую можно параллелизовать с каянчинской, ог
раничена разломами. Это может быть связано с интенсивной надвиго
вой и сбросо-сдвиговой тектоникой, характерной для Катунского вы
ступа Горного Алтая. 

Эволщия дизъюнктивных структур в южной части Горного Алтая 
рассмотрена Е.А.Киселевым. Выделены основные этапы, во время ко
торых была сформирована его современная структура: конец раннего 
кембрия, середина среднего кембр� - формирование покровно-над
виговой структуры; конец позднего девона - сдвигово-сбросовые 
дислокации. 

В статье С.Ю.Беляева и П.П.К;узнецова рассмотрена южная 
часть Катунского выступа Горного Алтая, современная структура 
которой (покровно-чешуйчатая) сформирована в результате гори
зонтал.ьных тектонических движений, вероятно, в послераннекемб
рийское-додевонское время (т.е. в течение первых двух этапов, по 
Е.А.l'i.иселеву). 

М.М.Буслов рассматривает положение в покровно-чешуйчатой 
структуре юго-восточной части Горного Алтая, сформированной в 
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додевонск�е же время , внсоком�таморфизо:ваннн:х образований раннего 
палеозоя. 

Н . И. Гусевнм и Т.И . ЛИтвиновой описаны обстановки формирова
ния гранитоидных комплексов Горного Алтая . Становление таджилин
ского комплекса происходит на "начальном" этапе при прео6лада.�0-
щем сжатии , а Атурко.льский гранитоидный массив , рассмотреНный 
Т . И.ЛИтвиновой,внедря.лся в позднепалеозойское время при верти
калышх перемещениях блоков относительно друг друга. Изложенные 
авторами данные дополняют картину развития Горного Алтая. 

�абота В.Е. Гоникберга посвящена амфиболитам Санги.ленского 
докембрийского массива. На основе очень дета..1ышх полевых иссле
дований и исчер:пываiщей петрохимической хар8ктеристики пород ус
танавливается их первичная природа. П0дчеркивается , что в совре
менной структуре метаморфические образования слагают тектоНиче
ские чещvи. 

Таким образом, можно отметить , что в сборнике излагаются но
вые данные по литологии, стратиграфии , магматиз� и метаморфиз� 
Горного Алтая .  Эти материалы вwr:вляют закономерности формирова
ния его современной структуры . Ясно , что эта структуРа. бЬlла сфо:р

. мирована при прео�адании на додевонском этапе горизонтальных 
движений , на последевонском - вертикальных. 

Несомненно , что необходимы дальнейшие работы на территории 
Горного Алтая по тем проблемам , которые частично решены в настоя
щем сборнике. 

С.Ю . Беляев , П.П. Кузнецов 

Е . А .Киселев 

;:эволюцин РАЗРЫВНЫХ СТРУКТУР 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ 

В работе рассматриваются особенности тектонического 
тия Баратальского горста и Курайской зоцы смятия в районе 
екай межгорной впадины . Детально исследованы и сравнены 
участка (рис.I) .  

4 

разви-
Курай-

три 



§t�2 
0з[34 
ms�б 

�7 /.'<:>>�18 
�9 f:-:-:�ю 

Рис.l. ТеRтоничесRая схема КурайсRой рудной зоны: 
l-3 - струRтурно-формациоюше зоны: l - АнуйсRо-ЧуйсRая , 2 -
Уй.Мено-ЛебедсRая , 3 - ТелеЦRая; 4 - осадочно-вуЛRаногенные 
отложения восточного крыла БаратальсRого выступа (актуринс:кая , 
сагалаRсRая и арыджа.НсRая свиты); 5 - вуЛRаНогенно-осадочные 
отложения КурайсRой зоны смятия (6алхашсRая , тыдтуярЫRсRая и 
кУрайСRая свиты) ; 6 - известнЯRи БаратальсRого выступа; 7 -
флюпоидные отложения чибитсRой свиты с горизонтами олисто
стром; 8 - флюпоидные и флюпевые отложения горноалтайсRой се
рии; 9 - девонсRие отложения КурайсRой впадины; 10 - Rаменно
угольные отложения; ll - мезо-RайнозойсRие отложения; 12 - те
ла гипербазитов в зонах разломов; 13 - стратиграфичесRие гра
ницы; 14 - разломы: а - главные , 6 - второстепенные; 15 - уча
стRи детального· изучения. 

Цифры на схеме: l - 3ападно-БаратальсRИЙ надвиг , 2 - Тур
гуньсюrй разлом , 3 - Чаган-Узунс:кий гипербазитовъrй массив. 

Один из участков расположен в пределах восточного :крыла Ба
ратальс:кого выступа , сложенного метаморфизованннми образованиями 
аRтуринсRой , сагалаRс:кой и арыджанской свит. Второй находится в 
западном Rрыле выступа в полосе терригеюшх отложений чибитсRой 
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Рис.2. Стереографические диаграммы структурных элементов: 
а - западного нрыла Бараталъского выступа; б - восточного крыла 

Бараталъского выстуnа;в - Курайсной зоны смятия;г - правознаковых 
систем среднекембрийского кливажа в восточном крыле Бараталъского 
выстуnа;д - переориентации среднекембрийского правого сдвиго-над
вигового нливажа нижнепалеозойскими правыми· взброса-сдвигами и 
нижнекаменноуголъными левыми сдвиго-надВигами в восточном крыле 
Бараталъского выступа; е - левознаковых систем нижнекаменноуголъ
ного кливажа в восточном крыле Бараталъского выступа • 

I - изолинии плотности распределения полюсов слоистости и 
кливажа (цифрами обозначена плотность J:L_процентах); 2 - центры 
тяжести максиrvwмов плотности полюсов: а - слоистости, б - :клива
жа; 3 - шарниры складок слоистости: а - по среднекембрийс:ким 
восточно-вергентным сдвиго-надВигам, б - по нижнекаменноуголъным 
восточно-вергентным сдвиго-надВигам; 4-6 - проекции плоскостей: 
4 - НадВИГОВ, 5 - СДВИГО-НадВИГОВ,· взбросо-сдвиrов и сдвиго
вэбросов: а - правых, б - левых, 6 - повернУтых систем среднекем
брийского восточно-вергентного кливажа; 7-9 проекции линейностей 
снолъжения: 7 - правознаковых со сдвиговой составлякщей, 8 � ле
вознаковых со сдвиговой соста.влякщей, 9 - НадВиrовых; 10 - оси 
поворота средненембрийского КJШВа.Жа правыми взброса-сдвигами (ОП 
I) и левыми адвиrо-надВигами (ОП 2); П - направление поворота 
(вращения) среднекембрийсного :кливажа по правым взброса-сдвигам 
(ПI) и левым сдвиго-надВигам (П2); 12 - взаимоотношение тектони
чесних дислокаций (система к4 пересе�<ает систе� к1 ) • 

Индексами на диаграммах обозначены: N1 .,.. нижненембриИские 
надВиги, N2 - верхнедевонские надВиги, к1 - средненембрийские 
сдвиrо-надВиги и взброса-сдвиги, к2 - средненембрийсние сдвиго-
взбросы, к3 - нижнепалеозойские взброса-сдвиги, к4 - верхнеде
вонские взбросо-сдвиги, к5 - нижнеI<аменноуголъные сдвиго-на.п:ви
ги, к6 - нw:щю<аменноуголъные взброса-сдвиги, к1 - посленижне
юрские взброса-сдвиги. Цифровые обозначения возле значков линей
ностей скольжения соответствуют цифровым индексам тектонических 

дислокаций. 

свиты (Бондаренко, I 976) • Третий участок охватывает I\урайСкУЮ 
эоНУ смятия в районе рек ТЫдтуярын и Балхаш в полосе развития по
род кУрайсной, тыдтуярыкской и балхашской свит. 
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Н и ж н е к е м б р и й с к и е н а д в и г и. В левом 
борту·р. Каратюргунь в блоке пород актуринской свиты наблюдались 
зоны тектонического меланжа и dрекчирования, образование которых 
связано с субмериДиональными: (рис. 2 6) эападНо-вергентными над
вигами. Зоны имеют 0,5-I м мощности и в основном пологие угJШ 
падения. Межнадвиговые блоки подверглись брекчированиrо, а вблизи 
плоскостей надвигов - смятию. 

В эападном·крыле Баратальского выступа морфология проявле
ния надвигов меняется. По правому борту р. Менка и ее водоразде
лу с р.Ярлыамры,·вдоль эападНой границы· известняков баратальской 
серии, непрерывно прослежиВается:. мощная олистостромовая толща, 
образующая крылья: лИнейной антиклинальной складки с погружением 
шарнира на юго-восток. Подстилаюiцие ее граувакковые песчаники с 
прослоями алевролитов и кремней частично размыты, что особенно 
очевидно в восточном крыле антиклинали. Устанавливается несо
ответствие геологического строения восточного и эападНого Ерыль
ев. Наиболее отчетливо это выявляется при рассмотрении олисто
стромы. С востока на запад. в ней более чем вдвое уменьшаются ра
змеры· плитообраэных олистолитов известняков (от 750 до 300 м), 
исчезает нижний кqмплекс хаотично чередукщихся тел кремней, из
вестняков и конгломератов, остаются одни лишь конгломераты, по
.являются признаки ритмичности и сортированности осадков и, нако
нец, мощность самой толщи сокращается от 450 до IOO м. В восточ
ном крыле антиклинали олистострома тектонически перекрыта изве
стняками. Вблизи подошвы покрова в олистостроме интенсивно про
явлены будинирование, раэлинэование и пластичное перемешивание 
осадков. Надвиг эдесь имеет север-северо-западное простирание и 
крутое, согласное со стратификацией автохтона, падение на восток. 
В эд8фогенной гальке известняков из олистостроМы установлены ос
татки археоциат Irinacjathus (?) с!� ratus (Vologd.), иэ� 
вестных иэ отложений ботомского и тайанского ярусов нижнего кем
брия (эа.КJiючение И.А.Коняевой). Ранее в районе пос. Акташ в об
ломках известняка� аналогичной толщи П.М.Бондаренко была· собрана 
коJLЛекция археоциат обручевского комплекса. На основании взаимо
отношений включений известняков с цементирукщими песчаниками и 
гравелитами можно заключить, что многие из них накапливались поч
ти синхронно с олистостромовой толщей. Это обстоятельство позво
ляет, хотя и с некоторой долей условности, считать возрастом фор
�ования покровов самые верхи нижн:его кембрия • 
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В Курайс:кой зоне смятия разломы описанного типа не отмеча
лись. Возможно, они затушеваны более интенсивными поздними дис
ло:кация:ми. лишь фрагментарно в серпентинитах Чаган-Узунс:кого 
массива наблюдались надвиговые поверхности, 6лиз:кие по морфоло
гии и :кинемати:ке :к нижне:кем6рийс:ким, но в отличие от послеLНих 
они повернуты с левым вращением в плане до северо-западного про
стирания. 

С р е д н е :к е. м б р и й с :к и е п р а в ы е в з б р о
с о - с д в и г и и с д в и г о - н а д в и г и, сопровождае
мые син:кинематичным региональным :кливажем, привели :к голоморф
номУ смятию венд-ни.жне:кембрийс:ких отложений в многопоряд:ковые су
бизо:клинальные с:клад:ки восточной вергентности. В пределах Бара
тальс:кого выступа и его восточного обрамления с:кладчатость по 
этой системе :кливажа наиболее интенсивна. В баратальс:ких извест
няках правозна:ковый :кливаж образует изо:клинальные с:клад:ки тече-· 
ния и имеет согласную ориентирсв:ку {) западными :крыльями с:кладок. 
В восточных :крыльях с опро:кинутой, более :крутой, чем :кливаж, сло
истостью нере,ц:ко развиваются :кливажные срывы со значительными 
смещениями по _ним. В арыджансrюй и сагала:кс:кой свитах в зависи
мости от :компетентности пород образуются с:клад:ки течения или 
с:калывания. В вул:каногенных породах :кливаж сопровождается зелено
:каменным перерождением с образованием по плос:костям скалывания 
агрегатов хлорита и серицита. На стереографичес:кой прое:кции полю
сов :кливажа отчетливо выделяются три ма:ксИJ\'1Ума (см. рис. 2 г ) с 
ориентировками осредненных плос:костей: 249�ьь? 275�82° и зо5[ь4� 
Первый из них отвечает первичномУ положению :кливажа в простран
стве, а остальные - переориентированномУ поздними дисло:кациями, 
что будет по:ка�ано ниже. 

В отличие от восточного :крыла Баратальс:кого выступа, в его 
западном :крыле средне:кембрийский :кливаж имеет ту же, .но более 
полоrую ориентироВ1\У ( см. рис.2 а) и хара:ктеризуется совершен
но иной мо:рlJологией. Во-первых, крайне плохо выражена те:ктони

чес:кая делимость пород по :кливажу. Там, где она есть, изменения 
в первичном составе пород либо отсутствуют, либо незначительны. 
Как следствие этого, ред:ко удается определить зна:к линейностей 
с:кольжения:. Во-вторых, с:кладчатость по :КЛИВаJ!\У имеет здесь зна
чительно меньшую интенсивность. Очень ред:ки малоамплитудные 
скла.д:ки высоких поряд:ков. По-видимомУ, отложения подвергались 
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смятию в условиях эпизоны будучи слаболитифицированными (Патала
ха, 1986) . Среднекембрийский кливаж проявлен и в горноалтайской 
серии, перекрывающей чибитснукj свиту. Верхний возрастной рубеж 
их дислоRаЦИЙ определяется их исчезновением на границе горно
алтайской серии с несогласно залегающей на ней верхнеордовикской 
таарлаганской свитой. Ранее на смежных площадях и по результа
там межрегиональной корреляции с Уралом возраст правых сдвиго
надвигов был определен как среднекембрийский (ГLлюснин, 1986;  Ки
селев, 1985) . 

В Курайской зоне смятия правые взб:rюсо-сдвиги и сдвига-на
двиги с восточной вергентностью наблюдаются крайне редко в виде 
узких зон рассланцевания и кливажа скалывания. При этом следу
ет отметить, что с востока на запад одновременно с сокращением 
мощности зоны смятия уменьшается вероятность обнаружения дисло
каций этого типа. Связано это с усилением в указанном направле� 
нии степени преобразования ранних структур наложенными дислока
циями Курайской зоны. Как и нижнекембрийские надвиги, сдвига-на
двиги испытывают в зоне смятия вращение против часовой стрелки. 

С р е д н е к е м б р и й с к и е п р а в ы е с д в и-
г о  - в з б р о с.ы з а п а д н о й  в е р  г е н  т н о  с -
т и. В восточном кры.ле Баратальского выступа эти дислокации об
разуют узкие (не более 100 м) зоны складчатых дислокаций и кли
важные разломы (30-40 м), сопровождаемые катаклазом и милонити
зацией пород. I�иваж скалывания-течения со средними элементами 
залегания 70277 является секущим кая по отношению к стратифика
ции , так и к среднекембрийским сдвига-надвигам и нижнекембрий
ским надвигам. 

В западном крыле Баратальского выступа правые сдвиго-взбро
сы не обнаружены, а в I{урайской зоне смятия, напротив, они поль
зуются самым широким развитием. Здесь они проявлены в виде. 
регионального кливажа, сопровождающегося зеленосланцевым метамор 
физмом венд-нижнекембрийских толщ. 

В отличие от.восточного крыла Баратальского выступа в Курай 
екай зоне дислокации этого типа локализуются не в отделышх зо
нах, а насыщают все блоки равномерно. Таким образом, формы прояв 
ления правых сдвига" -взбросов западной вергентности в I{урайской 
зоне смятия и правых взброса-сдвигов, сдвига-надвигов восточной 
вергентности в Баратальском выступе во многом сходны. 



Кт< сле.пует из приводимой на рис. 2 диаграммы, западно-вер
гентные сдвиrо-взбросы испытали в Курайской зоне смятия левое 
вращение с одновременным выпола.жива.нием плоскостей смещения. 

Возраст дислокаций принят среднекембрийс:ким на основании 
работ К.П.Плюснина (1982, 1985).и подтверJ!Щается взаимоотношения
ми с более ранними и поздними дислокациями. 

Н И ж н е п а л е о з о й с к и е п р а в ы е в з б р о
с о - с д в и г и ю г о - в о с т о ч н о й в е р г е н т 
н о с т и. При приближении к этим нарушениям среднекембрийс:кий 
сдвиrо-надвиговый кливаж и слоистость испытывают вращение по ча
совой стрелке, принимая вполне фиксированное положение в прост
ранстве (см. рис. 2 д). Формы проявления этого типа дислокаций в 
обоих :крыльях Ба.ратальского выступа сходны. В Курайс:кой зоне смя
тия они отсутствуют. Относительный возраст дислокаций определяет
ся пересечением ими среднекембрийских сдв:и:го-взбросов и сдвиго
надвигов и, с другой стороны , пересечением их вер:хнедевонскими 
и нижнекаменноугольными разрывами. 

В е р х н е д е в о н с к и е н а д в и г и образу!О'I по
логие зоны хрупких срывов ка.R в восточном, Ta.R и в западном кры
ле Ба.ратальс:кого выступа и пересекают все рассмотренные дислока
ции . Хара.Rтерным для них ЯВJJЯется наложение на зоны нижнекемб
рийских надвигов. Наря.пу с этим они образуют и самостоятельные 
зоны срыва, сопровоJ!Щаемые брекчированием и прираэломным смятием 
пород. 2ападная вергентность надвигов уверенно определяется по 
линейностям скольжения (см. рис.2). Движения по ним носили бло
ковый хара.Rтер и, в отличие от средне:кембрийс:ких надви:гов имели 
небольшую амплитуду . В восточной части Курайс:кой впадины в осно
вании южного фаса Курайс:кого хребта верхнедевонс.:кие отложения 
:кызылшинс:кой свИты отделены от талдыдюргунской и аr\сайс:кой свит 
нижнего- среднего девона разломом северо-западного простирания, 
сопровождающимся линзами и пластинами лиственитов и серпентини
тового меланжа. На nлосиостях расслтщевания в меланже хорошо оп
ределяются субширотные заnадно-вергентные надвиговые штриховки. 
Поскольку в Ба.ратальском выступе надвиги этого возраста имеют 
меридиональное простирание, очевидно, что в Курайской зоне они 
испытывают ту же переориентировку, что и вышеописанные дислоиа
ции. 

В е р х н е д е в о н с к и е л е в ы е в з 6 р о с о
с д в и г и. Этот иинематичесr<ий ·rип дислокаций является одним 
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из ведущих в I\урайской зоне смятия и лишь незначительно проявлен 
:к югу от неё. Выражен он в виде кливажа скалывания и зон :кливаж
ных срывов запад-северо-западного простирания с падением их на 
север под различными углами (в зависимости от положения по отно
шению к границам Курайской зоны). Движения по этим дисло:кациям, 
как уже было показано выше, привели к вращению ранних стру:ктур-
ных элементов Курайской зоны против часовой стрелки и в значи-
тельной степени усложнили, а местами и уничтожили ее ранний 
стру:ктурный рисунок. Возраст этих движений определяется в районе 
оз. Чейбекколь, где фаменские отложения, смятые левыми взбросо
сдвигами, перекрываются верхнекаменноугольными отложениями.в ко
торых эти дисло:кации отсутствуют. На этом же участ:ке наблюдались 
две системы кливажных дислокаций, пересекающие верхнедевонские 
отложения и левые взбросо-сдв:и:rи,· но отсутствукщие в нижне:камен
ноугольных отложениях. 

Н и ж  н е к а м е н н·о у г о л ь  н ы е л е в  ы е 
с д в и г о - н а д в и г и в о с т о ч н о й в е р г е н т
н о с т и проявились в виде отдельных зон кливажа скалывания, 
сопровождаемого син:кинематичес:кой складчатостью (см. 2 а, б, е). 
Интенсивность движений этого типа возрастает от западного к во
с·rочному крылу Баратальс:кого выступа. Накладываясь в последнем 
на изоклинальную складчатость среднекембрийского возраста, ле
вые сдвига-надвиги привели к вращению её структурных элементов 
против часовой стрелки (см. рис. 2 д) с образованием от:крыты� 
рез:ко асимметричных складок с:калывания. Поскольку в дальнейшей 
тектонической .ис'I·ории района отсутствуют сколько-нибудь значи
тельные события, левознаковые системы :кливажа в отличие от 
правознаковых хара:ктеризуются устойчивой ориентировкой в про
странстве (см. рис. 2 г, е). 

В Курайской зоне левые сдв:и:rо-надв:и:rи отмечались крайне 
редко. 

Н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н ы е л е в ы е 
в з б р о с о - с д в и г и з а п а д н о й в е р г е н т -
н о с т и, почти одновозрастные левым сдв:и:rо-надвигам, образу
ют вместе с ними, подобно среднекембрийс:ким правым сдв:и:rо-над
вигам и сдвиго-взбросам, единую динамическую пару (см. рис.2 е), 
являющуюся результатом регионального тангенциального сжатия. В 
Баратальском выступе они образуют уз:кие (не более 40 м ) зоны 
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клива.жных разломов север-северо-заладного простирания. Для них 
хара.Rтерно быстрое затухание кливажных дислокаций в крыльях зон 
и подавленность ПЛИRативных форм деформаций. КаR правило, левые 
взброса-сдвиги накладываются на правые сдвига-взбросы и приводят 
к рассланцеванию, будинаJRу и дроблению пород, в том числе и сред
некембрийских тектонитов. 

В Курайской зоне и к северу от нее они образуют широкие (в 
несколько :километров) полосы, насыщенные кливажными срывами не
большой амплитуды. Породы меж,цу этими срывами нарушены синкине
матическим кливажем скалывания, который приводит к образованию 
микро-и мезоnлойчатости в полосчатых ПОFОдах. Для этих складок 
характерна субсимметричная морфология, что во многом предопреде
ляет то обстоятельство, что более ранние структурные элементы не 
испытывают существенного вра111ения в зонах левых взброса-сдвигов. 

П о с л е н и ж н е ю р с к и е л е в ы е в з б р о с о
с д в и г и имеют элемен�� залегания, близкие к верхнедевон
ским левым взброса-сдвигам (см. рис. 2 в). ПрИУрочены �ни к Ку
райской эоне смятия, где образуют крупные разло.мьt.Один иэ них 
служит тектонической границей венд-нижнекембрийскИх отложений 
Курайского хребта и метаморфических пород Телецкого выступа. Осе
вые зоны разломов выполнены бурыми метасоматическими породами до
ломит-кварц-альбитового и доломит-кварцевого составов имеющими 
структуры бластокатаклазитов. Движения по разломам носили блоко
вый характер. Возраст их определяется тем, что к северу от пос. 
Чаган-Узун в основании ЮЖJ:Iого фаса Курайского хребта по ним на 
нижнеюрские угленосные толщи взброшены отложения курайской и бал
хашской свит. 

Ч е т в е р т и ч н ы е с у б ш и р о т н ы е н а д в и
г и прИУрочены в основном к южной границе Курайской зоны смя
тия, но отмечались также и в Баратальском выступе в долине р.Чуя. 
Падение сместителей северное под углами I0-30°. Линейности сколь
жения южно-вергентные, погружаются по аз.15-30°. Разрывы с этой 
кинематической хара.Rтеристикой пересекают все тектонические струк
туры Курайской зоны. 

Описанный эволюционный ряд разрывных дислокаций, безусловно, 
неполный, но отражает основные моменты в истории тектонического. 
развития района. 

Подводя итоги, отметим наиболее важные эталы, сформировав-

шие современный структурный план площади. 
13 



В коJЩе нижнего кембрия в р·езультате мощного сжатия были 

сформированы субмеридиональные западно-вергентные надвиги. Их 
становление, с одной стороны, привело к многократному тектониче
скому совмещению разреза докембрийских толщ, с другой стороны, 
сqюрмировало моноклиналь, слоистость в которой вследствие вра
щения против часовой стрелки падает на запад. Эта моноклиналь 
сложена образо�аниями Баратальского выступа и его восточного кры
ла. Фронтальная часть покровов известнЯRов Баратальского выступа 
при движении на.запад перекрыла смежную фациаль:ную зону морского 
терригенного осадконакопления. В это же время перед фронтом 3а
падно-Баратальского надвига (см. рис. 1) накапливалась толща 
тектоногравитационных ми:кститов кавказского типа (Леонов, 1983). 
Увеличение контрастности рельефа в ходе этих движений повлекло . 
за собой на�<опление флишоидных осадков горноалтайской серии, 
переходящих в верхних частях разреза во флишевые. 

По-видимому, с середины среднего кембрия в результате тан
геJЩиального сжатия отложения района были интенсивно дислоциро
ваны региональными системами правознакового кливажа. Причем от
четливо проявилась его зональность: в Баратальском выступе пре
обладают восточно-вергентные сдвиго-на,n:виги и взброса-сдвиги, а 
в j\урайской зоне смятия - западно-вергентные сдвига-взбросы. На
ложение восточно-вергентного кливажа, сопровождающегося: смятием 
слоев в линейные асимметричные складки, оGусловило современный 
моноклинально-складчатый облик Баратальского выступа. 3ападно
вергентные сдвиго-взбросы, проявденные в Баратальском выступе 

в виде узI<их I<ливажных разломов, в I{урайской зоне смятия, наряду 
с этим, выступ810т и в роли регионального скнадиообразующего I\ЛИ
важа. !!о всей вероятности, именно западно-вергентные правые сдви
го-взс5росы, наря.цу с ниж:не.кемс5рийскими :надвигами, ответственны 

за латеральное сближение 01•ложений, слагающих Баратальский выс
туп и i-Сурайскую зону смятия. 

В I<OIOJ.e верхнего девона произошли движения, сформировавщие 
в основном �урайскую зону смятия. В результате северное продолже

ние Баратальского выступа было смещено по.ней на восток на 15-
20 I<M (см. рис. 1). 

Другие дислокации, рассмотренные в работе, не являются: оп-
ределяющими в формировании структурного плана. 

