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(,'.К.} апсиов, В.А .Хаулов).
Подготовка геологов в период с 1921 по 1950 год воларь на 

широкой геолого-географической и естественной основе кафе^^ра- 

ип, входившими в состав физико-котематического факультета:. На 
отделении в ато время существовали кафедры минералогии (окено

ва на в 1888 году, заведующий А .В.Лавровский), 
(организована в 1924 году, заведующий доцент, 
сор В.А.Хахлов).

Первый выпуск геологов с университетским

палеонтологии 
а затем профес-

образовавпем 
состоялся в 1926 году, причем университет окончило всего пять, 
человек, среди которых был и Ю.А.Кузнецов (ныне действитель
ный член АП СССР, профессор, доктор геолого-минералогических 
наук). В 1927, 1928, 1929 и 1930 годах в университете было 
подготовлено значительное число геологов широкого профиля, мно 
гие из которых стали в дальнейшем видными исследователями гео
логии Сибири (П.С.Краснопеева, О.К.Полетаева, Л.Н.Краевокая и 
многие другие).

Научно-исследовательская работа сотрудников отделения хо
тя и была ограниченной по масштабам, имела большое значение 
для познания минеральных ресурсов Сибири. Здесь необходимо 
отметить работы Е.А.Хахлова по стратиграфии каменноугольных 
бассейнов Сибири (особенро Кузбасса), И.К.Важепого по геологии 
и полезным ископаема Западного Саяна, А.И.Кузьмина по геоло
гии и минеральным богатствам юга Западной Сибири и других.

В 1930 году на основании постановления ЦИК и СПК СССР был 
проведена реорганизация высших учебных заведений г. Томска по 
отраслевому принципу, в связи о чем на базе геолого-географи
ческого отделения университета и горного факультета Томского 
технологического института был создан Сибирский геолого-разБ( 
дочный институт. Институт не располагал собственными помещен? 
ми и занятия продолжались в учебных корпусах университета и - 
нологического института. Просуществовав немногим более года. 
Сибирский геолого-разведочный институт был преобразован в гео
лого-разведочный факультет Томского технологического института, 
а в университете было вновь организовано теперь уне гоолого- 
почвенно-географическое отделение, которое в 1933 году преоб
разуется в геолого-почвенно-гоографичвекий факультет. В 1931 
году был проведен первый крупный набор студентов (90 человек). 
В последующие за этим десять лет набор на геологические спе- 

- 2 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



цпальносгя фяк^лыета колебался от 50 до 100 человек. После ре
организации структуры университета первый выпуск геологов соо^ 
тонлся в 1936-1937 годах. Подготовка геологов университетского 
прогоняя в этот период проводилась на широкой естествонно-пз- 
учной основе, но одновременно предусматривала и сравнительно 
узкую специализацию. Кроме геологических и обчествонкнх дисцип
лин, студенты-геологи изучали цикл географических, химических 
(неорганическая, аналитическая, физическая и органическая хи
мия) и биологических (зоология, ботаника, дарвинизм) наук. Фи- 
зико-матеиатическая подготовка на факультете была сравнитель
но слабой и Быракалаоь в изучении небольших по объему курсов 
высшрй матеыатики и общей физики. Специализация, начинавшаяся 
у:ке на младших курсах, шла по четырем налравленикм: минерало
гия, петрография, палеонтология, грунтоведение. Перед оконча
нием университета студенты защищали небольшую по объему курсо
вую работу и сдавали четыре государственных экзамена.

В характеризуемое десятилетие был открыт ряд новых кафедр: 
кафедра петрографии (организована в 1934 году, заведующий про
фессор И.Н.Горностаев, а о 19’5 года - профессор А.П.Булынпя- 
ков), кафедра динамической геологии (1934 год, заведующий до
цент А.Л.Ларищев), кафедра исторической геологии (1936 год, ст- 
ведующий доцент Л.А.Рагозин), кафедра гидрогеологии, инкопер- 
ной геологии и грунтоведения (1936 год, заведующий профессор 
М.И.Кучин; кафедра просуществовала до 1949 года и была закрыта), 
Продолиали работу па факультете кафедры минералогии и кристал
лографии (заведующий профессор И.К,Бажвнов) и кафедра палеон
тологии (заведующий профессор В.А.Хахлов). В 1938 году из сос
тава геолого-почвенно-географичеокого факультета выделился са
мостоятельный географический факультет. В предвоенные годы про- 
долналось укрепление материальной базы факультета, повышалась 
квалификация пр подавателей. В 1938-1941 годах были защищены 
первые диссертации на.соискание ученых степеней доктора (А.Я.Бу- 
лынников, И.К.Баженов) и кандидата (В.К.Монич, Л.А.Рагозин, 
А.А.Ларищев) геолого-минералогических наук. Прой)вссора!т В.А.Хах- 
лову и М.И.Кучину ученые степени докторов наук были присуждены 
по совокупности работ. Научно-исследовательская работа сотруд
ников проводилась в тесном контакте с Западно-Сибирским геоло
гически» управлением. Большую роль ученые и выпускники фзкуль- 
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тета сыграли в решении Урало-Кузнецкой проблеиы, в изучении зо
лоторудных, недних, келезорулных, ка«енна<угольных и других 
месторокденкй полезных ископаемых. Сотрудника)ли ^вкультета был 
опубликован ряд монографий (В.А.Хахлов, И.К.Баженов, В.К.Монич). 
При активном участии факультета была организована первая кон
ференция по изучению и освоению производительных сил Сибири 
(1939 год).

Вместе со всем Советским народом коллектив Томского универ
ситета и геолого-почвенного факультета мунественно перенес все 
тяготы Великой Отечественной войны. Б первые месяцы после нача
ла войны на факультете было проведено два выпуска специалистов. 
Высокую квалификацию геологов, кроме студентов пятого курса, 
получили также студенты, окончившие в 1941 году четвертый курс. 
Многие выпускники и студенты факультета ушли добровольцами в 
Советскую Армию и сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны. Б университете свято чтят память погибших студентов и 
сотрудников университета. На мемориальной плите у памятника 
погибшим золотом высечены имена и студентов геологов: И.Гурова, 
В.Лысова, М.Штейна, Б.Черна, А.Лялькина, К.Гришаева и других.

Оставшиеся в университете студенты совмещали учебу с рабо
той на многочисленных воск'^есниках, с трудом на заводах и в гос
питалях. Учебные занятия факультета проводились в неприспособ
ленном здании (ныне дворец бракосочетания). Несмотря на большие 
трудности суровых военных лот факультет подготовил для народно
го хозяйства бол'шоИ отряд специалистов. В году был прове
ден досрочный выпуск геологов четвертого курса (около 50 чело
век) и в 19'вА году выпуск пятого курса (38 человек).

В эти годы научная работа коллектива геологов университета 
была направлена на удовлетворение сырьевыми ресурсами военной 
промышленности. Именно в годы войны были открыты месторождения 
вольфрамовых руд (А.Р.Ананьев), огнеупорных глин (Д.А.Васильев), 
разведаны новые запасы руд на старых месторождениях железа, зо
лота, каменного угля.

После окончания Великой Отечественной войны начался быст
рый рост и укрепление факультета, который в 1950 году был преоб
разован Б геологический, а в 1952 году - в геолого-географичес
кий.

Б 1950 году на факу .ьтсте началась подготовка специалистов 
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геологов-гооФизиков, которая продолталась до 195'1 года (за 
это 1)рс:!п било провздвно чвть'рв тонускэ гоологол-гвобгаккоБ 
'.'.’лрокого проупля). Одноврвнвнко с ЭТИ'.' продолжалась подготов
ка по двум спсцпалькостя.ч: геглогия и геохимия.

В 195^ году била утрврмдспа новая номенклатура
споциальяостс;! для высиих учебных заведен'ий и в соответствии 
с эти’1 проведен пересмотр учебных планов. Для геологического 
отделения в’еолого-геограйичоского факультета Томского универ
ситета было утверждепо три спициальностп: геология и разведка 
месторохденпи ^юлезных ископаемых, гвологнчвекая съемка и по
иски меоторождвнии полезных ископаемых и геохимия. Первая из 
этих специальностей просуцестзовала на факультете всего два 
года (был сделан только один выпуск инцонеров-гоологов-разьед- 
чиков).

Б новых учебных планах по специальностям геохимия и гео
логическая съемка й попеки месторождений полезных ископаемых 
было проведено значительное сокращение химического цикла дис
циплин к одновременно значительно усилена физико-матеглати- 
ческая подготовка студентов. Несмотря на многочисленные изме
нения, внесенные в учебные планы в последующие годы, их прин
ципиальная основа сохранилась и до настояиюго времени, дизнен- 
ность этих учебных планов обусловлена значительной широтой 
подготовки опоциалистор-геологоЕ университетского профиля, 
способных работать в геологических управлениях и в научно- 
исследовательских институтах.

Существенной особенностью развития факультета в'последние 
годы явилось открытие на факультете подготовки геологов-съен- 
1ЦИКОБ на заочном отделении (1564 год). Опыт работы заочного 
отделения показывает жизненность этой формы обучения.

За послевоенные годы шло интенсивное и планомерное укреп
ление научно-педагогических кадров факультета и геологическо
го отделения в особенности. На факультете продолжают успешно 
работать профессора старшего поко;1ения (Б.А.Хохлов, И.К.Баже
нов, Л.Я.Булнпников, А.Р.Ананьев, В.А.Звания, Д.А.Васильев). 
Б последние годы заоряили диссертации на соискание ученой сте
пени доктора геолого-минералогических наук преподаватели сред
него поколения (И.А.Внлцан, ;.1.П.Кортусов, А.И.Родыгин, Б.М.Тю- 
люло). Большинство сотрудников младшего поколения имеют уче
ные степени кандидата геолого-минералогических наук.
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Нзучно-исследоьательскзя работа ученых факультета в течо- 
НЕа ряда лот раэгивается по ограпичонкопу числу основных направ
лении, главнтш из которых являются: стратиграфия и палеонтоло
гия Западной Сибири (докембрийские и кембрийские, среднепалсо- 
эойскпо и верхнепалеозойские, кайнозойские отложения), магмати
ческие комплексы юга Западной Сибири (нианв-и среднепалеозой- 
сугие интрузивные и вулканогенные ко!.:плексы), скарновые ыестороЕ- 
дония Алтао-Саяпской складчатой области. Только за последние го
ди сотрудниками геологического отделения геолого-географическо
го факультета опубликовано более 200 статей и несколько моног
рафий (А.Р.Ананьев, Б.А.Иваиия, М.П.Кортусов, Л.И.Родыгин). Под 
руководством профессоров З’экультета за последние пять лот подго
товлено более 50 кандидатов наук.

. За 50 лет в Томском университете было подготовлено около 
двух тысяч специ'’.л::стов геологов, главная масса которых работа
ет в геология с скил управлениях и научпо-исследовательоких инс
титутах Сибири. Среди выпускников факультета десятки докторов 
и более 150 кандидатов геолого-минералогичоскпх наук. Многие вы
пускники факультета работают на руководящей советской и партий
ной работе, начальниками, главными геологами и главными инленс- 
рами геологических экспедиций и партий.

Учеными факультета открыто значительное число меатороадо- 
ний келеза, вольф:рановых, молибденовых, нефелиновых руд, место- 
рондений угля и других полезных ископаемых. Исследования сотруд
ников геолого-географ|пческого факультета внесли значительный 
вгаад в развитие геологической науки, в познание геологического 
строения и полезных ископаемых Западной Сибири.

В настоящее время коллектив геологов университета успешно 
работает по совершенствованию подготовки специалистов, проводит 
большую и плодотворную научно-исследовательскую работу.

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФНЧЕСКНЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ ■

А.И.РОДЫГИН (декан ф)8культвта)

Геолого-географ.ичсский факультет Томского университета 
в настоя'г.ес время включает два отделения - геологическое и ге
ографическое. На геологическом отделении имеется пять каф)елр: 
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диивмической геологии (загедующи’; - доцонт, кандидат наук 
М.Г.Горбунов), исторч’юской геологии (заведующий - про(Т:оссоп 
доктор А.Р.Лнанъвв), ииноралогип и кристаллографии (заведурз- 
щий - профессор доктор И.К.Баженов), палеонтологии (заведую
щий - проф^ессор доктор В.А.Хзхлов), петрографии (заведующий- 
профессор доктор Н.П,Кортусов). Вини кафедрами осуществляет
ся подготовка специалистов по двум снэциальностям:!) геологи
ческая съз’тка и поиски иеоторовдений полезных ископаемых и 
2) геохимия. По первой специальности, начиная о 1562 года, 
подготовка специалистов ведется также и па заочном отделении.

На географическом отделении имеется три кафедры, ведущих 
подготовку по трем специалькостны: гидрологии суии (заведую
щий кафедрой - доцент, кандидат наук Д,Л .Бураков), метеороло
гии и климатологии (заведующий - ст. препода ват ель, кандидат 
паук В.И.Слуцкий) и общей географии (заведую1^дй - доцент, кан
дидат наук А.А.Земцов). На кгфздре географии кроме учителой- 
-физгоографОБ ежегодно осуществляется выпуск геоморфологов, 
получающих солидную геологическую подготовку и направляемых в 
геологические организации.

Всего на факультете работает 53 преподавателей, в том чис
ле 10 профессоров докторов (А.Р.Ананьев, И.К.Баженов, А.Я.Бу- 
лнпыиков. И.А.Вняиан, В.А.Ивания, !,1.11.Кортусов, А.И.Родыгин, 
заслуженный деятель неук» РСФСР М.В.Тронов, Б.М.Тилюпо, ааслу- 
кенный деятель науки РСФСР В.А.Хахлов), 23 кандидата наук (в 
1971 г. успешно защитил докторскую диссертацию Д.А.Васильев) 
и 25 ассйстзнтсв и втариих преподавателей.

По состоянию не I сентября 1971 г. числится 8^:9 студентов 
(в тон числе 391-па геологическом отделении, из них 165 заоч
ников). В конце 197р/?1 учебного года выпущено 149 молодых спе
циалистов: 89 по геологическим специальностям, 9 геоморфологов, 
13 физгеогрзфов, 15 гидрологов и 23 метеоролога. На первый 
курс в августе 1971 г. зачислено 150 человек.

На геологическом отделении имеется два музея - минералоги
ческий и палеонтологический—и ряд лабораторий: геохимическая, 
спектральная, рентгеноструктурная, микропалоонтологическая, 
экспериментальной минералогии и геохимии (открыта в 1970г.), 
а также шлифовальная мастерская и фотолаборатория. Лаборатории 
выполняют как учебную, так и научно-исследовэтвльсную работу.
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Па географическом отделении под научным руководством профессора 
У.В.Тронова, начиная с 1958 г., сначала по программе Междуна
родного геофизического года (МГГ), затем Международного геофи
зического десятилетия (М171), работает кабинет гляциологии, осу- 
ществлякиций совместно с кафедрами метеорологии и общей геогра
фии комплексные гляциогидроклиматические исследования Алтая. 
При кафедре метеорологии имеется учебное бюро погоды и метеос
танция.

Ученые факультета проводят научные исследования по пяти 
проблемам: стратиграфия и палеонтология Сибири, геологическое 
строение отдельных восточных районов СССР и закономерности 
размещения в них полезных ископаемых, изучение природных бо
гатств и природно-экономических условий нефтегазоносных райо
нов Западно-Сибирской равнины и прилегающих площадей Западной 
Сибири, климат Западной Сибири, комплексное гляциогидроклима- 
тнческое изучение Алтая. Все исследования осуществляются в тес
ном содружестве с производственными организациями. Значитель
ная часть научных тем выполняется по хозяйственным договорам 
с Западно-Сибирским геологическим управлением. Томским терри
ториальным геологическим управлением, Западно-Сибирским управ
лением гндромотслужбы и др.

При факультете функционирует Совет по присуждению ученых 
степеней, которому дано право принимать к защите кандидатские 
и докторские диссертации по ряду специальностей геолого-мине
ралогического и геогр8фиче9коцо профиля.
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г
к ВОПРОСУ о КОРРЕЛЯЦИИ КОПТИНЕНТАЛЬННХ И МОРСКИХ 
ОТЛОЛЕНИЙ ДЕВОНА Б САЯНО-АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ

А.Р.АНАНЬЕВ

Томский государственный университет

Отложения девонской системы пользуются широки!л распроот- 
раненион на территория Саяно-Алтайской горной области и предс
тавлены как морскими фациями (Алтай, Сэлаир, Томь-Колыванская 
ткладчатая зона), так и лагунно-континентальными, преимущест
венно красноцветными, фациями (все межгорные впадины в восточ
ной части области).

Вопрос о корреляции этих фациальных групп имеет немаловаж
ное значение не только для определения геологического возраста 
мощных красноцветных толщ и содержащихся в них комплексов ви
дов древних назонных растений, но и для прогнозирования не- 
которчг полезных ископаемых. Б этом направлении уже сделаны 
первые шаги многими исследователями (Мелещенко, Рмонсницкап, 
Н.Н.Предтеченский, Краснов, Степанов, Грзцианова, Надлер, 
Г.П.Радченко, Петросян, Андреева, Наумова и др.). Автор неод
нократно обращал внимание на случаи захоронения наземных расте
ний в морских отложениях на Алтае и видел в этом возможности 
для корреляции морских и континентальных отложений. Однако по
путный характер исследований предшественников но позволил до 
конца решить поставленный вопрос, особенно для сопоставления 
нижних частей геологических разрезов девонской системы. Далеко 
не всегда и сам изучаемый палеонтологический материал давал в 
руки исследователей однозначные ответы. Немалую путаницу вноси
ли и просто ошибочные определения видов, ошибочные заключения 
о возрасте и ошибочные стратиграфические построения.

На протяжении трех последних лет (1969-1971) автор зани
мался сравнительным изучением ископаемых растений из геологи
ческих разрогов Минусинских котловин и Салаирского кряжа по 
хоздоговору ТГУ и ЗСГУ и получил очень интересные новые данные.

На правом берегу р.Токь-Чумыша в 2,5 км ниже с.Томского 
(или в 0,4 км ниже устья рч. Тихобаевки) получен непосредствен
но из морских отложений с кораллами, брахиоподами, пелециподэ- 
ми, цефалоподами, трилобитами и гастроподами следующий псилофи- 
ТОВЫЙ комплекс растений: СоокеопЬа регСопЬ Ь а п б, С.ЬогиврЪаогЬса
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Ь а п е, Саг/зопХЬсз
аг.иг. Р е г. Ь а 1 1
Гз11орЬу1;о
Р.5О1ДзсПа1с1;11 I? а 
Йсгги11саи11с 
са (К г у 3 Ь

агсиа-Ьпз 
о

П а 1 1 е, 2оз1;огор11у].1ии пуге1;оп1-
V/ , сГ .С'Ьакэзз1ор11уЬоп кгазпоуИ А п а п 1 е V 

ргХпсерз Vа^.о^па'^;■аIа О а у; з о п , 
е.Макаа-акХа 1цор1пака Т с Ъ 1 г к о V.' а ,

А Г1 а п 1 е V, зр.поу., ТЬигзорЬуСоп з1Ъ1г1

п
1

пайХег!
1;оХ'.)Апа111су.

1

раньше ошосились шо к солаиркинской свиво (верх-Эти отложения
НИЙ эмс), то к малобачатской (я.эис), то к крсковской (7;ед1Г’- 
нижннй зпген). Б настоящее вроия кажется наиболее обоснованным 
верхквэмский возраст рзссиэтривзоиого флористического комплек
са. Аналогичный комплекс растений неоднократно описывался рань
ше из конткнепгальных отложений у Торгашиьо, из осадочно-вулка- 
ногонных отложений района Шира в Хакасии (матаракская, шунетс- 
кзя н надшукетская свиты), из саглинской свиты Тувы, 
горской свиты окраин Кузбасса и т.д., которые теперь 
поставлять с салаирккнскин горизонтом и приписать им 
не моложе верхнего змса. Этот вывод подтверждается и
типичной среднодевопской протоптеркдиевой флоры, залегаюп10й в 
морских отложениях эйфельского 
кннский горизонт.

Протоптеридиевый комплекс 
1;41О1пзоп1 (Вауу5011)Кг. 
ргассох (Н 6 с ) 
о1г. Л п а п 1 е V 
гсуегдакО! А п а п

из красно
ножно со- 
возраст 
находками

А п 
еЬ
1 е

возраста, псрекрываювдх салаир-

растений, содержащий Ргокоркег^йхига 
е 1: V/ е у 1 . ,Рго'ЬосерНа1ор1;ег1з 

РгокоссрЪакоркоггз (?) 'ЬзоНиигзсНос-
V
а

V, 
р а п о
3 к е р

,3о1ае^пе11^1:еа
П о V,

а

V

п 1 е 
бЛ е 
е!

залегает па нравом 
д.Малиновая Гора и 

свиты Кандинской свиты.

берегу 
в I км

р.Кара-Чуиыш 
выше по реке

обнажениях против 
отложснн'нх нижней под

в 
в

К СТРАТИГРАФИИ НИКНЬТО ИРБОНА 
ВПАДИНЫ

СЕВЕРО-НИНУСКНСКОЙ

В.А .АНАНЬЕВ

Томский государственный университет

Современная стратиграфическая схема ии7Н!вй части разреза 
нижнего карбона Северо-Нинусииской'впадины выглядит следующим
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двух первых свит в 
и литолого-петрог-

образон; курнейокий ярус (снизу) - быстрянокая, алтайская, над
алтайская, сацохвальокая, кривипская, соломенская свиты. Ниже 
речь пойдёт о целесообразности объединения 
одну свиту на основании палеонтологических 
рэфйчеоких данных.

Алтайская свита впервые была выделена 
выни и помечена в стратиграфическую схему 1945 года по различи
ям в цвете пород. Но,как выяснилось позднее, вследствие измен
чивости окраски толщ в,пределах впадины, сопоставление по цвету 
приводит к результатам, противоречащим палеонтологическим и ли
тологическим данным. Это положение было хорошо обосновано в ст
ратиграфической схеме М.И.ГраЙзера 1967 г.

Мы пришли к выводу о целесообразности объединения быстрянс- 
коЯ нал та йеной свит в одну свиту на основании следующих выво
дов:

1. По внешнему облику и литологическому составу отложения 
быстрянской и алтайской овит резко отличаются от красноцветной 
тубинекой свиты и составляют единый литологический комплекс с 
вышелехадани отлояюнияии нижнего карбона. Слагаются они серыми, 
холтовато-серыми алевролитами, песчаниками, туффитами, аргил
литами, мергелями, известняками, доломитами (о.Увалы, г.Туина, 
рч.Оськин Ключ, о;Поиовннк8, д.Подзаплот). Породы алтайской 
свиты в некоторых разрезах (с.Половинка, д.Подзаплот) окрашены 
в буровато-коричневый цвет. Мы имеем налицо совокупность отло
жений, образовавшихся в определённых физико-географических ус
ловиях и характеризующихся единством состава слагающих пород.

2. Вышележащая надалтайокая свита слабо отличается от быст
рянской и алтайской овит своими фациально-литолс-ичеокими осо
бенностями, но зато чётно отличается палеонтологичеокиии п!жз- 
накани - леппдодвндропоисовой флорой.

3. Для вышеописанных отложений характерным является их 
внутреннее единство по флористической характеристике - присут
ствие в свитах характерной циклоотигмовой флоры, которая не вст
речается ни в подстилающих толщах тубинской свиты, ни в перекры
вающих породах надалтвйской свиты. Например, в быстрянской сви
те (с.Увалы, г.Т}миа, д.Подзаплот) и алтайской (д.Подзаплот,
рч.Оськин) содержатся следующие виды: сусТовгдта кШогкепее 

КаиеЬ-Ооп, РБец(1о1ер1д.о<1ес±гор51Б сагпвйб±апиа (Нвег)ЗоЬ7?в11иег, 
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М.К.Грайзер флористическое единство б!.’стря1:ско;! и алтайской 
свит обозначил в 1962 г. бистрпкско-элтойоккм горизонтом, по
ло кив, таким образом, начало объединения двух свит.

Суммируя всё сказанное выше, мы считаем наиболее вероят
ным объединить быстрянскую и алтайскую свиты в одну укурскую , 
свиту, которая слагается переслаиванием пород, не нарушэюцих 
внутреннего единства, характеризуется определённой циклостиг- 
ыовой флорой и внутренним единством по условиям образования; 
кроме того, внутри свиты нет стратиграфических перерывов и 
угловых несогласий. От тубинской свиты упурская свита чётко 
отличается как своими фациально-литологическими особенностями, 
так.и палеонтологическими признаками, от нздалтайской -в основ
ном палеонтологическими признаками.

О БОТАИйКО-ЙОГРАФИЧЕСКОМ РАЙОНИРОВАНИИ И
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ

В.С.БОЧКАРЕВ, Н.П.КИРДА

Западно-Сибирский научно-исследовательский 
геологоразведочный нефтяной институт,

Тюмень

Зоогеографическое и ботанико-географическое районирова
ние Б последние годы проводится довольно широко. Такой подход 
позволяет зн'';’ительно продвинуться в решении многих вопросов. 
При статическом . положении биогеогрсфических районов иссле
дования в области стратиграфии несколько упрощаются, чего нель
зя сказать в случае их значительной динамичности.

Мысль о выделении биогеографич' зких районов и их динамич
ности появилась, вероятно, очень д вно. Об зтом говорится уке 
в работах А.Г.Вернера. Принцип полихронлостп флор, из которого 
следует, что однотипные фшоры, когда они сфюрмировалкоь при 
рзсполояонг.и на различных гаиротзх и в различны;, отношениях, на
пример к горам пли океану, неминуемо долины быть разновозраст
ны (Аксельрод, 1953), на практике используется редко, хотя он 
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диалектически дополняет принцип синхронизации однотипных орга
нических остатков.

При ботанико-географическом районировании и выяснении 
возраста палеозойских отложений Тургая, юга Западно-Сибирской 
низмонности и Урала наии использовались личные наблюдения и 
литературные данные следующих двух типсй: I) во обнажениям и 
скважинам, по которым растительные остатки надежно датируются 
по фауне из прослоев известняков, а сами разрезы уверенно кор
релируются; 2) по обнажениям и скважинам, где возраст толщ вме
щающих растительные остатки, устанавливается по положению в раз
резе, структурным условиям или по сопоставлению, то есть более 
или менее условно.

Осиовныо выводы базируются на фактах первого типа.
Анализ фактических данных и сопоставление дают основание 

предполагать следующее: во-первых, выделяются две ботанико-ге
ографические провинции, одна из которых, вероятно, относится к 
ангарской области и характеризуется преобладанием кордаитовых 
в составе растительных формаций конца раннекамеьноугольной эпо
хи и всей среднекаменноугольной. В другой провинции, охватываю
щей территорию Тургейского прогиба, смежные районы Центрально
го Казахстана и Восточного Урала, доминируют растения, проду
цирующие опоры Л;г1а1:оаасс11;ез и древние хвойные. Эта провин
ция опоясывается первой как бы полукольцом', Зо-вторых, обе про
винции совпадают в общих чертах о типом разрезов или литогене
за, приурочиваясь соответственно к гумидному поясу с вироким 
углеобразованием и к аридному, где распространены гипсы, ангид
риты и красноцветные отложения^ В-третьих, в позднем карбоне 
и перми произошло расвирение аридной зовы сединентюгейеза и, 
соответственно, ботанико-географической провинции, в которой 
характер флоры на уровне крупных групп в общих чертах сохранил
ся, хотя и стал более разнообразным, особенно в высоких таксо
номических единицах (роды, виды), некоторые из которых места

ми стали доминировать.
Еще большее расширение аридной зоны имело место в раннем 

триаса, -засушливые условия которого ночти повсеместно смени
лись гумидными во второй половине средне тргяоовой эпохи.

Во многих случаях, как показывает анализ фактического ма
териала, неучет динамики ботанико-географических районов приво-
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ДИТ к ошибочному заключению о возрасте и порождает пспукнне 
дискуссии. Так, в Тургае и в других районах в заведомо камен- 
ноугольпих аридных толщах (нзаюр-верхпий капбон) описываются 
многочисленные спорово-пыльцевые комплексы и остатки флоры в 
качестве пермских, типичных для ссленосных отложений Преду- 
ральп. Отсюда ясно, что эталонные растительные комплексы, ис
пользуемые для датировки отложений, должны происходить из од
нотипных разрезов.

О СТРУКТУРАХ РАННЕГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ПДАТФОК1 
И ИХ СВЯЗИ С ГЕОСйНКЛЯНАЛЬНОЙ ПРРдаСТОРИЕЙ

В.С.БОЧКАРЕВ, А.А.ТИМОФЕЕБ

Западно-Сибирский научно-исследовательский 
геологоразведочный нефтяной институт,Тюмень

комплексов 
раопроотра- 
ряде других 
типа, два из

отношение

молассо- 
которыми

Тюменский индустриальный институт

Сравнительный анализ структурно-формационных 
триасового, юрского и мелового возрастов, широко 
пенных в Западной Сибири, на Туранской плите и в 
районов, позволяет различать три их генетических
которых располагаются в областях палеозойской складчатости, 
в основании чехлов молодых платформ. Формирование этих комплек
сов и соответствующих типов стрчктур имеет различное 
к геосинкликальной предыстории регионов.

Первый комплекс представлен триасовыми и юрскими 
идными угленосными или красноцвеи.ыми отложениями, с
ассоциируют вулканогенные образования (преимущественно базаль
ты и долериты). Накапливались они в глубоких грабенах, которые 
сопутствовали сводовому поднятию областей палеозойской склад
чатости в начальный этап их платформенного развития (Западная 
Сибирь, Аппалачи).

Второй комплекс представлен песчано-глинистыми отложения- 
в краевых частях ко- 
(или бокситоносные) 
с регискальнкм опуска- 
гшита. Западная Европа

ми и выполняет обширные плоские прогиби, 
торых развиты грубообломочные угленосные 
отложенкн. Прогибы формировались в связи 
нием палеозойского фундамента (Туранская 
и др.) и имеют унаследованный характер.
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Оба этих структурно-форгдационных комплекса территориаль
но рэзобчены, и их фор лровзниа целиком или л значительной 
■степени обусловлено геооикклинальной предысторией. В тех райо
нах, где консолидация геосинклинальной области или оистеиц про
исходит очень быстро и активно с четко выраженной вергентнос- 
тьл и сопровозда-этся развитым передовым прогибом, в началь
ный этап платформенного развития над эвгвосииклинальнши зона
ми возникают мощные оводовые поднятия и грабены на них. В гра
бенах фордшруетоя вулканогенно-осадочный комплекс первого ти
па.

Комплекс второго типа формируется над межгорными (ороген
ными) впадинами фундаментов в пределах складчатых областей 
(или их частей), для которых воргентность не характерна, но 
распространены меягорные прогибы. Сама складчатая область 
имеет мозаичное или четковидное строение (в противоположность 
линейному, в первом случае); заключительные фазы складчатости 
и синорогенный гранитоидныЗ магматизм относительно слабо выра
жены, что предполагает пассивную консолидацию области. После- 
дую1'1ио унаследованные поднятия и прогибания, .более сильная 
дислоцировапность выполняющих отложений, по сравнению с комп
лексом первого типа, является результатом как бы продолжающих
ся, но постепенно затухающих фаз складчатости.

Третий структурно-формационный комплекс но удается свя
зать о гоосинклинальными структурами. Входящие в ого состав 
юрские и меловые (местами триасовые) вулканогенпо-осадочные 
образования (Забайкалье, Монголия, юг Сибирской платформы. Ки
тайская платформа и др.) пестры по составу я выполняют грабе- 
нообразпые впадины, которые возникают на участках самого раз
личного возраста консолидации вплоть до глубокого докембрия. 
В этих районах широко развит гранитоидный магматизм того же 
возраста.

Формирование структур третьего типа связано с общей ак
тивизацией земной коры, которая привела к дроблению не толь
ко областей палеозойской складчатости, но и участков древних 
платформ. Независи'АВСТь этих структур от геосинклинальной 
предыстории подчеркнута значительным промежутком времени, 
прошедшим после окончания геоспнкликального развития регио- 
нов. До активизации земной коры эти области пережили длитель- 

! ный этап платформенного развития.
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Б областях развития структур первых двух типов перерыв 
кенду временем окончания геосинклинального развития и кача- 
лон платформенного ре.тма был незначительным.

СИСТЕМА РЕГИОНАЛЫЮ-СТРАТйГРАФЙЧЕСта
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГЛЕНОСНОЙ ФОРМАЦИИ 
БЕРХНЕГ-О ПАЛЕОЗОЯ СРЕДНЕЙ СИБИРИ

В.И.БУДНИКОВ

Сибирский научно-исследовательский 
институт геологии, геофизики и ми
нерального сырья, Новосибирск

На первых порах, когда создавались местные схемы стратиг
рафии верхнего палеозоя различных районов Сибири, исследовате
ли стремились учесть при выделении свит как палеонтологический, 
так и литологический материал. В одних случаях, когда палеонто
логическая изученность разрезов была недостаточной, схемы ст
роились преимущественно на литостратиграфической основе /схе
ма 1934 г. Б.И.Яворского по верхнему палеозой Кузбасса/, в 
других случаях, когда проводились сорьозгмо палеонтологические 
исследования, система региональпо-стр?-ег/г'нчос; ■ . подразде
лений раграбатыьалзсь главным образом на основании установлен
ной этапности в развитии органического мира /схема 1940 г. 
Г.П.Родченко, 1!.А.Шведова по Бврхне15у палеозою Тунгусского 
бассейна/. Характерно, что эти схемы выдермали испытание вре
менем и по существу явились основой для разработки новых схем 
стратиграфии верхнего палеозоя.

Однако в дальнейшем и особенно в наши дни, когда иссле
дователи располагают обгапрныч палеонтологическим и литологи
ческим материалом по верхнепалеозойской угленосной формации 
Сибири, основные единицы региональной стратиграфии - свиты- 
стали зачастую выделяться на чисто биостратиграфической осно
ве, без долмного учета литолого-фациальных особенностей пород. 
В Тунгусском бассейне в различных структурно-фациальных зонах 
установлены однокменнно свиты. Горловский разрез верхнего па
леозоя состоит из тех же сьит, что и Кузбасский, хотя многие 
из них не имеют ничего общего как 'но составу пород, так и по
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условиям их образования, Эти овиты в большинствэ своем но от
вечают тону сод0р:;с8нию, которое вкладывается в понятие "сви
та" правилами нашего стратиграфического кодекса и должны рас
сматриваться, как биострз1играф)ичсские подразделения. Такой 
подход к выделению литоотрзтиграфичееккх единиц местных схем 
объяопяо.тся в первую очередь спецификой объекта исследовзпий. 
Угленосные формации и в первую очередь, углеоодержащие ин
тервалы разреза, как правило, представлены иногократныи че
редованием небольшого набора пород, что создает довольно од
нообразную картину ритмично построенных толщ. К тому же пос
ледние крайне неравномерно насыщены органическими остатками. 
Расчленить и тем более сопоставить такой "слоеный пирог" - 
задача достаточно трудная.

Исправить существующее положение можно путем введения 
в систему региональной стратиграфии подразделений, выделен
ных на циклостратиграфической основе. Установленные в разре
зах циклы разных порядков, как это показал в последнее время 
А.В. Македонов, имеют не только повторяющиеся, но и неповто
римые особенности, что и определяет возможность следить их в 
пространстве и рассматривать в качестве регионально-стратиг- 
рафических подразделений разных рангов. Выделение этой кате- 
гории региональных единиц стратиграфии не подменяет выделения 

гк свит, а лишь способствует более верному выделению последних, 
так как циклы отра>хают определенные закенчонные этапы разви- 

Г*- тия региона и нередко отвечают по объему свитам. Таким обра- 
зом^ в региональных схемах, разрабатываемых для угленосных 
толщ^наряду с литостратиграфическими подразделениями /серия- 
ми, свитами, подсБптаии и т.д./ и хроностратиграфичесгами 
/горизонты, подгоризонты/, долана быть также категория цикло
стратиграфических единиц /макроциклы, мегациклы и т.д./

ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРСКИХ 
ОТЛОКЕНИЙ КУЗБАССА

Л. И. БЫСТРИЦКАЯ

Томский государственный университет

С целью детальной палеоботанической характеристики свит,
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выделяемых по стратиграфической схепе г. в Кузбасса, наиа 
прогсдони послойные сборы раститсльикх остатков из основных 
опорных разрезов юрских отлонспий центральпой и юго-восточной 
частей Кузбасса. Быделопные характерные растительпко комплек
сы условно названы - А,Б,Б,Г.

Самый древний из них (А) характеризуется присутствием,на 
фоне форм широкого вертикального развития,видов, встречающих
ся Б рэтлойасовых отлоаениях соседних районов; почти полным 
отсутствием представителей рода СопЮр-Ьегтз , при доволь- ! 
но разнообразных папоротниках рода схааорЫеЫв.

Вышеописанное и при- ; 
дает данному комплексу нинне-среднелейасовый облик. Для расти
тельного комплекса (Б) характерно видовое разнообразие (около , 
70 видов). Наибольшее количество их прппадлокит роду С1ааорп1о- 
ь±з (12 видов), меньше Сопхор-ЬегАз- (5 видов), появля

ются Соп1ор1;ег1з ЬутепорПуНоааез ’ разнообразны
членистостебольные и гинкговне. Почти во всех местонахождениях 
встречаются отпечатки С1а1:Ьгор-1:ег18 , НарЬаеНа (часты 
скопления их), много видов папоротников, характерных для южных 
палеофлористических провинций. Однако развитие характерных 
средвеюрских форм во флоре - Еди18е-(;11;еБ ГегеапопзАз.СопХор-ЬегХз 
ЬушепорЬуПоШез, Соп1ор-(;ег1з паак1аиа -
еще не позволяет говорить о сродневрском возрасте её, т.к. на
ходки К.еоса1аи1'Ьо8 р1п1'1;о1<1ез, Уа);н1.'1аг1орз18 сГ. 1пор1па’1;а, 
СГа-Ыи-ор-ЬегХз оЪоуаЪе, РЫеЪор1:ег1з роХуроШохЛез 
придают ей более древний облик, комплекс, подобный комплексу 

(В) Кузбасса, известен в тюменской свите Западно-Сибирской низ- 
менкости, где он охарактеризован морской фауной сродней юры.

Из него исчезаю! древние виды и виды южных палеофеюристических 
провинций, обедняется видовой состав рода с1ааорЫеЪ1з »
изменяется видовой состав рода СопаорЪегГз • Вместо видов, 
характерных для южных областей, появляются Сошоргегха ЬутспорЬу- 
11о1йоз , сибирские виды Соп1ор-(:ег1з г’аакГаа
Соп1ор1:ег1Б сГ.Ъигезепо18 И др, И четвертый, самый МО

ЛОДОЙ растительный комплекс (Г) из керна скв. 26 (район д.Пер
мякове) характеризуется многочисленными по всему разрезу остат

ками Соп1ор1;сх’1з ку.хпорНу.ИоДйез, Сог.1ор-1:ег1в ЬигсйепБ18, 
что И придает комплексу более молбдой среднеюрский облик по
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сравнению о првдидущим.
Границы распроотроЕэния выдолонных комплвкооя при корре

ляции основных геологических разрезов на всегда совпадаю! о 
гранкцаии сьи!, обосновеиниги по друх'им признаком рзннини и.а- 
следователями. Так, по нашим представлениям наиболее молодея 
(Г), по сравнению о предыдущим, среднеюрский комплекс харак
теризует или самые верхние горизонты осиновскай свиты или ика
ние горизонты тероюкской (?). Л стратотипический разрез отло
жений тероюкской свиты выше д.Черный Этап оказывается оха
рактеризованным разновозрастными комплексами. Нихняя часть 
разреза хфактеризуетоя флорой ворхиелейасового возраста (Б), 
а наиболее верхние горизонты - флорой ороднеюрокого воврас® 
(В).

СТРАТИГРАФИЯ.ДЕВОНСКИХ ОТЛОКЕНИЙ РЫБИНСКОЙ ВПАДИНЫ 
(ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)

Л.И.БЫСТРИЦКИЙ

Томский госудерствепный уливврситвт

Рыбинская впадина с юго-востока и юго-запада ограничена 
предгориями Восточного Саяна и с оезвро-запада-Енисойоким кря
жем. В структурном плане она занииает особое положение среди 
палеозойских впадин Алтае-Саньской области, которое отразилось 
на формировании этой структурно-фациальной зоны особенно в ей 
палеозойской истории.

Впервые все три отдела девонской системы в Рыбинской впа
дине были выделены А.В.Лестгафтом. Последующие исследователи 
изменяли, уточняли, дополняли или полностью игнорировали 
(Э.Н.Янов) разработанную А.В.Лестгафтом стратиграфическую схе-

Вся трудность в стратификации континентальных осадков де- 
Рыбинской впадины заключается в следующих основных причи- 

I - плохая обнаженность и значительная разобщенность от- 

му.

вона
нах:
дельных обнажений; 2 - отсутствие морских отложений с фауной;
3 - игнорирование и произвольное толкование данных палеоботани
ки^ основанное на разногласиях палеоботаников в трактовке воз-
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роста комплексов рзстенкй из никно - и среднодевонских отло- 
кеннй; '1- отсутствие вкдерганпых горизонтов осадочных пород 
в иихней части разреза девона, прослакивающихоя на сколько-ни
будь значительнне расстояния и, наконец, 5-огаибочная корре
ляция.

Проведенные в 1963 г. в Томской университете и в 1964 г. 
во БСЕГЕИ специальные палеоботанические коллоквиумы по расте
ниям девоне Алтае-Саянской области с участием палеоботаников: 
А.Р. Анаиьева, Л.И.Быстрицкого, С.А.Степанове, Н.М.Петросян 
ж Г.П.Радченко показали, что в понимании объема отдельных ви
дов растений, руководящих комплексов флоры и их стратиграфи
ческом распространении в девонской системе Алтае-Саянской об
ласти у участников коллоквиумов нет значительных разногласий. 
Таким образом, было подтверядено представление о присутствия в 
девонских отложениях Алтае-Саянской области трёх разновозраст
ных флор: ранне-, средне-, позднедевонской, аналогичны:: и од- 
вовозрастных комплексам девонских растений, установленных в 
отложениях девона Западной Европы и Северной Америки среди 
морских отложений с фауной.

Наиими работами на территории распространения девонских 
отложений Рыбинской впадины установлены две разновозрастные 
флоры: раннедевонская и позднедевонекзя. Среднедевонскэя фло
ра, значительно обедненная в видовом составе по оравкепию с 
Западно-Европейской и встречакщаяся в других впадинах Алтае- 
Саянской области, на территории Рыбинской впадины не обпаруне- 
на. Среднедевонская флора встречена нами на левом берегу р.Ени
сея, недалеко от г.Красноярска в Комчугской впадине. Для изу
чения влор девона Рыбинской впадины обосновываются такие ха
рактерные черты:
I - широкое распространение нпжнодсвонских растений (Бпетриц- 
кий, 1964); 2 т отсутствие растений сроднедевонского возраста;
3 - значительное раопространоние остатков растений верхнеде- 
вонского возраста.

Полученные нами данные о составе и распространении девонс- 
-ких флор, особенности их развития и- захоронения, характер за
легания к состав пород влетающих растения, наводят на следую
щие выводы: I. Ниынедеьонский комплекс растений залегает в Ры
бинской впадине но различных уровнях разреза нижнедевонских 
осадков-непосредственно У основания фундамента (Торгашинское 
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иооюязхо;’доииэ), в гпглих частях разреза (нестонзховдениа 
Б.Пона по р.Кану) п в верхних частях разреза (нестонзхоздо- 
ние Сороки но Г1).

2. Отсутствие растений среднелввонского возраста может 
быть объяснено ноблагоприятннни условиями для их произраста
ния или перерывом в осадконакоплении.

3. Верхнедевонский комплекс 
впадине па достаточно чётко

уровне.
4. Сущвствуювдав в настоящее

коЯ 
ком

растений залегает в Рнбинс- 
выраженнон стратиграфичес- 

время для отложений девона 
Рыбинской впадины подразделения на свиты, особенно оодернащие 
никнедевонский комплекс флоры__, не соответствуют современному 
уровню представлений о стратиграфических подразделениях и 
требуют пересмотра.

ВВДСКйЕ отлоаЕи;я в западной части алтае-саянской 
СКЛАДЧАТОЙ области

М.К.ВИИКМАН

Сибирский научно ••'сслодовательский институт гео
логии, геофизики нинорзльного сырья, Новосибирск

I
I

Выделение вендских отложений на указанной территории 
затрудняется недостаточностью стратиграфической, палеонтологи
ческой и литолого-фациальной изученности отложений,' залога;, 
сдах ниже фаупистически охарактеризованных нижнокомбрийских от-

• локони.й уровня баградского горизонта, Теи не менее, в послед
ние годы, когда под баградским горизонтом был выявлен и палеон
тологически обоснован самый древний в никнем кембрии Алтае - 
Саянской области, устькундатский горизонт и более или менее 
палеонтологически наметился верхнорнфеИскиЯ комп.пвко отлокений, 
нами в карбонатном разрезе Батеневского кряжа между с.Баград 
и д.Верхней Ербой были выделены промеяуточные отлоиения мощ
ностью до 900 и. Эти отлокения были названы нами бродовской 
свитой /по хр.Бредовому/. Органические остатки в бродовской 
свите, первоначально собранные нами, а затем М.В.Степановой, 
и изученные последней /по нашим сборам А.Г.Поспеловым/, указы
вают на присутствие здесь как кембрийских водорослей, так и 
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рифойских онколитов, катаграфш!, стрскатолктоз и прсблз'лчтч-. 
ки. Бродовская свита ззлст'эет в северной криле крупно;! ск;:':- 
лннальной складки, ро&битоЯ попоречныни, а иастлми п 
ными нарушенияии. С конглогровелитаки налой но;цпос1п в осно
вании она лехат на известняках с смицилитани сорнниокой сви
ты верхнего рифея. Нине сориинской свиты залегают долоиитн 
мартюхинской свиты средне-верхнорифойского возраста. Перекры
вается бродовская свита черными плитчатыпи известнякаш! с фау
ной устькундатского горизонта. Состав бродовской свиты: пре
обладают светлые серые, розоватые и белые известняки, роке - 
черные и темносерые известняки, местами встречаются кремовые 
и розоватые доломиты.

Сопоставление отложений бродовской свиты, которые по ор
ганическим остаткам и стратиграфическому положению следует 
относить к венду, с синхронными отложениями других частой рас
сматриваемой складчатой области сопряжено с рядом трудностей. 
Главными из них являются: фациальная изиепчивость отложений, 
метаморфизм толщ, благодаря чему по легко обнарукить остатки 
ископаемых организмов, прерывистость рмфейско-комбрнйских раз
резов не только из-за тектонической их парушенности, но и вслед
ствие наличия региональных стратиграф1ическях несогласий, стра
тиграфических и литологических перерывов и, наконец, насыщен
ность вулканогенным;, образованиями, свойственный раннему этапу 
развития Алтае-Саянской геосинклинали.

На северо-востоке Горного Алтая, в Катунском горст-антп- 
клинзльном выступе бродовской свите отвечает еалахская свита, 
выделенная нами в 1969 г из состава каянчинской и каимской 
свиты. Состоит она преимущественно из светлых и темных извест
няков, частично доломитов, с сохранившимися в них органически
ми остатками, .аналогичными обнаруженным в бродовской свите, 
терригенных и вулканогенных пород. Залегает еалахская свита 
несогласно на доломитовой западно-сибирской /средняя часть 
каянчинской/ свите по органическим остаткаы средне-ворхнори- 
фойского возраста. Выше ее должна лежать /непосредственный 
контакт не наблюдался/ шашкунарская свита, содержащая в срод
ней части археоциаты и трилобиты алданского яруса.

В районах Кузнецкого Алатау и Горпой Шории уровню венда 
соответствует устьанззсская свита' порфиритов и пирокластов ба-
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зальтового и андезито-базэльтозого состава с яииоидаыи и нас
тами пачками а прослоями песчаников, сланцев, известняков; в 
Батеновском кряие-т.у игу тульская свита /ниипяя часть/ доломи- 
товнх брекчий и песчаников, светло-серых известняков и доло
митов, а так'хо - сватлановокая свита, представленная темпо- 
серими известняками, тонко переслоенными глинистыми сланцами, 
и-светлосерыми массивными известняками, с ниннокембрийскиии 
водорослями.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПОНЕМАИИЮ ОБЪЕМА, СТРОЕНИЯ 
И СОСТАВА МАНЗЕРОКСКОЙ СВИТЫ В СЕВЕРНОМ АЛТАЕ

И.А.ВЫЛЦАН

Томский государственный университет

Вулканогенно-осадочный комплекс пород-, получивший в ЗО-е 
годы название "древней порфиритовой формации" (Стратиграф, 
словэвь СССР, 1956), а в середине 50-х годов - изнжерокекой 
СБИТЫ, представляет собой стратиграфическое подразделение^ в 
отношении возраста, состава и объема которого все еще суцест- 
вует разноречивое толкование. Последнее связано с недостаточ
ной обпапенноотыо, слокной блоковой тектоникой и монотонным 
строением свиты аообце на Алтае и в окрестностях поо.Манжерок, 
где был определен стратотипический разрез, в частности.

Согласно иыеювд1Мся в литературе данным, ясные стратигра
фические взаимоотношения свиты о подстилающими и перекрываю
щими подразделениями наблюдаются в чепошском разрезе. Здесь по
роды свиты через туфоконглонера ты несогласно лежат на мрзмори- 
зованных известняках баратальсцой серии рифе я и несогласно 
перекрываются породами каянчинской серии нижнего кембрия 
(Бинкман, 1948, 1959; Бинкнан и др., 1964). Сложена свита в 
этом неполном разрозепзмененныыи авгитовыми и диабазовыми пор
фиритами и их пирокластами, превращенными в сланцы, с редкими 
линзами мраморизованных известняков, сменяющихся вверх по раз
резу хлоритизированными глинистытли сланцами. Несколько иной 
облик свита имеет в разрезе нижнего течения р.Устюбы и ниже 
пос. Манкерок. В этом районе взаимоотношения свиты с подстилаю
щими породами бэратальской серии тектонические,, отсутствуют 
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р.Устюбы отмечается, кроме того, несогласное залега- 
глинистых породах свиты базальных слоев каянчинской

целью проверки и уточнения строения манжерокской сви

сание нижние горизонты. Б разрезе наблюдается преобладание 
зеленокаменно измененных порДшритов и их туфов над терриген
ными породами, которые появляются в верхах вместе о пачкой 
светло-серых мраморизованных известняков. По левому борту 
долины 
ние на 
серии.

С
ты в 197О-1971ХЦ’. автором был изучен разрез в нижнем течении 
р.Х(уны и ниже устья последней по правому борту долины р.Кату- 
ни. На этом участке при удовлетворительной обнаженности вскры- 

' Бается практически полный разрез свиты. Бе основание (по
дошва) расположена в 1,4 км выше устья р.иувы. Здесь на поро
дах баратэльской серии, сложенных в контактовой зоне серыми 
углеродистыми мраморизоваиными известняками и известковисты
ми, сланцами, чередующимися с пачками и линзами черных силици- 
тов, лежит базальный горизонт манжерокской свиты, про.:,о1звлен- 
ный конгломератами и гравелито-песчаниками с известняковой и 
кремнистой галькой. Его мощность 40 - 45 и. При движении в 
сторону устья р.Муны и далее,ниже, по течению р.Катуни выявле
на следующая стратиграфическая последовательность пачек пород 
свиты: зеленовато-серив, зеленые и зелеио-фиолетовые яироксен- 
плагиоклазовые порфириты, переслаивающиеся ритмично о туфами 
того же состава, мощность 575 м;. серо-лиловые филлитизирован- 
ные глинистые сланцы - 170 м; серо-зеленые, реже олабсисило- 

ватые сланцы по пироксен-плагиоклазовым туфам, чередующиеся 
с глинистыми сланцами такой же окраски и преобладающих в вер
хах пачки - 950 м; сахаровидные и желтоватые ыраыоризованяые 
известняки с редкими и маломощными линзами порфиритов - 80 м; 
зеленовато-серые и темно-серые, редко фиолетовые филлитовид
ные глинистые сланцы - 
ном разрезе около 2500 
слоистыми известняками

Выявленный состав

750 н. Суммарная мощность овиты в дац- 
м. Перекрываются породы овиты ясно 
вашкунарекой овиты нижнего кембрия, 
и строение, вытекающее из соотношения

и последовательности пачек пород, характеризуют мавжерококую 
свиту как крупный цикл седиментации, соответствующий 
кой единице УП порядка. Описанный разрез практически 
рассматриваться как полный типовой разрез этой овиты
ной части Горного Алтая. Стратиграфическое положение свиты
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II органичеогле оотачки, обнарулиипне в най, стдетельсгзую? 
в пользу поздиорпСаЯского возраста се оIло^^вни^^.

ОСНОВНЫЕ ТЙПЫ РАЗРхЕЗСВ И СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ
ЗОНАЛЬНОСТЬ ОТЛОЖЕНИЙ НИНЕГО КЕ1г!БРИЯ НА ЗАПАДЕ 

АЛТАЕ-СЛННСКОЙ ГЕОСЙНКЛИНАЛЙ

А.Б.ГИНЦИНГЕР

Сибирский научно-исследовательский инсгитут 
геологии, гео^изихчи и минерального сырья, 

Новосибирск

Иас^жсдсвания последних лет позволили автору провести ли
тофациальную типизацию фзунистическй охарактеризованных отло
жений нианого кембрия для ряда регионов - [^энецкого Алатау, 
Гориой Шории, Батеневского и Азыр-Тпльского крягей, Горного 
Алтая, Сзлаира. Проведение этой типизации оолслнялось тем, что 
до сих пор не удавалось решить вопрос о возрасте осадочно-вул
каногенных или вулканогенных образований, залегающих с размывом 
на породах рифейского коиплекса и отделенных размывом от выше
лежащих заведомо нииекембрийских отложений.

Собранный нами иатериад позволил часть этих вулканоген
ных образований относить к среднему рифею, часть к венду и да
же самым низан нижнего кембрия.

Различное стратиграфическое положение /диахронность/ ниж
ней границы фаунистпчески доказанных отложений в разных райо
нах еалаирид указывает на ноодповреиенность 
копления в раннем кембрии.

В большинстве разрезов низнего кембрия 
жени!! слагают терригенные породы. В составе 
кится много известняков, главным образом органогенных. На от
дельных участках известняки полностью образуют разрез или рез
ко преобладают над другими породами. Вместе с терригенными по
родами и известняками в отлоыениях нныного кембрия довольно 
часто встречаются кремнистые и кроинисто-глинистые сланцы. 
Наконец ость разрезы, в которых значительное место приналлв;.а1Т 
вулкгногеиным образованиям.

начала осадкона-

нихнюю часть отло- 
последних содер-
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Анализ данных по распродалению е разрезе и на площади ос- 
ноЕИНх ЛП1ОЛОГПЧ0СЕПХ коцпонептоБ, характеризующих главнчо ли- 
то-^лциальные черти нинпеконбрпйских отложений в той или ином 
районе, позволяют виделить пять типов разреза: I - терригон- 
но-пзвестнякоБый; З-нзвестняковый ; З-террпгонныЙ; 4 - терри
генно-вулканогенный; 5- терригенно-вулканогенно-известняковый. 
В целом они указывают па разно-фациальные условия осадкона
копления в ранвекембрийском геосинклинальноы бассейне, обус
ловленные различием тектоно-структурных позиций отдельных час- 

■ тей геосинклинали.
Терригенно-известняковый тип известен в Горном Алтае в 

пределах Чумышско-Еийско-Катунского антиклинория в его Катун- 
ской части, а также в зоне смыкания Уйменско-Лебодского синкли
нория и названного антиклинория.

Отложения известнякового типа разреза установлены только 
на территории Кузнецко-ллатауохкого иегзантиклинория /рр.Кыззо, 
Кия, Батеневский кряж/.

Терригенный тип разреза известен: на юго-востоке Алтая 
/р.Чуя/ в пределах Кадринского В'Орста, на восточной окраине 
Уйменско-Лебедского синклинория /к западу от Телецкого озера/, 
в северной части Кузнецкого Алатау /рр-Золотой Китат, Чумай, 
Кожух/.

Терригенно-вулканогенный тип разреза на северной окраине 
Кузнецкого Алатау тесно связан с терригенным и пространствен
но примыкает к Кузнецко71латау«!кому глубинному разлому.

Торригенно-вулканогонно-извеотняковый тип разреза развит 
в основном в позднекаледонских складчатых сооружениях Салаира.

АЛТАЕ-
СТРУКТУРНО-ТБКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 
НИКНЕГО КНАБК1Я Б ЗАПАДНОЙ ПОЛОВИНЕ 

-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

А.Б.ГИНЦЙКГЕР

Сибирский 
геологи;'.

Отложения ни;хнего

научно-исследовательский 
геофиз: к минерального

Новосибирск

институт 
сырья,

кембрия, так же как и рифоя, распрост-
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раненные в пределах салэирид назвэнпой юррягорим, представляв 
юг собой образования ранней /доорогенпой/ стадия развития рп- 
фейско-ксиб; лйсной геосинклинальной спстоиа. Большинство геоло
гов, провод :::- их гоологнчоск^ю оъзику или занйкавшяхся струк- 
турно-токтонйческид апзлпзо:! этой территория от-почамт пепре- 
рывнооть Б последовательности отлонопяй рифея и нижнего кеибрия 
и указнвают на единство их структурного плана. Это является ос- 
иоэаниса для отрицоння сколько-н" будь значительных проявлений 
байкальских тектонических движений в конце рифея в западных 
районах Алтае-Саянской области. Проведанные в последние годы 
автором исследования позволяют утверядать, что подобная точка 
зрения неправильна. Почти на всей рассиатриваемой территории 
салаирид отложения позднего докембрия отделены от нианекенб- 
рийских поверхностью несогласия и размыва.

Некоторые исследователи, недостаточно Т1чатвльно картируя, 
по улавливают их. Унаслодованность структур маскирует соотно
шения овп-т. На раннем этапе развития скла,,-этцх зон эта унас- 
лодованпость, создзюл"'! 1:ор(фологичаское подобие структур, впол
не закономерна. Полностью оценить масштаб трансформаций струк
турного плана пока трудно. Но интерпретация данных о размеще
нии литофацпй нижнего кембрия и рифея с учетом изменения их 
мощностей и хроно-стратиграфических объемов позволяет со всей 
определенпостью говорить о значительной перестройке структур
ного плана, которая произошла к началу кс"''рия в балаирско-Дл- 
гайской эвгеосинклинали. В ее центральной части, соответствую
щей на современном денудационном срезе Чумышско-Бийско-Катунс- 
кому антиклинорию, в результате складчатости и инверсий текто
нического режима появилась интрагеоантиклинальная зона, расчле
нившая салаиро-АлтайскиП прогиб на два-Лнуйско-Чуйский и Уймен- 

скогЛебедской.
Что касается Кузнецкого мегантиклинория, то, хотя данных 

еще недостаточно, чтобы обоснованно охарактеризовать преобра
зования ее структурного плана, которые были вызваны байкальски
ми тектоническими движениями в конце рифея, однако ясно, что 
существовавшая здесь в раннем кембрии зона осадконакопления, по 
сравненпю о рифойской, имела более сложный тектонический рель- 

! еф. Наторизлы автора и других исследователей со всей определед- 
: иостьа свидетельствуют, что в ее пределах существовал ряд под- 
■ НЯТИ11, обусловивших неодновреиенпссть качала седиментации и
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ГРВНКЦу Б МОЩНОСТЯХ I! лиюфзциях никнокбмбрийских отложений

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОЛОГИЙ СУХАРИНСКОГО 
НВСТОРОлДЕНИЯ МАГНЕТИТОВЫХ РУД /ГОРНАЯ ШОРНЯ/

Г.Ф.ГОРЕЛОВ, В.Д.ЯШИН

Сибирский иаучпо-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья, Новосибирск

Западно-Сибирское геологическое управление, 
Новокузнецк

Выделяется следующая последовательность формирования ст- 
рз1иф!ицкровгнных толщ, интрузивных образований, магнетитовых 
руд в пределах Сухаринского местороиденяя.

Докембрий. В основании разреза залегает самарская мотамор- 
толща, участвующая в строении горст-актиклинального 
Она слокена кварц-сорицитовымк, квзрц-хлорит-анфибо- 
др.метаморфическими сланцами, образовавшимися по тер- 
породаи. Редко среди них встречаются блзстокварциты

фнческэя 
выступа, 
ловыми к 
ригенныи
и прослои черных мраморов. Мощность толщи определяется в 1500 м.

Перекрывает метаморфическую толщу торригенно-кзрбонатная 
толща, хорошо вскрытая рекой Мундыбаш и буровыми скватлнами вы
ше пос .Самарский Лог. Здесь непосредственно на метаморфическую 
толщу нэлегоют чертив обуглерокенные 
КИ с Со1опе11а о^Г, 11пео1;а Коааг 
нем рифее. Мощность толщи 250 ы.

Стратиграфически выше эта толща

мраморизоваиные извостня- 
, известными в сред-

сменяется темно-серыми из
вестняками и сильно известковистыми фосфор-содеряащини песчани
ками с ОсабХа сГ. Ъо-ЬЬгуШоГогт^з И Уегт1си11'ЬеБ еГ.-ЬогВиовиз, 
Возраст этой толщи определяется в пределах верхнего рифеп-вен- 
да. Мощность ее превышает 35о м.

Рядом сквакин на участках Кедровка П и Кедровка Ш вскрыта 
мощностью но менее 350 м. Взаимоотношение 
толщей не установлено. За пределами рудного 
среди доломитовой толщи обнаружены ИиЪеои1вг1'(;ез 

, широко распространенные, по А.Г.Пос-

доломитовая толща 
ее с подстилающей 
поля по р.Ксндомо 
сГ. а12®пк1епз1з
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пелову, в докембрии.
Докембрий-нияний кенбрий. Сзратиграфически выше долош!- 

ювой толщи, видимо со скрытим неооглоскем, залегает Сухаринс- 
кая крайние 1о-карбонзтно-вулканогенная юлща, сложная по сос
таву и фационально сильно изменчивая. Содержит органические 
остатки П?о-(;озроп21а . Мощность ее более 550 н. Выше на
ходится черносланцезая толща, сложенная алевролитами, песча
никами, содержащими микрофоссилии, брекчиями и эффузивами 
среднего состава. Мощность толщи 750 н.

Кембрий нижний. На черноолаяцевой толще без зидимового 
несогласия залегает археоспонгиевая толща темно-серых серо
водородистых известняков и алевролитов о трилобитами. Мощность 
пачки 115-200 м. Ее сменяет о параллельным несогласием пепель
но-серые мраморированные известняки усинской свиты о архео

циатами обручевского комплекса. Мощность овиты 320 м.
На никнем кембрии о несогласием ложится мундыбашская вул

каногенная свита среднего кембрия. Завершается разрез палео
зойских пород эффузивами тельбеоокой серии никнего-ореднего де
вона.

Из интрузивных пород в пределах Сухаринокого рудного по
ля широко развиты диорит-порфириты докембрий-нижнекембрийского 

возраста и диориты тельбеоокого комплекса ордовик-силурийско- 
го возраста.

Магнетитовые рудные тела и тесно с ними связанные колче
данные залеыи Сухаринокого непторохдения локализуются в основ
ном среди сухаривсЕой толщи. Они образуют послойные линзооб
разные и неправильные тела среди вулканогенных, терригенных и 
карбонатных пород. Подмечена тесная пространственная связь руд
ных залежей о вулканитами и малыми интрузиями диорит-порфири- 
тов. Тельбеоские диориты прорывают рудные залежи, метаморфи
зуют их о образованием широкой оторочки скарнов ибр-метасоиа- 

титов.
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о СИКМЕТРНИ ГЕОЛОГЙЧГСКЙХ СТРУКТУР ДОКЕМБРИЯ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАЛТИ!к;КОРО ВДТА

Л.А.ЕРМОМЕВА

Северо-Зэпадноо геологическое управление, 
Ленинград

В строении восточной части Балтийского щита различаются 
три крупннх структурных элеконта - РСольская я Карельская про
терозойские складчатые об.— сти и разделяющий их Белоиорский 
блок архся /По^.канов, 1937; Харитонов, 1966; Шуркин, 1962; 
ПероБОзчикова, 1957, 1966, 1968 и др./ Таким образом, намо- 
чаотся первый порядок сикнетрии в докембрии Кольоно-Карельс- 
кого региона, не что впервые было указано М.А.Гиляровой 
/1969/. Однако эта симметрия ка геологичаеиих партах наскиру- 
ется тем, что эпачительиая часть Беломорского блока находит
ся под акваторией Белого моря, имеющей сложную конфигурацию 
берегов. Геофизические работы /Шлиттонберг и др., 1969/ ус
тановили слоаное строение акватории Белого моря и, в частнос
ти, ее внутреннюю симметрию, обусловленную оущеотвованчем двух 
синклинорных зон - Соловецкой и Керенкой-и разделяющего их 
Архангельского мвгавала.

В строении карелид Балтийского щита такав иаОиюдаетоя 
симметрия, Бира:-зю'цапся в том, что к Беломорскому блоку о обе
их сторон симметрично примыкают две одиовозрастиыв протерозойс
кие синклииориыо зоны: Ймандрз-Варзугская и Золотицгая /с ое- 
Есро-всстока/ и Восточно-Кареяьсиап и Ветреного пояса /О юго-за
пада/. Указанные структуры охватывают Беломорский блок полу- 
эллипсои, разорванным глубинным разломом /проходящим сарпллель- 
но Гловно1лу "габбровому" хребту/, который обусловливает зна
чительное смещоиие ПеченгскоЯ структуры относительно <>бп»вго 
простирания Имандра-Барзугской зоны. Не исключено, что Восточ
но-Карельская и Кмандра-Барзугская зоны на северо-западе смыка
ются ь районе акватории финского озера Инари.

Следующей синиетричкой структурной ступенью являются Цур- 
канский блок гранитоидов /на северо-западе/ и совокупность 
Восточно-Снеиского /Водлозсрского/ и Центрально-Карельского 
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массивов гранитовдов. Зая структура сло?:енн одцотиппыи копп- 
локсои "гр-'у^тов ш.птов", прлрода которых с порез: о^ш ыогут 
представлять собой либо фундамент бсломоряд, либо реоморфп- 
зовапныа и улыраиетэморфизовзнпые болоиоркды.

По мнению М.А.Гиляровой /1969/, симмотричноа рзсполоке- 
ниа Койвской и Ладоясной структур, для которых характерны 
существенно глинозеыистно породы, является доказательством 
их синхронности, но автор считает этот признак сух'убо кос
венный.

Ятулийскив структуры, известные только в пределах Ка
рельской складчатой области, не ииеют своих аналогов на 
Кольском полуострове.

Установление крупных элементов симметрии в докесбрии 
восточной части Балтийского щита позволяет сделать интересные * 
стратиграфические вывода, в частности, о необходимости сопо
ставления эффузивных комплексов Еетреного пояса о таковвея 
Имапдра-БарэугскоЯ зоны, а не о-ва Суйсари, как было принято 
ранее.

ЗАКОППМЕРНОСТЙ ПЗИЕНЕНКЯ УГЛЕНОСНОСТИ
ПРОКОПЬЕБСНО-КйСЕЛЕБСКОГО РАЙОНА КУЗБАССА

Й.П.ЖЙНГЕЯЬ

Сибирский филиал В1ММИ, Прокопьеве.’

Угленосные отлоиения Прокопьевско-Киселевского района 
представлены белахонсной серией о входящими в нее островс
кой свитой, ннкяебалахонской и ворхнебалахонскоЯ подсерпяни, 
из которых последняя является наиболее продуктивной и содер
жит от 24 ло 30 пластов рабочей моишости высококачествониого 

оя
коксующего и энергетического угля.

С мелью более детальной характеристики угленосности 
района автору!! был проведен сбор фактического материала по 
шахтным полям, отрабатывающим угольные пласты усятской и 
кемеровской свит. Всего на 18 шахтах района были собраны дан
ные по мощноетпы и строению угольных пластов по 135С0 подсе
чениям, главный образом, в горных выработках.

Площадь района, охваченная 18 шахтными полями, было раз-
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дслопа кв 35 плоцэдных единиц, предо'.езвляю’дих отдельные тек
тонические структуры (синкливзль, аитйклпнэль, иопоклииа.:;.,), 
в П11оделах которых для каэдого уголкюго пласта^ подсчитгн,'’ гяоь 
слсдуьег'ле показатели: средние поганости угольных плаотов, ко- 
8с<ьпщ1сн1ы вариации мощности, засоренность пластов породны
ми проел ойкатхи.

На основании полученных данных для пластов усятской и 
кенероБС1--ой свит построены карты изолиний коэффициептов ва
риации мощности. Из карт следует, что коэффициент вариации 
мощности угольных пластов закономерно уиеныпается по направ
лению с юго-запада на северо-восток, т.е. вкрсст простира
ния тектонической структур;- района. Так, например, коэффи
циент вариации пласта Горелого в этом направлении изменяет
ся' от 50 до 10%, пласта Мощного - от 25 до 5%, П и П1 Биут" 
рошшх - от 40 до 10% и т.д.

