


АКАДЕМИЯ НАУК �CCP 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ТРУДЫ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИIШ 
В ы  п у с к 457 

В. Н. ДОВГАЛЬ, В. А. IllИРОНИХ 

ИСТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ 
lVIАГМАТИ3МА 
повыIЕннойй 
ЩЕЛОЧНОСТИ 
НУ3НЕЦНОГО АЛАТАУ 
Ответственный редактор академик Ю. А. Кузнецов 

И 3 Д А Т Е Л Ь С Т В О «Н А У К А» 

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Ноriосибирек . 1980 



УДI{ 552.33(571.1) 
Д о в г а л ъ В. Н. , Ш и р о к и х В. А. История развития маг

матизма повышенной щелочности Нузнецкого Алатау.- Новосибирск: 
НаУЕа, 1980. 216 с .  

На примере НузнеЦRОГО Алатау в книге прослежена история раз
вития щелочного и субщелочного магматизма складчатой области, начи
ная с ранних этапов ее геосинклинального развития и кончая периодом 
орогенной активизации. На БОЛЬШОl1 фактическом материале ПОRазано, 
что ощел6ченные породы в Нузнецком Алатау впервые появляются в 
собственно геосинклинальную стадию его геологического развития. За
тем, по мере эволюции геосинклинали, количество ощелоченных пород 
возрастает, площади их распространения увеличиваются, и своего маЕ
симального развития эти породы достигают к моменту полной стабили
зации подвижной зоны. 

Ннига рассчитана на геологов, занимающихся вопросами щелоч
ного магматизма и магматизма складчатых областей вообще. 

Владимир 
Валентина 

I-IИRолаевич' Довгаль, 
Алексеевна ШИРОIШХ 

ИСТОРИЯ РА3ВИТЮI МАГМАТИ3МА 
ПОВЫШЕННОЙ ЩЕЛОЧНОСТИ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

Ответственный редактор 
[Орий Адеnсееви'l КУЗiiецов 

Утверждено к печати 
Институтом геологии и геофизИIШ СО АН СССР 

Редантор издательства Е. С, Иванова 
Художественный редантор М. Ф. ГдазырuШ/. 
ХУДОЖНИI{ Н. А. Лиспу'" 
ТехничеСRИЙ редантор А. В. Сурганова 
Норректоры В. Н. Трuшuна, Р. Н. Червова 

ИВ No 1 0 667 

Сдано в набор 15.1 1 . 79. Подписано R печаТII 13. 1 0.80 .  МН-О5065. Формат 70ХI08'/". Бумага ТII
пографскап No 2. Обыкновенная гаРШIтура. Высо,;ая печать. Уел. печ л 1 8 , 9 .  УЧ.-изд. л. 2 0 , 2 .  

Тираш 1 0 00 3,"З. 3ш,аз ,,\; 746. Цена 3 р. 1,0 1<. 

Издательство «Наука», Сибирское отделение, 630099 ,  Новосибирск, 99,  Советсная, 1 8 . 
4-я типография издательства «На уна». 630077, НовосиБИРСI{, 77, Сташrславского, 25 . 

Д 20805-851 212.80.1904020000. 055(О2)-8О © Издательство <<l-Iay"a», 1980. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Среди магматичеСRИХ ассоциаций с участием пород повышен
-ной щелочности ощелоченные магматичеСRие RомплеRСЫ, расположенные 
в пределах складчатых областей, играют существенную роль. TaR, судя 
по RapTe М. П .  Орловой и В . И. Краснова [ 1978 ] , 60 % массивов щелочны� 
пород СССР (щелочных габбро , гранитов,  сиенитов ,  нефелиновых пород 
и др.) приурочено R СRладчатым областям. По данным Д. БаРRера [Ear:" 
ker D., 1969 ] ,  в Северной АмеРИRе в TaRoro типа CTpYRTypax размещаетс'я 
21 % известных про явлений фельдшпатоидных пород Rонтинента . Нако'
нец, по оценке В .  Г. Лазаренкова [ 1 977 ] ,  третья часть из ста Rрупнейших 
щелочных Rомплексов мира ,  структурное положение RОТОРЫХ было про-
анализировано автором, тяготеет R складчатым областям. 

' 

ТаRИМ образом, цифры получаются внушительными. Не случайно 
Х. Сёренсен , например, в недавно переведенной на русский язьш книге 
«Щелочные породы» пишет : «Хотя щелочные породы и распространеныI 
главным образом в стабильных областях, тем не менее в пределах подвиж
ных поясов известно значительное число примеров щелочного магматизма» 
[Сёренсен Х. , 1976, с. 1 67 ] . Несмотря на это , одню{о , индивидуальные 
особенности RомплеRСОВ изверженных пород повышенной щелочности 
СRладчатых областей и, главное,  история формирования их во времени , 
место в геологичеСRОЙ истории СRладчатой области представляются часто 
неясными. Среди неRОТОрых геологов до сих пор бытует убеждение ,  что 
щелочные ассоциации в СRладчатых областях появляются на заRлючитель
ных стадиях их геОСИНRлинального развития и позже - в период их аRТИ
вИзации. ОднаRО большой фактический материал, наRопленный R настоя
щему времени по TaRoro рода ассоциациям многих районов мира ,  свиде
тельствует о том, что дело здесь обстоит сложнее. Щелочные и суб
щелочные породы в СRладчатых областях нереДRО фИRСИРУЮТСЯ уже на 
ранних стадиях их геосинклинального развития. По мере эволюции гео
синялинали Rоличество их возрастает, площади распространения увели
чиваются, общий уровень щелочности повышается и своего ман:симального 
развития эти породы достигают R моменту полной стабилизации подвиж
ной зоны. 