14 
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ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ФОРМИРОВАНИII 
ТАДfu.ИlIИНСКОГО ИНТРУЗИВНОГО КОМПЛF.JССА 

(Горный Алтай) 

Ранее считалось, что интрузивные массивы таджилинского ком
плекса прорывают и метаморфизуют курайскую свиту нижнего кемория 
(Скуридин, 1968 и др.). Наоборот, по мнению М.М.Буслова (1987 а, 
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Рис. I: Схематическая геологическая карт.а верховьев р. Тад.жи.лу: 
I - рыхлые четвертичные отложения; курайская свита; 2 - туфы, туфопесчаники, туфоконгломера
ты; 3 - песчаники и алевролиты; 4 - эпидот-амфиболовые метасоматиты по алевролитам и песчани
кам; 5 - скарны и скарнированные известняки; тадЖИJППiский комплекс: 6 - гранитоиды III фазы; 
7 - габбро, диориты, тоналиты и плагиограниты II фазы; 8 - гнейсовИДНЬ1е и такситовые габбро, 
габбро-диабазы и диабазовые порфириты I фазы; 9 - точки отбора проб и результаты определения: 

абсолютного возраста, приведенные в табл. I,2. 



б), гальRи пород этого Rомпле:кса с.одержатся в :курайо:кой свите, и 
на этом основании :компле:кс в:ключается в состав венд-нижне:кембрий
с:кой вуЛRаноплутоничес:кой ассоциации. 

Противоречивые сведения о возрасте и стру:ктурном положении 
таджилинсRого интрузивного :компле:кса потребовали· в процессе гео
логичес:кого доизучениЯ Курайс:кой рудной зоны дополнительных ис
следований на площади ТаджилинсRого массива. 

В составе :курайс:кой свиты существенную роль играет вул:кано
генно-осадочная грубообломочная пач:ка туфов среднего и основно
го состава,--туфопесчанИRов и туфо:конгломератов, иногда с галь:ка
м:и и глыбами·известня:ков. Она занимает более высо:кое стратигра
фwrесRое положение относительно рудовмещающеИ толщи А:ктаmс:кого 
ртутного местороJ1Щения� Туфогенная паЧ:ка :курайс:кой свиты в устье 
лога Балхаm·содержит археоциаты ленс:кого яруса нижнего :кембрия 
(сообщение _Е.В. и М.Ф.Романенко). В верховьях р; Таджилу, где на
блюдается прорывание туфов интрузивными массивами (рис.I), орга
ничесRих остат:ков не установлено, но принадлежность к :курайсRой 
свите этих отложений и в устье лога Балхаm ни у Rого не вызывает 
сомнений. И в том и в другом случае туфы и тУФопесчанИRи состоят 
из субпризматичесRих :кристаллов плагио:клаза (50-60 %) и светло
зеленой пластинчатой и изометричной роговой обманRи, иногда с ре
ЛИRТами RЛИНОПИрОRСена В Ней (I5-I7 %). ОбЛОМRИ пород играют 
подчиненную роль и представлены диоритовыми и андезитовыми пор
фиритами, риолитовнми и дациrовыми порфирами. Цемент пленочно� 
поровый (20 %), обычно амриболовый и хлоритовый, насыщен леЙRо
ксеном, сфеном и ил:ьменитом. В туфоконгломератах и агломерата -
внх туфах большинство крупных обломков представлено мезито-аци
дитовыми субвулканическими породами. Химический состав туфов и 
крупных субвулканических обломков приведен в табл. I,(I)-(3). 

В составе Таджилинского массива на.мн выделены три фазы 
внедрения: 

I - гнейсовдцНl:lе и такситовые габбро, габбро-диабазы, диа-
базы и диабазовые порфириты; 

П - габбро, диориты, тоналиты и nлагиограниты; 
Ш - nлагиограниты, граниты и гранит - порфиры. 
Породы I фазы встречаются только в виде облоМRов в магмати

ческих бре:кчиях, а также в :крупных блоках с агматитовой теRсту-
рой, заключенных преимущественно в образованиях П фазы. Досто-
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ТаМица I 
Химический состав пород Таджи.линского массива и курайской свиты 

Компо-
Но м е р  о б р а з ц а  

нент IВЬ-3 90I-I 901-2 9048 9048-I I533-I 189 743 3066-4 283 657 657-3 (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (IO) (II) (12) 
5102 54,81 59,30 65,70 44,I3 46,79 52,90 45,57 60,72 52,15 65,61 70,99 75,32 Т1О2 0,69 0,60 0,38 l,24 l,31 0,60 l,28 0,58 0,75 0,65 0,36 0,22 
А12о3 16,85 16,40 l4,3I 17,67 I6,96 16,85 18,82 I9,6 I 15,78 I5,47 I3,5l 12,37 
:t>e2o3 2,8I 3,46 l,87 5,53 4,36 2,47 5,09 О,79 2,54 1,57 I,14 0,86 
FeO 6,22 3,70 2,66 6,47 6,94 5,22 7,90 2,74 5,87 2,37 2,10 I,05 
МnО 0,16 0,07 0,04 0,28 0,24 0,14 0,I8 0,04 O,I6 0,10 о,п 0,04 
ЫgО 3,72 2,44 I,04 7,40 6,40 3,57 5,50 1,37 5,89 I,48 0,94 0,16 
са о 7,66 6,27 5,78 9,82 9,32 10,88 9,80 5,05 I0,66 2,89 I,99 2,44 
Na2o 4,20 5,30 4,60 2,40 3,00 4,62 2,30 4,20 3,04 4,84 4,I2 3,70 

....... к2о 0,63 0,39 0,58 0,54 0,64 0,44 0,90 3,78 0,53 I,68 3,34 3,03 
С» Р2О5 0,I2 O,II 0,07 0,32 0,24 O,IO о,п о,п 0,08 0,18 0,07 0,04 

П.п.п I,66 I,90 2,49 2,90 3,79 1,67 2,50 1,68 2,52 1,68 I,I2 0,38 

Сумма 99,53 99,94 99,52 98,70 99,99 99,56 99,95 I00,67 99,97 98,52 99,79 99,61 

u 3 3 3 (! <1 1 2 1 1 4 I I 
Th 4 4 3 I I I 3 2 2 6 IO 7 
РЬ I4 3 6 I73 I8 52 22 6 I3 4 12 3 
Rb I5 п п 19 2I  I6 27 73 I6 42 87 58 
sr I3IO I067 949 64I 697 1370 557 674 484 481 25I 345 

ПрШ11ечание.Содержания оксидов (в %) опреде.леl!Ы СИJIИRаТJШМ анализом в Центральной лаборатории ПIО "Запсиб-
геология",мемеf!ТОВ (в г/т) - реf!rгеноспектральJШМ анализом в лаборатории ПIО "Березовское" Мwrreo СССР. 

(1) - аЩJи60J1-плагиомазовый туф курайской свиты; (2), (3) - ла:пи.лли су6вулканических андезито-даци-
товых порфиров в курайской свите; (4), (5) - paccлoel!l!l!e породы I фазы таджи.линского комплекса: (4) - ме-
ланократовая часть, (5) - лейкократовая часть; (6) - ороговикованное пироксеновое га66ро; (7) - пироксен-
роговоо6манковое гнейсов1ЩНое га66ро; (8) - тона.лит; П фаза: (9) - роговоо6манковый га66ро-диорит,(10)-
плагиагранит; Ш фаза: (II) - 6иотитовый гранит-порфир; (12) - гранит--ап.лит. 



верных интрузивных контактов габброидов l фазы с породами рамы 

не установлено. Граниты Ш фазы имеют как постепеюше переходы от 

кисЛЪiх разновидностей П фазы, так и отчетливые интрузивные кон

такты, особенно при наличии даек гранит- порфиров. Подробное пет
рографическое оrшсание пород таджилинского комплекса (Снуридин, 
1968) касается в основном П и Ш фазы и поэтому может быть толь
ко дополнено отличительНЪIМИ признаками габброидов l фазы. 

В базитах l фазы иногда на6.лкщаются участии расслоенного 
строения с мощностью слоев 1-5 см. Почти черные меланократовые 

обосо6.nеяия с.nожеян плаrиоRJiаэом - 25-30, КJIИНопироксевом 

25 %, ортоnироксеном, замещенным серпентином и хлоритом - 20 -
25 %, роговой обманкой 3-5 %. магнетитом - 10-15 %. Ilлагиоклаз 
зональный с сильно соссюритизированннм ядром, клино�оксен с зе
леноватым оттенком, сравнительно свежий, +2V • 20-25 , относит
ся к энстатит-авrитам.Ортопироксен .в отчетливых призматических 
кристаллах с сохранившейся спайностью полностью замещен басти
том. Бурая роговая обманка обрастает клинопироксен и магнетит. 
Многочисленные мелкие ксеноморфные криста.лJШ магнетита равномер

но насЬ1Щают породу. В едшшчных зернах встречаете.я пирит. 
Светло- серые лейкократовые полосы отJIПЧаютс.я гшmдиоморф

но-зернистой структурой с элементами пойки.литовой. Ilлагиоклаз 

составляет 65 %, клинопироксен 25 %, роговая обманка 3 %. биотит 
3-5 %, кварц и калишпат - первые проценты. !L1агиоклаз зональный: 

от 55 на краях до 70.в центре. Клинопироксен более Шiтенсивно 

замещаете.я хлоритом и серпентином, чем в меланократовых просло
ях. Зеленая роговая обманка не только обрастает :к.линопироксен,но 
и образует пойкилитовые зерна с вростками плагиоклаза и нередко 

замещена актинолитом. Бурый биотит обрастает роговую обманку и 
рудный минерал. Кварц и ка.лишпат размещены в интерстицилх, при

чем калишпат бмее идиоморфен и иногда окружен каемкой кварца. 
Совместно с ними встречаются идиоморфные криста.лJШ апатита, что 
является признаком магматогенного генезиса этой минеральной ас
социации. Магнетит, как и в меланократовых прослоях, распределен 

равномерно. Тесное родство лейко-·и меланократовых прослоев хоро
шо подтверждается их химическим составом (см. тa6.n.l ,  (4) , (!i)_). 

Во всех мелких ксенолитах основных пород l фазы, а также в 
крупных на контакте с породами П фазы, утрачивается гнейсов.ид
ность и такситовал текстура, развиваются роговшtовые структуры 
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Рис.2. Диаграмма к2o-sio2 для пород тад
жилинсRого RoмnлeRca. При построении ис
пользованы, Rроме авторсRих,результаты ана
лизов В.А.СRУридина (1968) и неоnубЛИRо
ванные данные А.С.Бартева (1966). ЛИНИями 
обозначена диqферею.щация Пород в острово
.пужных сериях (ЭвгеосИНRлинальные • • .  серии, 

- 1984): I - Тонга, II - Северные Марианы:, 
Пl - КурИ-1!0-КамчатсRая. Ниже линии I поле 
бесRалиевых · (габбро-плагиогранитных се

рий). 

и образуются более пqздние метасоматичесRие Rристаллы роговой 
обманRи и плагиоRлаза. Обычно породы· l фазы более изменены, чем 
в приведенном выше случае. В них плагиоRЛаз составляет 55 %, бу
рая роговая обманRа 37-40 %, магнетит 4-5 %, RЛИНопироRсен 
встречается в виде реЛИRтовых единичных зерен. наблюдаются лю

бые стадии Rонтаминации облоМRов пород l фазы, вплоть до их пол
ного растворения, с чем связано широRое разнообразие петрогра
фичесRих разновидностей пород. 

Достаточно Rонтрастными: являются петрофизичесRие хараRтери
стИRи. Плотность (в г/см3), магнитная восприимчивость и остаточ-
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Рис.3. Диаграммы Rb-sr. а - по Г.Б.Ферштаттеру (Эвгео
сиюс.линал:ьнне • • •  серии,1984),6 - по д.Малпасу (1983).Фи
гуративиые тоЧRи: I � туфы курайс.кой свиты; 2 - облом.ки 
вул.канитов средне.кислого·состава в туфах; 3 - габброИДЪl 
1 фазы; 4 - габбро и диориты П фазы; 5 - гранитоИДЪl П 
фазы; 6 - гранитоИДЪl Ш фазы; 7 - галь.ки гра.нитоидов в 
.конгломератах основания горноалтайской серии; 8.- сред
ние составы: 1 - о.кеанич�ского толеита, 11 - .континен
тального толеита, 111 - щелочного базальта. Линиями ог
раничены поля магматических пород, производных следую
щих исходных магм: левее линии PS - о.кеанической толе
итовой, меж.п;у линиями PS . и МN - .континентальной и 
островодужной толеитовой, правее линии МN - .континен-
тальной андезитовой и базальтовой повЬ1Шенной щелочно
сти. Пунктирная линия - четвертичные и современные вул
каниты Курило-I<а.мчатской дуги. Поля на рис. 3 6: 1 -.кон
тинентальные трондьемиты, 2 - трондъемитн ЛИттл-Порт, 

3 - о.кеаничес.кие nлагиограниты; 

ная намагниченность ( в  lxl06 ед. СГС) отчетливо понижаются от 
ранних образований к поздним. Для 1 фазы ( n = 5) эти значения, 
соответственно: 2,97, 3157, 49239: ДJIЯ П фазы ( n = 13): 2,86, 
47,16; ДJIЯ Ш фазы ( n = 12) 2,65, 19,6. Единственная аэромаг
нитная положительная аномалия поля д та над интруэиями таджи
линского комплекса соответствует выходам пород 1 фазы на рис.1. 
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Петрогеохимические особенности таджилинского комплекса 
В подавлякщем большинстве отобранных проб таджи.линский комnлекс 
на диаграмме к2o-sio2 ( ЭвгеосиНКJШнальнне • • • серии, 1984) при
надлежит к габбро-диорит-гранитной формации и малокалиевой (габ
бро-диорит-трондьемитовой) серии (рис . 2) . Фиксируется отчетливый 
разр� в содержании s102 меж.пу 57 и 6I % , который соответствует 
тоналитам. На генетических диаграммах Rb-Sr (рис .3) выявля:ет
ся принадлежность П и Ш фаз к производным континентальной и 
островодужной толеитовой магмы , га6броидов l фазы и туфов курай
ской свиты к продуктам континентальной андезитовой и базальтовой 
магм повьпnенной щелочности. высокое содержание sr в туфах ку
райской свиты отмечается как в устье лога Балхаш, так и в вер
ховьях р. Таджа.пу, а кроме того , и в о6лоМRах мезито-ацидитовых 
пород в туфах. Этот признак сближает курайскую свиту с породами 
I фазы и дает основание выделять раннюю оубплатформенную.вулкано
п.путоничес:кую ассоциацию.В частности , А.А.:&римов и др. (1984) по
добнне высокостронциевые габбро:идъr выделяют в габбро-пироксенито
вом комплексе платинового пояса Урала и рассматривают их KaJ\ ме
таморфогенные полосчатые образозания за счет габбро- норитов. В 
другом случае повышенные содержания отмечаются для габброидов Се
верного Байl\ала, причем по величине отношений sr/Ca 102(1-2) 
и K/Sr (2-4) , используемых для формационной диагностики (Глазу
нов , 1981 ) , первая фаза таджилинского комплекса соответствует 
страти�рованным интрузиям. Вторая фаза по тем же отношениям 
0 , 5 - l и 10-20 соответственно ,  а также по отрицательной корре
ляции sr/ca-ca, близка к габброидам, комагматичным с гиперба
зитами , но имеет более высокие , чем критическое значение 135 г/т , 
абсолютные содержания sr (300-700 г/т ) .  Какие-либо ответственные 
заключения о формационной принадлежности П фазы затруднительны 
из-за широких явлений ассимиляции пород l фазы. Можно было бы 
связать изменения в содержании стронция с фракционированием пла -
гиоклаза в l фазу. Этому противоречит присутствие в туфах курай
ской свиты обломков пород среднего и кислого со.сrавов также с 
высоким содержанием стронция. 

По содержанию таких рассеянных элементов как Rb,Th,U,K,Nb, 
гранитоиды Ш фазы таджилинского комплекса характеризуются: текто
ническими условиями , близкими к примитивным островным и континен
тальным дугам (рис.4) . Содержание остальных элементов совпадают 
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Рис . 4 .  Граф:�m средних со
держаний рассеюпшх эле
ментов в гранитах таджи
линсного номп.ленса ( n = 
I5), нормированных по со
держаниям в первичной 

мантии. 
Основа графина по Brown G. 

et. al. (I984) . I - по
ле нормальных континен
талышх дуг , 2 - поле 
примитивных островных и 
нонтинентальных дуг , 3 -
"зрелые" нонтинентальные 
дуги , 4 - гранитоидъr тад
.жилинсного RОМПЛеRса, 
Стрелнами в верхней части 
рисунка поназаны тренды 
элементов ПРИ росте "зре-

лости" дуги . 

100 

1:.::.::-.:н, 
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с трендами во зрастакщей зрелости дуг . харантерно, что на диаг
рамме Rb-Sr ( см. рис . 3б )  гранитоидъr занимают поле нонтинентальных 
трондьемитов. Причем показанные на этой диаграмме составы 
гранитоидов из конгломератов в основании горноалтайской 
(Гусев, I988) обособляются от таджи.линских гранитоидов 
трондьемитов ЛИттл- Порт острово,цужного генезиса (Ма.лпас, 

галек 
серии 

в поле 
1983) . 

Таним образом, по геохимическим данным нельзя отождествлять 
гальни из Rонrломератов горноалтайской серии с обломками пород 
в туфоконгломератах курайской свиты и породами тадж:илинского 
комплекса. Комагматичными с вулканитами курайской свиты могут 
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Та6лица 2 
РезуJIЬтаты определения абсолютного Dозраста пород ТадЖилинского массива 

Номера проб Название Минерал к4о. 10-7, Ar40, 10-7, Возраст, К,% полевой лабор. породы определения 'г/г г/г млн лет 

I фаза 
I89 796I Га66ро гнеi!- Аt.ф!бол 0,26 3,07 0,09068 448 

совидное 
II фаза. 

3066-4 7962 Габбро-диорит Аt.ф!бол 0,2I 2,48 0,07486 457 
3067 7963 Габбро }.мрибол 0,27 3,I7 0,09539 455 
3676 7964 Габбро-диорит Аt.ф!i5ол 0,26 3,07 0,07800 392 
7IQ5 7965 Га66ро-диорит А/,фlбол 0,39 4,66 O,I348 440 

Примечание. Радиологические определения к-А.r методом выполнены в лаборатории 
ПГО "3апсибгеология". Кроме того, по даюшм

·
А.С.Бартева (I966), известнык-Аr да

тировки биотитового роговi!ка в контакте с Таджилинским массивом: 
·
479-49I млн лет. 

быть породы I qазы таджилинского I{OМilJieкca , видимо , СJl:бвулканиче
ского характера . Радиологические датировки (табл.2 ) пород таджи
линского комплекса в основном ордовикского возраста и отражают 
времл·становления П и  Ш qаз • Приведенный фактический материал 
не позволяет включать таджилинский интрузивный комплекс в венд -
нижнекембрийс:кую вулканоrщутоническую ассоциацию, под которой 
следует подразумевать балхашскую вулканогенно-осадочную серию и 
ВЬIДеляемый В.А.Скуридиным (1964) мештуерыкский габбро-пироксени
тоВЬiй комплекс. Указанная ассоциация , по имекщимся у нас геохими
ческим дацным , отличается крайне "истощенным" характером магма-:
тиз:ла , чего нельзя сказать о тЭджилинском комплексе . 
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Т .И . ЛИтвинова 

СТРУКТУРНОЕ ПОЛОJ!!ЕНИЕ ГРАНИТОИдОВ 
СРЩЩIЕЙ ЧАСТИ МЕЖдУРЕЧЬЯ БАШКАУСА-ЧУЛЫ!Шv!АНА 

В последние годы появились обобщенные интерпретации разви
тия Алтае-СаянсRой сRладчатой области с позиции теRтонИRи плит 
( Дергунов , 1986) , в то же время сохраняются и традиционные пред
ставления о ее эволюции . В свя:зи с этим пршn:щпиальное значение 
имеют работы по восстановлению истории формирования Алтае-Саян
СRОЙ области ( в  частности, ее юго-западной части) . 
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Геологическая схема строения меж,цуречья: Баuпщус-Чу.лышма.н на границе Сара.та.некого выступа 
и Улаганской впадинЬI . Составлена по материалам И.И.Гусева и др .  ( I983 ) : 



'{vлышманская гJШбово-с:к.ладчатая зона 
Горного Алтая содержит в себе фрагменты 
ра.ннепалеозойской ( ?) офиолитовой коры, на
пример, в зоне Ула.ганского ГЛУбинного раз-
лома · и разновозрастные · проявления гра-
нитоидного ма.гматизма, которые распростра
нены на площади очень неравномерно. Эти 
особенности свидетельствуют о сложной гео
логичес.кой истории региона. 

Статья посвящена анализу зак.ономерно
стей позднегерцинских гранитоидов в между
речье Баnmауса-'{у"лышма.на, т.е .  на участке, 
в пределах которого наиболее рельефно про
яви.лось влияние долго.живущего Ула.ганского 
ГЛУбИННОГО разлома. 

В междуречье Бanmayca и '{у"лышмана ра
сполагаются наиболее поздние гранитные ПЛУ
тоны послекарбонового возраста, относимые 
к калбинскомv комплексу: Атуркольский мас
сив nоР:I1ировидных гранитов и небольшой 
(0 , 5  ю.f) гранитный шток у оз. Чичке-1\оль 
(см. рисунок). 

Граниты Атуркольского массива состоят 
из крупных порфиробласт розовато-серого 
микроклина, иногда - плагиоклаза, заклю
ченных в цементе с гранитной структу�ой, 
состоящем из дымчатого кварца, полевых шпа
тов, биотита и роговой обманки. Темноцвет
ные минераJШ составляют от 5 до I2 %. Вме
щакхцие породы представлены древним офиоли
товым комплексом (гипероазиты, гаобро, диа
базы, зеленокамеюю измененные вулканиты 
саратанской свиты ( R3-v ) , метаморфизо
ванными песчаниками и сланцами оашкаус
ской ( R3 ) и артлашской ( � 1 ) свит, а 
также осадочными образованиями девонского 
возраста. Внедрение массива сопровождалось 
интенсивным ороговикованием вмеща.кхцv.х по-
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род . Контактовый ореол кордиерит-биотитовых и биотитовых рогови
ков распространяется на 800-1500 м (Литвинова , 1988) . 

Граниты Чичке-Кольского массива сложены дымчатым кварцем , 
микроклином , плагиоклазом , биотитом, rvwсковитом , но им присуща 
мелкозернистая структура . Цветовой индекс пород составляет 5-9 %. 
Вмещающими для Чичке-Кольских гранитов являются гЮiербазиты и 
вулканогенно-осадочные породы саратанской свиты . Приконтактовые 
изменения выражены в образоваяии гранат-диопсидовых скарнов и 
полосчатых биотитовых роговиков . Гипербазиты близ гранитного што
ка интенсивно лиственитизированы . 

К этоr� же магматическоrvw комплексу относится и Тартагайский 
гранитный массив ( Дергунов , 1967), расположенный к юго-западу от 
Язулинского плутона ( см .  рисунок) .  Такой вывод сделан на основе 
сходства силикатных анализов тех и других гранитоидов , хотя пет
рография пород своеобразна: тартагайсю�е граниты сложены светло
серым кварцем, красноватым Микроклином , ПЛагиоклазом . Слюда и 
темноцветные минералы практически отсутствуют . Породы лимонити
зированы , карбонатизироваяы , плагиоклаз частично замещен серици
том. Вмещающими породами д,ля Тартагайского массива Являются ме
тамоrФизованные песча.юши и сланцы горноалтайской серии . 

Малое распространение позднегерцинских гранитоидов в Чулыш
манской глыбово-складчатой зоне связано с особенностями геологи
ческого развития региона . По А . Б . Дергунову ( 1967), эта область 
консолидировалась в виде жесткого блока еще на рубеже кембрия:
ордовика . В ордовике в связи с переходом к opoгeюrorvw этапу раз
вития произошло мас совое внедрение гранитоидов . Последующее вре
мя характеризуется широюrм развитием хрупких деформаций и все 
большей концентрацией диqференцированных движений вдоль границ 
внутренних блоков о бласти , например , Улаганской впадины и Сара
танского выступа . В стратиграфических разрезах этих смежных 
структур , начиная с ордовикского времени , наблюдаются существен
ные различия : значительная часть Улаганской впадины: вы:полнена 
отложениями пестроцветного терригенного комплекса ордовика и си
лура ( Гутак , 1982 ; Дергунов , 1967; Rауменко , Гутак, 1982), от
сутствукщими на расположенной южнее территории , в то время как 
девонские о бразования развиты ЛШIIЬ на Саратанском выступе . 

По данным Я . М . Гутака ( 1984), ордовикские отложения Улаган
ской впадJmы залегают с угловым несогласием на комплексе пес-
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чано-алевролитовых пород венд-ранненембрийсного возраста . В раз
резе выделяются две тотци , сопоставимые с ордовикскими отложе
ниями Еринатской впадины на севере ЧуЛЫШ1>1анской глнбово-снладча
той зоны . Нижняя тотца соответствует узункарасугской серии ( Нау
менко , Гутак , 1982), а верхняя - кандашской . Суммарная мощность 
ордовикских отложений составляет около 5200 м. В вертикальных 
рядах серий отражена определенная направленность в развитии про
цесса седиментации : снизу вверх по разрезу снижается роль грубо
обломочных пород за счет тонкообломочных . Подобные изменения 
происходят и в отдельных сериях . Отложения

.
ордовина перенрывiэ.ют

ся фаунистически охарактеризованной нижнесилурийской тотцей (Гу
так , 1984) , синхронной ярЬШJRольсной свите Еринатсной впа�ины , но 
отличак:.щейся от нее отсутствием вуЛRаногенных и карбонатных от
ложений . Мощность ни.жнесилурийсних отложений составляет не менее 
П:ЮО м.  

Отложения девонсной системы на территории Улаганской впади
ны отсутствуют ( ранее R ним ошибочно относились ВЬ!Шеописанные 
породы ордовика и силура) , но распространены в узких тектониче
сних блонах Саратансного выступа и в зоне Улаганского разлома . 
Блоки смещены относительно друг друга движениями по главному 
разлому , проходящему по долине р .Мал . Улаган , и оперюацим ее 
разрывам. Я . М . Гутак и В .П . Удодов (1982) выделяют в девонсних об
разованиях две разновозрастные тотци - эйфельского и живетсного 
ярусов . 

Эйфельские породы объединены в оройскую толщу , в составе но
торой выделяются две пачки - нижняя , сложенная светлоокрашенными 
нонгломератами и песчаниками , и верхняя - существенно известно
вистая . На площади распространения тотци собрана многочисленная 
фауна , которая датируется шандинсним биостратиграфичесним уров
нем эйфеля . Мощность тотци оценивается в 1000 м .  