Такая ке закономерность наблюдается и в изменении за
соренности уголынхх пластов породными дрослоКкаии: умоцьае- 
нио засоренности происходит такхсе в иаправлепии с юго-запада 
на северо-восток от 5,5 до 1,0’'. В этом яе направлении про
исходит и уменьшение суммарной мощности угольных пластов.

Изменение этих показателей имеет генетическую, ф>ациаль- 
ную и палеогеографическую основу и связано с той или иной 
удаленностью древних торфяных болот от береговой линии. 
Наибольшая изменчивость мощности угольных пластов, о такие 
их засоренность наблюдается вдоль юго-западной окраины мос- 
торокдепия, где, по-видимому, проходила граница 
щей провинцией и зоной торфюнакоплеиия.

Полученный материал позволил такие оценить 
количественные характеристики шахтоплаотов и, в 
вероятности различных значений коэффициента вариации мощнос
ти и засоренности угольных пластов. Наибольшее количество 
шахтопластов имеет коэффициент вариации мощности от 10 до 
30' и процент засоренности от О до 4.

ые;?.ду питаю-

покоторые 
частности,
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НАИПЯНЮОСТЬ ШАХТНЫХ ПОЛЕЙ В ПРОКОПЬЕВСКО- 
ККСЕДЕБСКОИ РАЙОНЕ КУЗБАССА

И.П.КИНГЕЛЬ

Сибирский филиал БНИНИ, Прокопьевск

Одной из трудностей, препятствующей внедрению широкой 
иохаыизации и автоматизации очистных работ в Прокопьевско- 
Киселевском районе, помимо крутого падения и наличия мощных 
пластов угля, является слоаность тектонического строения и, 
в частности, наличие большого количества мелких тектоничес
ких нарушений, не выявляемых геологоразведочными работами. 
С целью выявления закономерностей ориентировки разрывных на
рушений и их распространения автором собраны и обобщены за
меры мелкоамплитудных разрывов почти по всей площади райо
на, сюставлсно более 50 структурных диаграмм по наиболее хо
рошо выраненным крыльям складок, а по наиболее типичным тек
тоническим структурам статистически обработано около 500 на
рушений.

Довольно значительная часть разрывов имеет элементы за
легания, близкие к элементам залегания напластования, что. 
свидетельствует о приспосабливаомооти разрывов в процессе их 
формирования к наиболее ослабленным поверхностям. Подобные 
разрывы образуют нарушения типа послойных смещений, широко 
развитых в Прокопьевско-КисолевсЕом районе. Детальный анализ 
ориентировки разрывов показывает, что существовало,по мень
шей море,два направления оси максимального скатия: вкреот 
преобладающего простирания пород и под острым углом к нему.

Количественная оценка нарушенности угольных пластов про
изводится коэффициентом нарушенности, под которым понимается 
количество нарушений, приходящееся на 100 м линейного расстоя
ния .

Установлено, что коэффициент нарушенности увеличивает
ся по море приближения к осям складок или крупным нарушениям. • 
В количественном выражении изменение коэффициента нарушоннос- 
ти составляет от 0,5-1,0 (для нормального поля пласта) до 
3,5-5,О и более (для сильно нарушенных зон).

Сражение нарушенности на крыльях о разными углами па
дения, показывает, что коэффициент;,нарушенности выше у тех 
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крыльев, коюрыс имеют более крутой угол падения. При измене
нии угла падения крыла от 60 до 00° коэффициент нарушенпооти 

поныиаетсп в среднем в 3-4 раза.
Наблюдается такие увеличение нарушенности с глубиной. 

На пахте К 5-6 на горизонте + 220 м коэффициент нарушеннос
ти составляет в среднем 0,65, а на горизонте + 60 м - 0,95.

Частота встречаекооти ненарушенных участков подчиняется 
определенной иэтеиатичоскоП зависимости, выражаемой уравне
нием г = е“ , где р -частота встречаемости ненарушен
ных участков длиной 1 ; е - основание натуральных лога
рифмов; ь - параметр, равный 0,015. Аналогичная зависи
мость наблюдается и в распределении нарушений по величине их 
амплитуд. Используя эти зависимости и применяя методы теории 
вероятности, представляется возможным заранее предсказать ве
роятность наличия на шахтном поле ненарушенных участков задан
ной длины, что особенно уакно при определении объема внедре
ния различных типов механизации.

ЗОНАЛЬНОСТЬ В СТРОЕНИИ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ И
Н1Ш1Й'РЕДНЕ-ПАЛЕ0ГЕН0ЕЫХ ОТЛОНВЯИЙ КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ

И.Г.ЗАЛЬЦМАН, А.М.КАЗАКОВ

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минсральннго сырья, Новосибирск

В Кулундинской степи^ по данным бурения,широко развиты 
морские, прибрежно-морские и континентальные отложения верхне
го мела (туро'Пыаастрихт) и никнего-среднего палеогена (палео- 
цен-нинний олигоцен). Б западной части (Прииртышье), северных 
районах и на большей чбсти центральной Кулунды установлены 
типичные нормально-морские вврхнвиеловые осадки. Морской 
верхний мел включаетч—туронский ярус (кузнецовская свита глин), 

„ верхнетуронский подъяруо, коньякский, сантонский ярус (ипа- 
товская свита глауконитого-кворцевых песков и песчаников), 
кампзнский ярус (ела:; >родс;:ая свита'глин) и кампанский - 
наастрихский ярусы (ганькпнская свита известковистых глин). 
Возраст определен по фюраминиферам, радиоляриям, остракодам 
и т.д. Восточнее, в районе озер Кулундинского - Кучукского 
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(Цоншральная Кулунда) и на западе Восточной Кулунды верхний 
мел выражен в прибрежно-иорсгаи и континентальных фациях. 
Кузнецовская свита здесь замещается верхами леньковской сви
ты континентальных построцветных отложений. Ипатовекую свиту 
и нижнюю часть славгородской свиты сменяет нихнесыыская под
елим кварцевых каолинизированных песков континентального 
генезиса. Ганькинская овита представлена здесь прибрехно- 
иорокими осадками - железорудным горизонтом в нижней части и 
песчаными "мусорными" глинами в верхней части. В районе озера 
Кучуксного верхи этой овиты сложены континентальными песчаны
ми осадками, Бооточнее и южнее,- на Приобском плато (Восточ
ная Кулунда) весь разрез мела представлен континентальными 
глинисто-песчаными осадками. Это породы верхов леньковской 
свиты и сенонокие, преимущественно песчаные отложения оымской 
овиты (верхней и нижней подсвит). Возраст континентальных 
отложений установлен по спорам и пыльце.

Нижний-сродний палеоген в полном объеме в типичных морс
ких фациях, как и верхний мел, развит в северных, западных 
и центральных районах Кулунды. Он включает палеоцен (отдельные 
локальные участки, талицкая свита глин), эоцен (люлинворская 
овита сущес-твенно кремнистых осадков), верхний эоцен - ниж
ний олигоцен (чеганская орита зеленых глин, прослои сероцвет- 
ных пород континентального типа). В переходной зоне (район 
озер Кулундинского и Кучукокого, западная часть Приобского 
плато) палеоцен в прибрежно-морской фации условно выделен в 
одном пункте (глауконитово-кварцевые пески). Кремнистые эоце
новые осадки нижней части люлинворокой овиты отсутствуют, а 
верхняя часть ее сложена мелководными а прибрекно-морскими 
слоями глин. Чеганская свита в этой зоне представлена чередую- 
щимися прибрежно-морскими и континентальными оероцветными пес
чано-глинистыми осадками. Восточнее и южнее - на Приобском 
плато весь разрез палеоцена, эоцена, нижнего олигоцена сложен 
оотровновокоЯ овитой песчано-еловритово-глиниотых пород о 
бурыми углями.

Итак, в Кулунде установлены три фациальные зоны верхне
го мела и нижнего - среднего палеогена: западная, представлен
ная нориально-морсними, в основном мелководными осадками, пе
реходная, сложенная прибрежно-морскими и континентальными 
осадками,.и восточная в составе только континентал^ых отлохе-
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РУКОВОДЯЩИЕ ВАЛУНЫ ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕНА 
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

А.А.Земцов

Томский государотвенпай университет

севере Западной Сибири широко распространены плейсто- 
отлокения с валунами и галькой. Генезис этих пород, а

На 
ценовые 
такне пути и способы переноса валунов з пределы равнины предс
тавляют одну из слолнейгаих палеогеографических загадок, кото
рая интересует многих исследователей. Однако до сих пор на 
получено однозначного ответа. Одним из методов ее разгадки 
является изучение петрографического состава валунов, выделе
ние среди них руководящих комплексов. Это- позволит установить 
питающие провинции и оконтурить площади распространения валу
нов.

Первые исследования петрографического состава валунов из 
четвертичных отложений равнины выполнены профессорами тоиских 
ВУЗов Б.А.Обручевым, Н.А.Усовнн и П.П.Гудковым. Позднее, в 
конце сороковых и начале пятидесятых годов экспедициями Томского 
университета собрано и определено микроскопически несколько 
сот образцов из валунов севера равнины. К настоящему времени 
нами обобщены результаты микроскопических исследований многих 
тысяч валунов. Составлен список петрографического состава ва
лунов, Б котором насчитывается около 150 наименований горных 
пород. Установлены области сноса и выделены руководящие комп
лексы. 1 Для уральского ледникового покрова - валуны из улы- 
рэосковкых пород перидотитов, габбра-пироксениов и дунитов, а 
также серпентинитов (змеевиков). Чаще встречаются валуны из 
пород кварцево-ф.пллктовой формации, среди которых преобладают 
филлиты, Характерна валуны зеленых гкейсовидных сланцев, гра
нитогнейсов, слюдяных и рогообианковых гнейсов, плагиограни- 
тов, порфироида и аплита. 2 Для таймырских ледников - валуны 
белого двуслюдяного гранита, биотитового гранита, лейкограни- 
та, гранЕТ-порф'пра, грзносиеннта,■ эгиринового сиенита, ламп-
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Рофврз, розового кварцита, некоторых оубщелочних пород и по- 
лиипкювых песчаников с отпечатками Ноедаога1;Ыора1з 
и др.
Э) Для среднесибирских ледников - валуны преимущественно из 
эффузивов основных пород трапповой формации Средне-Сибирской 
платформы, среди которых чавге встречаются сливиновне долери- 
ты офитовой структуры и базальты диабазовой структуры. Валу
ны из этих пород в бзссойне 'Таза составляют около 30% от 
всего количества, из них только на долю долеритов приходится 
около 20%. Редки валуны из туфов и туфолзв, вулканического 
стекла, трахита, андезита, а также валуны из серицитовых, 
эпкдотовых, эпидот-хлорктовых и зпидот-акфиболитовых сланцев, 
галька боксита. .

Балуны пород уральского кокплекса распространены в ни
зовьях. Оби, в оассеЯмх рр.Казьша, Полу я, Навыма, верхнего 
Дякина, низовьев Надыма. Средвосибирские валуны приурочены 
к бассейнам рр.Ваха, Таза и Турухана. В бассейнах рр.Б.Югана 
Агама, Пииз, Пура, верхнего Надыма,

. неснбирские и таймырские.
встречаются валуны сред-

СТРАТетРАФИЯ ЧЕТВЕРОЧНЫХ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМУ

ОТЛОЖЕНИЙ ПО ИХ 
СОСТАВУ

А. А.ЗЕМЦОВ

Томский государственные университет

Мощная толща четвертичных отлохевий севере Звпвдвай Сиби
ри очень бедна пал аонтологичвоними остатками. Даяеко не всег
да она включает ископаемую флоруявляясь,1К>вужвотву^немой. 
Поэтому при ее стратигра^шеском рвечлеиении исвользуетоя ми
нералогический состав. К вастоящему времени накопилось боль
шое количество материалов по минералогии четвертичной толщи. 
Анализировались образцы по единой методике, что позволяет 

к обобщить полученные результаты и привлечь их к решению ряда 
' стратиграфических и палеогеографических вопросов.

Отложения четвертичной системы резко отличаются по миае- 
ралогичоскому составу от более древпих пород, на которых они 
залегают. Для их минералогического состава характерны ассоциа
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ции со значительный преобладанием неустойчивых ыинсралов: пи
роксенов, аифиболов, группы эпидота-цоизита. Такие же минера
логические ассоциации свойственны на только отложениям плейс
тоцена севера Западной Сибири, но и Русской равнины. Западной 
Европы и Северной Америки.

Наличие массового количеотва неустойчивых минералов в 
ассоциациях следует рассматривать как характерное вообще 
для отложений плейстоцена полярных и умеренных вирот Евразии 
и Северной Америки и связывать с интенсивным проявлением но- 
вейоих тектонических движений в неогев-четвертичвое время, а 
также похолоданиями климата, сопровождавниниоя оледенениями.

По иияаралогичеекоыу составу возможно подрааделение чет
вертичных отложений на стратиграфические гормаонты в гевети- 
чесЕие типы, которым присущи соответствующие ассоциации мине
ралов. Например, ледниковые и водио-хедниховне отжожевия оама- 
ровского горизонта отличаются от аллювиальных и озерно-аллю
виальных отложений тобольского ыеххедихковья более высоким 
процентом неустойчивых минералов. Жянералогичеокий состав ва
лунных суглхвков зырянского горизонта на северо-востоке равнины 
представлен преимуществвнво (до 90%) ваиыаиее устойчивыми пи
роксенами. Хедвнхово-норские осадки салехардской овиты содер
жат минералы, образоваввнеся в морских условиях. Иивералоги- 
ческий состав свидетельствует о ритмичности осадконакопления 
л плейстоцене на севере Западней Сибири, что связано о колеба
ниями климата.

Поскольку толща четвертичныЗс отложений практически не 
подверглась глубокому химическому выветрмванмю и сохранила 
признаки минералогического состава пород областей сноса, предс
тавилась возможность реконструировать условия осадконакопле
ния и установить области питания: Урал, Средне-Сибирское плос
когорье, горы Бырранга и, частично. Енисейский кряк. Выделя
ется три крупных терригенно-минералогических провинции; а)при- 
енисейская со значительным преобладанием в тяжелой фракции 
пироксенов, б) приуральская о преобладанием амфиболов и в)цент- 
ральная, для которой характерна группа эпидота-цоизита, форми
рование последней происходило за счет поступления материала^ 
частично о Таймыра, и размыва неглубоко залегающих здесь до- 
четвертичных пород.
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к ИТОГАМ РАБОТЫ ПАЛЕОНТОЛОГОВ-НАУЧЙЫХ
РАБОТНИКОВ И ВЫПУСКНИКОВ ГЕОЛОГО- 
-ГЕОГРАФЙЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗА 50 ЛЕТ

В.А.ИВАНИН

Томский государственный университет

Первая палеонтологическая работа в Томске, посвященная 
изучению скелета мамонта, найденного на р.Томи, была опубли
кована профессором зоологии университета Н.Ф.Кащенко в 1901 го
ду. Позднее, после Великой Октябрьской социалистической рево
люции, с развитием геологической слуабы и геологического обра
зования в Сибири, начиная с двадцатых годов, в изучение иско
паемого органического мира Сибири включились многие палеонто
логи - научные работники факультета и выпускники Томского уни
верситета.

ОсновАтелеи палеонтологической специальности в универси
тете и главой томской школы палеоботаников явился профессор
В.А.Хахлов. Одним из первых он начал изучение девонских, пермо
карбоновых, мезозойских и вретичных растений Западной Сибири и 
разработку стратиграфии каменноугольных бассейнов Западной и 
Средней Сибири.

Многое для детального расчленения угленосных отложений 
Сибири сделал Л.А.Рагозин (ныне профессор Московского универ
ситета), один из лучших знатоков ископаемых пелеципод.

Доктор геолого-минералогических наук А.А.Ларищев убедитель
но показал, что в образовании юрских углей Сибирской флористи
ческой провинции главную роль играет не кора, а корка гинкго- 
Бых, хвойных растений и папоротников. Известны его работы и 
по изучению древесины мезозойских и третичных растений.

Пионерами в изучении фауны и флоры докембрия, кембрия и 
ордовика Западной Сибири явились старейшие выпускники факульте
та П.С.Крзснопесва, 0.К.Полетаева и А.Г.Сизов, впервые расчле
нивший кембрий Саяно-Алтайакой области на ярусы. Эти работы 
успешно продолжают Н.К.Ившин, Л.й.Егорова, В.Д.Тоиашпольская и 
многие другие.

В основном выпускниками факультета разработана ярусная 
шкала ордовика и начато детальное изучение стратиграфии и фау
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ны силура Западной Сибири (Е.С.Фаляннна, А.К.Пауиспко, Л.П.Яро- 
кппскля, Н.П.Кулыспи, В.Л.Лолюпогоиз п другие).

Органический икр и сгрзуигрофкг дппока Западной и Средней 
Сибири успсрию изучают Л.Н.Краевсиая, Л.Р.Ананьев, В.Л.Иванин,
С.К.Черошп’па к другие.

Многое для познания пер'ло-карбоновой фауны и флоры и стрэ- 
тигрзф'Пи угленоеннх бассейнов Сибири сделали !1.В.Лебедев,
С.В.Сухо?, С.Г.Горелова, Г.Ф.Бенедиктова и другие.

Органический иир иезовоя и третичного периода Западной 
Сибири изучался выпускниками университета И.В.Лебедевым, 
Т .< .ГолсвоГ-. А,А .Ананьевым, II.Г.Горбуновым, Б.П.Никитиным, 
Л.Г.Балуевой и другими.

Б итоге многолетней работы палеонтологов-научкнх работ- 
виког и выпускников 4>акультета написап целый ряд монографий, 
посвя'денных глубокому изучение ископаемой спауны и флоры Сиби
ри,-и не одна сотня статей.

В содруиестве с палеонтологами Томского политехнического 
института опубликована в 1955 году первая обобщающая двухтом
ная сводка "Атлас руководящих форм ископавши фауны ифюры За- 
падрой Сибири" (редактор-профессор Л.Л.Халфин).

Многие сотрудники факультета явились соавторами трехтом- 
ной моногрзф41и "Биостратигрэфия палеозоя Саяно-Алтайской об
ласти (изд. 196О-19Ь2гг., редактор Л.Л .Халфин) и двухтонной 
"Бпострадиграф|ии мезозойских и третичных отложений Западной 
Сибири (ре,актор И.В.Лебедев). Таковы некоторые итоги работы 
паюкх палеонтологов.

С'.' ГАТКГРАФИЯ И ЛИТОЛОГИЯ ХРСКИХ ОТ’ЛОЕЕНЙй
р:узеасса /на примере центральной мульды/

к.в.ИВАНОВ

Томский государственный университет

Б пределах Центральной мульды детально изучен район 
Гуигарапской синклинали, где юрские гтлон.впип хороио обкалены 
по обеим берегам р.Томи и вскрыты многочисленными капавзули, 

• а такле райо1;ы р.Уроп и деревень Пермяково и Чусовитино, где 
т.-.г. .'М";;; ' ри вскрнтм буровыми ск)’0йИнзми.

Ь?.'Нгзрапс;;аь си1:клииаль я1’ляется крупной структурой, ось
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которой проходит в северо-западном направлеаии так, что юго- 
западное ее крнло, с более пологим падонисм пород, обнажено 
на правом берегу р.Тоыц, а северо-восточное - на левом. По 
обоим берегам р.Томи отлокения распадской, абашевской, оси- 
ноБской и терсюкскоЯ свит, в геологическом и литологическом 
отношении детально изученные нами, во флористическом - С.К.Ба- 
тяееой, а в спорово-пыльцевом - А,В.Михеевой. Установлена рез
кая фациальная изменчивость отложений, вырамющаяся в сильном 
колебании состава и мощностей отдельных свит, а также в зна
чительных колебаниях угленосности абашевской и осиновской свит. 
Разрез юры по правому берегу р.Томи, по данным П.А.Васильевой 
и И.М.Репина, имеет мощность около 930 м, а по левому берегу 
р.Томи, согласно нашим дащппл,- немногим более 600 м.

Провинцией питания Бунгарапской синклинали являлись, веро
ятно, отложения палеозоя и докембрия Тайдоно-Торминского райо
на, о чем говорит состав гальки конломератов, минералогический 
состав песчаников и другие признаки. Присутствие в гравелито- 
конглоыератах осиновской овиты правого берега р.Томи гальки 
базальтовых пород, частое присутствие зерен основных плагиок- 

. лазов, повышенное содаржакпе акцессорных минералов /а также 
содержание в их комплексе пироксенов и роговой обманки/ и при
сутствие цеолитового цемента в песчаниках терсюкской свиты 
правого берега р.Томи дает основание полагать, что размыву 
подвергалась толща триасовых отлоаений, содериащих силлы ба
зальта и обогащенных цеолитовым материалом.

В районе р.Уроп отложения юры слагают две брахисинклинали - 
Дунаевскую и Карзканокую. Мощность отложений составляет 400- 
-500 м. По нашим данным, здесь выходят отложения распадской и 
абашевской свит. В районе д.Пв1Жяково юра представлена распадс
кой, абашевской и осиновской свитами, причем абашевская и оси- 
новская свиты здесь угленосны. Мощность юры около 520 м. В сос
таве юрских отложений, обнажающихся у д.Чусовитине нами выделяется 
три суиты - абашевская, осиновская и терсюкская. Отложения этих 
свит хорошо различаются по окраске пород, а осиновская свита уг
леносна. Мощность юры здесь достигает 500 м.

В районе р.Уроп, а также в районе д.Пермяково и особенно 
в районе д.Чусовитине состав юрской толщи несколько меняется 
за счет сокращения роли конгломератов и гравелитов, а также 
значительного увеличения мощности осадков и коэфф|ицивнта угле- 
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посности, Предполагается, что в этой части Кузбасса основная 
иасса материала сносилась с запада пли с северо-запада,а провин
цией питания, по всей всрояности, являлся Сэлапреккй кряя.

ЗАПАлнии глпн в позднга ийев - раннем кембрии 
(ОЕЗТАНОВКЛ НАКОПЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ЧИНГКНСКОЙ СВИТЫ)

в. М. ИСАКОВ

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

Новосибирск

Накопление отложений чингипокой свиты Западного Саяна от
носится к позднему рифею - раннему кембрию, что подтверждается 
находками окаменелостей в трёх зонах распространения свиты - 
Севере-сзякской, Борусской и Куртушибинской. В стратотипическом 
районе Куртуиибпской зоны свита расчленяется на три подсвиты: 
нижнюю - сланцево-вулканогенную, среднюю - эффузивно-кремнис
тую, и верхнюю - терригенно-вулканогенную. Аналогичным обра
зом отложения свиты стратифицирую;ся в Борусской и Северо-саянс
кой зонах.

Чипгинские геосинклинальные прогибы в Западном Саяне яв
ляются древними апалегани глубоководных океанических желобов, 
окаймляющих островные дуги во фронтальной их части. Тектоно
типом формаций, выполняющих глубоководные желоба - талассогоо- 
синклиноли, - по Н.А,Богданову,-является францисканская серия 
Калифорнии, имеющая исключительное сходство по структурному 
положению и составу с чингинской свитой Западного Саяна. Палео
географический анализ условий накопления пород францисканской 
серии, произведенный Н.А.Богдановым, Э.Бейли и др., с учето” 
обстановок районов совренонпых островных дуг помогает в общих 
чертах установить условия накопления пород чингинской свиты.

Чингинская свита соответствует гроувакково-кремнистодиаба- 
зовой формации Западного Сапна, которая повсеместно расчленя
ется на грауьакково-кремнпстую и диабазово-кремнистую подформа- 
ции.

Обстановка накопления отложений чингинской свиты подчинена 
законам вулканогенно-осадочного литогенеза. В рапнечингинское 
время в глубоководных желобах Западного Саяна относительно мало
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эксплозивные йзвернепия происходили по ареальному трецинно-пок- 
ровнону и гавайскому (?), з вознокно, мюхе гавайоко-с'х'ромболк- 
апско;:у типам. Накопление чистого креияезсма происходило вблизи 
выхода тори. Большие кассы крекаезёмв осакдались хекогенныи пу
тём вместе с тонкообломочпкм терригекныа и углеродистым ведо- 
ством.

В среднечкнгинское время вулканическая деятельность дости
гает цаксимальноЯ интенсивности. Вулканические проявленияя на
чала ореднечингинокого времени явились прямым продолаениен ран- 
нечингпнекого вулканизма. В дальнейшем в трёх глубоководных же
лобах вулканические извержения происходят по стромболианскому 
типу. Воздымзния подводных вулканических возвышенностей, иногда 
образующих острова, резко усложнили рельеф дна глубоково.-.ных 
желобов.

В позднечннгинское время вулканы центрального типа действу
ют в западной части Куртушибинской зоны. В Севереоаянской и Бо- 
русской зонах происходят эксцентрические высокоэксплозивныо из
вержения меланократовых базальтов, приуроченных к линейным зо
нам разломов. Скорее всего, они близки по форме ареальным экс

плозивным извержениям шлаковых конусов в областях современного 
вулканизма. Накопление громадных масс кремнезема в составе 
граувакково-кремнистой подформации позднечингинского возраста 
связано с поствулканической гидротермальной деятельностью в райо
нах, заканчивающихся извержений центрального типа. Источником 
граувакковых накоплений является терригенный материал, сносимый 
с воздымающейся островной суши, автохтонный материал, сносимый 
с вулканических возвышенностей и туфовые выбросы вулканов.

Чингинские желоба на протяжении всего времени их существо
вания играли роль впадин-барьеров. Внутри Западно-саянского бас
сейна островная суша образует два пояса, огибаюгдих Центрально- 
сзянскуи) зону. Эти острова явились основным источником сноса 
для терригенных накоплений, синхроничных чингинской свита в пре
делах Амыльского выступа и в Централыкгсаянокой зоне.
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гЕОхииичЕск!?.; аспекты оценки нефтегазоносности 
т;"ЛЮ?1СКОЛ СИНЕКЛИЗЫ

",в.Казаринов

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

Новосибирск

Лено-Вилюйский бассейн является пврспективнвйиим нефтегазо
носным регионом на востоке страны. При оценке потенциальных воз
можностей, слагающих его мезозойских и палеозойских отложений^ 
важная роль принадлежит геохимическим исследованиям.

. В пределах бассейна фациальные условия, определенные по 
геохимическим показателям ( ) были благоприятны для накоп
ления, захоронения и преобра^оЖия органического вещества (ОВ). 

Тектонические и палеогвограф|ические особенности района предоп
ределили основные черты геохимии пород. Максимальные значения 
коэффициента упорядоченности и отношений аутигенного и обломоч
ного железа соответствуют отложениям верхней юры, верхам кижне 
юры, верхнего-среднего триаса и индскому ярусу нижнего триаса.

Реконструкция первоначальных количеств ОВ показала, что 
его повышенное количество, за исключением нижнего триаса, приу- 
рочего к тем же уровням. Распределение остаточного органического 
углерода на площади синеклизы равномерно. Лишь для ряда толщ 
(верхняя пермь, верхне-средний триас, верхняя юра) фиксируется 
увеличение его концентраций по направлению к Предверхоянскону 
прогибу. Метаморфизм ОБ возрастает о увеличением кощности пере
крывающих отложений от окраин синеклизы к прогибу от буроугольной 
до газовой степени углефикации. Достаточные масштабы нефтегазо- 
образования появляются в отложениях, достигших высших подста
дий длиннопламенной стадии углефикации и их абсолютные значения 
растут по мере дальнейшего нарастапия степени метаморфизма.

В терригенной ворхнепалеозойско-мезойской толще выделено 
семь комплексов - верхняя пермь, нижний триас, ьерхний-средний 
триас, нижняя и средняя юра,верхняя юра и нижний мел,отличающих
ся по условиям и характеру возможной газонефтеносности. Комплекс 
геолого-геохимических показателей позволил выделить и установить 
пространственное изменение нефтегазопроизводящих толщ, подсчитать 
их запасы объемно-генетическим методом.
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Анализ данных по керогену рассеянного ОВ, углепетрогра- 
фичоские исслодогания, а также материалы химического анализа 
углей позволяют считать, что сапропелевое ОВ накапливалось в 
отложениях верхнего лейаса. В триасе, раннои-среднем лейасе и 
сродней юре имело место смеианное сапропелевое и гумусовое ОВ. 
В пермских, верхнеюрских и нижнемеловых отложениях преоблада
ет гумусовое ОВ. Состав исходного 03, а также степень его катаген- 
ных изменений предопределили свойства жидких углеводородов юрс
ких и триасовых нофтепроявлений, преамущеатвенную газоносность: 
каибодее изученной части бассейна - Хапчагайского поднятия. 
Дальнейшие поиски нефти рекомендуется проводить в прилагающих 
к нему ЛиндеискоЙ: и Лунгхинской впадинах и в зонах выклинивания 
мезозойских отложений.

В света полученных данных,объектом поисковых работ на газ 
и нефть в Вилюйской синеклизе должны быть верхнепернские, триасо
вые и пижнеюрские осадки.

К СТРАТИГРАФИИ ДЕРБИНСКОЗ СЕРИИ ПРОТЕРОЗОЯ 
ВОСТОЧНОГО САЯНА

А.3.КОНИКОВ, А.И.СВЗЬКО

Всесоюзный научно-исслвдо>*ате’’ьский 
чоский институт, Ленинград

геологи-

тыс.метро”) 
ооответствую-

Дербинская серия объединяет мощный (около то 
комплекс кварцито-гнейсово-карбонатных отложений, 
щих раннепротерозойскоиу этапу развития западной части Восточ
ного Саяна.

Изучение дербинской серии (в частности, её стратиграфии) может 
иметь важное значение для познания основных закономерностей геоло

гического развития структур Ъяного обрамления Сибирской платфор
мы в раннем протерозое, а также для корреляции разрезов разных 
частей Восточного Саяна.

В настоящее время по принятой большинством геологов схеме 
в составе дербппской серии выделяются три свиты (снизу вверх):

- 45 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



алыгджерская, дорбипская и глйикпская. Некоторые исследователи 
считают первую и третью свиты стратиграфическими аналогами, по- 

. лагая, что алыг„лсрские гнейсы залегают выше мраморов дербняс- 
кой свиты.

Полученные авторами материалы указывают на более слолное 
. строение дербинской серии, чем это принято в современных унифи

цированных стратиграфических схемах. Б составе серии можно выде
лить пять СБИТ (снизу вверх): I) алыгджерскую свиту анфибол- 
биотитовых и пироксеновых кристаллических сланцев; 2) ханскую 
свиту графитистых скаполит-диопсидовых мраморов с прослоями 
кварцитов; 3) сигачскую свиту часто переслаивающихся сланцев 
и гнейсов (нередко кальцитсодержащих), мраморов, кальцифиров, 
кварцитов; А) сарлыкскую свиту мраморов с прослоями слюдистых 
сланцев и кварцитов; 5) шайыынскую свиту темных плитиатых мрамо- 
ризованных известняков.

Приведенная схема подтверждается анализом геологического 
строения участков бассейна р.Кара-Бурени, верховьев р.Гутары, 
верховьев р.Маны и др. Б первом из этих участков выявлены'две 
сопряженные антиклинальные запрокинутые на север складки, ядра 
которых сложены породами алыгджерсксй сриты, а крылья - более 
молодыми свитами. Б верховьях р.Ианы (на водоразделе рр.Сисина 
и Маны) ядернзя часть антиклинория сложена не алыгджерсксй сви
той (как это принимается в настоящее время), а более молодой- 
сигачской.

Особенно наглядно строение нижних частей разреза дербинс
кой серии представлено в верховьях р.Гутары, где установлено 
периклинальное замыкание круто запрокинутой на юг антиклиналь
ной структуры. Быяснено, что ядро структуры сложено алыгджерс- 
кой свитой,а крылья - мраморами ханской свиты. Последние в пре
делах периклинального замыкания в горизонтальном залегании пе
рекрывают сланцы алыгджерской свиты.

Полученные данные позволили реш_ить дискутировавшийся много 
лет вопрос о соотношении алыгджерской свиты с толщей мраморов, 
относимых нами к ханской свите, и предложить приведенную выше 
нов-ую (пятичленную) стратиграфическую схему дербинской серии 
протерозоя западной части Босточного.Саяна.
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о ПРИЧИНАХ АСИММЕТРИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН В ГОРАХ

И.В.КОРЕШКОВ

Восточный научно-исследовательский горно
рудный институт, Новокузнецк.

Как известно, согласно закону Бэра, под действием ускорения 
Кариолиса у рек северного полушария п]завый берег должен быть кру
че левого. Силы этого ускорения малы и если могут проявляться, 
то лишь у крупных равнинных рек. Впрочем, и у ряда равнинных рек 
правый берег на круче левого (Печора, Северная Двина и др.).

В горах, где за счет крутых уклонов русел течение рек бур
ное, ускорение Кариолиса, несомненно, подавляется и не может влиять 
на форму речных Долин. Ио последние от этого не становятся сим
метричными.

Для Юго-Западного Тянь-Шаня мы показали (Корешков, 1960), 
что в тектонических впадинах проседания,расположенных на сводо
вых поднятиях, русла рек смещаются в направлении наклона крыла 
свода, на котором располагается данная тектоническая впадина. А 
как будет вести себя река в том случае, когда течет не по тек
тонической впадине, а пересекает, например, под тем или иным 
углом горный хребет (сводогорот)? Такие случаи особенно часты 
на Алтае, с его сложным рисунком горных сооружений.

В такой обстановке одна и та же река,например Катунь, теку
щая, в общем,в одном и том же направлении, тО имеет симметричную 
долину и течет по ее середине, то на отрезке нескольких километ
ров принимается вплотную к одному берегу, подмывает его. При 
этом на противоположном берегу наблюдается целая серия террас. 
На другом участке столь же значительной протяженности мы видим 
крутой, подобный только что описанному, берег с одной стороны 
и террасу реки под ним, но сама река далеко сместилась к друго
му берегу и энергично подмывает его. Между тем выше обрыва 
коренных пород этот берег несет высокие древние террасы.

Мы видим причину такого поведения рек в различной скорости 
поднятия блоков или частей блока, образующих берега реки. В ус
ловиях равномерного поднятия или опускания берегов формируется 
симметричная долина. Быстрее поднииаюв1Ийся берег оттесняет ре
ку к берегу, поднимающемуся медленнее или опускающемуся. Река 
чутко реагирует на высотные изменения в поперечном профиле до-
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липы и течет по линии наимоньшего сопротивления.
Если это изненеппб пиеет псстопнио один характер, ■‘ ■'здает- 

ся ПОСТОЯННЕЙ перекос долины в одну сторону и река пос . ..^^нно 
снекается в одном направлении. Б 31о;л случае по торрасэп про
тивоположного берега можно судить о величине этого перекоса.

В том случае, когда большая скорость поднятия одного бере
га с течением времени переела к другому, рока, соответственно 
этому, Вх-начале оттеснялась в одну сторону, а затея - в другую.

Конечно, на этот процесс влияют и другие причины, напри
мер крепость слегающих берега пород, сила инерции потока и пр. 
Но ведующеН силой здесь является сю1а тяжести, Другие же при
чины спс-{0?н;4 лишь вносить местные небольшие коррективы.

Исходя кзнзложспного,становится ясной необходимостью вни
мательного изучения поведения речной сети при изучении неотек- 
тонических движений горного, и но только горного района.

ОБ АНДбЗЕТОВО.Ц ФОРМАЦИИ Б НИКНЕМ КЕЯБРИй' 
северо-восточной части ГОРНОГО АЛТАЯ

Б.Г.КРАЕВСКИа

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

Новосибирск

В составе никнекомбрийских отложений Горного Алтая выде
лена ашпанакская свита вулканогенно-осадочного профиля. Она 
распространена в центральной части Уйменско-Лебедпкого синкли
нория. Вулканогенная составляюгдая свиты представлена субаэраль
ными крзеноцветными накоплениями-пирокластами и разнообразны
ми продуктами их перемыва, в меньшей степени лавами. По химичес
кому составу вулканиты соответствуют андезито-базальтам. Харак
терным элементом свиты являются рпфогенные фаукистичеоки оха
рактеризованные известняки.

Отложения ашпанакской свиты в разрезе занимают положение 
выше образований спилито-кератоф^ировой формаций (манжерокская, 
сарысазская суиты) и по особенностям своего состава близки ан- 

• дезитовой формации в трактовке В.Е.Хайна (1964), которая^ сог
ласно этому автору^ свойственна 2-й стадии геосинклинального 
цикла.
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Палеогсо.рафичесЕпе роконструкции по сбворо-востоку Горно
го Алтая показывают, что накопленаа пинввквнбрийскоЗ андези
товой фори8Ц1!И приурочено ко времени появления в этой районе 
первых цветных источников питания, т.о. связано с расчленени
ем гоосин'клинального бассейна. О том ме свидетельствует фа
циальное разнообразие осадков этого времени.

Все выиесказанное позволяет считать, что после формирова
ния вулканогенных образований спилито-кератофнрового ряда 
(наннерокская, оарысазская свиты), знаменующих начальную стадию 
геосинклипального цикла, геосинклинальный бассейн, за ни. вший 
северо-восток Горного Алтая, вступил в новый этап развития. 
По своей значимости и характерным особенностям он вполне соот
ветствует 2-й стадии геосинклинального цикла по В.Е.Хайну (1964). 
Переход от первой стадии ко второй сопровождался значительным 
перерывом в осадконакоплении, складчатостью и внедрением габбро- 
плзгиорранитиых интрузий.

Существование зрелых геосинклинальных образований в нижнем 
кепбрии Горного Алтая находит объяснение лишь с позиции призна

ния самостоятельности и завершепностп салаирского цикла текто
генеза, а с другой стороны,само является определлвнным подтверж
дением его самостоятельности.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕИА ДЕВОНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Б.И.КРАСНОВ

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

Новосибирск

Корреляционная стратиграфическая пхема составлена для та
ких районов Алтае-Саянской области, в которых девонские образо
вания представлены наиболее полно всеми тремя отделами и фациаяь- 
но различными комплексами осадков - от морских карбонатных на 
Салаире до речных, лагунных и озёрных терригенных и терригенно
эффузивных в Минусинской и Тувинском прогибах, Кузнецком Алатау, 
Западном и Восточном Саянах. Корреляция проводилась на основе 
всего комплекса детальных исследований по отдельным наиболее 
важным для стратиграфического расчленения и корреляции разрезам 
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и участкам, осЕеценно материалов по которым у::;в дано нам;’ в 
опубликоБОппнх работах, о та к/; о с учстом исследований по девонс
кой системе А.Р.Ананьева, А.И.Апатолье?ой, В.Л. Ивапии, Е.й.Крас
нова, Б.С.Нелещенко, П.В.Мироновой, Н.И.ПредтеченСгГОго, и.А,Р;:о- 
нсницко'\ Л.Л.Халфина, Г.С.Харина и др. Главное внинанкс уделе
но детальности стратиграфического расчлевааия и всостороннону 
учёту фациальных различий в наиболее трудной для расчленения и 
корреляции осадочно-вулканогенной серии.

Основные выводы по корреляции стратиграфических подразде
лений сводятся к следующему:

1. Красноцвотные терригенные и эфф1узивныв образования в 
восточных районах Алтае-Саянской области подразделяются на 8 
горизонтов снизу вверх: быокарокий (нинний девон и^целоц), тол- 

таковский (эйфель-живет), илеморовский (еивотский ярус), бейс- 
кий (ниветский ярус), ойдановский (франокий ярус), кохайский 
(франский ярус) и тубинский (франокий и факенский ярусы).

2. Такие горизонты как самагалтайокий, имекский, оаглинский 
и таштыпский упраздняют в силу линзообразного залегания их внут
ри осадочно-эффузивной быскарокой серии и быстрого замещения их 
по простиранию эффузивными породами.

3. Быскарский горизонт соответствует томско-заводскому, 
краковскому, малобачатскоиу и салаиркинскоиу гориеонтам Салаи- 
ро.

Стратотипы таких подразделений,как чиланская, инеуская, 
толочковская, таштыпская, шунетская и матаракская свиты^ являются' 
эталонными лииь для отдельных разрезов осадочно-эффузивной серии; 
они отражают лишь конкретную последовательность отложений в 
конкретных районах и не могут быть распространены на другие раз
резы и районы восточной части Алтае-Саянской области.

5. Границы международных стратиграфических подразделений^как 
правило, не совпадают с границами свит и подовит.

6. Осадочно-эффузивная быскзрская серия (горизонт) и её ана
логи не могут быть подразделены на стратифицированные суиты с 
изохронными границами, пыеющими широкое площадное'развитие даже
в пределах одного крупного региона или одной структурно-форма
ционной зоны

7. Известняки крековского, малобачатского, салаиркинского 
й ызндинского горизонтов в. значительной степени содержат рифо
вые тела типа известняков горы БелЫЙ КамЕньна р.Чумыш, что ста-
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ькЕ ПОД сомнение самостоятельность некоторых уотаповлеиннх гори
зонтов па Сзлаиро. Такие горизонты.как иалобачатскиЯ, а танке 
подшандииские изеостпнкн и другие могут оказаться рифовиии фа- 
цияг'и других горизонтов, в тон числе краковского и салзирского.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ПАЛЕОГЕОГРАФИИ АЛТАЕ-СЛПНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ДЕВОНЕ

В.И,КРАСНОВ

СибирскиЯ нзучно-псследовательскиЯ геологии,
геофизики и минерального сырья, Новосибирск

Исследования по палеогеографии и истории геологического 
развития Алтае-Саянской области в девонский период позволяют 
сделать следуюпще основные выводы:

Эффузивная деятельность наиболее активна в раннеа девоне 
в центральных и восточных районах. Б Горной-Алтае она развива
лась лирь в начале среднего девона, когда в цен тральных и восточных 

районах практически закончилась. В среднедевонскую (живетский 
вок) и позднедовокскую эпохи вулканизм проявился в очень не- 
зиачительных масштабах лишь в некоторых районах (с.Верхний Ао- 
киз в Юнио-Ыинуспнекой впадине и, по-видимому, в Уйменско-Ле- 
бедском прогибе).

Значительным событием д девонской истории были две круп
ные морские трансгрессии - таитыпекая и байская, первая из ко
торых распространилась до юго-западных районов Южно-Минусинской 
впадины. Западного Сапна и Тувинского прогиба, а вторая - на всю 
территорию современных Минусинских и Назаровской впадин, Запад
ный Саян и прилегающие к ним Кузнецкий Алатау и Восточный Саян. 
Таи'гыпскап морская трансгрессия шла в Тувинский прогиб и Южно- 
Минусинскую впадину из Монголии и Горного Алтая. Бейская транс
грессия была более широкой: она хлынула в пределы Минусинского 
района о оевера (Западно-Сибирская плита) и с юга - из Монго
лии и Китая. Бейское море представляло собой широкий морской 
пролив, соединявший южный морской бассейн с северным. До это
го такая связь осуществлялась только через Горный Алтай и Са- 
лаир.

Во все отрезки девонского периода более широко были разви
ты пенеплеаизировакные возвышенности. Значительную роль в про
цессе формирования красноцвотных терригенных образований играли 
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но суолз-ко э'х'н облает, сколько огрокиые поля вулканических по
род, с ко'з'орих пропслоднл снос в область аккумуляцпи.

Нот данных, П03В0ЛЯЮИ1ПХ уткер;.здать, что Минусинский и Ту
винской прогибы в очертаниях близких к совроиепншл залокилксь 
по ограничивавши).! сейчас их крупным региопальны!.! рзззючаи в са
мой начале раннодовопской эпохи. Фактический материал и его ана
лиз показывают отсутствие каких-либо чётких прогибов в раппе- 
девонскую эпоху, напоминающих современные. Существовали более 
гаирокио области прогибания, в которых шло накопление, как пра
вило, терригенных осадков, изредка прерываемое карбонатным и 
терригенно-карбонатныи осадконакоплением (сходство до деталей 
пород разных прогибов и впадин, их мо-щностей, отсутствие пред
горных фаций, позволяццих ограничить площади осадконакопления 
лишь пределами современных отрицательных структур, сходство фау
ны и т.д.

Миусинская и Тувинская зоны осадконакопления были едины. 
В течение девонского периода не было времени, когда они могли 
бы быть разграничен..1Л.1И. Прежние представления (в тон числе и 
наши) о заложении Минусинских впадин и Тувинского прогиба в ран
нем левоне^(если признавалось существование осадков раннего де
вона) и Б среднем девоне, (когда отрицалось сущестгонэние осад
ков ранного девона), ноправильпн. Они основаны на традициях, 
сложившихся в борьбе мнений о возрасте осадочно-эффузивных по
род, слагаюдах нижнюю значительную часть девонского разреза.

Сейчас твердо установлено наличие раинедовонскпх пород во 
всех межгорных впадинах и прогибах. Анализ фаций и палеогеогра
фических обстановок с несомненностью указывает на более широкие 
площади осадконакопления в течение всего девонского периода. 
Значительная и даже большая часть этих осадков не сохранилась в 
результате более поздних сильных тектонических подвижек в Куз
нецком Алатау, Западном Саяне и Восточном Саяне, сфор!аироЕаз- 
ших поднятия и'горные массивы в постдевонский и, скорее врего, 
в пермо-триасовыИ период, вызвавших разрушение прежде кзкопив- 
Еикся осадков и эффузивов. Представляется, что Минусинский и 
Тувинский прогибы ссюрмировались в очертаниях, близких к совре
менны).!,не раньше фа:.!е!1ского века, а окончательное оформление по
лучил)! в более позднее время.

Фориированле такой структуры,как Кузнецкий прогиб,в общих 
очертаниях началось в начале фрэнского века, а окончательное
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ОфОрМЛвНИО - МНОГО поздпво. Большую роль в этом процессе, по- 
виднмоау, играли орогеичческке двиксния, имевшие место, скорое 
всего, в перцо-тризсовий период, когда на Сибирской платформе и 
Западно-Сибирской плите форщ1роБались траппы.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ ОСАДОЧНО-ВУЛКАНОГЕННОЙ 
СЕРИИ В МИНУСИНСКОМ ПРОГИБЕ

Б.И.КРАСНОВ, Л.С.РАТАНОВ

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

Новосибирск

Известно, что в Минусинском межгорном прогибе широко расп- 
ространенц эффузивные образования, приуроченные к нижней части 
девонского разреза. По вертикали они занимают интервал от осно
вания девонской системы до толтаковской свиты среднего девона. 
При геологической съёмке среднего и крупного масштабов дела
лись неоднократные попытки расчленить эти эффузивы на свиты ши
рокого регионального развития. Однако, в вопросах стратиграфи
ческого расчленения и корреляции до сих пор имеется много неяс
ностей, вызванных, как нам представляется,стремлением расчле
нить сложную по составу осадочно-эффузивную серию на овиты в 
привычном для нас понимании, т.е, на комплексы осадков пример
но с одинаковой литологией и изохронными границами. Эта задача^ 
по существу,была невыполнима. Отсюда масса различных представ
лений, споров, невыясненных принципиальных вопросов, широко из
ложенных Б геологической литературе.

Основные выводы, полученные нами в процессе геолого-съёмоч
ных и тематических исследований по расчленению и корреляции оса
дочно-вулканогенной серии сводятся к следующему:

1. Осадочно-вулканогенная серия Минусинского прогиба и при
легающих горных обрамлений представляет собой сложно построен
ный комплекс, для которого характерны быстрые фациальные заме
щения по простиранию, наличие таких геологических тел, как Лин
зы, клинья, языки, конусы, возможно, рифы.

2. Расчленение осадочно-вулканогенной серии на стратифици
рованные региональные подразделения в ранге свит и подсвит не
возможно. Стремление к такому расчленению только приводило к 
бесконечным спорам и появлению свит различных объемов. При мел-
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ко- II частично среднемасштабном геологической картировании до- 
пускшо лишь изобракекие на картах всей серии незаэисигл от 
её копщости. При средне- и особенно крупномасштабной съоикв 
необходиио картировать естественные литостратиграфические под
разделения ^типа линз, языков, конусов, клиньев, рифов и т.д. 
Б какдом конкретном районе устанавливаются свои геологические 
тела, которые в разрезе первонально могут быть описаны в качест
ве пачек с собственным названием, независимо от их мощности^ 
например: шунетская и матаракская пачки в разрезе района оз.Шу- 
нет и Матарак; изыхская пачка в районе г.Изых; сагархаинская-. 
на хребте Сагар-Хая; коксинская - по речке Кокса; белозёрскзя, 
сухокаскырская

Эти пачки 
уровнях внутри 
литологическим 
ваниом шунетской свиты,как это делалось прежде.

3. Возраст осадочно-эффузивной серии устанавливается толь
ко '^ннедевонский.. Причем по характеру складчатости, тесной 

взаимосвязи о вмещающими образованиями^ в неё включаются линзы 
известняков таштыпской свиты.

4. Все вулканиты серии принадлежат ■Единому базальт-анде- 
зито-базалы-трахиандезит-трахит-трахилипаритовому комплексу. 
Б составе девонских вулканитов прогиба отсутствуют производные 
коровых магм.

5. Комплекс осадочно-эффузивных пород отражает орогенный 
этап развития Алтае-Саянской области в рапнедевонскую эпоху; 
КМ1ПЛ0КС вышележащих осадочных пород среднего и верхнего дево
на свидетельствует о полу платформенном режиме оса.,кона копления.

по р.Сухой Каскыр; широкая - близ ст. Шира и т.д 
располагаются на различных стратиграфических 
осадочно-эффузивной серии, обладают различным 
составом и поэтому не могут выделяться под наз-

ПРИНЩНШ СКОТЕ .МАТИКИ АРХЕОЦИАТ С ТРУБКАМИ

П.С.КРАСНОПЕЕВА

Основные положения, содействующие созданию естественной клас
сификации в палеонтологии,диктуются требованиями эволюционной 
палеонтологии. Эти основные положения, которыми руководствовал
ся автор при изучения археоциат,таковы: I) установление генети
ческих принципов; 2) выяснение рол.и и ф'ункций каждого элемента 
скелета ископаемого организма; 3) особенности онтогенетического
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развитая организма; 4) зависимость ископаемого организма от фи- 
зико-2иаг1чоских условий вмещающей среды, а также изменяемость 
археоциат с геологичепким возрастом.

В сснозу систематики трубчатых археоциат положены следую
щие признаки: I) особенности отроения инторваллума двустенного 
пористого кубка; 2) характерные особенности поровой системы и 
наличие иля отсутствие пузырчатой ткани и днищ.

ПРИРОДА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ИСКОПАЕМЫХ
УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

(ЮРА, ВЕРХНЯЯ ПЕИЛЬ, НИЖНЯЯ ПЕРМЬ-КАРБОН И ДЕВОН)

А .А .ЛАРИЩЕВ

Многолетние исследования данного вопроса с помощью угле
петрографических методов и метода объемного мацерирования ве
щества угля позволяют сделать некоторые заключения об основных 
источниках исходного растительного материала главнейших эпох 
углеобразования в Кузбассе.

I. Юрские угли не только Тарбаганской серии осадков Куз
басса, но и врей Сибирской палеофлористической области (по Вах- 

. рамееву, 1964) в основном образовались за счет остатков коры и 
древесины гинкговых,. хвойных, древовидных папоротников и сагов
никовых . Корковые элементы коры (феллама или пробка) во мно
гих типах угля принимали доминирующее участие. Эти ткани, как 
наиболее стойкие в сраненин с ксилемой древесины и тем более С 

паренхимой,накапливались в торфяниках в обильных количествах.
Эта концепция доказывается фактическим материалом. Она хорошо 
объясняет необычные химико-технологичеакие свойства юрских уг- 
пеИ Сибири, в частности их высокую битуминозность, теплотворную 
способность, аирноегь, а при соответствующей углефикации - их 
спекземость. В фациально-генетическом отношении торфяные болота 
характеризовались неустойчивостью среды от сильно раскислитель- 
ной (по Веселовскому, 1955) или восстановительной до мнее рас
кисленной, при рП ок^'^-5,5. Иногда поверхност., торфяников под

вергалась окислению на воздухе Ш1И при частичном высыхании,или 
при переходе к трясинному типу болот в процессе естественной 
эволюция.

Таким образом, вое прежние представления, например, о тро- 
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гяпо-кутикуловой природе этих углей (Бргольская, 1933, 19^Ю) или 
о поренхитовой (Вальц, .1956)-и а подти рдилкоь.

2. Угли кольпугинской стрзтпгрлбичоокой серии образовались 
преимущественно из остатков древесичы, листьев и кори хвойных 
типа араукариевкх и протососповых, а такав папоротников и кор- 
даитов. Последние росли на возБыиенних берегах обширных топя
ных болот и образовывали таи непроходимые леса типа "кордаитовой 
тайги". <’'ациально-гвнетические условия топяных торфяников были^
в основном,устойчивыми, обеспечивая тем самым длительность про- 

. цессов глубокого остуднения растительных остатков торфа, накоп- 
ленив их и превращение. . ,^в гелифицированные мацералы и отчас
ти фитералы (по Кеди, 1942).

3. Угли Кзлахонской серии образовались преимущественно за 
счет остатков древесины деревьев и кустарников и в мвныпсй сте
пени остатков коры и листьев примитивных кордаитовых, семенных 
папоротников и плауновых, обильно произраставших в обстановке 
относительно сухих и отчасти трясинных торфяных болот. В услови
ях образования углей наблюдались значительные колебания и чоро- 
дование большей и меньшей заболоченности. Б результате такого 
чередования и фациальной изменчивости в болахонских углях наб
людается, как правило, широкая полосчатость и переслаивание раз
личных типов угля в пластах. Этими особенностями балахонские 
древесные угли отличаются от клареповых кольчугинских. Последние 
формировались в условиях сильно увлажненных торфяников под влия
нием интенсивных бактериальных процессов преимущественно в анаэ
робной среде.

4. Б образовании углей девона участвовали главных образом 
остатки псилофитов и предки современных бурых водорослей. Псило- 
фиты в виде значительных послопых скоплений кутикуловых чехлов 
давно известны в этих углях и достаточно хорошо изучены. Реже 
обнаруживаются в них остатки и скопления лентовидных пленчатых 
покрытий талломов прафукоидных водорослей, литоральных обитате
лей девонских морей.
Б этом представлении на природу углей сливаются гзоедино прежние 
концепции М.Д.Залесского (1915) и З.Е.Ергольской (1937). Б 
этих углях недавно были обнаружены поперечные срезы стеблей па- 
поротнпкоподобпых растений с центральной протостелой лопастпого 
строе!!ня и выступами протоксилегш,, а кроме того^ остатки вторич
ной древесины, протоксилемы и сердцевины, построенных по типу 

ОайохуЗоп ВиЦЦсР.ег, 1847.
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Все ЭЮ уш!о::;ает доводы в пользу точки зрвнця о нногообра- 
зкц исходного растительного материала девонских углей Сибири,

О КЛИНАТИЧВСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ИЙГРАЦЙИ ЗОН
БОЕСИТОНАКОПЛЕШ1Я В МЕЗОЗОЕ . И ЙЛЯНССОЕ

(ПА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ АЗИИ)

А.Н.Налолетко

Томский государственный университет

Размецение современных латеритов и палеогеографические ре
конструкции прошлых геологических эпох указывают, что наиболее 
благоприятствует бокситонакоплению переменно-влаяный субтропи
ческий клинат. Субииротное полоиение климатических поясов, конт
ролирующих бокситонакопление, обусловило и соответствующее рас- 
полопокие зон боксятопакоплепия. Отклонения от этого правила 
вызваны особенностями конфигурации морей и материков, располо- 
женпоц горных цепеИ.

Континентальное бокситонакопление в северном полушарии 
всегда проявлялось несколько югшее границы, разделяющей умерен
ную климатическую зону и субтропическую, что в общем приблияе- 
нии соотвототвует полокепию современного Средиземноморья. Вто
рой зоной бокситопакопления являлисьсзванны типа современных 
саванн Малм и Гвинеи. Обе зоны были разделены аридным поясом 
(типа соврэменной Сахары), где бокситонакопление не проявлялось.

В мезозое и ка зов в Северной Азии происходило неоднок
ратное и значительное смещение климатических поясов, что нашло 
отражение I в миграции зон бокситонакопления.

Борхнетриасовые бокситы известны на Среднем Урале (Волчано- 
кое и др. иесторонсдекия) и у северного,подножьяСалзира (облом
ки в рапневрских отлонениях), В ниннеюрское время Западная Си
бирь имела умеренный климат, субтропики сместились значительно 
к югу, где в верховьях Аму-Дарьи и Сырдарьи известны платфор
менные бокситы этого возраста (Найлису!1скоо и др.месторонденйя). 
В позднеирокое время субтропики вновь сместились к северу, дос
тигнув Б нюкоце широты 'Турухана|. Пореотлокенные бокситы в 
апт-альбскзх (по В.П. Казаринову, 1958) отложениях низовий Ени
сея служатэ доказательством доаптского (неоком?) бокситонакоп- 
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леипя. КЬхпее (Чули’го-Еписойокгп впадина, Продалтай, Казахстан) 
были развиты аридпио услрвия. Иикномсловые платформенные бокси
ты нгвестни только в Средней Лзкк (Каванский район) и могут 
быть сопоставлены с аналогичными образованкями зоны саванн.

С пеокома природные зоны испытали снощекие к югу, вслед
ствие чего нигрировали к югу, примерно до 50 параллели, и зона 
бокситонакопления. Эоценовые бокситы известны у Барнаула, эо- 
цен-палеоценоБне - в Северном Казахстане. Имея общую тенденцию 
к спецению на юг, природные зоны в течение верхнего мела, па
леоцена и эоцена испытывали неоднократные (двукратные?) колеба
ния (осцилляции), что нашло отракение в формировании на одних 
и тех хе площадях разновозрастных бокситоносных горизонтов. 
'Гак, в правобережье Ангары известны сеномантуронские и эоцено
вые бокситы. С удалением на юг интервал бокситонакопления сужа
ется от позднего мела до эоцена включитрльпо.

В олигоцене бокситонакопление в Северной Азии прекращает
ся, вследствие резкого изменения на обширной площади климатичес
ких условий Б сторону большей континентальности.

Миграцию зон бокситонакопления во времени и пространстве 
необходимо учитывать при оценке тех или иных стратиграфических 
горизонтов на этот вид полезных ископаемых.

ПЕРВЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ ДАТИРОВКИ РАКОВИН ПЕРЛОВИЦ
И КОР’ ИКУЛ ИЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 0ТЛ02Е11ИЗ ЮГА ЗА

ПАДНОЙ СИБИРИ

А.М.МАЛОЛЕГКО

Томский государственный университет

Раковины перловиц (унио) и корбикул долгов время считались 
неогеновых и нижнечетвертичных отлоке- 
Предползгзлось, что первые ншлерли в 
а вторые но пережили эпохз' максимально

руководящими формами для 
НИЙ юга Западной Сибири, 
нижночетвертичное время, 
го оледенения.

В 1960 г. нами было высказано предположение о сквозном 
распространении этих форм моллюсков в четвертичное время. Это 
предположение базировалось на геоморфологических, палеогеог
рафических и палеонтологических данных и не нашло поддержки 
у большинства специалистов как малакологов, так и геологов.
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в 1971 г. получены псрк’.о пряные определения абсолютного 
возраста перловиц и ксрОикул радиоуглеродный ибтодоы: материа-

■ лоц для определения «ослузили сопи раковинп моллюсков.
Крупные створки перловиц были собраны из базаль::ого слоя 

третьей (30-40 м) террасы, общей для Об", Лнуя и Песчаной и 
гскрытой рекой Камышинкой у одноименного отделения совхоза "Лл- 
тай". Возраст раковин был определен в 40000^500 лот (ГКН-419). 
Парная проба дрезеспни из этого :хв слоя дала возраст, близкий 
к 40000 лет. Костные остатки крупных млекопитающих, собранных 
отсюда лге, но противоречат определению: все они принадлеяат 
предстозителям верхнепалеолитического фаунистического комплекса. ■

Раковины корбикул были собраны из базального слоя третьей 
террасы Чарыша (обнаконие у старицы против юкной окраины 
с.Усть-Ка.’. :онки). Раковины корбикул здесь залегают совместно с 
многочнслонньши же створками перловиц, многие из которых, как и 
створки корбикул, находятся в прияязненроы положении (парами). 
Возраст раковин корбикул определен в 33400уг 930 лет (СОАН-373).

Обе датировки отвечают середине верхнечетвертичной эпохи 
(середина "вюрма" или каргинскиЯ век).

Полученные материалы долкны быть использованы как стратиг- 
рафамЕ четвертичникагхи, так и зоологами, изучаюецпхи развитие 
органического мира Сибири.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить свою искреннюю призна
тельность II.В.Кинд (ГПЯ) и Л.3.Фирсову (СОАН) за содействие в 
выполнении определительских работ.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗБИТИЯ КУЗНЕЦКОГО 
БАССЕЙНА

В.С.Муромцев

Всесоюзный научно-исследовательский геологический 
институт, Ленинград

Кузнецкий каменноугольный бассейн представляет собой круп
ную, замкнутую со всех сторон депроссионкую структуру, выпол
ненную осадками девонской, каменноугольной и пермской систем. 
В его центральной части имеют локальное развитие триасовые и 
юрокпе образования.

В структурном отношении он представляет собой довольно
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крупный, вытянутый по длинной оси и СЛОЕНО построенный прогиб, 
образовавшийся на стыка трех разновозрастных и в разной степш 
консолплировзнннх складчатых сооруаеппй, какдое из которых ныв 
от свои характерные особенности геологического развития. Этим’ 
обстоятельством объясняется, по паиЕчу мнению, различие в соо^ 
ве пород, резкое изменение фаций и мотщостей, характер дислоцц 
рованности осадочного комплекса.

Несмотря на то, что отдельные районы Кузнецкого бассейна ■; 
достаточно хорошо изучены в связи о проведением работ по разв^ 
ко угольных местороЕдений, основные этапы тектонического разви 
тия этого сложно построенного региона до настоящего времени 
остаются невыясненными. '

Располагая значительным фактическии-л&тсриалом',' получен- " 
ныу в результате многолетних полевых исследований и обработки 
материалов бурения глубоких и опорных сквзнии, автор пытается 
установить природу рассматриваемого региона путем прослехкван^ 

основных этапов его тектонической эволюции на протяиении геоло 
гической истории.

Первый этап охватывает нинний и средний девон. Б это вре
мя на месте Кузнецкого бассейна существовал продольный краевой 

прогиб Алтайской геосинклинальной зоны, которая располагалась 
к западу и юго-западу от современного Кузнецкого бассейна.

Второй этап развития этой структуры начался с верхнего 
девона и продолкался вплоть до середины верхней перми вгаючи-) 
телъно, В этот пприод на месте современного Кузнецкого баосой5^ 
на развивался поперечный краевой-прогиб Обь-Зайсанской геооиш 
линальной зоны, располагавшейся к северу от современного Куз-! 
нецкого бассейна.

Третий этап развития начался после инверсии Обь-3а;;санс-1 
кой геос'инлинальной зоны, когда на месте Кузнецкого бассейна 
образовалась замкнутая унаследованная впадина, существовавшая;- 
в период верией перми и триаса. 1

Четвертый и заключительный этап связан с распадом зэмкпу-, 
той впадины на ряд налоненных мульд, существовавших на территй 
рии современного Кузнецкого бассейна в юрский и меловой период

Последние заклядывались, когда весь рассматриваемый учас^ 
земной коры и прклегающ1-1е к нону районы представляли собо^ток

субплатформепкую область
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I
I

' Таки-’ образом, из анализа теюопичоского различия Кузкец- 
^'0 бассонна лн'дчо, что в его эволюции нокзт быть выделен ряд 

[сияющих друг друга этапов.
[ На примере Кузнецкого бассейна нохно сделать ряд выводов
( условиях гозаикновения, развития и отмирания краевых струк- 
р этого типа, проиедиих длительный и сложный путь тектоиичес- 
го развития.

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДРЕВО КОНЦКННЕЛЛ В
ВЕРХНЕПЕРИСКОМ РАЗРЕЗЕ КУ8ЕАССА

Ю.С.ПАЮ1Н

Тюменский индустриальный институт

Изучение возрастных изменений раковин, наряду с морфоло- 
1ескпы и другими методами исследования, позволяет установить 
[огенезн отдельных особе.й. Сопоставляя выявленные оптогенезы 
иратиграфическоЯ последовательности от более древних форм 

к более молодьга, модщо определить степень их сеиетического 
,ства и тон самым восстановить филогенетическую схему той 
; иной группы.

Благодатным материалом в этом отпошении явилась норфо- 
ически разнообразная группа концинеелл из угленосных верх- 
ермских отложений Кузнецкого бассейна. Конциннеллы, рассмат- 
₽в:л)в однТнш исследователями как родовая, а другими-как под
овая таксономическая единица, появляются в нижней части ка- 
ково-маркпнекой свиты и проолеяиваютоя до самых верхов тай- 
опской, т.е. до границы с нижним триасом. В этом направлении 
ичественноо значение концинпелл все возрастает и в тайлу- 
ской свите они являются, наряду с антраконавтами, ведущей 
ппой среди двустворок. Размеры раковин колеблются от 1-2 до 
ид.
' Полное фотографирование коллекций с получением снимков раз
ом до 105x140мм, последующее поднятие тушью 8-10 концентри- 
ких линий нарастания на каждой особи позволяют четко следить 
рлвнптсльно анализировать возрастпыо изменения раковин. Су- 
твонно дополняет такие наблюдения изучение серий от самых 

1ИХ до самых крупных форм, собранных в одном слое (на одной
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плоскости наслоения). Б результате определяются онтогенозы 
особе!!.

В онтогенетической развитии концппнолл на определенных 
стадиях происЕо^ят л очертаниях раковин довольно быстрые и 
заметные перестойки роста, которые моано назвать скачками. Улав
ливаются скачки как по изменению подобия в очертаниях раковин, 
так и по резким перегибам задней и передней диагоналей, опредс- 
ляющих основные направления роста особи. ПричемУетГособами скач
ки фиксируются на одинаковом уровне. Количество устанавливаемых 
таким образом скачков колеблется на отдельных особях от I до 3. 
При сравнении различных форм одной липки развития оказывается, 
что особи с 2-5 скачками стратиграфически приурочена к более 
молодым отлоксниян, тогда как вкзомпляры о одним скачком встре
чаются в более низких горизонтах.

Сопоставляя онтогенезы раковин,удается определить и их 
видовую припадлекность и степень генетического родства различ
ных видов. Б историческом развитии конциннелл на протянении 
трехкилометрового разреза верхнепермоких отложений Кузбасса 
отчетливо намечаются три основных направления, какдое из кото
рых представлено несколькими филогенетическими ветвями. Первое 
направление объединяет виды с низкими начальными раковннаии и 
существенно преобладающим ростом особой по задней диагонали, 
второе - виды с более высокими начальными раковинами, и с, 
примерно, одинаковым развитием форм по задней и передней диаго
налям; наконец, у видов третьего направления отчетливо выражена 
тенденция к преобладающему развитию раковин по передней диаго
нали.

БИОСТРАТИГРАФИЯ ТУРОНСКИХ ОТЛОЕЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
И'восточных РАЙСШОБ ЭАПАДНО-СИБйРСКОь! НИЗМЕННОСТИ

В.И.ПОДОБИНА

Томский государственный университет

Туронские отложения низменности представлены фациями отк
рытого эпиконтинентального бассейна, тесно связанного с аркти
ческими морями. Об этом свидетельствует присутствие агглютини
рованных форзминифер, радиолярий р других организмов, их сход
ство с одно.БОзрэстными комплекоаии Сев.Аляски и Канады. На
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протяжении туропского времени экологические условия для кизни 
организмов, в частности форанипифер, и темпы осадконакопления 
в пространстве и во времени были неодинаковы. Б центральных 
районах /г.Омск, Тара, пос.Новый Васвган, г.Сургут/ в никней 
части кузнецовской суиты наиболее многочисленны гаудрины - 
комплекс с Саи(1!?71па г111Гогт1з , Б более верхних слоях 
свиты количество гаудрин резко сокращается, что сочетается с 
увеличением особей другого характерного вида - сха-тиНпа Ьав-Ьага 

/Сиз11тап/ . . Одновременно меняется видовой состав все
го комплекса; появляются новые и исчезают некоторые из ранее 
существовавших видов; в количественном отношении превалируют 
реофаксы, псаммосферы и клзвулинн. Изменяется и облик комплек
са: раковины более крупные, грубозернистее, светлее по цвету. 
Однако, клавулиновый комплекс также представлен исключительно 
агглютинированными формами. Клзвулиновым слоям, по-видимому, 
соответствует в Увзте верхнетуронский Васи111:ез гошапоу.лки Агкь. 
Возраст отложений с гаудриновым комплексом.датируется нижним 
туроном на основании находок совместно с ним Дазовская пло
щадь, Берозово/ Хпосегашиз ХаЫаЪизЗсЫо'кЪ^в^^нозернистость 
раковин гаудринового комплекса, их заполнение пиритом 
тельно хорошая сохранность по сравнению с вышележащим 
новым, свидетельствует об относительно глубоководном, 
вительными условиями бассейне, чем во вторую половину
В литологическом отношении породы кузнецовской свиты почти 
однообразны и представлены здесь серыми, местами о буроватым 
оттенком глинами, мощностью до’ 40 м. В этих районах к концу 
верхнего турона в морском бассейне начинает увеличиваться со
держание кремнезема, что обусловило образование опоковидной 
никпеберезовской подсвиты, нижние слои которой о редкими наход
ками туронских фораминифер, по-видимому, еще относятся к верх
нему турону. Восточнее Нового Васюганаи Пудино^вплоть до Напа- 
са и Нарыма в кузнецовской свите повышается содержание алеври
тового и песчаного материала, увеличивается мощность свиты до 
65 и, а также меняется облик и состав форминифер. Гаудриновый 
комплекс здесь обедненнее количественно, хуже по сохранности 
и приурочеп к самым нижним слоям свиты. Вышележащие слои сви
ты с коиплвксониеоЬи111ш.11а а1Ъегеепз1з также относятся к 
нижнему турону, так как в с.Ермаково в керне совместно с ним 
встречены те же иноцерзмы. В районе со. Александрово, На-

и относи- 
клавули- 
с восстано- 
турона.
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ЗИПО, в пределах Лугкпецкой плоа'зди к всрхпепу турону откосят
ся самые верхи кузнецовской срити с комплексом С1аVи1^па 11аз1;з1;а, 

Ысхаез теев1Б1Ъ1гхси8.0ба вида появляются едипипно с рапиего турб-
на, но в позднем туроне колпчостзепно преобладает и сопровок- 
доются иной видовой ассоциацией, По-видниоиу, к верхнему туро
ку относятся и нпзлние слои ипатовской свитц с редкими находка
ми гуронских фораминкфер. Видовой состав и облик комплексов 
фораминифер восточных районов указывает на то, что они обита
ли в области значительного мелководья с активной тектоникой.