Хороший пример TaRoro типа развития магматизма повышенной щелоч
ности в СRладчатых областях дает изучение эволюции во времени Rомплек
сов щелочных и субщелочнь�х пород КузнеЦRОГО Алатау. Это изучение 
было впервые предпринято нами более 1 5  лет тому назад. Началось оно 
с исследования раннепалеозойсной сиенит-габбровой фор:мации Нузнец
кого Алатау, развитой в его северной части и в Горной Шории. Обнару
жившееся в процессе изучения этой формации ее неСI{ОЛЬRО необычное ,  
п о  тогдашним MepRaM, геологичесное положение (становление массивов 
формации происходило до момента полной стабилизации геосиннлиналь
ных тентоничесних струнтур области) побудило проявить интерес н гео
логичесной позиции других достаточно многочисленных и разнообраз-
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иыx ощелоченных ассоциаций Кузнецкого Алатау, что и вылилось,  В кон-
це концов,  в настоящую работу. _ 

Исследованию комплексов щелочных и субщелочных пород Кузнецкого 
Алатау способствовал целый ряд обстоятельств . Это , во-первых, хорошая 
геологическая изученность Кузнецкого Алатау (он сплошь покрыт деталь
ными геологическими съемками) и хорошая изученность многих из инте
рееовавших нас магматических ассоциаций, по ряду из которых имеются 
обстоятельные публикации и монографии. Во-вторых, немало важное зна
чение имела легкая доступность Кузнецкого Алатау, относящегося к числу 
наиболее освоенных горно-таежных районов 3ападной Сибири. Наконец, 
успеху работ в большои степени способствовало весьма благожелательное 
отношение к ним руководства и сотрудников лаборатории магматических 
формаций Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН 
СССР, в рамках которой выIIлнялисьь эти работы. В связи с этим авторы 
считают своим приятным долгом поблагодарить за постоянное содействие , 
помощь и советы сотрудников лаборатории - академика Ю. А. Кузнецо
ва,  докторов геолого-минералогических наук Г. В .  Полякова и А. Ф. Бе
лоусова,  кандидатов геолого-минералогических наук А. Н . .дистанову, 
И. М. Волохова,  А. П. Кривенко , А. Е. Телешева, старшего июн:енера 
3. Г. Полякову. Авторы весьма признательны также за помощь, оказан
ную им при исследовании отдельных объектов ,  кандидатам геолого-мине
ралогических наук Л. В .  Алабину, И. П. Адамчуку,  В .  М. Иванову, гео
логу А. Е. Курмею, сотруднику ИГиГ СО АН СССР Н. В .  Суркову. ОёЬбо 
же хочется поблагодарить кандидата геолого-минералогичеСIШХ HaYI{ 
B� И. Богнибова, с которым авторам много приходилось работать по 'изу
чению раннепалеозойского сиенит-габбрового КОМ:ПЛeI{са Мартайги и ран
пепалеозойских гранитоидных плутонов восточного склона Кузнецкого 
Алатау. 

Оформление графики к работе про изведено П. И. ШамшуриноЙ. 



ОСНОВНЫЕ ПQНЯТИЛ 

Под <<породами повышенной щелочностИ» в настоящей работе 
понимаются изверженные породы, для которых характерны повышенные 
содержания щелочных металлов - натрия и калия или одного из них. 
К этим породам мы относим все фельдшпатоидные породы, сиениты, мон
цониты, сиенитодиориты , диоритомонцониты, граносиениты, а также все 
остальные породы группы гранита' , габбро и ультраосновных пород, ко
торые по своим химическим аЩlЛизам обнаруживают более высокие со
держания щелочных металлов,  нежели их средние типы. К <<породам по
вышенной щелочностИ» , разумеется , принадлежат и �ффузивные аналоги 
этих пород - фонолиты, трахиты, трахибазальты, трахиандезиты и др . 
К этой же группе ПОРОД,' в принципе, следует относить и спилиты, очень 
широко развитые в геосинклинальных вулканических толщах рифея и кем
брия. Однако , поскольку повыше,нвое содержание натрия в ЩIХ св�зано , 
судя по всему, с явлениями регионального метаморфизма, из pacc-rvrотре
ния эти породы исключены. Из вулканических образований рифея и кем
брия в группе «пород повышенной щелочностИ» будут рассматриваться 
только .те , которым свойственно , наряду с натрием, заметное содержание 
ка�ия, связанное с присутствием в породах первичного калиев.ого поле-
ВОГО шпата. Это в основном касается салических вулканитов .  