ЛUmетсние отложения по облику отвечают ташантинской свите , 
развитой на !Urо-3аnадном Алтае . Они представлены фаунистически 
охарактеризованными: песчанинами и алР-вролитами черного и серого 
цвета . 

Таким образом, развитие Улагансной впадИНы и Саратанского 
выступа с начала ордовика шло существенно различными путями : в 
ордовикское и силурийское время осадконакопление происходило в 
Улагансной впадИНе , причем к нонцу периода наблюдается возраста� 
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ние роли тонкообломочных пород . Осадки этого возраста на террито
рии Саратанского выступа отсутствуют . Этот факт можно интерпре
тировать по-разному : либо Саратанский выступ представлял собой 
сушу , либо за промежуток в IOO млн лет меж.цу нижним си.луром и 
средним девоном территория Саратанского выступа претерпела подня
тие более чем на 7000 м относительно Улаганской впадины . Девон
ский период характеризуется осадконакоплением в Саратанском вы
ступе , в мелководных бассейнах континентального типа и отсутст
вием его в Улаганской впадине . На рубеже карбона и перми Сара
танский выступ претерпел очередное воздЬlмание с одновременным 
внедрением гранитои,р:ов калбинского комплекса. В настоmцее время 
граница МАЖJТУ Улаrанской впадиной и Саратанским выступом также 
четко выраженd в рельефе и соответствует главной ветви зоны Ула
ганского раэлс:.iЭ. , трассируемой выходами ультраосновных пород кем
брия . Таким образом , Улаганский разлом является долгоживущей ( с  
начала ордовика) тектонической границей меж.цу Саратанским высту
пом и Улаганской впадиной . Перемещения по Улаганско!v\У раЗЛО!v\У но
сили преИ!v\У'Щественно верти;кальный и крутонаклонный харЩtтер и не
сколько раз на протяжении геологической истории меняли свой знак , 
осуществляя механизм "клавюпной" тектоники • 

. ,JJ,цительная тектоническая активность зоны Улаганского разлома 
обусловила повышенную проницаемость пород в межблоковом прост
ранстве и, наряду с воздыманием Саратанского блока, создала бла
гоприятные условия ,п.ля: внедрения гранитоидов в период послека
менноугольной активизации , охватившей обширнУЮ территорию Руд
ного , Горного и Монгольского Алтая. Ранняя: консолидация отдель
ных блоков Чулышманской глыбово-складчатой зоны , с одной сторо
ны, ис:ключи.ла возможность массового проявления поэднегерцинского 
магматизма в исследуемом районе , а с другой - Предопределила его 
развитие в зонах , аналогичных Улаганской ( например ,  граница меж" 
ду Еринатской впадиной и Чульчинским выступом) . Вероятно , тако
вой .является северная граница "Чульчинского выступа близ Еринат
ской мульды ( в  верховьях бассейна р .  Бал . Абакан ) , и расnоложен
ный там Чульчинский массив nорфировидных гранитов следует отно
сить к калбинско!v\У комплексу гранитоидов . 

Приведенные выше данные показывают , что на "nослеофиолито
вом" этапе развития Чулышманской глыбово-складчатой зоны , прак
тически на протяжении всего палеозоя , ее осадконакопление и эн-
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догенная магматическая активность подчинялись "кла.випшому" типу 
тектонини , определяемому долгоживущими раз.ломами северо-восточ
ного простирания , поперечными по отношению к простиранию Куз
нецка-Алтайской системы раз.ломов , образуIС!ЦИХ основные элементы 
структурной решетки региона*. 

* Вывод о к.ла.вюшюм стиле тектоники дискуссионен . Детальные ис
следования в других районах Алтае-Саянской области показывают , 
что в формировании подобных структур опреде.лякщvю роль играют 
горизонтальные движения , приводтцие в конечном счете к тектони
ческому совмещению контрастно построенных в геологическом отно
шении зон . - Прим. ред . ( Н . Берзин) . 
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С . Ю.Беляев , П.П.Кузнецов 

ТЕКТОНИКА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТvП'РАФИИ 
ЮГА КАТУНСКОГО ВЫСТУПА 

Задача изучениЯ современной струJ(туры древних , сложенных 
предположительно венд-раннекембрийскими породами , выстуnов на 
территории Горного Алтая является одной из самых актуальных .  В 
последние годы все больше исследователей заявляют о сложности 
этой струJ(туры : описываются фрагменты тектонических покровов , 
тектонические чещуи , меланжевые и олистостромовые комплексы (Бу
слов , 1986 ; Беляев , 1986 ; Беляев , :f\rзнецов, 1988; Берзин и дР . , 
198С3 ; Зыбин, 1985 и др. ) .  На эти структуры наложены обычно бо
лее молодые , преимущественно субвертикалыше , нарушения. Есте
ственно , что интенсивная тектоническая переработка значительно 
осложняет решение стратиграфических задач , В абсолютном боль
шинстве случаев стратиграфические контакты нарушены .  Это каеа
ется и Катунсного выступа. Восстановление стратиграфического 
разреза для подобных районов должно быть основано на данных де
тальных геологосъемочных работ . 

Для Катунского выстуnа проблема восстановления первичной по
следовательности пород стоит очень остро , несмотря на значитель
ные усилия , предпринятые многими исследователями в этом направ
лении . Здесь традиционно выделяются ( снизу вверх) следУющие тол
щи : карбонатная ( баратальская) вулканогенная (манжерокская) , кар-
6онатная (каянчинская) и вулканогенная (каимская) (Винкман , 1959 , 
197� ; Гинцингер , 1978) . В последние годы некоторые из этих тоJПЦ 
расчленены с выделением самостоятельных стратиграфических подраз
делений , обосновано выделение в качестве эсконrинской свиты крем
нисто-нарбонатно-вулканогенно-терригенной тоJПЦИ (Гурский , 1978) . 

Существуют разные представления о стратиграфической после
довательности этих толщ (Афонин , 1976 ; Гурский , 1978 ; Краевский 
и др . ,  1984) . Некоторые исследователи ( Сергеев , 1969) считают , 
что отдельные толщи могут быть фациальными аналогами ( например , 
эсконгинская - аналог манжерокской , каянчинская - частичный ана
лог баратальской и т .д . ) .  

Наши данные , оцубликованные ранее ( Беляев , 1986) свидетель
ствуют о том, что Б.Г.Краевский и др. ( 1984) был прав , считая 
каимс:кую свиту ( по крайней мере ее нижнюю часть) аналогом манже-
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рокской . Кроме того , было установлено , что известняки каянчин
ской свиты в виде тектонического покрова перекрывают нижележа
щие образования {Беляев , Кузнецов , 198Ь) . Высказано предполо
жение , что баратальская , эсконгинская и .манжерокская свиты мо
гут являться членами единой полифациальной формации . Для дока
зательства высказанного необходимо было на территории !\атун
ского выступа найти относительно ненарушенные участки , где мож
но было бы непосредственно проследить латеральные и вертикаль
ные переходы между толщами разного состава. Это удалось сделать 
на юге Катунского выступа. Полученные данные будут изложены ни
же . 

В полевой сезон 1986-1987 гг . проводились детальные иссле
дования на юге Катунского выступа (междуречье Катуни и Едига
на) • Общая структура района - покровно-чешуйчатая , как и в 
других частях Катунского выступа (рис . I ) . Эдесь на поверхности 
обнажаются следующие комплексы пород : кремнисто-карбонатный ( Qа
ратальская свита) , вулканогенный (манжерокская свита) , карбонат
ный ( каянчинская свита) , туфогенно-терригенный (верхняя часть 
каимской или, по А .И.Афонину , I976 , едиганская свита) и кремни
сто-карбонатно-вулканогенно-терригенный ( эсконгинская свита) . 

Различные комплексы в покровно-чушуйчатой структуре слага
ют в большинстве случаев самостоятельные теI<тонические чешуи (см. 
рис . I) . Размеры чушуй достигают десяти километров по простиранию 
и несколько километров в ширину . Форма чешуй чаще всего линзо
видная , удлиненная в субширотном направлении , изогнутая . Выпук
лость обычно обращена к югу , что свидетельству

.
ет о преиrvwщест ... 

венном падении границ чешуй к осевой части Катунского выступа. 
Внутренняя структура нрупных чешуй обычно осложнена мелкими раз
рывами . чаще всего это послойные срывы , реже они ориентированы 
внрест простирания слоев. На геологической схеме показаны только 
наиболее крупные тектонические чешуи и разломы , существенно ос
ложнтощие слоистую структуру. Чешуи обычно осложнены зонами мило
нитов или тектонических брекчий . 
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Рис . I .  Геолоrичес:кая схема (а) и профили ( 6 )  юга Кат,у1:щ.кu.�·u выстуuа; 
I - карбонатный комплекс (каянчинска.я с�ита) ; 2 - кремнисто-карбонатный комплекс ( 6араталъс� 
кая свита) ; З - 5 - кремнисто-карбонатно-вул:каногенно-терриrеННЪ1й и туфогенно-терриrеННЪIЙ ком
плексы : З - переслаиsание известняков и вулканитов , 4 - переслаивание терригеННЪ1х пород ( пес-
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чанИRов и слаIЩев) и туфов , 5 - переслаива.ние терригенных пород и известwmов ; 6 - вуЛRано
генннй комплекс ( манжерокская и нижняя часть каимской свиты) ; 7 - метасоматические кварциты ; 
8 - милонитизированные породы на границах тектонических чещуй ; 9 - тектонические брекчии в 
подошве тектонического покрова; 10 - катаюrазированные породы ; 11 - граница тектонического 
покрова; 12 - границы тектонических чешуй ; 13 - стратиграфическая граница; 14 - элементы за-

легания : а - наклонные , 6 - вертШ<ЭЛъные . 
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Кремнисто-карбонатный комплекс 

Породы , слагакхцие этот комплекс , 
баратальской свите . 

На участке , изображенном на рис .  

традиционно относились к 

1 ,  к данному комплексу мож-

но отнести толщу , слагающую северо-восточную часть крупной тек

тонической чещуи , протягивающейся с запада на восток в централь

ной части района. Неполная мощность толщи - до 1 , 2 км. В разре

зе переслаиваются черные битуминозные мраморизованные известняки 

и черные или темно-серые кремнистые , нередко кварцитовидные по

роды . Очень редко встречаются прослои ( обычно маломощные) других 

пород : туфов , зqхрузивов , терригенных образований . В том случае , 

когда количество прослоев таких пород во зрастает , мы считаем це

лесообразным относить толщу к другим комплексам . 

Мощности прослоев карбонатов и кремнистых пород соотносятся 

как 3 : 1 ,  реже 5 : 1. Минимальные мощности кварцитов - 2 см, а мак

симальные - до 30 см. Слоистость в этой толще обычно ориентиро

вана субсогласно с границами тектони�еской чешуи (или срезается 

под острым углом) . СЛои смяты в крупные пологие складки , ослож

ненные обычно гофрировкой . 

Вулканогенный комплекс 

Вулканогенные породы распространены преимущественно на севе

ре и северо-заnаде района . Здесь они слагают крупную тектониче

скую чещую ( ширина - до 5 км , длина на изученном участке -

13 км) , протягивающуюся в субширотном направлении . Горизонты 

смятых в сложную с:кладчатую структуру вулканогенных пород сре

заются границами чещуи . 

Внутри чещуи - многочисленные срывы , зоны брекчирования и 

милонитизации , однако они почти не нарушают структуру толщи и на 

геологической схеме показаны только наиболее крупные из них . 

Состав пород , слагающих эту тектоническую чещую, более или 
менее монотонен , эдесь преобладают зqхрузивы и туфы чаще всего 

основного , реже среднего состава. 

Наиболее полный , слабо тектонически нарушенный разрез вул-

каногенного комплекса представ.лен в левом борту р.Катунь от 
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устья р .  Чебы до устья р . Едиган . В этом разрезе наблюдаются сле
дующие разновидности пород . 

I. Андезитовые порфириты зеленого и лилового цвета . Внутри 
толщи порфиритов встречаются прослои и линзы (до нескольких мет
ров) мелко-и среднеобломочных туфов того же состава, реже - го
ризонты темных кремнистых пород . Мощность пачки андезитовых пор
фиритов около 500 метров .  Слои круто ( 50-60° ) падают на северо
восток . 

2 .  Южнее андезитовые порфириты сменяются толщей лав основ
ного состава мощностью до I , 5  км . Залегание слоев такое же , как 
и в предыдущей пачке . Породы здесь более массивные .  Переслаивают
ся пироксеновые, плагиоклазовые и пироксен-плагиоклазовые пор
фириты, реже наблюдаются афировые разности.  Встречаются горизон
ты туфов различной степени зернистости и кремнистых пород . Не
редко наблюдаются зоны катаклазированных образований . Мощности 
таких зон обычно не превышают 30 м, ориентированы они согласно с 
простиранием горизонтов пород . 

Сходные разрезы вулканогенного комплекса наблюдаются на ле
вом берегу р . Катунь, на водоразделе рек · Чеба и Едиган . Здесь 
комплекс представлен преиr.wщественно зqфузивами основного, реже 
среднего состава . В меньшем количестве присутствуют туфы и 
кремнистые породы . 

Среди туфов иногда встречаются грубо.обломочные разности (ту
фа.гравелиты и туфа.конгломераты) . Галька в грубых разностях пред
ставлена порфиритами или скрытокристаллическими вулканитами сред
него , чаще основного состава -. Размеры галек колеблются от 0 , 5  до 
5-7 см, обычно они неплохо скатаны, имеют уплощенную (согласно с 
напластованием пород) форму . Цементом в этих породах являются не
яснослоистые туфы разной степени зернистости . Зернистость в це-
менте местами настолько груба , что расплывается разница 
матриксом и обломками . 

между 

Очень часто матрикс, да и вся порода в горизонтах туфогра
велитов катаклазирована . Она становится рыхлой , на обломках в 
таких случаях заметны сколы , заус·еницы., нередки зеркала скольже
ния . Ориентировка обломков по удлинению остается согласной со 
слоистой структурой пород . Иногда степень катаклаза настолько 

сильна , что возникает сомнение в первично- осадочной природе об
разований и лишь согласное их положение в разрезе и постепенный 
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переход к нормально- ·осадочным толщам убеждает в обратном. 

карбонатный комплекс 

Этот комплекс в районе, изображенном на карте, распростра-
нен только на крайнем северо-востоке, где он слагает останцы 
тектонического покрова. Комплекс представлен преимущественно бе
лыми, реже светло-серыми массивными известНЯRами. Раньше этот 
комплекс выделялся в составе каянчинской либо шашкунарской сви
ты. 

карбонатные породы полого, с тектоническим контактом зале
гают на вулканогенном комплексе. Очертания 'границы извилистые • .  
повторяют фор� изолиний рельефа. В понижениях рельефа ( эрози
онно-тектонические окна или полуокна) обнажаются вулканогенные 
породы или тектонические брекчии по ним. Ширина зоны брекчий 
колеблется от О до 300 м. Степень тектонизации вулканогенных по

род и известняков в подошве покрова различная, в случае незначи
тельной тектонизации в вулканогенных породах фиксируются эле
менты слоистости, срезающиеся подошвой карбонатного комплекса . 

Рассланцевание в тектонической брекчии связано с перемеще
нием тектонического покрова, в современной структуре плоскость 
сланцеватости ориентирована субширотно, падение ее крутое или 
субвертикальное, что свидетельствует о дислоцированности покро
ва. 

Туфогенно-терригенный комплекс 

Этот комплекс обнажается на востоке района. С севера и восто
ка он отдGлен от толщ другого состава зонами милонитиэации и ка
таклаза мощностью до 300 метров. 

В составе толщи преобладают туфогенно-терригенные образова
ния разной степени зернистости, от туфопесчаников до туфоэлевро
литов. Примесь вулканоМИRтового материала колеблется от IO-I2 % 
до чисто туфогенных разностей. 

Породы сильно рассланцованы, местами сланцеватость развита 
настолько интенсивно, что полностью затушевывает слоистость и 
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превращает образования в настоящие сланцы . Слоистость фиксируется 
лишь в отдельНЬiх обна.жениях и определяется по ориентировке слое
:внх плоскостей между разностями пород различной степени зернис
тости . По нашим наблюдениям слоистость совпадает в большинстве 
случаев со сланцеватостью. Этот факт подтверждается , когда в ту
фогенно-терригенных породах встречаются единичные маломощные (до 
I м) горизонты иэвестнЯRов . 

Горизонты туфогенно-терригенной толщи простираются субмери
дионально ,. на севере приобретая северо-восточн.ае простирание и 
вертикальное залегание . На юге участк� ( см .  рис . I )  падение кру
тое ( 60-70° ) на восто:к-северо-восто:к . 

Туфогенно-терригенНЬIЙ компле:кс традиционно относился :к 
верхней ( терригенной) Части разреза :к8.имской свиты или описывался 
( Афонин , 1976) в :качестве самостоятельной едиганской свиты . 

В юго�восточной части района в те:ктоничес:ком :клине распрост
ранен компле:кс пород , .:который с не:которой долей условности мож
но отнести :к туфогенно-терригенномУ . В разрезе ( с  запада на вос
то:к) . эдесь обнажаются сланцы по туфопесчаникам и туфоалевролитам 
с единичными прослоями серых и светло-серых ИэвестНЯRов и эф;l\У
эивов основного состава. Восточнее :количество этих "инородных" 
прослоев становится больше , среди карбонатов появляются горизон
ты кремнистых пород . · Вблизи эоНЬI тектонических брекчий в восточ
ной части разреза ( см. рис . I) объем карбонатов с кремнями и эф
фуэивов становится уже сопос�авимым с туфогенно-терригенными по
родами . Таким образом, в этом разрезе наблюдается постепенный 
переход чисто туфогенно-терригенннх разностей в кремнисто-:кар6о� 
натно-вул:каногенно-терригенные по латерали . 

Слои в этом та:ктоническом :клине ориентированы су6меридио
нально , преимущественно "стоят на головах" , реже :круто ( 75-85° ) 
падают на запад . 

Кремнисто-кар6онатно-вул:каногенно-терригенный комплекс 

Породы , слагакщие этот комплекс , обнажаются преимущественно 
на юге района, изображенного на схеме ( см .  рис . I ) , где они выпол
няют тектонические чешуи либо полностью, либо частично . 

Толща построена сложно : эдесь переслаиваются кремнистые и 
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I\арбонатные породы ( такие же как в кремнисто-карбонатном комплек
се) , эфl)узивы и туфы ( как в вулканогенном коlViплексе) , терригенные 
и вулканомиктовые разности пород (как в туфогенно-терригенном 
:комплексе) .  Доля тех и.ли иных разновидностей пород в разных раз
резах существенно колеблется. Ранее комnле:кс описывался в качест
ве эсконгинской свиты . 

Слои смяты в складки , осложненные обычно мелкой гофрировкой . 
Складки линейные , вытянутые , напряженные , оси их обычно ориенти
рованы субмеридионально .  Залегание пород крутое до субвертикаль
ного . 

Соотношения описываемого комплекса с другими преимуniествен
но тектонические . Исключение составляет тектоническая чешуя в 
центре закартированного участка ( см. рис . l ) . Ее размеры lОхЗ км ,  
чешуя вытянута в субширотном направлении . На севере она отделена 
от поля развития пород вулканогенного комnлекса наклонной ( 50° ) 
на север зоной раз.лома; а на юге от поля развития пород кремни
сто-:карбонатно-вулканогенно-терригенного комплекса широкой (до 
120 - 130 м) зоной те:ктонических брекчий . 

Северо-восточная часть тектонической чешуи сложена породами 
кремнисто-карбонатного комплекса , а юго-восточнее они сменяются 
образованиями кремнисто-карбонатно-вулканогенно-терригенного ком
плекса. Этот переход согласный . Вначале появляется мощный (до 
300 м) горизонт вулканогенных пород основного состава . Граница их 
с карбонатами четкая , резкая , никаких признаков несогласия, так 
же как и тектонических дислокаций ( зон дробления , милонитизации 
и т .д . )  здесь не обнаружено . Мощность горизонта вулканогенных по
род на юго-запад уменьшается до IOO м, а далее он срезается тек
тонической зоной , маркирукщей гранШJУ тектонической чешуи. Юго
восточнее разрез комплекса представлен переслаиванием карбонатов , 
кремнистых пород , эф!Jузивов (nироксен-v.лагиоклазовых порфиритов) 
и туфов .  

В западной части чешуи развит кремнисто-карбонатно-вулкано
генно-терригенннй комплекс . На левом берегу р .Катунь разрез пред
ставлен теми же разностями пород , причем доля вулканогенных об
разований в нем ( эфlJузивов и туфов) достигает 50 %. На правобе
режье р .l\атунь содержание вулканогенных пород уменьшается , гори
зонты их менее мощные ( 1 0-15 м) . Следует заметить , что разрез 
здесь осложнен послойными срывами, которые фиксируются зонами ка-
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Рис • 2 .  Прющш:rиальная схема 
взаимоотношений между вуЛRано
генным и кремнисто-карбонатным 

комплексами : 
I - кремнисто-карбонатный комп
лекс ; 2 - вулКаногеюшй комп
лекс ; 3 - гран�ща фациалъного 

перехода . 
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таклаза, обохривания , кварцевыми жилами . Структуру тоJDЦИ эти сры
вы нарушают незначительно , и в ряде СJJУЧВ.ев мы ими пренебрегаем, 

Прослеживание комплекса в восточном направлении показывает , 
что в разре зе постепенно становится меньше вулканогенных разнос
тей и ,  соответственно , увеличивается содержание кремнисто-карбо
натных пород. Мощности горизонтов вулканогенных пород уменьшают
ся до первых метров , а затем и вовсе выклиниваются. Условия об
наженности ЛЮ11Ь в единичных случаях позво�.яют зафиксировать 
это выклинивание , тем не менее полученный материал позволяет го
ворить о латеральных переходах ( со скольжением по вертикали) 
между кремнисто-карб.онатным и кремнисто-карбонатно-вулканогенно
терригенным комплексами ( т . е .  между каимской или манжерокской и 
эсконгинской свитами) . Пршщипиальная схема взаимоотношений меж
ду комплексами показана на рис . 2 .  

Логичным , хотя и подтвержденным нашими фактическими матери-
алами , является допущение о постепенном переходе (пусть и со 
скольжением по вертикали) от кремнисто-карбонатно-вулканогенно
терригенного комплекса к вулканогенному по латерали . 

Итак , взаимоотношения между комплексами в районе преимушест
венно тектонические , ЛЮ11Ь в отдельных случаях в тектонических 
блоках-чешуях сохранились первичные ненарушенные взаимоотношения . 
в связи с интенсивными тектоническими дислокациями довольно боль
шой объем первично-осадочных пород превращен в тектониты , кото
рые помогают расшифровывать современнУю структуру региона. Нами 
выделены три разновидности тектонически переработанных образова
ний .  
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I .  Тектонические брекчии в подошве тектонического покрова. 
Образования этого типа распространеньr вблизи тектонического пок
рова карбонатов на левом берегу р.1\атунь . В основании покрова 
здесь залегает вулканогенный комплекс (nереслаивание эqхрузивов , 
туфов разной степени зернистости , реже кремнистых пород) . Текто
нические брекчии представлены смесью дезинтегрированньrх в разной 
степени вулканогенных и карбонатных пород . В цементе обычно наб
людаются: туфы , иногда туфоконгломераты , превращенные в ми.ланиты 
с характерной примесью карбонатов . Размеры обломков - до I0-15 
см , они удлинены согласно со сланцеватостью. В обломках преобла
дают эфilfзивы и кремнистьiе породы , реже карбонаты . Вулканиты в 
обломках обычно катаклазированы , превращены в рыхлую сыпучую мас
су , распадакщvюся: при ударе на отдельные изометричные обломки . 
Карбонаты милонитизированы , превращены в "тектоническую муку" , 
так же как и карбонаты в подошве тектоничес1<ого покрова . 

Главное отличие этой разновидности тектонических брекчий от 
других - присутствие массивных (кая:нчински:х) известня::ков в облом
ках и примесь карбонатов в цементе .  

2 .  В знаЧJ1тельной степени милонитизированные породы на гра
нице тектонических чещуй . Милониты слагают цемент и развиты или 
по чисто вулканогенным породам , или по терригенно-вулканогенным. 

В обломках обычно преобладают породы соседних блоков (вулка
ногенного , кремнисто-карбонатного или кремнисто-карбонатно-вулка
ногенно-терригенного комплексов) . Мощная: зона таких образований 
(до 350 м) протя:гивается: в субширотном направлении с левого бере
га р .Катунь на правый . Длина зоны - около 6 км. Размеры обломков 
увеличиваются: с запада на восток . Они всегда вытя:нуты по прости
ранию зоны и согласно сланцеватости . На левом берегу р .1\атунь 
контактируют первая: и вторая: разновидности тектонических брекчий . 
Граница фиксируется: по резко!v\У изменению простирания: сланцевато
сти , по поя:влению во второй разновидности карбонатов другого ти
па : слоистых, где слои предс.тавлены мраморами и кремнистыми поро
дами ( это отторженцы кремнисто-карбонатного или I<ремнисто-карбо
натно-вулканогенно-терригенного комплекса) . 

Строение тектонических брекчий этого типа показано на рис . З .  
На рис . 3 а изображена крупная: будина пород кремнисто-карбонатно
го комплекса , с одной стороны ограниченная: зоной катаклазирован-
ных пород, а с другой - ми.ланитами с мелкими обломками . На 
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Рис . З .  ТИrш теRтонических брекчий ( зарисовRИ с фотогра
фий) : а .- блоR кремнисто-карбонатных пород в цементе ;  б -

внутреннее строение милонитизированных .пород : 
I - известнЯRи ; 2 � кремнистые породы; 3 - эфIJ.Узивы ос
новного состава ; 4 - катак�азированные породы ; 5 - мило

ниты . 

рис . З б по сланцеватости вытянуты Rрупные облоМRи вуЛRаногенно
rо и хремяисто-кар6онатно-вуJIRаноrенно-терриrенноr9 комплексов , 
"ПJiаВЭ111ЦИе" в мило нитах. 