■ Последние два фактора усилились в период накопления ипатовской 
свиты, что способствовало образованию мощной толщи серых пес
ков /в Напасе до 270м/, почти лишенной, микрофаунистических ос
татков.

К ВОПРОСУ О ниеней границе среднего КЬТЛБРИЯ 
Б АЛТАЕ-САЯНСКСЙ СКЛАДЧАШОЙ ОБЛАСТИ

А.К.СЕМАШКО

Томский политехнический институт

Вопрос о границе пигнего и среднего кембрия является в 
настоящее время дискуссионным.

Ряд исследователей проводят эту границу по кровле обру- 
човского горизонта, что нашло отражение в официально принятой 
точке зрения. Многочисленная группа геологов не без основания 
считает, что границу следует проводить по подошве обручевско- 
го горизонта. Эту точку зрения поддерживает и автор.

При анализе родового состава трилобитов обручевского гори
зонта его можно разделить на три группы: I- трилобиты, появив
шиеся нике обручевского горизонта, существующие^в нем и подни
мающиеся в более молодые горизонты; 2- трилобиты, появившиеся 
в обручсвском горизонте и пвреходяп(И0 в более молодые отложе
ния; 3- трилобиты, встречающиеся только в обручевском горизон
те.

К первой группе относятся:Ейе18ирхп&8р18 ер., ГгоегЫа зр., 
ЕгЫа зр., Сгапи1аг1а зр., БогшХа зр., Коо-Ьсп1а зр.

Вторая группа представлена трилобитами родов Коо^уеахеИа, 
СЬопНгаегаиХоз, ОпсЬосерЬаНпа, Ьз.1п1пиги5, 8о1оп1:2е11а.

И, наконец, к третьей группе относится род Ва-ЬепоЮез,
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ЕйеГзЪеХпаерХз получает 
выше хакасского горизонта

достоверные представители которого известны нам только из обру- 
чегского горизонта. В свои очередь трилобитов первой группы- 
мошю подразделить на:з.) Форш, тяготеюв'зе к нижнему кембрию - 
ВогшХа зр,, РгоегЫа яр,, причем,несмотря на то, что отдель
ные представители этих родов встречены в отложениях более мо
лодых, чем обручолский горизонт, основная масса упомянутых форм 
характеризует ни:-днекембрийскиа^ отложения; 5/ формы "транзит
ные", имеющие примерно равное представительство как в нижнем, 
так и в среднем кембрии - Сгапи1аг1а зр..
Несколько особняком стоит род Есе1зВе1паср1з , первые
единичные представители которого известны из низов ленского 
яруса; наибольшее рас-проотрзнение 
в обручевское и хакасское время и 
но встречается.

Из всего сказанного следует, ... _________ ,___ ______ __
■ , утрилобитппиу

ручовского горизонта имеет более тесные с вя зи сутгерекрыва ющих 
чтакрвыуш

среднокенор1’..ских отложений , чем оушдотилаюв;их ниянекемб- 
рийских .

По данным И.Т.Куравлевой, Л.Н.Репиной и др., на границе 
санаттыкгпльского и обруневского горизонтов"...вымирает более 
90 родов трилобитов и археоциат, наблюдается резкое уменьшение 
количества органических остатков 
ные ранее фортлы”.

Таки:.! образом, 
проходит по подошве 
тать границей меэду

что комплекс трилобитов об- 
.тпч-ппбиуамй^

и появляются новые, неизв.еот-

наибс.хсе четкая фаунистическая граница 
обручевского горизонта; ее и следует счи- 
нияним и средним кембрием.

Сношанпый облик фауны, которая характеризует обручевский
горизонз - явление вполне закономерное для горизонтов, являю
щихся пограничными между крупными подразделениями НСШ. Соглас
но правилу Фреха, такие переходные горизонты по появлению но
вых, прогрессивных форы причлсняются к более молодым подразде
лениям.

В разрезах Западной Европы и Африки /Марокко/, где имеют
ся отложения содер-ха^!П1е смешанный ниане-средпекембрийский об
лик ф'зуны, они отнесены к среднему кембрию.
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о форалшюшга»’ строения незозоьйш отлокениЗ 
ЗАПАДНОГО БОРТА ЛЯПИПСКОГО НЕГАПРОГИЕЛ

А.И.СВДОРЕНКОВ, А.А,НЕдДАНОВ

Тжвьский ицад с триальный институт

Предлагается охеыа формациоИпого деления мезозойского 
осадочного чехла Западно-Сибирской плиты в зоне сочлокепия 
этой региональной структуры с Уральской глыбовой областью. 
Своеобразие такого пространственного пололенкя кзлояило отпеча
ток на особенности тектонического развития-региона и предопре
делило специфику строения осадочного чехла, выразивиуюся в про
явлении определенгах законоиерностей разыецегая продуктивных 
образований. '

Анализ взаимоотнопенпя формаций и подфюрыаций позволяет 
прогнозировать иестороздення полезных ископаемых /уголь, бок
ситы, самородная медь, золото/ и ограничивать области выделе
ния перспективных площадей.

О СТРОЕНИИ БОКСИТОНОСНЫХ ОТДОйЕНИЯ 
ПРИАНГАРЬЯ

Б.И.СТРЕЛЯЕВ

Томский государственный университет

Б различные временные интервалы позднего мела и палеоге
на территория, охватывающая Приангарье, испытывала тектониче - 

скпе движения различных звяков и амплитуд. На Енисейском кряке 
в большинство случаев преобладали двинения полонительного зна
ка, а Б зоне сочленения с платформой к на Сибирской плзтформе- 
отрнцательного (Ботах, 1568; Скляров, 1968; Иибистов, 1969). 
Это прямо сказалось на сохранности полноты разрезов продуктив
ных образований: наиболее полные разрезы (120-150ц) отмечают
ся на платформенных и прпплатформенных площадях (ЧадобецкиЯ 
и Иркинеевс1шй выступы).

Развитие карстующихся массивов в юрско-меловое время в 
пределах всей описываемой площади в настоящее время достигло 
конечно”! (полъевой) стадии. Последняя, согласно Д.В.Ры.'хикогу 
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(1348, 1954), характеризуется повсеместным формированием круп
ных польев (котловые), когда вертикальная циркуляция лодзенных 
вод в каротувг’вся массивы была ничтожной. Крупные котловины, 
полья отмечаится в пределах юго-западной части Сибирской плат
форма и па Енисейском кряке. Отсюда, основные вместилища бокси- 
топоснах отлокений в ископаемом домеловом фундаменте повсемест
но заложились и развивались одновременно.

Стратиграфические и литологические исследования продук
тивных образований позволили выделить как верхнеиеловые, так 
и палеогеновые отложения, которце содержат 4 споро-пыльцевых 
комплекса (сенонский, датский, палеоцен-эоценовый и олигоцено- 
вый) и, кроме того, 2 комплекса пород: мурожнинскиЯ и бельскиЯ.

Наибольшим по объему является мурожнинскиЯ комплекс, фор
мирование которого охватывает временной интервал от сенона до 
олигоцена. В составе зерхкецеловых образований выделено две 
толщи: припунская (сенонская) и яннинская (датская). Палеоге
новые отложения также имеют двучленное строение: в основании 
залегают породы сухореченской толщи (по возрасту палеоцен-эоце- 
новая), в верхней части централг—венская толща (олигоценовая). 
Бокситоносными являются припунская, яннинская сухореченская к 
центральненская толщи. Последняя содержит в основном обломочные 
бокситы. Центральненская толща по флористическим остаткам отне
сена к бельскому комплексу. Сухореченская и центральненская тол
щи в пределах Енисейского кряжа распространены локально (гуаСу- 
хой, Порожнинский и др. в пределах восточной части кряжа). 
Все толщи отделяются друг от 
мыва и несогласия.

Континентальные меловые 
личны. Это ярко отражается в
тых (лигнитоносных) горизонтов. Самая древняя припунская толща 
имеет следующее стровние (снизу вверх): нижний (рудоносный) го- 

.рк.,онт, средний (лигнитоносный) и верхний (рудоносный). Ямнин— 
ская толща акже состоит из 3 горизонтов: нижнего (лигнитонос
ного), среднего (рудоносного) и верхнего (лигнитоносного).

Строение сухореченской толщи аналогично припунской. Центральнен — 
ская толща бельского комплекса (олигоцон) имеет двучленное 

строение: выделяется нижний (лигнитоносный) и верхний (глинистый) 
горизонты. Горизонты различных стратиграф'ических уровней содер
жат отличающиеся друг от друга споро-пыльцевые комплексы и 
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имеют копкост::, колеблюциосл от 5 до 13 и. Литолого-иинера- 
ЛОГ11ЧОС1ШЙ аналг.з дыделскпих стратиграфических подраздолеж.й 
к увязка с данными геохимических исследований подтворадают 
достоверность границ и наличие заметных перерывов кваду секо- 
нок и даток и крупных между верхним иело?л и палеогеном. На- 
пбольаий практический интерес представляют отложения оухоро- 
чекской Т0ЛП1И.

О САЛЛПРСКОМ ТЕКТОГЕНЕЗЕ В АЛТАЕ-САЯНСКОЙ 
СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

В.С.СУРКОВ, О.Г.ЖЕРО, Л.В.СМИРНОВ

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

Новосибирск

Гетерогенность строения к многоэтапность развития Алтае- 
Саянской складчатой области признаются большинством исследо
вателей. Однако некоторые вопросы тектонического строения и 
истории развития все еще остаются нерешенными. Значительные 
разногласия, в частности среди исследователей,имеются по воп
росу выделения салаирской складчатости: является ли она самос
тоятельным циклом тектогенеза или ранней фазой каледонского 
цикла?

Проведенный авторами анализ геолого-геофизических мате
риалов с целью выяснения регионального тектонического строения 
области и установления связи поверхностных структур со строе
нием глубинных границ земной коры позволяет привести новые ар
гументы, подтверкдаюш.ие правомерность выделения складчатости 
позднего докембрия начала раннего палеозоя в самостоятельный 
езланрекий тектонический цикл, поддеркивая тем самым представ
ления У.А. Усова, К.В.Радугина, А.1,1.Кузьмина и др.

Б результате исследований было установлено,, что Салаир- 
ский кряж. Кузнецкий Алатау, частично Горный Алтай, а также фун
даменты крупнейших межгорных впадин:. Кузнецкой, Минусинских и 
У;.ценско-Лебедской-образованы структурно-формационным;' зонами 

/йнтивлинориями, сингдннорпямп, срединными массивами/ унаследо
ванного типа развития. Основная дифференциация вещественного 
состава верхней части земной коры, связанная с формированием
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указэппнх сзрукзурао-форь'эцяоиних эон охэа'х'нзае? лозднкЛ до
кембрий и ранний и среудипй нснбрн;:, тс есть 'обязана саланрскс- 

тпктоио-изгматкчеоно^ау циюгу. Кнкая часть Горного ллтаи Еа- 
пади-;й Саян и ВооточиыЯ Саля образованы принцип;:зльно ин; ли 
типами стр,7!';турно-фор:.!ац!!01:1щх зон геосинюлинзльного э' -па. 
Эти зоны являются структура ИИ йнэсрсио11нс'го типа развития. Ос
новная дифференциация вецсстванного состава и магматизи этих 
зон в указанных районах охватывает весь ранний палеозой, то 
есть но только каледонский цикл тектогенеза, но захватывает 
по времени и конец салаирокого тектогенеза, проявившегося в 
районах, расположенных севернее.

Анализ строений глубинных границ земной коры показал, что 
в пределах салаирид нзбладаотоя резкая изменчивость мощности 
ее верхней части- Мощность грапитно-мотаиорфическсго слоя из- 
неняется от 16 до 25. ки, В пределах байкалид и каледонид этот 
слой всюду имеет мощность более 20 км. Кроме того,выясняется, 
что геосинкланальные систаЬжЫ салаирид в прстиЕополо::;ность бпл- 
калидаи Восточного Саяна и каледонидаи гападного Сапно Хсл- 
зунско-ЧуйскоЙ зоны залоЕИлись на синатичсскон основании, а ло
жем частных геосинклинальных прогибов, по-вкдпмоиу, слувнша ко
ра океанического типа.

Структурно-формационные-зоны салаирид под действием интен
сивных блоковых движений в последнее время были существенно • 
переработаны и в современной структуре горных сооружений не 
находят четкого отображения. Особое место в постгеосинклиналь- 
ных движениях занимают крупные сдвпги, в результате которых в 
ряде случаев были приведены в соприкосновение совершенно разно
родные структурно-формационные зоны.

Таким образом, структурно-формационные зоны салаирокого 
цикла тектогенеза принципиально лтличны от каледонских: воз

растом и составом формаций, типом тектонического развития 
структур, составом и строением земной коры и территорией распрост

ранения. Все это дает нам основание рассматривать Сзлаирскую 
складчатость как самостоятельный цикл тектогенеза, а но как на

чальную фазу каледонского цикла тектогенеза.
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о ТИПАХ СТРУКТУР АКТИВИЗАЦИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ

Тюменский индустриальный институт

Развитие земной коры представляет собой чередование процес
сов активизации и стабилизации. В периоды активизации земная 
кора становится наиболее раздробленной и проницаемой для магма
тических расплавов.

Среди структур, образующихся во время активизации земной 
коры, можно выделить б типов.
1. Структуры, приуроченные к планетарным разломам - окоаничо 

ские рифты. Это наиболее автономные структуры, которые регули
руют процесс образования океанов и оказывают воздействие на ма
терики.
2. Материковые рифты, рассекающие материки на значительном их 
пространстве. Структуры являются менее автономными и геосинкли- 
нзльные тенденции развития в них угнетены консолидированными 
блоками.
3. Геосинклинальные системы, образованные в пределах консоли
дированных областей сквозными разломами. Структуры автономные,
и влияние жестких блоков на них сказывается в появлении миогео- 
синклинальных зон.
4. Авлакогены - структуры взаимодействия геосинклиналей и 
платформ. Свое начало эти структуры берут в пределах геосинк
линалей и затухают внутри платформ.
5. Вулканические пояса - структуры, пограничные менду областями 
с океанической корой и областями с материковой корой.
6. Тафрогены - внутрицлатформенные грабенообразные прогибы. 
Это наименее автономные структуры. Геосинклинальные тенденции 
развития в них почти полностью угнетены жесткими блоками плат
форм.

чертами всех типов структур является их ограничение 
Пзазлоцами','основной магматизм в начальный этап развития, высо

кая контрастность движений и большая мощность вулканогенно-оса
дочных образований.

Характеристика структур приводится в таблице.
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СТРАТИГРАФИЯ ДОККОЙЯ ЕНИСЕЙСКОГО МЕГАНТЙКЛЙ- 
НОРИЯ И ИРКННЕЕВО-ЧАДОБЕЦКОГО АВЛАКОГЕНА

А.Я.ПЕБИЙКОВ

Сибирский паучпо-исслодоЕатбльский институт 
геологии, геоф'Кзики и минерального сырья, 

Новосибирск

На Объединенной пленуме трех постоянных комиссий МСК 
СССР было рекоыендовано трехчленное подразделение протерозоя: 
НИКН1.Й, средний и верхний (Советская геология, №5, 1964). 
Верхняя часть верхнего протерозоя возрастом от 750 млн.лет до 
550-600 млн.лет Б.И.Келлером и Б.С.Соколовым выделена как венд.

Докембрийские отложения Енисейского мёгантиклинория и 
Йркинеево-Чадобецкого авлакогена в соответствии с этой реко
мендацией можно расчленить на те же стратиграфические единицы. 
Автором предлагается стратиграфическая схема докембрия, сос
тавленная Б результате 9-летних геологосъемочных работ в ука
занном регионн.

Структурное несогласие между протерозойскими отложениями 
Енисейского кряжа с одной стороны и протерозойскими отлокения- 

' ми" Иркинеево-Чадобецкой зоны с другой, их разновозрастность, 
а также несопоставимость разрезов докембрия Енисейского меган- 
тиклинория и Иркинеевокого поднятия, примыкающих к разделяю
щему их региональному разлому, позволили автору отказаться от 
традиционнпго порядка свит, применявшегося предыдущими иссле
дователями. В частности, свиты карточки, джурская, нанжнская, 
гаунтарская и ваничковская, стратотипы которых находятся в пре
делах Иркинеовского поднятия, но могут быть применены к отло
жениям Енисейского мегантиклинория, а свиты потоскуйская, аладь- 
инская, погорюйсная, удорейская, горбилокская и кординская, 

стратотипы которых находятся в пределах Енисейского кряжа, - к 
отложениям Йркинеево-Чадобецкого аэлаконена.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ 
ФОКШРОВАНЙЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ НЙХНЕ- 
-ВАРТОВСКОГО СВОДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ

РАВНИНЫ

Ю.В.ЩЕПЕТКИН

Западно-Сибирский научно-исследовательский 
геологоразведочный нефтяной институт,

Тюиень

Характерной особенностью геологического отроения нефтяных 
месторокдений Нижне-Вартовского свода и ряда других районов За
падно-Сибирской равнины является наличие в продуктивных пластах 
прослоев карбонатных (известковистых) песчаников.

Послед1)Ив отличаются от нефтенасыщенных пород только высо
ким содержанием (40-60%) цемента преимущественно кальцитового 
состава. Мощность таких зон карбонатной цементации обычно рав
на 2-3 м, отмечаются они очень часто на границе нефтенасыщенных 
и водоносных коллекторов, встречаются и в пределах нефтяных за
лежей.

В процессе изучения зон карбонатной цементации с помощью 
люминесцентного микроскопа было установлено, что эпигенетиче 

ский (вторичный) кальцит, слагающий цемент или выполняющий трещи
ны в породах,четко подразделяется на две группы по характеру 
люминесценции.

Одна группа имеет веленовато-серые, серые тона люминесцен
ции, а другая светится в желтых тонах, которые чрезвычайно 
ки к люминесценции нефтей изученных месторождений.

Специальные исследования, направленные на установление 
роды этого явления,включали:

а) сравнительное изучение люминесценции карбонатов из
ре ЗОЭ нефтяных месторождений и карбонатов ,010бранных за предела
ми Западно-Сибирской равнины;

б) сопоставление типа свечения с повышенными содержаниями 
микроэлементов;

в) эксперименты с нагреванием образцов на установке "Пирит";
г) реакции с растворителями.

близ-

при-

раз-
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Сделан вывод, что золоиовато-ссрые, серые топа лжлнес» ' 
ценцпп ПБЛйютсн "фоновый" признаком, присук-цн.! и для минералов! 

других регионов, тогда как келтое свечение является аноизль- 
нын, видимо, обусловленным захватом карбонатами в процессе 
кристаллизации каких-то фракций нефтяного флюида, поступав- 
иего в лоьуики или мигрировавшего в продуктивных отложениях.

По элсктрокзротзжнЕм диаграммам и керну было прослонено 
распределение карбонатных прослоев, в плане и по разрезу ло
кальных поднятий установлены зоны максимумов в содержании це
ментов с желтой лшинесцонцией, которые интерпретируются как 
палеоконтакты нефтяных залежей.

Карты палеоконтактов в сочетании с палеоструктурным 
анализом и геохимическими материалами позволили сделать ряд 
выводов относительно процессов формирования залекей:

I, Нефти, первоначально поступающие в ловушки, находятся 
в газообразном, или близком ему, состоянии (первичные залени). 
В последующие отрезки времени они претерпевают значительные 
изменения,ведущие к уменьгаению объема (вторичные залежи).

2..Процесс формирования залекей распадается на два этапа 
(цикла), каждый из которых фиксируется "первичным" и "вторич
ным" палеоконтактами.

3. Периоды поступления углеводородов в ловушки совпада
ют с моментами активного роста структуры по продуктивным го
ризонтам и в значительной степени их приток ослабевает, если 
ко прекращается вообще, при снижении интенсивности тектониче

ских процессов.
4. Залеки пластов БВд (валанган) формировались за счет 

латеральной миграции флюидов по пластовым резервуарам, а в 
пластах АВ^-АВ5(баррем-апт), в основном, за счет вертикаль
ных перетоков из нике залегающих отложений (ББд).

5. Полученные результаты имеют практический интерес с 
позиций разработки залекей.
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ОКОЛОРУДГиЕ !13Ж:БНЙЯ БПЕЩАЮЕЩХ пород БйКИРЧИКСКПГО 
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЯ^ЕНЙЯ (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)

в.А.АЛЙФЬРП1К0, М.Ц,СТАРОВА

Босючно-Кэзахсганское геологическое управление, 
Усть-Каивпогорск

Нестороклсипе приурочено к субширотной Кызыловской зона 
снятия, которая является оперяющей по отнооенив к Западно- 
Калби!'ско1лу глубипкону разлому, прослеаигается по простиранию 
на ?О-5О КН, имеет мощность от 50 до 100 м и падает на юг 
под углом ^5°.

Енещаюиие рудные тела породы представлены никнекзрбо- 
нойымн отлояекияни: углисто-глинистшк алевролитами, алсвро- 
пелитами и сланцами, полиыиктовнип песчаниками, гравелитами 
и конгломератами, известковистыми породами. Осадочные обра
зования прорваны малыот! интрузиями и дайками разнообразного 
состава к’унушского комплекса.

Рудные тела представлены пирит-арсекопирЕТовой ипкерали- 
зацией прохилково-Бкрапленного характера, с которой связано 
оруденение золота и серебра. Содертяние золота в арсенопи
рите вдвое вние, чем в пирите, но количество пирита в рудных 
телах в несколько раз превышает количество арсенопирита. От- 
ношенпе содержаний золота и серебра в рудных толах равно 2:0,52, 

Гидротермально-метасоматические образования относятся на
ми к формации оксоталитоБ, выделенной для ореднетемпературных 
мсоторокдений Ю.В.Казицыным (1970). Эта формация возникает в 
условиях средних и малых глубин при воздействии па виот.ающив 
породы кислого, среднего и основного состава гидротермальных 
растворов ранней кислотной или средней щелочной стадии пост
магматического-процесса. Комплекс преобразований пород, в за- 
висимости от их состава, выражается в развитии серицита, квар
ца, карбоната, альбита, хлорита, актинолита, тремолита, пи
рита, арсвкопир.:та, а в химическом отношении сводится к пос
туплению углекислых и сернокислых растворов К20,^<0г и А4з*О 
Подобный процесс изменения пород,по Н'.И.Бородаевскому (1960) 
и ’.'.Н.Боку (195б).)0ТЕечэвт листЕенитизации - борезитизации, а 
Иер С.Д. (1966) называет его углисто-сернистым метасоматозом.

На месторождении Гзкырчик выделяются следующие фации, вхо- 
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лящкю в окссшлитовуга формации: карбонзг-хлориговэя, лиоззонп- 
товгвя, бсрезитовая, алт.бизовзя. Кярбоназ-хлоризовэя ((^ашя яв- 
ляо'.яся саном виеииоа, и, следсяазально, самоН низяотенпора-

■ зурнюн. Эзз фация форнируезся в условиях подвияносзи воды и 
угле!кислозы, в розульзазе чего кальции содеряан1ие минералы 
подЕзорга1ется карбоназизации и гидразации. Фация озчезливо 
проявилась в поли'дикзовых песчаниках, углясто-глин’лсзых алев- 
ролгазах и сланцах, в основпих и средних изверженных породах. 
Лисзтбнизовая фация (железисзс-магнезиальный карбоназ-зремо- 
лиз-сврициз-кварц-пириз-арсенопириз) развиваезся по породам 
оспсвкого сосзава, а березизовая (кварц-сорициз-карбоназ- 
пиршз-арсонопириз) - по средним и умеренно кислым. Для кис
лых и средних изЕорженных пород харакзерпа альбитовая фация 
(альбцт-серицит-карбонат-пирит-арсенопиризовая ассоциация 
для средних пород и альбит-кварц-серицит-пирпт-арсснопиризс- 
вая ассоциация - для кислых).

5ЛК0Н0ПЕРН0СТИ РАЗМЗЩИЕ’.Я ПОЛИНЕТАЛЛИЧЭСКОГО 
орудг.кЕния В Болотушкнеком РУДНОМ ра:;оне

(РУДНЫЙ АЛТАЙ)

А.М.АСТАФЬЕВ

Западно-Сибирское геологическое управление, 
Новокузнецк

пос зав- 
руд.

Золозулинский рудный район расположен в СЗ часзи Рудно
го Алзая па юго-западном крыле Алейского антиклинория и об
разует полосу протяженностью 70ки при ширине 10-15 км, вы
тянутую в северо-западном направле1'ии и согласную с прости
ранием основных структур. Район известен как крупный 
П1ИК колчедан’ о-полиметалличооких и медно-колчеданных 
разработка которых производитсяеХУШ столетия.

Изучение геологического строения Золотушинского рудного 
ра.Чона, отрабатываемых и детально разведанных меезороядений 
и многочисленных рудопропвлений позволило установить следую
щие закономерности рэзмоцспия полпыезаллического оруденения: 

I. Рудовмоцаюцзя толща иолпметаллического оруденения 
представлена отлокениямн среднего девона. Промышленные место- 
ро.эдения (Золотушинское, Ново-Золотушинское, Орловское) прпу-
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ррчснн к копгакту таловской п березовской свит.
2. Наиболее благоприятен! средой для рудолокализацил 

ПВЛЯЮ1СЯ пореслаиваюгциеся вулканогенно-осадочные отложения, 
а также участки чередования известковистых алевропелитов, 
алевролитов и известняков.

3. Рудные тела пестороидений и рудопроявления приуроче
ны к зонам гидротермально измененных пород или эксплозивных 
брекчий.

А. Золотуиинское, Ново-Золотушинское и Орловское место
рождения располагаются в тектонических блоках, ограниченных 
разломами северо-западного и субширотного простирания.

5. Наибольшая концентрация оруденения отмечается в участ
ках развития локальных структ-р, флексурообразных перегибов, 
прогибов, карманов,

6. Рудные тела 
прово:«д'’;?тсп зонами 
жачец боку ореолами

куполов.
имеют пластово-линзообразную форму и со- 
гидротермально-измененных пород, а в ле- 
проаилкового оруденения.

7. Пространственно рудные тела Золотушинского месторож
дения располагаются на продолжении выгаинивающегося тела 
субвулканических кварцевых порфиров; 
месторождении рудные тела тяготеют к 
вулкана кварцевых порфиров.

8. Рудные зале:ки сопровождаются

на Ново-Золотушинском 
апикальной части суб

первичными ореолами рас
сеяния элементов. Мощность ореолов рассеяния прямо пропор
циональна мощности рудных тел ил;: зоне гидротермальной про
работки.

9. Осветление пород характерно при выходе рудной зоны 
на дневную поверхность или под четвертичные отложения.

10. Все месторождения Золотушинского рудного района 
(Золотушинское, Пово-Золотуюинскоо, Орловское, Локтевское, Ре
риховское, Сургутановскоо и др.) и большая часть рудопроявле- 
гий (Майское, Голодаевское, Самарское, "Шаг вперед", "Перве
нец", Искровское и др.) фиксируются на дневной поверхности, 
или под наносами, положительными формами рельефа.

Установленные закономерности в размещении полиметалли
ческого оруденения позволяют более целенаправленно вести по
иски полиметаллических месторождений в Золотушинском рудном 
районе.
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млгадтогмшав брекчий степного полинетал-
ЛЙЧЕСКОеО МёСТОГШСДВН'ЛЯ на рудном АЛТАЕ

Б.Л.ЕАЛЬТЕР

Западно-Сибирское гзодогичаское управление, 
Новокузнецк

Магпатогенные брскч'ст установлены на ряде иесторокде- 
нни Рудного и 1С!гНого Алтая, на Урале, в Закарпатье и дру
гих районах Союза и за рубе:тсы. Собирательный терцин аагиа- 
тогенные- "оБтоыагыатичоские брекчии" был предложен Е.Б.Яков- 
легоУ; по от1;оа!ен1!10 к своеобразным ыатоатическии породам пор- 
оироаоМ структуры. Б Рудном Алтае эти образования описаны 
ыногыми исслодователпыи в пределах ряда рудных полой поли- 
иеталлпческих мосторондоний .

Магматог'' чще брекчии Степного полиметаллического мес- 
юрогсдония развиты в южной части иеоторои.депия. Породы имеют 
ноодкородноа строение. По характеру связующего материала и 
составу порфировых выделений среди них выделяются: автомог- 
матические браетии с лавовым ценептом кварц-плзгиоклазовых, 
кварцевых, плагиоклазбгмх базокварцсвых порфиров и экспло- 
8йлнь«брекчии с гидротермальным цементом. Б составе пород 
отмечаются минералы: кварц, плагиоклаз, биотит; нторосте- 
пеннио - ильменит, анатаз, апатит; вторичные - серицит, 
хлорит, кальцит. Стурктуры породы порфировые с фельзито- 

' вой, микроглобулярной основном наосой. Эксплозивные брек
чии состоят в оспоБно’! ИЗ обломков кислых эффузивов, кром- 
1Я1СТМХ туфюаловропелитов, опонгиллитов, фенокристаллов 
кварца, плагиоклаза. Цемзнт-контактовый гидротернальнын.

По петрохимическим особенностям породы относятся к 
классу, первсы1чснно:лу кромнекиолотой, и к ряду, поресыщон- 

■ нону олциипиеы. Характерно преобладание калия над натрием, 
поникепное количество и меотаыи полное отсутствие полевош
патовой извести.

Пагиатогонныо бростни изменены процессами региональ
ного и гидротермального ’18таморф.нзца, продукты которых 
Ь".еют ряд об/'Ии чорт с сколорудпо-измененными пародами. 
Региона,':.1;ий мста:.;орфизн выразился в образовании миг.ераль-
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1101’0 парагенезиса, представленного кварцем, зльбкуоп, сернци-- 
тог., кальцк'том. Ги.дротермзльпый 1.1стасо!5атоз хорак'^срн.’^с'х’сп 
отсутствием альбита и развлтис;! кварца, серицита, матчхзк-чль- 
ного хлорита. Общность мвтаморфязма оБтопагмаимаскпх брск- 
чи;; и околорудцоизмоненных поро2^ указывает на об'я;:! 
пик гидротерм, 
донепиеи, то и 
нением.

источ-
а так кал пзиепенио псро^^; взаимось аоио с ору
на связь последних с полиматалличесням оруде-

0
кнльных мкх;тороадЕНйй енисе;1Ского

КРЯКА

НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНЫХ ОСОЕЕИПОСтах

Б.А.БОГДАНОВИЧ

Соверо-АпгареккИ рудник, Раздолипск

Б Енисейском крпжз известен целый ряд месторохдепий 
жгльного типа, которые в больиинстве случаев пространствеп- 
по приурочены к вержзфотерозойским существенно сланцевым 
отлоненияи сухопитской серии. •

Рудовмощающие сланцевые толщи имеют непспослопстый ха
рактер и сложное внутреннее строение: раселзнцованы, ослож
нены складчатостью различных порядков и тектоническими раз
рывами.

Б этих условиях затрудняется установление связи положе
ния различных структур и оруденения.

Детальное изучение Советского золоторудного месторож
дения показало, что оруденение в целон подчинено складчатой 
структуре, а полокение отдельных рудных тел определяется глав
ным образом разрывной тектоникой.

В центральной части рудного поля оруденение выходит на 
поверхность, в юго-восточной части оно погружается и носит 
"слепой" характер. Поведение орудензниявпродольном вертикаль- 
НОВ! сечении контролируется положением сетадчатых структур, 
чем и определяется закономерное погружение (склонение) ору
денения к вго-воотоку под углами от 8-10° (центральная часть) 
до 15-25° (вго-вос"очп8п часть).
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Наиболее благоприятными для наблвденип склонения рудных 
тел является замковые части складкообразно-изогнутых лил и 
коленообразныо изгибы, по которым непосредственно иоано заме
рить углы склонения. Во всех других случаях положение оруде
нения нонет устанавливаться на основе изучения складчатых 
структур, свойственных вмещающим породам. Широков развитие 
крутопадающей сланцеватости в породах района позволяет прово
дить изучение линейности, которая представляет собой след 
седиментационной слоислости па плоскости сланцеватости.

Средние углы склонения линейности, вычисленные на осно
вании кассовых замеров, достаточно близки к указанным выше 
Щ1фрэм склонения рудных тел центральной и юго-восточной час
тей месторокдепия.

Анализ геологических материалов по другим месторожде
ниям района показал, что в поведении оруденения по простира
нию устанавливаются схожие черты.

Так, для Раздолинского сурьмяного месторождения .гол 
склонения оруденения определяется около 45°, для одного из 
золоторудных месторождений -40°.

При посещении одного из местороадений, находящегося в 
стадии разведки, автором после ознакомления с материалами 
разведки поверхности, осмотра разведочной штольни, где про
водились единичные замеры положения линейности, был опреде
лён угол склонения рудных тел. На основе чего было вычислено, 
что выработка (штольня) пересечёт верхнюю границу рудного 
тела и выйдет из руды на 390-400 м (штольня в момент посеще
ния была пройдена до 2б0м). Позднее прогноз полностью подт
вердился: выработка пересекла верхнюю границу оруденения и 
вышла из руды на 403 и.

Таким образом, методика определения О!слоненйя рудных тол 
по замерам линейности, разработанная применительно к Советско
му месторождению, приложима вообще к жильным мосторовдениям, 
залегающим в аналогичной геологической обстановке.

-80 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



о МЕТАЛЛОГЕНЙЧЕСКОМ РАЗЛИЧИИ ШНОГО И’ 
СЕВЕРНОГО ЕЛОКОВ ПЕВЕКСКОГО ОЛОЕОРУДНОРО УЗЛА

И.С.БО:5КОБ, Э.А.ЕСТЕМЕНКО, .О.П.ИГАлОВ,
Л.Я.ЕФРЕМЕНКО, СЛЛТМАКОЕ

ЦетральныГ: научио-псследолотельский институт
"ЦНйИОлозо", Новосибирск

Пркуроченнпй к празону борту Раучуанской впадины (Зап. 
Чукотка)^Певекскпй руДный узел локализуется л пссчапо-глинкс- 
ткх породах нитинего пела. Больиук часть его территс!);;:! зепп- 
к'зпт три гранитоидпых ыассиьа (Побокскп;:-35к,ч^; ПзэкэпоНс- 
кпЛ - Укм^; Пкрапаакский-Д располокенныо иоридпекаль-

ной цепочкой (с юга на север). Основу всех .часспвоэ состав
ляют иокцо-гранодиорпты. Кроив них наблюдаются цногочислеппыс 
дайки различного состава: флюпдальпке гранит-порфпри (пзпбо- 
лео древние интрузивные породы узла) и следуюцно за ионцо- 
гранодиоритами лейкограниты, туризлиновые аплиты, порфириты 
II лампрофиры. 1!!ироЕО развитая в пределах узла гидротериаль- 
пая ыикерализацпп рзспадзется па слодую'що порагенеспси: 
I) кварцевый, 2) аифибол-биотит-кварцевый, 5) квзрц-туризли- 
повый, 4) касситерит-кварцсвый, 5) кварц-карбокатно-сульфид- 
пый, б) антимокит-кварцевый, 7) пирит-калыщтовый.

Изучение особенностей тентоничоского строения, развития 
кагнэткческих и гидротермальных образовакпй, анализ данных 
геофизических исследований Повокского узла позволяют расчле
нить его на два крупных блока; в.тныЯ (Повскскик;) и северный 
(Пээкэпойско-Янрапаакский.). Границей меад блоками олухит 
субпнротныЯ разлом, проходяций в зоне юхного экзокоптакта 
ПээкэнеЯского массива и пнеющий, по гравиметрическим дзпныц 
В.В.Грушпной и А.В. Рпсса, крутое северное пэдепие. Разлом 
сиксируетсп системой протязенпых трещин, по которым установле
но сбросовое перемощенпе северного блока с амплитудой в 'пер
вые сотни метров.

Б металлогскнческом отнопепии оба блока отличаются мекду 
собой целым рядом особенностей.

I. Певекоки.й массив отличается от массивов северного б.ко- 
ка ко только значительно более крупными размерами, но и судссТ'
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вокпо большой дивдоренцированносгью: отщзпленные породы поль
зуются здесь гораздо более широким распространением.

2. Древние дойки флвидзльных порфиров, неоднократно наб- 
лсдавшеся в пределах юнкого блока, в северном блоке но отме
чаются.

3. Поздние хе дайки лампрофир-порфиритового типа, напро
тив, развиты проииущественно в северной блоке, а в южном вст- 
рочаююя крайне редко.

Кварц-турмалиновый парагенезис в юанои блоке распро

странен повсеместно, а для северного блока он не характерен.
5. Продуктивный касоитерит-кварцевый парагенезис, близ

кий по возрасту к турналкновому, также широко развит в южном 
блоке к нередко образует здесь промышленные скопления. В се
верном блоке проявления этого парагенезиса наш1 не наблю
дались.

б. Если по степени развития кварц-карбонатко-сульфидно- 
го парагенезиса оба блока в общем близки, то по главному ми
нералу этого парагенезиса они заметно отличаются: в южном 
блоке преобладает арсенопирит, в северном - пирротин.

При прогнозировании оловянного оруденения в Певекскои 
узле необходидо учитывать, что его северный иисный блоки об
ладали известной независимостью геологического развития. • 
Северный блок, находившийся в начальные стадии рудного процес
са в относительно пассивном состоянии, представляется нам в 
сравнении с южным блоком гораздо менее перспективным для об
наружении новых промышлетых концентраций олова.

РОЛЬ ВКСМУТА, СЕЛЕНА, ТЕЛЛУРА В ЗОЛОТООРУ- 
ДЕНЕНЙИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ

А.Я.ЬУЛЫННИКОВ

Томский государственный университет

5 процессе исследовэ’шЯ геологии, петрографии и золото- 
нос;;ости Алтзе-Сап!:ской горной страны мною изучался вещест
венный состав руд многих ыесторогдений, что позволило устано
вить оригиноль1ую вйсмутомеднув золотоноекую формацию, кото- 
1'зя проявляется в целом ряде пунктов Кузнецкого Алатау - в районе 
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рудников Знакскитый, Когалупар, Балзхч’лн (Хакасия ) и др.
Внсиутогы;' блеск пвляетсп весьма важным в в’енстлчозком 

откслеиип иинералом эгсН золоторудной формации и его отдель
ные находки позволяют расчнтивзть !:э развитие руд это;! форма
ции к югу от указанных районов в система?; рек Малого и Черно
го Икса и Усы, где, кроме того, устанавливаются рудоносные 

магма ТИЧеские породы (ионцониты, диориты) каледонского 
возраста. Б последнее время развитие висмуткдоз и теллури
дов золота, а так г.е кннералоз висмута установлено в Горной 
Нории г. северном Алтае. Гдесь же,пои.ч1.!о шгаьных кварцево
золоторудных проявленк:-,обнзрулены скарновые месторо-оден.-.я 
золото-теллуро-г’1с;.’утовнх ГУД. Подобные о!’<очснным выпо. 
внсмутого-тсллуро-золотоносныо ыосторо::,деп!:я встречаются в 
Заба’ысалье (Дяптриевское), Карпатах, Алтае, Северной Амери
ке, Австрзлки и других районах.

Интересна роль селена как спутника золотоорудгненнп, ко
торый встречается в рассеянном виде в скоплениях сулкридов.- 
Связь висмута и селена в золотоорудонении пока изучена пе- 
дсстаточно.

Еакнос геохимическое и поисково-оценочное значение вис
мута, теллура п целено для исследования золотоносных ].аг.о!;ов 
посуздаст указать на необходимость усиления а;!глитических ра
бот на эти элементы при поисках и разведке !.а золото.

К БОПРОЗУ ПР01!СлС:;'1ЕП1У1 ТЕЛХТЕР1ШЬйих 
СВППЦОБО-ЦИНКСВЫХ МБСТОРОгДЕНИЙ в ИР- 
ЕОНЛТй.иХ ПОРС'ДЛХ восточной Ч.^ЮТБ СРЭДНЕ11

АЗИИ и иного КАЗАХСТАНА

З.Е.БУРиХИНЛ, П.Б.БУРЫХЙН

Институт геологии АН Киргизской ССР, Фрунзе

Телстерналькые свинцоэо-цинковые местороэдегия в карбо
натных породах Средней Азии продставленыыногочпслекной груп
пой местороздеипй. Сюда от!.осятся: месторождение Суисар, 
группа Дыергаланских иестороадений (Икгга-Чат, Чззр-Кудук, 
Таа;-'Рюбе), рудспроявленип хребта Иолдо-Тау (Киргазская 
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ССР); местороздение Уч-Кулач, рудопролвленил гор Калканата,' 
рудопроя?ле11Ия Байсукского рзГюкз (Узбекская ССР); иостороа- 

девия Тувк, '.!;;ргали!.!сзй, Кчлсз?,, Еалхия, Арал-Тзу, Бэйднан- 
сай, Аксуран (К::;н:!й Кззахсгап) и многие другие мелкие месю- 
родсдення и рудопроязлепия.

Руды казвзнкых телетермальпж; свклцово-цинхозых цесто- 
рокдепий сйорш1рованы прекыудссгвеино в среднем и верхней 
палеозое в результате проявления герцинокого кагиатизиа. 
Исключение представляют рудопроявления Ьайсупского района, 
размещенные в мезо-кЗаНОзойских образованиях и связанные, 
по-внднмому, с магматизмом юиоальпиЯсного возраста.

Телетсркалыше свинцово-цикковые иесторокдения разме- 
Е(ены в различных складчатых областях и зонах, история геоло
гического развития которых в среднем и верхнем палеозое, а 
такзе в мезо-кайнозое, была различна. Это определило разли
чив в проявлении процессов магматизма, протекавших в это 
время, а такзе специфику метзллогенических-особенностей как 
складчатых зон, так и метэллогенических'эпох, с которыми 
связаны эти иестороздения Средней Аеия. В Киргизии, напри
мер, Днсргзланская группа иесюровдений размещена в Иссык- 
-Кульсном срединном месиве Северного Тппь-Ианя; иестороя- 
доние Сумсар - 
рудопроявления 
-■'!зня и т.д.

Вмещающей

в Чаткало-Курамкнекой складчатой области; 
хребта Цолдо-Тау - в срединной зоне Тянь-

средой телетермальных евкнцово-цинковых мес- 
тороздений являются доломпты и известняки различного возрас
та. Эти породы имеют переменнкЯ состав, разнообразные текс- 
турно-струптуркые особенности, а такзе различную степень ме
таморфизма. Условия образования карбонатных пород были 
различными. Мозно отметить чистые известняки среднего кар
бона башкирского яруса (Дзергаланскап группа иестороаде- 
пий); туфогенно-осадочные образования кунгойеной овиты низне- 
го карбона (местороздение Туюк); доломиты живетского яруса 
(местороздение Сумсар); известняки и доломиты верхнего дево
на к турне (местороздения хребта Карз-Тау, Миргалиисай, Ачи- 
сзй,Салкпя и др.) и т.д.

Цинерэльный состав руд, парогепотпчеекке ассоциации .ру- 
дообрззуюцпх нинерзлов, текстурно-структурные особенности 
руд отличаются разнообразием и сложностью. Все это свиде-
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тслъствует О многообразии проявления процессов и условий ру- 
доотлоусепия на каждом иосторождвнип и рудопроявлонии.

Формпрозание тслеюрмальпых свипцово-цинкових мес^орок- 
депки связано со слокнымк, длительныии и многостадК1’.ны11и 
постмагматнческиш! процессами, имеюкдаии своп характерные 
черты, присущие кандону рудному району.

К ГЕОХИМИИ НИКМЯ В ГЙПЕРБА8ЙТЛХ
ВОСТОЧНОГО И ВАПАДНОГО САЯН

Д.И.ВОЛХОВА, О.М.ГЛАЗУНОВ

Институт геохимпи СО АН СССР, Иркутск

Б большинстве массивов гипербазитово;? форнацня никель 
присутствует в силикатной форме. Сульфидный никель преобла
дает над силикатным лишь в породах отдельных массивов желе
зистой ветви гипербазктовой формации, что обнаруживаете;! по 
отчетливой когерентности никеля с серой и медью.

Отсутствие в гипербазитах практически интересных кон
центраций никеля связано с большим дефицитом серы.

Перспективными на никель могут быть гзбброиды, генети
чески связанные с гипербазитами. Однако к наиболее пикеле- 
посным относятся ультрэосновные и основные породы ба ааль- 
тоидпой по свое.*! природе габбро-перидотнтовой форнацик.

К ВОПРОСУ О ВЕЩЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ РУД 
КЕЛЯНСКОГО РТУТНОГО МЕСТОРОадЕНИЯ

Ю.Ф.ВЕТРОВА

Центральная лаборатория Бурятского 
геологического управления, Улан-Удэ

территории Западного Забайкалья в последние годы 
Еелянскоо ртутное месторогддение. Око приурочено к 

тяготея к серии оперяющих

На
открыто
зоне Келяно-Мамакопского надвига,
его разломов. Рудное поле месюрецдония слагается тошюоеры-
мп доломитами якгудской толщи ( Сп1^_2)« залегаудимк соглас
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но с сернг'и и свотло-серыня известняками. Первично осадочные 
породы подверглись интенсивному гидротермальноиу иятаморфиз- 
му (окварцегакяв и яальцитизации, ъ иеньаей степени - доло- 
шниэащп;), вызвавшену образование линз и прослоев вторич
ных известняков, в различной степени окремненных и окварцо- 
ванных доломитов и ыопонинеральных кремновидкых пород типа 
дкэспсроидов. Потасоматические тела залегают согласно с пач
кой доломитов. -

Ртутное оруденение концентрируется на относительно не- 
больпон участке (около I кв.км) в зонах дробления доломитов, 
окремненных доломитов и днаспероидов. Рудные тела представ
лены утнла:::!, основную массу которых составляет молочно-бе
лый кварц, иногда с примесью кальцита, с которыми тесно 
ассоциирует киноварь, развиваясь в интерстициях кварцевых 
и кальцитовых зорен или образуя небольшие гнезда.

Ртутная минерализация развита крайне неравномерно и 
представлена тремя разновидностями; гнездово-вкрапленная, 
вкрапленная и пролилково-прииазковая. Структура руд аллотрио- 

Уор'Тцоаернистап, интерстициальная, микропойкилитовая и замецения.
Ин.нврольпый состав руд не отличается большим разпообра- 

зиен, кроме киновари в небольшом количестве имеются антимо
нит, пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, бурнонит, барит, 
ёлоорит, самородная сера, гепатит, сурьмяные и свинцово-сурь- 
ынные охры. Сильные минералы представлены кварцем, кальцито<1, 
доломитом /вторичным/ и сидеритом.

По условиям розпецеимя, ыинерэльноыу составу /киноварь, 
антимонит/, характеру гидротерыальных изменепий /оквзрцева- 
нио и карбонатизэцпя/ и некоторым другим признакам месторож
дение относится я тело термальному типу.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ МИНЕРАЛ01 •ЦЕ-ТЕХПОЛОГОВ-
АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗО

ВАНИЯ В СИБИРИ

Н.К.Гздройц, И.М.Ильина

Центральный научно-исследовательский институт 
"ЦНИИОлоБо", Новосибирск

За 50 лет своего существования геологический факультет 
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Томского госуниБсроитста подготовил большой отряд прекрасиЕх 
спсцпалпсюп; геологов, геохшл1ков, петрографов, пипсралогов, 
палеонтологов. Среди них есть крупные ученые, преподаватоли 
высшпх и средних учебных ааведоний, руководители гсологичсс- 
ко!: слукбы страны,

Б последние годы увеличилось число выпускников геологи
ческих специальностей в Томском университете, нэправляошх 
в отраслевые технологические институты и иселедовательекке 
лабораторки горно-обогатительных предприятий для ведения 
прикладных минералогических исследований. Так,в геолого-ми
нералогической лаборатории.ЦНИИОлово и исследовательской ла
боратории Новосибирского оловозаводз работают 8 ыиноралогоз 
томской школы, шесть из которых получили образование в ТГУ. 
Поскольку работа таких минералогов специфична и тесно связа
на едеятельностью технологов, вместе с которыми они решают 
вопросы рационального использования минерального сырья, их 
мокно именовать минера логами-технологами,

С каждым годом увеличивается число горно-обогатительных 
и металлургических предприятий, услонняется технология пере
работки минерального сырья. Соответственно растет потрабпость 
Б минералогах-технологах, удовлетворяемая пока далеко не пол
ностью и только за счет определенной парекволификзцки опоц}!0- 
листоБ с традиционной минералогической подготовкой, Прсыыилеп- 
ность ставит перед минералогами новые задачи по разработке сов
ременных способов комплексного использовапия сырья, по созданию 
нового оборудования и методов анализа сырья, по достоверному 
выделению технологических типов и сортов руд. Для решения этих 
задач нукны ьысококвэлифицированте минералоги-технологи. Под
готовка таких специалистов является актуальной задачей геологи
ческого образования.

Томский государственный университет, один из старейших ву
зов Сибири, может без особых трудностей осущостЕить подготов- 
к;.’ ::инерелогог с технологическим уклоном, В прегражу для сту
дентов данного профиля целесообразно включить такие дкоциплп- 
пы, как обогащение полезных ископаемых, методика минералогичес
кого опробования и картирования, методика исследования техно- 
лог!!ческ::х проб. Для студентов этого профиля долмна быть пре
дусмотрена производстБенпая практика в исследовательских лабо-
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раториях технологических институтов

КЕКОГОРаВ ГЕ0Х5МЯч;«ийВ АСПЕКта ПРОБЛЕМЫ 
Дйад-ЕРЕНЦПАЦЙ! ПШЕРЕАсИТОВ

О.М.ГЛАЗУНОВ

Институт геохимии СО АН СССР, Иркутск

Изучение геохимии рассеянных и редких элементов в гипер- 
базитах позволяет вскрыть ряд признаков региональной и локаль
ной ди^^ференцнации ультрзосновного вещеотвз.

Появление в составе единой гипербззитовой формации Сиби
ри двух генетических ветвей (магнезиальной и зелезистой), чет
ко розличаюдахся по химизму и условиям залегания, следует свя
зывать с глубинным фракццо1Н1рованпем материнского подкорового 
субстрата, которое реализуется на розных уровнях и в различ
ных резимах температуры и давления, очевидно, соответствующих 
условиям зороудения в одних случаях шпинелевых (аагпозиольная 
ветвь), а в других - гранатовых перидотитов (иелезистая ветвь).

Региональная дифференциация гипербазитов выражается в ва
риации содеркания ряда таких элементов,как магний, хром, ти
тан, алюминий, кальций, щелочи, как от одного гипербззитового 

.попса к другому, так и по простирания отдельных поясов. 
; Локальная геохимическая гетерогенность гипербазитов 
■наиболее ярко проявляется в пределах отдельных массивов (Ос- 
^пинский, Еорусский), где в дунитах и перидотитах с глубиной 
обнарукивается возрастание концентрации магния, хрома и сни- 

[кепие количества железа, иногда элшиния и кальция.
' Скрытая химическая полосчатость в массивах подчеркивает
ся закономерпы?л изменением состава породообразующих и акцес
сорных минералов по падению интрузивных тел.

Неодинаковая степень дифференциации гипербазитов фикси
руется не только величинами дисперсии и среднего содержания 
ряда потрогекных и рассеянных элементов (хром, никель, кабалы), 
но отражается такие в объеме коыагнатичннх габброидов.

В пряной зависимости от фактора дифференциации обычно 
находятся масштабы потенциальной хрониюносности гипербазитов.

К наиболее порспективныы на хром относятся массивы, имеющие

I
|| 

•ч
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пестрый состав, относительно сложное внутреннее строение и 
повышенную дисперсию концентрации хрома в дунитах, магния и 
хрома Б рудных хромыпинелидах.

Характер и пути дифференциации гипербазитов в земной ко
ре Б первую очередь определяются тектонической позицией того 
или иного массива.

Большое значение имеет насыщенность расплава летучими. 
Одним из доказательств участия летучих компонентов в магмати
ческой и эпимагматических стадиях минералообразования является 
факт присутствия в гипербазитах Восточного и Западного Саян 
слюд, а также первые находки в оливине дунитов самостоятельных 
калий-натровых минералоБ ряда меррихьюит-рёддерит.

Таким образом, геохиьмческие данные,наряду с эксперимента
ми •( , 1970), еще раз подтверждают возможность доста
точно широкой дифференциации улыраосновного вещества на раз
ных этапах его эволюции.

Флогопитовив слкщиты в гипербазитах массива гор 
СЕВЕРНОЙ-ЗЕЛЕНОЙ (КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)

А.И.Гончаренко

Томский государственный университет

Флогопитовые слюдиты установлены нами в восточной эндо- 
контактовой зоне массива гор Северной-Зеленой, где они обра
зуют килообразные тела мощностью до 5 м среди тальк-карбонат
ных пород, которые через карбонатизированные серпентиниты 
постепенно переходят в неизмененные гипербазиты.

Слюдиты представляют собой окрашенные е зеленовато-чер
ный цвет породы, состоящие из субпараллельно ориентированных 
листочков флогопита размером 0,5-7,0 мм, которые на плоск^)с- 
1ЯХ спайности отсвечивают бронзовым отливом. Плеохроизм слю
ды слабый: от бледно-зеленовато-бурого по до бесцветного 
по А^р . Флогопит оптически двуосный с мальпл углом .'У, пока
затели преломления: = 1,577-1,594, =1,9>0-1,555,

=0,037-0,059.
Химический состав флогопита (вес %) : -45,32,
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ТсОг -О./б -10,22, С%б^_0,0б4,

-0,9й, Ге О -3,61, -0,21, /^<9-24,41,
Са О -ап., ч^О -10,25, л&г0-0,Т5, СОг-сл.,

- 1,15, -Г - 5,40, - 0,02, суц’ха - 99,55, Спектральным
анализом в флогопите обнаруионы никель, кобальт, цинк, вана
дий, галлий,, барий, бериллий, цирконий. Параметры ребра элемеп- 
тариоК ячейки флогопита: а = 5,31Л, в= 9,28 X, о = 9,63 А, 

/у= 99° 26^

В асооциации е мопомпнеральны!»! флогопитовыми слюдитами 
среди тальк-карбонатных пород отмечаются плагиоклазиты, сло- 
кояные альбитом.

Описанные флогопитовые хилы являются первой находкой в 
метасоматически измененных гкпербазитах юга Сибири. Подобные 
образования известны на Урале, где они изучались Г.И.Бертуш- 
ковнм и Б.Н.Авдониным (1957) и А.И.Шеретюком (1963).

Происхоадоние флогопитовых слюдитов в гиппрбазитах масси
ва гор Севериой-Зеленой связано с воздействием на ультраоснов- 
ные породы интрузий гранитов. Формирование слюдитов происходило, 
по-видимому, в раннюю щелочную стадию постмагматического про
цесса .

Изучеияа фловопитовых слюдитов представляет интерес в свя
зи с установлением их в непосредственной близости от золото
носных листвонитов ,Быявленпых в гипербазитах массива гор Се
верной-Зеленой /Гончаренко, 1968/. Описанные слюдиты обнаружи
ваю* некоторое сходство с измененными жильными породами - "та- 
Саюками" /Бородаевский, 1963/, широко развитыми на Урале среди 
золотоносных лиственитов.
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ЛИСТВЕНИТЫ В ГЯПЕРБАЗЙТАХ БАРХАТНОГО
МАССИВА (КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ) И ВОЗМОЖНОСТИ

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Л.И.ГОНПАРЕНКО, Б.П.ЛИХАЧЕВ

Томский государственный университет, 
Западно-Сибирское геологическое управление

Листвениты установлены в эндоконтактовых зонах северной 
части Бархатного гипербазитового массива (Гончаренко, 1967), 
где они образуют две вытянутые в меридиональном направлении 
прлосы - восточную и западную. Восточная полоса лиственитов 
прослеживается по простиранию на расстоянии 2,3 км при шири
не- до 320 м, а западная имеет длину около 2,5 км с видимой 
моцностью 120 м,

Листвениты являются продуктами метасоматического преоб
разования улыраосновных пород и относхтся к ортолиственитам 
по классификации М.А. Кашкая (1965).

По петрографическому составу среди апогипербазитовых 
метэсоматитов выделяются следующие типы пород: кварц-брейне- 
ритовые, тальк-брейнеритовые, кварц-тальк-брейнеритовые, 
кварц-долонитоЕые, кварц-долоиит-тальковые, тальковые (таль
ковые талькиты). Наибольшим распространением пользуются кварц- 
брейнеритоЕые листвениты, играющие ведущую роль среди метасо- 
матитов западной полосы, и тальк-брейнеритовые породы, входя
щие Б состав восточной зоны лиственитизации. В ассоциации с 
тальк-брейнеритовыми породами отмечаются обособления талькитов. 
Листвениты с доломитом пользуются подчиненным распространени
ем и приурочены, как правило, к зонам интенсивного дробления, 
где они развиваются за счет возникших ранее кварц-брейнери- 
товых и тальк-брейнеритовых пород.

Представления о химизме изученных лиственитов дают сред-
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н'ис оосюЕн пород (габлица).

Срад1)ее содераание и вес %

6 Юг СаО ^4 Оз Ссг0^ ■ГеО СОг 7/, О

29,22 1,29 1,06 6,19 г,52 51,55 0,09
33,93 35,12 0,32 0,96 6,38 1,78 22,82 0,07
28,32 51,16 0,08 2,26 9,64 н/опр 7,52 0,35
23,98 25,20 8,39 н/опр 6,88 34,20 0,18
17,63 22,20 19,22 3,04 4,99 33,85 0,07
23,26 40,93 7,19 5,81 6,87 16,30 2,66

1 - кварц-бре;:неритовые лиотваниты (33);
2 - тальк -бреЕнериювые листвеиитк (92);
3 - талькпты (9); 4 - кварц - долоииювыо яис1вон;:ты (4);
5 - кварц-долоаит-брЕяНоритовые листваниты (4); 6 - кварц- 
доломит-тадьковые лиотваниты (4).

В скобках указано количество анализов.
Кок видно из приведенных данных, наиболее распростра- 

ввЕныо раз1!ов11днос1и лнственлтов - кварц-брейнеритовые и 
тальк-бройперитовыс - представляют интерес как сырье для 
производства магнезитов.

Согласно данным А.И.Кассир и А.В. Половниковой (1967), 
из кварц-брейнеритовых листвекитов по схеие обратной флота
ции катионным собирателем ЛНП-14 получен магнезитовый кон
центрат с содорканнем ЛЛдО СаО -0,56%,

-2,6”., {^205 -6,18л. при извлачапии -25,9,«.
Выход концентрата составил 18,8^.

Технологические испытания тальк-брейноритовых пород по
казали, что из них могут быть получены два концентрата - 
брейнеритовый (содеряание -41,9;3, -2,0%,
-РедОз -0,7-7,2%, СоО -1,5.^ при извлечении - от

29,3 до 33,5”) и тальковый (содеретние МдО - 2'1^1'^ -31,2%, 
510л -52,4-55,0%, 1/<гО5-2,9-3,4%, СаО-1,10% при изв

лечении от 33,5 до 56,8*’,).
Полученные материалы свидетельствуют о возможности пс- 

пользованкя кварц-бройнеритовых я тэльк-бреннеритовых лист- 
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веиптов для производства (Торстеритовых к перпгаюз-форотери- 
товкх огнеупоров.

Месторолдениб лиственитов находится в благоприятных 
геологоэко1!о).шчост1х условиях и может быть рекомендовано 
для проиыилонпого освоения.

О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ И ГЕНЕЗИСЕ 
АПЛТИТОБОГО ОРУДЕНЕНИЯ Б ГАББРОЙДАХ И 

ДИОРИТАХ ЮГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Е.Л.ДАНгат!, .л.Т.КИРОВА

Красноярское геологическое управление, 
Краспоярск

Апатитоносныс габброиды и диориты-малоизученные, но 
важные потенциальные источники фос1гатного сырья для районов 
юга Сибири (Ошурковское местороздение в Бурятии).

На основании изучения известных и выявленных автораип 
на юге Красноярского края проявлений апатита (Терепскнекое, 
С:орско-Тейское, Нзмштакское, г.Черемных и др.) устанавли- 
вагтся следуювде геологические особенности апатитового ору
денения в габброидах и диоритах:

1. Наиболее апатитоносными являются чаще всего мелкозер
нистые меланократовые разности габброядов: габбро-пироксе- 
ниты, пироксекиты, горнблендиты.-

2. Апатит в породах распределен неравномерно (коэффи
циент вариации 58-104) и присутствует в виде вкрапленности, 
скоплений, гнезд, прожилков. Содержания пятиокиси фосфора 
преимущественно невысокие - 2-4%, но местами достигают 
10-15% (Намштдкский, Терепсинский массивы).

3. Генезис оруденения вероятное всего цетасоматичеокий. 
Устанавливается четкая связь скоплений апатита с зонами 
постмагматичсско;; нефслиниззцип и калишпатиззции, приурочен
ность к участкам интенсивной треьдыювэтости, развитие основ
ной массы апатита в интеротициях и микротрощинках, обилие 
секуцих пролц:лкоБ этого минерала, наличие в пом большого ко
личества газовых к ЕИД1Л1Х включений и др.

4. Сущестрсннун, возмо.ию, дане ведущую роль в процессе
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, оброзогаипп описывзепого опститоорудонения имели щелочные 
кигрузйл ни-хнего-средиего девона (лутаюкий, сайбарский 
комплексы). Об этом свидетельствуют:-а) присутствие апатито- 
орудснпн'.'п главны» образом в тех массивах габСропдоз, па 
участках которых имеются более молодые интрузии щелочных и не
фелиновых сиенитов б) резкое повышение концентра
ций апатита в габброидах и диоритах на контакте с сиенитами; 
в) постепенные переходы отдельных яил сиенитов в апатитовые 
проынлки; г) развитие процессов нефелинизации и кзлишпати- 
зации в апатптоносных габброидах; д) обогаценность послед
них ниобием, иттрием, цирконием и другими элементами, ха
рактерными для щелочных интрузий.

Щелочные интрузии являются, вероятно, источниками фос
фора и, вместо с тем, обуславливают мобилизацию и переотло
жение этого компонента в габброидах при метасоматозе.

5. Особенности геологического полокения и генезиса апа- 
тнтсносных габбропдов и диоритов позволяют 'считать наиболее 
порспектпвныни дл.я поисков их узлы пересечения трещинных 
зон локализации молодых (постнижгедсвонских) щелочных интру
зив; с площадями развития каледонских габброидов и диоритов. 

•Локальные поисковые критерии: тола мелкозернистых габ- 
броппроксенитов; ореолы нефелинизации и калишпатизации; зо
ны интенсивной трвиеыюватости, а в некоторых случаях - радио
активные аномалии (отмечалась ассоциация апатита с уран-то- 
рпй-содервсащии сфеном) и повышенные содержания фосфора во 
вмещающих породах.

РАСПР^г(ЕЛЕНИК голотл в РОССЫПЯХ и ЕГО
ПЕРЕНОС В ЦЕНТРЛЛЬНО-ЛЛДАНСКОН ЗОЛОТО

НОСНОМ РАЙОНЕ ЮйНОЙ ЯКУТИИ

и.п.дик

Якутское геологическое управление, 
Якутск

дальности переноса золота и распре- 
проводилось в Центрально-Алданском 
большом числе россыпных меоторохще-

Нзучопие вопросов 
деления ого в россыпях 
золотоносном районе на 
НИЙ. Представляется возможным сделать следующие выводы^

I. Основной тип оруденения, давший золото в россыпи, яв-
1 - -

I
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ляется кБзрц-полкмстаглнчесгансульфидный.
2. Во всех россыпях чогко набл;сдас1’ся активная фракция 

золота, размеры которой в ззпкспмости от линамической С1иы 
водотока и близости источника колеблются в довольно значи
тельных пределах. Так, по небольким ручьям эта фракция имеет 
размеры от 1,68 до 0,59 мм (реке от 3,4 до 0,84 ым), в рос
сыпях крупных долин - 0,5-0,1 ш. Если россыпь имеет два ис
точника, то Б пей прослегсиваются две активные фракции.

3. Чем дальше располокена россыпь от коренного источ
ника, ТСН меньше размеры золотин и том равномернее распре
делено золото в Р1ССЫПИ.

4. Если россыпь располохена далеко (не менее 5-6 км) 
от источника, то наблюдается постепенное нарашивзние содер- 
кзния и более резкое убывание ого.

5. Дальность переноса золото, при .которой формируются 
промышленные россыпи для дражной добычи от ближайших источ
ников,достигает 25-40 км. При этом 70!о золотин имеет раз
меры от 0,4 до 0,084 мм, 30% - размеры менее 0,084 км. Среди 
последних - больше пылевидных зерен.

6. В таких россыпях золотины размерами более 0,1 ым ока
таны средне или слабо, менее 0,1 им - практически неокатзны. 
Последние, видимо, переносятся во взвешенном состоянии.

7. При перемыве россыпей наблюдается, в основном, вер
тикальная миграция золота. По протяжении россыпи смешение 
основного золота просле.отвается не далее 3-5 ки.

8. Дальность переноса золота при непосредственном пос
туплении от коронного источника и при перемыве узе сформи
рованной россыпи существенно различна.

К ВОПРОСУ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
. АПЗАССКОГО :ШЕ50РУДН0Г0 МЕСТОРОЖДЕНИЯ

С.С.ДОЛГУШИН, Ю.А.НУБАРЬЕВА

Сибирский научпо-ксоледоватвлъокий институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

Новосибирск

Лнзасское магнетитовое кестароадеиие располагается в
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и 2-альби- 
что проныш- 
участках, 
с чом поля

поло рапъп'х’пя ворхпепротсрозойско-ниапеквмбрнйских осадочко- 
ьулкапогоппых оглох'опкй пиглюмопокской свиты, прорванных 
габбронда:.!;! 1’пббро-альбититоного коыплекоа. В тесной прост- 
раиствепнсй связи с шши развиты альбититы, являю:ди8ся ру- 
долокализувщими поро.даии. Они разделяются па две группы: 
I - альбититы по вулкапогенно-осадочным породап 
ТИТЫ по габбро (апогаббровые). Принято считать, 
лонное оруденение концентрируется только па тех 
где розвиваютсп апогэ<5бровые альбититы, в связи 
вулкапогенно-осэдочных пород за пределами интрузивных масси
вов попадают в категорию бесперспективных.

Результаты дополнительной рагввдкинкелозорудных несто- 
роеденл;! С1,!е;':ных районов (Таштагольского, Абаканского, счи- 
тазылхея ранее разведанными) с позиции контроля оруденения 
структур:о-л;!тологичсск!1ми особенностями виецающих толщ 
открыли спрокие перспективы в увеличении их запасов. Все это 
невольно заставляет обратить внимание на Анзасское место- 
ровдвпие.

Протедеппый ками в 1970-1971 гг. предваритслы ый анализ 
матер;!олсэ поисковых и разведочных работ и частичная пере- 
документация керна Лнзасского месторождения привели к выво
ду о несбходиыости пересмотра некоторых вопросов геологи-- 
чсского строения несторондепия, непосредственно влияющих на 
оценку ыостороздо1111я и всей рудной зоны, в частности, вопро
са об от1:о!;;сн!1п промышленного оруденения к вулканогенно
осадочным породам и габбро. Паши наблюдения показывают, что 
Нромнилепнос магпетнтоьое оруденение на Анзасском несторрж- 
деник располагается ио только в апогаббровых альбититах, а, 
в не мсньпей мере, в альбититах, развитых по зулкапогенно- 
осадсчпым породам. Так, при изучении керна скважин из цент
ральной части псотороидепия установлено, что рудовмещающие 
порода в иопосредственноП близости с главныии рудными тела- 

. ИИ, наряду с апогабброБыыи альбититами, представлены в раз
ной степени альбитизированшши литокристаллокластическимп 
туОам!, порфиритами, иерзюфпраыи, роже известняками и 
алевролитеыи с сохранившимися, несмотря па иптепсивпый ме- 
тасогатоз, хара-ктерннми для этих пород структурами. Диагнос

тика апогабброидов и альбититов по осадочно-вулканогенншл 
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породам затруднена инзенсивпой альбитизацией, оифиболизаппсм, 
н связи с чем ннроко раззппи в рудной зоне альб:!гизаи неоп
равданно прпппсиээстся апогабброгой происхо’тлекпв.

