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Таким отрезом, в процессе порфирокластеза деформация оливина 
осуществлялась, глав’ 'к  обратом, механизмом трансляционного сколь
жения (00!)[100]—» (100)(ООП в условиях понижения температур с 
возрастанием роли синтектонической рекристаллизации.

На основе проведенного исследования, есть основания выделять 
два зтапа петроструктурной эволюции оливина в ультрамафитах Гу- 
линского плутона. Hq раннем этапе преобладающим явился механизм 
высокотемпературного скольжения совместно е ретристаллизацией 
отжига (ульграмафиты с тротогранулярнкм типом микроструктуры).
Вто; г>я этап деформа'цш осуществлялся в обстановке понижения тем
ператур пластического течения год действием механизма трансляци
онного скольжения с увеличением роли сиьтектонической реКркгТаЛ- 
ЛИЗвЦИИ.

СТРУКТУРНАЯ ЭЮЛСЦИЯ П0РСД карункеусского 
экдэгит-аыфиболот-гн ь .сового комплекса 

(ПОЛЯРНО. УРАЛ)
Гончаренко А .И ., Тишин П .А., Чернмиов А.И.

Томский государственный университет

ЫарункеусскиР эклогит-амфиболит-гнейсовый комплекс структурно 
сопряжен с лежачим крылом главного глубинного надвига и харагге- 
ризу тся сложным составом слагающих пород: эклогитов, амфиболитов, 
гнейсов и мигматитов. Достоверно установлено (Удовкяна, 1971,1985; 
Хеннкх , 1984, 1968; Петрология и метаморфизм..., 1978; Эклогиты 
и глаукофановые.. . ,  1989 и д р .), что породы этого комплекса тек
тонически сочленяю1, ся с породами зеленосланцевого ияровейской 
свиты к гердизского экло~ит-глаукофянсланцевого комплексов.

Проведенным авторами геометрическим анализом плоскостных и ли
нейных структурных элементов метаморфических пород, лагающих ох
нув часть марункеусского комплекса, установлено три этапа пласти
ческих деформаций (рис. 1 ). Деформации первого этапа фиксируются 
плоскостными и линейными элементами ( S ,,  1>г) .  Система S, пред
ставлена сланцеватостью, гнейсовидностью я полосчатостью эклоги
тов, гнейсов и мигматитов. Полюса S, распределяются по дуге боль- 
оого круга (рис. I ,  а) и имеют тенденцию концентрироваться в мак
симумы, что поэчоллрт отнести эту структуру ( Fm ,) к складке
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цилиндрического типа (Казаков, 1976). Угол между крыльями о по
перечном срезе составляет около 40°. Осевая плоскость складки 
имеет северо-восточное простирание 34° с падением на юго-восток 
под углом 52°. Шарнир складки (В т ,) погружается по азимуту 160° 
под углом 45 °. Линейные элементы L , (шарниры сопряженных пти- 
гматитовых складок и минеральная линейность) рассеиваются по 
дуге малого круга вокруг единого центра f t  с образованием мак
симума вблизи шарнира Вт, . К структурам межслоевого отрыва в 
складке F т, приурочены зоны мигматитизации и синскладчатого 
гранитообразования (рис. I ) .

Начало второго этапа деформации связано с формированием слан
цеватости как базальной плоскости покровных структур St  (Казаков,
1976). Полюса st  имеют тенденцию распределяться по дуге большо
го круга (pro. I ,  3 ), что указывает на последующее проявление 
складчатых деформаций ) цилиндрического типа (Казаков, 1976).
С субгориэс.ггальнмм гарниром складки пространственно совме
щены минеральная линейность и центр траектории рассеивания 

,1 , . Для плоскостных элементов' St установлена четко выражен
ная тенденция к изменению угла падения от 85° на западе до 45° 
на востоке. В центральной части хребта Марун-Кеу закартирован 
ряд дизъюнктивов взбросо-надвигового типа, пространственно совпа
дающих с . Полученные данные позволяют рассматривать складку 
F тг как призамковый фрагмент лежачего крыла складки покровного 
типа (Ажгирей, 1956; Тектоническая рясслоенность.,,1990; Ja in  ,, 1988).

Установленное распределение ранних 1, -элем нтов по дуге 
малого круга указывает ка ведущую роль механизма изгиба S, и 
при формировании складки F тг (Ыосковченко, 1982; Флаас, 1978).
В результате приведения в горизонтальную плоскость ряда структур
ных элементов S2 и соо*ветствующего поворота сопряженных с ними 
элементов S2 и 1, (рис. I ,  в) показано, что до наложения ск
ладчатости Р/я* , F 'п, представляла собой опрокинутую на северо- 
восток, сильно сжатую антиклинальную складку с осевой плоскостью 
северо-западного простирания 310-320° с падением на юго-запад под 
углом 45° и субгоризонтэльнкм шарниром.

Деформации третьего чтапа фиксируются появлением складок Р 
и V 'm s (рис. i , и ,г) вдоль .западного контакта марункеусского ком
плекса с ме1 абачитами яроье'ской свите. Плоскостные элементы Sf 
и S , северо-в^стэчнсг'о и C j^меридионального простирания переори-



Рис. I ,  Схема геологического строения ганой части хребта 
Царун-Кеу с данными структурного изучения.