з .  Катаклазирова.нные породы , представленные де зинтегриро
ванными , повернутыми относите�ьно друг друга блоками размером от 
первых метров до нескольRих десятков метров.  1ара.Rтерной чертой 
таких образований является их оRВарцованность . В составе гJШб 
могут быть фрагменты всех выделенных комплексов пород ( кроме 
карбонатного) . 

Зоны :катак.лазированных пород пространственно совмещены с 
милонитизированными образованиями , обычно совпадают с их погра
ничной частью ( см . рис . 3 а) , реже они образуют прямолинейные 

полосы , протягива.кщиеся вдоль простирания горизонтов комплеRсов 
пород. Может быть , катаклазированные образования связаны с бо
лее по здними тектоническими движениями . 
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Таним образом выяснено , что на юге Катунского выступа выде
ляется пять комплексов пород : кремнисто-карбонатный , вулканоген
ный , туфогенно-терригенный , кремнисто-карбонатно-вулканогенно
терригенный и карбонатный . Первые четыре слагают крупные текто
нические чешуи , разделенные либо милонитизированными , либо ката
клазированными породами . Карбонатный комплекс в виде тектониче
ского покрова с тектоническими брекчиями в основании перекрывает 
чешуйчатую структуру . Судя по составу, карбонатный комплекс мо
жет быть отторженцем другой структурно-формационной зоны . 

Южнее , на территории Баратальского выступа, также установле
на покровная структура ( Берзин и др . ,  1988) . По их данным, здесь 
баратальская свита ( т . е . кремнисто-карбонатный комплекс , по на
шей терминологии) в виде тектонического покрова перекрывает рас
чешуенные осадочно-вулканогенные образования . Эти исследователи 
предполагают , что баратальский компле:кс является отторженцем дру

гой структурно-1юрмационной зоны . Возможно , что сходная струк
турная ситуация на территории Катунс:кого и Баратальского высту
пов свидетельствует об одинановой геодинамической обстанов:ке фор
мирования этих стру:ктур . 

В одной из тектонических чешуй юга Катунского выступа уста
новлен латеральный переход между кремнисто-карбонатными и крем
нисто-:карбонатно-вулканогенно-терриrенным комплексами . 

Следовательно ,  в Катунском выступе Горного Алтая наблюдает
ся сложная полифациальная :кремнисто-карбонатно-вулканогенная фор
мация , объединтацая баратальскую, манжеро:кскую, каимскую и эскон
гинскую свиты , в современной структуре превращенная в серию тек
тоничес:ких чешуй . Возраст толщи , предположительно - венд - ран

ний кембрий . 
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М. М. Буслов 

К BOПRJCY О СТРУКТУРНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ВОЗРАСТЕ 
МЕГЫvЮРФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИИ КУРАЙСКОГО И ТОНГУЛАКСКОГО ХРЕБТОВ 

( юго-восточная часть Горного Алтая ) 

Структурное положение и возраст ме таморфических образова
ний Курайского и Тонгулакского хребтов тесно связаны. Обычно 
возраст метаморфитов рассматривается через их струRтурное по
ложение и зональность . Исключительная же сложность структуры 
района_ и разнородный метаморфизм послужили причиной возникно
вения: по этим вопросам многочисленных точек зрения , которые 
часто менялись у одних и тех же исследователей. 

Общая характеристика 

Первоначально предполагалось (Кузнецов , 1939 и др, ) , что 
ме таморфические образования I\урайского хребта слагают выступ 
древнего (архейского или протерозойского ) фундамента Горного 
Алтая. Затем В . А . Кузнецов ( 1952 , 1963) начал развивать представле
ние о нижнепалеозойском возрас те этих толщ , образовавшихся при 
гранитизации и метаморфизме в зоне глубинного разлома. Метамор
фические породы Курайского хребта бЬIЛИ рассмотреIШ как продукты 
ме таморфизма Кубадринско-Курайской зоны смятия , а для пород Тон
гулакского хребта был отмечен прогрессивный метаморфизм. Точка 
зрения о нижнепалеозойском возрасте метаморфитов Курайского хреб
та бwra поддержана В . П. Нехороmевым ( 1958 ) , который рассматривал 
их как продукты контактового ме тамоrфизма гранитоидов в зоне 
смятия .Вскоре бЬIЛИ описаIШ и постепенные переходы от слабоме та
морфизованных зеленосланцевых пород предполагаемого кембро-ор -
довика к глубокоме таморфизованным ( Кононов , 196I ; Скуридин , 1964 ; 
Дергунов 1967 и др . ) .  

Позже А . И . Родыгин ( 1968 ) , детально изучив участки многих 
"постепенных переходов " ,  выявил диафторитовую природу зеленых 
сланцев "кембро-ордовика" .  По его представлениям, в современной 
структуре метамор1Jический комплекс I\урайского хребта слагает 
выступ , граничащий с палеозойскими толщw.и по Курайско-Ку6адрин-

ской и Карасуйской зонам диафтореза на юго-западе и северо-вос-
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Рис . l .  Схема геологического 
строения Курайского и Тонгулак
ского хребтов ( .  составлена с 
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использованием материалов А . Б.Дергунова, 1967 ; А . И.РодыгЮ1а , 
1968; Лепезина, 1972) : 

I - девонсRИе отложения; 2 - нижнеси.лури:йсRИе отложения; 3 - не
расчлененные венд-среднекембрийсRИе осадочно-вуЛRаногенные обра
зования ; КVрайский покров: 4 - кристалличесRИе сланцы , амфиболи
ты , реДRо гнейсы и гранитогнейсы , Ю1огда мраморы и кремнистые по
�оды , 5 - кристаллические сланцы , амфибоJШты , гнейсы , гранито
гнейсы , мигматиты ; Артлашско-:6аШ!(аусский покров: 6 - кембрийские 
песч:ано-сланцевые тоJПЦИ артлашскай и кумурлинс1<ой свит , 7 - венд
нижнекембрийская метавуЛRаногенно-осадоч:ная оашкаусская свита, 
8 - гранитоиды Корумоы-АйрЮ1ской интрузии , 9 - кварц-мусковит-би-
отит- кордиеритовые гнейсы ( сланцы ) , Ю!огда с гранатом (или 
хлоритом) , редко с андалузитом внутреннего контактового ореола 
интрузий , 10 - преимущественно кварц-хлорит-мусковит-6иотитовые 
сланцы внешнего контактового ореола интрузии ; П - Теранджикский 
гранитоидный массиiэ ; 12 - гипер6азиты; 13 - элементы слоистости; 
14 - элементы сланцеватости; 15 - НадВиги ; 16 - взбросо-надВиги ; 

17 - взброса-сдвиги ; 18 - диафториты . 
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токе соответственно. А.И. Родыгин вернулся к точке зрения о ниж
непротерозойском (возможно , верхнеархейском) возрасте пород Ку
райского выступа, считая, что в раннем палеозое он играл роль 
срединного массива. 

Г.Г .Лепезин ( 1972) , исследуя особенности метамор)')изма пород 
Курайсного и Тонгуланского хребтов , выделил их в Тонгулансний вы
ступ , объединив породы эnидот-амфиболитовой фации метаморфизма 
нурайсного номnленса, а также зеленосланцевые тоJПЦИ ба.UJRаусской 
свиты . По его мнению , они связываются прогрессивной метаморфиче
ской зональностью и относятся к докембрию. Происхождение зональ
цости объясняется с позиции нормального метаморфизма погружения. 

А . Б.Дергунов и Н.Н.Хераснов ( 1985) предполагают , что на вос
тоне Горного Алтая метаморфизм и гранитизация проявились по сред
не-верхненембрийсRИМ песчано-сланцевым породам в зоне тентоничес
ного снучивания: , в результате ноторого резко возросла мощность 
земной норы и из ее нижних горизонтов проникла гранитная магма 
и гранитизирующие растворы. 

Автор , изучая в 1983-1986 гг . взаимоотношения разломов R 
ЮГО-ВОСТОRУ и югу от нурайсRОГО метаморфичеСRОГО RОМПЛеRса, выде
лил два разновозрастннх нинематИRо-морфологичесних тиnа:додевон
сние деформированные надвиги и последевонские взброса-надвиги и 
взбросо-сдвиги ( Буслов , 1987 а , б ) . Разломы были прослежены в рай
он развития метаморфичесюrх образований 1\'урайсного и Тонгулаксно
го хребтов и по?лужили основой их струнтурного расчленения . Полу
ченная: геологичесная схема представлена на рис . l .  

Стру:ктурная и метаморфическая зональность района 

В рассматриваемом районе надвиги образуют додевонсную пок
ровно-чещvйчатую струнтуру , нарушенную блоковой тентонИRой . 
Взброса-надвиги проявленн относительно слабо . Они простираются 
субmиротно , погружалсь на север под углами 60-70°, иногда lD-Зo0 • 
Более поздние взброса-сдвиги регионально проявлены в районе и 
за его пределами. Они сложно построенн и обычно состоят из основ
ной ветви и оперения. Основные ветви имеют в общем северо-восточ
ное простирание и крутые уг;ш наклона. Взброса-сдвиги широко из
вестнн в литературе под названием Кубадринского , Иль.цугемского , 
ТЫдтуярыкского разломов , Чаган-Узунской ветви разломов 
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Рис . 2 .  Схема тектонического районирования Курайского и Тонгулак-
ского хребтов : 

l - девонские отложения Берт-Озекской синклинали ; 2 - нерасчле
ненные венд-среднекембрийские образования ; Курайский поI<ров : 3 -
основное тело , 4 - расчещуенное основание ; Артлашско-БашI<аусский 
покров : 5 - кембрийские песчано-сланцевые тоJПЦИ , 6 - венд-нижне
кембрийские метавулканогенно-осадочные образования , 7 - аллохтон
ные гранитоиды Корумбы-Айринской интрузии , 8 - . метаморфические 
породы I<онтактового ореола , 9 - додевонские складчатые надвиги : 
а - прослеженные , б - предполагаемые ; 10 - последевонские разло
мы ;  а - взброса-сдвиги , б - взброса-надвиги ; 11 - разломы : l -

Чаган-Узунский ; 2 - Кубадринский ; 12 - линии разре зов . 

( Зыбин , 1969 ; Родыгин , 1968 и др . ) .  
Надвиги ограничивают тектонические покровы , представленные 

в исследуемом районе артлашской , :кумурлинско й ,  башкаусской сви
тами и курайским метаморфическим комплексом. Для краткости изло
жения назовем их соответственно Артлашско-Башкаусским и Курайс
ким покровами ( рис . 2 ) . В их строении выделяются основное тело 
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и расчещуенное основание . Поверхности надвигов в основании пок
ровов часто трассируются серпентинитами , слагающими в плане ли
нейные тела мономиктового и реже полимиктового меланжа , мощность 
которого не превышает первых десятков метров . Серпентиниты часто 
подвержены метасоматическо�vw изменению с образованием тальк-кар
бонатных пород и лиственитов . 

Основное тело Курайского покрова имеет сложную складчатую 
структуру . Слагающие его ме тапелитовые , реже метабазитовые по
роды эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма , по данным А . И . Ро
дыгина ( I968) и Г . Г .Лепе зина ( I972 ) , образуют крупнУю антикли
наль с крутцм падением юго-западНого крыла ( 70-90° ) и более по
логим-восточного ( 40-80° ) .  В ядре антиклинали развиты наиболее 
выс окотемпературные образования ( тонгулакская свита, по А . И . Роды
ГИнУ , зона Г, по Г . Г .Лепезину ) , чем на КРЬIЛЬЯХ ( ИЛЬдУГемская сви
та, зона В ) .  Признаком появления более высокотемпературных об
разований служит разложение с тавролита на граю. ты, уменьшение 
процентного содержания MnO в гранатах, увеличение количества 
гнейсов и гранитогнейсов , появление мигматитов ( Родыгин , I968 ; 
Лепезин, I972) . 

Общая антиклинальная структура Ку-райского покрова осложнена 
серией крутiных складок , которые в свою очередь на крыльях ослож
нены второстепенными складками нескольких порядков , а также про
дольными и поперечными нарушениями: . Продольные разломы - ИльдУ
гемский и Тыдтугемс1щй , имеют северо-западНое простирание , кру
тое северо-восточное падение и взбросо-сдвиговый характер. Вблизи 
них, вдоль плоскостей скольжения , отмечаются брекчированные , ок
варцованные и хлоритизированные милониты ( Родыгин , I968) . Попе
речные разломы имеют незначительнУю амплитуду смещенил и обыч
но нарушают продольные .  

В плане антиклинальные структуры образуют формы о т  изомет

ричных куполовиднРХ вздутий до сильно сжатых ,  ВЫТЯнУТЫх , неред

ко опрокИнУтых и.ли наклонных складок .  Между ними развиты удли

ненные синклинали с острыми перИRЛИналъными замы:каниями . 

Кристаллизационная сланцеватость метаморфических пород поч

ти повсеместно ориентирована в северо-западном направлении . Раз

личного рода линейность , характеризующая динамометаморфичес:кую 

перера6от:ку пород , имеет преобладающее юго-восточное пологое па

дение под углами 4-7° , реже 15-20° . 
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Ми.ланиты широко развиты в покрове , в большинстве с.лучаев 
располагаются параллельно залеганию линейности метаморфических 
пород и образуют зоны , вблизи которых часто развиты мелкие склад
ки волочения. 

В строении чещуй основания Rурайского покрова· участвуют ми
лонитизированные и катаклазированные породы курайского метамор
фического комплекса и рассла.нцованные венд-среднекембри:йские 
вулканогенно-осадочные · образования , разделенные серпентинитовы
ми сланцами и меланжем. Выходы осно:аания покрова слагают в осе
вой части Курайского хребта полосу д,линой более 20 км и шириной 
до 4 км ( Буслов , I987 б) , а также образуют тектонический оста
нец , представленный гипербазитами Чаган-Узунского массива и 
струк1'Урно связанными с ними мелкими телами гранатовых амфиболи
тов и гнейсов . 

Строение осевой части I\урайского хребта рассмотрено автором 
ранее (Буслов , I987 б) , поэтоr,w здесь ограничимся лишь упоминани-
ем о том , что в одной из тектонических пластин , состоmцей из 
парад аналогичных курайскоr,w метаморфическоr,w комплексу , были 
обнаружены маломощные прослои кремнистых пород , линзы и слои мра
моров . Самый крупный слой мрамора имеет мощность в несколько де
сятков метров и протяЖенность до 2 км .  Это позволяет считать пер-
вичный состав метаморфитов курайского комплекса кремнисто-
карбонатно-вулканогенно-терригенным. 

Останец расчешуенного основания Курайского покрова располо
жен в нескольких километрах к юго-востоку от его основного тела 
и ограничен с трех сторон последевонскими разломами . ЛИШЬ вблизи 
пос . Чаган-Узун наблюдается его нижняя надвиговая поверхность , 
нарушенная мало�итудными поперечными разломами . Здесь в тек
тоническом окне среди серпентинитов вы�одят неравномерно динамо
метаморфизованные вулканогенно-осадочные венд-нижнекембрийские 
породы арыджанской свиты . Поверхность надвига имеет антиклиналь
нУЮ структуру и в общем погружается под Чаган-Узунский массив , 
в подошве кшорого развит полимиктовый серпентинитовый меланж. 
Среди рассланцованных серпентинитов расположены валуны и глыбы 
массивных серпентинитов ,родингитизированных габбро , известняков , 
гнейсов и амфиболитов . Гнейсы и амфиболиты образуют также чешуи 
протяженностью в несколько десятков метров . Западнее и выше по 
разрезу над меланжем залегают тектонические чешуи из массивных 

5I 



серпентинитов . Между ними иногда зажаты линэовиднне блоки иэ
вестНЯRов и серпентинитовые сланцы . Чешуи погружаются на запад 
под пластинУ массивных серпентинитов , среди которых сохранились 
поля перидотитов с приэнаRами ме.таморфиэма в эпидот-амфиболито
вой фации (Белинский , Банlпшов , I982) и дайRи габбро . В основании 
этой пластины залегает моноМИRтовый крупногЛЬ1бовый серпентинито
вый меланж. 

Амфиболиты (в том числе гранатсодержащие) и мелано:кратовые 
гнейсы , приУроченнне :к подошве останца по:крова, являются, по на
шему мнению, те:ктоничес:к:ими отторженцами :курайс:кого метаморфиче
ского компле:кса. Подобные породы широко развиты в левом борту р .  
Ниж.Илъдугем ме.жду реками Миндит и Мал . Орой и в другИх местах 
:курайского метаморфического комплекса. Они представлены амфибо
ловыми (в том числе гранатсодержащими) сланцами , переслаиваIСЩИ
м:и:ся с мелRоэерНИстым:и: кварц-плагиоRЛаэ-биотитовым:и: сланцами и 
очковыми гнейсами. 

Петрографическое изучение образцов гранатовых амфиболитов 
из основного тела покрова, из его расчешуенного основания в осе
вой части Курайского хребта и из останца, представленного Ча
ган-Уэунским массивом • .  показало , что по набору слагакщих минера
лов , и по стру:ктурно-текстурным приэнаRам они аналогичны. Это 
кварц-плагиоRЛаэ-биотит-гранат�&'фиболовые сланцы , имеющие 
мел:коэернистую стру:ктуру и полосчато-сланцевую те:кстуру.Послед
няя: обусловлена чередованием буроватых и зеленовато-серых полос 
( тОJПЦИНой I-3 мм) кварц-плагиоRЛаэ-роговообманкового , кварц-пла
гио:к.лаэ-биотитового составов . Альмандиновый гранат образует или 
отдельные мел:кие скопления , или полоски , подчеркивающие те:кстуру 
породы . О сопост.авимости сравниваемых пород свидетельствует и 
близкий химсостав роговой обманки (Лепезин, I978) . Показательным 
яв.л.яется высокое содержание в них глинозема : в верховьях р .  Ниж . 
Илъдугем, в основном теле Курайс:кого по:крова, I O ,  IЗ % ,  а в пре
делах Чаган-Уэунс:кого массива IO, 22 %. 

Основное тело Артлашско-Ба.ш:каусского покрова состоит из 
двух частей : южной и северной , разделенных границей стру:ктурно
метаморфичес:кого несогласия , предста.влякщей собой , вероятно , раз
лом надвигового или сдвигового типа. В строении южной части по:к
рова участвуют согласно эалегапцие песчано-сланцевые тоJПЦИ арт
лашс:кой и :кумур.линс:кой свит :кембрия: . Породы регионально метамор-
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фи:юваны в эеленосланцевой фации метаморфизма с сохранением пер
вичного состава и слоистости . Они собраны: в крупные иэоклиналь
�ше складки субширотного дростирания , осложненные более мелкой 
складчатостью. 

Северная часть покрова сложена nолосчато-плойчатыми метамор
фическими сланцами по осадочно-вулканогеННЪ1М породам эеленослан
цевой фации метаморфизма. Мета6аэитн эдесь представлены :х.лорит
актинолитовыми сланцами иногда с четко выраженной подушечной от
дельностью. В некоторых подушках сохранена порфировая структура 
поро�. Артлашско-Башкаусский покров НадвинУт на Курайский. В ле
вобережье р.Верх.Ильдугем в его основании картируется пакет че
щуй , разделенных серпентинитовнм меланжем. 

Вулканогенно-осадочные породы Артлаmско-Башкаусского покро
ва прорваны Корумбы-Айринской интруэией, представленной несколь
кими вытянутыми: в цепочку выходами биотит-мусковитовых и биоти
товых гранитов (Роднгин, 1968 ; Дергунов , 1967) . Вокруг нее широ
ко проявлен зональный контактовый метаморфический ореол. В сов
ременной структуре хорошо сохранились ЛШ11Ь его северо-восточная 
часть. 

Вблизи интрузии, в зоне шириной до 4-5 км, расположены ме
тамор;Рические породы в основном по метапелитам: :кварц-мусковит
биотит-кордиеритовые гнейсы ( слющы) , иногда с гранатом и ( или) 
:хлоритом, ред:ко с андалузитом ( зона Б, по Г.Г.ЛепезинУ). В них 
отмечаются редкие прослои метабазитов , представленные роговооб
манковнми , клиноциозит- , биотит- и микроклин-6иотит-роговооб
манковыми сланцами. Да.лее , в зоне шириной около 2-3 км, развиты 
кварц-:х.лорит-мусковит-биотитовые сланцы , содержа.щие иногда вклR>
ч ения пород предыдущей эонн (переходная область между зонами А и 
Б, по Г . Г . ЛепезинУ). Затем выходят биотитиэированнне осадочно
вулканогенные породы башкаусской свиты. 

К северу от наиболее крупного массива Корумбы-Айринской ин
трузии простирание сланцеватости ( слоистости) башкаусской свиты 
в общем совпадает с кристаллизационной сланцеватостью в контак
товом метаморфическом ореоле. Вероятно , это обстоятельство поз
волило Г .Г . ЛепеэинУ ( 1 972) объединить две различные по типу ме
таморфизма и,  возможно , возрасту толщи в часть единого Тонгулак
ского выступа, выделив их в зоны А и Б ,  связанные постепен,шм 
переходом. В северо-восточном же направлении от интрузии склад-
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чатая стрУJ<тура пород Башкаусско-Артлашского покрова под прямым 
углом среsается метаморфической зональностью ( см .  рис . l ) . 

Метаморфизмом та.I<Же "запаЯн" контакт между северной и юж
ной частями покрова. Вблизи Корумбы-Айринской интрузии в интер
вале нескольких километров наблюдаются изменения песчано-сланце
вых пород покрова , описанные в работе А . Б.Дергунова ( 1967) как 
постепенный переход от слабометаморфизова.нных пород предполагае
мого I<ембро-ордовика ( песчано-сланцевые пороДЬI) к глубокометамор
физованным . При этом в состав последних были включены пороДЬI кон
так'l'ового ореола Корумбы-Айринской интрузии и регионально-мета
морфизованные образования 1\vрайского покрова , отделеюш.е в сов
ременной стрУJ<туре взбросо-сдвигом. В его зоне , шириной до 5 км ,  
развиты блоки глубокометаморфизованных пород курайского комrurек� 
са и контактового ореола интрузии ( часто диафторированные ) ,  бло
ки слабоизмененных песчано-сланцевых пород кембрия и девонских 
отложений . Один из крупных блоков глубокометаморфизованных пород 
контактового ореола Корумбы-Айринской интрузии А . И . Родыгин (1968) 
выделил в купол Безымтrный . Он отмечает , что в отличие от пород 
курайского метамо:р!Jического комrurекса кварц-мусковит-биотит-кор
диерит-олигоклазовне кристаллические сла.!ЩЬI :купола характеризуют
ся : l )  отсутствием значительных признаков посткристаллизационной 
деформации:; 2 )  повторя:кщейся ритмичностью ( о т  крупно- до мелко
чещуйчатых пород) , очевидно , отражающей первичлую слоистость по
род ; 3) минеральной ассоциацией , отностцейся к классу пелитовнх 
пород , метаморфизованных в условиях контактового метаморфизма. 

Рассматриваемый взбросо-сдвиг , раздеЛЯIСIЦИЙ регионально-ме
таморфизованные породы Щрайского покрова и метаморфиты контак
тового ореола Корумбы-Айринской интрузии: , пространственно совпа
дает с границей зон В и Б, по Г . Г .Лепезину ( 1972) . 

Изложенные материалы частично подтверящают данные многих ИG
следователей ,  но в общем приводят I\ иной трактов!\е стрУJ<турного 
положения . метаморфических образований юго-восточной части Горно
го Алтая . На наш �згляд , нужно отдельно рассматривать прогрессив
ный контактовый зонально-меттлорфический ореол Корумбы-Айринской 
интрузии и регионально-нетаморфизованные катаклазированные и ми
лонитизированные породы курайского комплекса . В современной 
структуре они совмещены по надвигам и дополнительно нарушены пос
ледевонскими блоковыми перемещениями . В данном случае , по мнению 
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автора, нельзя постепенные переходы от слабоизменен1шх венд-кемб
рийских пород к глубокометаморфизованным образованиям контактово
го ореола Корумбы-Айринской интрузии распространять и на курайс
кий метаморфический комплекс .Покровное залегание курайского мета
морфического комплекса пород на венд-среднекембрийских образова
ниях не позволяет рассматривать их ни как продукты метаморфизма 
зоны смятия I\Урайского глубинного раз.лома , ни I\ак выступ докем
брийского фундамента. В качестве "продуктов зон смятия" и "выс
тупов" рассматриваемые метаморфиты l(урайского покрова обособились 
в последевонское время в ре зультате блоковых перемещений в пьле 
раннепалеозойских образований . До этого онИ тектонически перекры
вали осадочно-вулканогенные толщи венда - среднего I\ембрия Курай
ской зоны ( Буслов , 1987 а) и могут рассматриваться совместно с 
породами Артлашско-Башкаусского покрова и гипербазитами в составе 
автономной палеотектонической зоны . 

Наиболее вероятно ,  по мнению автора , связывать метаморфизм 
и гранитизацию пород зоны с проявлением раннепалеозойской покров
ной тектоники , как это предлагают А.Б.Дергунов и Н.Н.Херасков 
( 1985) . Явно , что кремнисто-карбонатно-вулканогенно-терриген-
ные породы курайского комплекса были метамор:ризованы до того ,как 
образовали покров . Следы его "жизни" зафиксированы в милонитиза
ции , катаклазе и складчатости метаморфитов . Учитывая , что и ги
пербазиты Чаган-Уэунского пояса метаморфизованы в эпидот-амI>ибо
литовой фации , меланжированы , рассла.IЩованы и залегают в основа-
нии пластин метаморфических пород , можно предполагать ,  что 
они совместно с креМIШсто-карбонатно-вулканогенно-терригенными 
породами были вначале опущены на больщую глубину , о.чевИдно , в ре
зультате тектонического окучивания , где метаморфизовались , а 
впоследствии выведены на дневную поверхность в форме покрова.Ве
роятно ,  параллельно с метаморфизмом шло и гранитообразование . В 
Курайском покрове оно выражено развитием полосчатых мигматитов , 
а в Артлашско-Башкаусском ·- а.ллохтонных гранитов , вокруг кото
рых проявился мощный контак.товый ореол . 