СуцостБонагшпС при разведке мссторомденкя продотавле- 
нпн о бесперспективности вулкапогоЕНо-осадочных отлохспии на 
промыиленные руды и установленные рзпое поисковые критерии 
являются неверными. Необходимо проведение дополнительных 
поисково-разведочных работ в первую очередь в пределах не
посредственно самого несторогдения,

Анззсское иестороуденне не следует выделять в особый 
внутриинтрузпвный тип, так как оно имеет обычные для боль- 
шипствэ сибирских мосторо:;<дений условия залегания.

К ВОПРОСУ о ГЕОЛОГ® и ГЕНЕЗИСЕ НЕКОТОРИХ 
ДОКЕМБРЙлСКИХ ИЛЕЗИСТЫХ КБЛРЦНТСВ ОЛЕНЕ
ГОРСКОГО И ДРУГИХ ИЕСТОРО'/гЕНИЛ прнналнлроз - 

СКОГО района на КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

А.с.ЕГОРОВ

Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии, 

Москва

Тематическими работами последних лет па Оленегорском 
месторождении и на ряде других, менее крупных, месторожде
ний железистых кварцитов Приимандровского района нами полу
чены некоторые новые данные, поэволлюгтие сформулировать 
следуюп'.ие основные положения:

I. Выявленные ранее поисково-разведочными работами две 
параллельные полосы распространения месторождений железис
тых кварцитов северо-западного простирания приурочиваются к 
ярко выраженным продольный зонам разломов, имеющим длитель
ное развитие.

?. К этим зонам разломов приурочены ярко выраженные 
проявления щелочно-земельного, щелочного, креинкстого и же
лезного метассматозов, развиЕалдкхся в определенной после
довательности в связи с многократными движеняяыи по разло
мам.
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3. Пекоторне желозисгке кгарциты местороадений Олвие- 
горского, ЛйЕлр, им,Баумана к-др. возникли л связи с прояв- 
ленио;.! гслсзпсто-крсмкиск’ого котасонаюза в Еышоуказашшх 
зонах ра5.'то::о1э. По :‘гпоп0ни:-о к вмещающим породам эта желе- 
зис'1'мс кварцн'х'м являются эпигопетячвскиик образованпяш!.

Первое пологсепно - о приуроченности железистых кварци
тов к продолышн зонам разлома - может доказываться следую- 
ецши (Тактическими дэннини; I) прекмушественным распростра
нением среди вмо'ларлдих железистые кварциты пород характер
ных бластомилонитов, сходинх по составу с биотитовыии и 
бнотито-ампиболовымй гнейсами; 2) приуроченностью к этим 
бластокклоиитам зон мощностью до 50-100 метров метасомати-’ 
ческих пород кварц-гранат-диопсидового, эпитод-амфибол- 
ыикроклинового и квзрцево-магнетито'ого состава; 3) приуро
ченностью г: зонам бластомилонитов многочисленных милооб- 
разчых ооглаенкх и диагональных тел гранит-пегматитового и 
зплит-пегматитоБого состава; 4) непосредственным несоглас
ным контактом с простиранием и падением полосчатости нсле- 
зистых кьарнитов - результатом более поздних двиаониИ по 
зонам разлемо"; 5) наличием во вмещающих породах у контак
та с мслсз.нстнми кварцитами проявлений последующего низко
температурного диафтореза: мусковито-серицитовых и хлорц 
товых сланцев; 6) наконец, проявлением в зонах распростра- 
Н01И1Я железистых кварцитов резких перепадов в интенсивности 
силы тяжести и магнитных полей.

Второе положение - о проявлениях метасоматоза в блас
томилонитах зоны разлоча-доказывается новообразованиями 
метасоматических пород, структурами заиещения и повсвыест- 
ныки реликтами бластомилонитов в массе метзеоматитов.

Третье положение - о проявлении метасоматических аеле- 
зпетых кварцитов-доказывается отчетливыми структурами заме
щения кварцем и магнйтитом не только вмещающих бластом-ю
нитов, но и более ранних метасоматитов (например гранат-ди- 
огсйдоЕЫх, амфиболовых и др.) мпогочислонными реликтами 
этих пород среди железистых кварцитов и т.д.)

В результате железисто-кварцевого метасоматоза на не
которых месторождениях возникли довольно крупные линзовид- 
ноП формы тала рудных и слэборудных магнетитовых кварцитов, 
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характеризующихся проякпенпсм в них пблоочагос?и и цикроск- 
ладчак’осги, которпе прогвплись, тю вссГ, всроя'хпости, в ре
зультате унаследования таковых от занесенных выедэюялх по- 
РОД-

СТР..та'РЕЫЕ и ийПЕРАЛОГО-ГЕШаЧЕСШЙ
ОСОБЫ1НОСТЙ ФВДОТОЕСКОГО ЦОЛОТОРУДИОГО 
1:БСТОРО;У1ЕН1’Я (!,1АРЙЙКСЕЛЯ ТАЙГЛ)

Б.Н.ЗЫКОВ, Н.И.КУ5ОВАТОБ

ТокеккИ государственный уииворсите

Федотовское золоторудное ыссторолдение располо?хвпо в 
западной эндоконтактовой части Фодотовского плутона, относи
мого болыпннством исс,.елоБотвлей к Мартайгинскоыу интрузив
ному комплексу ордовик-снлуркйского возраста. Вмецаютло 
интрузию породы в районе месторокденнп представлены вулкано
генными и вулканогонно-осэдочными образованиями тай^енской 
свиты никнего ордовика, испытавшиии интенсивный контактовый 
метаморфизм. Интрузивные породы рассекаются многочисленными 
дайками среднего и кислого состава. Среди нетасоматически- 
нзмененных пород можно выделить альбититы, березитн, берези- 
тизированные и хлоритизяровопные диориты. Рудные тела место- 
роздепня представлены кгарцево-сульс^кдныгш вшлзми непостоян
ной НОГ'.НОСТИ.

Структурные особенности несюроэдения определяются рас- 
полоаенисн Федотовского интрузивного массива и самого мос- 
торо;эден!:п вблизи зоны Кузнецко-Алтайского глубинного разло
ма, являюцегося структурой длительного развития. Изучение 
характера трещиноватости, морфологии рудных тел и их взаи- 
моотнопенпй с вмещаюцнмк породами по.зволяют отнести Фодо- 
тоьское месторомденне к тре'.-цпшым структурам п, в частности, 
к нес1оро:1дон!1ям в трещинах скалывания.

В историк формирования структуры месторождения выделяет
ся 4 этапа: додайковкй, продрудкый, В'.нутрнрудкм,; поструд- 
кий. Первые три этапа характеризуются преимущественны!.! разви
тием дизъюнктивных наруисннй северо-восточного нростиранкя 
с прсобладаю'днм !1адениен на юго-восток. Об этом свидстельст- 
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вуез ооотЕСЮтвувщее простирание и падение разнообразных по 
сосгагу даек, зон бсрсзктязацки и кварцево-золоюрудных хил. 
ПосЕрудный этап проявился в образовании нарушений взбросо
сдвигового характера, по которым происходшм смещения от
дельных частей зил. Обычно эти нарушения пыоют северо-за
падную, реже субииротную ориентировку.

Кварцево-рудные тола характеризуются несложным минерало
гическим составом. Главными минералами жильного выполнения 
являются кварц и, отчасти, кальцит. Практически во всех жи
лах развивается один и тот яе комплекс рудных минералов, 
представленных пиритом, галенитом, сфалеритом, халькопири
том и золотом. К числу весьма редких минералов рудных тел 
относятся арсенопирит, блеклая руда и бравоит (?). Обычным 
минералом эоны гипергенеза является лимонит, изредка встре
чается церуссит.

Характерно весьма неравномерное распределение золота как 
по простиранию, так и по падению рудных тел. Устанавливается 
определенная зависимость содержания золота от особенностей 
нпперзлогкческого состава к, в частности, от присутствия в 
кварцевых жилах сульфидов. Повышенное содернание последних 
является благоприятным признаком с точки зрения возможности 
появления повышенных концентраций золото. Возрастание же 
роли кальцита в составе кварцевых Л1л сопровождается обыч
но уменьшением содержания в них сульфидов и золота. Берези
ты, слагающие оторочки в зальбандах кварцевых жил или обра
зующие самостоятельные зоны, характеризуются, как правило, 
невысокими концентрацияии полезного компонента.

Связь золстосруденония о интрузивными массивами Мартайгикс- 
кого комплекса в настоящее время считается установленным фак
том и признается многими исследователями. Для описываемого 
месторождения, про;кдв всего, наблюдается тесная пространствен
ная с;вязь золотооруденения с породами Федотовского интрузив
ного массива. Все рудные тела сконцентрированы исключительно 
в эидоконтактоБой части этого плутона и приурочены к участкам 
повышенной трещиноватости иптрузивных йород. О тесной связи 
оруденения с Фсдотовским массивом свидетельствует близость 
их геохимических особенностей и, в частности, присутствие 
одних и тех же элементов-примесей в интрузивных породах, 
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свидетельствуют 
месторождения и 
рудной форыацки

дайковнх образованиях, берсзитах к кварцевых килах.
Особенности ьшнералогичсского состава руд и харавгтср 

о нсзотер- 
припадлек- 
березптовых

околояильного изнскання пород 
• мальних условиях формирования 

пости его к голото-суль(Ъ1дной 
мосторондсний.

связь МЕТАЫОРФИЗУА И ОРУДЕНЕНИЯ НЛ ПР!
ЗОЛОТОРУДНОГО НЕСТОРОйДШЙЯ ЭЛЬДОРАДО 

(ЕНИСЕ.'ЙКИа КРЯК)

С.С.КЛЬЕИОК, А.М.САЗОНОВ

Томский политехнический институт

Золоторудное месюроздение Эльдорадо расползется в пре
делах горбилокской и отчасти кординской и удерейсной свит 
верхнего протерозоя в северной части Енисейского кряаа. Вое 
породы указанных свит собраны в многостепенные складки и 
претерпели региональный метаморфизм зелено-сланцевой фации. 
Рудное поле приурочено к мощной зоне смятия, в пределах ко
торой развиты более мелкие крутые складки вплоть до микро- 
плойчатости, а такие разрывы сплошности пород. При этом 
проявился прогрессивный метаморфизм с образованием альмап- 
дин-биотитоБых, биотитовых, двуслюдпных сланцев, а такие 
альмандин-паргзеитовых пород и кварцитов. Парагенетичоский 
анализ кристаллических сланцев с изучением точных составов 
сосуществующих минералов указывает на их фюрмированио в ус
ловиях зпидот-амфиболитовой фации. Рудные тела в виде ряда 
параллельных зон из кварцевых кил, линз, прокилков и желва
ков в сопровождении сульфидных и окисных рудных минералов, 
а также свободного золото содердат в призальбзндовой части 
и внутри кварца более крупные, чем в сланцах, но того же 
состава кристаллы биотита, граната, апатита, ортоклаза, 
альбГ1Та, турмалина и др. минералов. Кварцевые тела образо
вались как путем замещения Енощав1;;их. пород, так и выполне
нием тре-’кн. Анализ гомогенизации включений в кварце пока
зывает высокие температуры начальной стадии образования ми
нерального агрегата, соответству^опне температурам кристал

лизации главных минералов вмецзвцих крис1ал71ичоских слан-
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цев. При этом формирование рудных тел проходило в условиях 
спада температур. Течение процесса проходило многостадийно 
в связи с крэтковремекпыш! спадами напряжений, в течение 
которых проявлялось отложение минерального агрегата кварцево
рудных жил. К этому.этапу откосится образование руд золото
мышьяковой формации, которые и являются доминирующими в пре
делах рудного поля.

Любопытно, что послсдуюящй этап аетзиорфизма имел рег
рессивный характер . ”, пределах рудного поля он неравномер
но калокплсп на пород, раннего этапа и о та.морфизма. При этом 
появляется хлоритовые и хлорит-стильпяонелановые сланцы, от
нося'-;: ес я к зелено-сланцевой фяции. С этим этапом также , 
связано отло..:о;;ие в составе рудных тел более низкотемпера
турного кварца и сульфидов, кок в состава прежних рудных 
тел, ток и с образованием новых вдоль появившихся тронут 
иного направления.

Анализ гомогенизации включений в кварце и ассоциация 
последнего с хлоритом и стильпномеланом показывает паралле
лизм образования нового этапа рудоотло:кекия и указанных 
сланцев регрессивного этапа. Новый тип золотых руд относит
ся к висмуто-пол;швтолличвсной формации и развит слабо. Та
ким образом, сочетание двух формаций руд в одном мосторож- 
денни является результатом проявления двух этапов метамор- 
фпзна и гидротермальной деятельности.

Исследование распределения рассеянного золота во вмещаю- 
содер- 
гвдро- 

щих породах рудного поля указывает на увеличение его 
жанкя вблизи рудных тел в связи с локализацией здесь 
термальных растворов.

Бее ипеющиося данные по месторождению указывают на его 
генетическую связь с палкнгенными процессаш:, имевшими широ
кое развитие на глубоких горизонтах.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ II ОСОБЕННОСТИ ЩЕЛОЧНОГО МЕТАСОМАТОЗА 
И ЕГО МЕСТО В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ.

;,1БСТоро;цдени;1 алтае-са янской области

Ю.Б.ИПДУКАЕВ

Томский государственный университет

В метасоматических месторождениях железа Алтае-Саянской
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области пирокик распространение!.’, пользуются щелочние нетз- 
со!.’зт1!Т!1. С гонП'!?. рззБИтия токих пород тссно зссоциируют 
скзркоБкс II рудние тела, благодаря чеиу участки их распрост- 
рапенкп пспольз’уптсп при поисках и разведке иестороздений 

:’:елезо. Иелочпае ыотасоиатиты сформировались в процессе про- 
КЕлснип раппспостмзг-матического щелочного метасоматоза, ко
торый предшествовал проявлению скарнирования, образованию 
руд и зпоскзрноБ. Р.елочнок иотасоматоз связан с деятельнос
тью Ексокотемпсрзтурных растворов,., содсраащих сильные осно
вания к способных осуществить калиевый и натриевый метасоматоз, 
скарнировакио и оруденение. Реакции щелочного метасоматоза 
тесно связывают ые-ад собой процессы магматического замецо- 
пип щелочными "скЕозьмагматичсскими'' растворами и процессы 
постмагматического замещения в более поздние этапы единого 
контактово-метасоматического процесса. При высоких давлениях 
и температурах раствор находится в надкритическом состоя'нии, 
а растворенные компоненты образуют в нем ацидококниекса. Б 
связи с тем, что в этих условиях вода и кислоты связаны в 
комплексы, а сильные основания диссоциированы, постмагматы- 
ческк11 раствор характеризуется повышенной активностью нат
рия или калия и низкой активностью кислот. Следотвием этого 
является проявление стадий щелочного метасоматоза. Прояв
ление натрового метасоматоза связано с внедрениеи габброид
ных
- с 
лее 
них
натровым, Б других - калиевым. Б свою очередь, первый в 
одних мсстороуденнпх проявляется в виде альбитизации, а в 
других как в ?ор1.'е альбитизации, так и скаполитизации. 
Альбитизация проявляется в образовании обогащенных альби
том пород и накладывается на все породы местороздепия. Щелоч
ные метасоиатиты нередко образуют сплошные ореолы в экзо-и 
экдоконтзктовой области интрузивов.. Иногда форма этих орео
лов завпепт от характера зон разломов^ В большинство случа
ев для щелочных метасома ТИТОВ характерна зональность. В ре
зультате скаполптзацин все породы месторождения изменены 
вплоть до образования ыоноу'пнеральных скаполитовых и скапо-
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интрузий с цолочным уклоном дифб.еренциации, калиевого 
интрузиями более кислого состава с коливвим уклоном бо- 
поздних дифференциатоБ. В связи с этин, в рзссматриьае- 
месторокдекиях щелочной метасоматоз в одних представлен
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лит-энфиболовых цетасоиатлтоз, когорыв слагаю! крупные зоны. 
При скаполктиззцип наблюдается перераспределение коипонантов, 
приводящее к танситовону строению пород, и обогащению отдель
ных участков пагнетитоц. С этим процессом связано формирова
ние особого типа руд на некоторых месторождениях Алтае-Са- 
япской области. Подобное перераспределение характерно как 
для -Ге. , так и для К , , Мп , Р , -Аи я То

есть, щелочной метасоматоз можно рассматривать как один из 
возмовных механизмов мобилизации рассеянных элементов поро
ды и переотложения их в виде рудных концентратов. При проса
чивании растворов, содержащих к сквозь породы
основного состава, состоящие из основных плагиоклазов и пи
роксенов, будет происходить ионообмен кальция на натрий и 
развиваться процесс альбитизации основных плагиоклазов и 
амфиболизация, а также разложение пироксенов. Натрий не 
только вытесняет кальций из плагиоклазов, но и способству
ет вытеснению элементов семейства железа Из темноцветных и 
акцессорных минералов с переводом их в раствор, обогащенный 
хлором и натрием.

Б этих условиях, по-видимому,возможно образование комп
лексных соединений типа и , которые
способны осуществлять перенос железа и отлагать его в виде 
магнетита в ходе скаполитиззцаи пород.

О РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ Б КОНТАКТОВЫХ 
ЗОНАХ НЕКОТОРЫХ' ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ПОЛЕЙ АЛТАЕ-СА

ЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю.В.ИНДУКАЕВ

Томский государственный университет

Алтае-Саянская область характеризуется широким разви
тием метасоматических месторождений 1^. В их образовании ве
лика роль долгоживущих разломов глубокого заложения. Послед
ние формируются в точение продолжительного периода времени 
при преобладающих вертикальных перемещениях и пульсирующих 
сжимающих и раотягиваюпдах усилиях. Вследствие этого в таких 
эонах разлома неоднократно создаются благоприятные условия
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для БОЗВККНОВОШ'.Я Н8ГМ И ВЕПОСЭ рЭЗНООбрЭЗЛИХ 8Л0Г.6ГЯОЧ КЗ 
глубин, к атпи рлзло;ми шготеют габброкдике иптрувкк с гю- 
лочи!я; уклоном дк^^среккцацчи, нотаморфкчоекно я кеуаоог.з^и- 
ЧООКЯ0 породы различного состава, магнотктовыа и суль^адниа 
руды. По Э1пи к0 разломай во многих районах (Горний Алтай,. 
Горная Шоряя, Восточный Саян и др.) позле поднимаются сквозь- 
магнатические растворы и гранитная магма, вызывавиио иотапор- 
фические преобразования скарнов и руд, а в отдельных случа
ях отлоявние редкоземельных минералов, нередко содердащях 
радиоактивные элементы. Так, в частности, в условиях формиро
вания йнского иосторокдения выделяются две гипогенные эпохи 
постмагматического нинералообразовання, связанные со станов- 
ленлем габбро-диабазов Чарыиокого типа и гранитами Тигиреко- 
кого плутона. Образование скарновых магнетитовых руд, связыва
ется со становлением габбро-дпабазов, после формирования ко
торых происходило внедрение тигирекскнх гранитов, вызвавших 
интенсивный метаморфизм и отложение различных элементов, в 
том 
рес 
рый 
ных 
гранитного плутона В эавиоимости от цвета зерен и кристал
лов этого миверала, взятых из разных участков контактовой 
зоны, ого оптические свойства кол0блются1^=/,7/?7/23;^’^Л'‘^'-4УЛ? 
А^ = 1у692-1,72^, С -Л^р
Химический)состав в %: обр. I (с'кв.57, глуб.298
ЛСг.0г~19,5,Т1^0ъ-9,0,ЩОь-^0,3; ■ГсО-^,9/; .М<^0'г,5.
СоО-12,0, л7«10~0,20, Т-7,Ог.-О,26 0,2^^
обр.2 (СКВ.2 (СКВ.57, глуб.ЗОО м) ^Г^2 Т(Ог, 19,5а,
Те^О^-4. 3ТК.,^Оъ -20,90; ГеО-е,3^, ^4^}О~0. /2, ^г}О-2,г7-, Со О-72,32, 
Л^а^.0- 0^1, Г4101. -0,22,4^- 0,65, Нз.0-1^^9.

В ортитах наблюдаются изовалентные и гетеровалентныо 
изоморфные замещения типа; С.чЛ1,

и другие. Основная частьТК. замещЕйт в его ст
руктуре ионы Со . Спектральный анализ дополнительно устанав
ливает Б ортите содергаииеГб,бе,3'п, ба, б и других эле
ментов. Ортиты содержат до 20,2-20,4 Оз . Редкие земли 
представлены в % Еа (8,26-8,28) и Се (6,21-6,29). Незна-

числе редкоземельных и радиоактивных. Наибольший инте- 
в данном случае представляет формирование ортита, кою- 
пользуетоя довольно широким распространением в различ- 
метасоматитах и руд^х принонтактозой части Тигиренского

- 105 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



чивельная часть приходится наА/ (1,18-1,21), У (2,14-2,21), 
(0,77-0,82), Рх (0,62-0,65) 2)^ (0,21-0,26), 

5т(0,38-0,48). ги,тВ,

" прсдсвавлбна ничтожно.малым количаотвом. Ортит матасомати- 
чоски занещает пироксен, амфиболы и, особенно, эпидот. Совмест
но с ортитом образуются либо магнетит 1У, либо биотит Ш, ли
бо апатит 1У. Два последних в своем составе содериат:Т, 

Парагенезис ортита с названными минералами позволяет 
говорить, что растворы в данную стадию минералообразования 
были обогацены-Г ,ТК , К , отчасти, ПераяосТК гид- 
ротэрмальныци растворами осуществлялся в виде комплексных 
соединений, возможно типа Т?’^СРе'Р«3^ . Локальное расп- '

роогранонио и небольшие концентрации ортита в магнзТитовых 
рудах, скарнах и различных метасоматитах позволяют сказать, 
что масштабы редкоземельной минерализации незначительны и 
она не имеет практического значения.

О ПОСТРУДНОН МЕТАМОРФИЗМЕ НА НЕКОТОРЫХ
КОНТАКТОРО-МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ МЕСТОРОВДЫ!ИЯХ 

АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю.В.ИНДУКАЕВ, В.Е.ХОХЛОЗ

Томский государственный университет

В образовании метасоматических месторождений железа Ал- 
тае-Саянской области исключительную' роль играют долгоживущие 
разломы глубокого заложения. К ним тяготеют габброидные инт
рузии о щелочным направлением дифференциации, метаморфиче - 

Ские и метасоматические породы различного состава, магнетито
вые и сульфидные руды. По ним же во многих районах /Горный 
Алтай, Горная Шория и др./ позже поднимаются сквозьмагмати- 
чоские растворы и гранитная магма, вызывавшие метаморфиче - 

ские преобразования скарнов и руд, а в отдельных случаях и от
ложение 'НОВЫХ металлов, В пределах тектонических зон интру- ■ 
зивннй магматизм растянут во времени и характеризуется боль
шим разнообразием возникающих пород. Так, в Ташелгино-Кон- 
домской зона смятия отчетливо проявились магматизм и пост
магматическое минералообразованив позднепретерозойского.

1 - 1Йб -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



салаирсно-каледонского и тельбесского тектспсн1!агнатпчбск;1х 
циклов. На йнскои келеБорудкок меоюрогсдснки лиделяю^ся два 
гкпогенпь’е эпохи постыагиатического мккералообрлзевания, свя- 
ааннне со становлеииом габбро-диабазов Чар.-юного ’х'нпа и грз- 
ни1'аии Тнгирвкского плуюна. В связи с агиц на ряде посгорок- 
доций проявился инуансиЕнцй пострудный кота;.1орфнз1:. Последний 
связан со становлением более поздних кислых интрузий. Так, л 
районе Ташелгинской группы мссюроадений этот метаморфизм свя
зан с формированнем плагиогранитов и пегматитовых инъекций, в 
пределах Инского месторождения - с образованием массива тиги- 
рекских гранитов, на Шерегвиввеком иеоторондепии - со стапов- 
лепиом сарлыкских гранитов. Учитывая степень вэнности влия
ния пострудного метаморфизма на характер оруденения той или 
иной рудной зоны, в каждом конкретном случав необходимо уде
лять этому явлению самое пристальное внимание. Поскольку от 
этого зависит оценка качества и количества руд, а также рас
шифровка генезиса и перспектив меоторождения. В связи с 
этим, процессы пострудного мета^рфизма были изучены на йнс- 
ком и Шорегешевском иесюрондениях Алтае-Саяпской области. 
Процессы наложенного метаморф^изма видоизменяют минералоги
ческий состав, структуру и первичный облик пород рудного по
ля и приводят к образованию большого количест-на новых петрог
рафических разновидностей. Б результате метаморфизма происхо
дит видоизиененио их структуры и отчасти меняется их перзич- 
ный-облик. Все это очень сильно измвнпвт геологическое строе
ние, пвтрограф:ичвский состав и стругтурно-текстургые особен
ности руд и скарнов месторождений. Степень изменения 5 таких 
случаях прямо пропорциональна интенсивности метаморфизма. Все 
проявления последнего в скарнах, апоскарнзх и др. метасома- 
титах сводятся либо к метаморфической перекристаллизации 
этих пород, либо к новым к'лнвралообразованияи в результате 
метаморфических реакций. В результате метаморфизма руд и по
род месторождений, структура основной массы их становится 
граноблзстовой и нередко порфиробластовой- Зерна магнетита 
приобретают полигональные очертания и плотно прилегают друг 
к другу, исчезает кх зональность, появляются двойники пере
кристаллизации. Под воздействием "плагиогранитных" инъекций, 
поздних аналогов гранитных интрузий происходит растворение,
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11ор'907это;;впио И П0рсхрис1аллпзоцйя ыногих ипнералоа. Происхо
ди V обрззопашю линз п стл згфиболового, оиоги’х'олого, кварце- 
Еогю, кгзрц-половозпазового, кварц-кальщгвового состава. В 
псреотло:-8?;:-оч магнатато уцзиьтаатся содер&'’;;'1с эдсивнюв- 
п;’;/иассЯ, г- оиотаепных осаовиыц нагыац п увсличиваатся коли
чество злс;.й;;тов, характерных для гранитов. Это же овойст- 
венао и окарновиа ииноралам и, в частности, гранату. Деталь
ное изучекпе наиболее распространенных иинералов и их отдель
ных гепорапий позволяет проследить интенсивность и характер 
распределения 
на базе этого

поотрудного метаморфизиа на иестороидениях и 
дать практкчосяув оценку этому явлению.

АПФКБОЛЫ ТА БРАТСКОГО МАГНЕТИТОВОГО 
МЕСТОРОНДЕНЙЯ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ В ХОДЕ 
ПОСТМАГиЛТИЧЕСКОГО РУДООБРАЗУЮЩгГО 

ПРОЦЕССА

Г.Б.КНЯЗЕВ

Томский государственный университет

Основная масса промыиленпых руд Табратского магнетито
вого местороздения сосредоточена в зонах дробления среди 
порфиритов, роговообнанковых габбро и диоритов. В составе 
руд и околорудних измененных пород большую роль играют каль
циевые амфиболы группы обыкновенной роговой обманки.

Б тесной ассоциации с магнетитом встречается высококе- 
лозиотнй хлорсодернаи|Ий амфибол типа гастингсита (дашкесанит). 
Этот не амфибол слагает большие объемы околорудных анфибо- 
ловых пород. Минерал образуется близко одновременно о магне
титом. Бпоине он имеет черную окраску. Под микроскопом окрас
ка ого специфическая,сине-зеленая. Характеризуемый амфибол 
но является чистым гастингситом. Помимо
гастпнгсиювой "молекулы" он оодеряи до 20-25% актинолито
вой и чермакитовой "молекул".

Б краевых частях рудной зоны и в участках слабого прояв
ления рудообразукцего процесса отмечаются милы и зоны амфибо
лизации, содерглачще роговую обманку со сравнительно малцм ко- 
колпчествоц глинозема, ианьшей щелочностью и железистостью.
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Подобная ге амфиби... <-‘1'(.;очается к среди руд. где оп видвляет- 
ся несколько по зге магнетита. Рассматривав амфибол иног
да ассощшрует в аиах с зппдотои, кварцем, кальцию?;, ска- 
политоа и другими иинсралзки, выдвляю!ЦН1:11Ся в ноотрудные 
стадии постмагматического процесса. По отношении к этим ‘ш- 
нералаи роговая обманка всегда является более ранней и сла
гает зальбанды кил. От дашкесанита г-з отличается более 
светлой, но такие синезеленой, окраской под микроскопом и 
более низкими показателями преломления. Характеризуемая ро
говая обманка образует единую генетическую серию с дашке
санитом. Она соответствует затуханию собственно рудного 
процесса во времени и в пространстве. В ней по сравнению 
с типичными амфибола™ рудного парагенезиса постепенно воз
растает роль Со - компонента и, в частрпсти, актинолитовой 
"молекулы".

В пострудные стадии постмагматического процесса в свя
зи с обогацепив'л руд кальцитом, сульфидами и другими мине
ралами в рудах происходит образование высококелезисюго 
актинолита в виде гнезд, нил и псевдоморфоз по скарновому 
пироксену. Исстами отчетливо проявляются процессы актиноли- 
тизации дашкесанита и роговой об1.шнки, выракающпеся в их 
осветлении.

Таким образом, максимальная глинозешстость (макси
мальное содержание гастингситовой и чермакитовой "молекул") 
характерна для амфиболов, каходяшихсп в тесном парагенезисе 
с магнетитом. Б ходе посгмагматичоского процесса к при уда
лении от зон интенсивного оруденения происходит возрастание 
в амфиболах роли актинолитового компонента, что соответст
вует возрастанию кислотности рудообразуюцих растворов и 
уменьшению температуры процесса минералообрззования.
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I

п'^'К-ОТОРНЕ ОБВ’.КЕ ЗДК0ПС;.!ЕРН0СТЕ ИЛГНВТИТОЗОРО
ОГУДЕЙВКИЯ КЛЗл'ГСКОГО Р?/ДНОГО РАЙОНА

(ВОСТОЧНЫЙ САЯН)

Г.Б.КНЯЗЕВ

Томский государственный университет

Все известные кестороидвпия (Таятское, Табратское, Ха- 
бзлыкскос) я наиболее крупные рудопроявлензя (Покровские, 
Болотные и др.) Казнрского рудного района распологены в зо
нах контактов интрузивных пассивов Ольховского комплекса 
(€з-0) о отлонеккяпй нпппекеыбрийокой колпинской свиты. 

Рудоносные Ептруоий Казырского 'рудзото района имеют 
существенно диоритовый состав с подчиненной ролью натровых 
грэнитоидов. По геологической позиции, особенностям состава, 
петрохимии и возрасту Ольховский интрузивный комплекс Казыр - 

СКОРО района занимает пропеыутоиную позицию менду типичнш^ 
Ольховским комплексом (О ) Ольховско-Чябиаекокого района 
и так называемым Булкпнекип интрузивны'^ комплексом (Сз-0 ), 
представленным в пределах района Канатикинским массивом био- 
тнт-пироксеновых и биотит-рогозообманковых диоритов и габбро.

Погнетптозоо орудонание района связано пространственно 
с определенны;':! .литологичеокныи типами пород колпинской свиты. 
В Тобрэт-Хзба.лыксхоы рудао.ч узла распределение магнетитового 
оруденения, по.миыо прочих факторов, контролируется зонами 
стратиграфических контактов существенно карбонатных и сущест
венно вулканогонпыге пачек. Последние представлены анфибол- 
илй гироксон-плагиоклззовыпи андвзптовБП.!и и диабазовыми пор
фиритами и слопстши нелкозернпстымк пирокластами. В Таят- 
Покровском рудном узле оруденение связано со слоистыми от 
мелко- до грубообломочных клаотическими и пирокластическими 
породами, обогацоннкми карбонатным материалом и линзами из
вестняков. В обоих случаях оруденению подвергаются слоистые 
а.лгаоспликотпо-карбонатпые породы с образованием полосчатых • 
согласно ззлега.'о'фк рудных тел.

Исключительную позицию в этом отношении занимает Табрат — 
скос ывсторо,“депие. Здесь отсутствует переходная пачка слоис
тых алпыосилипатпо-карбопатиых пород и имеет место довольно
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рсаки!! .’-'толого-стратг.графкЧоскяК пороход О1' грг.горов к 5:> 
дуспЕои и ПЕроклэсгац. В зтах услогнях э рзспрс’.гел^,;.- ■. руд
ного иэгерпала возрастаем роль трещинной тзктопипи. ,’.:аг11з- 
титИсонутствующап еку штнерализацня распределяются по зояаи 
дробления в эфЗ'Узивах основного состава п роговообхаяповпх 
гибридных диоритах и габброидах контактовой части Убчпскох’о 
интрузивного массива Ольховского комплекса. На всех других 
мсстороз-деяиях и рудопроявлениях района интрузивные породы 
рудоносного комплекса, хотя и орудопезавз, но не содергат 
магнетита в проныилояных количествах.

Келозооруденение района является коптактово-цетасома- 
тичоским почти исключительно магнетитовым и характеризует
ся. значительным парагенотиче.оким разнообразием. Согласно 
классификации Г.Л.Соколова и А.К.Дымкипа, Таятокоо место- 
роздепие нонет быть отнесено к скаполитовому подтипу кон
тактово-метасоматических мооторокдений. Восточный и Централь
ный участки Табрзтеного месторождения являются представите
лями дашкесанитового подтипа. Западный участок Табратокого 
несторокдения и Хабалккское иесторондение могут быть отне
сены к скарновому подтипу. Отдельные мелкие рудопроязленип, 
отмечаемые среди 8([фузкгов кизирской свиты, характеризуют
ся безскарногыми водносиликатовихи порэгенезкеем-и.

Общей структурой, вмещающей магнетитовое оруденение 
Кэзырского района, вероятно, ягляется Таяз-Табратская зона 
тектонических нарушений. Она про-тягЕваетоп о северо-востока 
на юго-запад н представлена серией лйнейвых тектонических на
рушений, зон дробления, развзльцозаю^я и гидротермального 
изменения кембрийских отлокений. В этом яе направионпи проис
ходит смена парагонетичоских типов магнетитового оруденения 
от скаполитового до скарнового. Одновременно с северо-восто- 
Еэ на юго-запад происходит узелпчвнпв глубины вскрытия интру
зивных массивов рудоносного комплекса.
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ПОСЛВДОВАТЕЯЬНОСТЬ ПГОЦВССОВ ^МЯНЕРАЛООБРАЗОБАШШ 
НА ХАВАЛКХСКОУ МАГНЕТИТОВОМ НЮТОР02ДЕВЙИ'.

Г.Б.КВЯЗЕВ, В.Е.ХОХЛОВ

Тоаск’дй госудэрсгвзнкый упивврситег

Хабэлакскоо могаогию^ое нвсгороадзнка является одним 
КЗ главных объектов Казн рекой группы железорудных масторогде- 

нкй в Восточной Саявэ. Оно рэсполоаепо на контакте Убинокого 
диоритового массива Ольховского комплекса (б^-О) с ниазекепб- 
рийскимз отлоиеинлпа. Последние относятся к верхней зффузив- 
ко-к^банатно -осадочной подовите колпипскоЯ евлты )
и представлены слоистиэт! известкякэ.чи, в различной степени 
обогаценный'н сшыкатныи материалом, андезитезЕИЧ порфиритами 
II пироклзстичесгаии шзродаш!.

Рудные тела Хаболикского цестороаденкя иизит согласное 
залегание с Бмзщавгщ’яп породами. Руды 1нмвют полосчатую текс- 

-туру и возппклк в результате замещения слоистых алюмосили
кат но-кар бон ат кых пород, Главптзя мппорэламп руд являются; 
иагнетит, амфибол-;, пироксен, эпидот, пирит, пирротин и каль
цит. Б составе вмеь-згмх изченных пород болызую роль играет 
ррзнет и полевке кпатк.

В оброзованкп "есторолдэиия юовпо выделить четыре этапа; 
I) этап ракпего доскарвоьбго птасоиатоза; 2) этап контакто
вого нстамо1'?ч1И311е; 3) скарпово-рудний этап; 4) поотрудгаД 
гидротерчзлышй этап.

Метаморфизм проявился в перскряотэллизэции известняков, 
образовании агфибол-плагиок.тазозых, биотит-плагиоклззовых, 
кварп-ллзгиоклззовых и эифибол-бнотпт-плзгиоклазовых рогови
ков и сланцев. Началу следующего этапа предшествовали пало
мощные инъекции грапаюйдного и сиенитоидного иатеркала, рас
сматриваемые в качестве продукта диффоронциации диоритовой 
фазы рудоносного интрузивного комплекса. Этап раннего доскар- 
новгго метасоиатоза выразился в образовании различных осзет - 
ле1Ц1..1х пород: существенно альбитовых, кварц-альбитовых, пи- 
рокссн-плагисклазоБых,’ пирокссн-эпидот-плагиоклазовых и др,, 
имеющих првйыущсстзснно келкозерниотуш роговиковую структу

ру-
Скарново-рудный этап отчетливо расчленяется на две глав- 
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пые стадии: скарновую и рудную. В скарновую стадию получ'шп 
развитие гранатозне, эпидот-гранатовые, гранат-пирокоевовко 
и пироксеновые скарны коктактозо-нкфильтрацконного типа и 
ранние околоскарновне эпидозиты.

В рудную стадию происходило отлоконие проиышлонных маг
нетитовых руд, причем наиболее охотно оруденение развивалось 
Б связи с пироксеновьпти скарнами, аифкболовыми и амфиболо- 
эпидотовымЕ породаии. Б связи с образованием магнетитовых 
руд на месторовдении получил развитие процесс амфиболиза
ции с образование;! существенно анфиболовнх и амфиболизиро- 
вапных пород.

Пострудный гидротермальный этап был сложным многоста
дийным. Началу его предшествовало внедрение многочисленных 
даек диорит-порфиритов. Вдоль контактов даек с известняка
ми проявилось скарнированке. Калоыощныв пострудные скарно
вые килы гранатового и эпидот-грэнатового состава обпаруяе- 
ны также среди руд. В более широком масштабе, чем скарны^по- 
луч1гаи развитие пострудные эпидозиты. В этот же этап проис
ходит обогащение руд пиритом, пирротином, халькопиритом и 
другими сульфидами, развитие кил кварца, эпидота, хлорита, 
анкерита, актинолита, пренита.

О ГРАНАТАХ СКАРНОВО-РУДННХ ЗОН 
МАГНЕТИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО 
(БОСТ.САЯН)

Л .Н.КОЛЛЕРОВ

Томский государственный университет

Гранаты - широко распроо11аненныв минералы Южной и Се
верной скарново-рудных зон Березовского железорудного место
рождения, где интенсивно развиты скарны инфильтрационного 
и сложного ипфильтрэционно-биметасоиатического генезаса. 
Для изучения состава гранатов в высокопрелопляющихса спа1- 
вах автором было измерено свыше 60 показателей прело;ллвния 
образцов всевозмовнмх разновидностей. Отбору последн’о? спо
собствовали различные тона окраски, структурные взаичоотно- 
шенип, форма агрегатов и минеральные ассоциации гран’тов, 
а число образцов зависело от приборного объема проявления 
каждой разновидности на месторождении. Показатели прелом-
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йекия в порядка возрастзнкп, коаорый на противоречил редко 
ноблэдаемым гоораотинн отношеииям гранатов, составили доволь
но равноиерныЯ ряд от /V =1,79 до 1,39, что (судя по кривой 
графика) отракает з сб!теп эволюционныЯ характер изменения 
состава гранатов от ранней андрадит-гроссуляровой до позд
ней существенно андрадитовой генерации, Макроскопически вы- 

; деля’ются четире группы гранатов, которым соответствуют бо
лее пологие отрезки кривой У ,

Натсриалоа для детального анализа - рентгеноструктур- 
ного (20 проб), химического (9) к спектрального (19) - слу
жили образцы с разными ф.изически;ди свойствами и структурно
возрастным ооотноиениом. Б результате всестороннего изуче
ния, образовонае гранатов на месторозденни разделяется на 
стадии, которым соответствуют генерации: I - ранняя андра- 
дит-гроссуляровая и П - поздняя существенно андрадитовая, 
связанные во времени и составе наличиея переходных разно
стей. Они отрэ:хакт развитие дорудного скарнового метасомато
за. По особенностям размещения и составу выделяются четыре 
разновидности гранатов. Состав генераций и разновидностей 
сравнивается с тнпапи скарновых гранатов классификации 
Н.В.Соболева /1964/.

В изоморфпсн составе гранатов местороыения среднее со- 
дорапние пиральспитввых компонентов равно 5;^ и обычно на пре
вышает 9'.

Образование так называемых "отторхенных внешних зонок" 
друзовых кристаллов в остаточных внутренних полостях инф-нльт- 
рационных гранатовых к1-ы рассматривается как проявление соби
рательной перекриста.тлизации в условиях низкой и падзюшей 
концентрации растворов.

Послерудные редкие проявления гранатов Ш и 1У генерации 
совсем незначительны по распространению.

Анализ ряда гипотез о причинах появления аномальных 
гранатов в скарнах некоторых хелезорудиых месторохений по
зволяет заключить, что отсутствие тагкоьых и характерная изо
троп: эсть гранатов на Березовском месторождении отражает и 
подтвергдает выдерканный высокотемпературный режим его глав
ного иинералообрээования, ьероятно,обусловленный фациальной 
глубинностью становления материнской интрузии - Березовско
го штока /Коллегов, 1971/. Вместе с тем изученный материал 
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не дал признаков появления аномальной.анизотропии при катак
лазе, вдоль поздних трецлн и НИЛОК низкотемпературных мине
ралов в гранатовой массе, с которым связывают иногда герлчииу 
этого явления.

СТАДИИ НИНЕРАЛООБРАЗОВЛНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО
КЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /ВОСТ.СЛЯН/

Л.Н^ОЛЛЕГОВ

Томский государственный университет

В работе кратко характеризуется последовательность ми- 
, нералообразовчния Северной и Юаней скарново-рудных зон Бе

резовского магнетитового иеоторондеиия, приконтактовых с 
грзносиенитоБым штоком, среди известняков синия и зелено
каменных порфиритов и туфов кембрия.

Роговиковая стадия в ореоле К^рвзовского што
ка проявилась в мраморизации известняков при отсутствии соб
ственно роговиков по порфиритам. К этой стадии -относятся 
маломощные Зонки волластонита вдоль кремнистых аутигенных 
прослоев в мраморизованпых известняках, как следствие ло
кальной высокотемпературной контзктово-ыетацорфической диф
ференциации.

Этап раннего щелочного метасомато- 
3 а выракен®интенсиЕиой альбитизации эндо- и экзокон- 
тактовых алюмосиликатных пород. Натровый метасоцатоз шел с 
выщелачиванием темноцветов и выносом железа, марганца, каль
ция, магния. На месте акцессорного титанистого магнетита и 
темноцветов остается сфен, им обогащены измененные породы. 
Скопления и зонки сфена в них говорят и о перемещении тита
на. В Южной зоне месторождения по вмещающим порфиритам раз
вита широкая полоса светлых альбититов и пироксен-альбито- 
вых метас омаТИТОВ. Б Северной зоне в районе Второго участка 

по ороговикованным порфиритам развиты неравномерно-полосча
тые метасоматиты изменчивости биотит-кварц-альбитового 
состава - от альбититов до кварцитов.

Характерна общая натровая специфика Березовского што
ка. Ассоциация в его породах альбита о роговой обманкой, за- 
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мощаокой биойитом и зател хлорагоч, а такие повсеиестпое за- 
певдиие рудного ниперола офаноч указивапт на высокую щелочность'ран
них ипои'агчатичоских растворов. На общей фоне альбитиза
ции слабо проявилась иикроклинязацяя и скаполитизация, обыч- . 
но не дзюп1ае крупных ыономивералыгнх обособлений.

С к ар ново - рудный этап следует за 
щелочным. Отлопеыие скарнов и руд, по-видимому, происходит 
на более высоких горизонтах метасоматической колонки. В на
чале скарновой стадии локально и очень слабо проявился магне
зиальный метаооь'атоз в вида гнездово-прожплковой вкрапленнос
ти форстерита в мраморах. Маломощны и волластонитовые зонки 
по контакту интрузивных пород с мраморами.

Келезисто-кальциевые скарны характерны для всех рудных 
участков, но особенно сильно они развиты в южной экзокон- 
тактовой зоне в структурном "седле" апикальной поверхности 
интрузива. Здесь преобладают гранатовые, богатые андрадитом, 
скарны. В Северной зоне месторовдения локализация скарнов и 
руд четко определяется тектопически-оолабленными зонами, 
имеет йилозидпый контактово-инфильтрационный характер. Здесь 
распространены пироксеновые скарны с гранатом.

Рудно-магнетитовая стадия идет вслед за скарновой с 
замещением пропмущественно скарнов и мраморов - пород высо
кой основности, активных осадителей металлов. Обратная зави
симость нсмду объемами скарнов и магнетитовых руд Северной и 
Юнной зон рудного поля свидетельствует о дорудном рассеянии 
келезз в мощной золеет высокожелвзистых скарнов Южной зоны, 
предопределившим сравнительно бедное рудообразование. Напро
тив, в условиях маломощных скарновых линз по границе с из
вестняками Северной зоны магнетит нередко нацело замещает 
окарныСобразовапием массивных руд.
Гидросиликатная стадия не получила широкого 
развития. Это эпидотизация разных пород, сопутствующая позд
нему оскарнованию. Узко локальный околотрещинный характер 
имеют проявления амфиболов, биотита, хлорита в скарнах, 
тремолита и серпентинизации в мраморах, жилки пренитавдай- 
ках габбро-диабизов. Среди скарнов и альбититов редки гноз- 
дово-прош'1лковыо выделения ортита /тринорита/.

В кварцево-сульфидиую стадию пре-
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облп.погт пирротин и пирит (вкраплопность и 3-.КЛКИ в рудах, 
скаргах и др. породах). Редки проявления халькопирита, арсенопи 
рита, молибденита, сфалерита и галоппта. Сульфидная мипера- 
лизация не дает мощных кил и обособлений в рудном поле.

Типе р ген ное измонопие создает кору выветри
вания, глубина проникновения которой резко возрастает в тек
тонически ослабленных, трещиноватых линейных зонах. В рудах 
это ведет к механическому дроблению, истиранию иногда до 
песка с сопутствующей мартптизацией магнетита и лимонпти- 
зацией сульфидов. Нонолитике руды обычно не окислены. Превра
щение магнезиально-келезистых силикатов в гкдроокислы келе- 
за, гидрослюды, гидрохлорит обогащает верхи рудных залеыей 
в условиях пологого рельефа Северной зоны ностороэдения.

О ЛОКАЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ТЕЛ НА МВСТОРО?1ЛЕШ4ЯХ 
ГОРНОЙ ШОРИИ

А .Н .КОНОНОВ

Восточный научно-иооледовательский горнорудный 
институт, Ногокузнегк

На генезис железорудных местороедеппй и закономернос
ти локализации рудных тел в Горной Иории существует две 
точки зрения - контактово-метасоматическая и вулканогенно
осадочная. Б 1965-1970 гг. па эксплуатируемой части Казско
го и Шерегешевского мосторондепий были собраны материалы, 
позволяющие уточнить существующие прсдставлонип об особеннос
тях формирования структур этих мостороидопий и высказать 
некоторые суждения о их происхождении.

Строение'рудных полей. Стратиграфический разрез на 
Казском иестороздении начинается толщей раннексыбри11скпх из
вестняков с горнзонтаии доломитов и метаморфических сланцев, 
иногда содержащих полоски с гс.мэтитон и ыагнотитом. Иа них 
налегают среднекембриЕскпе (?) базальтовые, акдезчто-базаль- 
товые и андезитовые порфпрптн п пх туфы. Пвск'1лгмо согерноо 
и северо-запэд11ее рудных тел распространены горр.аге'пц-'З от- - 
лонения раннего и среднего-позднего ордовика, а г. :нсо - вул
каниты ^раннего девона. Иптрузивг'ые породы представлены сред- 
некенбрийскими (?) дайками порфиритов и диабазов. Большую 
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роль играют тела сложного Казского гаОбро-плагиогранитово- 
го и Тельбесского гранитоидного комплакооз, а также поздп - 
палеозойские дайки диабазов, диабаз-порфиритов и лабрадо
ровых порфиритов. В процессе формирования раннепалеозой - 

ских вулканитов и магматических тел Казского комплекса про
исходило интенсивное метасоматическое изменение пород. В 
Казаком рудном поле метасоаатиты образуют несколько полос, 
сложенных альбитизированными породами и альбититами, скар
нами и залежами железный руд. Тела тельбесского комплекса 
и позднепалеозойские дайки секут скопления руды.

Среднекембрийские вулканогенно-осадочные отложения сла
гают основу Шерегегаевского рудного поля. Терригенные толци 
ордовика распространены на западном и северо-западном флан
гах месторождения. Большую роль в строении его играют тела 
среднекембрийского габбро-сиенитового комплекса. Среднекемб- 
рийский вулканизм и становление тел габбро7сиекитового соста
ва сопровождалось метасоматозом о образованием полос альби
титов и альбитизирован.ных пород (возможно,им предшествова
ло формирование фельдшпатолитов), скарнов и железных руд. 
В южной части рудного поля распространен Кубесский сиени
товый массив; апофизы его кварцсиенитового и граносиенитово
го состава секут окарн" и рудные тела. На востоке месторож
дение ограничено Сарлыкским плутоном гранитов, ответвления 
которого внедрились в скарны, руды и тела сиеганового сос
тава.

Особенности локализации рудных тел, Железорудные тела 
пространственно практически всегда приурочены к средней час
ти скарново-рудной зоны. Они залегают среди скарнов, кото
рые к периферии зоны сменяются альбититами и альбитизирован
ными породами. Приуроченности рудных тел к контактам интрузи
вов не обнаружено.

Форма рудных тел как по простиранию, так и по падению 
линзовидная о отношением длины по простиранию к длине по 
падению 1:4 - 1:25. Мелкие тела имеют более простую конфи
гурацию. Граница рудных тел со скарнами бывает как четкой, 
так и смазанной, а с альбититами и альбитизированными по
родами - почти всегда резкая.

Для внутреннего строения рудных тел примечательно на
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личие полос с одинаковым содержанием железа. Они хорошо вы
держиваются по простиранию и падению рудных тел. В середине 
тела встречаются полосы как богатых, так и бедных руд, при
чем к периферии они сменяются незакономерно. В крупных руд
ных телах полосчатость не совпадает со слоистостью во вме
щающих породах, а в мелких - такие совпадения иногда вид
ны.

Образование рудных тел генетически (гематитовые зале
жи) и парагенетически (скопления магнетита) связано с рап- 
непалеозойскоЯ вулкано-плутонической деятельностью. В процес
се вулканизма происходило накопление и частичное переотло
жение железа. Внедрение небольших магматических тел и бур
ные процессы метасоматоза обусловили переотложение железа 
и образование магнетитовых рудных тел. Становление плутонов 
щелочного и кислого состава вызвало метаморфизм и частичное 
переотложение магнетита. Разрывные нарушения предопределили, 
пути проникновения рудоносных растворов, особенно в процес
се переотложения железа, и участки концентрации его, а также 
усложнили форму рудных тел, расчленив их и нередко перемос
тив отдельные части.

ХАРАКТЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ОРУДЕНЕНИЯ В КОММУНАР- 
БАЛАХЧИНСКОМ ЗОЛОТОРУДНОМ РАЙОНЕ И ЕГО

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

А.Ф.КОРОБЕЙНИКОВ, Л.Г.ОСИПОВ

Томский политехнический институт

Золоторудные месторождения размещаются в структурно-фа
циальной зоне салаирского цикла консолидации региона и тяго
теют к эффузивно-осадочным толщам верйнего протерозоя, разби
тым на блоки и прорванными субпослойными интрузивами габбро- 
диоритов ( Р€5 ), грзнитоидными массивами ( Ст^ ) и дайками 
оливиновых габбро-порй,иритов (Д?). Регион имеет складчато
глыбовое строение и приурочен к узлу наибольшего усложнения 
складчатых и разрывных структур в период никнепалеозойской 
активизации региона. Месторождения пространственно и генети
чески связаны с гранитоидным магматизмом и размещены в при- 
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контактовых зонах (3шт китоо, Спаспное, Коынунэровскоо) или 
в эплокоптэите интрузивов (Балахчик, Случайное, ',1ало-Благо- 
датнос). К контакту ^’^узиуной и осадочной толщ приурочены 
линейные тела хаббро-диорнтов, несущих оруденение штоквер
кового типа (Ко?.шунар).

В районе выделяется весть типов руд, отвечающих опреде
ленным стадиям минерзлообразования: 1-высокотеипературиый 
вкрапленный золото-кварцевый в альбититах (480-270°С); П- 

высокотемпературпый 1ильный золото-кварц-шеелитовый в рас- 
сланцованных порфиритах (Спасское, 420-300°С); Ш - высоко

температурный штокверковый золото-кварц-актинолитовый в 
скарпово-т.агиогктовых линзах (Калиостровское) габбро-диори
тах, порфиритах с ок юрудной актиполитизацией (Подлунное, 
Северная и федоровская зоны, 400-250°С); 1У - средкотеипера- 

турный жильный эолото-кварц-теллуровисмутитовый в лист- 
вепи1!1зированнь;х псрфмрктах, диорит-перфиритах (Знаменитое, 
Январское, 320-220”С); 1/- среднетенпературный жильный золо- 

то-кварц-пирит-галепитовый в березитизированных диоритах, 
гранодиоритах (Балапчинское, Случайное, ЗОО-2ОО°С) а У1 - 

низкотенпоратурный золото-кальцит-хлоритовый в зонах карбо- 
натизированных габбро-диоритов, порфиритов (Декабрьское, 
Масловское-П; 270-120°С).

Существенная натриевая специализация гранитоидной инт
рузии, повышенная золотоносность подстилающих и интрузивных 
пород и особенно лаыпрофировых даек (в два и более раз, 
18-30 ыг/т), наряду с широким развитием послемагматического 
телооного и цагнезиальпого метасоматоза, предшествующих ору
денению, может'слуяить критерием потенциальной рудоносности 
конкретных интрузий. Элеые' ты-примесиСи,Рб,в<:,8а,У4,\Х/,45,//^ 

в ореолах измененных пород и жильнЫх . лнералах являются до
полнительными поисковыми признаками. При этом и И/ ха
рактерны для высокотемпературных (1-Ш),Се7 , Рб . И , ^4 -

среднетемпературных (ТУ—У), а и - низкотемператур
ных типов руд.

Анализ разыещенкя различных типов руд в стратиграф^иче - 
ском разрезе района и относительно контакта двух разнородных 
рудовыецающих толщ показал, что наиболее высокотемпературные 
(1-Ш) размещены в блоках диабазово-порфиритовой толэд (Спас- 
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сков или тяготеют к контакту толщ о субпоолойными телами габ
бро-диоритов (Коммунар), ореднетемпературные (1У-У) - к вер
хам диабазово-порфиритовой, низам вулканогенно-осадочной и 
эндоконтактам гранитоидных интрузивов. Основными рудоконт
ролирующими структурами явились тектонические контакты раз
нородных толщ с телами габбро-диоритов, образующих несколь
ко (2-3) горизонтов. Вертикальный размах оруденения можно 
оценить в 2-3 км. Следовательно, можно полагать о проявле
нии в районе региональной зональности оруденения относи
тельно положения рудовмещающих толщ в стратиграфическом раз
резе в связи с фациальной зональностью гранитоидной интру
зии.

Наряду с региональной зональностью отмечается проявле
ние вертикальной зональности отложения: на верхних горизон
тах кварцево-золото-медновисмутооульфидных жил преобладают 
кварц- халькопирит'-теллуровисмутитовые руды, а на нижних 
(150-200и) - халькопирит-пирротиновые и снижается содержа
ние золота.

На основании выявленных закономерностей размещения раз
ных типов руд в стратиграфическом разрезе о учетом уровня 
эрозионного среза отдельных блоков района намечены перспек
тивные площади: в СЗ блоках диабазово-порфиритовой толщи 
1-Ш тип руд, в ИВ блоках вулканогенно-осадочной толщи - 
1У-У. Наиболее перспективным на глубину оказывается цент
ральный блок (Коммунар), занимающий срединное отратиграфиче - 

(кое положение и в котором благодаря стадийности, литолого
структурным и другим факторам проявилось совмещение многих 
типов руд.

РВДНИЙ ТИП АЛЬМАНДИН-ГРОССУЛЯР- 
СПЕССАРТИНОВОГО ГРАНАТА

А.И.ЛЕТУБНИНКАС

Томский государственный университет

Необычного состава гранат обнаружен в щелочных около- 
скарновых метасоматитах (фельдшпатолитах) Ташелгино-Майзас- 
ской рудной зоны (Горная Шория)'. Фельдшпатолиты представля- 
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юг собой существенно половошпатовые олигоклаз-микроклиновые 
породы с пароионным и обычно незначительным содержанием 
кварца, диопсида, роговой обманки, граната, эпидота, био
тита и других репе встречаемых минералов. Гранат в них об
разует мелкую (0,2-0,? мм) редкую вкрапленность желтовато- 
коричневых или розоватых зерен, неравномерно распределен
ных в породе. Содержание его редко превышает 0,5%. Молеку
лярный состав граната приведен в таблице.

Альм. Пир. Анд. Грос. Спее. Шоря. Уд.в. Пэк.пр.
Ге

21,0 6,0 9,7 28,6 53,8 0,9 3,94 1,792 0,80
22,7 7,7 2,3 27,7 38,0 1,6 3,97 1,770 0,76
22,2 2,7 20,8 29,6 22,8 0,9 3,90 1,790 0,92

Обращает на себя внимание необычно .высокое содержа
ние кальциевого компонента при одновременно высоком содер
жании спессартиновой молекулы. По своему составу данный 
гранат является промежуточным между альмандин-спессартино- 
вым и спессартин-гроссуляровым типами гранатов в известной 
сводке Н.В. Соболева (1964). Подобного состава гранаты обыч
но встречаются лишь среди богатых марганцем пород - кодури- 
ТОБ, гондитов и т.п.

Другой интересной особенностью граната фельдшпатолитов 
является его развитие практически во всех фациях щелочности: 
от биотит-олигоклазовой до пироксен-микроклиновой. При этом 
гранат нередко находится в равновесии с роговой обманкой. 
Последнее обстоятельство особенно интересно в связи с тем, 
что такой парагенезис обычно считается признаком низкой ще
лочности процессов минерзлообразования. По-видимому, П1»1чи- 
ной такого аномального развития граната в условиях повышен
ной щелочности процесса фельдшпатизации явилось сравнитель
но высокое содержание в растворах марганца, освобождавшего
ся из роговой обманки амфиболитов в ходе их фельдшпатизации.
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ТВДПЕРАТУРПЫЕ УСЯОЕйЯ «-ОРКЙРОБАПЙЯ ТАЛЬСКОГО 
иВСТОРОКДЕНИЯ ИАГИКЗЙТА (ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯК)

А.И.ЛЕТУВНИНКЛС, Н.Д.ИЕЛЬНЙКОБА,
С.В.ЦОИСЕЕЗА

Томский государственный университет

Магнезиты Тальского иесторовдения пространственно приу
рочены к доломитам аладьпнской свиты верхнего протерозоя. 
Вопрос об условиях формирования месторокдения окончательно 
не решен, хотя целый ряд признаков с несокненностыо свиде
тельствует о его гидротермально-метасоматическом происхож
дении. К числу таковых относятся: сложная форма рудных тел, 
наличие в них многочисленных реликтов ("остэнцов") незаме
щенных доломитов, характер контактов магнезитовых тел (не
редко секущий), наличие в доломитах прожилков и гнезд маг
незита, реликтовые текстуры доломитов в магнезитах, участ
ками четко выраженные околорудные изменения во вмещающих 
доломитах, присутствие в магнезитах таких минералов,как 
тальк и флюорит в типичных гидротермальных формах проявле
ния, чистота и выдержанность химического состава магнези
тов и целый ряд других. Температурные ае условия формирова
ния месторо-дения до последнего времени оставались невыяс
ненными.

В качестве первоочередного объекта изучения были 
ны часто встречающиеся в доломитах висячего бока 1ХиХ 
ных тел жеоды с хорошо образованными ромбоэдрическими 
таллами доломита. Несущие такие жеоды прожилки иногда
ют четко выраженное зональное строение и содержат в своем 
составе магнезит. Температура гомогенизации газою-жидких 
включений в кристаллах доломита из жеод оказалась равной 
150-200°С. Несколько более высокими температурам! гомогени

зации характеризуются включения в доломите, слагающем мощ
ные килы доломитового шпата - 17О-2^гО°С.

Учитывая общие закономерности■ развития минерализации 
на месторождении,можно полагать, что и отложение магнезита 
протекало в условиях температур, близких к указанным.
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к ВОПРОСУ о ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКАХ ЗОЛОТОРУДНЫХ 
ИЕСТОРОЗДЕНЙЙ НА ПРИМЕРЕ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА

Л.В.ЛИ

Красноярское отделение Сибирского научно-иссле
довательского института геологии, геофизики, 

и минерального сырья

I. Геохииичеокие поиски золоторудных месторождений ба- 
зируюуся на представлении о том, что между концентрацией зо
лота и распределепием элементов- А^ , Си, РА , 2л и др,, с 
соединонипыи которых золото обнаруживает закономерные связи 
в рудах, существует тесная зависимость. Однако последняя 
возможна при допущении одностадийноети формирования рудных 
скоплений и сопровождающих их эндогенных ореолов. А так как 
руды формируются при многостадийном развитии рудного процес
са и образование концентрации золота и ореолов элементов 
часто разорвано во времени, то возникающие геохимические 
аномалии за редкими исключениями не обнаруживают связи с 
рудными скош1енияыи.

Для правильной оценки геохимических ореолов и анома
лий необходимо выяснить мару связи содержания золота и ас
социирующих с ним элементов, что может быть определено с по
мощью корреляционного анализа. Нами вычислялись парные коэф
фициенты корреляции Аи с Ах , Си,. Рб ,2п,Л , Гг. , Сг. , Мп , 
Со, . Как видно из полученных значений коэффициентов кор
реляции логарифмов содержания (таблица), золото обнаружи
вает прямую и обратную корреляционные связи на различных 
месторождениях часто с разными элементами, причем, коэфф1И- 
циент корреляции весьма изменчив. При анализе выясняется, 
что корреляционная связь золота с тем или иным элементом 
в общем случае отражает минералого-геохимические особен
ности месторождения и зависит также от того, в каком соот
ношении во времени находится образование концентрации зо
лота с выделением соединений элементов. Обычно более тес
ную прямую корреляционную связь золото имеете геми элемен
тами, минералы которых образовались близко по времени с
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Ебличинз иарнРзс коэффицивнзов корреляции золота с 
ассоциируюпцши с ним элемантэми

оррслнции золота с элемантаниПарные козС'р'Пцпбптн к
Сц РД гп ЗБ ГС Сг Мп Со л?

0,13 0,55 0,03 0,47 - 0,01 -0,06 -0,13 0,26 0,09
0,62 0,44 -0,05 0,4 7 - 0,47 0,12 0,21 0,18 -0,01
0,19 0,33 0,17 0,37 - -0,29 -0,31 -0,15 -0,15 -0,04
0,64 0,02 0,13 НО, 26 0,70 -0,06 0,00 0,10 0,04 -0,20

-0,14 0,34 0,20 0,01 0,56 0,17 - — —

иосторовдения: I - Советское, 2 - Эльдорадо, 3 - Герфедское,
4 - рликпйадинское, 5 - Васильевское,

его выделением.
Проводя геохимические поиски следует учитывать, что вероят

ность обяарукения рудных скоплений выше у аномалий и ореолов 
тех элементов, которые имеют тесную коррелящюяную связь о золо
том. Аномалий ае элементов, не обнару2иваюп1их значимой корре
ляционной зависимости о золотом, на представляют сколько-нибудь 
значительного интереса, так как они не имеют связи с копцантра- 
циями золота. Но поскольку корреляционная связь золота с тем или 
иным элементом изменчива для разных типов месторождений, то выбор 
индикаторов рудных скоплений при геохимических поисках приоб
ретает очень важное значение. Необходимо в каждом рудном районе 
максимально конкретизировать задачу поисков тех или инах типов 
месторождений и с учетом установленных корреляционных связей 
золота с разными элементами в различных типах руд проводить вы
явление геохимических ореолов и аномалий и их оценку.

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЗОЛОТОРУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭТАЖАХ ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА

Л.В.ЛЙ

Красноярское отделение Сибирского научно- 
исследовательского института геологии, геофизики 

и минеральЕогв сырья 
Енисейский кряж, являюадайся составной частью обширной
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байкальской складчатой систочы, представляет собой гетеро
генную складчатую область, сложенную отру'ктураки бадкаль - 

ской складчатосг.!, которнпя заняты дло'цадк Заангарвя, я ар
хейской глыби, располо-.енкой в ^нгарокзкской частя. Разви
тие его подразделяется на четыре крупных геотектонических 
этапа, которые отвечают структурные этзш! в понимания 

'Ф.Й.Воль'Тсоиа я Л.И..Кукина (1565): архейский, протерозой - 
СКИН', ри'^екский (геосйнклйнальный) и послерпфейски?; (плэт- 
форийнчыЯ).

Зидогепкзя золоторудная минерализация, проявленная на 
различных структурных этэках, наряду с чертаып сходства 
обладает рядом характерных геолого-структурных, иинерэло- 
го-?аохйдкческ;1х и генетических ос-обеккостеЗ. Для хтесто- 
рО'дений архейского структурного этажа устанавливается не
соответствие келду глубоетд не там орфизмом эиемаюв!их пород 
(различные по составу гнейсы и кристаллические сланцы гра
нулитовой фации) и ’рудныгли образоваззями, минералого-гео- 
хицичеси’з особенности которых указывают на формирование 
их в условиях пебольших глубин и невысоких температур. 
05п1еЕ особенностью их является преы.мучестввнное залегание 
золого-сульфидяо-кварцевых ?1ил в зонах милоккриззнии, секу- 
!цих н-рыльп складок, бсльящя роль в рудах галенита, часто 
количествонно преоблатгзгзщего над широко распространенным 
пиритом, я высокое содер:.га:-;ив в рудах серебра. Бесьмэ ха- 
ра»ктерно такде отсутствие в га-тените примеси висмута, в то 
врелп как сурьма отмечается постоуышо и в довольно высоких 
копцазтрациях (0,04-6,4^), Эти особенности и'другие геоло- 
го-иинералопгческие признаки выявляют определенные черты 
сходства золоторудной иикерализащт архейского структурно-

■ го этажа с рудными концеитрациями обсхзстей текюно-аагмати- 
чеокой активизации.

Золоторудные месторождения протерозойского структур* 
' пого э'тажа локализуются в заиках поперечных складок (Ли, 
! Нелюбов, 1970) в зо'ге экзоконтактэ гранитоидной интрузии 
и несут отчетливые признаки метасоматического образова
ния руд. Для рудных тел, представленных пластообразяыми 
залекагя! кзярпевых метасоматитоз, секусихся поперечными 
кварцоБЫМЕ килами и прожилками, характерно изиенение ми
нерального состава, являющегося слвдствизм неравномерно-
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давления сероводорода и уменьшения концентрации 
в растворах от ранних стадий рудного процесса

го в пространство и во вромепп' проявления разных стадий 
рудного процесса, и икрокоо развитие пета кристаллов как 
в более ранней, так и в более поздней минеральных ассоциа
циях. Состав и соотношения икнеральных парагснезисов ука
зывают на йормироваппе руд в условиях увеличивающегося пар
циального 
кислорода 
к поздним.

В пределах рифейского структурного этака золотое ору
денение характеризуется значительным разнообразием типрв, 
геолого-структурных условий локализации и минерального 
состава. Здесь наряду с кварцевокильным типом, к которо
му относится подавляющее большинство месторождений, широ
ко развиты зоны кварцевого прокилкования, известны золо
тоносные метасоматиты, грейзенизированные граниты, колче
даны и др. Месторождения залегают среди пород, метаморфи
зованных в условиях зеленосланцевой фации, и часто прост
ранственно тесно ассоциируют о позднеорогонпыми интрузия
ми граннтоидов, размещаясь в их экзоконтактовой зове участ
ках провесания кровли. По отношению к интрузии гранитои- 
дов проявляется зональность вещественного состава руд, выра- 
кающзяся в сиене более высокотемпературных минеральных ас
социаций более низкотемпературными по мере удаления от 
иг: тру ЗИИ.

В платформенном структурном этаже эндогенная золото
рудная минерализация проявлена слабо^и представлена отдель
ными пиритизировзипыми участками в кластогенных толщах 
чингасапской серии.

МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ КОРЫ 
ВЫВЕТШАПЙЯ ПОРОД РАЗНОГО СОСТАВА 

(САЛЛ ИР)

Л.В.МАПЛ ЕВА, В.П.КУРОПАТКИНА,
Т.Н.СОБОЛЬ

Западно-Оибирское геологическое 
управление, Новокузнецк

Работами Западно-Сибирского геологического управления
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на Салаире усганоллона кора выветривания мозозоЯско-кайпозо:; - 
ркого возраста - лкпелного, пловдиого и омегакного типов.

С корами выветрЯвания связан ряД остаточных мссторокденип 
к Р5'допроявленг1й никеля, кобальта, :келеза, марганца, маг'-еги- 
та и бокситов. Б йвязи с тем, что сейчас предъявляется большой 
спрос па алюминиевое сырье для производства глинозёма и огне
упоров, изучение кор выветривания и выявление бокситоносных гшо- 
дадей является весьма актуальным.

В пределах района на палеозойских породах интрузивного и 
эффузивно-осадочного комплексов иироко развита кора выветрива
ния, залегающая на различной высоте в зависимости от рельефа 
палеозойского фунда:,1он1а. Глубина проникновения выветривания 
колеблется от нескольких до 200 м.

Кора, выветривания, формировавшаяся в условиях гумидного 
климата, характеризуется довольно четкой вертикальной зональ
ностью (снизу вверх): зоны физического и начала химического 
выветривания, выщелачивания, гидролиза и конечного гидролиза. 
В зависимости от типа геохимического процесса, преобладающего 
Б зоне, состава исходной породы и ряда других факторов, мине
ральный состав зон, развитых на разных породах, различен.

Па породах ультраосковного состава в процессе выветрива
ния формируются кобальт-никелевые окисные и силикатные руды. 
Наиболее благоприятными для образования латеритных бокситов 
являются породы основного состава. При прочих равных условиях 
(климат, температура, геолого-структурные и гвомор1гологическиз 
условия и др.) благоприятным сочетанием являются горизонты эф- 
фузпзов основного состава и их туфов с прослоями известняков. 
Горизонты зффузивОБ и туфов являются благоприятным субстратом, 
при наличии же прослоев и линз известняков в алюмосиликатных 
породах создается благоприятная обстановка для разрыхления поро-, 
ды и повышенной промываемости, что способствует белее интенсив
ному выветриванию, сопровоздающему интенсивным выкосом окислов 
калия, натрия, кальция, кремнезема и накоплению окислов 
железа и алюминия, Микроскопические исследования и расчет 
баланса вещества показали-, что при выветривании прсисходит 
вынос ■ кремнезё.'.«з , входящего в решетку сили
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катов. Кварц, в главной своей массе, сохраняется во всех 
зонах вывотрпввнйя в виде реликтового нинерала.

МИНБРАЛОГО-ГБОХЙМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
МАГНЕТИТОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ

А.В.МАНАНКОВ

Институт цветных металлов, Красноярск

Выяснение особенностей пространственной локализации 
метасоматитов ИрОинского несторо-тдекня позволяет поставить 
логически вытекэкодю задачу - изучение статистических за
кономерностей пространственного взаимоотношения промышлен
ного магнетитового оруденения с околорудныют породами. Ре
шение этой задачи связано о проблемой увеличения эйектив- 
ности геолого-разведочных работ и определением перспектив 
местороздения. Оно предполагает обобщенное описание комп
лекса признаков, в том числе количественную характеристи
ку их изменчивости и изучение пространственных особеннос
тей изменения величины связи между признаками, заданными 
с учетом структурно-вещественной анизотропности просхран- 
отва.

Б работе рассматриваются результаты математической об- 
статистических данных, выражающих зависи- 
надрудных метасоматитов, количества элемеп- 
них, состава главных минералов от расстоя- 
тела по восстанию. ГД Надрудные метасомати-

работни на ЭВМ 
мость строения 
тов-примесей в 
НИЯ до рудного
ты сложены преимущественно гранатом и пироксеном. Пирок
сен резко преобладает над гранато!Л в интервале 0-15и. Б ин
тервале 25-50и появляются эпидот л амфибол. На расстоянии 
большем, чем 50м доминирует обогащенный железом гранат. 
Э/.Существувт сильная отрицательная связь между количест
вом пироксена и расстоянием ст верхов рудного тела.
5/, Железистость граната связана зкачтаын положительным 
коэСфнциентом о расстоянием от руды. Более того, в интер
вале до 25 м железистость граната по мере увеличения рас
стояния от руды даже понижается, а при дальпейаем увели
чении расстояния от руды скачкообразно возрастает и даль- 
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и0 изноппо'ЕГ? Рнозиачитальинх продзлах. Аналогично /в ка- 
чос5;в0нио;1 овношепии/ иеняатся нелазистость околорудпого 
граната и в метасогатитах виспчего бока рудного тала, при
чем мощность таких деандрадитизнрованных гранатовых зон 
имеет поло::<итсльную связь с мощностью рудного тела и мощ
ностью бозрудннх скарнов. Этот факт моино объяснить там, 
что часть келеза из гранатовых зон пареносилась в централь
ные зоны колонок и отлагалась в виде рудного магнетита.

Содержание геденбергитовой молекулы в пироксене связа
но значимой отрицательной связью с расстоянием от руды: 
чем блике к руде, тем большая часть магния в нем замеща
ется закисным лолезои. 5/. Существует сильная положитель
ная связь мезду козф!фицивн1ом К=: X сидероф./ халькоф?. 

и расстояние?.' от руды по восстанию, с удалением от рудно
го тола в надрудннх метасоматитах относительное количест
во халькофильных элементов-примесей сокращается, а сидеро- 
фильннх увеличивается. б/Выявлена положительная связь меж
ду отноиенияын в парах элементовД/с;/14' 
и расстоянием от верхов рудного тела. ?/. Б других парах 
эленентов: /п-Со,-отношения имеют 
сильную отрицательную связ;. с расстоянием от руды.

Отиеченные закономерности пространственной связи сос
тава надрудннх ыотасоматитов, количества элементов 
несен и состава минералов в них можно использовать 
выявления перспективных участков ыесторовдения.

-при
дя я

ГЕОЛОГИЯ ТЛРДЛНСКОГО СКЛРНОБО-
золои'орудного мвсторо^кдения

А.З.НАЩСЩЕБСКИН

Томский политехнический институт

в кон- 
массива

Золоторудное месторождение Тардан размещается 
тактовом ореоле Копто Тайсктокого гранодиоритового 
(топнуольс'ШЙ комплекс), прорывающего среднекечбрийсние эф;- 
фузчвно-карбонатнке породы. На контактах с доломитами в 
магматический этап фс..,::ируются магнезиальные гкарны шплнель- 
фассаит-гипорстен-пзргаситового состава а поздн;:: ■; гелени- 
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ЮМ, ксантофиллитом, флогопитом, талькой и серпентином. Зо
на магнезигльвт.х скарнов достигает мощности 10-15 м. Впеиние 
зоны метасоматической колонки сложены фясоаитозыми и форсте
ритовыми кальцифираш! и периклазовыми мраморами.

Известковые скарны послемагматического этапа, рассекаю- 
щне и замещающие магнезиальные, представлены диопсидом, диоп- 
сид-геденбергитои, гроссуляр-апдрадитон, волластонитом, с 
редкими эпидотом, везувиэнои, скаполитом и переотлоявнныи 
карбонатом.

Интрузивные породы и скарны рассекаются и замещаются 
метасоматитэми кварц-альбит-калишпатоного состава с орти
том, сфеном и густокрасиыи гранатом.

Магнетит-хлорит-актинолкт-тремолитовыо метасоматиты 
в виде маломощных тол рассекают и це1,1внтиру.ет скарны. Эпи
дот-кварц-карбонатные жилы с магнетитом, гематитом и пири
том накладываются на перечисленные ассоциации и пользуются 
незна-ительным распространением.

Прожилково-вкрапленные руды, представленные жильными 
кварцем и анкеритом с незначительным количеством арсенопи
рита, пирита, халькопирита, галенита, борнита, сфалерита 
и самородного золота, в виде кил и иипарализованных зон 
рассекают магнезиальные и известковые скарны и послескор- 
новце метасоматиты. Среди интрузивных пород золото-суль
фидная минерализация встречается в виде кварцово-сульфидных 
жил в зонах борезитизированпых гранитоидов. Образование 
кварцево-золоторудных тел сопровождается формированием орео
лов элементов-спутников Са, Р(),2.п, как в
скарнах, так и в гранитоидах. Кроме этого, золото-сульфид
ная минерализация характеризуется появлением висмута, сурь
мы и кадмия.

Исследования распределения золота в породах и минералах 
Тардана полярографическим, нейтронно-активационным и спект- 
рокУмйчески" методами показали, что интрузивные породы, скар
ны и их минералы содержат золото до Ч-7 нг/т, т.е. в преде
лах кларкового. Лись диориты, контактирующие с оруденелыми 
скарнами, показывают содеркакие золота в 2-4 раза выио кларко
вого. Резкое обогащение золотом наблюдается только в минера
лах кварцево-золотоносных жил, где содержание золота превы- 
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шзот нларковоа на несколько порядков.
Такии образоп, характер проявления миаеральных ассоциа

ций скарнов, их пэрагспезкс позволяют говорить о гипабиссаль- 
ной, переходной к иезоабиссальпой зон; глубинности станов
ления скорновпх комплексов.

Золотое оруденение пространственно сопряжено со скар
нами н является заключительным этапом посленагпатического 
процесса.

КБАРЦЕБУЕ ;‘1ИЛН ЕЛРЛПйХИПСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО 
УЗЛА ЗАПАДНОМ ЧУКОТКИ

Н.Д.ММЬНККОВА

Томский государственный университет

Кварцевые :о1лы пользуются широким распространением 
Б ыезозоЛокпх отлояеииях Бараяихинского района Западной 
Чукотки. Некоторые из них являются источником золотого 
оруденения золото-серебряной формации эпитермального типа.

"■нлы рассекают Еулканогенно-осадочные толщи триаса, 
юры и мола; мощность жил незначительна и колеблется от 
О,3-0,5 м до I,0 и.

В пределах Езрапипинокого золоторудного узла вцделя- 
ютсн три типа ;.;ил: I) безрудпыо хлорит-кальцит-кварцевце; 
2} ; '.1ЛЫ1ые брекчии с кварцевым цементом, в которых присут
ствует тонкодиспорсноо золото; 3) рудные анкерит-кварцовые 
МИЛК с сульфидами и видимым золотом.

В результате проведенных работ установлено, что кварц 
из р;1зличннх типов кил отличается по своим макро- и микро
скопическим особенностям. (Таблица).

На значительные различия кварца указывают даннЫ’. тер- 
цолшинесчентного анализа: инто11сивность свечения зависит 
от наличия примесей и достигает иаксиыумэ в рудных килах.

По структурным особенностям кварца и но температуре 
; гоиогенеззции включений установлено, что безрудные хло- 
1 рит-кальцит-кварцсвые милы являются наиболее ранними, а 

те?.!поратурэ их образования составляет 350-270°. Продуктив

ные пилы с золотом образуются при более низких температу
рах.
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„ о
ЗОЛО1ОНОСНН0 кварцевые килы приурочены к участкам 

повыменной трещиноватости и отличаются полосчатой или 
брекчиовидпой текстурой и халцедоно^идным обликом квар
ца, а такие повыиеннЕИИ значениями интенсивности термолю
минесценции. Эти НИЛЫ обнаруживают тесную пространствен
ную овяз'к с'дайками основных пород.

РАСПРДДШНЙБ ТИТАНА « ПОРОДАХ ЛУСАНСКОГО 
КОМПЛЕКСА

А.С.МЕХОНОШКН, Г.В.БУШКИНА

Институт геохимии СО АН СССР, Иркутск

ч.

Иассивы Лыоанского комплекса входят в состав габбро- 
пироксонитовой (рорнации В.Саяна. Для них характерно повы
шенное содер-анио титана, поведение которого играет боль
шую роль в фориировзн'-’и пород, представленных серпентини
тами, пироксенитани и габбро.

р серпентинитах почти весь титан концентрируется в 
рудн1«. минералах^титаномзгнетите и ильмените. Отношение 
рудного титана к еиликатно’/у составляет — ’
кионие титана в титаномагнетите колеблется 
делах 10-1^( Т>. Количество титана в породе
ном от нзогндепнрсти её рудными минералами, 
равномерно рассеяны и лишь иногда образуют 
де полос сидеронитовой текстуры и тонких прожилков. На 
первых стадиях кристаллизации титан входит в магнетит как 
твердый раствор ильменита; затем избыток его образует са- 
мостоятельиые выделения ильменита, которые окаймляют зер
на титавомагнетита. В процессе мотаморфизиа наблюдается 
перераспределение титана с увеличением силикатной составляю
щей за счет перехода части рудного титана в амфиболы, в 
которых содордание Г^Оадоходит до 4%.

Пироксениты - саиые высокотитанистые породы комплак- .. 
са (8-143 ГеОа), отношение рудного титана к силикатному в 
них около 4. На первой стадии формирования породы титан 
распределяется между .ышенитом с содержаниец Т<0г 37-42% 

и титанавгитом - 3 - 4%. Корсутит, заглещаящий в последуют
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щпе стадии титэнаБГИт, по-видичсау, закиствовал часть руд- 
псго тЕтака, увеличивая долю силикатного. Содсрканио 
в ькфсутите доходит до 7%, Однако в более позднюю стадию 
преобразования породы часть титана керсутита снова пере
ходит в окислую форау (ильменит), которая присутствует 
обычно в зернах керсутгхга в виде рудной пыли. Перераспреде
лению титана мед-" силикатами и окислами, по-видимому, спо
собствовали летучие компоненты НгО , Р , 4- , которые в 
заметных количествах присутствуют в пироксенитзх.

Особенностью Лысанских габбро является отсутствие 
тнтаномагнетита. Весь рудный титан сосредоточен я ильме
ните, что вероятнее всего объясняется восстановительными 
условиями кристаллизации габбромдов. Из силикатов концентра
торами титана являются керсутит, зеленая роговая обманка 
и сфен. Для многих габброидов характерно очень низкое от- 
нбиение рудного титана к силикатному, так как почти весь 
ильменит замещен сфеном.

Сравнивая поведение титана в различных породах комп
лекса, можно отметить его стремление,к перераспределению 
между силикатной и окисной формами. На ранних стадиях 
формирования титан выделяется в окисной форме, а в даль
нейшем стремится к вхождению в силикаты.

РУДОКОНТРОЛИРУЮЩЙЕ СТРУКТУРЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ЗОЛОТОРУДНОМ ВВСТОРОадЕНИИ

А.Н.МИТКШИН

Кузбасский политехнический институт, 
Кемерово

Центральное золоторудное месторождение приурочено к 
Центрзльникскому интрузивному массиву. Массив вытянут в 
северо-западном направлении в соответствии с простиранием 
вмецаюиих его пород кембрийского возраста.

Централькинский массив сложен гранодиоритами, кварце
выми диоритами, диоритами и в меньшем количестве - гранита
ми, граносиенитами, сиенитами, сиенито-диоритани, монцони
тами, габбро-диоритами и габбро. .
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/

в пределах настороидония имеется несколько основных 
систем трснснн, к которым приурочены рудные зоны и килы с 
сульфидной и золотой ыиперадизацией.

Наиболоз СЛОЖЕНО и сильно оруденелые узлы обусловле
ны развитием и пересечением двух и более систем тредин. 
(Д.А.Тимо^еевский, Б.И.Баженов).

Площадь местороадения расчленена на отдельные блоки 
дорудными лайками спессартитов, микродиоритов и диабазов, 
приуроченных в основном к трещинам разрыва северо-запад
ного простирания с крутым падением на юго-запад. Все извест
ные :и1лн и жильные .зоны размещаются рядом или вблизи дайко- 
Быещаю^цих структур. Если в распределении золотого орудене
ния в плоскости жил кроме дорудных даек значительная роль 
Г1риз1'адлвкит внутри - и пострудным нарушениям, то в размеще
нии кварцево-сульфидных кил на значительной площади велика 
роль даек.

ВакнеЯшей особенностью в структуре рудного поля в се- 
верисй части интрузивного массива является ограниченность 
золотоносных кварцево-сульфидных жил дайками. В южной час
ти наблюдается совместное залегание кварцевых кил и даек. 
Причем, такая приуроченность жил к дайкам является универ
сальной.

Рассматривая распределение рудовиещающих трещин на 
площади всей интрузии, нельзя нс заметить, что рудные уз
лы, в направлении с севера на юг располагаются на близких 
расстояниях. Наблюдается своеобразный так называемый струк
турный шаг в заложении рудовиещающих треадн.

В этом свете важными моментами при изучении дайно- 
вмецаюпдах структур являются выдержанность их элементов за
легания, размеров и мощности.

В'практике горноразведочного дела поиски кварцевых 
жил на площадях, тяготеющих к дайкам основных пород, раз
личного рода карушенипм, сопряжениям, а также поиски не

посредственно самих даек являются весьма актуальной зада
чей.
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ч ПОСТДГ;ЛГ?;ИШЧЕСЮ;Е изменения б КВАЙ1ЕВНХ 
ПЕСЧАНИКАХ ЧЕРНЖАНСКОГО НЕСТОРОйДЕНИЯ

А.Н.НОВИКОВА

Центральпэя лаборатория Бурятского 
геологического управления, 

Улан-Удэ

Кварцевые и кварцитовидные песчаники, составляющие про
дуктивный горизонт Черемшанского месторождения, встречены 
в средней к верхней частях разреза итанцинской свиты верхне
го протерозоя (селенгинская серия терригенно-карбонаткых 
пор.од верхнего протерозоя. Западное Забайкалье).

Кварцевые и кварцитовидные песчаники имеют почти моно- 
минеральный состав, но характеризуются большим разнообрази
ем тесно сочета11дахся пеаду собой микроструктур и текстур

Такое многообрэгие вызвано рядом причин: характеров 
цементации и пористости, процессами уплотнения и пере
кристаллизации. Все эти факторы нэлоккли свой отпечаток на 
внешний облик пород и обусловили выделение на нестороаде- 
нии трех основных типов песчаников, которые прошли, по наше
му мнению, единый цикл структурно-текстурных превращений на 
стадии ката- и метагенеза (по Н.В.Логвиненко, 1968;.

Последовательная смена стадий постдиагенетического преоб
разования кварцевых песчаников представляется в следующем ви
де:

I стадия (ранний катагенез) представлена слабо метамор
физованными кварцевыми песчаниками. Характерные особенности 
пород: пористое сломение, слабая крепость, хорошая сохранность 
псаммитовых структур, окатанность обломков кварца и неравно
мерное распределение цемента, представленного преимущественно 
окиолзми железа. Процессы метаморфизма выракены в незначи
тельном уплотнении песчинок кварца, участками песчин
ки вдавлены «руг в друга с образованием так'называемых длин- 
но-прпмолипейн1!х, выпукло-вогнутых или конформамх контактов. 
Участками начинается процесс "твердого растворения" тесно- • 
прижатых друг к другу песчинок кварца. Структура псаммитовая 
и бластопсаммитовая.

- 137 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



П стадия (поздний катагенез) предстэвлепа кварцитовид
ными пеочаинкамп. Ещё более попихается пористость, повышает
ся растворимость соприкасаютдася нейду собой зёрен кварца. 
Возникает вторичный регенерационный цоиент, сутурные или ник- 
ростилолитовые контакты с удлиненно-зубчатым сочлененной зе
рен. На границе таких сочленений возникает граноблаотовый, 
мозаичный агрегат. Характерно лоинсе двойникование для релик
товых псаммитовых зерен, вызванное деформацией скатия. Иемент 
суп1вственно метаморфизован и большей частью вынесен. Текстура 
атакентовая, структуры слокно-оочотаю1циеся: реликтовые и но
вообразованные.

И стадия (ранний метагенез) представлена сахаровидными 
кварцито-посчаникада и кварцитами. Процесс уплотнения почти 
завершен, породы приобретают монолитный облик. Первичный це
мент отсутствует. Широко развиты но только явления твердого 
растворения и регенерации, обусловленные высокой температу
рой й давленпем, но такие и процессы общей Перекристаллиза
ции, пр'иводязде к возникновению типичных гранобластовых мо
заичных структур, характерных для монокварцитов.

ТВКТОИЙЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ВОСТОЧНОЙ ТУВ11 и НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОУЕРПОСТЯ 
РА311ЕП1В1;ИЯ ЫАгаАТИЧЕСКИХ ПОРОД И ЗОЛОТО- 

ОРУД1-31ЕНИП

Ю.В.ОКУНЕВ

Красноярское геологическое управление, 
Красноярск

Анализ рукописных и опубликованных материалов, накопив- 
ввдеп в течение последних 10-15 лет, позволил нам выявить 
принципиально новые пликативныо и дизъюнктивные дислокации. 
К таким структурам относится сводообразное поднятие, имеюпцве 
в плане форму полукруга. Главным элементом её является Каа- 
хемско-Агордакский пояс глубинных разломов, окзй?гляпщий под- 
Нйие с периферии в виде дуги, с радиусом 50-60 км. Вершина 
дуга расположено пекду Ухепской и Агордакской зонами разло
мов и направлена на восток. Эта структура имеет складчаю- 
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блоковое хонцеп*^р’:чески-зоналы100 строение, В сводовой части 
сё рзслолагзется наиболее приподнятий тектонический блок, а 
КС зЛярзЕлснию к сё периферии разиецаются ступенчато всё бо>- 
лее к более опущеннио блоки. Последние ориентированы парал
лельно поясу глубинных разломов и прослеяиваются на расстол- 
нин 100-150 км. Б указанном направлении изменяется возраст 
пород, слагающих блоки, от нпг;нсго кембрия до среднего дево
на, повышается интенсивность пликативных и разрывных наруше
ний, динэмометзморфизма и гидротермальной переработанности 
пород, уменьшается кривизна дуг разломов и тектонических бло
ков. То есть, намечается вполне определенная зональность и 
концентричность в размещении геологичесптх структур и образо
ваний, а такие ступенчатость в вертикальном разрезе.

Предполагается, что в формировании сводообразного подня
тия и дугообразного попса глубинных разломов главная роль 
принадлекзла Убсунур-Бийхенскому глубинному разлому, прохо
дящему субмеридионально под сводом выделенной структуры. Этот 
разлом слуу,ил каналом, по которому поднимались огромные мас
сы базальтоидной магмы, давшей породы таннуольского комплек
са и, возможно, автовракского.

В строении сводообразного поднятия выделяются попереч
ные (радиальные! разломы, пераовкающие дугообразные тектони
ческие блоки. К наиболее изученным из них относится Тапса- 
Байсютский разлом, который четко отбивается и гравитационном 
поле локально вытянутой интенсивно отрицательной аномалией. 
Он контролирует скрытно гранитные-массивы бреньского комп
лекса, апикальные части которых картируются на поверхности 
в виде густой сети дайко- и штокообразных тел. Последние по 
своим петрографическим, петрохимическим, геохимически.’.! к дру
гим особенностям аналогичны породам, слагаюпрш массивы бреньс- 
кого комплекса (Бреньский, Карзхольский и др.)

В евпои с особенностями выделяемой структуры находится 
характер пространственного размещения разновозрастных магма
тических пород. Так, Каахемский плутон таннуольского комплек
са приурочен к сво.цово?. части, где изгибающие слом поднятия 
явились вместилищем магмы, и структурно конкордантен пликатив-- 
ным структурным :-)лемснтом. Интрузивы актовракского комплекса 
контролируются линь Каахемско-Агардакским поясом глубинных 
разло.иоз. Имеющиеся материалы позволяют предполо.глть, что по
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роды бреньского комплекса формировались в пределах мощной зо- 
нн глубинных разломов субширотпой ориентировки. Эта зона воз
никла во время тектонической активизации кЗЬедокид и находит-* 
ся в структурном несогласии с последними. Она протягивается 
из Западного Прибайкалья до выделяемого сводового поднятия. 
При подходе к поднятию она разветвляется и огибает его с се
вера и юга в виде "ухвата", соединяясь о глубинными разлома
ми Тувинской’впадины.

Делается вывод, что Казхемский плутон имеет зональное 
строение - глубинные части сложены породами, близкими по фи
зическим свойствам к ультраосновным, а верхние-более кислыми 
разностями (диоритами, кварцевыми диоритами, гранодиоритами, 
реве габбро).

Золоторудная минерализация западной части Восточной Тувы 
размещается вдоль пояса глубинных разломов или в непосредст
венной близости от него. Наибольшая же концентрация золото
рудных проявлений связана с поперечными разломами (как, на
пример, Тапса-Байсютский).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СИЕНИТОВ И РУДНО-СКАРНОВЫХ 
ЗОН НА ШЕРЕГЕШЕВСКОМ ЖЕЛЕЗОРУДНОМ МЕСТОРОа-

ДЕНИИ

В.П.ОРЛОВ

Западно-Сибирское геологическое управление, 
Новокузнецк

Сиениты Шерегешевского месторождения большинством иссле
дователей относятся к дорудному Кубесскону массиву, в экзокон
тактах которого сформированы послемагиатические рудные тела. 
Однако, по мнению некоторых авторов, это не исключает разви
тия послорудных лайковых сиенитов и возможность предмагматиче - 

ского происхождения основной массы рудных тел.
При выяснении морфологии и структурного положения сие-. 

нитоБ и рудно-скарновых зон нами установлено следующее:
I. Собственно Кубесский массив слозен среднезернистыми 

порфирОЕИДныии сиенитами и приурочен п ядру синклинальной 
«ладки, в северном крыле которой на протяжении 4 км располага- 

ются-все известные рудные тела. Поверхность массива осложне-
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•■о мощными крутопадающими апофизами, отчетливо рвущими склад
чатую структуру рудовиещающих отлокений и в восточной части 
рудного поля непосредственпо копта :ткрующими с рудами и скар
нами. Для сиенитов в зэиотних масштабах характерни прсцесси 
магматического замещения. Морфология контакта сиенитов и руд
но-скарновой зоны уотаноЕлонз по ыногочисл'енным скважинам и 
горным выработкам и свидетельствует в пользу пострудного фор
мирования сиенитовой интрузии.

2. Для мосторокдейип, кроме того, харанторпы субпластовые 
тела мелкозернистых сиенитов без признаков магматического за
мещения, пространственно и, очевидно, генетически тесно ассоцки- 
ругщие о еиАлани габброидов. Породы нередко скарпированн, близ 
зон дробления несут наложенную магнетитовую иипорализзцию и 
секутся эпофизами Кубесских порфировидных сиенитов. .

3. Основная стадия скарнирования в Керегспевском рудном 
поле проявилась после внедрения сосн-ладчатых субпластозых сие
нитов и завершилась до становления .постскладчатого собствен
но Кубесского массива.

О ПОПСОВОЙ 30ПА,’:Ы10СТй МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ТИПОВ оловорудних полей б иной пинюрье

Н.Л.ПСТРЕНКО

Центральный научно-исследоватольски.й 
институт "ЦНИИОлоЕо".Новосибирск

К последнему десятилетию в Юкком Приморье выявлены мно
гочисленные рудопроявления олова, отнооящиесп к различным 
генетическим и промышленным типам и составлпющио пояс поли
металлической минерализации, впервые ошеченный С.С .Смирно
вым в специальных работах (1937, 19^6).

Проведенные исоледования структурно-морфогенетических 
особенностей типоввд рудных полей Юнного Приморья, показали, 
что след ет различать две основные морфогепетичеоние группы 
оловоносных рудных полей: ореольные ц корневые.

Орсольнне поля формировались в условиях наиболее рапно
го этапа магматической деятельности на фронте гранитных инт- ■ 
рузнй, ти'пичны.х мильных пучков не* образуют.
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к группе корневых рудных полей относятся пучки кассите- 
риг-оуль(};идных кил и сипрудных килвных интрузий. Эти рудные 
ПОЛЯ характеризуются большой протякенностью и наиболее перс
пективны в прогтышлонном отношении.

Б региональном плане попсовая зональность разных морфо
генетических типов оловорудных полой заключается в смене с за
пада на восток типично ореоль’шх ореолыю-еильными (Централь
ная структурно-неталлогеническая зона), а последних - корне
выми (Главная структурно-металлогеническая зона) полями.

Направленность (с запада на восток) изменений рудно-маг
матических образований в поясах тождественна направленности: 
а) нарастания возрастного разрыва формирования их; б)уввли- 
чония интервала глубинности источника до зоны отлоиения руд; 
в) развития структурно-неталлогенических зон.

Установленные пространственные закономерности морфогене
тических типов оловорудных полей способствуют интересам прак
тики направления геологоразведочных работ.при промышленном 
освоении олоЕорудных районов, подчеркивают объективность прин
ципа, заложенного П.Ф.Иванкиным (1968) в основу группировки 
рудно-магматических систем.

К ВОКАЛЬНОСТИ БЛЛЕ11СКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО
МВСТОРО2ДБНИЯ (ВОСТОЧНОЕ. ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Г. А. ПИТА ЕВА

Забайкальская комплексная геологическая 
экспедиция, Балей

Балейское ыесторовдение в структурном отношении пред - 
ставляет сложный комплекс пространственно сближенных жильных 
тел, заполняющих закономерно ориентированные системы крутопа- 
даю1ц. ; (субмеридиопальных) и пологих (субширотных) соответст- 
венно отрывных п сколотых нарушений, которые создают в сово
купности особый в цорфолот'ическом отношении штокверкоподоб- 
ный его облик. Крутопадающие жилы короткометракны (40-60м) и 
налрыощны (0,15-0,21.1), пологенадаюище- относительно протяжен
ны (200-500м ).

По составу виещзювдх пород на месторождении выделяются 
два участка: Северный и Южный. Первый расположен среди ворх-
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яепалоозойских грянодкоритов, второй -среди ооодочпих отло- 
кеких всрх:!п--прсно-ни:';ис!:олового возрасте. Учосткч роздело- 
пы крупный разло!.;гал северо-восточного простпронпп, к пву ко
торого приурочена цои1..-ая жила.

Рудные тела, по матерпалзм многих пссладоватолеН, сло
жены агрегатами тонкозер;1ис1ого халцедоколидного кварца и 
халцедона, адуляром, глинистыми млнерэлами. Роже встрсчаютсп 
крупногробенчатые, шестоватые разности кварца в ассоциации 
с пластинчатыми карбонатами, часто замещенгаши кварцем. Кклн 
содержат до О,5-1,5% сулыгидов, среди которых преобладают нк- 
рят и марказит. Золото составляет 1/100—1/50 рудного всдества. 
Для кил с высокими содержаниями золота характерны пирарги
рит, сульфосоли серебра, меди, сурьмы. В составе лил, распс- 
лагзвдихся в Северном и Южном участках, наблюдаются некото
рые отличия.

Изучение 
лов, структур 
иененкй пород 
существовапне 
указывающей на проявление зональности различных типов и масш
табов.

Зональность по простиранию и падению рудных тел (в нап
равлении от наиболее обогащенной части к флангам) выранаотся 
в постепенно-прерывистом уменьшении мощности рудного тела, 
снижении содержаний золото, уменьшении количества глинисто
слюдистых минералов, упрощении текстурного рисунка жилы за 
счет сокращения числа полос, рознящихся по структуре кварце
вого агрегата, составу, окраске.

Зональность по мощности рудных тел выражается в неод
нократной последовательной смене от зальбандов к осевой ли
нии кварцевых, кварц-адуляровых и рудных полос, в 
НИИ вблизи осевой линии мощности отдельных полос, 
размеров реликтовых пластин карбонатов.

Зональность в пределах рудоносных участков в 

особенностей распределения элементов, минсра- 
и текстур и'льного выполнения, околорудных из- 
в различных участках- и горизонтах показало 
направленной их изненчивостн в проотранстьо.

увеличе- 
а также

известной 
степени отражает изменчивость, оппсакную для отдельных рудных 
тел и их комплексов. Так, для обоих участков характерно из
менение вещественного состава рудных тол по направлению к 
пориф)ерическкм частям и на глубину за счет исчезновения
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шсстоввтого кварца, умоньиония количостпа адуляра, анкерита, 
гипоа, тупороубоэдричаокого "друзового" кальцита, сникения 
концентрации рудных нинералов и содерхаиин полезного компо
нента, уцоньгаения частоты встречаемости иакроскопически ви
димых выделений золота, упрощения текстурного рисунка, умень
шения интеноивности изменений вмещающих пород.

Сравнение элементов выявленной зональности в пределах 
Балейского мостороаденкя с ранее установленной зональностью 
основных рудных тел в пределах Тасеевского участка (Хомич, 
Чеглаков, Т965) указывает на их однотипность. На Бал ейском 
местороу'дении тан'не представляется возыоаным выделить зону 
высоких концентраций (рудных столбов), переходные и безруд- 
ныо (надрудную и подрудную) зоны. В каадом из участков руд
ного поля величина вертикального градиента зональности ко
леблется в онределенипх пределах и зависит, по-видимому, 
от особенностей рудовмещающих структур.

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ АЛТАЯ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЦЮЕПТА

З.Ф.ПОДТЕРЕГИН

Обь-Иртышская экспедиция, СПИИГГИМС, 
Томск

Карбонатные породы Алтая ишроко развиты в составе от- 
лоаений девонского, силуринского, кембрийского и верхнепро- 
терозойского возраста.

В Горном Алтае карбонатные породы, пригодные для произ
водства цемента и обладающие практически неисчерпаемыми за
пасами, располоаоны, в основном, в малодоступных и слабоос- 
воонных районах, что исключает в ближайшем будущем возмож
ность их использования в цементной промышленности.

Карбонатные формации нихнего и верхнего силура в преде
лах северной части Рудного Алтая имеют широкое площадное 
распространение и обладают значительными мощностями. По 
своему качеству они пригодны для получения цемента высоких 
марок. Запасы карбонатного сырья в состоянии обеспечить лю
бую потребность. Однако отсутствие транспортных путей и 
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значительная удаленность от промл^ленио-разЕитх потребляю- 
ВД1Х центров несколько сникает значение этого района.

Наиболее псрспоктклниии на цопеитное сырье являются из
вестняки юго-западной окраины Тоиь-Колывапской складчатой 
зоны и Салзира.

На правобережье р.Обн, в районе г.Камня-на-Оби па по
верхность выходят известняки ннлнего-среднего кепбркя, сла- 
гапцие ядро небольгаой антиклинальной складки. Наряду с хг- 
мически чистыми ираморизованными известняками встречаются мало! 
пне прослои мергелистых известняков. Обе разновидности из
вестняков вполне пригодны для производства цемента. Карбонат
ные отложения перекрыты глинами третичного и четвертичного 
возраста, которые могут быть использованы для получения це
ментного клинкера.

Карбонатные отлокония юго-западной части Салаирз предс- 
тавланы известняками иишихинокой евпты нижнего кембрия, ко
торые слага}ат ядро крупной синклинали субмеридиональпого прос
тирания и вскрываются по бортам р.Пишихи. Среди известняков 
выделяются несколько литологических разностей: химически чис
тые мраморизованные известняки, слабо мергелистые, мергелис
тые и слабо доломитизированные известняки. Химический анализ 
карбонатных пород показал, что по содержанию главных компо
нентов /СаО-АВ-Зг^э, И^О-О,^г-О,б%, ^(02-5-8%/ они пригодны 
для получения цемента. Несколько повышекпос содераанио крем
незема может быть скорректировано соотвотствующини добавками.

Закэрстовапность известняков составляет в сродней 5,б‘^, 
а содержание посторонних включений /терригенных прослоев и 
дайковых тел/ ио болоо 0,8%. Горнотехнические и гидрогеоло
гические условия позволяют 
ко уступов.

Гсолого-эконоипчсский 
формаций Алтая показывает, 
юго-западной части Томь-Колыванской складчатой зоны и юго- 
западной окраины Салапра обладают большими запасами и могут 
служить основой для организации в этих районах крупного це
ментного производства.

вести открытую разработку в пссколъ-

аиалпз распространения карбонатных 
что изученные карбонатные породы
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пошл Г'.'НЬТКЧЖККЛ тип ТАРТАЛСЬЫХ ПРОЯЕЛ г.1Г. 
ПА ПРИМЕРЕ М№ТОРО:.ЩЕПКЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТС;Е\

Р.И.ПОЛЕЕСКИХ

Дальне’)ОС1СчныН гвологкчоскиН '!,...ст’2^ч
ДВНЦ АН СССР; ВладИБСоток

тантала б стадию грелзени-

оброзозались в результата по- 
стадии нстаооыатичесэого про- 

греизв1й1зацни, поздней

В посл'дыис годы на Дальне;.! Бостоке установлен новый 
тип танталовой минерализации, проявленный в зоне кварцево
топазовых грейзенов, занинзг.'цкх про;.1е:дуточн01. положение меж
ду топ,'!;;о-фл;;оритовы;.ш грейзенами и альбитиз:!ровэ1:ными грани
тами.

Ми!!ерзл!1за1!.ия за.метно отличается от известных в литера
туре такталсэдеркавдх апогрзнитов широки.ч проявлением фторис- 
то1>о метасоматоза к накоплением 
за ции.

Та!иалоносные ыетасоматпты 
следсвательного проявления пяти 
пессз: раш'Рй альбитизации, рэнне 
альбитизации, поздней грейзенизацпи, мпкроклпнизации. Первые 
стадии имеют плодадное распространение и возникают в резуль
тате автомстасоматоза. Второй этап альбитизации грейзени
зацпи развит в центральной части массива. Образуюг,.;зся при 
грейзенизацпи топазовые и топазофлюоритоные грейзены по тан
таловых .месторождениях, известных из литературных источников, 
не встречаются.

С гранитоидамк среднеиалоозопского возраста, по котсры.м 
образованы мотэсс :атити, связана разнообразная мкнералкза 
редких элонеитов (ниобий, тантал, олово, вольфрам и ■■р^. 
петрохимическим и гео.хпмичесышм особенностям описываемые : 
ниты относятс.я к так называемым редкометальнмм гранитам, 1 
цим довольно широкое распространение в ряде регионов (Казахс
тан, Забайкалье, Мо1!голия, Нигерия и т.д.). Наличие оубвулка- 
ничсскпх и э('ф’'зквпы.< аналогов рч’дксметальных гранитов, хз- 
раптериз.;!Э!'а<хсп петр'си .'.чесчсой ■.! геохи.тическсй близостью 
с сос7Бо-тст''.'.';,'-!.’:.*.1и 1‘ра!.'П1а:1И и пегматитами, доказывает воз- 
'мощность сут.ссть('Ба:!ия е природе магм редкометальных грани
тов.

Ы'ИЯ
По 
гра- 
ииою-
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!1одоб!!!’с тап';плоы.1е проявления па Дальнем Востоке можно 
О)г дать в ; опах отпоептелыю неглубокого залегания протеро- 
зо?;око-полеозо1;ского фундамента при наличии дифферснциро- 
вакпоП рсдкомегалы1О11 иаг’щ, богатой фтористыми соодииепия- 
ми, ата1:жс при развитии глубинных разломов и проявлений доруд- 
пой тектоники, обеспечивших участие в палкпгонном и посгмаг- 
матпчсскоы процессе ювенильных фтористых растворов.

ГЕСЯОГО-СТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ И
ВОПРОСЫ РУДОНОСНОСТИ МАЛЫХ ИНТРУЗИЙ РУДНОГО 

АЛТАЯ И КАЛБЫ

П.И.ПОЛТОРЫХИН

Восточно-Казахстанское геологическое управление, 
Усть-Каменогорск

В Иртыш-Зайсанской подвижной тектоно-сфере длительное 
время (особенно в средне-верхнепалеозойский период развития) 
протекали интенсивные тектоно-магматические процессы. Наибо
лее интенсивный магматизм как в эффузивной, так и интрузив
ной фюрме, проявился в пределах Рудного Алтая, где с ни:; 
связаны крупнейшие полиметаллические месторождения.

Б конце верхнепалеозойского периода развития, когда в ос
новном ужо офюрмились, в различной степени консолидировались 
структурно-фациальные и соответствующие им (^оталлогеничоокие 
эоны, в пределах всей Иртыш-Зайсанской очаговой зоны посту
пил длительный период воздымания, характеризующийся резким 
ззтухякиеи магматизма. На Рудном Алтае и в Калбе герцинский 
магматизм закапчивался в виде малых интрузий и даек, широко 

, проявленных в !ро?ме прерывистых цепей по простиранию наиболее 
крупных северо-западных и субширотных разрывов, явившихся 
главными каналами для проникновения остаточных расплавов в 
вер; се структурные горизонты. Эти остаточные расплавы и со- 
проЕОкдомщне их гидротермы имели связь с глубинны.ми магмати- 
че^ ’’н очагами, однако в пределах различных структурно-фа- 
И!:з.;Ы;нх зон профиль их металлогснич'еской специализации раз- 
лг.чен. Он обусловлен как спецификой строения отдельных зон, 
ТЭК соответственно и некоторы-чи дсобенпостями проявления ма-
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лнх И дзок. Так, с синхронниии верхнепалеозойвтаии
• гранга5!оидни'П1 кзлынп иигрузияш! в твсннх связях яаходиюя: 

КЗ Гч1дно;.: и Южном Ллюо - полиметаллическое оруденение, в 
золожорудном поясе Калбы - золотое, а в ЧиЕгизе •• медно- 
колчвданноо. Однако для ворхнепэлеозойских комплексов ма
лых интрузий и даек различных иеталлогенических йон харак
терны обдие особенности: проявление в областях орогенного 
развития, длительная связь с глубинными магматическими оча
гами, формирование расплавов малых интрузий и даек в проме
жуточных магматических камерах, контрастность глубинной диф
ференциации, гибридизм, пестрота петрографического состава, 
насы:щенность летучими компонентами, повышенная рудоносность, 
а такхе тесная временная связь проявления магматизма и ору
денения, кокформность магматических и гидротермальных тел 
и др. Повышенная рудоносность и тесная связь малых интрузий 
и даек с гидротермальными рудными телами объясняется их дли
тельной связью с глубинными магматическими очагами, струк
турными и временными соотношениями, а также высокой подвиж
ностью магм малых интрузий, проявившихся по долгоживущим глу
бинным разломам, что обусловило широкое'взаимодействие с вме- 
яопшши породами, резкое изменение температуры, давления, 
окислительно-восстановительного потенциала, 
отделение от них гидротерм,

ПШрокое прояБлекие верхнепалесзойского 
интрузий и даек является хорошим поисковым 
нения.

а

вскипание магм и

комплекса 
признаком

малых 
орудс-

РОЛЬ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ Б СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЙ
И МЕТЛЛЛОГЕНИЧЕСКОЯ ЗОНАЛЬНОСТИ РУДНОГО АТ ТАЯ И КЛЛЙ1

П.И.ПОЛТОРЫХИН

Восточно-Казахстанское геолог1Гческое управление, 

Усть-Каменогорск

Иртыа-Зайсанская гессинклинзльная складчатая область, в 
которую входят Рудный Алтай к Калба, в региональном плане 
представляет собой подви:;л1ую тектоно-магматИческую зону под
корового заложения. Главный структурный план, размещение маг-
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СИСТ0Ц31П! глубйкннх сегоро-западинх ра.зртзоэ, гз'локе- 
гесно сьязако с особенностями строо-

иаткз::а’и срязаиного с ним различного орудергения -прехопраде- 
лены
ние и развитие которых
НИЯ и разЕития глубинных горизонтов земной корн. Кругдыыи, дол- 
гоживущрпли разломами регион расчленен на систему гео^октопи- 
чес1сих глыб (блоков), спецификой ксторического, эволеционзого 
рэзгития которых обуслоЕлена интенсивность к характер осад
конакопления, проявления магматизма и генеральный профиль ’ 
иеталлогеяии. Северо-западная ноясовая структурио-саоиальная 
и цетэллогеничбская зональность находит свое четкое стрз’лепие 
в характере гравимагнитноиполей. Рудному Алтаю отгечает интен
сивны!; гравитационный максимуи, ограниченниа двумя узипя ии- 
нимумами и зонами градиентов силы тяжести. На северо-востока 
отрицательная аномалия совпадает с Северо-Бссточио;'! зоной смя
тия, а на юго-западе - наибольшему максимуму отвечает Кзлба- 
Нарымский гранитоидный плутон. Магнитное поле также имеет поя- 
соЕое строение; положительные аномалии характерны для Руд-но- 
го Алтая, где довольно широко распространены мзгиаткчэские 
образования базалыоидкого ряда и ассоцпкрув-тцке с наш мед
но-колчеданные и кслчеданно-полиметаллические мееторохденив; 
отрицательными или близкими к нулевым аномалиями отметается 
Калба-Нарымекзя зона, где широко распространены флкетолдные 
песчано-сланцевые толщи, гранитоидкые интрузии и асоодкнруп- 
щее с ними редкометальное и золотбо оруденение.

Наряду с наа’более распространеннымя сеэеро-заптньили раэ- 
рывани, довольно четко устанавливаются системы крлгнк! субши
ротных разрывов, иногда слабо проявленные в верхних структур
ных этахах, такхе сыгравших ванную роль в размещения различно
го оруденения. Глубинные субширотные разрывы, паиболс! актив
но проявившиеся в верхнем палеозое, пересекают разлячшо ме- 
таллогенические зоны,не оказывая существенного влияпия на уже 
сформировавшийся профиль их моталлогеническоЯ специалтзации. 
Эти разрывы контролируют проявление вврхнепалсозойс;-са комп
лексов малых интрузий, с которыми в различных 
цизльных зонах связано различное оруденение.

Для Алтая и Калбы устанавливается тесная 
бинного строения, разломно-блоковой тектоники 
историческим развитием которых сЛтределеп иеталлогонический

струк;урно-фа-

взаимосЕЯзь глу- 
к Ешгиотизма,
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профиль и главные закономерности размещения рудно-магмати- 
чоски)с проявлений.

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ПИРИТА И СВЯЗЬ С НИМ
ЗОЛОТА НА ЦЕНТРАЛ ЬНИНСКОМ ЦЕСТОРО:адЕНИИ 

(МАРИИНСКАЯ ТАйГА)

В.Н.СЕРГЕЕВ

Томски.1 государственный университет

Предварительные данные, полученные при исследовании внут
реннего строения нзяболее распространенного рудного минерала 
золотоносных кварцезых жил - пирита, свидетельствуют о воз
гонное ти получения больного количества генетической информа
ции, важной в прикладном и научном отношении. Нами выделено 
три генерации этого минерала, причем внутри генераций можно 
различать несколько структурных типов пирита, связанных с 
локальной спецификой условий их формирования и преобразова
ния.

Пирит I является самым ранним рудным минералом кварцевых 
жил и обладает сложными и разнообразными структурншли узорами, 
обусловленными различными явлениями роста, деформаций, раст
ворения, выщелачивания, регенерации, которые последовательно сменяли 
друг друга на протяжении длительной и богатой событиями ис
тории его развития и преобразования. Главным мотивом структур
ных узоров пирита I являются картины различных стадий и раз
личной степени его метаморфизации. ПиритI^ сохраняет в ка
чество реликтов первичные структуры роста, в то время как в 
пирите 12 структур роста не сохранилось и господствуют зле- 
иенты, возникающие в результате метаморфизма - деформации, 
пористость выщелачивания, замещения другими минералами и от- 
цельные участки рекристаллизации. Пирит 1^ демонстрирует сво
им внутренним строением наиболее глубокую степень метэморяи- 
ческих преобразований пирита I, что запечатлено в появлении 
вначительных участков рекристаллизации и прерывистых пери- 
|)врийных кайм регенерации.

Пирит II представляется образованием, отнесенным нами 
к самостоятельной генерации условно. Этот пирит состоит из
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"ядра"
Л и широкой 
тавляет 2/3 
существенно 

Пирит

или ряда реликтовых обломков, представленных пиритом 
каймой "свежего" пирита регенерации, которая сос- 
объема зерна. Таким образом,пирит II - это пирит 
"регенерационный".
III возникает в результате перекристаллизации

и, частично, переотложения пиритов I и II генераций. Он об
разует среди пиритов ранних генераций, поздних сульфидов и 
кварца жилки и пятна из стебельчатых вытянутых или изометрич- 
ных зерен, совершенно лишенных структур роста и следов позд
них преобразований.

Генетическую связь золота с пиритом в данном случае мок- 
как тесное совместное пространственное рзс-но понимать только

положение, а также предполагая близкое по времени отложение 
перр'’х порций золота с появлением пирита III.

Коллектором почти всего объема золота, заключенного в 
сульфидах, является пирит I, обладающий большой "внутренней 
поверхностью" и "раскрытием" зерен с периферии в результате 
многократного налоаения метаморфизующих процессов. Пириты II, 
III и другие сульфиды (сфалерит, халькопирит, галенит) облада
ют ничтожными коллекторскими свойствами и золото, как правило, 
расположено по периферии зерен, межзерновым границам и секу
щим трепщнкам. Золото, заключенное в пирите I, отличается 
меньшими размерами и формой зерен от таковых зереч, образую- 
г(их .растания с поздними сульфидами и кварцем.

Характерный узор внутреннего отроения пирита I может слу
жить поисково-оценочным критерием и даёт возможность выявлять 
его наличие и степень распространенности в отдельных жилах и 
участках -лл, и таким образом увеличивать их перспективность 
при значительных количествах тонковключенного золота, а с дру
гой стороны, указывает на наличие "труднораскрываемого" при 
обогащении компонента.
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о СООТНОШЕНИЯХ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД И МАГНЕТИТОВЫХ 
РУД В АНЗАССКОЙ ЗОНЕ И О ЯВЛЕНИЯХ ЗОНАЛЬНОСТИ

Н.И СОКОЛОВА

Сибирский научно-исследовагельский институт 
геологии, геофизики и иинеральпого сырья, 

Новосибирск

Анзасский рудоносный магматический комплекс в типичном 
своём виде представлен несколькими интрузиями габбро-альби
титов, залегающими в зоне Джебэиского глубинного разлома на 
протяжении 12,5 км. Этот относительно хорошо разведанный й 
изученный участок зоны включает Анзасское и Тарташское магне
титовые месторождения, приуроченные к одноимённым интрузиям.

Отчётливо различаются: а) штоковая фация габброидных 
интрузиБОЕ-Тарташский шток с окружающими его мелкими телами, 
б) зкмолптовая фация габброидов, хорошо выраженная на мес
торождении Анзао.

Изучение детальных карт и разведочных материалов приво
дит к выводу, что две выделенные главные фации единого магма
тического комплекса имеют, во-первых, разное структурно-тек- 
тоннческое положение и, во-вторых, характеризуются рудонос- 
ностью разного маоштаба и, отчасти, типа. В то же время 
интрузии обеих фаций на протяжении указанной зоны и на глу
бине порядка 1-3 км образуют единое сложное тело, опреде
лённым образом меняющееся в направлении от штока к акмолиту.

Тарташскнй крутопадающий'и сравнительно мало эродиро
ванный шток имеет длину в плане 5 км, ширину - 3 км, площадь- 
5,9 км^. С глубиной его размеры увеличиваются. Интрузив об- 

наружи.ает зональное строение. Б ядерной части он сложен лО- 
рошо раскристаллизованными габбро, габбро-диабазом, оливино- 
вым габбро. К ядру штока приурочено вкрапленное титан-магне- 
титовое оруденение.

Эндокоитактовая зона сложена альбитизированными габбро 
и существенно альбитовыми породами о реликтами габбро. 
Такие породы с гнездово-вкрапленным магнетитом образуют пре
рывистое кольцо вокруг ядра штока, а в участке, где шток 
сопрягается с Анзаоской подвижной зоно!.'—линейно-вытянутое 
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тело, длиною около 6,5 км и шириною 0,5 км. В этой участке 
локализуются Тарташские магнетитовые залени, таено связанные 
с альбитовыми породами. Они образуют малопротяжённые (100- 
200 м) и маломощные (З-ЗОм) линЗы и являются большей частью 
бедными по содержанию железа. Б общем оруденение, приурочен
ное к внешней части штока, по своим масштабам невелико. По 
структурно-морфогенетическим особенностям это оруденение 
мы относим к ореольному типу.

Иной масштаб промышленного оруденения характеризует ак- 
молитовую фацию габброидов, свойствепную подвижной Анзас
екой зоне. Габброиды представлены здесь не одной крупной 
интрузией, а систВмой субпараллельных согласных инъекций 
(более 10), насыщающих зону общей мощностью 1,5 ки. Породы 
представлены мелко- и среднезернистыми габбро, габбро-диа
базом и диабазом. Они интенсивно скаполитизированы и альби- 
тизированы, в особенности по периферии и на выклинках. В об
ласти северо-восточного окончания акмолита количество аль
битовых пород максимально. Здесь же обособляются довольно 
крупные тела щелочных интрузий. Между габбро и альбититами 
располагаются полосы вмещающих сильно изменённых пород и 
рудные залежи. Весь рудоносный акмолит имеет длину в плане 
около 7,2 км при ширине 0,7 км. Он падает круто к югу и по
лого склоняется к западу в сторону Тарташокого штока. Для Ан- 
заса, в отличие от Тарташской зоны, характерны компактные и 
мощные залежи магнетитовых руд. По запасам месторождение от
носится к крупным.

Соединение акмолита и штока, судя по их соотношениям со 
структурой глубинного разлома и с учётом углов склонения ак
молита, должно произойти на глубине 2-3 км на участке Шаман- 
сук. Соответственно графическим отстройкам на этом участке и 
на западном фланге собственно Анзасской зоны намечаются перс
пективные участки рудоносной структуры, где целесообразно про
вести разведочные работы.
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1

о ЕОЗМОДНОСТЯХ ПРОСТРАНСТВЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ПРИ МЕТАЛЛОГЕНИЧЖКЙХ ИССЛЕДОВАт'|ЯХ

Б.И.СУГАНОВ, В.В.БОГАЦКИЙ

Красноярское геологическое управление.

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

Красноярское отделение

Для количественной оценки сложности геологического 
строения и некоторых других геологических параметров авторы 

предложили использовать простраяственно-статиаеский анализ 
(ДАН СССР, том 181, бып.1).

С целью оценки возможностей использования метода при ме- 
таллогенических исследованиях изучено влияние геологического 
строения, состава и характера руд, размера и формы черпака 
(элементарной площади исследования) и положения нуля коорди
нат.

Установлено, что на оценку пространственного распределе
ния эндогенных месторождений влияет сложность геологического 
строения. При этом промышленное оруденение железа и золота 
сосредоточено в районах с высоким показателем сложности геоло
гического строения, а меди, свинца и цинка - в районах средней 
сложиости.

Исследования размеров черпака показали.,что: а) положение 
районов относительно высокой сложности геологического строения 
не зависит от размера черпака;б) увеличение черпака влечет за 
собой увеличение размеров районов высокой геологической слак- 
ности; в) поля высокой геологической сложности, сохраняют кон
фигурацию (сходство) в большей степени, чем поля средней и низ
кой сложности; г) основные статистики (размах выборки, сред
нее, дисперсия, коэф!ф)ициент вариации) меняются нелинейно.

При изменении формы черпака: а) положение районов относи
тельно высокой сложности геологического строения не меняется;
б) конфигурация полей различной сложности резко меняется;
в) размах выборки, среднее, дисперсия, козф(1ициен1 вариации 
не меняются.
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Зксперимеиты по оценка влияния полол-.снип нуля систегч 
координат установили, что: о) границы ро'юнов высокой слож
ности скеиюьэтся теи о'олычо, чем больно йог смещения нуля; 
б) в большинство случаев подобие конфигура!и:я полой сохраня
ется; в) основные снэтистикн подвержены слабым колебаниям.

Проведенное изучение позволяет сделать следующие крат
кие выводи:

I. Для каждого вида и типа оруденения необходимо выбирать 
для пространственно-статистического анализа свои признаки. На
чинать следует с признаков, которые считают определяющими 
(для данного оруденения в изучаемом районе). Конечный резуль
тат позволит объективно оценить роль каждого признака.

2. Размер черпака должен находиться в соответствии с 
размером оцениваемых структур. Если такое соответствие дос
тигнуто, то можно ожидать, что избранный черпак гарантирует 
от пропуска искомых структур.

3. Конфигурация полей изменчивости геологических призна
ков зависит от фор1ш черпака. Поэтому при выборе формы черпа
ка следует учитывать не только особенности геологического

строения, точнее топологию структур, но и цель исследования.
4. Дифференциальпап оценка территории зависит от положе

ния начала координат, а интегральная не зависит.
5. Успешное применение пространственно-статистического 

анализа требует предварительных экспериментальных исследова
ний. Когда параметры подобраны, метод позволяет опознавать ин
тересные и порой совершенно новые, неожиданные закономерности 
пространственного размещения месторождений.

АНАЛИЗ СВЯЗИ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ЗОЛОТОНОСНЫХ РОССЫПЕЛ 
С КОРЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ И ЕГО ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧИИЕ

В.В.СЫРОВАТСКИИ

Западно-Сибирское геологическое управление, 
Новокузнецк

Золоторудные районы (Кузнецкий Алатау, Горная Шорня и Са- 
лзирски/. кря-') харэктеризуктся тесной пространственной связью 
аллювиальных россыпей с коренными источниками, относящимися
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к различным морфогенетическим типам оруденэния. Устанавливает
ся относительно резкое несоответствие масштабов и степени рос- 

! сыпней и выявленной к настоящему времени рудной золотоноснос- 

! тп. Сложный складчато-глыбовый характер геологического строе
ния рассматриваемых регионов предопределяет ванную роль широ
ко развитых здесь длительно развивавшихся и неоднократно под
новляющихся во времени зон разломов, которые оказали решаю
щее значение на размещение фаций, ориентировку складчатых 

структур.
Значительное влияние на локализацию месторождений и рудо- 

проявлений золота, и связанных с ними россыпей, оказывает 
план размещения плагиогрэнктного, габбро-диоритового и габ- 
бро-диабазового интрузивных комплексов, являющихся производ
ными, салапрского и в меньшей степени каледонского и горцин ■ 

ского тектоно-магматических циклов.
В основу сравнительного анализа положены соотношения ко

личества сконцентрированного в базисных долинах металла и пи
тающих их золотом боковых притоков; характер распределения за
пасов металла (продуктивности) и удельной золотоносности (ли
нейных коэффициентов золотоносности) в продольном профиле до
лин; линейное распределе • 1е различных классов крупности золо
та и соотношение его крупных классов с мелкими; сопоставле
ние продуктивного минерального комплекса и связанных о ним 
элементов - спутников золота золотоносных россыпей и питающих 
их рудоносных об1Мзований областей сноса. Исходя из этих пози
ций, а также учитывая, особенности геологии и металлогении 
конкретно взятых узлов золотоносных россыпе?, представилась 
возможность решить вопрос о характере и мере связи аллювиаль
ных россыпей с коренными источниками. При этом мы исходили из 
необходимости анализа наиболее высокопродуктивных узлов ука
занных выше регионов, размещающихся в различных структурко- 
фор?.(ационных зонах и геоморфологической обстановке.

Установлено, что базисные долины с промышленной золото-
■ носностью формировались главным образом за счет выноса метал

ла из питаювдх их боковых притоков, нередко при участии ко
ренных источников, размывающихся в пределах контуров долин; 
выделяются в пределах узлов, локальные участки, перспектив
ные для постановки цоленаправлепных поисков промышленных кон
центрации золота. Так, например, для базисных промышленных
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россыпей р.Федоровки-Ортона, Касьмы-Хриотиновки, Заслонки 
четко выделяются по два обособленных, а по Тебе, Коучаку, Коу- 
ре, Тулуюлу, Ьурлевне, Чесноковке, М.Толмовой и др. - по од
ному строго локализованному рудному участку, являющемуся ис
точником питания россыпей золотом.

Анализ удельной линейной золотоносности в продольном 
профиле базисных долин с учетом геоморфологических особен
ностей их дает возможность 
не выявленные промышленные 
регионах.

Данный вывод основан

переоценить и изыскать новые еще 
россыпи в рассматриваемых здесь

па том факте, что золотоносные ба
зисные долины, отработанные в верхней части при значении коэф
фициентов удельной золотоноеноети 100-150кг/п.км, в нижней 
части, где они не затронуты эксплуатацией, содерлат промыш
ленную золотоносность.

Анализ аллювиалето-делювиальных россыпей водотоков I и
2 порядков, по этим хе позициям показал, что протяженность про
дуктивной части россыпи находится в прямой зависимости от дли
ны выработанного, устойчивого продольного профиля этих долин. 
В связи с этим оценку масштабов и степени возможной рудонос- 
ноети областей сноса, поставляющих золото в долины, и выбор 
объектов для первоочередных поисков рудного золота необходи
мо производить не по количеству добытого металла из россыпей, 
а не основании сопоставления удельных коэффициентов золото
носности этих долин: предпочтение должно быть отдано рудо
носным площадям, о которыми связаны россыпи, характеризую
щиеся высокими линейными коэффициентами золотоносности.

Вся совокупность информации при изучении связи россыпей 
с коренными источниками, является также необходимой для вы
числения глубины эрозионно-денудационного среза рудных полей 
(узлов).

КЛАССИФИКАЦИИ МВСТОРОДБНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Б.М.ТИ1СП0

Томский государственны^ университет

Классификация месторождений Холкнз быть генетической, но 
для её построения, чтобы она была действительно такой, у нас
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I

пока еще нот объокгивных дапних, так как мы еще нэло знаем
• об з»словиях формирования меотороадзний.

Главная задача при разработке гснотйческой кмссифяка- 
цк’д состоит в выборе ведущих классификацпояннх признаков. 
лДЯяСтвонной классификадаей, в которой от начала до конца 
выдержаны параметры (тесторатура и давление), является клас
сификация П.Линдтрзца, Однако она (казалась во многой формаль
ной, Фиэйко-хииичвскив параметры (Т.Г.С’) едва ли ио.'ут быть 
сейчас, взяты за основу дри выделении генетических типов мес
торождений, так как роль их еще не выявлена и имеет место 
явление конвергептности.^.Фактичвски геологи все чаще и чаще 
берут за основу геологические особенности ыестороздений. Эю 
особенно наглядно видно в последнем учебнике В.И.Смирнова, 

Основной едт!ницвй класезификации должен рассматриваться 
}енетичоский тип месторождений, объединяющий,меетороадения 
(рудные формации) с близюш ве1дес1ввнным составом руд и воз- 
никиие в сходных геологических и физико-химических условиях. 
При выделении генетических типов главными классификационны
ми признаками надо считать геологические (положение по отно
шению к поверхности, к материнскому источнику, к тектониче - 

скиы структурам и др.). Генетические типы объединяются в клас
сы (магматический, пегматитовый и др.). При выдележш классов 
за основу берутся физико-химические особенности системы, в ко
торой происходит образование ведуси’х минеральных парагенези- 
сов, главным образом фазовое состояние. Классы образуют три 
главные группы месторождений: эндогенные, акзогонные и метамор- 
фогенные.

Наиболее сложной оказывается классификация эндогенных 
месторождений. В этой группе выделяются: магматические, пег
матитовые, карбонатитовые и пневматолито-гидротермальные 
классы месторождений. Среди последних отчетливо обособляется 
ряд генетических типов: высокотемпературные автомзтасомати- 
чеокио, грейзеповые, контактово-метзсоматическив, плутоно
гидротермальные, вулканогенно-гидротермальные (в том числе 
и колчодопвыо) и телетериальпыз (ши стратиформяпе). В группе 
метаморфогенных ' .сторолдений выделяются классы: нета.чорфи- 
говаЕк:.-о, метаморфяческие (разнчх фаций регионального мета- 
морфизиз, вплоть до ультрамстаморфпческих) и регенированпые. 
Переходным типом мсаду экзогзннычя н эндогенными неотороэде-
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НИЯМИ ябляю(гся вулканогенно-осадочные.
А. андогенные.

1. Магматические: 1) |:аннемагматические: а) сегрегационные 
0) стратифицированные; 2) поэднемагматические: а) гистеро- 
магматические, б) ликьационные.
П. Пегматитовые: 1’) кристаллизационные средних глубин;
2 ) мигматические больших глубин; 3) липки скрещения.
Ш. Карбонатитовые. '
1У. Пневматолито-гидротермальные;!) высокотемперату{)ные ав 
то!.1етасоматические:а) альбититовые, б) нефелиновые; 2) гре 
эеновые; 3) скарНовые: а) в магнезиальных скарнах, 0) в ск 
нолитовых скарнах, в) в известкорь;х скарнах; 4) плутоногид 
ротермальные: а) близ интрузивныд массивов, б) вне видимой 
связи с интрузиями; 5) вулканогенно-гидротермальные; а) в 
в вулканических куполах, 0) колчеданные; б) стртати^-ормные; 
7) -вулканогенно-осадочные.

Б. Экзогенные.
1. Выветривания: 1) обломочные; 2) остаточные; 3) инфильтра-- 
ционные. П. Осадочные: 1) механические; 2) зпигенетические 
и диагенетические; 3) химические.

В. Метамор^.огенные
1. Метаморфизованные. П. Метаморхрические. Ш. Гидротермаль
но-метаморфические.

СТАЛИЙНОЕ ЗЫЗЕТРИЗАНИЕ Х-ЛОРИТА
ТАТАРСКОГО йЕЛЗЗОРУдаОГО МЕСТОРОЖдйЖ

И.И.УдйПА, Л.П.КОСТЕНКО
Завод "Сибэлектросталь", Красноярск

На Татарском месторождении широко развита зона окисле
ния, представленная сыпучи.ми мартитовыми и глинистыми ге- 
тит-гидрогститовыми рудами. Рудосоставляющими .нералами 
являются: магнетит, хлорит, серпентин, кальцит, флогопит, 
гр)Бнат, опидот, пироксен. Процесс окисления руд был рас- 1 
смотрен нами ранее (Костенко, Удина,1971). В настоящей ра-; 
боте изучались пр^оцессы изменения нерудной составляющей 
на прк.мвре хлорита.

В результате исследований выявлена следующая схема изме
нения его в процессе выветривания; хлорит гидратированный 

159 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



хлорит, монтмориллонит, метагаллуазит, каолинит. Переход од
ной минеральной формы в другую подтверждается данными опти
ческих, термических, химических, рентгеноструктурных анализов.

Химически выветривание хлорита характеризуется выносом 
магния шестерной координации, частичным переходом алюминия 
из четвертой координации в октаэдрическую, что в итоге при
водит к перестройке хлоритовой решетки и формированию новой - 
монтмориллонитовой. Образование каолинита сопрововдается пол
ным выносом магния, частичныи-кремнекисЛотн и переходом алю
миния из четверной координации в шестерную.

Рассмотренные условия стадийного выветривания хлорита 
на основе анализа состава минералов и замеров их рН-суспон- 
зий характеризуют в целом процессы минералообразования, про- 
исходядае в коре выветривания.

ПОРОВЫЕ ВОДЫ ЗОНЫ ГИПВРГЕНЕЗА

П.А.УДОДОВ, Н.М.РАССКАЗОВ,
Е. С.КОРОБЕЙНИКОВА, А,Д.НА ЗАРОВ

Томский политехнический институт

дав-

роли 
в

Исследование химического состава поровых растворов кос
венным приближенным способом водных вытяжек производилось в 
течение длительного времени, однако непосредственное их изу
чение стало возможным лишь после разработки в АО-х годах 
Л.П.Крюковым методики отжатия их прессами при различном 
леНИИ.

Только после этого были начаты работы по выяснению 
этих растворов в геологических процессах, хотя указания 
данном направлении (Лии сделаны гораздо раньше В.И.Вернад - 

ским при рассмотрении различных типов вод в горных породах. 
Он уделял большое внимание пленочным и "волосным" растворам.
С.И.Долгов всю пленочную влагу делит на прочно связанную 
(адсорбированную) и рыхло связанную (лиосорбированиую) - 
диффузную. Роль поровых вод, как показали исследования, весь
ма велика и разнообразна. Так, их необходимо учитывать при 

оценке баланса различных вод эон земной коры, при миграции хи

мических элементов, при решении проблемы формирования химиче- 
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ми при
СКОРО состава подземных вод.^ыкнералообразоБапииуэпигенети- 
чсскпх к других процессах.

По хикическому составу поровые растворы в зависимости 
от палсоридрогеологизеских условий могут быть как идентичны 
гравитационным водам, так и отличаться от пих. Как правило, 
минерализация поровых вод значительно превышает минерализа
цию водоносных горизонтов. Эта разница особенно резко прояв
ляется для вод зон сульфидной минерализации. Так, при прове
дении гидрогеохимических исследований на площади Колывань- 
Томской зоны авторы определили минерализацию поровых вод 
для пиритизированнсй коры выветривания нижнекаменноугольных 
отложений - 120 г/л, рН - 1,3-1,5, высокое содержание орга
нического вещества и металлов. Поровые растворы были полу
чены при давлениях 50-500 и 5000 кг/см^. Подземные воды 

этих отложений имели минерализацию порядка одного грамма на 
литр. Высокая минерализация поровых растворов на участках 
сульфидной минерализации нами объясняется каталитической 
деятельностью микроорганизмов, которые впервые открыты в по
ровых растворах сотрудниками проблемной геологической лабо
ратории Томского политехнического института.

С.И.Набоко значительную рель поровым растворам придает 
в процессе гидротермального иинералообразования и метамор
физма пород. Она считает, что метасоматические 
зываются изменениями состава порового раствора 
дифд)узии и фильтрации.

П.В.Тагеева и М.М.Тихомирова значительную
геохимии поровых вод при диагенезе морских осадков.