I - эклоги t v  >' апоэклогитовые амфиболиты; 2 - гранатовые амфиболи
ты; 3 - вклогитизированные габбро; 4 - гранатовые перидотиты; 5 - 
г^аьито-гнеРси; 6 - мигматиты; 7 - бластмилониты; 8 - сланцы нядо- 
веРгкой свить-; 9 - сланци и гнейсы гердиэс»ого комплекса; 10 - эле
менты сланцеватости S, (а ) и st  (б ): I I  - разрывные нарупения: 
сдвиг ча), взбросо-надвиг (б ), надвиг (в ). На диаграммах: 12 - ми-
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актируются на северо-запад (340-350°). Образовавшиеся при этой 
фмксурообраэнме складки волочиния е субвертикальными шарнирами 
указывают на юго-восточное направление смещения метаморфитов 
иарункеусекого комплекса вдоль их западного контакта е породами 
обрамления.

Структурными исследованиями обрамляткцих марункеусский комп
лекс пород установлено, что эффузивно-осадочные отложения няро
вейской свиты, метамор^мэованные до уровня фации зеленых сланцев, 
смяты в изоклинальные складки Рл, , опрокинутые на запад (рис.1, 
е ). Угол между их крыльями составляет менее 25°. Осевые плоскости 
складок ориентированы в северо-западном направлении (315-320°) с 
падением на северо-восток под углом 50°. Шарниры этих складок 
имеют субГоризонтальное залегание и совмещены с минеральной ли
нейностью L, . B6j. .зи восточного контакта с метамор^итами хребта 
Нарун-Кеу структурный план изоклинальной складчатости Ря, сме
няется ня 'евер-северо-западный, в результате проявления склад
чатых деформаций F пг , с простиранием осевой плоскости по ази
муту 340° и погружением парнира на север-северо-восток под углом 
50° (рис. 1 ,а ). Формирование складчатости Рл, обусловлено сдвиго
выми деформациями вдоль контакта метабазитов няровейской свиты и 
маоункеусской структуры (Гончаренко и др., 1994).

Обрамляющие ыарункеусскую структуру с востока породы гердиз- 
ского комплекса интенсивно деформированы и смяты в изоклинальные 
склал.ки Рg, с суб меридиональным простиранием осевых плоскостей 
и горизонтальными шарнирами 'рис. I ,  ж ). Устанавливается конформ
ное залегание структур Pgf к складчатой структу. е F тг

Таким образом, в структурной эволюции метаморфических пород 
хребта Марун-Кеу отчетливо выделяется три последовательно проявив
шихся этапа. На первом этапе, связанным с протерозойским циклом 
тектогенеза, сформировалась глубинная складчатая структура Рт, , 
структурный план которой был унаследован изокл-нально-складчатым

минеральная линейность (а ), полюса наблюдаемой (б) и выводимой (в) 
сланцеватости; 13 - элементы складок: осевые плоскости (а ), шарни
ры (б ); 14 - траектории рассеивания (а ) и поворот- (? ) 5- и L- 
элементов. На диаграммах проекции плоскостных и линейиих структур
ных элементов, положение складок различной генерации в породах ма- 
рункеусского комплекса (a-n): a -  St , 11 , F" ’ t ; ьг, ;
в - диаграмма реставрации исходного положения складки Рт, ; г - 
F г/пз', Д - Р ,/Пл; няровейской свиты (е ) и герцизского комплекс» 'я ) .
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комплексом чоленых сланцев няровейской свиты. Второй этап фикси
руется складчатой структурой покровного типа F**, . Для пород и 
минералов в лтоР структуре К-Аг-методом получены датировки 1560- 
316 млн. лет (Удовкина, 1985), что может объясняться присутствием 
здесь разновозрастных образований и погрешностями метода. Данные 
абсолютного возраста, структурный план и характер деформаций ск
ладки Fmt  указывает на ее протерозойский возраст. Конформизм 
структур герд, юкого комплекса со структурой F»*** , а также сход
ный характер метаморфизма, связанного с F mt  и F/> , может ука
зывать на синхронное формирование покровно-складчатой структуры 
марункеусского комплекса и изоклинальной владчатости гердиэско- 
го комплекса. Третий этап складчатых двформа^Я является посткои- 
солк .ационнъы и обусловлен сдвиговыми деформациям! вдоль западно
го контакта марункеусского комплекса с породами няровейской свиты.

ЭВСШЦИЯ ПЕТР0СТРУИУД1 ШФАЦИТА В ЭКЛОТИТАХ 
ЦАРУНКЕУССКОГО КОШШИСА (ПСВШИЫ УРАЛ)

Тииин П.А.
Томский государственный университет

Альыацдинсвые эклогиты марункеусского эклогит-амфиболит-гней- 
сового комплекса образует пластообразные и линзообразные тела 
среди гнейсов и амфиболитов и структурно приурочены к системе 
межслоевого кливажа е тиклинальной складки Fm , , 1  также к по
кровной -кладчатой структуре F тг , где контролируется сланцева
тостью базальной плоскости St и линейностью l f (Гончаренко и 
др., в настоящем сборнике).

Омфацит в эклогитах локализованных в структуре F т, , образу
ет вьтянуп-<е зерна (пзмером 0,5-2.0 ьш по длинной оси), которые 
по краям рекристаллизованн с образованием микрограгобллстового 
агрегата. Оси оптической индикатрисы необласт омфацита отклоня- 
г-.ся от ближа'-пих круп'tux зерен на угол менее 15°, что указывает 
на их субзерновую структуру.

Микроструктурнь-м анализом установлено, что оси [010] порфиро
ид ас то в оифа.,.та образует сильный конусообразный максимум, совпа- 
цэгчиР с линейностью I ,  (рис. I ,  обр. UK-3/8) и сопряженный с 
кич с^чбп вираженныР пояс концентрации с вокальным максимумом
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