кого 

х х х 

Таким образом , глубокометаморфизованные образования Курайс
и Тонгулакского хребтов участвуют в строении тектонических 

покровов, к основанию которых приурочены серпентиниты и серпен
тинитовыii меланж. Метаморф�зм и гранитизацию предположительно венд-
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нижнекембрийс:ких кремнисто-карбонатно-вулканогенно-терригенны.х 
пород курайского комплекса и башI<аусской свиты , а та.Rже кембрий
с:ких песчано-сланцевых толЩ можно объяснить формированием текто
ничес:ких по:кровов . 
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С .Ю.Беляев 

О СООТНОШЕНИЯХ ДРЕВНИХ СВИТ КАТУНСКОГО ВЫСТУПА 
В СТРАТОТИПИЧЕСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Несмотря на большое :количество работ , посвященных стратигра
фичес:кому и стру:ктурному положению древних свит ( баратальс:кой , 
манжеро:кс:кой ,  :каянчинс:кой и :каимс:кой) Катунс:кого выступа Горного 
Алтая , вопрос этот не решен однозначно до сих пор. 

В качестве манжерокс:кой свиты еще в I956 году ( Винкман , 
I958) �ы:ли выделены: вул:каногенны:е образования по правому и Лево
му бортам р. М.тунь вблизи д.Манжерок . Здесь она несогласно ( Винк
ман ,  I959 , I9?q) с конгломератами в основании залегает на бара
тальс:кой толще и пере:крывается существенно карбонатными образова
ниями :каянчинс:кой свиты . И верхняя , и нижняя граншщ: манжеро:кс:кой 
свиты "нарушены: небольшими тектоническими подвижками" ( Винкман , 
I959 , с .  18) . Эта точка зрения ( о  залегании манжеро:кской свиты в 
разрезе между баратальс:кой и :каянчинс:кой толщами) защюцается 
группой исследовател&й ( Вин:кман , I959 , I 970;  Гинцингер , I978 и 
др . )  до последнего времени . 

Другая точка зрения была сформулирована В . П . Сергеевы:м 
( I969 ) . Он ставит под сомнение возможность расчленения древних 
образований I\атунс:кого выступа, утверJl\дая , что в стратотипической 
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Рис . 1 .  СхематическаЯ геологическая карта и профили массива г . Че-
репан ( окрестности д .Ма.нжерок) : 

1 - карбонаты ; ·  2 - кремнистые породы ; 3 - вулканиты ( эф:рузивы и 
туфы) ; 4 - тектонические брекчии ; 5 - дайRи кислого состава; 6 -
предполагаемое продолжение горизонтов ; ? - элементы залегания: : 

а - наклонные , б - вертикальные • 

местности (у д . Манжерок) разные по составу тоJПЦИ фациально пере
ходят друг в друга , образуя единую полифациальную формацию. В 
настоящее время появились стратиграфические схемы , в которых по� 
следовательность тотц описывается по-иному ( Гурский , 19?8 ; Кра
евский и др . , 1984) , кроме того1 из разреза древних ( венд-кембрий
ских) образований выделяется самостоятельная эсконгинская свита. 

В настоящей работе автор излагает материалы , полученные в 
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ходе исследований в районе д . Манжерок , а также в разрезах по 
ручью Сухой .Лог (лево� притоку р.Каянчи) . 

· 

Разрез по лево� борту р.Манжерок ( ЮЖНЬiй склон г . Черепан) 
неоднократно описан в литературе (Пинкман , I959 и др. ) .  Отмече
но , что в составе свит , кроме вулканогенных пород ( эq:Щузивов и 
их туфов) ,  присутствуют и осадочные породы - карбонаты и сланцы . 

По материалам среднемасштабной геологической съемки се�ер
нее д . Манжерок ( на г . Черепан) существенно вулканогенная манже
рокская свита согласно перекрывает баратальскую. 

По нашим данным , в пределах массива г . Черепан обнажаются 
два комплекса пород , отличакхцихся по составу (рис . I ) . На западе 
закартированного участка - тошца переслаивания карбонатов и 
:кремнистых пород . Карбонаты - темно-аерые , ·реже светJШе , желто
ватые, иногда встречаются битуминозные разности; кремнистые по
роды - кварциты - бурые , серые , реже черные . Мощность прослоев 
:карбонатов - до 30-40 м, :кремнистых пород - до IO м. Важно от
метить , что в мощных (до 40 м) пачках известня:ков присутствуют 
маломощные (IO-I5 см) слой:ки :кварцитов . Эти слой:ки интенсивно 
дислоцированы ", по ним можно судить ,  :какая сложная внутрешшя 
мел:кая складчатость присуща кремниото-:карбонатной тОJПЦе . Общие 
же элементы залегания толщи устанавливаются по чередованию в 
разрезе карбонатных и кремнистых горизонтов . Простирание гори
зонтов субмеридиональное . УгJШ падения субверти:кальные : чаще 
90° , реже падение 75-85° либо на запад, либо на восток . Призна
:ки , характерньiе д.ля толщи , позволяют считать ее баратальс:кой 
свитой , это не противоречит результатам среднемасштабной геоло
гичес:кой съемки , а также опубли:кованным данным. 

Логично · предположить , что тошца смята в сжатые изоклиналь
ные складки ( см .  рис . I) , в наблщцаемом же на местности разрезе 
мы видим псевдомоно:клинальное залегание слоев ,  так как замки 
с:кладо:к на местности иэ-за плохой обнаженности не фи:ксируется. 

Восточнее кремнисто-карбонатной ( баратальской) тоJПЦИ- мощ
ная ( около 250 м) зона те:ктонических бре:кчий . Цемент бре:кчий 
представлен карбонатами , превращенными в те:ктоническую � с 
реликтами сильно рассланцова.юшх ( аз . пр .  сланцеватости I50-I70°) 
:карбонатов . Цемент насыщен блоками, размеры которых :колеблются 
от 30-50 см до первых десятков метров. Преобладает субмеридио
нальная ориентиров:ка удлиненных блоков , хо.тя ВнУТренняя струк-
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тура (в с.лучае слоистых пород) далеко не всегда совпадает с удли
нением. В их Rраевых частях в трещины часто вдавлены ми.ланиты по 
Rар6онатам. В г.лубь :карбонатных 6лоRов с МелRИМИ слой�<ами Rрем
нистых пород наблюдаются "внедрения:" по отдельным зонам вуЛRано
генны:х пород . 

ПрямОЛШiейность зоны тектонических брекчий в плане свиде
тельствует о ее .верти:кальности. Вероятно , она маркирует отрезоR 
региональной При:катунсRой зоны разломов . 

На запад от тектонической зоны наблюдается тотца , в которой 
переслаиваются карбонаты , лавы или туфы основного состава , реже 
встречаются сланцы по алевролитам и кремнистые породы. Макси
мальная мощность горизонтов в этой тотце несRолько десятков 
метров; мощность терригенны:х или кремнистых пород составляет пер
вые метры. Общая мощность толщи около 200 м, слои простираются 
по азm,wту 190° с крутым падением на запад , при прослеживании го
ризонтов на юг простирание изменяется до 210° с сохранением кру
тых наклонов. 

Nце западнее обнажается существенно карбонатная пачка (ви
димая: мощность - до 350 м) , в которой встречаются редкие маломощ
ные прослои кремней. На протяжении этих 350 м Простирание слоев 
изменяется от 150 до 200° , падение кру'l·ое (до во0) , причем в на
чале интервала слои наклонены на запад , а в ко�ще - на восток. 
При прослеживании горизонтов на юг ,  на. южном cR.JJ.oнe массива г. Че
репан , обнаруживается замыкание сR.JJ.адки. Таким обра,r:1ом , сущест
венно карбонатная пач:ка представляет собой ядерНУЮ часть синкли
нали. 

Западнее с карбонатами граничит тотца частого переслаива
ния ,  Rоторая 6Ь1Ла описана выше. Здесь она слаг�ет ядро антИRЛИ
нальной смадки с Rрутыми крыльями и острым замRом. На север:яом 
перИRJIИНалъном замыкании развиты карбонаты , элементы залеганИI'! 
слоев которых подтверждают наличие с:к.ладки. Карбонатная пачка 
спускаетсЯ вниз по с:к.лону массива' г .Черепан (на юг) и перекрыва
ется рых.лнми отложениями р.Мв.юкерок . С юга она окаймлена тотцей 
тонкого переслаивания, в которой вуЛRаниты преобладают над из
вестняками (на рис. ! эта тотца показана как существенно вуЛRано
генная) . 

Севернее и северо-восточнее :карбонатов в разрезе , кроме из
вестняков , появляются горизонты вулканитов и их туфов (мощность 
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горизонтов - 50-70 м) , присутствуют слои кремнистых пород (до 
IO м) . Та.Rой разрез прослеживается: до подножия: г . Черепан. Азиму
ты простирания: слоев в этой тОJПЦе - 200-220° , падение крутое на 
северо-восток или вертикальное . Создается: видимость моноклиналь
ного залегания тотци , и лишь обнаружение в разрезе мелких карти
руемых складок (.ядер) и гофрировки позволяет утверщцать , что тол
ща интенсивно дислоцирована (сжатые изоклинальные складки) . 

На северо-западе существенно карбонатно-вулканогенная: тол
ща ограничена тектонической зоной , которая выполнена брекчиями. 
Максимальная: мощность зоны в местах раздува 30-40 м ,  а в основ
ном это полоса милонитизиро:ва:нных пород мощностью до I м (см . 
рис . I) .Простирание слоев этой ТОJПЦИ почти совпадает .с элемента
ми залегания: в юго-восточном блоке , а горизонты ТОJПЦИ ,обнажаю
щейся: оеверо-западнее ,срезаются: тектоническими брекчиями под 

углами ДО 90° . 
Форма выхода тектонической зоны на поверхность и расчеты 

позволяют определить угол наклона склона на северо-запад в 35-
400 . Таким образом , это , вероятно , надвиг , по :КoтopoJIW совмеще
ны части одного и того же разреза. По разные его стороны обна
жаются: ТОJПЦИ сходного состава (вулканиты , известняки , кремнис
тые породы , реже сланцы или песчаник.и) , смя:тые в складки с. 
острыми замка.ми и крутыми крыль.я:ми. 

Следует добавить , что на эа.Rартированном участке обнаружены 
две дайки , представленные породами киелого состава мощностью 30 
и 40 м .  Ориентировка даек (около 140° ) совпадает с одной иэ  си
стем кливажирования: пород . 

Таким образом , в районе массива г . Черепан выделяются: два 
крупных блока. Восточный представлен J(ремнисто-кар6онатной тол
щей , которая: , �з сомнения: , относится: к баратальской серии . За

падный блок сложен кремнисто-карбонатно-терригенно-вулканоген
ными породам'л ,  смя:тыми в линейНые напряженные складки . Эти по
роды можно сопоставлять о выделенной и широ:ко распространенной 

на юге Катунского выступа эсконгинсRой свитой. 
Следовательно , исходя: из наших данных , нет оснований гово

рить о согласном залегании на правобережье р . Катунь в районе 
д .МанжероR баратальской и манжероRской свит , да и образований 
манжероRсRой свиты в ее типовом (существенно вулканогенном ) вы
ражении эдесь нет . 
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Детальные исследования проводились также в верховьях ручья 
Сухой Лог (левобережье р.Ка�ь) . ::Щесь , по данным М.К.Винкман 
( 1970) , расположена синклинальная структура, одно из крыльев ко
торой опрокинуто .  В восточном крыле сИНRЛИНали обнажаются каян
чинская и манжерокская свиты , разделенные несогласием. Каянчин
ская свита представлена конгломератами: ( в  основании) , косослои
стыми известняками: с кварцитами ,  доломитами. За.лега.кщая ниже 
манжерокская свита сложена пироксеновым:и и плагиоклазовыми пор
фиритами: , а также известняками со слrощами и мраморами ( рис .2) . 

По нашим данным, в поле распространения каянчинской свиты 
встречаются редкие горизонты порфиритов и их туфов мощностью до 
10-15 м ,  восточнее поля каянчинской свиты - в:оШ'ломератн ( по 
Винкман , 1959) . Однако цемент у этих конгломератов туфогенньЩ , 
а в обломках - серые известняки и темные кварциты . Окатанность 
обломков отсутствует ,  они qглажены слrоще�атостью. По нашему 
мнению, это не конгломераты , а тектонические брекчии , маркирую
щие зону разлома, отделяIСЩего существенно карбонатные породы от 
существенно вулканогенных. Это подтверJtЩается также резкой сме
ной простирания слrощеватости ( с  200 на 90°) .  К сожалению , сама 
эона разлома проходит по логу, где перекрыта четвертичными отло
жениями. 

Вулканогенная толща (манжерокская свита по предыдУЩИМ иссле
дователям) представлена плагиоклазовыми и пироксеновыми порфири
тами и их туфами , причем зернисто.ать туфов уменьшается в восточ
ном направлении , т . е .  по М .К.Винкман ( 1970) , в: подошве манжерок
ской свиты . 

На востоке с вулканогенной толщей граничат карбонаты с про
слоями глинистых слrощев и ,  реже , кварцитов . В них есть и единич
ные горизонты вулканогенных пород . Аз�т простирания слоев в 
этой толще - о0 при субвертикальном падении . Резкая смена элемен
тов залегания на границе толщ свидетельствует о ее разломной при
роде . Кроме того , нет никаких оснований ,цля отнесения этой суще
ственно карбонатной толщи к манжерокской свите . 

Таким образом, в верховьях ручья Сухой Лог нет стратиграфи
ческого несогласного залегания каянчинской свиты на манжерокской . 
Существенно карбонатная и существенно вулканогенная толщи грани
чат по разломам . Толщу , обнажа.кщуюся на востоке участка ( см .  рис . 
2), нельзя относить к манжерокской свите ; по составу она больше 
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Рис . 2 .  Соотношение тоJПЦ в верховьях 

ручья Сухой Лог (усл. обозн. см на 
рис . I) . 

напоминает терригенно-кар6онатно-кремнисто-вуЛRаногенную эскон:
гинс:кую свиту . 

Резюмируя вышеизложенное ,  подчеркнем , что вопрос о соотно
шениях древних свит далеко не решен не только для всей террито
рии Катунского выступа Горного Алтая , но даже для стратотипиче
ской местности . 

Здесь наблIQЦаются следукщие типы разрезов : I )  кремнисто
кар6онатный , тра.дш.щонно относимый к баратальской свите ; 2) -вул
каногенный (манжерокская свита) ; 3 )  карбонатный ( каянчinюкая 
свита) ; 4 )  терригенно-карбонатно-кремнисто-вуЛRаногенный . Этот 
разрез ,  с нашей точки зрения , целесообразно относить к эсконгин
ской свите , широко распространенной на юге Катунского выступа 
( Беляев , Кузнецов , I988) . 

Несмотря на тектонические взаимоотношения в современно� 
структуре меж,цу тоJПЦами , соответствуюцими вышеописанным типам 
разре зов , можно говорить об их связи по формационному составу . 
Данные по югу Катунского выступа также свидетельствуют о фаци
ал�J:IЬIХ переходах между этими типами разрезов . Следовательно , во
прос о возможности фациальных переходов древних свит друг в дру
га в стратотипической местности с образованием единой полифаци
альной формации , вполне реален , в настоящее время его решение 
здесь затрудняется только плохой обнаженностью региона. 
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СТРАТЮ'РАФИЧЕХЖОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВОЗРАСТ 
КАЯНЧИНСКОЙ СВИТЫ В БАССЕЙНЕ р.УСТЮБЫ 

( Горный Алтай) 

К.Л.Пан 

· Каянчин:ская свита , выделенная Б.Ф . Сперанским в I935' г .  в 
бассейне р .  Устюбы , оказалась сегодня одним из основных пунк
тов столкновения противоречивых во ззрений на стратиграфию древ
них толщ Катунского антиклинория Горного Алтая. Существует по
лярность точек зрения на ее положение в разрезе (выше манжерок
ской свиты - Вин:кман , I970 ; ниже манжерокск�й свиты - Краевс-

64 



юm: и др . ,  1984) , взаимоотношения с подсти.ла.юцими отложениями 
( несогласные - Вшшман , 1970; согласные - Сергеев , ЦJ69) , воз
раст (докембрийсюm: - Винкман , 1970; раннекембрийсюm: - Афонии , 
Поспелов , I976) . Может быть в связи с залутанностью ситуации, 
В .П .СергееВЬ!М (1969) было внесено предложение вообще отказать
ся от термина "каянчинская свита" . 

Анализ имекщейся по этоцу вопросу литературы и полученные 
автором новые данные по геологическоцу строению стратотипической 
местности · позволяют достаточно уверенно дать иную трактовкУ по
ложения в :Разрезе , взаимоотношений и -возраста каянчинской свиты . 
в качестве стратотипического рассматривается разрез по рекам Ка
янче и Устюбе (рис . I ) , последняя является левым притоком р .  Ка
тунь . Нижни,й контакт каянчинской свиты обнажается в левом борту 
р .�стюбы в 800 м ниже устья руЧья Сухой Лог . Здесь в коренных 
скальных выходах наблюдiэ.ются согласные взаимоотношения верхней 
пачки манжерокской свиты, сложенной зелено-серыми , буроватыми 
хлорит-серицитовыми и кварц-хлорит-серицитовыми сланцами, с ка
янчинскими известняками . Контакт осложнен антиклинальным переги
бом и опрокинУТ к западу . Непосредственно на контакте наблюдает
ся переходная пачка мощностью около 10 м ,  сложенная известняко
во-г.линистыми породами буроватого цвета. Отложения манжерокской 
и каянчинской свит интенсивно перемяты . К западу и северо-западу 
вдоль борта р.  Устюбы и по обоим бортам ручья Сухой Лог обнажают
ся отложения каянчинской свиты , сводный разрез которой выглядит 
следукщим образом. 

Номер пачки Мощность , м 
l .  Серые и темно-серые , нередко тонкополосчатые мраморизо-

ван:rше известнm<И. • . . • • . • • . • • . • • • . • • • • • • • . . • • • . • . . • • • • • • • • . • • tjQ 
2. Известковые конгломераты , гравелиты , серицит-хлоритовые 

сланцы , кремнистые сланцы , тонкие прослои известНЯRов • • • • . • • •  50 
3 .  Серые , темно-серые , светло-серые , часто тонкополосчатые 

известняки с редкими: линзами гравелита-конгломератов . На ЮЖНЬ!Х 
склонах г .Яыа!ша в составе пачки широко развиты конгломератовид
ные породы , образукщие дисконформные со слоистостью поля и резко 
переходящие по простиранию в нормально-слоистые известняки . На 
рис .2  изображен такой переход : на отрезке I , 5  м в пласте извест
ня:ков появляются сначала прослойки , а затем изолированные гнез
да зелено-с.ерого алевроглинистого материала; поперечные тре-
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Рис . I .  Геологическая схема участка работ : 

I - отложения каимской свиты ; 2-5 - каянчинская свита: 
2 . - известняни , 3 - сланцы , 4 - доломиты , 5 - пачка 
конгломератов , сл�ев , известняков , конгломератовид
ные породы ; 6 - вулканогенно-терригенные отложения ман
жерокской свиты ; 7 - га66роиды; 8 - кислые да.йки; 9 -
разрывные нарушения ;  IO - стратиграфические границы ; 
II - элементы залегания слоистости : а - нормальные , 6-
опрокинутые ; I2 - местоположение района работ на врезке. 
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О,В м 0,7 м О,7 м 
Рис . 2 .  Переход конгломе-
ратовидного известняка в 

нормально-слоистый : ........,_ 

I - зелено-серый алеврогJШ- -
-

нистый материал ; 2 - тре- - -- -
- - -

щинн . - - �i [02 - -- -

Номер пачRи Мощность , м 
щинки пороJ!\дают и удлиненные обособления: известняков, но при 
всем своем харантерно обломочном внешнем виде эти породы не име
ют ничего общего с :конгломератами . С1щрее всего , ·с воим образова
нием они обязаны: различным вторичным процессам • • • • • • • • • • . • • •  220 

4 .  Зелено-серые , грязно-зеленые серицит-хлоритовые сланцы , 
прослои темно-серых кремнистых слющев и серых известняков • •  340 

5 .  Серые , светло-серые , мрамориэованные , часто тон:кополос
чатые известняки с редкими прослоями доломитов • • • • • • • . . . • • • •  600 

Выше обнажается мощная толща серицит-хлоритовых, кварц-сери
цит-хлоритовых слющев с прослоями мел:ко-, среднезернистых песча
ников , относимая :к каимской свите . Контакт этой тоJПЦИ с :каянчинс
кой свитой задернован , но параллельное залегание обеих толщ поз
воляет предполагать .их согласные взаимоотношения. 

Данные о возрасте развитых на рассматриваемом участ:ке толщ 
немногочислеюш и сводятся :к следукхце!v\У' : 

I .  наход:ки в левом борту р . Устюбы над сырзаводом в 3 пач:ке 
каЛНчинс:кой свиты Nisusia? sp. и срезов трилобитов в nшифах ( по 
даюшм АRсариной Н .А . , Афонина А .И . , ЩJрон Е .С . ,  Поспелова А . Г . , 
Романенко Е . В . ) .  

2 .  Присутствие в составе :каимс:кой свиты :к югу и юго-западу 
от данного участ:ка спи:кул губок Protosp ongia sp. (Афо:нин , Пос-
пелов, 1976� 

· · 

Ред:кие органические остатки .свидетельствуют о ранне:кембрий
с:ком возрасте вмещакхцих отложений , а наличие срезов панцирей три
лобитов в нижней части :каянчинс:кой свиты говорит о том, что 
эдесь присутствуют достаточно высо:кие горизонты атдабанс:кого яру
са.  По органическим остаткам :каянчинс:кая свита сопоставима с са
расинской свитой бассейна р .Сарасы , тем б.олее , что обе они обла-
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дают большим литологическим сходством слагающих их пород . Благо
даря значительно более ·многочисленным нахоДJ\ам фауны и флоры воз
раст сарасинс:кой свиты уверенно определяется :ка:к Iшйсю�й и :камеш
:ковс:кий горизонты нижнего кембрия или 6аградс:кий горизонт (слои 
с Reвimopsiв и слои с Sajanaвpiв соответственно) (Коржнев , I978) . 
Учитывая вполне сравнимые мощности и близ:кое пространственное 
расположение каянчинс:кой и сарасинс:кой свит , можно сделать вЬIВод 
и о сопоставимости их стратиграфичес:ких объемов и ,  следовательно , 
об атдабанском �озрасте :каянчинской свиты. 

Та:ким образом , основные результаты наших исследований с уче
том данных предшественюmов могут быть резкмированы в виде сле,пу
кщих выводов : 

l .  В геологичес:ком отношении рассматриваемый участок пред
ставляет собой крутую моноклиналь с наращиванием разреза с восто
:ка на запад . Моноклиналь сложена породами (снизу вверх) манже
ро:кской , каянчинс:кой и каимской свит . 

2 .  В коренном обнажении установлено согласное залегание ка
янчинс:кой свиты на манжерокской ; залегание каимской свиты на ка
янчинской , по-видимомУ , также согласное . 

3 .  Возраст каянчинской свиты соответствует большей части ат
дабанс:кого яруса нижнего кембрия . По литологическо.rvw составу и 
органическим остатком она сопоставляется с сарасинской свитой 
бассейна р .Сарасн . 

4 .  Возраст каимской свиты , вероятно , не древнее верхов атда
банского - низов ботомского яруса ,  а возраст манжерокской - не 
моложе низов атдабанс:кого яруса нижнего :кем6рия . 
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В .Е .ГоНИRберг 

АМФИБОЛИТЫ ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ 
САНГИЛЕНСКОГО ДОКЕМБРИЙСКОГО МАССИВА 

Залутанность и дискуссионность структурных и стратиграфиче
сRих взаимоотношений основных стратифицированных RомnлеRсов За
падного Сангилена требует ,  в частности , уточнения вещественной 
хараRтеристики и формационной принадлежности этих Rомnлексов и 
образукщих их типов пород . Одной из хараRтерных .и.ля Сангилена 
групп пород являются разнообразные амфиболиты , пластовые тела и 
горизонты Rоторых отмечаются в пределах различных вещественных 
комnлеRсов массива и на разных уровнях его гипотетичесRого раз
реза . Наиболее типичны они для внеnтей , прИМЫRающей R северо-за
падноr,w ограничению массива, структурно-формационной зоны Санги
лена, Rоторую по географическим ориентирам и одноименным комплеR
сам пород можно назвать !v\УГУро-ЧинчилигсRой. В пределах этой зо
ны амфиболиты слагают два протяженных марRирукщих горизонта -
моренский и �рекой и ряд менее выдержанных и мощных пластовых 
тел (рис . l )� приуроченных, KaR правило , R пестрой по составу ме
таморфичесRой тотце , описываемой обычно в Rачестве r,wгурской 
свиты протерозойского , по преобладающеr,w мнению, возраста .  

* См. в:к.лейжу с . 81-82 . 
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Моренский амфиболитовый маркер и его аналоги 

Моренский маркирукщий горизонт протягивается более чем на 
25 км от руч . Уха-Саир до левобережья р.Улор , где он выклинива
ется , срезаясь субсогласным разрывом. В первом приближении мар
кер представляет собой залегакхцее среди гнейсов крутопадакхцее 
( прющущественно к юго-востоку) плитообразное тело шириной на 
местности от десятков до 400-500 метров . Среди вмещакхцих гней
сов отмечаются субсогласные ему пластообразные тела амфиболитов 
видимой мощностью от 5-10 см до 10-20 м; некоторые из этих тел 
могут являться тектоническими отторженцами основного маркера и 
иногда - смыкаются с ним на местности , другие же такие пласты 
представляют собой самостоятельные тела , отличакхциеся от амфи
болитов основного горизонта по структуре , минеральному и хими
ческому составу. На западном продолжении моренского маркера , на 
междуречье руч . Уха-Саир и р .Солчер , отмечены два пада.кщИх навст
речу друг другу достаточно мощных амфиболитовых тела , относя
щихся к тому же амфиболитовому горизонту и очень близких по хи
мизму к его породам ( табл . 1 ) ; тела эти сопровождаются иногда 
субпараллельными им менее мощными пластами амфиболитов . 