Опыт работ авторов позволяет считать, что результаты 
изучения поровых растворов необходимо использовать в ка
честве поискового признака при геохимических исследованиях.

реакции вы- 
вследотвие

роль придают
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НЕКОТОРЫЕ ДАШИВ О РАСГ1РВДЕЛЕ’{ИИ УРЛНА И ТОРИЯ 
В ЛЕВСЙЮКЙХ КВАРЦЕВЫХ ПОРФИРАХ ВОСТОЧНОЙ КАСТЙ 

СЕВЕРО-ЫЙНУСК'СКОЙ ВПАДИНЫ

Ю.А.ФОМИН

Томский политехнический институт

пределах сло;хной палеовулканической постройки. По 
составу они относятся к перссычеипыи крепнезеиои 
колиевш породам плана оптового ряда, сфорииро- 
счет внутрикороаого гранитонднего расплава.

Кварцевые порфиры в исследуемом районе представляют 
керловув фацию эффузивов баскарской серии, образуя несколь
ко нокков в 
хиническоиу 
существенно 
вавсашея за<•

Указанные образования характеризуются повышенными кон- 
центращ1яыи радиоактивных элементов (р.э.) по сравнению с од- 
новозрэстныип кислынн эсТеузиваии покровной фации: содеркание 
урана в них составляет 3,6-11,4 Уг; тория ,0-48,5 Уг;
ГЬ/</ -3,9-13,3.

ОсноЕнсе количество этих элементов приходится на слабо 
раскрпстзллизованную •снелную пассу породы/глелицл/.

Распрсдслонио урана и тооия по мипералэи в кварцевом пор
фир'. (содермпие -3,5 : ‘-48 : -13,31по да1пы.'1 никро- 

у ы и а
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1орфировыв 
выделения: 

Кварц 1.9 0.4 0,01 0,3 4,5 0,1 0.2

Ролевые шпаты 2.6 1,5 0,04 1.1 19,1 0.5 1,1

Зеновная масса: 
Кварц 25,0 1,5 0,40 И,2 19,6 4,9 Ю.б

Половые шпаты 57,5 3,3 .т,90 55,2 43^;2 24,8 53.5

Года тит 0 при
месью биотита и 
хлорита
Циркон, рутил

13,0
0,008 40Сб'

0,50
0,32

25,2
9,0

90,3 
52000

11,8
4,2

25,59,1 1

*» >
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Слагающие сё кьарц и полевые шпаты содержат урана и торин в 
Р-'! раза больше, чей те яе минералы порфировых выделений. Ос- 
ноьпыии концентраторами р.э. являются циркон и рутил, однако 
вследствие пичтояного количества этих минералов в эффузивах 
их роль в балансе урана и тория сравнительно невелика. Повы
шенными содерчанипми р.э. характеризуются фекичеокие компо
ненты породи, на долю которых приходится свыше 25% урана и 
тория. Главная }:;е роль в их балансе принадлекит кварцу и по
левым шпатам основной кассы, содаркащим около 65% всего ко
личества элементов.

Микрорадиограйическими исследованияьга выявлены три груп
пы X-треков, соответствующие трем формам наховдения р.э. в 
кварцевом порфире.

■ I. Треки, равномерно рассеянные в породообразующих мйНе- 
рэлах (82-84'.-). Это одиночные треки, значительно роке 2-. 
3-'И 4- лучевые звезды, причем их количоЛвенпое отпошение 
близко к постоянному. Данный факт позволяет исюеючить возноя- 
кость образования звезд за счет микровключений.

2. Треки, концентрирующиеся вокруг микровключенил акцес
сорных минералов, содеряащих уран и торий в качестве изоморф
ных примесей (2-А '■).

3. Треки, приуроченные к микротрещинам, дефектам кристал
лов, их границам, а такяе гидротермально иаменеп'-ы;' участкам 
(143). Формат: нахождения урана к тория в данном случае явля
ются подвижные (легкоизвлекаеные 5%-растБором СО3 +
Н2О2) р.э., накопление которых в'породе связано с соббциопны- 
ми и другими постмагматическими явлениями.

ФАЗОВиЯ АНАЛИЗ НАТРИЯ И КАЛИЯ 
В УЛЬТРАОСНОВНиХ породах

л.П.ФРОЛОВА, О.М.ГЛАЗУНОВ, В.М.НОВЙКОВ, 
А.Н.СУТУРЙН

Институт геохимии СО АН СССР, Иркутск

Как показали эксперименты, К и Л'а играют роль регулято
ра процесса плавления к кристаллизации ультраосновного субст
рата. Содержанке этих элементов и_их соотношение часто исполь
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зуются при решении лспросоз формационной диагностики. Но 
несиотрп на вакноо значение щелочей, структурное их положе
ние в ряде минералов улыраосновкых пород пока остается не
ясным.

С целью определения форм вхоядения К иЛ'а и изучения 
подвииности щелочей проводилось выщелачивание этих элементов 
из оливинитов, дунитов и серпентинитов Улан-Сарьдагского, 
йльчирского и Березовского массивов Восточного Саяна. Кроме 
того изучались и слагающие их минералы - хромиты, оливины 
и серпантины.

Одни и те же навески проб обрабатывались в течение 
148 часов бидистиллятом и 15-ным раствором НС Регистрация 
концентрации К и Л/а проводилась методом эмиссионной пламен
ной спектрофотометрии с использованием приборов ЙСП-^Т и 
ФЭ11-1. Воспроизводимость результатов оценивается 10-15%.

В гипербазитах фиксируются следующие абсолютные значе
ния натрия : в дунитах - С,012 -0,015%, в оливинитах - 0,015- 
0,017%, в серпентинитах - 0,041-0,035%.

С 1% раствором НС процесс идет '^здее интенсивно, чем о бидио- 
тил.тятом. Выщелачивание К заканчивается к 24 часам, а Уа 
к 48 часам для всех типов ультраосновных пород, исключая 
серпентиниты. .

Минералами-носителями К и Уа в ультраосновных породах 
являются хромшпинелид и серпентин. Наиболее подвижны щелочи 
в оливина и хромшпинелиде, на что указывает высокий (до бО'З) 
процент выщелачивания, и более инертны в серпентине.

Все эти факты указывают на то, что около 20% общего содер
жания К и Уа в ультраосновных породах находится в адсорбиро
ванной форме. Эта часть щелочей является чужеродной и, очевид
но, накладывается на затвердевшие породы в процессе прора-. 
ботки их сквозьмагматическими мантийными потоками.

Судя по графикам, наряду с адсорбционной формой, в соста
ве минералов и пород имеет место другая, более устойчивая к 
выщелачиванию форма вхождения К и Л/а.

Приведенные исследования позволяют предполагать, что в 
составе гипербазитов часть К и Л^а является чужеродной и нак
ладывается на затвердевшие породы в эпимагматическую стадию.
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ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ Й ЗОНАЛЬНОСТИ НА СОРСКОМ 
ЙОТЙЩЕКОБЖ НЕСТОРОЩЕНЙЙ

В.Л.ХСШКЧЕВ, Н.С.ЛИДЙН

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

Новосибирск

Сорское молибденовое месторождеш1е находится в централь
ной части Уйбатского антиклинория, связано генетически с лей
кократовыми гранитаУл Ш фазы тигортышского комплекса, локали
зуется в апикальной части гранитных штоков и лишь частично- 
в диоритах и сиениго-диоритзх кровли, инъецированных гранита
ми.

Последовательность событий при формировании месторождения, 
позволяющая проследить развитие структуры и зональность, пред
ставляется в таком виде. Вслед за внедрением и частичной крис
таллизацией гранитной магмы от нее отщепляются граниТ-порфиры 
и формируются мощные штоки, хилы и гнезда пегматитов нередко 
с обособлением микроклина и кварца в самостоятельные почти мо- 
поминеральные тела. С пегматитами, по В.Т.Покалову и й.С.Лиди
ну, связано основное медное оруденение, по В.Л.Хомичеву, и 
медное и молибденовое оруденение формируется в гидротермаль
ный (послепегнатнтовый) этап, состоящий из 4 стадий:

1
2 

3
4
Б

- ранняя кварц-микроклин-пиритовая стадия,
- главная рудная кварц-пирит-халькопирит-молпбденитовая 

стадия,
- существенно кварц-молибденитовая стадия,
- поздняя кварц-кальцит-пиритовая стадия.
промежутке между 3 и 4 стадиями внедрились мелкие тела

гранит-порфпров П - дифференциаты той же лейкократовой магмы. 
Структура месторождения определяется двумя линейншл! зо

нами СЗ простирания. Одна из них, главная, проходит через участ
ки Сора-1 к к"яны;!, вторая, относительно более приподнятая и по
тому г.тубже зродировапнЗя, - через Северный и Лагерный участки. 
Е пределах этих зон размегааются пегматиты, гронит-порфиры и 
про:-;илкоБО-вл| зпленное . оруденение. Интенсивность его зависит 
ст подготовленности структуры. В средней части обоих зон (в 
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особенности на_ участке Сора-1) в пределах гранитных куполов 
и выступов, где породы были сильно раздроблены тектонически 
и в результате эксплозивных взрывов, формируются богатые 
брекчиоьидные и брекчиевые руды. С обеих сторон от них (с не
которой азикмстрией) развиваются многочисленные крупные и мел
кие НИЛЫ и пропилки, а дальше быстро падает и размер хил и 
их количество (а соответственно и степень оруденения).

В вертикальном разрезе месторождения верхнюю часть за
нимает ранняя кварц-пиритовая генерация хил и прохилков, вто
рая генерация размещается пиве, а в корневой зоне развиты вет
вящиеся невыдержанные прожилки о нечеткими контактами и метасо
матическое окварцевание о бедным оруденением. Здесь хе встре
чаются поздние кварцевые и кварц-кальцитовые жилки с пиритом, 
галенитом, сфалеритом 4- й стадии. Такая обратная зональ
ность, когда ранние высокотемпературные продукты размещают
ся выше поздних более низкотемпературных, впервые подмечена 
Н.А.Хрущевым и обусловлена развитием структуры а последова
тельным изменением состава гидротермальных растворов.

Выявленные элементы структуры и зональности С орского мес
торождения позволяют уточнить направление разведочных работ и, 
кроме того, используются 
да других рудопроявлений

при оценке перспектив на глубину ря- 
того же формационного типа.

МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯСРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СКАРНОВЫХ «встороадншй 
ВОСТОЧНОГО СКЛОНА КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ

В.Л.ХОЫИЧЕВ, Е.С.ШАБАЛИНА

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, Новосибирск 

Широко развитые на восточном склоне Кузнецкого Алатау 
скарновые месторохдекия и рудопроявления меди, молибдена, воль
фрама, свинца, цинка, золота, железа образуют несколько рудных 
узлов с определенной спецификой, но наличие сложных промеху-точ- 
яых типов и пространственная сопряженность даже таких антипо
дов, как вольфрам, полииеталлы и железо, привели к выводу об 
их генетической близости. Магматический фактор, весьма важ
ный в сопоставлении рудных образований и выделении среди них 
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разных формаций, в данной случае танке способствовал опреде
ленным заблуждениям, ибо до последнего времени очень широкую 
гамму пород относили к одному рудоносному Улень-туимскому 
грэнитоидному комплексу и с ним СБЯзыгзли все скарновые (и 
не только скарновые) местороддения восточного склона Кузаецко- 
го Алатау.

■ Крупномасштабная геологическая съемка и специальные тема
тические работы позволили расчленить грапитоиды и связанное с 
ними оруденение на три комплекса: мартайгиксгай, тигертышский 
к карлыганоБСкий, с первым из которых связаны золотоносные, со 
вторым - медно-редкометэльные и с третьим - железорудные и по
лиметаллические скарновые месторолдения. Соответственно выде
лены следующие рудные формации и минеральные типы:

I) Мортайгинский комплекс
- скарновая золоторудная формация (Калиостровское), 
Тигертышский комплекс

- скарновая шеелит-молибденит-халькопиритовая форма
2)

ция.
Глзфиринский минеральный тип,а)

б) Туимский минеральный тип,
Е)
5)

3)

б)

Киялых-узеньский минеральный тип ,
Карлыга ново кий комплекс
- скарновая полиметаллическая формация 
молибденит-борнит-халькопкритоБый минеральный тип

(Юлия-медная), 
галенит-офалеритоБый минеральны?: тип (Юлия-овинцовая)
- скарновая магнетитовая формащ-’я (Самсон, Тея),

Сравнительное минералого-геохимическое изучение прототи
пов выделенных рудных формаций и ьшнеральных типов предприня
то с целью их характеристики и выяснения тех отличительных 
признаков, которые позволили бы определить формационную при
надлежность и перспективы мелких рудопроязлений.

Выполнено пе1рограс[:ическое изучение скарнов, скарновых и 
рудных |д:нералов, структурное травление химические и спектраль
ные анализы монойракций и т.д. В докладе излагаются результаты 
этих работ и даются рекомендации по кх практическому использо
ванию.
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ГЕОХЙОИЧЕСКЙВ ОСОБЕННОСТИ ИНТРУЗИВНЫХ И УЛЬТРАМЕ-
ТАМОРФИЧЗСКИХ КОМПЛЕКСОВ АЛТАЕ-САЯНСКОу! складчатой

ОБЛАСТИ

В.К.ЧИСТЯКОВ

Томский государственный университет

Исследование химического состава, элементов-примесей и 
некоторых физических свойств пород и минералов (радиоактив
ности , термолкашнесцешщи, люминесценции и др.), а таюке осо

бенностей распределения главных и акцессорных минералов более 
чем в 1500 пробах грзнитоидных и габбро-диоритовых комплек
сов Алтае-Саянской области позволили установить, что интру
зивные комплексы характеризуются: I) наличием закономерной 
связи мекду химическим составом пород и содержанием в них опре
деленных акцессорных минералов и элеиентов-поимвеей; 2) срав
нительно небольшими дисперсиями распределения акцессорных мине
ралов, элементов-примесей в них и в породах в целом, В породах 
этих комплексов установлена пряная зависицс_,1ь между содержа
нием •ГеО, , общей железистостью а оличеством магне
тита, содорнанием СаО, , Кд О, и а лпчеотвом в них
апатита, циркона, сфена. Отчетливо выражена также зависимость 
между химическим составом пород и содержанием элементов-при
месей в магнетите, сфене, цирконе, апатите и др.минералах. 

Ультрамегаморфическив комплексы, наоборот, характеризуют
ся: I) отсутствием или слайды проявлением связи между химиче - 

ским составом пород и содержанием в них акцессорных минералов 
и элементов-примесей; 2) большими дисперсиями распределения ак
цессорных минералов и элементов-примесей в них.

Вместе с тем изучение особенностей распределения элементов- 
примесей в минералах обеих генетических групп пород показала, 
что одним из главных условий их использования при геохимиче - 

гких исследованиях является учет форм вхождения их в минералы 
(изоморфная, продукты распада твердых растворов, инородные 

включения). Установлено, что часть элементов-примесей, считаю
щаяся многими исследователями изоморф'ной примесью в данном 
минерале, на самом доле представлена инородными включениями, 
поэтому не может быть использована при расшифровке процессов
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образования его.
Рассмотрена стадийность и химизм процессов гранитизации ос

новных эСфузивов и подобных ин по составу магматических и оса
дочных пород Алтае-Саянской складчатой области. Показана воз- 
мокпость перехода в подвязное состояние Тр, , Р и целого 

ряда других элементов и образования при определенных условиях 
промышленных месторождений их. Даны расчеты баланса компонен
тов при гранитизации основных пород, показываюаще, что коли
чество выносимых элементов вполне достаточно для образования • 

. промышленных местороздений , Р и целого ряда других элемен
тов.

Большое внимание на геохимические процессы оказывает есте
ственный радиоактивный распад, изменяющий элементарный химиче - 

ский и изотопный составы минералов. Установлено, что одним из 
наиболее чувствительных свойств, отражающих действие радиоак
тивности на минералы, является термолюминесценция. Исследо
вание естественной и искусственной термолюминесценции более 
5000 проб апатита, циркона, полевых шпатов, кварца, карбона
тов и. легких фракций позволило установить зависимость величи
ны максимумов термолюминесценции от типа излучения (<<,) 
и по соотношению максимумов судить о распределении и, ТЬ , V. 
в породах и доле участия их в геохимических процессах. Наряду 
о этиМуПО тернолюминосценцки удалось провести расчленение по
род различного происхоадения и установить такие изменении в них, 
которые не определяются обычными методами петрографических ис
следований, но оказывающие заметное влияние на распределение 
элементов в породах.

МЕТАЛЛО^рНИЯ СУБШИРОТНЫХ ЗОН ПОВЫШЕННОЙ
ТРЕЩИНОВАТОСТИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬ

НОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Г.В.ШУБИН

Томский политехнический институт

В пределах восточной части Даурской зоны, располагающей
ся в области, огррничснной с запада Бырца-Оленгуйской и с вос
тока Онон-Туркнской зонами глубинных близаеридиональных разло- 
мот Центрального Рабэй.калья, Еирокпн развитием пользуются близ- 
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широтные зоны поекивпной треЕ1ИноБа1'ости , образуя поперечные 
струшуры к Быис отпеченным глубинным разломам.

Б рззЕИтип и формировании всех этих структур большую роль 
сыграло тектоническое развитие локального блока между субме- 
ридионэльпыми зонами разломов.

Поперечные субширотные зоны повышенной трещиноватости 
совместно с близмеридиональныыи тектоническими зонами обра
зуют своеобразную крупную региональную структуру "аакролест- 
ничного" типа, оказавшую огромное влияние на размещение в 
субикротных структурах мезозойских интрузивных образований 
лайкового комплекса и связанного с ним золотого оруденения 
в пределах Тура-йлипского и Верхпо-Ононского районов.- 

.Субширотные разломы указанных районов, кроме повышенной 
трещиноватости и наличия поясов даек изверженных пород широт
ного простирания, фиксируются сосредоточением штокообразных 
магматических тел, рудных узлов, зонами окварцевания, сери
цитизации, турмалинизации и рассеянной кварцево-сульфидной 
минерализацией.

Геологические исследования в пределах этих зон о привле
чением региональных материалов позволяют говорить о последо
вательном их развитии и формировании в направлении от Верхне- 
Ононского (па юга) Турэ-Илинскому (на севере) району рассмат
риваемого локального блока.

Последовательное развитие оубширотных структур с юга на 
север нашло своё отражение в направленности развития интру
зивного магматизма и металлогении.

Для Тура-Хлииского района тиничньнхи являются золото-се- 
рицит-сульф'идпый и золото-альбит-актинолит-висмутиновый типы 
золоторудной минерализации, генетически связанные с верхне
юрским диоритоидным дойковым комплексом.

Для Борхно-Ононского района характерен золото-кварцево- 
сульфидный тип минерализации, генетически связанный со оредне- 
Бврхнеюрским диоритоидным дзйковым комплексом.

[ Картирование и учет близширотных тектонических структур, 
во многом будут способствовать перспективам выявления, а так
ие возможности разведки уже известных районов и отдельных место
рождений.
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РЕДКИЕ И РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 3 ОЛОВЯННЫХ РУДАХ
СОЛНЕЧНОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОКДЕНИа

А.В.ШУИКАНОВ, Л.Я.ЕФРЕМЕНКО

Центральный научно-исследовательский институт
"ЦНИИОлово^ Новосибирск

Бурнов развитие радиоэлектронной, специальной металлур- 
, гической и других отраслей отечественной проыьпаленности требу

ет все большего увеличения производства редких и рассеянных 
элементов. В связи с этим несомненно интересным представляет
ся изучение геохимических особенностей минералов оловянных 
руд,- Такие исследования проведены нами па месторождениях Сол
нечной группы, относящихся по классификации Е.А.Радкевич 
(196В) к турмалиновому типу касситерито-силикатно-сульфид- 
ной информации.

Материал для исследования был получен в результате техно
логического и специального минералогического опробований, про
веденных на всех месторовдениях группы (Солнечное, Перевальное, 
Фестивальное, Придорожное, Луннов). Всего в работе использо
вано 435 определений элементов-примесей в основных рудообра
зующих минералах (касситерит, сфалерит, галенит, арсенопирит, 
халькопирит). Определение содержаний производилось весовым 
химическим (Со,5й , 6с , Сс( ) и количественным спектральным 

, //6 , То ) методами в лабораториях ЦНИИОлова, 
Комсомольской ГРЭ и Дальневосточного геологического управления.

Содержание элементов-примесей в минералах в целом по груп
пе месторождений приведено ниже в таблице.

Минералы Элементы
Кол-во 
опреде
лений

Содержание элементов,%

от ДО Среднее
1

I 2 3 4 5

Касситерит 67 ■0,19-0,90 0,47
Скандий 30 0,001-0,005 0,0024
Индий 69 0,001-0,0079 0,0041

16 0,005-0,0280 0,0210 ,

Те, Оу 2 0,0050
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Продолжение таблицы

-Ц:____ 2 . 3 4 5
Галенит Кадмий 14 0,006-0,008 0,0064

Индий 14 0,002-0,008 0,0050
Висмут 24 0,024-0,770 0,2740
Сурьма 23 0,064-0,570 0,2510

Сфалерит Кадмий II 0,100-0,340 0,1850
Индий II 0,007-0,053 0,0370
Висмут 6 0,0010

Халькопирит Индий 17 0,007-0,020 0,0145
Висмут 9 0,020-0,383 0,2010
Кадмий 4 0,0050

Сурьма 4 0,0090

Арсенопирит Кобальт 32 0,044-0,600 0,3310
Висмут 32 0,018-1,000 0,2690
Сурьма 20 0,110-0,780 0,28^10
Кадмий 9 0,010-0,060 0,0400

Индий 13 0,001-0,005 0,0037

Формы нахоздения редких и рассеянных элементов в минера
лах различны: индий, скандий, кадмий и кобальт присутствуют 
в качестве изоморфной примеси; другие - висмут, сурьма, сереб
ро - находятся как в виде изоморфной примеси, так и образуют 
собственные минералы.

Главными элементами-примесями в оловянных рудах, представ
ляющими практический интерес, являются индий, скандий, ниобий и 
вольфрам в касситерите; висмут и кобальт - в арсенопирите; 
кадмий - в сфалерите и индий - в халькопирите.
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о ЯВЛЕНИЯХ ИАШАТИЧКСКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ГРАНИТОИДОВ ЦАРТАЙГИНСКОГО 

КОМПЛЕКСА

Л.В.АЛАБИН

Сибирский цаучио-исследовательский ииститут 
геологии, геофизики и нинерального сырья, 
Новосибирск

А.Я.Булынниковым, А.Р.Аааньевыи, Т.М.Деибо, Л.В.Алабиным, 
А.Н.Дпстановой и другими исследозагелями установлено, что мас
сивы мартайгинсгого коиплекеа в Кузнецком Алатау сопровокдам- 

. ся шкрокпии орролани изиененных пород, имеют в большинстве 
случаев постепенные переходы с выощазщипи вулкапогенвыни и тер- 
ригевно-вулканогениыип толпами, обладают зональный строением, 
цроязляыдимся в укэаьшзнип основности пород от периферии (дио
риты, кварцевые диориты, ионцониты) к центру (гранодиориты, 
гроппты) и проявлязт зависимость состава от вмещающей среды.

йзыоненЕые породы, окрухающие массивы, в свою очередь обна
руживают зональное строение, вырезающееся в смене зон от веиз- 
мененних пород к цагиатическим: а) ороговикованные породы, 
б) роговики я агфиболпты, в) фельдшпатизированные роговики и 
ацфиболпты. В ороговикованных породах минеральный состав(ис- 
ходный)сохраиявтся полностью. Они испытывают только перекри
сталлизацию. В роговиках преобладают новообразованные минералы: 
альбит и актинолит, в акфиболатах - андезин и обыкновенная ро
говая обманка. В фельдшпатизированных роговиках и амфиболитах 
на отдельных участках появляются новообразованные кварц,альбит- 
олигоклаз или олигоклаз-андезин, калиевый полевой ипат (орто
клаз или слабо решетчатый микроклин), обыкновенная роговая об
манка и биотит. Эти минералы находятся в соотношениях, обуслов
ливающих гипидиоморфнозернистую структуру. Обращает внимание, 
что в фельдшпатизированных роговиках и амфиболитах на участках 
с гипидиоморфнозернистой структурой парагенезис и состав ми
нералов и их структурные соотнсаения соответствуют минеральным 
парагепезисам, составу минералов и структурным взаимоотноше- 
ниян, наблюдаемым в гранодиоритах и гранитах. Следовательно, 
в измененных породох, окрукающих гранитоидные массивы мартай- 
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гинского комплекса, на определенных стадиях их кетасоиатпче- 
ского изменения появляется межгравуляриый расплав, из которо
го кристаллизуются парагенезиса икнералов, соответству. -.з 
магматическим породам массивов.

Фельдвпатизированные роговики и агфиболиты постепеано сае- 
нявтся.иагматичесипга породами - кварцевыми диоритами, грапо- 
диорктами в гранитами. Сыепа ыетесоиатически изиовеввых пород

- . ыагматяческиии происходит постепенно, без резкого изиенеаия 
парагенезисоз и состава миаералоз, без образования зов зака
лок в магматических породах и следов кеханического внедрения 
расплава. !; с эти факты в совокупности с данпыка о широких 
ореолах измененных пород, окружающих массивы и нередко пре
восходящих их по плодадк, и зависимость состава магматических 
пород от состава вмещающей среды (мелавократовость, когда 
массивы залегают среди вулкавогеввых толц, и подышенная ще
лочность, когда ови располагаются среди карбоватвых пород) 
свидетельствуют о явлениях нагматическсго заыещевия при фор-

* мировавии гранитоидных плутонов марта&гивокого комплекса.

К ПЕТРОгеНКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАтТИЧЕСЯШХ 
ФОШЦИЙ УРАЛА С УЧАСТИЕМ ГИЦЕРБАЗИТОВ

Л.Д.БУЛЫКИН

Уральское геологическое управлевие, Свердловск.

Совреневаое состоявие вауки об ультраосаовных породах и тре
бования практики недвусныслевно свидетельствуют в пользу пара- 
генетического принципа формационного анализа магматических об
разований, в частности, гипербазитов.

Формационный анализ гипербазитов Урала на основе принци
пов, разработанных С.А.Кузнецовым, с учетом специфики региона, 
позволяет выделить следующие группы формаций: миогеосинклиналь- 
вуп, звгеосивклинальную и пограничную, находящуюся в зоне 
сочленения зьгеосииклинальаой и Еиогеосипокналькой областей. 
Первая группа включ:1ет щелочно-олнвпн-базальтовуа, пикритовую 

и пироксепит-перндотитовую формации; вторая - габбро-перидоти- 
товую (альпкнотипвую), дунит-кликопироксенит-габбровую (плати- 
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ноноспуа) и чагпезиалькоскарновуп формации. На границе эвгео
синклинали к г.цогэосы.чхчйвали развита габбро-клинопироксенит- 
дунит-гарцбургптозая формация, сочетающая признаки альгипо- 
типаих и пиетазояссвых ассоциаций, но в то же время обладаю
щая рядом спецчфцчесюх геолого-петрологических, геохимичес
ких и иеталлогекическях особенностей.

ЩелочЕО-оливиа-базальтовая формация возникла в результате 
излияЕчй щелочно-базальтовой магмы, природа которой не ясна, 
хотя имеются вероятные предположения (Куширо, Куно, 1963).

Пикриты рассматривались на Урале как фации траппов, пред
ставленных щелочнозвыельнкан габбро-диабазаии. В последние 
годы их склонны сзизызеть с делочнаки базальтоидани или даже 
с кипберлато?л1. Существовннч-; яккрятов-фации траппов и ще
лочных бизальтоядоз првдо'1б;;лмвтоп вароятныи; наличие группа 
киг.берлитэподобпых пикритов требует дополнительного обоснова
ния.

Пирсмс.зннто-перидотаювая фориация по ряду особенностей 
хчмксма: содерг-апига глинозема, хрома, титана, железа- относит
ся к про'лззодныд базальтовой иагиы типа Бу иге льда, хотя как 
в Х1:;.:;е::г-, так и особепно в петроструктурном отроении этих 
и.чтруопчоз 1!с ус.матрязается вполне убедительных аналогий. Про- 
ксхождепмо п зэаимоотисаение альпинотиппой и платиноносвой 
формаций Урала широко дискутируется. Предпринимаются попытки 
пайтп различия ыекду эти1'л фориацияии в структурной позиция 
и в тектово-магматическоЯ истории, хотя очевидно, что обе они 
являются альпинотипвыпп в поиипаиия Шейнмааа.

Совыестное нахождение дунит-гарцбургитовой ассоциации я 
габбропдоз принято рассматривать как структурное, в то же 
вреия квнкротпые обосновапия этого половения отсутствуют. 
Взашюотполепия дунит-гарцбургптових (альпинотипных) и дунит- 
клцнопйроксепптозых (платияоносиих) ассоциаций гипербаэитов 
свидетельствует о их зональпои располозепии: I - габброид 
2 - клинопироксепит, верлит —»" 3 - дунит 4 - гарц
бургит с обособлвпия;ти дунитов.
Зона 2-3 (платкпоаоояая) возникает за счет гарцбургитов 
Лвуня путями: в результате взаимодействия габброидпой магмы 
с гарцбургитами и пухом метасоматического замещения гарц
бургитов клииопироксенихаии и верлитами с сдновреиеиныа
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освобо}у1ением магния и образованием дунитов.
Указанные соотвоиения наиболее часто проявлены на гр?,кпцэ 

эЕгеосинклкнали и ииогеосинглинали, в зоне Главного ураль
ского разлома.

Формация регенерированных гнпзрбазитов (пагаегца-скар- 
нов по Б.Я.Меренкову) - результат мстаморфизЕа серпенткнк- 
тов Б условиях амфиболитовой и гранулитовой фаций метамор
физма на орогенных этапах палеозойского Урала.

П5НЕТИЧКСКИЕ ТИПЫ СЕРПЕНТИНИЗАЦИИ ГИНЕРБАЗИТОВ 
КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ В СВЯЗИ С ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКОЙ 

ИХ АСБЕСТОНОСНОСТИ

А.И.ГОНЧАРЕНКО

Томский государственный университет

Выяснение типов серпентинкзацни и последовательности их 
проявления имеет первостепенное значение при сцепке асбесто- 
носносши гипербазитов.

Исследования?™ установлено, что степень серпентинизации 
гипербазптов Кузнецкого Алатау определяется пололеЕг.еи их в 
структурах региона. Иитепспвко серпентипизировсапыпп являют
ся ультраосновпме породы массивов, зр.легс;;ц:;х среди эффузив
но-осадочных толщ никисго кембрия. Отпосительно слабо серпен- 
тинизпрованы гипербазпты, локализованные в породах докембрий
ского метаморфического комплекса.

Процесс серпентинизации гипербазитов является многостадий
ным и Быракается в последовательном развитии стадий лизардя- 
тизацп.г, хрнзотилпзации и аптигоритизации пород. Устанавли
ваемая стадийность процесса паиболео полно представлена в от
носительно слабо эродированных массивах, размещающихся в струк
турах никнепалеозойского возраста. Первая, наиболее ранняя 
стадия проявилась в площадной петельчатой лчзврдитизации 
улыраосноЕных пород, но'спБшсй евтомстаморфический характер. 
)1етельчо1ая лкзсрдитпзацпя сменяется второй лпзардптовой ста
дией серпептиппзацпп, которая пользуется локальным развитие:: 
и тяготеет к эндоконтактаым зонам гипербазитовых наосмвов.
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Эта стадия процесса выразилась в развитии секториальиого ли- 
зардита б ячейках петель, сложенных лкзардитом первой гене
рации.

Проявление второй лизардитовой стадии серпентинизации 
связано с воздойствпец на ультраосновные породы интрузий габ- 
броидов, проотранствеано совмещенных с гипербазитаии.

В тесной связи с аллоиехаыор$ической лизардитизацией про
явилась более поздняя хризотиловая стадия серпентинизации. 
Последующая антигоритовая стадия процесса связана с воздейст
вием на гипербазиты интрузий габброидов и гранитов.

Хризотил-асбестовая минерализация в гипербазитах приуро
чена к зонам интенсивного проявления аллометаморфичесвой ли- 
зардит-хризотиловой серпентинизации.

Процесс серпентинизации в гипербазитовых массивах, рааме- 
цаюцяхоя в структурах протерозойского выступа Кузнецкого Ала
тау, проявился в петельчатой лиаардитизации и валохеввой на 
нее аллометаиорфической автигоритизации пород. Отоутствие или 
везвачительное развитие аллометааорфичеоких лизардитовых и 
особенно хризотиловых серпентинитов позволяет сделать вывод о 
бесперспективности этшх массивов ва хризотил-асбест.

Поисковый 
рассолокенные 
сте с том, их 
го проявленпя 
благоприятных для асбеотообразования процессов изменения ульт- 
раосновных пород.

интерес на хризотил-асбест представляют массивы, 
в структурах шинепалеозойского возраста, вме- 
перспекхивы заметно снижаются из-за ивтенсивно- 
антигоритизации, лиственитизации и других не-

ОРИЕНТИРОВКА ОЛИВИНА В ГИПЕРБАЗИТАХ МАССИВА ГОР 
СЕВЕРНОЙ-ЗЕЛЕНОЙ (КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)

А.И.ГОНЧАРЕНКО, В.Н.СЕРГИЕНКО, Н.Н.ШИЛЬНОВ

Томский государственный университет 
Западно-Сибирское геологическое управление, Новокузнецк

Тецдепцая оливина занимать ориентированное полокение в 
пространстве уотонавливается многими исслодоватоллми.

ПроведеннкЛ нами микроструктурный анализ позволяет вы
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явить в гипсрбазитах массива гор 'Сэверной-ЗолсноЯ три типа ' 
пространственной ориентировки оливина.

Иервнй тип ориентировки виракается четкий -иакои:.у;.:он, 
лежащим в плоскости падения гипербазитового массива. Ось Нт 
наклонена к горизонту под углом 40°, а ось Мр образует поле 

концентраций с тремя максимумами, ориектированпый нормально к 
линии общего простирания массива. Таким образом, оси Нт ц Ну 
создают круговой пояс, образованной врам’чгои вокруг N13

. Во втором типе узора ориентировка оли’шпа не совпадает с 
удлинением массива, во хорошо согласуется с направлением секу
щего его разрывного нарушения. Ось ^^■п орнектирозаьа в юго- 
восточном каправлелки и каклопепа под углам 20° к гсрчзопту. 

Оси и располагаются в плоскости, бжзкой к направле
нию падения дизыонктива, и образуют паксимума с тенденцией к 
растягиванию в пояс.

Третий тип пространственной ориентировки оливина характо- 
ризуется изотропностью петроструктурных узоров.

Анализ полученных и литературных данных показывает, что 
образование 1.ерзого типа пространствеппоЕ сриептировки оливина 
возможно, Б соответствии с представлениями Иоаяио ( 
1964), Б условиях турбулентного двинеапя магматического потока. 
Не исключена возможность возиикповения подобной ориентире 
и под действием ориентиру; ..их вапрявений после кристалл;; 
расплава.

Происхождение второго и третьего типов ориентировки оливи
на связано с перекристаллизацией “первичного’' узора и образо
ванней вторичных тектонитов.

.1
•И

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВА УЙХОНСКОЙ СВИТЫ 
В ТКРБКТИНСКОИ ГОРСТЕ (ГОРНЫЙ АЛТАЙ)

Ю.Ц.ЕЛИСТРАТОВ

Томский государственный университет

Предполог-.'тсльно средпепротерозойские уймопская и терзк- 
тинская свиты Горного Алтая сход;;и соСол по характеру
метаморфизма, но заметно отличаются одна от другой по составу 
(Родыт:, 1968, 1969; Елистратов,' 1968). Кроме характерных
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хотя уступают терри- 
и сотни метров. Для 
с терригенными слаа-

для обеих свит полосчато-плоЁдатых терригенных кварц-альбит- 
хлорит-серкцитоЕых в разной степени известковистых сланцев 
и редко встречающихся ираиоризованных известняков, уймонская 
свита содеркит вулканогенаые сланцы основного состава, а тай
не кварциты и слюдисто-кварцевые сланцы.

Вулканогенные сланцы развиты широко, 
генный, слагая пачки иощностью в десятки 
них характерен более темный по сравнению
цами цвет, более грубая сланцеватая текстура и мелкозернистая 
лепидогранобластовая,лепидовеиатобластовая и фибробластовая 
структура. Полосчатость в них проявляется не всегда и не осо
бенно четко и плойчатость не характерна. Главными в этой 
группе пород являются альбит-эпидот-овркцит-хлоритовыв,альбит- 
эпидот-хлорит-актинолитовые, альбит-хлорит-эпидотовые и хло- 
рит-эпидот-цусковитовые разновидности. Первые две разновид
ности обнаруживают порфиробластовую (возможно, бластопорфиро
вую) структуру. В них сравнительно крупные (до 1,5 мм) выде
ления альбита изометричной и удлиненной параллельно сланце
ватости формы зачастую пронизаны мелкими включениями хлорита, 
эпидота, серицита, которые слагают и основную ткань. Порфиро
бластовые сланцы отмечаются как в аепосредствеаноЯ. близости 
с тургундинской грапитоидной интрузией, так и на значитель
ном удалении от нее. С этой группой связаны также глаукофано- 
вые сланцы, отличающиеся от перечисленных выше пород присут
ствием глаукофана. В вулканогенных сланцах, кроме отмечен
ных выше минералов, присутствуют также магнетит, апатит, лей
коксен, сфен, стильпномелан, кварц и кальцит.

Но химическому составу богатые альбитом порфиробластовые 
сланцы выделяются среди других вулканогенных сланцев более 
высоким содержанием кремнезема и меньшим - железа, а глауко- 
фановые сланцы повышенным содержанием щелочей и железа. Пер
вые из них сопоставимы о андезитовым порфиритом, по С.П.Со
ловьеву (меньше кремнезема, щелочей и алюминия, больше каль
ция). Ос'х льные разновидности приближаются к диабазу.

В верхней части разреза свиты встречен горизонт зелено
сланцевых пород мощностью около 80 м, первичная природа коте-
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рых окончательно не выяснена. Вероятнее всего, они представ- | 
ляют собой метаморфизованные вулканические и вулканокласти- 1 
ческие породы основного ряда. Горизонт прослецен по прости- | 

ранию на расстояние более 3 юл. В его основании залегают 
породы о округлыми и несколько удлиненными образованиями, ! 

напоминающими обломки (или шары лав). Величина обломков из
меняется от 2-3 см до 30-50 см. В одних случаях они сложе
ны средне- и крупнозернистым гранобластовым агрегатом эпи
дота, среди которого иногда отмечаются обособления более 
мелких зерен альбита, кальцита, актинолита. В других слу
чаях состав их альбит-актинолит-хлорит-эпидотовый, причем, 
эпидот, а иногда и альбит образуют иопобластовые и глоыеро- 

бластоЕЫс округлые выделения размером от долей мм до 2-3 см.
Цементирующий материал представлен альбитом, хлоритом, ак
тинолитом, иногда кальцитом. Эпидот в отдельных случаях 
фиксируется также в виде округлых глоисробластовых скоплений.

Верхнюю часть горизонта слагают породы типа порфиритоидов 
со светлыми удлиненными раздробленными выделениями клгло- 
цоизита, погруженными^мелкозернистую альбит-хлорит-актинолит- 
эпидотовую массу. Химический состав этих пород близок к 
оливиновсму диабазу (Соловьев, 1970) и отличается от него 
повышенным содержанием глинозема.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПЕТРОЛОГИЙ АСЫРСКОГО ПЛУТОНА 
(ГОРНАЯ ШОРИЯ)

С.С.ИЛЬЕНОК

Томский политехнический институт

Асырский гранитоидный плутон расположен в пределах Горной 
Шории на водоразделе Таштыпа и притоков Мрассу. Он представ
ляет собою вытянутое в северо-восточном направлении тело про
тяженностью 30 км и до 20 км в поперечнике. Вмещающие породы
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относятся к эффузивам спклито-кэрзтофировой формации, мрамори- 
зованным известнякам и известковс-глинпотш, углисто-кремаи- 
стыи сланцам среднего и ниинего кембрия. Они претерпели ков- 
тактовий метаморфизм и представлены как роговиками, так и ме- 
тасоматитами. Возраст плутона относится к верхам кембрия.

Вертикальные разрезы плутона отчетливо показывают его эо- 
нальноз строение. Верхняя приконтактовая зона мощностью 400- 
500 ы слокеяа плагиограпитами, которые глубже постепенно пе
реходят Б биотнтово-рогоБОобианковае граниты. В последних су
щественное звачепие приобретает калишпат,разрастающийся в ин- 
тсрстициях плагиоклаза и темноцветных минералов. Ври этом 
плагиоклаз проявляется как резко зональный минерал, централь
ная часть которого сложена андезином и иногда даке лабрадо
ром, периферическая -олигоклазом и альбитом. Среди роговой 
обманки в центре зерен иногда обнаруживаются остатки авгита. 
Все это указывает на первичный основной состав породы, заме
щенной более кислыми продуктами.

Плагиограниты то не содерпат калишпат вовсе, то он наблю
дается в виде небольпой примеси переменного оодерхания. Ха
рактерен андезин и часто лабрадор. Темноцветные - зеленая ро
говая обманка, авгит и биотит. Плагиограниты на границе с ос
новными зффузивами переходят в кварцевые диориты.

В зоне погрупения пассива под известняки среди последних 
наблюдаются выступы и окна гранитоидов. “ри этом в результа
те магматического замещения известняков проявляются колонки; 
мраиор-треиолитовый и волластоаитозый мрамор-иефелиновый 
сиенит-сионпт-кварцевый сиенит-гранит.

Особенности петрографического состава в деталях, строение 

плутона и зависимость его состава от в.мецающих пород показы
вают наличие первичных основных краевых зон и отчетливое раз
растание гранитоидной фации за счет проявления процесса маг

матического замещения.

ПИКРИТЫ САЛАИРА

П.К.КАЗАКОВ
Западпо-Сябкрское геологическое управление, Новокузнецк.

В последнее время геологами 8СГУ(Н.Ф.Агеенко, А.С.Быко-
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вым, К.В.Кочетковой, А.В.1]аасевой, О.Г.Коповало’ЮЙ, П.Е.Каэа- 
ковыи)среди лайковых образоваакй Бзлеикиского г;:псрбазцтового 
массива обиарукевы Еилообгпзвке тела пиавв- сродйекечбра"?”'^ . 
пикритов и пикритовых порй;рктов. Оки, как правгло, пр;:: р;;^- ! 

ны или к внутренним частям насоива,или к его контакту с вкощэ’.э- 
щими породами. Размер тел по простправпю колеблется от первых ' 

ДЕСЯТКОВ метров до 1,5 и более ки, пощность меняется от 5-10 и 
до 15-45 м. Контакты пикритов с гипербазптакл резкие, иногда ! 
отмечается захват пикритами вебольпих ксенолитов серпеатиклтов.

Изучение пород показало, что мелкие тела слонсны одпородпп- 
ми пикритовыми порфиритами. Что касается даек, мощность кото- | 
рых достигает 15-45 м, то они характеризуются более спроши на
бором пород. Центральные части их слоглпы полаокрпоталличесхгл-; 
ми средвезернистыми пикритами, которые к периферии сменяются I 
пикритовыми порфиритами. Внешние зоны даек слопены миндалока- !' 
мевными плагиоклазсодеркацими пикритовыгли порфиритаги. Грани- 
цы между всеми петрографическими разностями резкие и намечают-> 
ся по структурному признаку и составу.

Породы состоят из коноклиявого пироксена (титая-авгита), ): 
серпонтизированвого оливина, по составу отвечавцег'о хризолиту, л 
Из рудных минералов отмечается магнетит. В ииндалеклменпих пик
ритовых порфиритах появляется плагиоклаз в количестве 5-10/?. 
Основная масса пикритовых порфиритов состоит из хлорита и ко- ь 
ротких призм титан-авгита.

Изучение вещественного состава пикритов мощных даек пока- ч 
зывает, что определенную роль в их формирования играли грани- ; 
тация и кристаллизационное фракционирование базальтового рас- ;• 
плава непосредственно в камере. Однако дифференциация, по всей 
вероятности, началась еще в глубинных условиях и затем продол- ; 
жалась в период перемещения магматического расплава по трещи
нам и каналам. Неоднородность состава пикритов выражена в мак- 
оимальном накоплении в центральных частях даек оливина, что 
подтверждается и химическими дааныии (таблица).-
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____ ___ 1 С 0 д е р жа н и е 0 к я с л 0 В в 7о%
Окисли I г 3 4 5 6 7 8

бьОа, 39,26 39,20 40,92 41,99 41,80 44,43 44,24 44,79
Т|0, 0,94 0,84 1,92 2,18 1,80 1,88 2,56 2,46
АЕ,О, 4,86 4,33 8,42 10,69 10,05 11,00 11,38 11,82
СгьО» 0,30 0,38 0,25 0,17 0,20 0,08 0,14 0,11

6,71 6,19 4,46 2,38 1,86 1,94 2,29 1.41
Ре 0 6,19 6,38 8,16 10,09 11,75 9,48 10,72 9,09
МпО 0,16 0,18 0,06 0,13 0,16 0,19 0,12 0.17
МдО ’8,66 28,72 18,72 18,31 18,40 14,82 13,94 10.63
СаО 3,21 3,25 9,19 8,28 5.45 8,75 6,46 8,65

0,07 0,10 0,44 0,82 0,70 1,81 2,28 3,22
КхО 0,06 0,08 0,32 0,10 0,10 0,13 0,72 0,42
М10 0,16 0,14 0,10 0,11 0,09 0,02 0,06 0,03

Потери
при про-
кали- 
вании 9,42 9,59 9,49 5,51 7,25 4,84 5,40 6,02

ПРИМЕЧАНИЕ: 1,2 - полнокристаллические пикрита; 3,4,5 - 
пикритовые порфириты; 6,7,8 - плагиоклазсодержащие пикритовые 
порфириты.

В целой дифференциация проходила с повышением роли кремнезема, 
титана, алюминия, кальция, натрия, калия и понивением - магния, 
хрома и никеля.

По геологическом; полевению и состав; описанные интр;зии 
пикритов относятся наьш к ниаве-среднекеибрийской перидотито- 
габбровой формации Салаира, представленной ритмичнорасслоенны- 
ми массивами отратиформного и конфокального типов.

Из обзора литерат;ры известно, что иссдед;еыый тип магматиз

ма характерен более для платформенных областей (Цаймеча-Котуй- 
ская провинция). Однако, в последнее время интр;зивные пикри
ты были обнаружены на Камчатке (Морковский Б.А., Эрлих Э.Н.. 
и др., 1971 г.), в Южном Дагестане (Долгих А.Г., 1968), кото
рые являются молодыми складчатыми горными соор;хениями. Са- 
лапр Ев относится к древней геосинклияальной области и обнар;- 
женпе здесь интрузивных пикритов представляет большой иракти- 
чеохий и теоретический интерес»
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МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ СКАРНЫ ОРТОН-ЗАСЛОНСКОГО РАЙОНА 
(Горная Иоркя)

Западно-Сибирское геологическое управление, Новокузнецк

представлены бру ситовым;’ и диоп- 
диопсндовыци скарнаии. 
норы обнаружены в средней 
и Колоса. Более значительное по

Характерной особенностью для района является развитие здесь 
иагнезиальных скарнов, образований сравнительно редких как для 
Горной Шории, так и для всего Кузнецкого Алатау.

В вашей районе иагнезиально-скарновые образования встречена 
на левом борту р.Федоровки (Криворотепко,1966); в средней тече
нии рр.Колоса и Заслонки (Тавский, Карев,1968), р.Березовки (Ка
рев., Черноок, 1970). Здесь они 
сидовыми (голубыми) мраыорачи,

Бруситовые мра 
течении рр.Федоровки, Заслонки 
размерам проявление выявлено по правому притоку р.Заслонки.Бру- 
ситовые мраморы слагают юго-восточную и северо-западную внеш- 
ние зоны контактового ореола мелких сиенитовых штоков. Ближе к 
интрузии они сменяются монтичеллит-БезуБиан-пироксеновы'!И скар
нами, а по мере удаления от них долошиовыми и кальцитоБими 
мраморами. Переходы одних пород в другие резкие. Кроме бруси
та, мраморы содержат форстерит (до 10%), доломит-анкерит (12- 
26%), серпентин.

Диопсидовые (голубые) мраморы в рай
оне впервые отмечены Г.И.Спандерашвили в 1953 году. Голубые мра
моры в форме ксенолита располоаены среди интрузии габбро, габ
бро-диоритов, прорванных мелкими телами плагиогранитов Ортон- 
ской интрузии. Мощность выхода мраморов 6,5 м.

Мраморы характеризуются голубой окраской различной интенсив
ности от голубовато-белой до лазурной. Они сложены (в процен
тах) гранатом - 0.1, минералами из группы эпидота - 0.1, диоп
сидом - 39, форстеритом (до 69.8), слюдой (до 33), серпенти
ном (до 5 ), пиритом (0.1), бруситом, кальцитом.

“О заключению технологических испытаний,мраморы представ
ляют хороший поделочный и облицовочный материал. По своим де
коративным свойствам они пе уступают лучшим образцам, проявле
ния которых в Советском Союзе единичны и ограниченных размеров.
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ч

Диопсидовые скарны обнаружены в средней 
точспии р.Борезовка. Они представлены в виде нагнеаиально-скар- 
нс'нх оторочек, линз среди долопятов енисейской серии в зкзо- 
коатакте Орзоискоа янтрузаи. Это серые средне-крупнокристалли
ческие псро.ды, ологзиные почти нацело диопсидом. Часто скарны 
изкоаевн гидротер;лальао-1;атасоцатическиии процессами поотмагна- 
тпчоской стадии с валогениеы на них нормальных известковых скар
нов.

Магнезиалвныо скарны Ортон-Засловского райоаа развивались 
по долоиатаи и возникли в иагматическую стадию в связи о воз
действием на доломиты раввемагматичеоких растворов.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И МИНЕРАГЕНИИ АЛТАЕ- 
САЯНСКОЙ гаПЕРБАЗИТОВОЙ ПРОВИНЦИИ

Р.В.КОЛБАНЦЕВ

Всесоюзный научно-исследовательский геологический 
институт, Ленинград

Алтас-Сапнскля гипербазиговая провинция объединяет терри
торию распрсстранеияя пород раннекембрийской и,в меньшей сте
пени, ранпепротерозойской дунит-гарцбургитовых формаций юга 
Спбирк. Основная честь гипербазитовых поясов контролируется 
глубиппыми разлоыаги, разграничивавшими структурно-формацион
ные зоны каледонской эвгеосинклинали. Отдельные пояса локали
зованы в пределах структур, возникших на месте каледонской мио
геосинклинали и байкальской эвгеосинклинали.

Среди ультраосновных пород Алтае-Саянской гипербазитовой 
провинции преобладают гарцбургиты, подчиненное положение зани
мают дуниты, хотя встречаются и существенно дунитовые массивы. 
Лерцолиты наблюдаются редко. Энстатититы распространены сравни
тельно широко, во, как правило, слагают лишь маломощные жилки. 
В большинстве случаев ультраооновные породы интенсивно измене
ны. Наиболее характерные изменения: лизардитизация, антигорити- 
зацкя, карбопатизация, ота: “-.кование. По устойчивым ассоциациям 
измененных пород выделяются типы метаморфизма ультраосновных 
пород, ка;:с,дый из которых характерен для определенней геологи
ческой обстановки.
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с ультроосновнкмв породски Алгае-СеяноЕОй гипербазптовой 
провинции связан ряд полезных ис1!0пае>мх: хроцпгц, хризотил- 
асбест, антофиллит-асбест, тальк, магнезит, нефрит, кадейтит, 
флогопит, вермикулит, силикатнкП никель. Кроги того, изиеиен- 
1!!К ультраооновнке породы могут слуцить благоприятной средой 
для локализации ртутного, золотого, поликеталлического оруде
нения. За исключением хромитов, образование месторождений ко
торых происходит одновременно с фориировавкем самих ультраос- 
воввых массивов, концентрации названных полезных истюпаемкх 
являются следствием определенных эндогенных или экзогенных 
преобразований ультраосновных пород. Надекное прогнозирование 
Еозмодно лимь на основании изучения регионалыгах закопоморно- 
стеК размещения всего кошиекса полезных ископеегшх, связанных 
с дунит-гарцбургитовой формацией.

. Анализ размещения известных ыесторокдений и проявлесий.а 
такяе особенностей геологического полскевия, строения и соста
ва гипербазитовых поясов позволяет наметить в пределах Алтае- 
Саяпской гипербазитоБОЙ провинции ряд структурно-миперагени- 
ческйх зон, каждая из которых характеризуется проимуцествен- 
пой перспективностью на одно или иесколько полезных ископаегшх 
Салаирская (хромиты, хризотил-асбест, тальк, силпкатпыЯ ВЕкель 
Юкно-Тувинская (хромиты, тальк, антофиллит-асбест), Ильчирско- 
Кнтойская (нефрит, хризотил-асбест, хромиты, тальк), Куртуыи- 
бинская (хризотил-асбест), Западпо-Тувкнекая (хризотил-асбест, 
альк), Борусская (кадеитит), Северо-Алтайская (магнезит,тальк 

Адарская (вермикулит), 11рйольховокая (вермикулит, возмокно - 
антофиллит-асбест), Восточно-Тувинская, Северо-Саянская и Ка- 
ахемокая (тальк).

типи СЕРПЕНТИНИЗАЦИИ УЛЬТРАОСНОВНЬК ПОРОД
, САЛАИРА В СВЯЗИ С ОЦЕНКСЙЗ ИХ АСБЕСТОНОСНОСТИ

Р.В.КОЛБАНЦЕВ

Всесоюзный научно-ксследовательокий геологический институт, 
Левингрсд ■

Сеу /птинигзция альпг.,;о1ипных ультраосновных пород осуще
ствляется в результате последовательного проявления лизардитп- 
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зацяи первой и агорой стадий, хрпзотилизации, антигоритизацип. 
Образование хризотпл-асбеста является одной из стадий этого 
процесса, пепосредствензо следуацей за хризотилизацией и тесно 
с наа свпзои.'юй. Ннох'ие особензое и иестороудений хризотил- 
асСеста обусловлена характерец проявления отдельных стадий сер
пентинизации, что позволяет использовать определенные петрогра
фические критерии при’оценке асбестовоспости ультраосновных мас
сивов.

Необходи.-о изучать региональные законоиерностп проявления 
различных стадий серпентинизации с тем, чтобы иметь ьсзиокность 
перейти от оценки асбестоносности отдельных ультраосновных мас
сивов по петрографичесюш критериям к прогнозированию в регио
нальной иаситабе на основании анализа особеняостей геологическо
го строения шжерагенических зон. В качестве одного из шагов на 
пути к э1зцу колет слулить изучение типов серпентинизации улы- 
раосновпых массивов Салаира.

При сравнении ультраосновных массивов Тогул-Сунгайского и 
Мартыново-Шалапского участков Салаирского гипербааитового пояса 
обнарукиваются различия в особенностях серпентинизации и интен
сивности хризотил-асбестовой минерализации. В первом из участков 
улътраосновнке породы за незначительным исключением полностью 
серпентинизировапы. Массивы восточной полосы слохены лизардито- 
выкн серпептинитаки, в осевой полосе антигоритовые и лизардито- 
антигоритовые серпентиниты преобладают чад лизардитовыми, масси
вы западной полосы нацело антигоритизированы. Хризотиловые сер
пентиниты в пределах всего участка отсутствуют, сланцеватые лн- 
зардито-хризотиловые серпентиниты встречаются лишь в массивах 
с наииеньыей интенсивностью антигоритизации. Проявления хризотил- 
аобеста неиногочислонаи, невелики и содержат лишь низкосортные 
руды.

Массивы Мартыново-Иалапского участка отличаются широким рас
пространением частично лизардитизированаых дунитов и гарцбурги
тов; лизардитовыми серпентинитами сложены только крайние север
ный и юнный массивы. Хризотиловые и хризотило-лизардитовые сер
пентиниты развиты во всех массивах, тяготея преимущественно к 
участкац неполной лкзардитизацпя. Антигоритизация проявлена сла
бо. В НартЕНОзо-Шалапском участке расположены Шалапское место
рождение и ряд проявлений хризотпл-асбеста, отличающихся от про-
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явлений Тогул-Сунгайского участка более значительаэй ко-щейтра- 
цией волокна и присутствиен более высоких его сортов.

Проведенный анализ позволяет заклочить, что лизарлатигагдя 
менее интенсивно протекает на более глубоких уровнях - в ядер- 
ных частях сводовых структур. На этих же уровнях частично ли- 
зардитизированные породы подвергается хриэотилизацяа. Интенсив
ная хризотил-асбестовая минерализация всегда приурочена к хризо- 
тилизированным породам. Антигоритизация, являвшаяся неблагопри
ятным признаком для поисков хризоткл-асбеота, развивается в свя
зи с зонами рассланцевания и вблизи тел габбро-диоритов.

Наиболее благоприятны для иптевсиваого развития хриэотил- 
асбестовой минерализации Белининский и Шалапский массивы, а в 
их пределах - участки существенно гарцбургитового состава.

ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКИЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ СОгаАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ХРЕБТА СУНТАР-ХАОТА

И.И.КОЛОДЕЗНИКОВ, К.К.ЛЕВАШОВ

Якутский государственный университет

На северной окраине Охотского сегмента Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса среди аффузивцых, субзулг.лнических и иитру»- 
звввых тел вами выделяются две магматические формации - турут- 
кичская и аркавдинская, сложенные, главным образом, изверг.ен- 
ныыи горными породами мелового возраста кислого и в мекьыеИ сзе- 
певи средвего состава.

В основании разреза вулканогенных образований леггит турут- 
кичская формация условно вижнемелевого возраста, который с из- 
вествой вероятвостью определяется находками флоры С2с1.4о(ЛЕеЬ^$ 
балго.(?)*{>■, -ьр- , оделапныии 0.Я.Разгоновым
среди эффузивов т.в. "авлиивской" свиты, по нашим наблюдениям , 
соответствующей нижним слоям туруткичской формации. Кроме того, 
общее стратиграфическое пойожепие формации в основании вулкано
генных отложений описываемого района не вызывает сомнения. Сло
жена формация чередующимися потоками андезитов, дацитов и липа
ритов с редкими прослоями туфов кислого состава. Максимальная 
мощность ее достигает 800 м. Схепцтичный принципиальный разрез 
формации тако»: андезиты-лкпаркты-андезиты. Однако он ке может
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считаться универсальный для всех мест ее развития, т.к. коли
чественные соотномевия андезитов и липаритов меняются в виро- 
ких пределах. Эффузяваие отлокения туруткичской формации прорва
ны экструзййныии телааи липаритов близкого зффузивам возраста 
и гЕпабасссл'ЯЫиа атокани гравит-порфиров. Возрастное положе
ние последних определяется тем, что они прорывают всю тодцу эф- 
фузивов описываемой формации и встречаются в виде глыб, валунов 
и гальки в лиазах конгломератов, 8алвгаю<цих в осаоваваи более 
молодой магматической формации.

К туруткичской формации мы отвесим комплекс эффузавов сред
него и кислого состава, кислые экструзиввые тела и втоки грааит- 
порфиров, близкие между собой по возрасту, порохдеввыв едивым 
тектоно-магнатячесБим цицяом.

Расположенная выше аркавдинскаа формация с резкш угловым 
несогласием лежит на породах туруткичской формации и отложениях 
верхоянского комплекса. В основании ее располагается горизонт 
эффузивно-терригенных пород, среди которых отмечены туфе, пес- 
чапнки, глинистые сланцы, конгломераты с галькой грааит-порфи- 
ров туруткичской формацяи, иногда угли. Возраст формации опре
деляется верхним мелом ва основании находок, сделанных нами в 
низах эа'оЯ формвциж- б(л.1ос6ас1иь ътЫЫ-лгго. (Иеег) ■, 

беиУагс^ , которые В.А.Вахрамеев и А.Р.Анавьев определили в не
скольких втуфах. По заключению А.Р.Ананьева, эта форма описана 
ранее им среди находок в породах кийской бокситовосной свиты 
Западной Сибири, которая в настояцае время многими исследова
телями относится к низам верхнего мела. Возраст аркандивской 
формации определяется верхним мелом достаточно твердо.

Сложена формация мощными потоками лав и туфов липаритов, 
среди которых оироко развиты игвимбриты и встречаются потоки 
витрофиров. Андезитовые потоки встречаются редко и не образуют 
яовдых толщ. Мощность формации достигает 1000 м. Описываемая 
формация сопровождается участками гидротермально измененных 
пород. Б конагпатической связи с кислыми эффузивами аркаядин- 
споП форпоцип находятся ппогочислепиге дайки и мелкие штоки' 
мелкозернистых субгюлочаых гр^.^^;!Iйз.

Арк,андийская формация сло^па, кислы;,'’-! лавап.ч, туфами, игним- 
брптапп, вптрэйираки, т.е. прог.зводаими магмы, насыщенными ле- 
гучкли коипоненташ!, в результате чего на отдельных учас1.;Ьх 
в пределах саиоЯ формации и во вцедавдих отлоаениях развиты зо- 
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ны гидротермально и метосоиатическк кзиепеиинх пород.
Но составу. слагаюп1вх ее горных пород и характеру вторичных 

изиеиевий аркандинская формация близка аналогичны» образовани
ям Магаданского региона Охотско-Чукотского вулканогенного Пояса, 
с которыми связаны проявления эпитер’'альцого (близповерхностно- 
го) золото-серебряного оруденения.

Выделяемые нами магматические формации по своему содержанию 
близки вулкано-плутоническим формациям, выделенным для Охотско
го пояса Е.К.Устиевын.

КОМПЛЕКСЫ ГРАНПТОВДОВ ЗА11АДА АЛТАЕ-САЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ

А.Н.КОНОНОВ

Восточный научно-исследовательский горно-рудный институт, 
Новокузнецк

Большим числом геологов по Горному Алтаю собраны материалы, 
позволяющие утверждать, что формирование выделяемых в настоящее 
время геосинклинальных структурно-формационных зон отрагает 
всего лишь один, хотя и довольно крупный и продолжительный,этап 
геологической истории региона. Более правильно геологическую 
жизнь его разделить на три этапа: палеогеосинкливальный (сре
динных массивов), геосивклинальный (структурно-формационных 
зон), глыбовый (активизации области завершенной складчатости). 
Первый этап начался,возмокно,в архее и продолжался до рифея, 
второй охватывает рифей - ранний карбон; а третий зародился в 
среднем карбоне и продолжается до настоящего времени.

Проявления палеогеосинклинального гранитоидвого магматизма 
известны в Курайском, Чулышманеком и Терехтинскоы хребтах. В 
Курайском и Чулышманеком хребтах среди метаморфических сланцев 
и гнейсов выделены валы и купола мигматитов с плагиогранито- 
вым ядром к наложенной на них фельдшпатизацией,-создавшей гра
ниты. В Терехтинскоы хребте становление Тургундинского массива 
происходило в несколько этапов. Вначале в результате иагпати- 
ческого замещения образовалась сложная гамма пород с постепен
ными псреходаич от меланократовых диоритов до адамеллитов и 
гранитов. Затем на значительных участках сформировались пор- 
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фиробластовке гранитн и прилеглвдие к пин порфиробластовые 
(к.варц-иикроклипозке) слапцы. Поз::;е породы были значительяо 
ельбктизпровааа, Гальки гргнитолдоз встречаются в кеибряЯских 
ОТЛОЕ9ПКЯХ, абсолютаый возраст гранитов 557-616 млн.лет.

® геосгпля.чпалъпыП период развитил Горного Алтая замыка
ние каждой структурно-ф'орнационвой зоны сопрязено со становле- 
нкеи крупных иассивоз грапитсидов. В поздаекеыбрийско-раане- 
ордовнксЕОе вреня в Бийско-КатунскоЗ зоне сформировались тела 
Тадзтилинского диорит-гранодиоритового коиплекса, а в Мрасской - 
Лебедского такне диорпт-гронодкоритового. В поздней силуре - 
рансси девоне в Чарншско-ТерехтинскоЙ зоне образовались плу
тоны Тюдетекого диорит-гранитозого, а в Ваикаусско-Чулыаиан- 
ской - Кубадринского диорит-гранодиоритового комплексов. В это 
ке время в Талицкой и Ануйско-Чуйской зонах происходило станов
ление соответственно Чинетиаского и Тулугуытенского тоналито
вых ко1’плексов, а в БиЯско-Катунскоа - Злекионарского гранито
вого. В позднем девоне - раннем карбоне возникли крупные плу
тоны гранитопдоз в АнуКоко-Чуйской, Талицкой, Ксргонской и 
У1;.:з11скО“Лебедской зонах, в которых соответствэнно выделены 
ЯломанскмП гранодиорит-адамеллитовыЗ, Талицкий гранодиорит- 
грап.чтовый, Чнской и Саракокшинс!^.!! диорпт-плагиогранитовые 
комплексы. В других структурно-формацпонпых зонах Горного Алтая 
происходило становление тел гранитов.

В глпо'о'.,"л этап цагматизм известен в перми и триасе. В позд
ней Перми образовались крупные массивы, ицзюцие практическг. оди
наковое строение и состав в разных частях региона: будь то тела 
на северо-западе Горного Алтая - Синюхинский комплекс, севере - 
Белокурихкнекий, северо-восток - Кульбичский, востоке - Атур- 
кольский, юго-востоке - Истыдский, или юге - Калгутинский. Они 
сломепы порфировкдныии гранитами и в небольшом количестве бо
лев поздними лейкократовыми гранитами, обычно с большим коли
чеством даЙково-Еильных отцеплений. Триасовый иагиатизм более 
разнообразен. На северо-западе Горного Алтая выделен Майорский 
диабаз-сиенит-щелочнограп.чтоБЫЙ комплекс, на севере - Айский 
диабаз-сиенит-целочногранитовый, на северо-востоке - Уйкенский 
долерит-грапптпорфировкй, в центральной части - Шибеликский 
дпабаз-диорпт-цслочнсграпитсвый, на зго-востоке - Терапдкикский 
габбро-сиепит-лейкогранйтовый и на юге - ТархатипскпЯ диабаз- 
сиенитовый.
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оьадн «ОДЕЛЬ ПЕТРО- и РУДОГЕНВ8ИСА В КОНТАКТОВЫХ
ЗОНАХ ГРАНИТОИЛНЧХ ПЛУТОНОВ

(на приисрз железорудных районоп Алтае-Саянской 
области)

В.Г.КОРБЛЬ

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и ыкнерального сырья, Новосибирск

фориировапип гранитоидних плутонов выдсллются 
и послсиагматический, прогрессивный и регрзс- 
а в соответствии с гипотезой А.С..Кор2т!ского 
в прогрессивном этапе - ранняя щелочная к ккс-

стадиа кагыатического этапа на перодпен 
ювенильных растворов, подн!1!'.а'х;.чхсп из 
«ере возрастания щелочности г.ослс/хова-

Б истории 
пагиаткческий 
сивный этапы, 
(1964. 1970),
лотпая, в регрессивном - поздняя щелочная стадия и все стадии 
послекагматического этапа. Прогрессивный этап не играет суще
ственной роли в создании рудных кокцентрацнй, которые если и 
возникают, то неизбежно уничтожаются растворами последующей 
кислотной стадии или поглощаются наступающей грпнчтокдкой г.аг- 
мой. Прогрессивный этап имеет большое зкечепке в гобилизацни 
рудных кок'понентов из вмещающей среды, в гетгялогсплчссЕОЙ 
специализации растворов, в то время как рсгрессигпиЯ этап - в 
концентрации и осаждении металлов, в создании эндогенных руд
ных месторождений.

Б раннюю щелочную 
фронте потока горячих 
подкоровых глубин, по
тельно возникают габбро-диорктоподобаые метаморфические и гоб- 
бро-диоритоБые гибридБО-метаооматическЕе породи, плагиоклаз- ■ 
скапслит-пироксеновые к гларц-пироксеп-каликпатовмз метасома- 
тити, фельдшпатолити и сиенитовые "плавни", в кислотную - 
альбититы, птигматитовие кварцевые и кварц-олигогаазовие милы,’ 

гранитоподобиис метаморфические породы и метасоматические 
гранити, палингенвие граилтвыс расплавы, подстяла'т:’пе мета- ! 
соматическую колонку. После ухода волны кислотных ко:ло!:е:!тов | 
в тыловок части гранитнсгс потока всз'п’кают крсмксгаютс суб-

х/1.з;,ч:'СС!.м:ё‘''?1'ь2ерем взглг'........................ —---------- ----- --------
тмческим иелгмениям уч1;!км, с рудных ....
ч:г:а;-?ся г и;ск:'сс110нном порядке.,- П р и к. р о д.

яды противоречат известным теоро 
удных месторохкепппх. Тезисы пои
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щелоч1!ио расплави (поздцяя щелочная стадия магиатического эта
па) , которце создают группу кремнекислых субщелочных пород вул
кано-плутонической порфирово-нордиаркитовой субформации (Корель, 
1966).