В· традш.:�;ионных схемах стратиграфии данной части Сангилена 
моренские амфиболиты рассматриваются в качестве составного эле
мента единой , моноклинально наращиваемой на юго-восток стратиг
рафической посл�довательности , включающей в себя снизу вверх 
а:Попелитовые гнейсы тесхемской свиты , пестрые по составу гней
сы , кристаллосла.нцы , кварциты мугурской свиты и ,  наконец , мра
мориэованные известНЯRи и графитистые сланцы , слагакхцие так на
зываемую Чангусскую структуру . Амфиболитовый горизонт начинает 
разрез мугурской (Ильин , 1958) либо локализуется в кровле тес
хемской (Гинцингер и др . , 1979) свиты . Однако даже беглое изу
чение _ внутренней структуры горизонта и его контактов с гнейсами 
позволяет улавливать реликты складчатых структур разного масшта
ба , и ,  несомненно , разных генераций . Крылья таких складок парал
лельны или ориентированы под очень острым углом друг к другу , а 
сжатые острые замковые части , как правило , нарушены субсоглас
ными вязкими разрывами осевой плоскости , превращающими амфибо
литовый горизонт в агрегат пластин с несколько различной в со
седствующих пластинах ориентацией полосчатости и сланцеватости .  
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Тот же стрУJ<турный стиль свойствен , по-видимо�. и вмещающю1. 
а.мI�иболиты гнейсовым толщам , что по зволлет ,  вслед за Ф .П .  lvh1т
рофэ.новым и др .  /1981/ , рассматривать указанную выше ·последова
тельность в качестве тектоностратиграфической,  возникшей в ре
зультате неоднократного проявления складчатости и сопряженного с 
ней скалывания , привеДших к тектоническо� прессованию исходных 
отложений в единую псевдомоноклиналь . Соответственно , границы ам
фиболитового горизонта на большем своем протяжении , очевидно , не 
явллются первично стратиграфическими , но образованы вязкими раз
рывами , субпараллельными осевой плоскости складок преобладающей 
генерации , а ·также , отчасти ,  более молодыми кососекущими разры
вами .  

Беглая петрографическая характеристика вмещающих амфиболиты 
пород приве�ена в ряде работ (Гинцингер и др . ,  1979 ; Грайзер , 
Иль'иНская , 1985) . По нащим наблюдениям, для непосредственно "под

стилающих" ( с  северо-запада) амРиболиты гнейсов характерны очень 

лейкократовые ( метааркозовые ) ,  с реликтами бластопсаммитовых 

структур , разности , а также существенно полевошпатовые гнейсовид

ные породы , тонко переслаивакщиеся с кварц-полевошпатовыми гней

сами и кварцита-гнейсами . Для всех этих пород характерно отсутст

вие хорошо оформленного биотита ( при наличии , наряду с �скови

том, больших или меньших количеств хлорита псевдоморфного по би

отиту облика) , а также , как правило , значительная изменюшость 

плагиоклаза. Вниз по разрезу _данный комплекс метаморфитов сме

няется биотитовыми И· двуслюдяными гнейсами с характерными лепи

дограно6ластовыми стрУJ<турами , причем контакт этих типичных для 
тесхемской свиты гнейсов с ВЬIШележащими х.лоритсодержащими порода

ми всегда тектонический и обычно подчеркнут полосами существенно 

мусковитнх слаяцев дисло:кационво-метаморфической природы либо 

телами метаморфических ортопород различного состава. 
"Перекрывакщие" (с юго-востока) амфиболитовый r·оризонт гней

сы отличаются от "подстилающих" прежде всего , как правило , обли

ком (лентикулярна.я текстура, гранолепидо6ластовая стрУJ<тура) , 

большей мелкозернистостью, болыпим количеством л�стоватых мине

ралов с преобладанием хорошо оqюрмленного коричневого биотита , 

присутствием частых зерен и мелких порфиробласт граната.  Широ

кая зона вязкого субсогласного разрыва с многочисленными телами 
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t:::3 

Компо - 1653 
нент ( 1) 

Si02 47 , 79 
Tio2 I , 13 
А12о3 I3 , 70 
Fе2о300щ 

13 , 52 
Мnо 0 , 17 
МgО 8 , 68 
Са О 12 , 77 
Na2o 0 , 75 
к2о 0 , 14 
Р2О5 0 , 07 
П . п . п .  1 , 10 

Сумма 100,02 

Fеоаощ 1 , 40 
MgO 
Rb < 9 
ва tH 
sr 299 
у 20 
Zr 68 
Nb < 4 
Cr 190 
N1 86 
Со 44 
v 270 
S c  -

1П4 1642 
( 2) ( 3 )  

49,26 47 ,23 
0 , 94 1 , 22 

I6,08 14 , 06 
9 , 93 13 , 23 
0 , 15 0 , 21 
7 , 57 7 , 40 

П , 47 13 , 56 
1 , 96 1 , 95 
0 , 75 0 , 13 
0 , 06 . 0 , 07 
1 ,34 ( 0 , 50 

99 , 50 99 , 50 

1 , 18 1 , 61 

15 < 9  
108 63 
107 176 

21 26 
60 64 

( 4  < 4  
325 280 
125 78 

- 44 
- 320 
- -

Содержание петрогенных ( мае . %) и малых (г/т) компонентов 
в породах моренского амфиоолитового маркера и его аналогах 

1538 1539 653 2028 259А 1568А 1568Б 259В 
(4)  ( 5) ( 6 )  ( 7) ( 8) ( 9' ) ( 9 " ) ( 10) 

48 , ?I 46,46 49 , 46 43 ,17 42 , 55 47 , 97 47 , 63 47 , 09 
2 , 0I 1 , 37 2 , 26 0 , 04 0 , 54 1 , 28 1 ,21 2 , 05 

13 , 75 14,61 12 , 1 5  1 , 71 4 , 68 ! 4 , 1 6  13 , 86 6 , 54 
15,27 14 , 33 18 , 91 7 , 65 П , 17 13 , 95 13 , 92 13 , 49 

0 , 20 0 , 21 0 , 29 0 , 10 0 , 13 0 , 18 0 , 20 0 , 17 
4 , 99 7 , 83 4 , Ы  31 , 82 2 6 , 40 7 , 40 7 , 43 1 7 , 39 

10,Ь5 I I , 05 8 , 57 1 , 03 3 , 44 12 , 24 1 2 , 76 9 , 58 
2 , 08 2 , 00 2 , 36 0 , 00 00 , 06 1 , 67 1 , 55 0 , 44 
0 , 53 0 , 46 О , П  0 , 43 < 0 , 10 0 , 12 О, Д < 0 , 10 
0 , 25 0,10 0,13 < 0 , 04 0 , 07 0 , 08 0 , 06 (0 , 04 
0 , 86 1 , 09 < О , 50 13 , 57 10,94 < О , 50 0 , 78 2 , 66 

99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 9 9 , 50 99 , 50 99 , 50 

2 , 75 1 , 65 3 , 54 0 , 22 0 , 38 1 , 70 1 , 69 0 , 70 

9 , 5  8 , 0  < 9  < 9  ( 9  < 9 < 9 < 9  
П6 45 II6 < 18 < 9  27 36 63 
220 153 133 7 23 151 145 138 

36 29 29 17 < 5  22 20 п 
224 70 109 10 34 58 62 89 
( 4  ( 4  ( 4  ( 4  7 < 4 < 4  ( 4  

10 130 8 2300 650 450 160 280 
70 � 28 2100 1500 100 по 800 

33 55 2000 160 37 41 по 
- - 640 30 по 380 400 230 
- - 45 - 15 - - 25 

таолица l 

651 2029 1378 655 1374 
( П)  ( 12) ( 13 )  ( 14) ( 15) 

48 , 87 47 ,25 5I , 41 43 , 43 44 ,27 
1 , 10 1 , 05 2 , 60 2 , 70 2 , 65 

!3 , !6 1 3 , 47 !5 , 86 10 , 98 7 , 89 
12 , 79 12 , 77 12 , 72 14 , 49 1 5 , 19 

0 , 20 0 , 19 0 , 23 0 , 29 0 , 20 
8 ,36 9, I4 3 , 85 I I , 53  16 , 18 

12 , 39 12,27 6 , 91 12 , 69 9 , 82 
1 , 50 1 , 97 4 , 50 0 , 91 0 , 58 
0 , 10 < О , 10 0 , 74 0 , 13 0 , 19 
0 , 06 0 , 10 0 , 23 0 , 55 0 , 06 
0 , 97 1 , 21 <О , 50 1 , 82 2 , 48 

99 , 50 99;50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 

1 ,38 1 , 26 2 , 97 1 , 13 0 , 84 

< 9  8 , 7  10 < 9  < 9  

36 90 134 81 81 
174 234 385 257 18 

17 15 36 28 15 
56 60 183 190 lбI 

< 4 26 21 45 30 
220 450 70 поо 550 
170 160 32 - 850 

62 48 32 - 100 
470 - 140 - 220 

50 - - - 27 



ОRончание табл. 1 

Компо- 1446 1447 1448 l449A l449B 1450 1379 ИЛ-П 1556 П52 П53 IIOl 1332 235В ПО2 П46А П46Б 
нент ( 16) ( 17) (18) ( 19) ( 20) (21) ( 22) (23)  ( 24) ( 25) ( 26) ( 27 )  ( 28) ( 29 )  ( 30) ( 31 )  (32) 

3102 50 , 50 48 , 58 48,31 48 , 00 49,0l 50,71 46,34 53 , 20 4 7 , 76 46, 14 48 ,85 47,87 51 , 28 52 ,44 48 ,44 47 , 65 4 9 , 1 2  
Т102 2 , 46 l , 02 I , 22 l , 20 I , 28 0 , 94 l , 91 1 , 65 l , ЬI 1 , 10 1 , 13 2 , I8 l , 30 1 , 40 0 , 71 1 , 66 1 , 37 

А12о3 15,47 13 ,56 I3, 58 13,71 13 , 67 13 , 63 15 , 89 14,20 13 , 62 14,22 I 3 , 68 13 , 07 14 ,20 14 , 80 1 5 , 7 I  13 , 62 13 , 52 

Fе2о3общ 14 ,20 13 ,35 13,99 13 ,78 13 ,69 12 , 14 12 , 63 1 0 , 40 16 , 68 13 , 67 13 , 64 14 , 77 13 , 10 13 , 58 9 , 85 13 , 59 П , 99 

ЫnО 0 , 18 0 , 17 0,I9 0 , 19 0 , 19 0 , 18 0 , 28 0 , 31 0 ,23 0 , 23 0 , 21 0 , 22 0 , 20 0 , 22 0 , 14 0 , 2 0  0 , 2 1  

МgО 3 , 54 7 , 18 6,36 7 , 25 6 , 79 8 , 82 5 , 98 7 ,26 5, 71 7 , 91 7 , 00 5 , 85 5 , 57 3 , 96 9 , 04 7 , 78 7 , 47 

сао 9 , 06 13 , 12 13,18 13 , 18 П , 54 9 , 50 П , 59 8 , 36 10 ,23 1 2 , 45 П , 55 1 0 , 78 9 , 82 1 0 , 58 12, 73 9 , 43 9 , 72 

Na20 2 , 61 1 , 55 1 , 69 1 , 55 2 , 47 0 , 99 2 , 61 l , 26 3 , 14 2 , 40 2 , 57 1 , 64 1 , 86 0 , 80 1 , 15 2 , 95 3 , 18 

к2о 0 , 80 0 , 12 0,15 0 , 10 0 , 15 1 , 00 0 , 36 1 , 38 < 0,10 0, 21 0 , 1 9  l , 49 l , 22  0 , 84 0 , 60 0 , 88 0 , 37 

Р2О5 0 , 22 0 , 06 0,07 0 , 08 0 , 07 0 , 16 0 , 27 0 , 49 о,п 0 , 07 0 , 07 0,20 0 , 08 0 , 20 < О , 04 0 , 21 0 , 08 

П . п . п .  < 0 , 50 0 , 72 о, 74 < 0 , 50 0 , 64 1 , 43 1 , 63 1 , 16 < О , 50 1 , 10 О , 62 1 ,44 0 , 87 0 , 68 1 , П  l , 53 2 , 47 
....., Сумма 99 , 50 99 , 50 99,50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 67 99 , 50 99,50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 v.i 

F•Ооощ 3 , Ы  l , 67 l , 9U 1 , 71 1 , 81 l , 29 l , 90 1 , 29 2 , 63 1 , 56 l , 75 2 , 27 2 , 12 3 , 09 0 , 98 1 , 57 l , 44 
MgO 

Rb II < 9  < 9  < 9 < 9  70 12 - < 9  13 10 39 23 !О 12 13 п 
ва 152 18 2'J 45 90 360 260 - - 90 108 251 215 224 8! 466 358 

Sr 421 156 157 197 I56 95 268 - 144 326 304 388 300 !51 89 209 230 

у 30 26 24 21 34 25 30 - 32 18 27 43 28 31 I7 36 28 

zr 177 54 69 61 92 84 139 - 105 6I 58 !35 67 128 27 IOI 79 
Nb I4 < 4 <4 < 4 <4 < 4 25 - ( 4  9 < 4  < 4  ( 4  < 4  < 4  < 4  < 4  
Cr 9 160 70 160 8 по 220 - 32 250 400 !60 250 200 490 220 290 
Ni 25 140 IOO !80 32 160 !40 - 450 по 87 .§.§ 49 70 !75 90 72 
Со 29 55 55 80 48 55 60 - 60 48 37 35 27 37 38 43 29 
v 300 320 320 350 320 250 240 - 80 - 420 - 460 !90 - - 370 
Sc - 55 55 50 45 40 23 - 35 



Примечание к табл . l .  ( l ) - ( 3 )  - амфиболиты западного продолжения 
моренского маркера (ме.ж,пуречъе р . Солчер и руч . Уха-Саир) : ( l ) - се
верный мает в 0 , 8  км к ВЮВ от г . I\ара-Кожагар-Даr , ( 2 ) - северный 
мает (или его сателлит) в 0 , 6  км к ЮВ от г .Кара-Кожагар-Даr , 
(3)  - южный мает в 1 , 8  км по аз . 210° от г .Кара-Кожагар-Даr; 
( 4 ) - ( 24)  - амфиболиты и ассоцииру�ацие породы Моренского участка: 
(4 ) , ( 5) - левобережье руч • .Бу.луктуг-Саир ( 4) - высокожелезистый 
амфиболит , ( 5) - амфиболит) ; ( 6 ) -( 15)  - меж.цуречъе руч. В-,У.луRтуг
Саир и р . Орта-Адыр : ( 6 )  - высокожелезистый амфиболит северо- за
падной ( "нижней" ) части маркера , ( 7) - метагипербазит (северное 
тело ) , ' (8) - метагипербаsит ( южное тело , среднее из двух анали
зов) , (9) - амфиболиты средней части маркера �9 1 ) - массивная 
разность , ( 9 "  ) - амфиболовый сланец) , ( 10) , - высокомагнезиаль-: 
ный амфиболовый сланец средней части маркера , (ll ) -( 12 )  - амфибо
литы "верхней" части маркера , ( 13 )  - лейкократовый амфиболит из 
согласной "апофизы" в "кровле " маркера, (14)-(15)  - маломощные 
"прослои" высокомагнезиальных эпидотсодержащих горнблеНдитов 
( 14)  ( мощность 0 , 15 м) и меланократовых амфиболитов ( 1 5) ( мощ
ность 1 , 2  м) в .перекрывающих маркер гнейсах; ( 16 ) - ( 23) - низовье 
р . Орта-Адыр : (16)  - массивный лейкоr\ратовый ам,Риболит ( субсоглас
ное мощностью 0 , 20 м тело в подстилающих маркер гнейсах) , ( 1 7 ) 
( 20) - амфиболиты моренского маркера ( с  СЗ н а  ЮВ) , ( 21 )  - метаг
раувакковый амфиболит "кров.ли" маркера, ( 22 )  - амфиболит мощного 
"прослоя" ( ? )  в "перекрыва.кщих" маркер гнейсах , (23) - метаграу
вакковый лейкократовый амфиболит "кровли" того же прослоя (даюru:е 
Х.Г . Ил:ьинской, иле АН СССР) ; (24) - левобережье руч .Кунгур-Саир в 
l км от устья , высокожеле эистый амфиболит из "нижней" части марке
ра ; (25) - ( 26) - а/Щ)иболиты восточной части моренского маркера, ле
вобережье р .Улор ( с . СЗ на ЮВ) ; ( 27 ) -( 30) - 8./Щ)иболиты , предпола
гаемые тектоностратиграфичесю1е аналоги пород моренского маркера 
или его сателлитов : ( 27)  - левобережье р .Джен-Адыр в 0 , 9  км по 
аз . 235° от высоты с отм .  1825 , 0  м ( 28) - водораздел р . Солчер и 
руч .Ак-Адыр (Моренс:кий) вблизи от высоты с отм. 1718 , 4 м  ( 29 )  -
правобережье руч .Ак-Адыр в 2 , 5  км выше устья (лейкократовый гра
натсодержащий амфиболит) ,  ( 30) - левый борт р .Джен-Адыр в 3 , 8  км 
выше устья руч .Кунгур-Саир ; ( 31 ) -( 32)  - амфиболиты юго-восточного 
обрамления Улорского гипербаэитового массива ( правобережье р . Улор 
в 2 , 2  км по аз . 305° от устья р . Хай.лиг-Аэтр) . 
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Здесь и далее : силикатные анализы выполнены: в НарофоминсI<ой 
комплексной эI<спед:иции ВИМСа рентгеноспеI<тральным методом в про
центах на абсолютно сухую пробу с дополнительным определением 
Na2o и П.п.п.  (высокотемпературных потерь после удаления гор
ной влажности) . Содержания RЪ , cr , Ni , Со (подчеркнутые зна
чения) определены методом атомной абсорбции в иле АН СССР (анали-
тики Т.В.Ярикова, Н.А.Малова) . Прочие содержания малых эле-
ментов определены : в Нарофоминской экспедиции ВИМ::а - RЪ (мето
дом фотометрии пламени , аналитик В.Я.Алейникова) , ва (рентгено
радиометрическ.им методом ; аналитики И.Б.Новожилова, А .Г  .I\.а.л
тиги:на, В.И.Симакова) , sr , У  , Zr , Nb (рентгеноспектральным 
методом , аналитики Н.П .Картакова , Н.Д. Тагонова) ; в Бронницкой 
ЦГЭ ИМГРЭ - cr , Ni , Со , v , sc ( количественно-спектральным ме
тодом, аналитик В.И .Хохлова) . Прочерки - не определялось . 

кварцевого и кварц-полевопшатового состава* отделяет �ту часть 
"разреза" от надстраивающего ее чередования гранат-биотитовых 
гнейсов , слюдисто-полевопшатовых (иногда турмалинсодержащих) 
кварцитов , кварцево-слюдистых с плагиоклазом сланцев с Rрупны:ми 
пойиробластами и мелкими зернами граната и ставролита ( иногда 
дистена) и агрегатами фибролита. Вверх по разрезу появляются так
же горизонты существенно графитистых кварц-слюдистЬ!Х сланцев с 
силлиманитом и иногда амфиболом, мраморов , амфиболсодержащих по
лосчатых пород , и наконец , ма.гнетитсодержащих кварцитов и :кум
мингтонит-гранат-кварц-магнетитовых пород Моренского железоруд
ноrс месторождения . Вся эта гнейсово-сла.нцевая-кварцитовая часть 
"разреза" является высоRометаморфизованным аналогом протяг� 
щейся по правобережью р . Эрзин сланцевой пачки, возрастные соот
ношения Rоторой с оRа.ЙМЛеННЬ!МИ ею известняками ЧангуссRой гряды 
остаютс.я остро дискуссионными (Блкман, !979 ; Гшщингер , !984 ; 
Терлеев, !987) . 

* На рис . !  этот разрыв ( схематизированный) ПОRазан в Rачестве те
ктоничесRой гранш.щ меж.цv Адыро-СарантсRой и Чанrусо-Чинчилиг-
СRОЙ подзонами rvtvгУро-Чинчи.лиГской окрашniой зоны Санrилена. 
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Схематизируя , можно сказать , что амфиболитовый маркер и 
вмещающие его гнейсы слагают весьма сложно построенную тектони
чесRУЮ пластину , залегаI<ЩУIО меж.п;у апопелитовыми гнейсами тес
хемской свиты и гнейсово-сла.нцево-кварцитовым комплексом с же
лезорудными телами. 

:ХИМИЧ:ес:кие составы пород моренского амфиболитового гори
зонта, а таюке не:которых субпараллельных eNr:{ существенно амфи
боловых "пластов" во вмещающих гнейсах приведены в табл . 1 .  В 
районе Моренс:кого железорудного местороJ!\дения преобладающими 
петрохимичес.кими разностями амфиболитов маркера являются мезо
кратовые (40-60 , зачастую до 70 % амфибола) породы массиВной , 
грубо- и неяснополосчатой те:кстуры , чередукщиеся с сопоставимы
ми или чуть более меланократовыми мелко- , среднезернистыми 
тоНRополосчатыми амфиболитами ( амфиболовыми сланцами) . Полос
чатость определяется чередованием лейкократовых (существенно 
:кварц-полевошпатовых с зпидотом) и почти мономинеральных амфи
боловых "прослоев" мощностью от 1 до несколь:ких миллиметров. 
Амфибол представлен зеленой , плеохроирук:щей в желто-сине-зеле
ных тонах роговой обма.IО\ой (двупреломление д g = 0 , 018-0 , 026 ; 
с : .ng = 16-28° ; угол zv � о ;  удлинение положительно е ;  от
мечается · сильная дисперсия угла оптичес:ких осей r > v ) , иног
да очень бледло окрашенной*. Ilлагио:клаз (15-40 % ,  ( 35)-� 55)) 
представлен андезином, изред:ка ( обр . 1449 В) кислым лабрадором. 
Количество :кварца обычно не превышает 5-7 % .  Эnидот встречается 
в сопоставимых с :кварцем или больших :количествах, причем отчет
ливо устанавливаются призна:ки его вторичного , по амфиболу и пла
гио:клазу , происхоJ!\дения . Наиболее зпидотизированы породы "нижней" 
(северо-западлой) части амфиболитового горизонта. Акцессорные. 
минералы амфиболитов представлены сфеном (до 5 %) и рудным ми
нералом ( титаномагне.тит , возможно , ильменит) , содержание кот о-

* Приведенные оптичес:кие :константы определены С .В .Меламедовым 
(ИJIC АН СССР) . Им же произведен :контрольный просмотр собранной 
автором коллекции шлифов амфиболитов и ассоциирукщих с ними по
род , и дана петрологичес:кая оцен:ка этого материала , позволив
шая подтвердить или уточнить геологические выводы и предполо
жения автора и по возможности учтенная в данной статье . 
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рога не превышает 1-2 % .  Эти минералы совместно с роговой обман

Rой , преобладаnцей частью плагиоRЛаза и частью кварца, образуют 
ранний минеральный парагенезис (амфиболитовая фация метаморфиз
ма ) ,  на который ретроградно НаRЛадывается ассоциация эпидота с 
большей частью кварца, Rарбонатом и поздними генерациями амфи

бола и плагиоклаза. Для массИВНЬ1х амфиболитов хараRтернъr грано
бластовая и нематогранобластовая, для тоНRополосчатых - грана-

. НGматобластовая, иногда - лепидонематобластовая стрУRтуры. До
стоверные реликты дометаморфических стрУRТУР отсутствуют.Срав
нение химическ�х составов тонкополосчатых амфиболитов и залега

IацИХ среди них массивных согласных тел показывает их близость 
или почти полную идентичность (обр. 1568 А и 1568 Б, см. табл. 
l) . 

. Для  УRаэанных преобладаюцих разностей моренских амфиболи
тов хараRтерен достаточно устойчивый химичесRИй состав с коле
баниями (в % )  sio2 в пределах 46-4.9 , А12о3 -13-15, Fе2о3

общ -
12 , 7-14 , МgО - 6-9 , сао -11-IЗ , 2 .  Содержания Na2o не превыша
ют 2-2 , 5 ,  к2о - первых десятых процента. В "нижней" части �и
болитового горизонта встречены также полосчатые высокожелезис

тые ( Fe2o3 общ � I5 %) амфиболиты с густоокрашенной буро-зе

леной роговой обманкой и иногда существенным (в обр. 1538 до 5 %) 
Rоличеством рудного минерала. Для этих пород характерны: повЪIШен

ные, по сравнению с преобладrоацими разностями амфиболитов, содер
жания Tio2 и суммы щелочей, пониженные - МgО и сао (см. табл. 

l ,  рис. 2 ) .  
"Верхняя" часть амфиболитового горизонта сложена преимуще

ственно лейкократовыми (30-35 % роговой обмаНRи) ,  с повышенным 

Rоличеством кварца, тонкополосчатыми амфиболитами, 
·
в которых 

иногда сохраняются реликты бласточсаммитовых стрУRтур ( обр. 1450) . 
По облику и пространственным соотношениям зерен кварца и полево

го шпата такие наименее "давленые" разновидности лейкократовых 
амфиболитов напоминают непосредственно перекрывакщие их тонко
поло счатые биотитовые гнейсы. Вероятно , такого рода породы мог

ли образоваться в результате метаморфизма граувакковых ( точ-
нее мелановакковых) алевропесчаников или туфогенно-оса,цочных по
род основного состава. 

ВнУтри амфиболитового горизонта встречены два ориентирован
ных согласно nолосчатости линзовидных тела размером 10 х 3 
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(обр .2028) и 20 х 5 ( обр . 259 А) метров,  сложеюше ·агрегатом тре
молитоподобного амРибола, ·  талька, карбоната , магнезиального хло
рита и рудного мИнерала. Поблизости от этих , гипербазитовых по 
составу, тел в амРиболитах отмечаются "прослои" тоНRополосчатых 
роговообманково-:клинопироксеновых пород. Кроме того , внутри мо
ренского маркера зафm<сированы тоНRие "пропластки" почти моно
минеральных амфиболовых слтщев ( обр . 259 В) , сложенных магне
зиальными амфиболами и име.кхцих, по ряду компонентов , проме�точ
ный состав между типичными амРиболитами маркера и породами ги
пербазитовых линз. 