Метасоматическое магнетитовое оруденение образуется в позд
нюю щелочную стадию магматического этапа до начала кристалли
зации магмы батолитическ’лх гранитов (дограаитно-батолитический 
синиагматический тип местороядеаий - Тельбеоский, воаиокно.Кон- 
домский, Краснокамепский и другие районы) и магмы интрузивных 
тел порфирово-нордиаркитовой субфориации (послегранитно-бато- 
литический донордмаркитовый сивмагматический тип месторовдеяий - 
Холзунское, Инское и другие) и в раннюю щелочную стадию после- 
магматического этапа после кристаллизации гранитной магмы ба
толитов и магмы, сформировавшей вулканические и интрузивные по
роды порфирово-вордмаркитовой субформации (послегравитно-бато- 
литическнй и послевордмаркитовый послемагматический тип место
рождений - Тейское). В ряде районов магнетитовое оруденение 
вклинивается между эффуаиями и интрузиями порфирово-вордмарки
товой субфориации (Инское, Холзунское); отмечаются случаи на
ложения нескольких этапов магнетитового оруденения (Ирбинское).

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ НЕФЕЛИНСОдЕРжАЩИХ ПОРОД 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КУ ЗНЕЩСОГО. АЛАТАУ

М.П.КОРТУСОВ

Томский государственвый университет

Северная часть Кузнецкого Алатау представляет собой свое
образную петрографическую провинцию, характеризующуюся широ
ким распространением нефелинсодеркащих пород различного про
исхождения. Последние рассматриваются нами в составе Кийского 
габбро-сиенитового комплекса нижне-среднедевонского возраста.

Генетическая связь нефелинсодержащих пород изученного ре
гиона с базальтовой магмой доказывается их пространственной и 
структурной сопряженностью с габбро-сиенитовыми плутонами, а 
также целым рядом минералогических и петрохимических особенно
стей. Для химизма нефелинсодержащих пород весьма типична обо- 
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гащенность натрием, повишеквре концептрацпи кальция и неэначи- 
тельиые содержания редкозеиельных элементов.

Внимательное изучение условий залегания нефелинсодерлацнх 
пород, их взаимоотношений с вмещэвщики породами, минералогиче
ского состава и структурво-текстурнкх особенностей - все это 
приводит к выводу о налички в северной части Кузнецкого Алатау 
магматического и метасоматического типов нефелиновых пород.

Нефелинсодеркащие породы магматического типа, пользующие
ся преобладающим распространением, слагает дайки, дайкообраз- 
ные и реке штоксобразные тела. По особенностям состава отчет
ливо различаются нефелиновые сиениты (фойяиты, миаскиты) и по
роды уртит-ийолитового ряда, которые характеризуются простран
ственной разобщенностью, по иногда образуют постепенные пере
ходы.

Главными отличительными особенностями магматических нефе- 
ливсодержащих пород являются:

1. Наличие резких контактов с вмещающими породами, даме в 
случаях интенсивной нефелинизации последних.

2. Относительно постоянный полкминеральный состав пород в 
пределах отдельных массивов.

3. Однородность структурно-текстурных особенностей, прояв
ляющаяся в преобладании гипидиоморфнозернистых, ре^:е аллотрио
морфнозернистых структур и массивных текстур.

4. Присутствие в экзоконтактах тел мелких инъекций пефелин- 
содеркащих пород.

5. Наличие зон закалки, которые выражаются в образовании 
порфировидных, криптовых или мелкозернистых структур.

Нефелинсодеркащие породы метасоматического типа (нефелин- 
содерващие фениты) слагают самостоятельные неправильной формы 
тела или залегают в экзокоптактовых зонах массивов магматиче
ских нефелинсодеркащих пород. Вмещающими породами в обоих 
случаях являются образования основного состава (габброидн, 
диабазы). По минералогическо1:у составу среди нефелиновых ме- 
тасоматитов выделяются нефелпн-сиенпт“фенпти,ийолит-ф1ениты, 
ювит-фенкты, ийолит-фениты и т.п.

От аналогичных по мпнсрчлогпческону составу магматических 
пород нефелинсодержащие фениты отличаются следующими типичны
ми особенностями:
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1. Иаличием структур запещения (развитие нефелина по по
ле вни шпатаи и реже по теиноцветнии минералам); сочетанием ре
ликтовых структур с новообразованными гранобластовымя;

?. Неравномерным распределением в породах нефелина а дру
гих минералов, образующих гломеробластозые С;<сплеяия; везако- 
поуорным чередоваяиен участков, обогащенных нефелином с без- 
нефелиновыми участками;

3. Наличием постепенных переходов к вмещающим породам; 
Присутствием в участках обогащенных нефелином реликто

вых блоков габброидов и диабазов;
Приуроченностью многих нефелиасодеркащих февитов к экзо- 

контактам нефелиновых сиенитов и уртитов при прогрессивном воз
растании интенсивности нефелинизации по направлению к тыловым 
зонам экзоконтакта •

Приведенные признаки позволяют в большинстве случаев на
дежно отличать нефелинсодеркащие породы магматического и мета- 

* соматического генетических типов, что имеет не только теорети
ческий интерес, но и большое практическое значение.

ПЕТРОЛОГИЯ ЯЗВЕРКЕННЫХ 1ЮР0д РАЙОНА ФЕДОТОВСхЮГО
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОдаНИЯ (КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)

Н.И.КУЗОВАТОВ, Е.Н.а>1КОВ

Томский государственный университет

ФедотоБское золоторудное месторождение расположено в за
падной части Мариинской тайги; главный рудный узел находится 
на правом борту рч.Федотовки (система р.Кии).

Особенностью геологии района месторождения является исклю
чительно большое развитие интрузивных образований, принадлежа
щих западной части Федотовского массива, возраст которого,по 
геологическим и радиологическим данным,лежит в пределах ордо
вика - силура.

Интрузивные породы, являющиеся вмещающими для кварцево
золоторудных жил Федотовского месторождения, представлены пре- 
имуществепно дморитами и габбро-диоритами, в составе которых 
основную роль играют серицятизироваиный плагиоклаз ( № 35 - 48) 
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/
и обикиовенпзя роговая обманка. В некоторик разновидностях Д1 
ритов, габбро-дпормтоз и габбро ветречаотоп монй.чллаБк“ гс'ро- 
всей авгитового ряда, а таете снлвго «олезиотг’Я бпотиг. Кеев- 
ЕЕ« распросгранегго!.! в раЛоно польвуются' кварце.вив дкорктн и 
тоналиты, а твиде граыити. Последвие образуют вебблвоиз ито.ка 
дайкообразние тело л диоритах и габброидах или прапизававт ня 
в виде келких ипвекцяП. По соотношения главных породооброзугь 
цнх нинералов (те^аобурый биотит, зеленая роговая обнанка, 
плагио1У10з, калиевый полевой ыпат, кгарц) выделяотся собствен 
по граниты, грааодиорнты, плагпогракпты, связанные нвнду со
бою постепеньыии перехода^!. Для всех изверкепиых пород рай
она очень характерны келкозернистке структуры. Диориты,габбро 
диориты, габбро являются типичкыни излааократовши породаии, 
граниты - лейкократовыми.

Лайковые породы в районе ветречаптся часто. Наибольшим ' 
распространениеи пользуются диоритовые порфаряты и спессарти
ты, диабазовые и плагиоклазовые порфириты.Дайки кислого сос
тава (гранит-порфиры,пегиатиты) относительно редки.

Мкнералого-петрографическис особенвоотп изверженных по
род изучепаого райоиа хорояо согласуются с данными хишиескгх 
анализов. Все породы основного и среднего составов (включая 
дайки) относятся к пориалькогу ряду, классам иасыцвпаих или 
слегка недосыденных З1О2 породам; граниты иногда являются 

пересыценпыми алюминием. Уровень щелочности последоветольно 
увеличивается от габбро и диоритов к гранитам (линейная за- , 
висимость), нрияем относительная роль натрая остается прак
тически неизменной. В темноцветных минералах габбро и диори
тов велика доля магния; при переходе к кварцевым дноритаи, 
тоналитам и гранитам возрастает относительная рель суммарно
го железа. В габбро, габбро-диоритах и диоритах коэффициент 
железистости изменяется в пределах 57 - 72, а в гранитах до
стигает .величины 82.

Средние хинические составы лазераенпих пород района пол
ностью совпадают со средними состава.ми пород .Кугдатского, 
Кокуховско 'О и Ольгяиского гцеоивов. 110 сраычся;:» со средпи- 
ии тгпз!?-. !‘С-род ПО Р.Дэ.ли изученные'пора;-',.; являются более 
щелочи:'!.-;-, ко все-таки относ.чтся к ги1и:чпыи извест:-.ово-' 
щелочным ассоцнацнян.
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Вопросы потрогввазисз йартайгй1!окого комплекса, одним из 
представителей которого •является Федотовский пассив, до нас- 
тоадего врекеян оотаится-во «йогом дискуссиоиныни. В последние 
года А.Н.Дястапова, 3,В.Алабин и дг гие усиленно развивают 
идеи о ведущей роля процесеюв наг ,гического заиецепия боковых 
пород в фориированни массивов Иартайгипского комплекса.

Наши материалы, пояэгчоняые в результате проведения геолого
разведочных работ на участке Федотовского месторождения в 
1968-70 гг., позволяют считать Федотовский массив многофазный 
интрузивным телом. В первую фазу сформировались габбро,габбро- 
диориты, диориты; кварцевые диориты и тоналиты являются наибо
лее поздними из числа пород первой фазы и выделены нами в са
мостоятельную оубфаэу. Этап формирования гэбброядов и диоритов 
завершается внедрением ботгьшого числа даек диоритовых порфири
тов, плагиоклазозых и диабазовых порфиритов, спессартитов. Во 
вторую фазу образовались граниты и близкие им по составу дай
ки. Граниты обусловили интевсизвый калиевый метасоматоз диори
тов и габброидоз с превращением 
енито-диоритов.

их в породы типа кварцевых си-

скрии дЕвоиско- 
ВОЗРАСМ. СЕТГЕ-

ЛАБк'Ак

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ 
РАННЕ-КАМБННОУГСЛЪНОГО

И ВОСТОКА СИМРСКОЙ ШАТдаТМЫ

К.К.ЛЕВАИОВ

Якутский государственнымувиверситет.

серия Сеттс-Дабава и ыгыаттивская серия воо-Дхалканская
точной части Сибирской платформы образовались приблизительно 
в одно время (ниветский век среднего девона- начало карбона), 
во наряду с большим сходством внутреннего строения этих серий, 
меаду ними наблюдается ряд отличий в составе слагающих их вул
каногенных пород.

Дкалканская серия, начинаясь киветскими слоями, несогласно 
залегает На силурийских и виинедевонских породах. Слоиена она 
мощными пачками вулканогенных пород разделенными осадочными, 
преимущественно карбонатными, отлокениями, содержащими большое
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количество остатков фауны брахиопод и кораллов. Вулкапогенныз 
пачки, имея кощность до 700 и, иногда обладают ясно выраг.:ез- 
нык слоистым строенпеи за счет пластов осадочных пород,нередко 

' содеркащкх фауну . Крозе того, наличие ппогочкелен-
ных лавовых потоков,слагающих вулканогенные пачки, четко пре
парирующихся на вкветрелых склонах гор, подчеркивают их слоис
тое строение. Изверженные горные породы, слагающие вулканоген- 
вые пачки дкалканской серии, представлены базальтовыми порфи
ритами и диабазами. Реже среди них встречаются спилиты. Роль 
пирокластических образований резко подчинена лавовым разновид
ностям зффузивов. Однако многие выецаюдие осадочные породы не
сут в себе заметную примесь туфогенного материала. Часто вул
каногенные пачки подстилаются пластами конгломератов и косо
слоистых гравелитов. •

• Ыгыаттинская серия востока Сибирской платформы, начинаясь 
живетскими породами, несогласно располагается па силурийских 
известняках и содеркит многочисленные "прослои" млндалекамен
ных базальтов иногда с шаровой отдельностью и кремнистыми 
конкрециями. Осадочные породы, разделяющие вулканогенные пач
ки, представлены песчаниками, глинами, известняками и аргил
литами. Среди базальтовых лав наблюдаются разновидности с ка
натной и шаровой отдельностью.

Среди обеих серий, главным образом в верхних частях их 
разрезов, наблюдаются горизонты гипсоносных пород.

Петрохимические особенности базитов дгалканской и ыгыат- 
тинской серий наряду с большим сходством имеют и ряд различий. 
В первую очередь это касается заметно более высозеого содерка- 
ния щелочей в дяалканских эффузивах и окиси титана в них. Одно
временно с этим отмечается значительно меньшая степень окис- 
ленности железа в первых и заметно меньшие количества кремне
зема.

По своему химизму дкалканские эффузивные базиты близки ще
лочным траппам Сибирской платформы и породам олПвия-базальто- 
ЕОй формации континентов (базальтам зоны Великих Африканских 
разломов), в то время как 
вы с траппами нормального 
которых они и являются.

ыгыаттинские базальты наиболее сход- 
ряда Сибирской платформы, частыэ
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Возниняозение и развитие д>/алканской и ыгыаттииской серий, 
представляю!дих собой крупные вулкавогеняо-осадочнив формации, 
обусловлено елиннми причинами, которые явились следствием 
одновременной активизации тектоно-магматических процессов на 
Сибирской платформе и в более подзидной области Сетте-Дабана, 
развитого вдоль восточной окраины платформы. Образование плат
формы осуществлялось на фоне поднятия некоторых ее участков 
и энергичного воздымаяия Сетте-Дабана. Оформление складчатых 
структур последнего проходило в условиях гесткого субстрата 
по своим свойствам близкого платформенным образованиям. Род
ственные связи Сетте-Дабана с соседней Сибирской платформой 
сохранились на протяжении всей истории формирования послед
него до состояния достаточно консолидированной структуры.

МЕТАМОРФИЗМ ГОРНОГО АЛТАЯ

Г.Г.ЛЕПЕЗИН

Институт геологии и геофизики СО АН АИ СССР, Новосибирск

В пределах Горного Алтая выделены стильпномелаа-пренит- 
пуппеллигтовая, зеленосланцевая, эпидот-амфиболитовая фации, 
фация глаукофановых сланцев и четыре типа метаморфизма: анда- 
лузнт-силлиыавитовый, переходный к дистеа-силлиманитовому 
дистен-силлиыанитовый и хадеит-глаукофановый.

При выделении фаций не учитывались текстурно-структурные 
особенности пород, степень их рассланцевания, окварцевания и 
сохранность первичных текстур, структур и минералов, а прини
мались во внимание только минеральные ассоциации метаморфиче
ских толщ.

В Горном Алтае неметаиорфизованными выглядят толщи девона. 
К стильпномелав-пренит-пуы вллиитовой фации отнесены отлохевия 
ордовика и силура. Кеыбро-ордовик, кембрий и синий (горно
алтайская, еландивская, каимская, каянчивская, манхерокская 
и баратальская свиты) по минеральным ассоциациям соответст
вуют нерасчлененным стильпномелан-пренит-пумпеллйитобоа и зе
леносланцевой фациям. В условиях фации зеленых слаацев мета
морфизованы терективская, кокузекская, башкаусская и другие 
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солостэвдцые с ними толщи. К глаукофан-сланцевой фации отне
сена уйкояская свита.

Все районы проявления зонального нетаморфизиа (Тоигулак- 
скин, Лрнтелецкий, Бугузупский, Южно-ЧуЙскиЙ) по литологии, 
мивср8.льйии ассоциациям, последовательности метаморфических 
ЗОЙ и другим особенностям сопоставимы между собой и с точки 
зрения метаморфизма не различаются.

Во всех примерах установленного зонального метаморфизма 
пространственное полокение высокотемпературных зон не корре
лируется с полонениеы разломов и степень метаморфизма не уве
личивается, а часто уменьшается с приближением к ним.

Во всех случаях изограды, совпадая с литологическими гра
ницами, не повторяют направление и конфигурацию разломов, ог
раничивающих эти блоки, а секутся ими.

Отсутствие пространственной связи между положением разло
мов и высокотемпературных зон, а также секущий характер пос
ледних относительно изоград, говорит о том, что разломы, по
явившиеся позднее метаморфической зональности, не являются 
причиной метаморфизма. Современные взаимоотношения разломов 
и метаморфических зон отображают не особые условия метамор
физма, а историю тектонических движений с момента их заложе
ния.

ИАГНЕЗЙАЛЬНО-СКАРНОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕТА)4ОРФИ- 
ЧЕСКОМ КОШЛЕКСЕ ТАШЕЛГИ (ГОРНАЯ И ОРИ Я)

А.й.ЛЕТУВНИНКАС

Томский государственный университет

В Ташелгино-Майзасской рудной зоне в пределах участков 
Тивергол и Глухариный установлены магнезиально-скарновые про
явления. Они представлены преимущественно маломощными зонами 
форстеритовых и диопсид-форстеритовых кальцифиров, приурочен
ных к участкам кигиатизации доломитовых мраморов. Значительно 
реже встречаются мелкие ливзовидные тела магнезиальных скар- 
вов.

Силикатная часть кальцифиров -и скарнов обычно сложена
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тремолитом, диопсидом, форстеритом и флогопитом, количествен- 
ное соотыоыенпе которм” крз15ие непостоянно. Четко вырагенная 
зопальпость отсутствует, но в направлении от силикатной поро
ды к мрамору нередко наблюдается такая последовательность сие
ны 'преобладающих минералов: флогопит - диопсид + тремолит - 
форстерит.

Форстерит имеет состав Ре 0.16^2.0 ЗкОд. “

общую железистость 7.9^, келезистость тремолита составляет 
6-12%, флогопита - 3-15',’, диопсид представлен своей крайней 
магнезиальной разновидностью. .

В генетическом отношении рассматриваемые образования тесно 
связаны с явлениями мигматизации и гранитизации, имеющими ши
рокое развитие в прилегающих к мраморам амфиболитах. Судя по 
характеру ведущего парагенезиса (форстерит + диопсид + флого
пит),они формировались на фронте гранитизации под воздействием 
на долок'иты высокотездературных постмагиатических растворов. 
Концентрация флогопита в кальцифирах непосредственно вблизи 
прослоев алюмосиликатных пород и аил пегматитов указывает на 
ограниченную подвихность алюминия в этой процессе, тогда как 
подвкыпость кремния и магния была значительной.

Особенностью проявления магнезиально-скарнового процесса 
в районе Таиелги была небольшая его нвтепсизность. Причина 
этого заключается как в ограниченном развитии в районе магне
зиальных карбонатных пород, так и в специфике явлений мигма- 
тизации и гранитизации'. Последняя, во-первых, заключалась не 
в региональном (как, например, в докембрии Алдана), а в узко- 

' линейном развитии зон гранитизации, приуроченных к наиболее 
проницаемым и активным участкам зоны глубинного разлома. 
Во-вторых, глубинность протекания этих процессов, видимо, бы- • 
ла недостаточной для интенсивного развй-тия постмагматического 
магнезиально-скарнового процесса.

СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЯ ЩЕЛОЧНОЙ МАГМАТИЗМ 
РАЙОНА гора ЧЕРНАЯ СОПКА 

(окрестности г.Красноярска)

Н.А.МАКАРЕНКО, В.П.ПАРНАЧЕВ

Томский государственный университет

Интрузивный субвулканический массив г.Черная Сопка распо- 
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локеп Б зоне сочленения кэлелоинд северо-западной частя Восточ
ного Санна с Рыбянско:. впадиной. Он прорывает я нетаыор^иг^ет 
осадочпые отло’тснпя тепбряйодого и кпкпедевонского возраста. 
Ь!асс’ЛБ кисет в плане изогзтрпчные очертания (0.75 х 0.75 кн) 
и обладает сишетрично-зональнр?! сгроеппеи - центральная эона 
его сло-хена беспорядочнозерннсты,;:! нефвлинсодсрхацяпн трахп- 
долеритамн, а перкферическая - трахитокдиыки пефелинозыпн сп- 
енит-порфкрами. Устанавляваетоя более позднее время форииро- 
вания последних пород, встреченных в краевых частях централь
ной зоны в виде калоиоцнкх инъекций. Здесь ке закзртирозапо 
дайкообраэное тело базальтовых порфиритов.

Вещественный состав ыефеликсодерлащих трахидолзритоь на
ходится в прямой зависимости от их положения в разрем пасси
ва. По направлению от периферии к ядру зоны содер?;якиз оли
вина в породе возрастает от 5 до В зтон де папразлении 
увеличивается количество плагиоклаза от 58 до 65^ и соответ
ственно убывает содержание фельдшпатидов (нефелина, анальцп.ча) 
от 15 до 8% и титанистого авгита. Суша второстспепных (био
тит) и акцессорных (апатит, магнетит и др.) минералов обычно 
не превышает 10%.

3 минеральной составе нефелиновых сменкт-порфиров преобла
дают полевые шпаты (санидин и анортоклаз) - С0--70ч&, пахо;дя- 
щиеся в парагенезисе с эгиркв-авгктом, щелочными рогог."’;и об
манками и нефелином. Последний минерал (5-15%) образует вкрап
ленники, а также отмечается в основной массе, где он нацело 
замещен продуктам разложения (аналы(имо’!, канкрипитоы, либе- 
неритом). Акцессорные примеси (апатит, магнетит и др.) не 
типичны и встречаются спорадически.

По петрохимическим данный (таблица),нефелинсодержащпс тра-

Таблица

Окисли I 2 Окиелн I 2
510г. 48.9 59.1 МдО 3,8 0,4
ТеОг 13 0,3 СаО 6,2 1,3
АЕ,Оь 16,9 17,3 ЫОаО 4,9 6,8

3,6 3,5 КгО 2,7 5,5
г еО 8,0 3,9 . 0,5 0,1

1 МпО ...0^2 .. 0,1 . п.п.п. .Ь9, . 1,4..
1 - пефеликсодер?;ащке трахидолериты (среднее 9 анализов);
2 - нефелиновые сиенит-порфиры (среднее 5 анализов).
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хидолериты хорошо сопоставляются со "средним" трахидолеритом 
Р.ДЭЛИ, отличаясь от последнего более лейкократовым характе
ром (параметр "в" = 20,8 против 23.1) и отчетливой натровой 
слециолизациой ("п" - 7^^,2). Нефелиновые сиенит-порфиры обна- 
р^'аивают черты сходства с классическими фонолитами и тин гбай
тами Р.Дэли и С.Поккольдса, отличаясь повышенный содержанием 
полевошпатовой извести ("с" = 1.6), пониженной общей и относи
тельной щелочностью ("а" = 22.4, а/с = 23.8), а также заметно 
более высоким насыщен,нец кремне кислотой.

Излившимися конагыатами вышеописанных образований явля
ются пефелинсодермащие трахиапдезитовые порфириты. Эти породы 
впервые обнару-жены авторами в. непосредственной близости от 
г.Черная Сопка в бассейне р.Камалы. Щелочные эффузивы отмеча
ются в верхних частях разреза вулканогенно-осадочной серии, 
возраст которой датируется А.Р.Ананьевым по ископаемой флоре 
как нйЕпедевонскиЙ.

На основании ваиеизложенного и сопоставления изученных 
образований с известными проявлениями щелочного вулканизма 
Северо-Минусинской впадины, время формирования массива горы 
Черпая Сопка мы принимаем как нилае-среднедевонское.

О ВОЗМОаНОСТИ внедрения частично раскристал- 
ЛИЗОВАННОГО НЕГаАТИТОВОГО РАСПЛАВА

и.и.МАТРОСОВ

Томский государственный университет

В одном из пегматитовых поясов Средней Азии широким рас- 
проотранениен пользуются пегматитовые килы полосчатого и лин- 
зовидпо-полосчатого строения. Крупные кристаллы и блоки (до 
1.3 м) микроклина, сподумена, петалита, клевеландита, споду- 
мен-кварцевые псевдоморфозы по петалиту и удлиненные ксено
литы ориентированы параллельно контактам кил. Они как бы 
взвешены в тонко-ыелко-зернистой основной массп, имеющей не- 
яспо-полосчатую или флюидальпую текстуру. Зональные пегма
титовые килы с директивными текстурами в пределах пояса поль
зуются подчиненным развитием.

- 203 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



Ряд особенностей строения и состава полосчатых пегматито
вых г:11л свидетельствует о том, что они образовались в резуль
тате внедрения частично раскристзллизовапного расплава.

Кристаллизация полосчатых пегматитов происходила в две 
основные стадии. В первую возникали блоки и крупные кристаллы 
микроклина, сподумена, петалита и клевеландита. Во вторую - 
тонко-иелкозернистый агрегат альбита, сподумена, кварца и слюд, 
цементирующий ранее образовавшиеся минералы. Минералы первой 
стадии сильно катаклазированы и залечиваются минералами вто
рой- стадии.

'Текстуры пегматитов очень походят на текстуры эффузивных 
и субБулканичес1скх пород, отличаясь от них, главный образом, 
размерами кристаллов.

Для зональных жил редкометальных пегматитов характерна 
последовательная кристаллизация от зальбандов жил к центру. 3 
жилах полосчатого строения минералы первой стадии кристалли
зации беспорядочно распределены по всему объему аил, а зональ
ность полностью отсутствует. Это говорит о тон, что в них не 
прог.сходило кристаллизации от краев к центру, а кристаллы ран
них минералов были взвешены в пегматитовом расплаве.

В каких бы вмещающих породах (известняках, сланцах, квар
цитах, амфиболитах) ни залегали пегматитовые жилы полосчатого 
строения, экзоконтактовые оторочки около них отсутствуют иля 
имеют мощность до 0.5 см. В то же время вокруг пегматитовых 
НИЛ зонального строения переработка вмещающих пород отмеча
ется на расстоянии до 0.5 и.

Несмотря на то, что жилы полосчатых пегматитов практически 
не взаимодействуют с вмещающими породами, в них очень часто 
наблюдаются нацело переработанные ксенолиты вмещающих пород, 
превращенные в иелко-среднезернистый агрегат полевоипат-мус- 
ковит-турмалинового, полевошпат-мусковит-турмалин-гранатового 
или полевошпат-мусковит-гранатового состава. Переработанные 
ксенолиты разли’-ного состава могут встречаться в пределах од
ной килы, залегающей в однородных вмещающих породах.

Образование в пегматитах шерла и альмандина связано, в 
основном, с привносом Б пегматиты Ре , Мд и Со из вмещаю
щих пород. Переработка пегматитами сланцев сопровождается 

образованием шерла, переработка известковистых сланцев-альман- 
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дина с шерлои или без него. В большинстве регионов пегматиты, 
залегаи'дас в известня’лах, почти не содержат турмалина, а пег
матиты, залегающие в сланцах, часто обогащены им.

Несмотря на ничтожное взаимодействие с вмещающими порода
ми, большинство Еил полосчатых пегматитов отличается высоким 
содержанием турмалина, реже граната. Хилы, залегающие в изве
стняках, обычно содержат турмалина не меньше, чем яйлы, 

залегающие в сланцах.
Приведенный выше материал позволяет считать, что в изучен

ном районе внедрение пегматитового расплава, из которого обра
зовались полосчатые пегматиты, происходило в два этапа. После 
внедрения пегматитового расплава в нем началась первая стадия 
кристаллизации - образование крупных кристаллов микроклина, 
сподумена, петалита и альбита. Одновременно происходила пере
работка ксенолитов и ассимиляция Ре , Мд и Со из ксено
литов и окружающих пород. Этот процесс был прерван мощными 
тектоническими подвижками, которые привели к тому, что частич
но раскристаллизованный пегматитовый расплав был выжат в дру
гие полости, расположенные стратиграфически выше. Перемещение 
пегматитового материала сопровождалось интенсивным катаклазом 
уже образовавшихся кристаллов к потерей большей части летучих. 
Движение расплава по трещинам обусловило ориентировку взвешан- 
ных в нем кристаллов параллельно стенкам трещин. Не исключе
но, что дальнейшее продвижение расплава вверх было приостанов
лено возросоей в связи с потерей летучих вязкостью расплава. 
Быстрая кристаллизация дегазованного остаточного расплава при
водила к образованию мелкозернистых агрегатов минералов второй 
стадии кристаллизации.

Ознакомление с пегматитами других районов Средней Азии, 
Сибири, Восточного Забайкалья и Монголии показывает, что в 
этих регионах пегматитовые жилы полосчатого и линзовидно
полосчатого строения с параллельной контактам ориентировкой 
кристаллов распространены крайне редко и при этом бывают при
урочены к локальным эонам смятия.
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о МйПйЛИТООДЬРЬАаЭЛХ ПОРОДАХ КОНТАКТОВОГО ОРЕОЛА 
Км'.Я-ШАЛтаРСКОГО ГАЬБРО-УРТ'ИТОВОГО МАССИВА 

(КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)

Н.А.МАКАРЕНКО, А.И.МОСТОВСКОЙ, В.Г.РОДЫГИНА

Тоиский государствевпый университет

Кия-Шалтырский массив является представителем габбро-ювит- 
уртитовой ассоциации Кийсвого габбро-сиенитового ивтрузивного 
комплекса послевилнедезовского возраста. Впервые мелилитсодер- 
кацие образования в экзоковтактовом ореоле массива открыты 
в 1961 г. А.В.Бозиным, но их детальное изучение проведено лишь 
в самое последнее время (Родыгнва, 1971). Эти своеобразные 
породы пространственно приурочены к узкой (50-70 и) зоне соп- 
ряяения уртитов и габброидов с интенсивно дислоцированными вул 
каногенво-осадочвыыи отловениями усть-кундатской свиты нихнега 
кембрия - полосчатыми известняками, кремнистыми сланцами, ту
фами и туффитами. Мелилитсодержацая минеральная ассоциация раз 
вивается по полосчатым известнякам в результате замещения алю
мосиликатных прослоев мощностью от долей мм до 20-30 см, с 
сохранением текстурного рисунка последних. Примечательно, что 
карбонатные полосы испытывают лишь интенсивную перекристалли
зацию.

Мелилит, содержание которого достигает 60-80^, находится 
в парагенезисе с прозрачным титан-авгитом, волластонитом, фло
гопитом, кальцитом, шпинелью. В пространственной изоляции от 
мелилита зафиксировав форстерит, который образует прерывисто
полосчатые анхимономинеральные скопления от 1 до 1,5 см,ориен
тированные согласно общим директивным текстурам вмещающих 
толщ. В качестве незначительной примеси встречен гранат (грос
суляр), перовскит и оригинальный красновато-фиолетовый диопсил 
(антохроит). Низкотемпературные минералы представлены муско
витом, хлоритом, цеолитами, серпентином. Вторичные изменения 
мелилита приводят к его замещению везувианом, поздним флого
питом, цеболитом, юанитом.

Вопросы генезиса мелилитсодеркацих образований Кия-Шалтыр- 
ского массива окончательно не реЕе">. До последнего времени
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эти породы рассматривались в составе формации поотнагиатичес- 
ких известтсовых скарнов. Однако ряд фактов геолого-петрогра
фического порядка не согласуется с подобной концепцией; 
I) среди уртитов и габброидов встречены ксенолиты ыелилитсо- 
дер,^.ацих пород со "срезанной" полосчат тостью, без каких-либо 
признаков сопряиенного развития мелилита по эндоконтактовыи 
разновидностям; 2) в экзо контактовом ореоле иногда фиксируют
ся дайки и вилы ийолит-уртитового состава, рассекающие по
лосчатые контактовые породы; 3) наблюдается полное совпадение 
структурно-текстурного узора измененных и первичных полосча
тых известняков; 4) на мелилитсодераащие породы накладывают
ся поздние высокотемпературные процессы, приводящие к замеще
нию первичной ассоциации комплексом новообразованных минера
лов - везувианом, красновато-фиолетовым диопсидом (антохрои- 
том), флогопитом, юанитом, цеболлитом и некоторыми другими.

Совокупность перечисленных признаков, по нашему мнению, 
позволяет поставить вопрос о возникновении мелилитсодерхащих 
парагенезисов в магматическую стадию становления Кия-Шалтырс- 
кого щелочного массива. Часть минералов сформировалась в те
чение постмагматического этапа. Равновесная ассоциация мели
лита, волластснита, кальцита, пироксена типична для высоко
температурной (пироксен-роговиковой,по В.В.Ревердатто) фации 
контактового метаморфизма карбонатных пород, недосыщенных 
кремнеземом. Вместе с тем вопрос о соотношении метаморфичес
ких (кзохимических) и метасоматических явлений в описанном 
случае ыо;хет быть решен лишь после проведения дополнительных 
исследований.

К (1ЁТРОХ11МИИ ПОРОД СОСНОВОГОРСКОГО ГАББРО- 
СИЕНИТОВОГО КОМПЛЕКСА ГОРНОЙ ШОРИИ

В.С.МУРЗИН

Западно-Сибирское геологическое управление, 
Новокузнецк

Сосяовогорсккй габбро-скепитовый комплекс среднедевонского 
возраста был выделен нами в бассейне нижнего течения р.Мрас-Су 
(В.С.Мурзин и др., 1567). Массивы комплекса залегают среди
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вулканогенных пород верхних горизонтов тельбесокой серии де- ■ 
■"‘'^■'вона,' с^^^оз’орыда в генетической родстве. Совиестпо I

с вмещаюйи'ц^ ТР,лл^иН они приурочены к зоне глубинного разлоги, 
^^отделяк^его Куаведкий прогиб от собственно Кузнецкого Алатау 1 
‘^ббрэзовались в субплатфориеннуп стадию развития региона. По

роди комплекса образовались путем внедрения ыагиатичесглго 
расплава^Зр делятся на'две крупные группы (фазы) контрастных 
пород: габброидную к граносиенит-сиеяитовую. В третью фазу 
образовались, по-видико?:у, нефелиновые сиениты, обломки кото
рых встречаются в аллювии.

Анализ петрохкиическ1:х особенностей показал следующее: 
породы комплекса являются дифферепциатаыи обогащенной щелсча- 
ми, особенно калием, несколько подкисленной ба8ал1>товой иагкы,- 
Дифференциация ее вла в направлении увеличения щелочности по
род, параллельно с ростом кремяекислотвости. От уровня наибо
лее щелочных пород первой фазы щелочность уле почти не возра
стала, дальше увеличивалась только кислотность пород и умень
шалось содержание фемичеоиих компонентов. Порядок дифференциа
ции и ее направление были едины для обоих изученных пассивов 
комплекса, Чебалсинского и Кендасского,с той разницей, что 
не правой плоскости петрохимической диаграыыы А.Н.Заварицко- 
го породы последнего ва всех уровнях являются значительно бо
лее щелочными, чей их аналоги в Чебалсинском массиве.

Породы комплекса, особенно первой фазы, содержат повыиев- 
ные количества глинозема, титана и фосфора. Ин своВствонны 
черты образования в обстановке высокого кислородного потен
циала. Подавляющая часть пород комплекса относится к нор”.аль- 
ному ряду.

Среди средних типов пород,по Р.Дэли,аналогами порол 
первой фазы являются кварцевые габбро, отличающиеся лишь мень- 
шиг. количеством щелочей, особенно калия, и эссекситы, а такко 
монцониты, трахиандезиты и щелочноземельные авгитовще сиениты, 
т.е. ассоциации пород группи щелочных габброидов (по Л.Н.За- 
варицкону, 1956).

Сравнев11е4,варнациопных кривых Соснрвогорск’ого ко’шлекса 
с кривыми по1{р^ Дассен-Ппк и Сан-Франциско, представляющими 
андезитовую и трахиандезитовую формации Тихоокеанского пояса
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(А.Н.Заварицкий, 1950}, показывает, что на правой плоскости 

петрохимической диагражы ааипенее щелочные породы комплекса 
отличаются от' кривой лассен-Иич несколько более высокой ще
лочностью. Высокощелочные породы первой фазы комплекса рас
полагаются правее линии пород Сан-Франциско, а кривые пород 
второй фазы почти совпадают с этой кривой. На левой плоско
сти диаграммы кривые пород Лассен-Пик и Сан-Франциско в об
ласти кислых пород располагаются левее пород комплекса и 
почти совпадают с няни в ее нижней части. Наибольшую анало
гию вариационные кривые пород комплекса, особенно Кендасско- 
го массива, имеют с породами Йеллоустонского парка, точнее 
хребта Абсарока (Заварицкий, 1950). И те и другие имеют 
очень высокую щелочность, и, самое главное, у них совпадает 
форма изгибов вариационных кривых, существенно отличающаяся 
от формы кривых Лассен-Пик и Сан-Франциско. Совпадение ха
рактерно для обеих плоскостей диаграммы.

Ассоциация пород Сосновогорского комплекса, судя пр оха
рактеризованным в литературе аналогам, является типичной 
естественной щелочной ассоциацией (М.И.Кортусов, 1967) и 
очень 
чивых

близка к комплексам щелочных и субщелочных пород устой- 
областей (Ю.А.Кузнецов, В.Н.Довгаль, 1968).

О НОВОМ ТИПЕ ДНТРУЭкШНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В НИлНЕ- 
МРАССКОЫ РАЙОНЕ ГОРНОЙ ШОРИИ

В.С.МУРЗИН

Западно-Сибирское геологическое управление, 
Новокузнецк

нижнем течении р.Мрас-Су среди отложений тельбесской 
девона обнаружена интрузивная ассоциация, по возрасту.

В
серии
составу и другим особениостя.ч отличающаяся от ранее извест
ных додевонских и вижпедевонских интрузивных комплексов.Этой 
ассоциацией сложены субвулканические тела, размещение кото
рых контролируется трещинной тектоникой.

В настоящее время известно три участка распространения 
описываемых пород, которые названы Чебальсинским, Кендасским 
и Ульчекским массивами. Названные массивы залегают в верхних 
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горизонтах тсльбесской серии девона, которая расчл??Епется в 
районе на три свиты (сниау вверх); учулсаскуп, тамалипекуп 
и аитроиовскую.

Все массивы имеет одкотипппП петрографический состав и 

харзктериауотся присутствием габбро-диабазов, габбро-диоритов, 
гранит-порфиров, граносиенктов. Прострапствзппо с характери- 
зуемыш! иассивгча связаны крупные глыбы нефелиновых оионптов 
(фойяитов), обнарухеняке в аллявии левого притока р.Нрас-Су.

Изучение взаииоотношевкй двух контрастных групп пород в 
массивах позволяет придти к выводу о том, что они сфор-ткрова- 
лись в результате двух последовательных фаз внедрения: габ
броидной и граноскевитовой.

Среди пород первой фазы внедрения обнаруксны габбро-диа
базы, габбро-диориты, диориты к их фельдшпатизироваапыс разно
сти, имеющие состав эссекситов, сиенито-дяоритов и сиенитов. 
Калиевый полевой впат фельдшпатпзированных габброидов мета
соматически развивается по плагиоклазу и одновременно с этим 
первичный пироксен замещается биотитом.

Количественные вааимоотвоиепия пород в массивах различные. 
Так, Чебальсинский массив оказывается существенно слоаеннкм 
основными породами без отчетливых следов фельдшпатизации, а 
Келдасеккй и Ульчекский массивы слагаются обычншш габброидйми 
к их фел1лшпатизированными разностями.

Породы второй фазы внедрения представлены, с одной сторо
ны, плагиогранит-порфирами., гранит-порфирами, граподпорит- 
порфирамч, а с другой - граиит-порфирами и граносиопи^аг'и, ко
торые характеризуются повышенной щелочностью. Гранит-порфиры и 
граноскениты развиты, главным образом, в участках интенсивной 
фельдшпатизации габброидов.

Хьнйзм пород описываеинве массивов охарактеризован рп;;сч 
химических анализов. Породы первой фазы внедрения по химичес
ким характеристикам близки и среднему кварцево’1у габбро, а 
Фельдыпатизированныс разпости - к эссекситу и да») к акгито- 
всму сиениту. Породи второй фазы внедрения отвечают риолитам, 
щелочным гранитам и трахитам.

Возраст иптрузивпых массиаОз определяется как сре?',иедевон“ 
скпй.

Арализнруя формационную пр;:падлерпость изученной ассоциа
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ции, можно придти к выводу о ее принадлежности к габбро-сиени- 
товому формационному типу. Чебальсинский, Кендасский и Ульчен- 
ский массивы обнаруживают некоторые черты сходства с плутонами 
Кийского габбро-сиенитового комплекса северной части Кузнецко
го Алатау, отличаясь от них рядом существенных провинциальных 
особенностей.

На основе полученных материалов можно высказать предполо- 
валичии в Нижнемрасском районе самостоятельного интру- 
комплекса, который целесообразно назвать Соеновогор-

хевие о 
зивного 
ским.

КИСЛЫЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ВДСКАРСКОЙ СЕРИИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОГО САЯНА 

(бассейн р.Дербиво)

В.П.ПАРНАЧЕВ

Томский государственный увиверситет

Кислые вулканические породы средвепалеозойского возраста 
оироко распростравены в северо-западвой части Восточного Сая
на и являются составвоЯ частью вигве-средведевовской вулшно- 
генной быскарской серии.

Быскарская серия сформировалась в результате наземной вул
канической деятельности при тектоно-магматической активизации 
области завершевной складчатости. Она характеризуется сложным 
внутренним строевиен, обусловленным перемежаемостью вулкано
генных пород разного состава. Нижние горизонты серии повсеме
стно сложены щелочными оливиновыми и толеитовыми базальтами.

Кислые вулканиты в составе серии отмечаются в виде двух 
относительно выдержанных толщ, отделенных друг от друга базаль- 
тоидами, а от подстилающих образований базальными конгломера
тами. Б некоторых случаях наблюдается пространственное обо- 
ооблевие кислых вулканитов от полей раазити.'! базальтоидвых 
пород и непосредственное валегание их ва докембрийский фув- 
дамевт.

1'ипичной формой залегания кислых эффузивных пород являют
ся короткие и мощные потоки, экструзии, дайки и купола.

По структурно-текстурным особенностям и минеральному сос- 
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тазу средн кислых вулканитов нианей толщи внделяются базоквар-) 
цевые, трахилипаритозыс, кварцсодераащио и кварцевые трахито- ' 
вие порфиры, их лаво- и пирокласты. В иинсральнои составе этих 
пород преобладают щелочные полевые шпаты и кварц, присутству
ют ыоноклинвые пироксены и слюды. Порфировые выделения пред
ставлены исключительно щелочными полевыми шпатами.

В составе второй (верхней) толщи наряду с вышеопкеанныни 
породами отмечаются щелочные базокварцевке п пантеллеритовые 
порфиры. Для них характерна постоянная ассоциация с щолочиы^т 
трахитовыми и фонолитоьыын порфирами. В минеральном составе 
этих пород постоянно присутствуют щелочные пироксены к амфи
болы.

В петрохимическом отношении кислые вулканические породы 
обеих толщ обнаруживают близкие свойства, проявляющиеся в их 
относительной обогащенности окислаыи железа, щелочей и в по
ниженном содержании окиси кальция. Пантеллеритовые порфиры 
повсеместно пересыщены щелочами (с=О.3-1,2).

По вопросу о генезисе кислых салических вулканитов быскар- 
ской серки нет единого ш!еяия. Более позднее по отношению к 
базальтокдному проявление кислого вулканизма, значительные 
объемы кислых пород и их связь с кальдерообразованкем позво
ляют считать большую часть этих пород продуктом плавления 
сиалического субстрата.

ИНТРУЗИВНЫЙ МАШАТйЗи ИРВИНСКОГО лаЛЕЗОРУДНОГО 
РАЙОНА

Н.В.ПЕРФИЛЬЕВА

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья, Новосибирск

В Ирбинский железорудный район входят месторождения - 
ПрСинское, Изыгское, Бурлукское, Мульгинскоа, Знаненское, Та- 
ловское , рудопроявления - Курское, Кордовское, Красноречен- 
ское. Краснодарское, Иокпнекое, Камышковское и многочисленные 
геофизические аномалии.

Район сложен эффузивно-осадочными образованиями кембрия 
(колпинская, балахтисонскан, тарбатсхсая, ооиновская и кизир-
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ская свиты), сялуро-девоаа (мапатская, миланская и имирская 
свиты) и интрузивными породами.

Пнтрузивй’Ю пор;.,';н предс 'лспы габбро, габбро-диоритами, 
диоритами, кварцевыми диорптами, гранодиоритами, гранитами, 
монцонитами, сиенитами, граносиенмтаыи и щелочными гранитами. 
Они группируются в таятскяй (х ••'^броидвыЯ, СП13-О), ольхсвскиЯ 
(гранодиориховый, 0), ирбинско-краснокакенский (граноскепито- 
вый, комплексы и слагают массивы Бур^;уяско-Кордовский
(существенно гранодиоритовый), Ирбинский и г'.Сидоровский Урал 
(существенно граносиенитовые) и ряд более мелких штоков и тел.

Ио данным наших исследований, перечисленные породы района 
составляют единую генетическую серию с длительной историей 
развития (Стд-В^), интрузивные комплексы которой отвечают 

фазам или крупным актам внедрения магмы.
Принадлежность интрузивных пород к единой многофазной ге

нетической серии вытекает из их пространственной сопряженно
сти, унаследованности минерального состава, петрографических 
черт, закономерного изменения химизма и петрохимических ха
рактеристик.

Анализ петрохимических диаграмм позволяет проследить по 
главнейшим породообразуачим компонентам эволюцию этой 
ческой серии в целом, а также характерные особенности 
интрузивной фазы. По величине индекса Пикока, равного 
серия относится к андезит-диоркт-гранодиоритовой, что 
купности с геологическими данными дает основание считать ис
ходную магму рассматриваемой интрузивной серии грапит-грано- 
диоритовой.

В районе устанавливается 2 этапа метасоматического магне- >• 
титового оруденения (Богацкий, 1962), вклинивающихся по вре
мени между таятским и Ольховским (Иульга) и между- Ольховским 
и ирбинско-краснокаыенскин (йрба, Изыг и др.) комплексами. 
Оруденение связывается с магматическим этапом становления 
ОЛЬХОВСКОГО и ирбинско-краснокаменского комплексов и предше
ствует, как и в соседнем Краснокаменском железорудном районе 
(Корель, 1966), кристаллизации магмы ядеряых частей интрузив
ных массивов.

генети- 
каждой 
58,эта 
в сово-
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о ПОСТЕПЕННЫХ ПЕРЕХОДАХ” МЕХиОГ МЕТАМОРФЙЧВСКМГИ 
й НЕ!1ЕТА4!ОРФйЧЕСКЕМЛ ИОРОДАИИ (к вопросу о 

коивергеиции призиаков)

А.и.родагин

Томский государственный увиверситэт

Сходные по внешней форме, а иногда и внутреннему строений 
геологические образования могут иметь принципиально разное 
происхождение. Любой случай конвергенции признаков заслуаива- 
ет всестороннего изучения, так как без этого возмокны сущест
венные ошибки в интерпретации геологического строения и геоло
гической истории.

В геологической литературе нередко встречаются упоминания 
о '^постепенных переходах" между метаморфическиии и нематамор- 
фическипи или слабее метаморфизованными породами. Такие пе
реходы часто трактуются как доказательство прогрессивного ме
таморфизма со всеми вытекаощими из этого вывода последующими 
построениями (о зональном характере метаморфизма, о локализа
ции наиболее подвил;ных в тектоническом отношении эон, о гра
диентах температуры и давления, привносе и выносе вещества 
и Т.Д.).

Не отрицая возможности локального прогрессивного метамор
физма, который во многих случаях доказан убедительно, необхо
димо отметить, что сущность "постепенного перехода" может быт] 
совсем ивой. Переходы между породами разных метаморфических 
фаций (между "слабо" и "сильно" метаморфиеованными) могут воз
никнуть не только в результате локального (зонального) прогрес 
сивного метаморфизма, ко и в результате регрессивного метамор
физма, диафтореза и других разновидностей динамометегорфиэыа. 
‘^ри недостаточно внимательном наблюдении или ограниченном ко
личестве фактических данных, а также в случае диафтореза, про
шедшего до конца, до полного исчезновения метастабильных ре
ликтов, диафториты легко принять за "слабо метаморфизозаниую 
ис;;одвую породу". Этому способствует и то обстоятельство, что 
типичные диафториты местами могут испытать частичную последую
щую перекристаллизацию, и тогда картина "прогрессивного" ме
таморфизма станет еще правдоподобнее. Некоторые разповидпости 
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бластокшлонитов и милоиитов легко принять за слабо или вообще 
пенетанорфизованпуя породу (Лиллцтизированний глинистый сла
нец, песчапик, гравелит, конглоиерат типа пуддинга и т.д.). 
Ошибочное заключение о природе таких образований повлечет за 
собой ссответствуя"',ие построения по всей другим вопросам (стра
тиграфии, тектонике и т.д.).

Контактовые зоны ыевду метаморфическими и неметаморфичес- 
ки1'я или вообще разпофациальными породами - чрезвычайно инте- 
респые объекты, эаслуаивающпе углубленного структурно-петроло
гического изучения как полевого, гак и лабораторного. Пестро
та метаморфических фаций на ограниченных участках подвинных 
тектонических зон должна всегда настораживать. Недостаточно 
изученный постепенный переход, каким бы очевидным он ни казал
ся, не может служить доказательством ни той, ни другой гипоте
зы до тех пор, пока не раскрыта его истинная сущность.

О КЕРАТОФиРО-СПИЛИТОБОЙ ФОР^1АЩ1И ОН'ОНСКОГО РАЙОНА 
(Горная Шория)

П.Е.Танский, М.Е.Карев

Западно-Сибирское геологическое управление, 
Новокузнецк

Образования, относимые к кератофиро-спилитовой формации, 
слагают линейно-вытянутую в северо-восточном направлении поло
су шириной 1,5-3 км, протягивающуюся от левобережья.р.Канаса 
(левого притока р.Ортона) на юго-западе до истоков р.Федоровки 
на востоке более чем на 25 км. Они представляют северо-западное 
крыло синклинальной структуры, зажатой в грабене креынисто- 
карбонатными отложениями енисейской серии, и отнесены к усть- 
анзасской свите верхнепротерозойско-ниннвкембрийского возраста, со
поставляемой с маннеровской свитой Горного Алтая и нижненонок- 
ской свитой Западного Саяна.

110 составу свита является вулканогенно-осадочной с резким 
преобладанием вулканогенных образований. Преимущественное раз
витие в сложении свиты имеют основные Э1,фузивы: спилиты, альби- 
тизированные и хлоритизированныс ч-игбаэы и диабазовые порфири
ты, частью превращенные в различного вида полевопшат-амфиболо- 
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количество прослоев серкцит- 
по туфам, рассланцованвнх туфов, 
нраыоризовапных и доломитовых па

такой степени из- 
они в большинстве

метаморфизиа до

вые и альбит-амфиболовые сланцы.
Спилиты содержат большое 

кварц-полевошпатовых сланцев 
кислых эффузивов, кварцитов, 
вестников, нраиоров.

Процессы зелевокаыенного
ценили первичный облик эффузивных пород, что 
своей утратили первоначальную структуру. По этой причине не 
представляется возиохныи проследить отдельные потоки эффузи
вов по простиранию.

Только более детальными лабораторными исследованиями вам 
удалось выделить более или менее уверенно центральные*части 
потоков. Так, в обвахениях на правом борту р.Ортона выделены 
кварц-полевовпат-амфиболовые породы (ио1цн.20 м), слагающие 
нижнюю часть покрова диабазовых порфиритов. Текстура этих по
род брекчиевидная: обломки эпидот-полевошпат-актинолитового 
агрегата размерами до I см сцементированы иикрогранобластовым 
вварц-актинолит-эпидотовым агрегатом. Выше наблюдается посте
пенный переход к диабазовым порфиритам. Породы частично сохра
няют диабазовую структуру, появляются вкрапленники альбитизи- 
рованвого плагиоклаза и актинолитовой роговой обманки. Верхние 
части потока представлены амфиболизироваввыми диабазами (мощн. 
30 ы). Для них характерна гранобластовая, реликтовая диабазо
вая структура. Наблюдается постепенный переход амфиболиэиро- 
ванных диабазов к полевошпат-амфиболовым сланцам и эпидот- 
аыфиболовым породам (мощн.40 и), являющимся кровлей потока.По
роды приобретают порфиробластовую, нематобластовую структуру; 
заметно увеличивается размер зерен актинолитовой роговой об
манки и эпидота, появляются мовоиинеральные эпидот-актинолито- 
вые породы.

Химический’анализ амфиболизированных диабазовых порфиритов 
и полевошпат-амфиболовых сланцев указывает на их близость к 
базальтам (Р.Дэли). На петрохимической диаграшле. А.Е.Завариц- 
кого диабазовые порфириты занимают проиежуточное положение иеж' 
ДУ базальтами и диабазами.

Для кислых эффузивов характерна пересыщенность глиноземом. 
Относятся они к группе пород, пересыщенных кремнезеиом и бога
тых щелочами. Харагаерно резкое преобладание калия вад натри
ем и низкое содержание полевошпатовой извести.
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Изучение образований кератофиро-спилитовой формации пред
ставляет не только теоретический, но и практический интерес. 
Так,с усть-анзасской свитой района тгг-’'о связано проявление 
железных руд ("канасские сланца"), облицовочных материалов 
(розовые мраморы), редких, благородных и рассеянных элемен
тов.

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОНСКИХ 
ВУЛКАНИТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТУВЫ

РкС.Туркин, Е.Г.Буй

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья, Новосибирск

На сопряжении Саяно-Тув/нских структур широко распростра
нены контролируемые региональными глубинными разломами девон
ские вулканогенные породы, слагающие секущие и стратифициро
ванные тела габбро, габбро-диаба»вв, диабазовых порфиритов, 
андезитов, дацитов, порфиров, их туфов-, туфолав и брекчий, 
все эти образования представляют собой жерловые фации вулка
нитов единой андезит-дацитовой серии.

Относительная распространенность отдельных членов этой 
серии в разрезе и в ареале закономерно изменяется: сверху 
вниз и с востока на запад (в пределах рассматриваемого Кы- 
зылхашского грабена) постепенно возрастают основность пород 
и роль экструзивных дайковых, штоковых и неправильной (иногда 
субпластовой) формы секущих тел.

Химический состав вулканитов отличается избыточным количе
ством двух- и особенно трехвалентного железа, кальция и тита
на, неравномерным (возрастающим от кислых к основным) содер
жанием магния и натрия и недостатком калия (за исключением 
метасоматически измененпых кислых 
серии). Остаточный газовый состав 

С02 , 5Од , С Е , Н2 3 и др. и в 

иу составу современных вулканов с 
ся пород. Содерканке алюминия отвечает нормальному ряду анде
зитов, а кремнезема несколько завышено.Видимо, поэтому широко

разностей андезит-дацитовой 
вулканитов представлен 
целом тождествен газово
подобным составом изливших-

- 217 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



>

развиты в дкффзренциатах этой серки кварцсодержащие разности 
диабазов, андззнтов и значительна роль порфиров.

Преобладание минералов с избыточным кислородом, слабое 
развитие зелепокаменного изменения и широкое распространение 
гидротермальной поствулкэнической аргиллиаации свидетельству
ет об аэральных условиях вулканизма. Широкое развитие минда
ле каме иных я брекчиевых текстур, эксплозий, туфобрекчкЯ гово
рит о значительной газонасыщенности магмы. На звачительвуо 
газовасычевность магмы указывает и широкий ареал поствулкани
ческого изменения пород, выразившегося в пропилитизации, кар- 
бонатизации, аргиллиаации и каолинизации,и образований вто
ричных кварцитов.

Характер преимущественного изменения пород обусловлен со
ставом поствулкавйческих растворов и типом изменяемых пород, 
иетасоматическая колонна в вертикальном разрезе зовальва: 
вверху располагаются вторичные кварциты и гидротермальные ар
гиллиты, карбонаты, ниже каолиниты, гидрослюды, далее цеоли
ты (зова альбитизации) и внизу пропилиты (кварц-хлорит-эпидот- 
карбонатвые породы). Однако границы зов весьма нечетки. Основ
ные мивералы поствулканического изменения (карбонаты, хлориты, 
гематит, каолинит, кварц), видимо,имеют две и более генераций. 
Это указывает на длительный процесс поствулкавического преоб
разования, начавшегося синхронно с вулканизмом и продолжав
шегося после его завершения. Именно с последней фазой пост
вулканического изменения связывается основное ртутное оруде
нение Северо-Западной Тувы.

ТУ11НСЕИЙ КВАРЦ-КЕРАТОФИРОВЫЙ КОМПЛЕКС НА 
ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ

В.Л.ХОЫИЧЕВ

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики Ц минерального сырья, Новосибирск

Кислые эффузизы. в докеибрийскпх й раннепалеозойоких отло- 
Еенг.ях отмечались неоднократно, но из-за трудностей сопостав
ления разрезов они не имеют до сих пор возрастной и формацион
ной определенности. Тем более не изучены условия их залега-
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НИЯ, формн 1ел, фации и взаимосвязи с другими породами.
На совремонпоы этапе представляется возможным говорить о 

двух уровнях развития кислых вулканогевпых пород.
I) Нижний - поздний докембрий (комиунаровская свита и ее 

аналоги). Кислые эффузивы ассоциируют с диабазами в узких 
подвижных эвгеосинклинальвых зонах. 2) Верхний - нихнекембрий- 
ский (богопдьская, сыйская свита),

Кислые эффузивы и связанные с ними субвулканичеекие интру
зии образуют самостоятельный кварц-кератофировый комплекс,наз
ванный нами Туииским. Локализуется он в изометричвых пассивных 
миогеосинклинальвых блоках в конце собственно геосинклинальной 
стадии, предваряя гранитоидныЯ магматизм орогенного этапа.

Основу комплекса составляют серые кварцевые и базокварце- 
вые бяотит-роговообманковые кератофиры с вкрапленниками кисло
го плагиоклаза, кварца и реже ортоклаза в фельзитовой, грано
фировой иля микрогравитовой основной массе. Изредка появляют
ся розовые ортофировые и сневит-порфировые фации. В интрузив
ных субвулкавических штоках породы довольно хорошо раскристал- 
лизованы, имеют полифировую структуру и -диоритоподобный облик.

Несмотря на большое сходство минералогического состава, 
эффузивные и интрузивные кварцевые кератофиры заметно отлича
ются по химизму, что является отражением несколько отличных 
условий пх становления. Первые содержат больше кремвекислоты 
и меньше глинозема, извести и окиси кадия. На диаграмме А.Н. 
Зав-:пицкого, на правой половине, вектора эффузивных кератофи
ров полого наклонены к вертикальной оси, что говорит о посто
янном выдерсчанном пересыщении их глиноземом. Для интрузивных 
аналогов этого не вабл'юдается, несмотря на более высокое абсо
лютное содержание в них окиси алюминия.

Эффузивные кварцевые кератофиры являются составной частью 
сыйской (богоюльской) свиты верхов нижнего кембрия и этим оп
ределяется возраст комплекса в целом. Галька его пород встре
чена в средпекембрийских конгломератах верхаетинской (больше- 
ербинской) свиты восточнее ст.Ербинская.

Металлогения кварц-кератофирового комплекса изучена недо
статочно. Имеются указания на связь с ним мелких рудопрояв- 
лений свинца и цинка на Сарале, что заслуживает особого вни
кания, поскольку для этой формации характерно полиметалличе
ское оруденение в том числе крупные месторокдения (например, 
на Салаире).
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СОСТАВ И СГРУЕТУМ НЕФРИТОВ ВОСТОЧНОГО САННА

И.С.ЯКШИН, Р.С.ЗАМЛЛЕТДИИОВ, Л.Н.СУТУРИН

Институт геохииии СО АН СССР, Иркутск

В последние годы в Восточно-Саянском гйпсрбпзптовон попсе 
выявлено два новых крупных месторопденкя нефрита- Улан-Ходкн- 
ское и Оспннское (Заналетдкнов и др., 1971 г.). Месторокдеппя 
представлены целым рядом метасоматических валеней нефрита 
размером от 0,2x1 м до 3x60 н, с -широким колебанием цоетовой 
гаммы этого поделочного камня от густо-темпозеленой до молочно
зеленой и различными текстурно-структурными особенностяии.

В нефритах Восточного Саяна наблюдаются звездчатая (сферо
литовая), сланцеватая (пара.глельная), массивная, сноповидная, 
прокилковап и ковглоиератовидная макротекстуры. Массивные неф
риты обладают наиболее ценными поделочными свойствами, сланце
ватые уступают им в прочности, благодаря способности раскалы
ваться в одном направлении.

Ё.КальковскиД еще в 1906 г. выделил спутанноволокнистую, 
радиально-лучистую, сферолитовую, волокнистую, волнистую, пу
ховую и крупнозернистую (мозаичную) структуры в нефритах 
Аппенин. Микроструктуры Восточно-Саянских нефритов д-.вольно 
схожи с теми, что описал Е.Кальковский. Согласно классификации 
структур, принятой в СССР (Половинкина, 1966), в нефрите новых 
месторождений наблюдаются нематобластовая центрическая на ос
новном фоне фнбробластовой, параллельно-волокнистая (спутанно- 
параллельно-волокнистая) , фибробластовая (спутанно-волокнистая), 
порфиробластовая сноповая с фнбробластовой основной тканью и 
др. Перламутровый блеск у чешуек тремолита в нефритах, обладаю
щих порфиробластовой снс.ювой структурой, придает им повышен
ные декоративные свойства . Однородная фибробластовая (спутанно
волокнистая или пуховая) структура характерна для высококачест- 
венн”х сортовых разновидностей нефритов, хорошо просвечивающих 
в сколах толщиной 5-8 мм. Особый декоративный рисунок отмечен 
для нефритов, обладающих звездчатой и прожилковой и коягломера- 
тсвидной текстурами.

Нефриты слагаются спутанно-волокнистыми агрегатами-пучками 
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треиолитознх волокон. Один пучок состоит из 1-3 десятков суб
параллельных изогнутых волоконец размером от 0,0005x0,01 ым до 
0,01x0,52 нм. Пучки тре’лолптовых волокон тесно переплетаются с 

определенными агрегатами.
Светло-зеленые и зеленые нефриты обладают меньшим содержа

нием. закисного келеза, чем темно-зеленые. Химический состав 
этих двух разновидностей представляется в таблице.

I. Светло-зеленый

5с 0^ НО, /гсрз Ж^О ЛчО СаО м,6 Сумма

56,35 0,05 2,19 0,43 3,49 ':2,84 0,07 11,83 0,20 0,60 0,56 1,г8 99,82

56,61 0,07 1,58 0,29 5,12 21,23 0,17 12,76 0,19 0,06 0,31 1,08

нефрит. 2. Темно-зеленый нефрит.

зеленой окраски нефритов' связана с содерка- 
закисного лелеза, а яркость ее, возможно.

Интенсивность 
ниен в их составе 
зависит от содержания хрома. В образцах из отдельных жил от
мечаются участки ярко-зеленого нефрита вокруг реликтовых зерен 
хромшпннелийоп, замещенных в краевых зонах магнетитом. Выноси
мый при ыагнетитизации хром, по-видимому, входил в состав 
тремолита, что и явилось причиной изменения окраски.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ НА ПРОЦЕССЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
Б СИСТЕМЕ ДИОПСИД-АНОРТИТ-АЛЬБИТ-НЕФЕЛИН

/по 2ориодннаиичвским расч'стэм/

И.П.АДАМЧУК

Томский государственный униворситет

Значительная часть нефелиноьих пород является, диффорен- 
циатои оливин-щолочно-базальтовой магмы. Поэтому представля
ет интерес рассмотреть влияние воды на ход равновесной крис
таллизации в гашюбазальтовой я пограничной с пой альбит-анор- 
тит-нефолнновой системах при средних давлениях воды. Е^иду 
отсутствия данных по экспериментальному исследованию этих сис
тем в присутствии воды, ликвидусные кривые рассчитывались по 
уравнению Шродера: « „ аНлл-(Т-Тпл) .

4.575-Т-ТпА 
где N - мольная доля компонента, ди Т^^^ ~ теплота 
плавления и температура плавления /в градусах Кельвина/ и Т - 
заданная температура. При расчетах были использованы экспе
риментальные значения П и при давлениях воды в 1,2,3 

, пл
и А Кб.

По этому уравнению били рассчитаны ликвидусные кривые 
диопсида, анортита, альбита и нефелина, графически определе
ны двойные эвтектики диопепд+зяортит, диопсид +альбит, нефе- 
линьанортит и нсфелин+альбнт и построены котектические крис- 
талли;ационныо кривые системы диопсид-анортит-альбит-нефелин.

Анализ фазовой диаграммы состояния этой системы при пе
ременном давлении воды показал, что:

1. С повышением давления воды расширяется поле кристал- 
|1иззци11' паиболео слабьк оснований, а именно: в системе диоп- 
^сид-анортит-альбит - поле первичной кристаллизации диопсида,

I в системе альбпт-нефелин-знортит - поле первичной кристал- 
|И5а1Ц1и основного плагиоклаза.

2. При кристаллизации гаплобаззлыового расплава в усло
виях повышаюгдегося давления воды остаточный расплав будет ббо- 
[Э'даться анортитовой молекулой, а именно: при давлении воды
II Кб в эвтектике диопсид+зкортпт содоряится анортита 43%, 
рп 2 Кб - 48.2%, при 3 Кб - 5г.5% и при 4кб - 56%.
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5. Широков поле первичной кристаллизации плагиоклазов 
в данной спстеие и смещение ого с ростом давления воды к вер
нине нефелина показывает возно;<нос1Ь образования нефелиново
го расплава из гаплобззальтового - при фракционной кристалли
зации /с удалением кристаллов диопсида/ остаточный расплав бу
дет смерзаться в сторону нефелина. Это согласуется с эксперимен
та л ьниии данными Куширо и Йодера, установившими, что плоскость 
альбит-диопсид-анортг.т 
температурным барьером 
неземом рзсплавани при

4. Наиболее важна 
кристаллизац1г1и нёфелинсодержаищх расплавов. Эвтектика акор- 
тит+нефелин с повышением давления воды обогащается нефелином: 
при 1кб эвтектика содердат 80.5% нефелина, при 2 кб - 90%, 
при 3 Кб - 92.5':' и при 4 Кб - 96.5%. Следовательно, с уволи-_ 
чением давления воды на ликвидусе плагиоклаа+нефелиновой ко- 
тектики будет накапливаться нефелин, что монет привести к об
разованию пород ийолит-уртитового ряда, генетически связанных 
с оливин-щелочно-баззльтовой магмой.

не является тройной к не может служить 
мезду насыщеппыж и подосыщенными крем- 
любых дзвленипх.
роль переменного давления воды для

КАМЕННОЕ ЛИТЬЕ ИЗ НЕФЕЛИНОВЫХ ПОРОД

П.К.БАЖЕНОВ, И.П.АДАМЧУК, В.Й.ЯКОВЛЕВ

Томский государственный университет

В связи с дальнейшим развитием алюыипиевой промышлен
ности Западной Сибири в ближайшем будущем станут эксплуати
роваться и такие месторондения нефелиновых руд, как Горяче
горское месторождение ийолит-уртитоБ и тераяито-циенктов. При 
комплексной иероработко нефелиновых руд получают глинозем, 
цемент, соду, поташ и титано-магнетитовый концентрат. Темно- 
цДетнне не минералы идут в отвал. В горячогорских нефелиновых 
рудах содержатся 15-20"'. и даже до 30% темноцветов. Следоватезь- 
по', примерно 15-20 ' стоимости переработки тонны неф.олиновых 

1УД идет в отвал.
Химич.ж с кий анализ этих хвостов показал, что они по свое

му составу близки к бажзльтам'и пкроксенитзн. Поэтому в ла
боратории экспериментальной минералогии и геохимии Томског
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университета били проведепн две сории опытов по иопольдова-
' ниш хвостов для получения каменного литья: а/ с отвальными 

хвостами флотационного обогадснип горячегорских нефелиновых 
руд и б/ с злоктро)лагнптной фракцией пегматоидных ийоли- 
юв Кия-Шалтырокого исотороздония.

В первом случае начало спекания отмечалось при 970°С, 
при I(У^О-IО50”С •• плавление. Текучим расплав становился при 
1200°9. Стекло затем раскрнсталлизовывалось при температу
рах порядка 1000-600°С в течение 20-Л0 минут. Полученные об

разцы обладали фарфоровидным сложением. Их микротвердость' 
близка 800 кг/мм^, а растворимость в соляной, серной и азот

ной кислотах и "царской водке" в течение суток составила ты
сячные доли процента.

Добавки флюсов / НаР, Ма^СОз, СаСО, / снизили темпера
туру плавления и вязкость расп.лавэ, вместе с тем значитель
но снизилась и механическая прочность образцов.

Электромагнитная фракция пегматоидных ийолитов Кия-Шал- 
тырского меатороадония имела состацблиазй титан-звгиту. Плав
ление ее начиналось примерно при 1000°С, гомогенным расплав 
становился при томпературо ьнгае 1200°С. Добавка известняка 

почти не повлияла на температуру плавления, но несколько 
снизила вязкость расплава. Рекристаллизация стекла произво
дилась в течение 1-4 часов в естественно охлаядающейся от 
1000 °С до ':0°С печи. По сопротивлению скатию^около 760’ нг/м)// 

и кислотостоИкости полученный материал близок предыдущему, от
личаясь лучиой раокристаллизованностью.

Таким образом, отвальные хвосты могут быть использова
ны в цотрургии для получения качественного литья, ко1''рое 
смопет заменить металл во многих отраслях народного хо.яйст- 
ва. Это сделает использование нефелиновых руд более комплокс- 
ным и экономичным.