Состав существенно амфиболовых тел и прослоев , залегав:щих 
на Моренском участке среди гнейсов "ВЬIШе" и "ни.же" основного ам
фиболитового Горизонта, может значительно отличаться от преобла
дак:щего состава слага.кхцих горизонт пород . В частности , в " под
стила.кхцих" метааркозовых гнейсах зефИRсиро:ва.ны маломощные ( де
сятки сантиметров) , субсогласные гн�йсовидности тела массивных 
средне- , крупнозернистых кварцсодержащих амфиболитов граноблас
товой структуры с резко пониженным содержанием МgО ( обр . I446) . 
В "перекрыва.кхцих" гнейсах, напротив , отмечены согласные мало
мощные "пласты" и тонкие "пропластки" меланократовых амфиболи
тов , амфиболовых сланЦев и горнблендитов , сложенных бледноокра
шенной магнезиальной роговой обманкой ( обр . 655 и I374) , а иног
да амфиболом тремолит-актинолитового ряда . Имеющиеся анализы 

Рис . 2 .  Распределение компонентов в амфиболитах ( см .  табл . I ) : 
I-2 - характерные амфиболиты моренского маркера : I � преобладаrо
щего петрохимического типа , 2 - вы�окожелезистые ; 3 - амфиболиты 
западного продолжения маркера; 4-6 - амРиболиты, нетИПИЧНЬiе для 
моренского маркера и слага.кхцие , кроме того , тела-сателлиты , со
седствующие с маркером в тектоностратиграфическом разрезе : 4 -
ВЬiсокомагнезиальные , 5 - низкомагнезиа.льнне леЙ!\ократовые , 6 -
метаграувакковые ( ? ) ; 7 - амфиболит обр. I379 ; 8 - амРиболиты -
тектоностратиграфические аналоги моренского маркера или его са
теллитов ; 9 - амфиболиты юго-восточного обре.мления Улорского ги
пербазитового массива; IO - поля составов для амIJиболитов преоб
ладак:щего петрохимического типа моренского маркера; II - тренды 

составов для характерных амфиболитов моренского маркера. 
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( см .  табл . l )  свидетельствуют о большей и.ли меньшей близости со
ставов подобН!:lх пород к амРиболовомv сланцу обр. 259 В. Возмож
но , ·  такого рода породы образовались по специфическим ( например, 
туфогенно-глинистым) прослоям в исходной тотце ; с другой сторо
ны , высокие содержаНия хрома в обр. 655 и 1374 позволяют (в со
четании с отмеченными выше особенностями структурного стиля) 
трактовать подобные "прослои" в качестве метаморфизованных ми
лонитов по перетертым пластовым телам габброидного (и.ли переход
ного к ультраосновноцу) состава. 

Наиболее мощное и протяженное амфиболитовое тело , залегаю
щее к юго-востоку от основного амфиболитового горизонта доста
точно близко , однако , к нецу по составу ( обр . 1379) и венчает
ся "вверх" по разрезу оченъ лейко�ратовыми амфиболитами с ха
рактерными крупными пойки.лобластическими выделениями бледно-зе
леной роговой обманки , _ нало�енными на м�озернистый цусковит
кварц-полевопmатовый агрегат метаосадочного ( и.ли  туфогенно-оса
дочного) �блика ( обр. ИЛ-П ;  данНые Х.Г.Илъинской , ИЛС АН СССР) . 
Эти лейкократовые амфиболиты рассматриваются нами , подобно по
роде обр. 1450 , в качестве матаграувакковых ( см .  рис .2 ) . 

Проанализированные образцы восточного и западного продол
жения амфиболитового маркера ( см. табл . I) оказываются пе.трогра
фически достаточно близкими и петрохимически почти идентичными: 
( см .  рис .2)  породами маркера, изученным на моренском участке . 

В пределах Адыро-Сарантской подзоны окрашrной зоны массива 
отмечаются и другие амРиболитовые тела, локализованные ,  подобно 
моренскоцу маркеру вблизи от границы монотонной гнейсовой "тес
хемской" и пестрой по составу сланцево-гнейсовой тотц. Наиболее 
протяженное из этих тел ( см. рис . I) , по-в:идимоцу ,  маркирует сжа
тую антиформную складку на междуречье р . Солчер с руч .Уха-Саир и 

Ак-Адыр , трассируясь далее в восточном направлении на левобережье 
р . Орта-Адыр ( обр. 1332 , ПОI ;  см. табл . I) ; в составе этого ам
фиболитового горизонта на левобережье р . Солчер нами встречены 
мелкие линзовидные тела серпентинитов и метагабброидов . Oбp . II02 
характеризует амфиболиты , фрагментарно выходящие вдоль северной · 
границы того крупного поля развития монотонных "тесхемских" 
гнейсов , которое опоясано с юга моренским маркером. На.Rонец , в 
табл. I внлючен низкомагнезиальный и лейкократовый гранатсодер
жащий амфиболит обр . 235 В ,  характеризук:щий относительно мало-
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мощное тело , занимакхцее более высокое по сравнению с моренским 
маркером положение в тектоностратиграфич:еском разрезе , но мо
гущее быть перекристал.лИзованным (с понижением магнезиальности) 
тектоническим отторженцем того же , первоначально единого , аtЩ)и
болитового горизонта, видимая мощность которого увеличена в 
связи с проявлением лежачей изоклинальной складчатости , сопря
женного с ней надвигания и последующих структурНЪlх событий . 

Все эти амфиболиты , рассматриваемые ( см .  табл . I) в качест
ве тектоностратиграфических аналогов пород моренского маркера 
(или его сателлитов) ,  отличаются , как. правило , от моренских 
своей крупнозернистостью, что при близком минеральном и петро
химическом составе указывает на относительно более глубинные 
условия метаморфизма и (:или) повышенное давление летучих. С по
следним обстоятельством согласуются повШIIенные , в большинстве 
указанных образцов , содержания рубидия, бария и стронция, сви
детельствукщие о неполной изохимичности метаморфизма, которая 
может быть связана с развитием ультраметагенных процессов . 

Петрохимически близкими к моренским ( и  соответственно 
включенными в табл . I} оказываются и аtЩ)иболиты юго-восточного 
обрамления Улорского гипербазитового массива, которые залегают 
среди существенно гнейсовой , с большим количеством мраморов и 
кварцитов , толщи и по cвoer,w геологическоr,w положению должны бы
ли бы сопоставляться не с моренским, а скорее с мУГУрским марке
ром. 

f\Wгурский амфиболитовый маркер 

Протягивается через водораздел рек Тарла.!.IIКИН и Coнry-fvtvryp 
севернее МУrурского железорудного месторощцения . При подъеме по 
одно� из гребней меж,пу двумЯ логами - левыми притоками р .  Тар
лашкин нами описан следующий разрез ( с  запад-северо-запада на 
восток-юго-восток , падение пород - 35-70° ЮВ; см. левую часть 
разреза А на рис . 3) . 

I .  Гнейсы биотитовые и амфибол-биотитовые лейка- и мезокра
товые с прослоями кварцита-гнейсов . В нижней части склона через 
полосу гранитогнейсов сменяются биотитовыми гранитами . Видима.я: 
мощность более 200 м .  
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2 .  Амфиболиты тонкополосчатые с чередованием существенно ро
говообманков:Ы:х и существенно лабрадоровых ( иногда с минопирон
сеном или клиноцоизит-эпи.цо.том) прослоев ( обр . 134/2 , табл . 2 ) . 
Струнтура нематогранобластовая . Мощность ,..., 7 м .  

3 .  Гнейсы биотит-амфиболовые и амфибол-биотитовые тоннопо
лосчатые лейнонратовые и мезократQвые с двумя прослоями мраморов 
мощностью ,.v 4 и 0 , 5  м. В верхней части содержат тонние проп
ластки существенно амфиболовых пород . Общая мощность пачки по
рядна 25 м .  

{ .  Кристаллические сланцы (гнейсы) ·кварц-плагиоклаз-мусно
витовые тоннополосчатые меЛRозернистые ( мелночещуйчатые) . Мощ
ность ·� 5 м .  

5 .  Мраморы мелнонристаллические . Мощность � 6 м .  
6 .  Очень плохо обнаженный интервал - 50 м с высшшами ам

фиболовых мезократовых гнейсов , более лейнонратовых гнейсов,  а 
также глыбами и обломками "вязких" тонкополосчатых меЛRозерни
стых пород , сложенных формирующими в разных сочетаниях эту по
лосчатость В!;iДелениями кварца, серицитизированного олигоклаза, 
калишпата, эпидота, бледно- или густо-зеленого амфибоЛа ,  iарбона
та и сфена и представляющих собой , по-видимому ,  метаморфизован
ные известковистые алевrопесчаники . 

7 .  Тоннополосчатые лейнонратовые гнейсы , сходные с породами 
горизонта 4 .  Мощность ...., 4 м .  

8 .  Мраморы , мощность ,..., lм. 
9 .  Гнейсы биотитовые , мощность 0 , 5  м .  

1 0 .  Полосчатые существенно роговообманково-клинопироксен
нлиноцоизитовые породы с карбонатом, нварцем , калиnmатом, биоти
том , гранатом, сфеном и характерными диабластовыми струнтурами 
( обр. 134/4 ом. табл . 2 ) , образовавшиеся по породе смешалного кар-
бонатно-алюмосилинатного состава. Мощность � 2 , 5  м .  

11 . Амфиболиты мезократовые и меланократовые , среднезерни
стые , поло.счатые , с тонкими "прослоями" ,  сложенными клиноцоизит
эпидотом, RЛИНопироксеном, кварцем и реликтовым андезином ( обр. 
134/5) . НеправильнЬlе зерна :клинопироксена отмечаются и в суще
ственно роговообманковых "прослоях" . Струнтура нематопойнилоола-
стовая . Мощность 3 м .  

12 . Плохо обнаженный интервал длиной около 100 м,  сложенный 
преимущественно лейконратовыми ( 30-40 % зеленой роговой обманки 
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Содержания петрогею1ых (мае .  %) и малых ( г/т) компонентов в амфиболитах Табтща 2 

и ассоциирукщих · с ними породах му:гурского амфиболитового маркера 

I34/2 I34/4 I34/5 I34/8 I 34/9 134/I I I35/I I35/3 136/l I37 I3b/5 I3b/4 I38/2 
Компонент ( I )  ( 2) ( 3 )  ( 4 )  ( 5) ( 6) ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( IO) ( I I )  ( I2) ( I3 )  

Sio2 4 5 , 98 43 , 44 47 , 2I 58 , 33 49 , 55 52 , 49 43 ,22 40 , 36 27 , 25 40 , 51 43 , 80 45 , 96 43 , 08 
Ti02 0 , 49 0 , 55 0 , 69 0 , 33 I , I4 0 , 90 0 , 30 2 , 02 0 , 54 0 , 02 0 , 23 0 , 23 0 , 67 
А1 2о3 I4 , 85 I2 , 83 14 , 92 I5 , 0I I4 , 35 I4 , 56 I7 ,I4 Ь , 07 I 5 , 43 0 , 77 I6 , 33 П , 65 I4 , l3 
Fe 2o3 общ I3 , 57 I3 , I I  12 , 08 7 , 92 I З , 52 13 , П  П , 57 I I , Ib I 7 ,39 b , I5 12 , 20 I0 , 96 I5 , I8 
мnо 0 ,22 0 , 44 O , I9 O , I3 0 , 19 O , I9 O , I5 0 , 09 О , Н3 O , IO 0 , 13 O , I5 O , I8 
МgО b , I6 6 , 82 7 , 92 6 , 0I 6 , 64 5 , 21 9 , 72 2Ь , 25 32 , 10 43 , 13 1 0 , 1 6  1 2 , 8 1  1 0 , 7.9 
са о 13 , 82 I8,20 I 2 , 24 6 , 68 I0 , 58 9 , 74 I 5 , 28 6 , 05 I , 59 о , ьз 14 , 49 1 5 , 98 13 , 36 
Na 2o I , 43 0 , 67 2 , 08 4 , 45 I , 54 1 , 62 0 , 52 O , IO 0 , 09 0 , 03 0 , 44 0 , 26 0 , 39 
к2о < O , IO 0 , 85 0 , 36 O , IO < O , IO O , IO < O , IO 0 , 43 0 , 39 0 , 06 0 , 42 < 0 , IO 0 , 42 

� Р2О
5 

0 , 08 < О , 04 0 , 09 O , IO 0 , 07 0 , 08 < О , 04 < О , 04 0 , 07 0 , 02 < 0 , 04 0 , 13 < 0 , 04 
П . п . п .  0 , 92. 2 , 55 I , 72 0, 50 1 , 93 I , 50 I , 57 2 , 93 3 , 8Ь 6 , 02 l , 32 I , 36 I , 36 

Сумма 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 64 99 , 50 99 ; 50 99 , 50 
FeO общ /МgО I , 49 1 , 73 l , 37 I , I9 I , 82 2 , 26 1 , 07 0 , 35 0 , 47 0 , 17 1 , 08 0 , 77 I , 27 

Rb � I6 � < 9  ы < 9 < 1.. < 9 < 9 - < 9  < 9  < 9  
ва 27 663 107 36 lь 36 9 < lb < lb - lb 9 < I8 
sr 441 343 I?O 159 157 I90 308 I9 59 - !84 !40 I34 
у < 5  I I  1 3  I I  2 0  25 6 9 13 - < 5  < 5 < 5 
Zr I 5  17 . 25 60 48 45 6 2tJ !3 - < 4 I I  < 4 
Nb < 4 < 4 9 < 4 < 4 < 4 7 < 4 < 4 - < 4 < 4 < 4 
Cr tIO 3IO 290 I50 50 ьо 65 !600 2IOO - 70 - 90 
Ni 90 I40 155 55 ьо 43 по !500 3700 - !40 I70 ьо 
Со 42 40 42 2! 42 46 52 I20 !20 - 50 50 . 90 
v - - - 200 - 350 - 400 840 - 220 460 620 
s� - - - 27 - 50 - - - - 57 - �5 



Окончание табл. 2 

I39/I I39/4 I77/6 177/5 I77/4 Г/7/3 I77/2 I77/I 474/2 474/5 474/IO 548/:: 
Компонент 

( I4) ( I5) ( I6) ( I7 )  ( I8)  ( I9 )  ( 20) ( 2I )  ( 22)  ( 23) ( 24)  ( 25) 

Si02 47 , 63 48 , 67 49 , 87 46 , I7 43 , 5 I  46 , I9 45 , 97 43 ,30 45 , I2 47 , 23 44 , 39 49 , 20 
Ti0 2 0 , 27 0 ,34 0 ,96 0 , 52 0 , 64 0 , 44 0 , 54 0 , 43 I , 77 0 , 29 0 , 64 I , 05 
А1 2о3 4 , 03 6 , 68 I 5 , 63 I5 ,4I I5 , 6I I3 , 73 I5 ,80 I7 , 04 I3 , 70 I4 , ЬI I4 ,30 I6 , 03 
Fe 2o3 общ 9 , 29 9 , 56 I4 , 62 I2,b2 I3 , 73 I3 , I6 I3 ,46 I3 , 09 I 5 , 23 П , 24 9 , 32 I0,30 
мпо O , I7 O , I4 0 , 28 O , I9 0 , 20 O , I9 О , 23 O , I6 0 , 24 0 , 55 O , I9 O , I7 
МgО I5 ,58 I5, 47 5 , IO 7 , 80 9 , 43 9 , 43 8 , П  8 , 90 9 , 06 8 , 33 5 , 43 4 , 90 
сао 20 , 72 I5 ,82 9 , 42 I3 , 2I I3 , 39 I3 , 48 I3 ,22 I3 , 22 II , 9I I4 , 34 Ib , 54 I3 , I2 
Na2o 0, 44 0 , 89 3 , 00 I , 60 I , I2 I , 45 I , 50 I , I6 I , 8I I , 39 2 , 42 3 ,75 
К2о O , IO O , IO O , IO 0 , 43 0 , 20 < O , IO O , IO 0 , 44 O , IO O , IO O , IO O , IO 
Р2О

5 
( 0 , 04 о , п  0 , 07 0 , 09 0 , 04 0 , 04 O , I2 < 0 , 04 O , I2 0 , 06 0 , 05 0 , 09 

СР 0 , 89 """ П . п . п .  I , 38 I ,  7I < 0 , 50 I ,27 I , 58 I ,24 < О , 50 I ,32 < 0 , 50 I , I7 4 , I2 
Сумма 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 

FеОобщ /МgО 0 , 58 0 , 56 2 , 58 I ,48 I , 30 I ,26 I , 49 I , 32 I , 5I I ,2I I , 55 I , 89 

Rb < 9 < 9  < 9  < 9  < 9  < 9  . < 9  < 9  < 9  < 9  < 9  < 9  
ва < Iь - 7;, 2.7 36 27 27 54 45 27 72 27 
sr 52 84 I63 425 327 34I 367 250 I35 I03 230 207 
у 6 ь 2I I2 6 < 5  Ib < 5 29 I9 I4 24 
zr I3 �8 3Ь 14 2I 10 I4 < 4 72 I4 25 59 
Nb < 4  < 4 < 4  < 4 < 4 <4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 
Cr 400 I900 32 8 220 60 ?О 70 I90 95 IbO 700 
N i  260 1-30 45 90 130 IOO ьо 70 70 40 77 72 
Со "65 50 50 55 70 62 55 60 53 39 36 27 
v 350 4?0 550 4IO 620 4IO 400 600 500 330 260 370 
Sc 70 - 45 32 47 47 28 43 



Примечание к табл . 2 . ( 1 ) -(9)  - разрез через метамо.IХI>ическ;vю 
то.лщу северо-западного экзоконтакта и эндоконтакт Тар.лашкинско
го ГШiер6азитового массива в районе высоты с отм. 1706 ,4  м ( с 
3С3 на ВКJВ , пояснения в тексте) : ( l) , (3) , ( 5) , ( 6) - амриболиты : 
( 2) - :к.линоцоизит-клинопироксен-роговообма.нковая порода; (4)  
лей:кократовый амiщболит (метаграувакка?) ;  ( 7) - габбро-амриболит 
(метагаббро) ,  высоты с отм. 1706 ,4  м;  (8 )  - амI�иболизированный 
nmинелъсодержащий улътрамафит в 4 м от контакта с габбро-амIJибо
литами ; (9 )  -. оливинит ( � в 200 м от контакта с габбро-амри
болитами) ; ( ll ) - ( 15) - породы контактовой зоны Тар.лашкинскаго 
гипербазитового массива ( водораздел р .Тар.лашкин и руч. Сонгу-Му
гур в 0 , 1 5  км к ЮЮ3 от высоты с атм. 1�00 , 4  м) от амфиболитов к 
гипербазитам: ( ll ) , ( 12) - полосчатые клинопироксен-лабрадор-ро
говообманковые породы , ( 13 )  - плагиоклазсодержащий горнбленди� с 
реликтовым клинопироксеном, ( 14) , ( 15)  - амфибол-клинопироксено
вые породы (метапироксениты) :  ( 16) � ( 21 )  - разрез через амфибо
литовый горизонт к ЮЮЗ от выклинивания гипербазитового массива 
( мeJf\IJYpeчъe р. Тар.лашкин и руч. Сонгу-МУгур в 1 , 2  км к ЮКJЗ от вы
соты с атм. 1800 , 4  м;  пробы с 3С3 на ВIОВ) : ( 16) , ( 17) , ( 20) - ам
фиболиты ; ( 18) , ( 19) , ( 21 )  - амфиболиты с повышенным содержанием 
МgО ( 22 ) - ( 25) - породы предполагаемого продолжения мугур-
ского маркера MeJl\IJY Ба.йдагским гранитным и Правотар.лашкинским 
метагаб6роидным массивами : ( 22)  - к.линопироксенсодержащий ам
фиболит в зоне ближнего экзоконтакта гранитов, ( 23)-(25) - кли
нопироксен-лабрадор-роговообманковые породы . 

или бледно-зеленого - почти 6есцв�тного игольчатого амфибола) 
мелкозернистыми тонкополосчатыми ам:Ри6олитами с андезином, зна
чительным ( до 20 %) количеством кварца , реликтовыми обломочны
ми включениями ( кварц, плагиоклаз) и реликтовой полосчатостью 
осадочных или вуЛRаногенно-осадоЧНЪlх пород ( обр . 134/8) . Струк
тура пород гранобластовая , нематограноб.ластовая , фиброграно
бластовая с реликтами бластопсаммитовой.  

13 . Амфиболиты мезократовые , мелко-, среднезернистне , мас
сивные или грубополосчатне , с характерным линзовидным взаимо
расположением поликристаллических агрегатов роговой обманки 
и плагиоклаза.среднего или основного состава ( обр . 134/9) . Содер-
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жат 5-7 % кварца и до 15 % эпидота.Мощность свшnе 30 м .  Включают 
субсоrласные полосчатости линзо:видные тела почти нацело амфибо
лизированных средне- , крупно зернистых габбро-пироксенитов с руд
ным минералом и зеленой шпинелью . 

14 . Мелкозернистые массивные мезократовые 8./ЩJиболиты с ро
говой обманкой андезин-лабрадором и существенным ( порядка 15 % ) 
количеством кварца ( обр . 134/11 ) .  Мощность ,.._, 8_ м.  Текстурные и 
структурные особенности этих амфиболитов позволяют думать , что 
они образовались по предварительно ороговикованным вулканомикто
вым· или туфогешШм породам . 

1 5 .  Неравномер�о эернистые массивные грано6ластовые 8./ЩJибо-
литы с ярко выра.�iенной реликтовой текстурой меланок.ратового 
средне- , крупно зернистого габбро ( обр . 135/1) . Сложены зеленой 
роговой обма.Нкой ( 60-70 %) и кислым лабрадором . l!Мрина выхода не 
менее 100 м .  

16.  Гиnербаэиты', представленные вблизи контакта сущес·твенно 
8./ЩJиболовыми раэностлми ( обр . 135/3) с 50 % бледно-зеленой рого
вой обманки ( образующей "о:чковые" обособленил и субпараллельные 
контакту прожилки) , существенными количествами рудного минерала 
и 1ШIШiели . В  гл:уб:r. .массива сменяются оJIИВинитамИ (дунитами) с ха
рактерными неравномерно эернисто-петельчатыми ( за счет серпенти
ниэации) и приэматически-эернистыми структурами ( обр . 136/1) . Для 
сравненил в табл . 2 приведен также средний состав гипербаэитов 
Та_рлашкинского массива , рассчитанный по данным В . В . Белинского и 
Н . С .Вартановой ( 1980) • 

В описанном разре зе контакт амфиболитового горизонта с Тар
лашкинскими гипербаэитами осложнен крутопадающим продольным раз
рывом , отделтацим габбро-амфиболиты обр . 135/1 от ультраосновных 
пород . В 700 м к юг-юго-западу вдоль смятой эдесь в складки по
верхности контакта ( разрез Б . , см . рнс . 3 )  залегают очень мелано� 
кратовые амфиболиты ( обр . 138/2 ) , череJХУIСЩиеся с линэовидно-полос
чатыми породами амфибол-лабрадор-:Клинопироксенового состава ( обр . 
138/4 , 5) и непосредственно контактиру!(]ЦИе с :интенсивно оталько
ванными и амфи�олиэированными ( тремолит ) гипербаэитами или с 
отделл:кщим последние от амфиболитовой толщи линзовидным телом ам
фиболиэированных пироксенитов мощностью не более 10 м ( обр . 139/1 , 
139/4 ) . Да.лее на юг вдоль контакта снова по.являются массивные 
габбро-амфиболиты , причем непосредственно к югу от выклиниванил 
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Тар.лаlШ(инского гипер6азитового массива в IШх отмечается отчет.т�
вая метаморфическая полосчатость , фиксированная :клинопироксен
ла6радоровыми новообразованиями и пада.кщаЯ под углом 50-60° по 
аз .25° , т . е .  под массив . Маломощные внходы меланократовых амфи
болитов Повсеместно отмечаются ·и вдоль юго-восточного контакта 
гипер6азитового массива , сменяясь по субсогласноt.W "вязкоt.W" 
разрыву исключительно сложнодислоцированной толщей кварцит-кар
бонатно-гнейсового состава , которая надстраивает тектонострати
графический "разре_з" в юrо-вос'!'очном направлении.·Прео6ладакщая 
полосчатость и сланцеватость _ гипербазитов обычно грубо конформ
на контактам массИва и полосчатости вмеща.кщих амриболитов. 

К юго-западу от выклинивания Тар.лаn!I{:инского массива 8./vфf-
6олитовый горизонт { обр.I77/I-6, см. · '!'а6л. 2) , по-видимоrq , сдво
ен nродолышм .раэрывом, проходящим между o6p. I77/2 и I77/3 
{ разрез В ,  см. рис . З) . Строгое сопоставление этого .разреза с 
ранее описаюшм невозможно , что может объясняться как недоста
точной представительностью иэучеюшх образцов , _ так и изменчиво
стью амфиболитового горизонта по nростираIШЮ в связи с первич
ной неоднородностью !t11И вторичной тектонической нарушенностью. 
Тем не менее , обращает на себЯ внимание тяготение относительно 
меланократовых и магнезиальных разностей ( с  учетом указанного 
удвоения разреза) к "верхней" , пригипер6азитовой , а более лей
кократовых .,. к "нижней" , удаленной от гипербазитов , части гори
зонта. По даюw.м В .Д.Вознесенского и др .  ( I98I ) ,  амфиболиты 
оконтуриваются с северо-запада пластом гранат-пироксеновых скар
ноидов ; вероятно , сопоставимых с породами обр . IЗ4/2 . 

в- структурном отношении цугурский аЩ>иболитовый маркер при
урочен к северо-западноцv крылу крупной синформы , наложенной на 
пакет лежачих складок и тектонических пластин , образукщих текто
ностратиграфическУю доследовате_льность , истшrnне стратиграфичес
кие взаимоотношения влутри которой , по данным В .Д.Вознесенского1 
и др. ( I98I , I984) , неоднозначны . В пределах этой последователь
ности перекрывапцая амI>иболиты кварцит-кар6онатно-гнейсовая , с 
графитистыми сланцами , "толща" ( пакет пластин) надстраивается мо
нотонными биотитовыми гнейсами и затем - характерной гнейсово
сланцевой пачкой с железистыми кварцитами rvtvгypcкoгo месторожде-
ния . Исходя из даюшх В .Д.Вознесенского и др .  ( I98I) и наших 
наблюдений , можно допустить , что rqгурский амфи6олитовый маркер 
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отвечает осевой части почти изо:к.линальной и первоначально лежа
чей сRЛадки , :к ядру :которой приурочено линзовццное тело Тарлаш
юmс:кого массива ( см .  рис . 3 ) . СRЛадка эта ло:кализуется внутри 
те:ктоничес:кой пластины , пере:крываюцей гнейсовую толщу ( сопоста
вю,wю с тесхемс:кой свитой Моренс:кого участ:ка) и стру:ктурно пе
ре:крываемой :кварцит�:карбонатно-гнейсовой "толщей" .Верхнее ( юго
восточное) :крыло изо:клинальной складки срезано ограничивакщим 
пластину субсогласным разрывом , а в нижнем , подвернутом, :крыле 
сохранился фрагмент перевернутой ныне первичной стратифи:кации 
этой части "разреза" . Иными словами , первичный (до надвигания и 
образования лежачей с:к.лад:ки) разрез начинался с гипербазитов и 
надстраивался габброидами , ву.л:каногенными породами ( пос.луживши
ми субстратом для ме зократовых полосчатых амфиболитов) ,  затем 
более :кислыми граува.IО{ами или сме1118ННЪ1МИ породами , преобладаю
щими в северо-западной части мар:кера , и юшонец, существенно 
терригенными , :карбонатными и смешанными породами, продукты пе
перабот:ки :которых залегают �.�<=JждУ главным ам'{Jибо.литовым телом и 
маломощной его ветвью , представленной обр . 134/:г . (jyщr. по с овре
менномv падению шарнира этой предполагаемой сRЛадки , надвиrание 
рассматриваемой части па:кета пластин происходило с север �еве
ро-восто:ка; 

По своемv вещественному составу мvrурс:кие ам!Jиболиты доста
точно близ:ки :к моренским , отличаясь от них нес:коль:ко бо.лыпим 
разнообразием исхоДIШх пород . Более основной состав пла.Гио:к.лаэа 
и частая встречаемость моно:к.линного пиро:ксена , магнезиальной ро
говой о6ман:ки , ппшнели , а та:кже присутствие граната, по-видимому , 
связаны с нес:коль:ко повышенными , по сравнению с Моренс:�mм участ
:ком, условиями метаморфизма , что подтверждается широ:ким распро
странением на Мугуре относительно крупно зернистых, диа6лаотиче
с:ких и пой:килограно6ластовых стру:к.тур . При этом степень метамор
физма пород маркера и вмещаюцих гнейсов нарастает по протиранию 
в юго-западной направлении . 

Фрагменты того же , по-видимомv , амiщбо.литового горизонта 
прослеживаются в юго-западном направлении: в бассейн среднего те
чения р . Тар.ла.шRИН и далее на левобережье р . Тес-Хем, вскщу ассо
циируя с мел:кими телами оталькованных гипербазитов . Повсеместно 
эти амфиболиты и ассоциируI<IЦИе с ними породы структурно пере:кры
ваются сложнодислоцированной кварцит-:карбонатно-гнейсовой толщей , 
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аналогичной соответству�ацей тозпце !уtуrурского участка , и струнтур
но подстилаются тОJПЦей биотитоВЬlх и двусЛЮДЯНЪlх гнейсов , зачас
тую замещаемых массивами биотитовых гранитов . Вблизи этих мае си-. 
вов породы амфибо.литового маркера представлены чередованием пи
роксенсодержащих амфиболитов и полосчатых амфибол-нлинопироксен
лабрадороВЬ1х, со сфеном, цоизитом и иногда шпинелью, пород , близ
ких по химическому составу ( см .  таб.л . 2) к амфиболитам МУгJрского 
уЧастка , но достигающих иногда по степени метаморфизма уровня 
гранулитовой фации (W!Итрофа.нов и др . , 1981 ) . CYJJЯ. по геологичес
кому положению , хараRтерной струнтуре пород и малой размерности 
слагающих их зерен , эти "гранулиты" ,  скорее , следовало бы счи- · 
тать глубинными высокооарическими роговИRами пироксен-роговино
вой фации метаморфизма. Сравнение петрогеохимических особенностей 
моренских и мугурских амфиболитов ( см. табл . 1 , 2 ;  рис .2 ,4)  уназы
вает на значимые различия , существующие между обоими гориzонтами 
и сводящиеся ,  в первую очередь , к пониженным содержаниям титана 
и циркония в породах мугурского маркера . 

Прочтле амфиболиты Мугуро-Чинчилигской зоны 

Помимо двух описанных маркируКIЦих горизонтов и их вероятных 
аналогов , на западной окраине Сангилена отмечаются и другие про
тяженные (но ,  как правило , маломощные)  пластовые тела и линзы ам
фиболитового и.ли близкого к нему ( горнблендиты , существенно ам
фиболовые сланцы) состава. Многие из этих тел петрографически 
близки высокомагнезиальным амфиболовым породам , залегаКIЦИМ на 
Море.неком участке "выше " амфиболитового маркера ( см .  табл . 1) или ,  
напротив , низкомагнезиальным амфиболитам типа обр . 1446 либо обр . 
1378 и 235В . 

Отдельную групnу пород составляют пласты амфиболитов ( зача
стую куммингтонит- или гранатсодержащих) , ассоциирующие с желе
зорудными телами и.ли соседствующие с . ними в тектоностратиграфи
ческом разрезе . Подобные амфиболиты в нашей работе не рассматри
ваются . 

Для значительной части амфиболитовых тел Западного Сангиле
на ( табл .З)  устанавливается ( и.ли предполагается) метаинтрузивная 
природа . 
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Так меланократовые амфиболиты и горнблендиты ( o6p . I22 , I23 , см. 
табл . 3 ) , залегающие иногда на контакте гиnербазитов Солчерского 
массива с вмеща.кщими гнейсами ,  пет,рохимически весьма 'близки к ме
таморфизованным габброидам ( обр . IЗI2 ) , входящим в состав того же 
сложно построенного м�ссива . 

Широко развитые в бассейнах рек Солчер и Морен плагиоклаз
содержащие горнблендиты и их порфиробластированные разности ( обр . 
I409/2-3 ) также петрохимически сходны с протяженным телом, со
хранившим ,реЛИI<товую структуру средне- ,  крупнозернистого ( габ
бро ) пироксенита ( обр . I293) . Указанные горнблендиты слагают обыч
но прямолинейные протяженные тела, согласные ,  как правило , с ме
та.Морфической полосчатостью вмещающих, гнейсов;  на левобережье 
р . Орта-Адыр нами , однако , наблюдались апофизы этих горнблендитов 
во вмещающие мраморы . АмI>иболовые породы данного типа рассматри
ваются нами в качестве , метаморфизованных даек , Положение которых 
определяется системой продольных крутопадающих разрывов , парал
лельных осевым плоскостям вертикальных складок поздней генерации . 
Сходную природу могут иметь и более титанистые горнблендиты лево
бережья среднего течения: р . Солчер ( oбp . II05 , II07) , субсогласные 
гнейсам , вмещающим гипербазиты и разгнейсованные метагаббро одно
именного массива , и сложенные высокотитанистой , по заключению 
С .В . Меламедова, роговой обманRой . 

Рис . 4 .  Распределение Rомпонентов в существенно амфиболовых поро-
дах ( см.  табл .2 ) : 

I-5 - амфиболиты и близкие к ним породы мугурского амфиболитово
го маркера : I - высокомагнезиальные ( МgО � 8 , 90 %) амфиболиты , 
горнблендиты и клинопироксен-лабрадор-роговообманковые породы , 
2 - высокомагнезиальный габбро-амфиболит ( метаrаббро ) oбp . I35/I , 
3 - амфиболиты , 4 _: лейкократовый (метаграувакковый?) амфиболит 
обр . I34/8 , 5 - RJIИНоцоизит -клинопироксен-роговообманковал поро
да обр . I34/2 ; 6 - метапироксениты контактовой зоны Тарлашкинско
го гипербазитового массива; 7 - амфиболиты и клинопироксен-лаб
радор-роговообманковые породы среднего течения: р . Тарлашкин ( пред
полагаемые аналоги rо.фlболптов rqгурского маркера) ; 8 - поля сос
тавов высокомагнезиальных пород IV(Угурского маркера; 9 - поля со
ставов типичных ( МgО � 8 , 20 %)  амфиболитов IV(Yrypcкoгo марк.ера. 
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Содержания породообраэукщих (мае , %) и малых Rомпонентов в породах амфиболитовых Таблица 3 

и горнблендитоВЪiх тел r.wгуро-ЧИнчилигсRой эоны, 
не сопоставимых по RoмnлeRcy приэнаRов с породами табл . I и 2 

Компонент I22 I23 !3!2 ПО5 ПО? !293 !409/2 !409/3 - I409/4 I40?A 243 I323 
-- (! )  (2) (3) (4) (5) (6) (?) ( 8) (9 )  ( IO) ( П )  ( !2) 

S102 48 , !9 48 , 66 48, 04  4! ,43 43 , !2 42 , 50 38 , 95 46 , !4 46 , 54 48 ,38 46 ,Ь3 4? , 93 
Т1О2 . I , 05 0 ,84 О , ?6 3 , !5 2 , 95 I , 9! I ,64 I ,44 I ,20 0 , 62 . 2 , 39 4 ,4I 
А12о3 I? , 39 !3 , 4? !6 , 26 I0 ,66 П ,2? I3 , 33 !2 , 62 I5,35 I4 , 40 !2 ,45 !3 , 90 !3 , 42 
Fe2o3 общ - 8 ,20 9 , 53 . I0 ,29 !5,34 I3 , 50 I 5 , II !6 ,80 I3 , 3Э II , Ib 8 , 8? I2 ,43 !6 ,24 
МnО O ,IO O , I? О , !8 O , I9 О , !? 0 ,24 0 ,22 О , !9 0 , I? 0 ,26 О , !9 0 ,20 
ЫgО 9 ,30 8 ,25 8 , ?6 !2 , 64 ! 2 , ?? I0 ,88 П , ?О 8 ,25 I0 ,46 I2 ,46 7 , 83 4 , I9 
са о I0 , 68 !4 ,2!  8 , ?I П , 92 п , 63 I2 , I5 !3 , 0I I0 , 02 I0 ,43 9 , 44 !2 , 44 !:J , 78 
Na2o 2 , 7! 0 , 58  2 , 6? I , 70 I , 64 I , 05 0 , 8!:! 2 ,23 I , 62 I , 95 I , OI I ,92 

u:> к2о 0,30 0 , 52 ·I , 05 0 ,60 0 , 65 0 ,45 0 ,29 0 , 93 I , 70 I , 42 0 , 94 I , 23 
N Р2О5 0,32 -0,34 О , !8 0 , 6! 0 , 39 O , I7 0 , 85 0 ,40 О , ! 2  < О , 04 0 , 35 0 , 73 

п.n.п. I , 25 2 , 94 2 ,60 I ,26 I ,4! I ,7! 2 , 54 I , I6 I , 68 3 , 65 I , !9 < О , 50 
Сумма 99 , 50 99 , 50 99 , 50 9_9 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 99 , 50 
Fe%6щ/l/g0 О ,?9 _ I , 04 I , 06 I , 09 0 , 95 I ,25 I ,29 I , 46 0 , 96 0 , 64 I ,43 3 , 49 

Rb !2 !4 33 � 2I IO < 9  23 33 62 28 !4 
ва 457 286 IIII I25 206 242 П6 6I8 986 269 I9? !79 
sr !762 20? 886 40I 258 605 872 633 688 265 !67 355 
у 29 28 !9 26 25 5? 32 29 30 28 3! 48 
zr I80 I28 72 2IO !70 63 67 !25 I2I 76 !95 32I 
Nb 2? 4 < 4 57 43 IO < 4 < 4 4 6 27 39 
Cr 300 I30 320 490 620 8 8 по 380 900 400 < 8  
N1 I40 52 95 400 320 40 3I 27 58 200 !80 !3 
Со 42 40 32 - - 4!:J 32 32 28 35 40 4I 
v 220 380 260 - - 620 ?00 460 4IO IOO 240 I40 



Примечание �  ( I ) -( 5) - Солчерский тектонический домен ( фраг
мент Тар.лашкин-�рской подзоНЪI?) : ( 1 ) , (2 )  - экзоконтакт гипер-
6азитов Солчерского массива, правобережье руч . Кара-Хая-Саир в 
I , 1 5-1 ,35 км выше устья( ( l )  - 6иотитизированный га6бро-амфиболит , 
( 2) -эпидотизированный габбро-амфиболит) , (3 )  - амрибо.лизиро
ванНЪiй (.мета-) габброид Солчерского массива (правобережье р.Сол
чер. в 0 , 6  км .к С3 от устья руч.Кара-Хая-Саир) ,  (4 ) , ( 5) - высоко
титанистые горнблендиты , левобережье р . Солчер (4)  - в 0 , 9  км По 
аз .190° , ( 5) - в 0 , 9  км по аз . 170° от устья: руч . Кара-х8.я-Саир) ; 
( 6) -( 12 )  � Адыро-Сарантская: подзона: (6)  - средне-, крупнозерни
стый плагиоклазсодержащий горнблендит с реликтовой структурой ин
трузивного (габбро-) пироксенита (левобережье руч . Кара-Хая:-Саир 
в 1 ,25 км к ЮЮ3 от высоты с отм .  1755 , О  м) , ( 7) - пл.агио:клазсо
держащий ( эnидотизированный) горнблендит ( субсогласное тело , меж
дуречье рек Орта- и д.же!!"-АдыР в 1 , 3  км к С3 от высоты с отм .  
1772 , 5  м) , (8) , ( 9)  - т о  же с. интенсивНЪIМ проя::влением полевоnmато
вого бластеза, ( 10) - биотитизИрованный габбро-амфиболит (левобе
режье р . Орта-Адыр в I , 5  км к западу от высоты с отм .  1772 , 5  м) , 
( 11 )  - меланократовый амфиболит , субсогласное ( ?) тело ( водораз
дел р. Солчер и руч . Кара-Хая-Саир в 0 , 6  км к ЮЗ от высоты с отм. 
1 593 , О  м) , ( 12) - гранатсодержащий амфиболит ( согласное тело , 
левобережье р.Солчер в 1 км к ЮВ от устья руч .Ба.лгаштыг) . 

Некоторые амфи6олитовые ·тeJia верховий р .Морен сохранили ре
ликтовую структуру интрузивного меланократового габбро ( обр. 
I407A) . При этом состав данной породы при нанесении его на диаг
раммы. ( см .  рис .2)  занимает на них , как правило , закономерное по
ложение , продолжая обычно тренды моренских амфиболитов в низко
титанистую и высокохромовую область , что позволя:ет доЛУскать ко
магматичность метагабброида обр . I407А моренским мета.вулканитам. 

Наконец , некоторые представленные в табл .3  согласНЪiе амфи
болитовые тела ( обр .243 , 1323) не находя:т сколько-нибудь близ
ких аналогов среди рассмотренных разностей амфиболитов и ,  возмож
но , предста:вля:ют собой метаморфизо:ванные пластовые интрузии ос
новного состава. 
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Первичная природа амфиболитов моренс:кого и rvwrypc:кoгo 
мар:керов и их аналогов 

Геологичес:кие и петрографичес:кие данные позволяют утверж
дать , что полосчатость пород rvwrypc:кoгo мар:кера грубо наследует 
первичнУЮ пластовую ( иногда , в частности , слоистую) неоднород
ность исходных пород , возможно , усиленную метаморфической диqфе
ренциацией . Среди амфиболитов этого мар:кера угадываются реликты 
габброидов ;  относительно лей:ко:кратовых граува.:кRовых ( или туфо
генно-осадочных) пород и пород смешанного ( :кар6онатно-алкмосили
:катного ) состава . Для моренского горизонта с той же степенью до
стоверности устанавливается лишь наличие л�йкократовых ву;шано
ми:ктовых пород :кровли мар:кера. Тон:кая полосчатость преобладаю
щей части r;юренс:ких амфиболитов может наследовать исходную тонко
полосчатую те:кстуру первичных ( осадочных, или , скорее , туфоген
ных) пород, либо иметь динамометаморфическую природу . ·  Реликты 
заведомо вул:каногенных (лавовых или туфовых) стру:ктур ни в морен
с:ком, ни в rvwrypc:кoм мар:к.ерах не выявлены . 

Обратимся· по этоrvw :к петрохимичес:ким и геохимичес:ким критери
ям происхождения амфиболитов . 

На основных диагностических (для различения орто- и парапо
род) диаграммах МУана-де Ля Роша , Н.А.Домарац:кого и А . А . Предов
ского практичес:ки все образцы проанализированных амфиболитов 
попадают в поле основных пород . Ис:к.лючение составляет обр . 134/8 , 
попадакхций на диагра.ММе МУана ;... де Ля Роша в поле глин , арги.лли
тов , алевролитов , ар:ко зовых и мергелистых песчаников , и обр .  
134/4 , о:казывакщи:йся на диаграммах Н . А . Домарац:кого вне п оля  маг
матических пород. 

По:казано, одна:ко ( Созинов , 1975) , что отраженные указанными 
диаграммами :критерии первичной природъl амфиболитов не являются 
вполне строгИ:ми , пос:кольку существует достаточно широ:кий :класс 
осадочных пород (красноцветы , не:которые разновидности глин) , со
ставы :которых та:кже попадают в магматичес:кие ( базитовые ) поля 
данных диаграмм, давая: при метамоwизме параамфиболиты , не отли
чимые по указанным критериям от метаву;шанитов . С другой с тороны , 

отмечается ( Горбачев , 1975; }]ук-Почекутов , 1975) , что для орто

амфиболитов характерны устойчивые полоЖltтельные корреляции тита
на с железом и магния с хромом при отрицательных корре.тш;иях ти-
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тана с алюминием, магнием и хромом, а также скадция с хромом .  
Для параа.мРиболитов , напротив , характерIШ положительные корре
ляции в парах титан-скандий , титан-алюмшшй , сяа.ндий-хром при 
отсутствии отчетливых связей в парах титан-магний , титан-хром , 
с:ка.ндий-хром. Амфиболиты смешанного ( по вул:каногенно-осадочным 
породам и грауваккам основного состава) происхождения могут 
сочетать петрогеохимичес�<ие признаки орто- и парапород . Нетрудно 
видеть ( см .  рис . 2 ) , что по большинству перечисленных критери-
ев сово:купность амфиболитов моренского маркера можно 
метаэф!Jу:Зивной (лавово-туфовой) , допус�<ая: , однако , 

считать 
существен-

цую примесь вулканоМИI<тово-осадочного ·материала . 
Сделанные За.I<.ЛЮЧения подтверждаются танже (Горбачев , 1975) 

низ�<ими содержаниями в типичных амфиболитах р .Морен таких ли
тофильных элементов,  �<ак калий , рубидий и барий концентрации 
�<оторых повышаются в относительно лей:кократовых · амфиболитах 
кровли мар�<ера ( обр. 1378 , 1450) , где иногда ( обр . 1450) сохра
няются реЛИI<товые структуры меланократовых граува.Rк или туфо
песчанинов . Повышенные содержания литофильных элементов в 
большинстве амфиболитов , яв.лякхцихся геологичес�<ими или петро
химичес�<ими а.Налогами пород моренского мар�<ера , могут ( как 
указывалось выше ) объясняться привносом этих элементов в усло
виях, переходных от изохимического метаморфизма 1< ультрамета
морфизrvw . 

Применение названных выше , основанных на корреляциях пар. 
элементов , �<ритериев первичной природы I< rvwгypci<orvw мар�<еру ( см.  
рис . 3 )  дает менее определенные результаты , чем в случае морен
ского мар�<ера . Возможно , это связано С-ШИро�<им проявлением высо
котемпературной метаморфической дифlJеренциацци , особенно сильно 
с�<азавшейся в "глубинных роговиках" среднего течения р. Тарлаш
�<ин .Ясно , однако , что демонстрируемые ( см .  рис . 3 )  соотношения 
титана и магния , титана и железа и ( если отбросить петрографи-
чески н е  вполне однородный , фиксирующий проявление 

процессов в о6р . 13Ь/4) титана и алюминия указывают 
товую природУ как магнезиальных амфиболовых пород 

реакционных 

на метабази
( п реимущес т-

венно меланократовых и переходящих по простиранию в петрогеохи
мичес�<ие близкие к ним метагабброиды обр . 135/1) , так и мезокра
товых, предположительно метавулканогенных, амфиболитов . Метао
садочная: с вуЛRаногенно� примесью порода обр . 134/4 резко отли-
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Рис . 5 .  Диаграмма тiо2- FеО общ /МgО (МiasЬiro , 1974) для по-
род ( см. табл . l и 2) : 

l - гипербазиты эндоконта.Rтовой зоны ТарлашRинского гипер6ази
тового массива _ ( см. табл .2) ; 2 - средний состав гипербазитов 
ТарлашRинского массива,по В .В.Велинскому и Н . С . Ва.ртановой ( 1980) 
( см.  табл . 2) ; З - гипербазиты линзовидных тел , включенных в ам
фиболиты моренского маркера ( см. табл . l ) ; 4 - габбро-амфиболиты 
обр.I407А ( та6л . З ,  предполагаемый интрузивный Rомаrмат метавулка
нитов -моренского маркера) ; 5 - поле составов амфиболитов моренс
кого маркера и его тежтоностратиграфических и петрогеохимических 
аналогов ; 6 - поле составов ультраосновных пород, ассоциирующих 
с амt�иболитами мугурского и моренского маркеров ; 7 - типичные 
тренды диqхререю.щации магматических толеитовых серий : l - абиа- . 
сальных толеитов ложа океана и о:краиюшх морей, по К.Б.Кепежинс
касу и др .  ( 1984) , п · - высо:котитанистой толеитовой магмы интру
зивного массива Скергаард, по А .Миасиро , -Ш - низкотитанистой то
леитовой серии островодужных толеитов о-ва ТофУа, по А . Миасиро . 
Остальные усл . обозн .  см. на рис . 2 и 4 .  

чается от всех других пород мугурского маркера повЬ1Шенными со
держаниями калия , рубидия и бария ; для признанного по комплексу 
призна.Rов метаграуВа.Rковым лей:ко:кратового амфиболита o6p . l34/8 
хара.Rтерны относительно повЬIШенные содержания :кремнезема , нат-
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рия и циркония при низких, в сравнении с дРуrими амрибОJШтами, 
концентрациях железа и кальция . Решакщим же доводом в пользу 
вулканогенной или ,  по крайней мере , вулканоми:ктовой первичной 
прироДЬ1 преоблада.кщих в составе мугурского маркера мезократо
вых аrvфиболитов является закономерное сонахождение этих пород 
с гипербазитами и метагабброидами (магнезиальными: амфибОJШтами 
й пироксен-плагиоклаз-амфиболовыми породами) , необъяснимое с 
позиции первично-осадочного происхождения мезократовых амфибо
литов . 

Приняв существенно метабазитовую ( вулканогенную или вулка
номи:ктовую) природу амфиболитов обоих маркеров , мы вправе по
ПЪiтаться применить для анализа их химизма и реконструкции фр.р
мациоЮiой принадлежности тот коМii.Лекс диагностических диаграмм, 
который обычНо используется для анализа молоДЬ1х вулканогенных 
пород (диаграммы Миасиро , ПИрса и др) . 3а недостатком места при
ведем ЛШllЬ ОднУ ЗавИСИМОСТЬ (рис . 5) , и.л.люстрируiацу�о ТОЛеИТОВЫЙ 
химизм первичных пород обоих маркеров и знаЧИМЬiе петрохимические 
различия меж,цу ними. Согласно этой и i:щцу других диаграмм, морен
ские амфиболиты могут рассматриваться в качестве продукта мета
морфизма нормальных (переходных к оливиновым) низкоглиноземистых 
толеитовых базальтов , дифференцированных до ферробазальтов , и 
сопоставляться с вулканитами умереннотитанистых толеитовых серий 
ложа океана и ряда окраиЮIЫх морей . Низкотитанистые ( и  низкоцир
коние:вые )метавулкани

.
ты муrурского маркера могут быть сопоставле

ны с так называемыми островодУЖН!:lМИ толеитами , а входящие в со
став маркера амфиболитизированные габброИДЬI (магнезиальные амфи
бо.Л.Иты) , по-видимоr.w , комагматичны метаэфlJузивам. При этом мета
вулканиты и метага66роиды Мугура могут , наряду с гипербазитами 
Тар.лашкинского массива и метапироксенитами его контактовой зоны , 
рассматриваться в качестве членов протерозойской протоофиолито
вой ассоциации, образованной в условиях морского ложа эвгеосинк
линального обрамления протероэойскогЬ субконтинентального гео
блока и шарьированной затем (с образованием упоминавшейс� выше 
гипотетической лежачей складки) в сторону субконтинента.*· 

*·Мнение об офиолитовой природе муrурских метавулканитов и ас
социиру:кхцих с ними пород неоднократно высказывалось в работах 
В.В.Белинского и его соавторов . 
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3а.к.лючение 

Одной из целей проведенной работы был поиск петрогеохимиче
ских данных, которые могли бы подтвердить предполагаеrqю по ком
плексу геологических признаков стратиграфическую сопоставимость 
мугурских и моренских амфиболитов. Нетрудно видеть , что получен
ные данные не могут служить косвенным доказательством в пользу 
исходной рабочей гипотезы ( как , впрочем , не могут являться и ос
нованием д.ля отказа от нее) . Выявленные петрогеохимические разли
чия меж.цу обоими амфиболитовыми маркерами могут , одн8.Rо , интерп
ретироваться в качестве проявления первичной латеральной зональ
ности в пределах звгеосИНR.ЛИНального , по типу седиментации , бас
сейна, обрамлявшего в протерозое субконтинентальный , по характе
ру коры , Сангиленский блок с миогеосинклинальным типом осадкона
копления . При отнесении Солчерского тектонического домена. ( одно
имеюшй метага�броидно-гипербазитовый массив и .его обрамление) 
к Тарлашкин-!v\rгурской подзоне ( см", рис . l )  правомерно поставить 
вопрос о существование на 3ападном Сангилене древних ( "досклад
чатых" и ныне деформированных) шарьяжных поверхностей , по кото
рым"островодужный" ,  по характеру вуЛI<анитов , комплекс современ
ной Тарлаш:кин-!v\rгурской подзоны был надвинут на "о.краинно-морс
кий" , по тому же признаку , комплекс Адыро-Сарантской подзоны и ,  
совместно с последним,- на тот миогеосинклинальный терригенно
пелитовый компл�кс континентальной окраины nротерозойского мас
сиВа ,  который представлен ныне тесхемской ( а  возможно , и страто
типической чинчилигской) свитами . 

Автор глубоко признателен Х.Г. ИJiьинской за предоставление 
дополнительного петрографического 14Зтериала и С .В .Меламедову за 
петрографические консультации и обсуждение результатов . 
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