РАЗБИВАТЬ ГЕОНОРФОЛОГО-ТЕКТОНЙЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРО
ВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЙШ '

А.Г.БАКИРОВ

Томский политехнический институт

Известна роль различньц^^^:зъюиктивных и пликативных тек-
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на
по-

ло-

тоническкх форм в контроле и локализации орудонеиип. Хорошо 
знакомо влияние, которое оказывают токтоничоонке факторы 
рельеф1, ориентировку речных долин, кокялгурацню морского 
берекья, простирание островов архипелагов.

Возможны определенные взаимоотношения моаду мостами 
кализации полезных ископаемых и формами рельефа. Последние 
могут быть связаны с некоторыми тектоническими зонами и участ
ками, которые раньше являлись благоприятными для оруденения. 
Унаследованность тектонических форм и подвижек, селективность 
выветривания благоприятствуют проявлению тех или иных связей ' 
упомянутых геологических объектов. Эти связи леаат в основе 
геоморфологических методов поисков месторождений полезных 
ископаемых. Их сущность и способы практического применения 
отражены Б трудах Т.В.Звонковой (1959), В.Г.Симонова и А.П.Лу
кашова (1966), А.И,Сизикова (1968) и других исследователей, 
в которых подчеркивается непосредственная связь элементов 
рельефа и тектонических форм на участках локализации полез
ных ископаемых.

Практика геологических изысканий настоятельно ставит воп
рос о необходимости дальнейшего развития и совершенствования 
геоморфологических методов прогнозирования к поисков место
рождений полезных ископаемых различного генезиса. Возникает 
потребность и в более широком охвате различных явлепйй, фик
сирующих все многообразие связей в пространственном размеще
нии месторождений, элементов рельефа, отдельных морфострук- 
тур и тектонических форм, а также участков проявления новей
ших подвижек. При этом имеются в виду такие взаимоотношения 
вышеперечисленных объектов, когда их связи выглядят более от
даленными и не непосредственными, а опосредствованными, кос
венными, когда участки локализации полезных 
ся на некотором удалении 04 соответствующих 
фа и тектонических форм.

В этой связи автором ставится вопрос о 
гическую практику и терминологию понятия о рудоуказателях. 
Ими будем называть различные объекты геологического, геомор
фологического к географического характера, чаще всего линей
ные, от;лечающие направления на тот или иной рудный район или 
месторождение. Последние, занимая прифланговоо положение по 
отношению к рудоуказателям, находятся на различном удалении
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01 них; рудоуказатели "нацелены" со стороны на участки лока
лизации полезных ископаемых. При прогнозировании несомненно 
привлекут внимание узлы пересечения направлений рудоуказз- 
телей, "нацеленных" с разных сторон на тот или иной участок, 
который вероятнее всего будет прс’тсгавлять собой место лока
лизации полезного ископаемого.

Рудоуказателями могут быть глубинные разломы (явные и 
скрытые) и их отдельные разноориентированные отрезки, другие 
дизъюнктивы, дайки, осевые линии складок, дайковых полой и 
впадин, цепочки островов архипелагов, отрезки речных долин и 
береговых линий моря и другие объекты. Во многих случаях ру- 
доуказатели отрааают направления длительно и унаследственно 
развивавшихся структур; характеризуют они и прифланговые зо
ны повышенной трещиноватости.

Некоторые вышеупомянутые и иные геологические, геомор
фологические и географические объекты выступают в качестве 
рудоуказателей на территориях Советского Союза, США, Китая, 
Бразилии, Греции, Албании, Кубы, Индонезии и других стран. 
Приведем примеры месторождений и "нацеленных" на них рудо
указателей. Урал-Тагило-Кушвинский железорудный район и суб
широтный скрытый разлом Западного Приуралья, Аккермановский 
рудный узел и осевая линия поперечной складки того же наиме
нования; Казахстан-Адильбе.:-Ангрвнсорская группа никелевых 
месторождений и каледонские глубинные подвижные зоны в виде 
неоперенной стрелы; Албания - осадочные железорудные место
рождения районов Зльбасан-Поградец и отрезок долины р.Шкум- 
би; Куба - район никелевых месторождений и осевая линий Каутс
кого наложенного прогиба; Индонезия (остров Сулавеси) - раЬон 
развития месторождений меди, железа и других полезных иско
паемых и цепочка островов архипелага (Сула, Оби, Мисоол); 
Филиппины - железо-никелевое месторождение Суригао находит
ся на пересечении направлений рудоуказателей: скрытого раз
лома в акватории западнее острова Негрос и цепочки островов 
архипелага Сулу.

Вышеупомянутые геоморфологические, а также морфометри- • 
ческий методы, включая и предлагаемый автором метод рудоука- 
зателей, целесообразно выделить в самостоятельную группу гео- 
морфологотекюнических методов прогнозирования и поисков мес
торождений полезных ископаемых. В её названии отражены геомор- 

_ 226 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



фология и тектоника, элементы которых в их взаимном сочета
нии и проникновении определяют как сущность методов, входя
щих в группу, ток и практические примеры их применения.

Проблема выделений рудоуказателей и использования их для 
целей прогнозирования рассмотрена в общем виде, в порядке 
постановки вопроса. Необходима её дальнейшая разработка и 
конкретизация применительно к различным полезным ископаемый 
и разнообразный формам связей тектонических, гоо«орф)Ологичес- 

ких и рудообрззующих факторов.

ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СФАЛЕРИТА ИЗ РАСТВОРА 
В РАСПЛАВАХ СОЛЕЙ И МЕТАЛЛОВ

И.Д.БАБАНСКИЙ, А.Д.СТРОИТлЛЕВ, А.Й.ЧЕРНЫШОВ

Томский государственный университет

С развитием электронной техники возникла острая потреб
ность в кристаллах минералов типа А® В® , в том числе сфа

лерита. В природных объектах, несмотря на то, что сфалерит 
является ведущим минералом цинка, чистые и бездефектные его 
кристаллы представляют исключительную редкость. Поэтоыу един
ственным решением проблемы является получение искусственных 
кристаллов сфалерита.

Анализ литературы по проведенгам в этом направлении ис
следованиям показывает, что они находятся на стадии лаборатор
ного поиска методов выращивания и их совершенствования при
менительно к сфалериту.

С учетом кристаллохимических особенностей 2п2 , синтез 
кристаллов сфалерита принципиально возможен лишь методами, 
температурный реыш которых не превышает точку полиморфного 
превращения . Согласно геохимическим пред
посылкам, этому условию отвечают в первую очередь методы: гид
ротермальный и газотранспортных реакций,'явлпющ11вся схемати
ческой моделью гидротермального и эманационного процессов 
природного минералообразования. Но как показывают результа
ты разных исследователей, кристаллизация сфалерита из водно
солевой или газовой среды является трудноуправляемым процес
сом, а выращенные кристаллы по отдельным параметрам не отве
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чают предъявляеиип к ним трабовэниятх.
В последнее время были предприняты попытки получить 

кристаллы сфалерита методом из раствора в расплаве 
1962, Строителев и др. 1966; Нагзу 1967,1968; Рагкгг и 
др. 1968, Сспагез 1968). Основный исходным преимуществом 

этого метода является мобильность среды кристаллизации, ко
торая представлена расплавом легкоплавких веществ, в доста
точном количестве растворяющих ?п8 без его разлояения и не 
образующих с ним твердых растворов.

В лаборатории экспериментальной минералогии и геохимии 
при проведении исследований по перекристаллизации 2п$ с 
этой целью были проверены расплавы галоидных солей - КС1 , 
ЫаС1 , , КЗ и металлов - 5п, 2п , РЬ н В) , темпера
тура плавления которых ниже ЮБО'^.

В зависимости от термодинамических параметров каждого 
из этих расплавов, кристаллизация сфалерита проводилась в 
диапазоне температур от 600° до 1000*^ и осуществлялась пу

тем понижения температуры всей системы или постоянного тем
пературного градиента. В качестве исходной навески сульфида 
цинка применялся хииреактив марки "д/люминоф)оров 
рошкз или таблеток.

В результате проведенных экспериментов было 
следующее: I. Сульфид цинка растворяется до всех 
расплавах солей без образования новых фаз с последующим ввде- 
лением кристаллов сф)ЗЛбрита при их затвердевании. Наибольшая 
растворимость 2п5 установлепа в расплаве хлористого цинка, 
обладающего низкой температурой плавления и общностью катио
на. Однако из-за высокой упругости пара 2пС12 быстро пере
ходит в газообразное состояние, что нередко сопровождается 
появлением цинкита. Для понижения летучести его в систему 
вводилась добавка КС1 дО 20 -30^ или использовались эва
куированные ампулы. 2. При резком охлаждении системы сфале
рит выделяется из расплавов солей в виде мелких дендритных 
агрегатов. С уменьшением скорости охлаждения до 10°С в чао 

кристаллы сф)Элерита характеризуются иглообразным обликом или 
образуют двумерные дендриты, достигая 5-7 мм в длину. В опы
тах с постоянным температурным градиентом, хотя и происходи
ло образование изометричных или пластинчатых кристаллов сфа
лерита, но скорость их роста была очень мала. Выросшие за 

- .228 -

■' в виде по-

установлено 
исследуемых

/

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



двое суток кристаллы при = 3-5°С не превышали 1,5 им.

5. По сравнению с рэсплаваня солеи, в расплавах металлов 
ноблндаются более существенные различия в поведении сульфи
да цинка. В расплавах свинца и висмута он растворяется в очень 
малых количествах, а расплав цинка снилиет при этом темпера
туру его полиморфного перехода до 750°С. Относительно высокая 

растворимость сулыХтда цинка установлена в расплаве олова, ко
торый и был использован в качестве среды кристаллизации сфа
лерита. А. Па данном этапе работ из раствора в расплаве оло
ва были узе выращены кристаллы сфалерита пластинчатого габи
туса, размером 12 х б х 0.2 мм и изометричной форьм до 3 мМ'. в 
поперечнике, что дает основание считать этот растворитель перс- 
пектнвнып для получения более крупных и совершенных кристал
лов 1п8 данным методом.

ИАГМООБРАЗОВАНЯЕ КАК ГЛУБИННОЕ ОйИКЕПИЕ

В.Б.БОГАЦКИЗ

Сибирский научно-исследовательский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья, 

красноярское отделение

к

нап- 
и

Одним из возмокных механизмов магмообразования принято 
считать массовое переплавленио твердых горных пород /ТГП/. 
Следовательно, оценка этого механизма может быть сведена 
а:ализу условий ожижения ТГП в литосфере.

Усто1;чивость ТГП в литосфере зависит от их состава, 
ряжснкости поля силы тяжести /гравитационной постоянной/ 
числа протонов и 1 ейтропов, которое для вещества земли равно 
3.10^^.

В.Вайскспф) /Успехи физических наук, том 103, вып.1, 1971г./ 
показал, что ожижение в корневых частях блоков литосферы воз
можно, когда "толщина" / Н / слоя ТГП достигает критического 
значения, т.е. Ь > /1/, где Еот - энергия "окияе-
:ия" т.е. скрытая теплота плавления в расчете‘па одну молеку
лу; - ускорение силы тяжести; гпр - пасса протона; А - 
атом кй вес ТГП.
Поскольку плавление не является разрывом мекатомных связей, а
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лишь наруиением их НАпрЗВЛСННОСТИ, то энергия ОЖИХбНЯЯ сос- 
1'зрляит примерно 0,1 энергии егяэи. Раечеть; покзэывэют, что 
блок литосезры, слононннй кремнезе«о?л, качнет онихатьсл с ево- 
кх корневнх чзетях при Н > 40 км.

Реальное оякясние кзчкеюя на меньких глубинах, посколь
ку исходи^’;* уровень прогрстости ТГП зь'ачительно выше, чем 
это предусмотрено /I/ и, следовательно, процессы плавления 
/магнообрзоовапня/ возиопны на глубинах значительно гленьше 
40 км. Процессы могнообразования /при неизыенкых пзр н д / 

варьировать в ззьиспмости от минерального состава /атом
ного веса/ ТГП. Пз /I/ следует, что глубина магыообразования 
обратно пропорциональна атомному весу кристаллического веще
ства ТГП. Допуская, что "железное ядро" содержит в кристалли
ческом состоянии элементы от титана до- никеля, глубина магмо- 
образовання окакется сходной (рзЛитениой) для кремнезема. 

Принимая молекулу 510^ в качестве исходного эталона, можно 

говорить, что глубина ожикония кристАллических систем большо
го атомного, веса, т.е. их переплавлекия, будет тем меньше, 
нем легче молекула этого вещества молекулы 5(02 . Для моле

кулы «агистита /атомный вес ~ 230/ ожижение возможно 
бинзх 5) иетыро ра.аа меньше / ~ 10 га1/, чем молекулы 
/атомный вес 60/.

Рассмотренная модель пбьясняет: а/существование 
раз^ткчных по магматизму и оруденению провинций; б/сыену основ
ного вулканизма - кислым и кислого - основным; в/ единство 
ыагмообразования, эпейрогенеза и орогенеза; в частности, про
странственную ассоциацию гранитоидов со сведзри /антиклино
риями/, а основного вулканизма /трапвов/ с платформами.

но глу-
зю.

резко

ВЫСОКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ В ЗЕ?ЛНЫХ НЕДРАХ 
И ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕ
НИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В

ЗЕМНОЙ КОРЕ

А.А.ВОРОБЬЕВ

Томский политехнический нк'ститут

Большой практический и научный интерес представляет раз
работка теории образования химических соединений и распреде- 
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1

лск'ле хиинчеошх элеиеиюв в земной коре.
Б результате прогеко;;ия гсолого-физкческих и физико- 

*1 М;'’!сскгх процессов в земной коре происходят превращения апдов 
1 энергии, образование свободкгх электрических, зарядов и высо

ких э.лектричес!Ц5х псле11.
Лабораторные исследования и наблюдения на рудниках шоз- 

В0ЛН1ЛН установить излучение горшх пород,'в которах, вероят
но, нро^юходят гысоковсльтныо разряды. Частичные алектричес- 
кне разряды, происходящие в горных породах высокой прочности, 
разругают поры н трещины, в которых они образуются и являют
ся ва.’т.-нзл процессом выветривания крепких горных пород. Этот 
вид эрозии диэлектрических горных пород пока но изучался . 
Обнзрукенное нами излучение из горных пород в результате 
электрических разрядов в них. позволяет думать о’значител ьиой 
интенсивности этих процессов Эрозии и большой их роли в про
цессе выветривания торных пород высокой прочности.

:’1.!сется много наблюдений о возникновении сильных ат'мос- 
ферно-электрических полей, предшествующих зеилетрзеениям. В 
сильных полях в земных недрах электрические разряды могут 
возникать в порах и трещинах и в самой горной породе.

В плазме разряда протекают химические реакции синтеза 
и разлоясния соединений вплоть до получения хииичес.них эл-»- 
мептрв: водорода, углерода, кислорода, метал.лоь.

Такии путем в породе'могут оказаться рассеянными хи-ми- 
ческие соединения иного состава, чем нходящие в состав мат
рицы. Такне рассеянные соединения логли образоваться в ре
зультате протекания плазмохнмических реакций в пустотах, ра
нее имевшихся в породах, и заполнить их.

Например, в известняках, содержащих воду, в разрядкой 
плазме могли протекать реакции рйзлояания, сопровождавшиеся ' 
получением водорода к углерода, а при последующих разрядах - 
образование углеводородов, входящих в состав нефти и горю
чих природных газов.

Плазмохимические реакции возможны и в породах, содер- 
каец-.х угли и сланцы. Этой гипотезе не противоречит обильное 
выделение 11етз;;а, наблюдаемое после зегллетрясення в угольных 
шахтах.

В полях высокой напряженности и большого электровыде
ления возможно персплаьление пороД ивулкашческоо извержение, 
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а прш искровом разряде возникает дробление пород и перемоще
ние их и зомлетряоение.

Процессы образования химических соединений или получения 
химических элементов, их миграции и перераспределения в зем
ной коре могут происходить за счет энергии электрического по
ля.

СИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ВОЗМОЖНЫЕ 
РАЗРЯДЫ НА ЛУНЕ

А.А.ВОРОБЬЕВ

Томский политехнический институт

В работах автора доклада высказана и обоснована гипоте
за существования сильных электрических полей и разрядов в 
них в земных недрах. Рассмотрены некоторые .возможные плазмо
геохимические и геологические процессы в сильных полях, про
текающие в таких условиях, в том числе: образование химичес
ких соединений и получение химических элементов в разрядной 
плазме, плавление пород в электрическом дуговом разряде, об
разование магмы и вулканические извержения, иницирование 
землетрясений взрывным действием искровых электрических раз
рядов и проч. По данным гипотезы сильных полей, вулканизм и 
образование вулканического рвлье4?а небесного тела может быть 
не только метеоритного, внешнего происхождения, но и резуль

татом внутренних процессов, энергетической основой которых 
являлась энергия электрического поля.

Изолированное в вакууме тело заряжается при падении на 
него потока заряженных частиц. Таким изолированным в вакуу
ме телок, на которое падают потоки солнечного ветра и проис
ходит радиоактивное облучение, представляется Луна. Пыле
видные породы, покрывающие участки поверхности Луны, будут 
заряжаться путем трения. Монолитные породы заряжаются при 
их деформировании и разрушении.

На участках поверхности Луны или ее объема, где окапли-> 
ваются заряды и образуются поля высокой напряженности, будут 1 

происходить электрические разряды. Б условиях лунного вакуу
ма формирование больших разрядных токов будет затруднено, 
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поэтому будут развираться преимущественно тихие разряды.
, Возможно, что некоторые наблюдаемые на Луно явления, на- 

^пример, изнеряенис кратера Аристарх, представляют собой элек

трические разряды, в которых участвует и лунная пыль. Элект
рические разряды на поверхности Луны, в породах и трещинах 
горных пород разрушают их. В отсутствие атмосферы и воды на 
Луне электрические разряды, вероятно, являются важнейшим ви
дом эрозии лунных материалов.

В сильных полях в лунных недрах возможны плазмохиыичос- 
реакции, сейсмические процессы и разрушения, термоядер- 
процессы и проч. Протекание сильных токов в разрядах

кие 
ные 
будет сопрововдаться образованием сильных магнитных полей, 
имеющих большую вертикальную составляющую, и остаточным аамаг- 
ничивавием лунных пород. Согласно гравитационио-плазменной 
гипотезы, у Лунн, имеющей малую массу и малое значение петро- 
статического давления, в ядре не будет плазменного состояния 
вещества. По этой причине у Луны не будет и собственного маг
нитного поля: и все же возможна намагниченность лунных пород 
вследствие местных разрядов. Исследование магнитных свойств 
лунных пород могло бы дать ответ на возникшие вопросы о заря
жении лунных пород и разрядах на Луне.

Заряжение поверхности и образование высоких полей косми
ческих тел в вакууме, представляет интерес для астронавти
ки и проблем, возникаю:пих при сближении двух космических тел 
во время их стыковки или посадки одного из них на поверхность 
другого.

В связи с приведенными выше положениями представляет ин
терес исследование электрических полей на Луне, что необхо
димо также для 
Луне.

обеспечения безопасных действий человека на

/
НАГЛЮДЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ГОРНИХ ПОРОД

В.А.ВОРОБЬЕВ, В.С.ДМИТРИЕВСКИЙ,
Е.К.ЗАБАДОБСКАП, Б.Н.ПРИЕЗЖЕЕ,

В.Н.САЛЬНИКОВ

Томский политехнический институт

политехническом институте выдвинута и рафз-
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бзтывается гипоюза, что вследствио прообразовапия видов эпор- 
гии в горних породах возникают свободные заряды, ноля высоко?* 
папрялсвппости и частичные электрические разряды в них.

Для проверки этой гипотезы производились наблюдения излу
чений гортих пород на поверхности и в горных выработках.

Излучение принималось антенной. Индикатором высокочастот
ного электрического поля слумил прибор типа флокс - перосчот- 
кая схема типа ПС-10000.

Устройство для наблюдения фиксировало атмосферные раз
ряды, излучение телевизионного передатчика и различные поме
хи. После их исключения оставалось фиксируемое излучение гор- 

ых пород, которое измерялось в зонах глубинных геологических 
разлоыоБ в местах аномалий естественного электрического поля.

Измерения проводились как при укладке антенны вкрест 
простирания поверхностей скольжения, так и по их направлениям, 
параллельно зонам контактов. Наблюдалось излучение горных по
род в результате подвижек горных маса, при.прохождении сейс
мических колебаний, взрывах при производстве горных работ. 
Интенсивность излучения горных пород изменяется в течение су
ток.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЧЕТА ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 
В ГЕОЛОГИИ

А .А.ВОРОБЬЕВ, Е.К.ЗАБАДОВСКАЯ, Б.Н.ПРИЕ52ЕВ,
В.Н.САЛЬНИКОВ

Томский политехнический институт

В диэлектрических горных породах так же,как и в атмос
фере, возможно возникновение высоких электрических полей и 
разрядов в них. Для регистрации электрических разрядов ис
пользован метод счета частичных разрядов, который заключает
ся в том, что при локальных разрядах в горных породах созда
ется импульс переменного электромагнитного поля.

Образую1'1ийся импульс регистрировался с помощью приемной 
системы и электронного устройства. Б качестве измерителя и 
счетчика импульсов можно применять стандартный прибор ПС-10000. 
Для наблюдений были избраны зоны глубинных геологических раз
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ломов,- Е которых протскэют тсктоническио процессы, породы 
испытывают цоханпческие-напряжения, встрепзытся участки ано- 
малп’! естественного электрического поля. Изыерепкя проводи
лись как по профилям.пролокенным вкреот и вдоль простирания 
зкомалик, ТЭК и на отдельной точке, на которой производи 
лись суточные наблюдения.

На обнажениях наблюдалось интенсивное излучение, кото
рое уменьшалось при сиецении антенны на участок, покрытый 
рыхлыми отложениями.-

При мощности слоя рыхлых отложений больше 10 м излуче
ние и счет исчезали. Разряды в горных породах возникали в 
результате сейсмических колебаний, тектоничвсмгх движений, 
камнепадов, переме-щекия горных масс и при буровзрывных рабо
тах. Число и мощность разрядов увеличивается на контактах 
двух рагностей пород и в зонах окварцевания. Интенсивность‘ 
излучения пород зависит от состава горных пород и условий 
их залегания. Предполагается данную методику наблюдений 
применить для изучения разрядов в литосфере Земли, решения 
вопросов магмообразования и рудогенезиса, для производства 
поисковых работ.

НЕКОТОРЫЕ ЗОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ОЧЕРЕДНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОЗО-РАЗЗЕДОЧШХ РАБОТ В 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Д.Е.КАЗАКОВ, Н.А.СЕСИН, Л.И.ЧУРИКОВ 
Институт гипротюменьнефтегаа, Тюмень

Огромные перспективы нефтеносности недр, подтверж
даемые крупными открытиями, исключительно высокая сте
пень концентрации запасов в крупных и уникальнък вы- 
сокодеоитньх месторождениях и перспективных структу
рах создают громадный сырьевой потенциал для ускорен
ного развития нец-тедобывающей промышленности в За
падной Сибири. Исследования показали,что в бливай-
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иио 10-15 лет болев 80% добычи будет приходиться па Средпеоб- 
скуга область, где сосредоточена основная часть крУпноййих вы- 
сокодебитпых ыесторозяоний. За проделаии 1980 года в нефтедо
быче Западной Спбкрк резко ьозрастёт роль северных областей 
(более 50% добычи). Это обстоятельство говорит о необходимос
ти уке в текущей пятилетке организовать широкий поиск нефтя
ных нестороядений в северных районах о тем, чтобы к 1980 го
ду организовать здесь центры добычи нефти, равные по своим 
мощностям нефтедобывающим районам широтного Приобья.

Наличие большого числа нефтяных месторождений ц перспек
тивных структур с различной степенью концентрации запасов, 
продуктивности скважин и добывкых возможностей потребовало 
разработки научно-обоснованных решений в области освоения 
нефтяшгх богатств. Исследования показали, что в условиях 
Западной Сибири величина удельных капвложений на прирост до
бычи I т нефти практически обратно пропорционально дебитам 
скважин и колеблется от 12 до 143 руб. для месторождений о 
дсбитоии 20 и 300 т/сут. соответственно. Следовательно, 
для повышения эффективности капвложений, направляемых в гео
логическую разведку и нефтедобычу, .собходимо своевременно 
готовить и вводить в разработку в первую очередь 
сокодебитные месторождения.

Геолого-экономические расчеты показали, что 
своевроиоиноП подготовга и ввода в разработку (в 
1964-1975 гг.) только 8 выоокодсбитных месторождений (вместо 
14 цодготовленных и намеченных к вводу высоко- и среднеде- 
битных), способных обеспечить запланированные на 1975 год 
уровни добычи (125 млп.т), объем капвложений на разбуривание 
и обустройство площадей сократился бы на 786 млн.рублей, а 
число эксплуатационных скважин уменьшилось бы на 42%.

С целью ускоренного выявления и своевременной подготов
ки к разработке крупных высокодсбитных месторождений, на 
обустройство которых требуется в 2-3 раза меньше капвложений, 
по сравнению с обустройством среднедебитных месторождений, 
предлагается поэтапное проведение поисково-разведочных ра
бот (в три этапа) о определением основных целевых назначе
ний и времени проведения каждого этапа.

- 236 -

крупные .вы

при условии 
период

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



Для избежания "з9мора:а1вакйя" средств и затоваривания де
тально разведанных запасов, а такге для повышения эгйюктивности 
капвложений, направляема на развитие геолого-разведочных ра
бот и нестедобывагдой промывленноси; Западной Сибири, в теку
щей пятилетке и за ее пределами необходимо: а) резко увели
чить объемы попеково-рззведочных работ с целью полного выяв
ления и подготовки к разработке только наиболее крупных высо- 
кодсбитных месторокдеипй, сосредоточив весь объем поисково- 
-разведочных работ г наиболее перспективных областях (Средне
обской, Надым-Пурекой, Пур-Тааовской), совершенно прекратив 
при этен детальную разведку на низкопродуктивпых местороядени- 
ях, проккилекная эксплуатация которых экономически целесооб
разна лить за пределами 1980 года; б)тсг^П1Д и очередность про
ведения геолого-разводочных работ и освоения нефтяных иесто- 
роздений определять на базе научно-обоспованных геолого-техни
ко-экономических проработок; в) в ближайшие 10-15 лет в деталь
ную разведку и прошгалспную разработку вводить только те мес- 
тороадения, эксплуатация которых позволит получить наибольший 
эконоипческиЯ эффект, вне зависимости от размеров их 
и территориального размещения.

запасов

О РОЛИ БОДЫ ПРИ МеТАгЮРФИЗМЕ ОСНОВНЫХ И 
УЛЬТРАОСНОВНЫХ ПОРОД

А.И.КЙСЕЛЬ'В, Я.К.КАРПОВ

Институт земной коры СО ЛИ СССР,Иркутск

Приведены результаты численных эксперинентов по 
пив равновесных мииерзлынйс парагенсзисов в базальте

определо- 
и лерцо

лите в области I - 10 000 бар и 100 - 1000°С. Авторами исполь
зовалась орг.гикальпая методика определения минерального соста
ва породы при заданных РоДщ. и Рц д и фисированном валовом 
химическом составе путем численной мпншшзации свободной энер

гии мультисистемы методами оптимального программирования.
Изучен принципиальный характер изменения минеральных па- 

рагенезпеов при постоянном составе базальта и лерцолита в от
ношении петрогеккых компонентов и при варьировании следуюцих 
параметров состояния системы: I. 1’.з:(окялось общее содор?ханив 
воды от 1”. до 10<5. 2. Изменялось соотнотепие обрдого давления
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и давления воды.
Результаты численных экспериментов позволяют уточнить 

пе1рологич.;ски вакнко особенности влияния содержания Н2О и 
иваопения Робщ/Р^ о при прогрессивнон я регрессивной иетаиор- 
физие основных и Ультраосновных пород.

О КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ Т?Т!,ЮЛ1СИИНЕСЦЕНЦИЙ

И.И.МАТРОСОВ

Томский государственный университет

терциной "кристаллизационная термолюминесценция" по- 
суыма термосвечения, запасенная кристаллической ре- 
процсссс кристаллизации минерала и не связанная о

Под 
нимается 
щеткой в 
какими-либо более поздними воздействиями на решетку. Кристал
лизационная термолюминесценция была впервые установлена для 
солей, оса::сдаю1цихся при комнатной тс^ературе из растворов.

Для решения различных геологических вопросов с помощью 
тернолюниносцентного анализа минералов, образовавшихся при 
относительно высоких температурах, необходимо было устано
вить: обладают ли эти минералы кристаллизационной термолю
минесценцией, если да, то какой процент она составляет от 
суммарной термолюминесценции и как ее учитывать. С этой 
целью торцолю;.1иносцвнтному анализу были подвергнуты лавы 
и туфы ряда вулканов Камчатки, образовавшиеся в 1932-19б6гй, 
кзли-натровые полевые шпаты, синтезированные при высоких 
температурах, и синтетический периклаз. Получены следующие 
результаты.

I. Из 16 проб лав и туфов Камчатских вулканов только три 
пробы ничтожно светились при температурах 280-310°. В осталь

ных пробах природное свечение нс наблюдалось.
2. Синтетические половые шпаты (10 проб) природной тер

молюминесценцией не обладали.
3. Синтетический периклаз очень слабо аветился при тем

пературах 360-380°.
4. После облучения У - лучами на изотопе Со^® во всех 

без исключения пробах наблюдалась наведенная термолюминесцен
ция в широком интервале температур.
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1
Таким образом, мохно считать, что шшвралы, об}азовав- 

Езеся при вясоких температурах или подвергшиеся в ходе гео
логических процессов значительному нагреву, не облагают ис
ходной: светосуммой (кристаллизационной торнолшиносхенцией) 
вля содержат ее в ничтоннмх количествах, которые пргктичес- 
кк невозмохно учесть при изучении торцолвминесценщи образо
ваний древнее современных. В то ке время, кристаллитеские 
решетки только что образовавшихся минералов могут ссдеряать 
значительное количество незаполненных электронных лсвушек, 
которые под воздействием радиоактивного облучения со време
нен будут накапливать электроны. Кристаллизационная термо
люминесценция у высокотемпературных минералов, как и у низ
котемпературных, наблюдается только при 
температурах.

высоких (28С-400°)

ИЗИЕКНИБ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО 
МАРГАНЦЕВО^УГОЛЬНЫХ ОКАТЫШЕЙ 

Ц0ССЕ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

СОСТАВА 
В ПРО-

Н.И.МЕТЕЛКИНА, Л.П.КОСТЕНЕНКО

НИЛО завода "Сибалектросталь", Красноярск

технологии выплавки низкофосфористого 
осуществляется на комбинированнсм агрега- 
^локтропечь. Выбор технологического реки- 
основании лабораторных исследовапий про-

1. Разработка 
марганцевого шлака 
те трубчатая печь- 
иа производился на
цесса восстановления с изучением вещественного состава восста
новленных продуктов.

2. Марганцево-угольные окатыши, из которых образуется 
марганцевый шлак, получены из Никопольской марганцевой руды 
I и П сорта крупностью - 0,074 мм.

Восстановление окатышей проводилось при различной темпе
ратуре (5ОО-13ОО°С), времени (от 2 мин. до 5 час.) и типе 

восстановителя (бурый уголь, черногорский уголь. Ангарский 
полукокс и др.).

Б результате изучения минералогического состава марган
цево-угольных окатышей, восстановленных при различных усло
виях, наблюдается следующая схема лзменения миаеральких форм 
при переходе от высших окислов к низшим.
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Так, при температуре россззповлсния 500° в течение 30 

минут моргапцоЕые минералы руды (поиломелэн, пиролюзит, вер- 
нодит, манганит) полностью восстанавливаются до гаус?1анитз 

с сохраненизи сдиннчгкх зерен браунита (Е{п202). Поч
ти полное восстаногленне гаусманита до манганозита (МпО) 
происходит при температуре 900° и времени 30 кинут. А с 1000° 
30 или о 500° 2 час. идет восстановлепке манганозита о об

разованном карбидов марганца перекенного состава (Мп^С, 
Мп^Сз) и металлического марганца.

Конечный процесс образования марганцевого 
тавлпнного тефроитом (Мп2 ЗсОд^), происходит при 
тановлекия: 1300°30 минут.

В оби.ем виде измвнепив минеральных форм 
восстановления можно выразить следующей схемой: 

МПзО^ -900%' МпО ™--1300;

шлака, прсдс- 
режиие восс-

3. в процессе

1°
..М3 тал. фа заМп02

(МП3С, Мпг^Зз, МПуд^). Эта схема несколько .отлична от схеыц, 
установленной ранее Б.П.Елютиным и др.

МПО2 МП2 -^0^9^°. МпзО^ .^°^°^«“Цп01^МпзС.

Сг.орость восстановления высших окислов в низший по пер
вой схеме значительно выше, чем по второй. Это вызвано приме
нением несколько иных условий восстановления, которые заклю
чаются ь уменьшении диаметра окатышей и использовании восстз- 
ноБИТолей с большей реакционной способностью (Черногорский 
уголь, бурый уголь, п-кокс. Ангарский п/кокс).

Проведенные исследования позволили установить оптималь
ные параиетры технологического режима процесса восстановле
ния для полупромышленных испытаний.

ОСОБЕННОСТИ ТдаО-ЭДС ПИРИТОВ НЕКОТОРЫХ 
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

А.Я.ПШЕНИЧКИН, А.Ф.КОРОБЕЙНИКОВ

Томский политехнический институт

Изучению полупроводниковых свойств сульфидных минералов, 
[Особенно пирита, как одного из наиболее роспростраиенпых 
сульфидов, встречающегося в несторокдениях различного генети
ческого типа и выделяющегося почти во всех этапах и стадиях

- 240 -

Л

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



мЕнерзлообрззовэнпи, прпдастсп в костояСкСо прегп больпоо 
значение.

С целью вияЕлення особенностей пиритов, свиэапиых с 
зсдоткн ор5лс11е1П1ец, устаковлекия гсохжичооких различий и 
признаков, позволяг.ч!(11х отличить пиритк одних золоторудных 
несторолдепий от других к выявления условий рудообразовапия 
были пручены терцоэлектричоскпе свойства пиритов из квар
цевых кил и околорудио изиенонпнх пород Кою^унаровского, 
Бзлзх-чпнекого, Ольховского, Тарданского, Березовского, Лю- 
бавкнекого, Дарзсунского п Иноговерсипиого золоторудных 
ыестороЕдений Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Полученные результаты позволили прийти к следующим 
выводам. .

1. Пириты золоторудных месторождений различных генети
ческих типов /как из изнсиенных виещающтх пород, так и из 
рудных жил/ обладают как электронной, так и дырочной про- 
воднмостьп. И лишь ва Любавинском и ИногоЕвршиннои местороа-' 
денипх установлена только злок1ро''ная и только дырочная про- 
водииость соответственно.

2. Налкчпе в одном иесторокдении пиритов с электронной • 
п дырочно?: проводимостью,возповаю, указывает на различие тер- 
модинаи:,чоеккх условий кх формирования в разные стадии гид
ротермального процесса.

3. В характерерзспределения значений термо-эдо пиритов 
наблюдается многоверпинпость /особенно у пг.ритов с электрон
ной проводимостью/, что, по-видимому, отражает наличие несколь
ких генерани:; пиритов.

4. Из характер проводимости пиритов основное влияние 
оказывает содсрканис таких элеиеитов-прииосей, как N1 , Со ,

Аз , Ад . входкг-лх изоморфно в кристаллическую реяштку.
5. Цодэльные значения термо-эдс пиритов для кварцевых 

пил и скслорудно изгенеппых пород хотя и различны для. разпЕгх 
месторо;чдекий, но в целом близки и в сродней равш для пири
тов с электронной проводимостью - 10-25 нв, для-пиритов с ды
рочкой проводимость:'; - 20-40 мв.

6. Пириты в форме {тОо} и . {210} из выещаюцих 

бсрези.тоБ Березовского месторо?,денкя характеризуется одинако
вой дырочкой проЕОдиыостью, а пириты тех ке ф)ор!.г из кил - 
электронной проводимостью. То ост'ь характер тсрмо-эдс пири
тов одного песторотдения не зависит от формы исследуемых
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кристаллов одной гонерац-чи.
7. По характеру тармо-зд ; пиритов золоторудных меоюрэя- 

докий судить о твтгратуро икнвралообразовзния, баз учета 
других факторов, затруднительно.

8. Проведоннка исследования показали, что пириты боль- 
иинства гидротермально измененных пород золоторудных кесто- 
роздекий различных типов ииепт близкие физические свойства, 
что и пириты золото-кварцевых кил, то есть, их формирование 
происходило в Слизких условиях вероятно, Б рудный этап мп- 
нералообразования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА ГОРНЫХ 
ПОРОД МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

В,Н.САЛЬНИКОВ, А.Ф.КОРОБЕЙНИКОВ

Томсютй политехнический институт

с течеписц времен'..
и замена его в кристалличи. *ой рв-

Первые попытки определения абсолютного возраста горных 
пород методом электропроводности недостаточно объективно раск
рывают физико-химическую природу зависимости увеличения эле
ктросопротивления от возраста и от содержания калия в образце. 
Авторы на основе экспериментальных данных и некоторых энерге
тических расчетов приходят к выводу, что одной из причин из
менения хианческого состава горных пород 
является >8 - распад К^® 1. ______ __ _
шетке кали2Ьх;одер.1аи1их минералов на. Са^*®, что приводит к 

накоплению положительных вакансий, которые впоследствии об
разуют узловые комплексы с ионами гидроксила, фтора, или 
нейтральность кристалла сохраняется за счет восстановления 
трехвалентного железа, изоморфно входящего в кристалличес
кую решетку минералов.

Отсюда количество узловых вакансий комплексов в решетке 
минералов будет зависеть от времени и содержания калия, а ко
личество сохраненной информации об абсолютном возрасте объек
та от истории образца.

Образцы для определения абсолютного возраста горных по-» 
род были отобраны из Бельского ин^знвного массива /Восточный 

склон Кузнецкого Алатау/. Горная порода в виде пластинки раз
мером 20x20x4 мм нагревалась линейно со скоростью 10° в ми
нуту от 20° до 1100°С с последующим охлаждением. В процессе
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нагревания к охлзжденин из’лерялэсь удельная электропровод- 
кость пр? постоянно прклоненно» капрякекии 20-50б. Результа
ты орределекис сведены в таблицу.

Таблица

Номера 
проб

Название
породы 517. Ге/.

Сспопраем- Еэв * знерги
гЛ К% 0870” Ге \ 51, К 

ом'‘ сл''
имтермл

35Г° ап.-.ит 35,3 1,0 1,4 4,2 б„5.10”^ 5,6-10"^ 240+10 1,1

:-С9/2 аплит
с ре- 
лйк-

• тами
оогс-
ЁО.Ч

■ !

□6“
иакки 30,2 2,5 2,23,8 1,7.1О’5 5,1-10"^ 25015 1.2

2-69/1 калик- 
пати -и- -
рсван- 
ны?
дкорит24,2 5,0 3,5 2,9 3,6.10"^ 3,2-10*^ 350110 0,6

2-6?/2 монцо- 1;
340110нит 28,2 2,7 2,9 2,6 1,6-10 3,4-10^ 1.2

1-69/1 монцо- -.Л
270110нит 29,1 2,9 2,6 2,8 2,8-10 ’ 4,8-10^ 1.0

3-69/1 монцо- ..и;
335+5кит 18,6 3,8 2,5 2,6 2,8-10 ’ 3,6-10^ 1.3

5-69/1 монцо
нит 27,7 5,1 2,1 2,5 6,3-1О"5 5,6-10"^ 240+10 0,6

Анализируя таблицу, можно заметить, что энергия активации 

уменьтзется обратно пропорционально содержанию двухвалентного 
железа, а электропроводность от содержания калия и кремния. 
Соответственно электропроводность увеличивается с увеличени- 
ец Ре'*’^. Горные породы Бельского интрузивного массива по воз
расту разделяется на две группы: первая группа возраст 350- 
-335 ил./лет, вторая группа 240-270 ил./лет. Вероятно, Вельс
ки?, интрузивны.; массив претерпел калиевый метасоматоз, вслед
ствие чего порода приобрела микропегнатитовую структуру.
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УПЛОТНЕНИЕ ГЯЙНЙСТЫХ И ПЕСЧЛНО-АЛЕБРИТОВЫХ
ПОРОД

в.п.сонич
Тюменский индустриальный институт

Правильное решение вопросов, связанных с разведкой и раз
работкой нефтяных и газовых месторождений, выполнение палеост
руктурных построений, выявление палоогпдрогеологических усло
вий и форы погребенного денудационно-аккумулятивного рельефа 
невозмонно без определения величины изменекия объема осадка 
при его погружении.

Для выяснения закономерности изменения абсолютной порис
тости глинистых и песчано-алевритовых пород в процессе их 
погружовия нами были проведены исследования на примере отло
жений мелового и юрского возраста Западно-Сибирской низмен
ное ти.

Исследования проводились на образцах без значительных 
вторичных изменений минерального скелета породы. Интерпре
тация данных естественной пористости породы и изменения по
ристости рыхлого осадка при различных давлениях обжатия поз
волила выявить зависимость изменения пористости осадка от 
глубины залегания как для глинистых,так и для песчано-алев
ритовых пород.
Данная зависимость описывается уравнением пряной:

Кп-а-вС^Ь , /(/

где: Кц— коэффициент абсолютной пористости, 
8, 9, - параметры,отражающие характер уплотнения осадков, 

Н - глубина залегания.
Численные значения параметров "а" и "в" для глинистых 

пород Западной Сибири изменяются соответственно от 0,70 до 
0,55 и от 0,16 до 0,08. Численные значения параметров для 
песчано-алевритовых пород колеблются от 0,64 до 0,41 и от 
0,23 до 0,03.

На основании выявленной линейной закономерности измене
ния пористости осадков в процессе погружения можно довольно 
точно определять пористость осадка на любой отрезок геоло
гического времени.
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При ьыпснснкг. пэлсогидрогсологглсскил услоьиЯ Ееоьип 

гэ:-:пи>' яглястся опредслсиие колячестга отжоюа седипснпци- 
ониой годы за определенный отрезок вреисни. Объем откатой 
воды биределпется по сормуле:

V - обтаем от?;атой 
Н„ -

Нк-

Кн

Ки

от резка

начальный

конечный

У=(НиКн-НкКи)5 (2) , где:

седичектадионной воды , 
иоднозя. юлди в начальный период изучаемого отрезка; 
врб;:ени, 
мэ-",поС7ь толщ Б конечный период изучаемого 
врсчени^ 
КОЭ!'г;ПиИеН1 пористости исследуецой породы в 
период, 
коэС^кцибнт пористости исследуемой породы в 
отрезок времени,

5 - пло5;адь изучаемого участка.
На основакип проведенных палеоструктурных построений по 

отдельным локальным поднятиям Западной Сибири коглсм заклю
чить, что уплотнение осадочных пород в пекотормх случаях 
играет ваяную роль г йормкрованик поднятий в осадочном чех
ле. ;',г;;орировзние данного фактора моиет привес.и к судествеи- 
ным ошибкам при анализе геологического развития поднятий.

ПОВтаПВЕ СйЛЛЕГПТА В ГИЛРОТ/Л>;.1Л’'ЬИаУ 
УСйОЬИйХ

А.Д.СТРОИТЕЛЕВ, А.Д.БАБАНСКИЙ, Ы.Д,БАБАНСКИЙ 

Томский государственный университет

Экспериментальное 11зуче;;ие сфалерита имеет большое зпа- 
чсние для геологической практики и пауки. Наряду с тем, что 
он является основным источником цинка и некоторых редких и 
рассеянных элементов, совершенные его кристаллы обладают це
лым рядом ценных технических свойств. В генетическом отноше
нии сфалерит является типичным продуктом процессов гидротер
мального .•:;;||алообрэгоБЭпип и обладает повышенноа чувствитсль- 
ностьн к кезнач;:телькым измененг.я?.! их параметров. Последнее 
отракается го его свойствах и составе, которые в свою оче
редь используются в качество типоморфных признаков.

Не останавливаясь на обзоре многочисленных работ этого
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пэпразле!]Кя, огцетим, что орс/;;’ кчх гвгтко’^ !;ос1о закипают 

экопсрииеитзльикз псслсдогопкч ио из:/чоиич поводоняя С(Талсрк- 
та в гидротериальких условиях со следующей цель»: а)Прове
рить отдельные его типомор^нпс П].'1зпаки, о) установить воз- 
но7хпые формы миграции цинка, о) подобрать опткиалышй ре
нии к среду для синтеза кристаллов 2г15 гидротермаль
ный методом.

В настоящей работе излагаются предвэритольпые резуль
таты проведенных в лаборатории экспериментальной минералогии 
и геохимик исследований по растнорписсти и пореиристаллиза- 
пии сфалерита в лодных растворах гидрооиликата натрия при 
ковкщенных температурах и давлениях.

Для постановки этих экспериментов послужили следующие 
предпосылки. I. В подобных ус.10В1;ях сфалерит изучался ранее 
в довольно огракичеп'ном уругс систем, охватываюг1их только 

дк’их мкксралообразующих рэотво- 
др,Т9о5, Годовиков, Птицын_^19бб, 
Строкте.чев, Еабзпекий, 1969, 
■< рудах сф-алерит и кварц обра- 

:с, что является пряным указонк- 
их компонентов в рудоносных раст-

часть валового состава пркрот 
ров (Кузьмина, 1961, Додиз н 
1958, Анфилогов и др..1966, 
Штернберг, 1970). ?. В 
зув'Т перед;.’о один г.арзг'сиез! 
он на совместное находдсние 
ворах и дает основагпю нредполагеть о существовании общей фор
мы переноса кре.нння и цинка.

Растворимость сфалерита изучалась цотоло1л потерн исход
ного веса его навески в диапозе то.чпсрзтур от 350° до 500°С 
о интервало:.: 50°С и ко.чцеитрэциой-растворов от 10 до 40 вес.5 

с интервалон в^-Ю '.. Опыты провод; .-'иоь в стальных автоклавах с 
вкладышами, в которые помещались платиаовые тигли с навеской 
сфалерита. Доотинснис равновесия в систе;мв контролировалось 
ЛООпропзБОдЕностью розультэтов при определенной экспозиции 
опытов.

Обработанные данные экспериментов показывают, что уущо- 
отвует пряма.ч зависииость растворпности сфалерита от концент
рации растворов для всех изотерм. Максиыальная ого растворит 
мость составляет 5,5 г/л в 40% растворе при -Ь - 45О°С. Тем

пературная зависимость растворимости ииеет более сложный ха
рактер. Независимо от концентрации раствора,^растворимость 
сЛалернта увеличивается от 350° до 450°С и резко падает при 
500°С. _ 2^^ _
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Перекристаллизация сфалерита осуществлялась путей тем
пературного перепада 20° и 50°С при рабочей температуре 
350° и 450°С и степени заполнения автоклава 80 и 705. В ка

честве среды кристаллизации использовался 70% раствор гид
росиликата натрия. Кристаллизация сфалерита происходила спо
нтанно. Полученные его кристаллы имели светло-келтую окраску 
и размеры до I мм. Морфология их представлена комбинацией 
граней простых форм {ш} , (112} и (ИЗ] .

Обобщая результаты опытов^ монно сделать следующие выво
ды. I. Сравнительно высокая растворимость сфалерита в раст
ворах гидросиликзта натрия связана, вероятно, с образовани
ем общего комплексного соединения кремния и цинка, а таюке 
полимеризацией кремнекислоты, возрастающей при повышении 
температуры за счет понижения щелочности раствора /Сретенс
кая,1970/. 2. Понижение растворимости выше 450°С происходит 

из-за того, что в высокой степени полимеризованная кремне- 
кислота может присоединить меньше ионов металла /Хайзел, 
1949/. 3.Растворимость сфалерита с последующей его перекристал/ 
зацие.Ч принципиально указывает на способность крсмнесодер:^- 
щих растворов переносить цинк в определенных условиях. Безус
ловно, это должно учитываться при теоритических расчетах 
форм миграции тяжелых металлов в гидротермальных рудоносных 
растворах.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ПРИ ПОИСКАХ РУДНЫХ МЕСТОРедЕНИЙ

в.к.ЧИСТЯКОВ
Томский государственный университет

Термолюминесценция мине^алов-весьма чуткий индикатор из
менения вмещающих пород в результате действия рудоносных раст
воров или внедрившихся интрузивных тол. Она способна уловить 
такие изменения пород (прогрев до 100-200°С без изменения 

минерального состава и привноса элементов-примесей), кото
рые не могут быть обнаружены применяемыми в настоящее вре- 
мя геологическими и геохимическими методами поисков. Это 
позволяет применять это сво.лствр минералов для предсказа-
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НИЯ рудных тел, залегающих на больших глубинах.
Однако методика применения термолюминесценции (тл) для 

поисков рудных месторождений в настоящее время только начи
нает разрабатываться В '’цязи с этим нет достаточно опреде
ленных представлений о характере изменения величин ел в ми
нералах вмещающих пород, подвергшихся изменению и прогреву 
под действием растворов или интрузий. Большинство исследо
вателей считает, что в результате нагрева минералов в ореоль- 
ных зонах рудных тел, интрузии или зон метаморфизма природ
ная тл полностью или частично уничтожается и в последу^ее 

после нагрева время восстанавливается только частично. Как 
следствие этого,величина её у минералов измененных пород 
будет ниже, чем у неизмененных.

Проведенные исследования изменения величины тл по мере 
удаления от контактов рудных тел, зон скарнирования и инт
рузии показали более сложную зависимость между характером 
изменения вмещающих пород и величиной тл, чем отмеченная 
выше. Установлено, что величина её в зонах измененных пород 
определяется в основном двумя причинами: а)радиоактивностью 
пород, 8) временем прошедшим после заетючительного акта прог
рева пород.

Если изменение вмещающих пород сопровождается увеличе
нием радиоактивности или само рудное тело или интрузия об
ладают повышенной радиоактивностью, а время прошедшее после 
изменения пород достаточно велико, то тл минералов изменен
ных пород будет выше первоначальной величины и возрастает 
по мере приближения к контактам рудного тела или интрузии. 
Если время, прошедшее после изменения пород, при таком же 
уровне радиоактивности будет небольшим, природная тл изменен
ных вмещающих пород будет ниже или достигнет первоначальной 
величины. В тех случаях, когда радиоактивность объекта произ
водящего нагрев будет аналогична или ниже радиоактивности 
вмещаю!тих пород, величина тл минералов их при относительно 
большом времени, прошедшем после нагрева, будет аналогична . 
или несколько меньше первоначальной, а если это время будет 
относительно небольшим, она всегда будет ниже первоначальной.

Хорошим средством для проверки наличия аномалии при
родной тл является исследование искусственной тл (термолюми-
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кссценци;; после обличения ккЕсралог рэзличнш:и дозами радиэции). 
?.с»7С57РСКЯЗя 7Л даке пр;; очень суг.ествганои прогреве пород

'• (ЗСО-оСО^С)* не кеняее свое!; величины. Поэюму одинаковая искус- 

С7гекпая тл иинерзлов, сбладавдах-различпой величиной природно2} 
т.л, свидетельствует о ыстаыоргизис пород. При сильном увв.таченпа 
ра-::оа];тпвн’остл пород и болызоп времени, проиеднец после их из- 
ые;;ен1;я, полет увеличиваться или уиеньиагъся и величина искусст
венной тл. Б этом случае опа таксе нонет быть использована для 
обнаруненкя ореолов изненеяных пород.

Таким образом,наличие в массньзх и толщах пород участков 
ила зон, харакгеризуюа:>хся повыиенной или попиненной природной, 
или .искусственной тл ералов, свидетельствует о проявлении 
Бторпч!!:;х процессов изменения пород. С этими изменениями часто 
связаны рудные месторондекия. Поэтому аномалии тераолшипесцен- 
щгл 11огут быть использованы при поисках слепых рудных ыесторож- 
декнЯ.

ПР’ТОДНАЯ И ЙСаУССТВЕКНАЯ ТЕРМОЛКМИНЬСЦЕНЩ-И 
«I ЕЁ ПР^ИЕ-ЕЕПКЕ В ГЕОЛОГИЙ

Б.К.ЧИСТЯКОВ «1
Томский государственный университет

Еыполненные исследования по природной и искусственной тер- 
цолклинссцепции (тл) апатита, циркона, полевых ппатов, карбона
тов, кварца и периклаза показали, что при решении вопроса об 
их использовании в первую очередь необходимо учитывать соотно
шения мехду этими видами тл, которые зависят в основном от рядио- 
акт’ивности пород и времени, прошедшего после их образования.
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Общая зависимость меад величинами ( Э ) этих двух 
видов м, радиоактивностью пород и врсмоне»х представлена на 
рис.1, из которого видно, что при экспоненциальной уыепыае- 
нии радиоактивности ( /? ) с тсчепяом вречени (Т) природ
ная тл ( П ) вначале увеличивается прянопропорцпенально 
■рремепи. В дальнейшем она возрастает более медленно и по ис
течении некоторого пронслугка времени достигает максимума. 
Б последуМШ.ИЙ период времени тл медленно уменьшается. Такой 
характер изменения величин природной тл объясняется тем, что 
в начальный период происходит заполнение кристаллизационных 
ловушек. В дальнейшем при уменьшении числа последних начина
ют заполняться и ловушки, образовавшиеся в результате радио
активного облучения, Сокращение общего числа ловушек приводит 
к более медленному росту величин тл. В то время когда тл, 
приближается к максимуму, решающее влияние на её величину ока
зывает то, что продолжительность жизни части электронов в 
данном типе ловушки кончается. При достижении максимума чис
ло возбуждающихся в ловушках за счет радиоактивного облуче
ния электронов (М ) равно числу электронов, спонтанно возв
ращающихся в нормальное состояние ( N. ). В последующее вре
мя N уменьшается, а N. увеличивается, что приводит к умень
шению величины тл о течением времени. Практически, если учи
тывают большую продолжительность периода распада элементов, 
обусловливающих тл^ можно считать, что она продолжительное 
время будет оставаться близкой к максимуму и поэтому замет
ное уменьшение ос можно ожидать только у древних пород.

Потенциальная способность к тл (искусственная тл - Пн ) 
растет на протяжении всего времени существования минерала, 
причем увеличение её близко по характеру к экспоненциальному 
закону. Только в случай повышенного содержания в минерале или 
породе радиоактивных веществ характер изменения величин при
родной и искусственной термолюминесценции может варьировать 
в результате метамиктного распада.

Общий ход зависимости 
активности пород и времени 
ственном облучении апатита 
(К ), но увеличивающимися
счет увеличения времени облучения ( Т )

Б связи с описанным выше характером изменения природной
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и искусственной тл моу.но сделать вывод о том, что к исполь- 
зоБэккю результатов природной тл для корреляции и определе
ния относительного возраста нужно подходить с большой осто- 
рок ость:-?; нскусственная тл отраиает зависимость между ра
диоактивностью и возрастом пород более точно и с успехом 
может быть использована при решении различных геологических 
воппосов.

ПЕТРОГРАФКЧККИЛ МЕТОД ’ЛЗУЧЕНЙЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ
ОТЛОДЕНИИ

Е.В.ШУМИЛОВА

Институт геологии и геофизики СО АН СССР, 
Новосибирск

Различная трактовка строения и генезиса толщи четвертич
ных отложений на севере Западной Сибири (С.А.Архипов; П.П.Г®- 
нералоБ, П.Л.Цтзин и др.; Б.И.Гудина, Е.Е.Гуртовая; И.Л.Зай- 
они и Р.Б.Крзпивнер; К'.Ф.Захаров; В.А.Зубаков; Г.И.Лазуков; 
А."..Попов; В.Н.Сакс; Н.Г.Чочиа и др.) чрезвычайно затрудня
ет палсогоогрэ(}пческие реконструкции.

Во многих печатных работах приводятся обобшенныо и ус
редненные литологические характеристики пород, не пэдкргплен- 

■ ые петрсгрогич“ск:!ыи исследованиями. В лучше.м случае дают
ся мигсралогичсский состав песчано-элевритовых йрэкций, гра
нулометрический состав пород, состав глинистой составляющей:. 
Обдая лс литологическая характеристика отложений обычно ба
зируется, в основном на визуальных макроскопических наблюде
ниях.

Зто ойстоятельство приводит к тому, что, например, весь 
разрез ямальской (доказанцевской) серии описывается как 
морской непрерывный, литологически однородный, с однообрази
ем текстурных и структурных признаков, с наличием грубого 
обломочного материала, рассеянного по всей толще во всех ти
пах пород. Существует много различных толкований по поводу 
происхождения грубообломочного материала в четвертичных по- 
родах.

Маринисты считают его результатом аЯсбергового и ледо
вого разноса. Геологи, поддерживающие ледниковую гипотезу, 
считают его про;'.схожден.:е либо за континентальное леднико-
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вое, либо за ледникоБО-морское и т.д.
Б тако1; ситуации нами был проведен опыт использования 

метода микроскопического исследования структур и текстур по
род Б прозрачных шлифах с качественным и количественным оп- 
рдделением грубообломочного материала, включенного в породы. 
При-этом устзпавливались его содержание, петрографический 
состав 
венные 
-Сале,

. Б
но, что серия дсказанцоБских отложений не яБляется непрерыв
ным морским комплексом осадков. Четвертичные отложения чет
ко расчленяются на отдельные литологические пачки со свойст
венным каэдой из них комплексом структурных, текстурных и 
петрографических свойств, отражзюрда условия их накопления.

из ко— 
явля- 
вссй

к всякие изменения как качественные, так и количест- 
110 разрезам сквакип нескольких районов (Салехзрд-Яр- 
Азово-Муяи, Санаровекой горы и др.).
результате проведения таких исследований было доказа-

Б разрезе выделяется два горизонта морен, нижний 
торых разметается локально, а верхний - саиаровский - 
стоя региональным, доходящим до 40-50 и мощностью, по 
вероятности относящимся к покровному оледенению.

При этом доказывается наличие явных литологических не
согласий при смене морских пачек ледниковыми.

Генетическая литологическая характеристика пород отдель
ных пачек находит полное подтверадекие в палинологических 
обоснованиях климатического режима, соответствующего времени 
их формирования.

Петрографичтский состав грубообломочного материала, вк
люченного Б породах, служит непосредственным доказательством 
областей сноса, основными из которых являлись Уральские воз- 
Бышеннооти и местные коренные породы мела и палеогена.

Стройность и последовательность в составе к распределе
нии грубообломочного материала по разрезу четвертичной толщи 
опровергает гипотезу айсбергового и ледового разноса, при ко
тором руководящим началом были бы случайность и хаотичность.
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ББРЕШИТЫ К ПРОБЛЕМА ГЛИНОЗЕМА

Б.М.ЯКОВЛЕВ, И.П.АДАМЧУК

Томский государственный упивороитат

Бурно развивающаяся алюминиевая проныплокпость Западной 
Сибири Б качество сырья использует нефелиновые руды Кузнец
кого Алатау. Б лаборатории эксперииентальной минералогии и 
геохимии Томского университета проведены предварительные 
исследования по возможности использования берошитов для по
лучения глинозема.

После электромагнитной сепарации раздробленной до 
0.1-1.0 мм породы получается 35-^(0% высококачественного не
фелинового концентрата, который по высокому содерканию в нем 
глинозема и низкой концентрации окислов железа превосходит 
Кия-Калтырские уртиты, используемые в качестве сырья на 
Ачинском глиноземном заводе:

5(0, А1,0» Ге, Оз ГеО СоО N0,0 К,0 ППП

I. 44,8 51.2 1.6 1,8 4.1 8.5 3.5 5.4
2. 40.5 27,9 5 .2 7.3 10.2 2.8 5.8

I - нефелиновые кокцентратнбврвк1ИтоБ Андрюшкиной речки.
? - уртиты Кия-Шалтырского месторождения, в вес. %%. '

Электромагнитная фракция береиитов после магнитной се
парации /для отделения титано-магнетитовой и магнетитовой 
фракции/ имела состав, близкий высокоглиноземкстому щелочпо- 
му базальту: 510г -4^.0% А1г0з -18.8, ГвгОз -7.8,

ГеО -7,6, МеО -1.7, СоО -6,2, №,0-6,4,
КгО - 1.1, ппп- ?.8.

Как известно из петрургической практики, основные породы 
дают качественное каменное литье. Поэтому были проведены 
опытные плавки для получения базальтового литья.

Опыты показали, что температура качала плавления фрак
ции близка 1100°С, расплав становится текучим при темпера
туре порядка 13ОО-135О°С. После раскристаллиэации полученного 

стекла образцы имели зеленую окраску, тонко- и мелкозернистую 
структуру и фарф;ороБИднов сложение. Они обладали высокой кис- 
лотостоШюстью и механической прочностью, особенно на скатив 
иистирайие.
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М.П,Кортусов, В.А.Хзхлов. К пптидесятилетк») уииверсшв!- 
екого геологического образования в Томске

А.Й.Родыглн. Гболого-геогрзфячоский факультет сегодня 6

I. СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

А.Р.Ананьев. К вопросу о корреляции континентальных 
и морских отлонений девона в Саяно-Алтайской 
горной области 9

Б.А.Ананьев. К стратиграфии нижнего карбона севбро- 
-иинусинской впадины

В.С.Бочкарев, Н.П.Кирда. 0 батанико-гоографическом 
районировании и его использовании при стратигра
фических исследованиях

В.С.Бочкарев, А .А .Тимофеев. О структурах раннего 
этапа развития платформы и их связи с гоосинк- 
линальной предысторией

В.Н.Будников. Система регионально-стратиграфических 
подразделений угленосной формации верхнего палеозоя 
средней Сибири

л.и.Быстрицкая. Палеоботаническая характеристика 
отложений Кузбасса

Л.И.Быстрицкий. Стратиграфия девонских отложений 
ской впадины (восточная Сибирь)

М.К.Винк?лан. Вендские отложения в западной частя 
-Саянской складчатой области

юрских
17

Рыбин-
19

Алтэе-
21

И.А.Вылцан. Новые материалы к понимание объема, строе
ния и состава манжорокской свиты в сезерной Алтае

10

12

14

16

23
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А .]'.Гинц:;нгер. Основные типы разрезов и структурнсь 
-сзцпалыюя зоу^о.тькос.ть отложений ни-хпот'о кемб
рия на западе Алтае-Саппскоп геосинклинали

Л.Б.Гнннипгер. Структурно-тектоническая позиция 
отложений нижнего кембрия в западной половипе 
Алтае-Саяпской складчатой области

Г.‘.Горелок, Б.Д.Яник, Новые данные по геологии Су- 
харипского месторождения магнетитовых руд 
/Горная Иория/

Л.А.Епмолэева. О сншетрии геологических структур 
докембрия восточной части балтийского щита

;!.П.;.?.;нгелв. еакономсрностн изменения угленосности
. Прокопьевско-Киселевского района Кузбасса

■•кП.Кингель. Нарушенность 
копьевско-Киселевскои

шахтных полей в Про
районе Кузбасса 33

Г.Г.Гэльцман, ЛКазаков _3онзльность в строении 
верхнемелоБЫХ и ниЕнтередне-палеогеновых отло
жений Кулукдинской степи

А,А-.Земцов. Руководящие валуны из отложений плейсто-
• ценз севера Западной Сибири

А.А.Земцов. Стратиграфия четвертичных отложений по их 
минералогическому составу

Е.А.Г.вания. К итогам работы пзлеонтологов-научных 
работников и выпускников'геолого-географическо
го гакультета за 50 лет ’

28

30

31

34

36

37

39

К-Е.”'.анок. Стр,'!Т11грз<’ия и литология юрских отложений
К:,зГг:;;са /аъ примере центрзльной мульды/

уапзд'ныи Саян в позднем рифзе - раннем 
ке?!<р11л (обстановка накопления бтложений Чингипс- 
К!свиты)

40

42
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44

В.В.КазарипоБ. Геохимические аспекты оценки нефте
газоносности вилюйской синеклизы

А.З.Коников, А.И.Сезько. К стратиграфии дербинокой 
серии протерозоя Восточного Саппа

И.В.Корешков. О причинах асимметрии речных долин 
в горах

Б.Г.Краевокий. Об андезитовой формации в ниинем 
кембрии северо-восточной части Горного Алтая

Б,И.Краснов. Корреляционная стратиграфическая 
схема девонских отложений Алтае-Саянской 
области

В.Й.КрасноБ. Некоторые данные о палеогеографии 
Алтзе-Салкской области в девоне

Б.И.Краснов, Л.С.Ратанов. Новые данные о строении 
осадочь'о-вулканогенной серии в минусинском 
прогибе

П.С.Краснопеева. Принципы систевматики археоциат 
с трубками

А.А.Ларищев. Природа исходного материала ископае
мых углей Кузнецкого каменноугольного бассей
на (юра, верхняя пермь, нижняя пермь-карбон 
и девон)

А.И.Малолетно. О климатической обусловленности миг
рации зон бокаитонакопления в мезозое и кайно
зое (на примере северной Азии)

А.М.Малолетко. Первые абсолютные датировки раковин 
перловиц и корбикул из четвертичных отложений 
юга Западной Сибири
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47
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49

51

53

54-
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58
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В.С.иуромцев. Основные этапы тектонического разви

тия Кузнецкого бассейна

С.С.Папин. Филогенетическое древо концинпелл в 
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цс1!'1'ральпих и восточных районов Западпо-Си- 
бкрской пизцскности

А.К.Ссгагко, К вопросу о нпкнсй границе среднего 
кембрия в Алтас-Саянскон складчатой области

А.Й.Сидоренков, А.А.Иеиданов. О формационной строе
нии мезозойских отлоконпй западного борта ля- 
пинского мегапрогиба

Б?.’:.Стрелпев. О строении бокситопосных отложений 
прцаигарьк

Б.-С.Сурков, О.Г.2еро, Л.В.Смирнов. О салаирском 
тектогенезе в Алтзе-Саянской складчатой облас
ти

А .А .Тнмоф'еев. О типах структур активизации земной 
коры

А.Я.Хлебников. Стратиграфия докембрия Енисейского 
мегантиклипория и ирЕкнесво-чадобецкого авла;:о- 
генз

Ю.В.Щепоткин. Некоторые особенности строения и про
цессы формирования нефтяных местороздекий пияне- 
-вартовского свода Западно-Сибирской равнины

П. ГЕ0ХО1Я, МИНЕРАЛ0Ж1, ПОЛЕЗЕМЕ ИСКОПАЕМЫЕ

■ Б.А.Алиференко, Н.М.Старова. Околоруднне изменения 
вмецавщих пород БакнрчпкскогО золоторудного 
месторождения (Восточный Казахстан)

А.М.Астафьев. Закономерности рэзмецения полиметалли
ческого оруденения в золотушинском рудном районе 
(Рудный Алтай)
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66
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В.А .Богданович. О некоторых структурных особенностях 

жклышх месторождений Енисейского кряжа

И.С.Бойков, Э.А.Ебрсионко, О.П.Иванов, Л.Я.Ефремен
ко, С.ф.Ермаков. О нетзллогеничоском различии 
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А.Я.Булынников. Роль висмута, селено, теллура в золо- 
тооруденении Ллтае-Саянской Горной страны

З.Е.Бурыхина, И.В.Бурыхия. К вопросу происхождения 
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мы дифференциации гипербазитов

А .И.Гончаренко. Флогопитовые слюдиты в гипербззитзх 
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•:с'1 строен;:;: и перспектчтгах Анзосского 
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Л.С,Егоров. К вопросу о геологии к генезисе 
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ногс иагнеичоЕого месторождения (Еосточных Саян)

Л.Н.Коллегов. Стадии иинералообразованпя Березовского 
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денения в Коимунар-Балахчинсксм золоторудном райо
не и его прогнозная оценка 119

А.И.Летувпинкао. Редкий тип альмзядин-гроссуляр- 
спессэртпнового граната 121

А.Л.Летувнпнкас, И.Д.'^ельнккс'а, С.Б.Моисеева. Темпе
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■'.Л.Петренко. 0 поясовоП зональности иорфологических 
типов оловорудных полей,в юккоы приыорье 141

Г.А.Пятаева. К зональности Еалейского золоторудного 
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иатЕ.чоск.чх Лоркзцпй Урала с участиеи гипербази- 
?ол 174

л.Г.Гончаренко. Гснсгические типы серпентинизации гя- 
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>
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1 
.1 !

С.С.;;льенок.
тока

Основные черты петрологии Асырского 
(Горная Шорня) 180

1

П. а'.Ко ЭНКОВ. Пикриты Салзира 181

Карев, изгнсзиальпне скарныхОртон-Заолонского 
района (Горнея Иория) 184
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188
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А.И.Летувнинкао. Магнезиально-скарновые образования в 
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содеркащих породах контактового ореола Кия-Шалтырс- 
когс Раббро-тртитового массива (Кузнецкий Алатау) 206

В.С.Мурзин. К петрохимии пород сосновогорского габбро- 
сиенитового комплекса Горной Шории 207

В.С.Мурзин. О новом типе интрузивных образований в 
Нижне-Мрасском районе Горной Шории 209

В.П.Парначев. Кислые вулканические породы Бвскарской 
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Н.Б.Перфильева. Интрузивный иагматизм Ирбинского же
лезорудного района

211
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234
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235
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