. 

.СобсТвенно щелочными П9рода;ми мы, в соответствии с мнени.ем боль
ши�ства геологов ,  по крайней ��pe советских, буде,м ЦM�HOBaTЬ щ>роды, 
со�ержащие фельдшпатоиды и (или) щелочные темноцветные минералы. 
Термин «щелочной» распространяется также на однополевошпатовые (с ка
линатровым полевым шпатом) сиениты и граниты; химические составы 
:которых близки среднему химическому составу щелочных сиенитов и гра-
I-IИТОВ по Дэли. 

' 

Остальные породы, попадающие в разряд <<пород повышенной щелоч
НОСТИ» , будут именоваться «ощелоченными» , иногда «субщелочнымИ» . 

Главным критерием для отнесения пород к <<породам повышенной ще
лочностИ» служит их химичес:кий состав . Существует целый ряд химиче
ских параметров , ПОЗВОJlЯЮЩИХ в той ИЛИ иной мере оценить степень ще
лочности пород. Некоторые из этих параметров - характеристика а по 
А. Н. 3аварицкому, коэффициент агпаитности d (модуль щелочности по 

и. В. Лучицкому) , анортитовое число а = а � с • 100 по Д .  С. Штейп

бергу - приводятся в таблицах :химических анализов . 
. Мы при оценке степени щелочности пород будем , во-первых, при

бегать к сопоставлению химических составов со средни�ш химическими 
составами соответствующих типов пород по Дэли И ,  во-вторых, пользо
ваться химической классификацией породных ассоциаций по А. Ф. Бе
ЛОУС.QВУ [ 1 976, Кузнецов ю. А. и др . ,  1976] .  Эта классификация особенно 
удобна для определения степени щелочности пород среднего , основногр 
и .ультрао.сновного состава. 
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Схема подразделения магматичеСIШХ пород по щелочности, l\iеланонратовости 
и типу щелочности [ I{узнецов Ю .  А. и др . ,  1976 ].  

Суть этой классификации сводится к разбивке породных сообществ 
на породные группы (базитовую , щелочносалическую , гранитовую и др.)  
с последующим определением положения химических составов пород каж
дой группы в пересчете на числовые характеристики А. Н. Заварицкого а, 

Ь·а' Ь' = Ь - 100'- n на полях диаграммы (рис. 1 ) .  Принадлежность выборки 

ХИМИLlеских анализов к какому-либо полю устанавливается статистичесни 
и считается значимой в том случае, если в это поле ложится более 50 % 
анализов пород выборни. Определение процентов осуществляется с по
мощью математико-статистичесних таблиц Я. Янко [1961 J. 

Диаграмма (см. рис. 1) дает возможность определить три основных 
химичесних параметра выборни - уровни меланократовости, щелочности 
и тип щелочности. По уровню меланократовости все выборки подразде
ляются на лейкократовые и меланонратовые. Границами раздела являют
ся для нислой И щелочносалической породных групп Ь' = 5, для базито
вой породной группы - Ь' = 25 (на рис. 1 эти границы показаны гори
зонтальными штриховыми линиями) .  Для выборок, не обнаруживающих 
преимущественной приуроченности к лейнонратовому или меланократо
вому полю, предусмотрено также выделение мезонратового поля. Для 
кислой и щелочносалической породных групп это поле лежит в интервале 
Ь' = 2 ,5  - 7 , 5 ,  для базитовой породной группы в интервале Ь' = 20 -
30. Если выборна не обнаруживает преимущественной приуроченности 
ни !{ одному из названных полей, то она именуется «неопределенной по 
меЛaI-IOнратовостИ» . 

Принципы подразделения пород по уровню и типу щелочности хо
рошо видны из рис. 1 .  Здесь следует сназать лишь нескольно сло в  отно
сительно терминологии, употребляемой в отношении выборон , з анимаю-
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щих промежуточное положение между отдельными полями. Если выборка 
ложится между полями (шизкощелочных пород» и (шород повышенной 
щелочностю), то она именуется «неопределенной по щелочностю>. Если 
выборка занимает такое же положение между «умеренно-» и «высокоще
лочным» полями, то мы ее называем «умеренновысокощелочной» или «по
вышеннощелочноЙ» . Выборки, ложащиеся между (шатровым» и (<Калиевым» 
полями, именуются (шаТРОRалиевымю). 

Помимо определения уровня мелаНОRратовости, щелочности и типа 
щелочности породы базитовой группы, в соответствии с имеющимися ре
комендациями [Кузнецов Ю. А .  и др. , 1 976 ] ,  иногда подразделяются на 
низко- и ВЫСОRотитанистые (граница раздела 1,5 вес. % ), НИ3RО- и высоко
глиноземистые (граница раздела 1 7  вес. %). Для разделения саличеСRИХ 
ВУЛRанитов на «трахиты» и «Rислые ВУЛRаниты» в неноторых случаях ис
пользуется в Rачестве граничного значения а = 15 [Бе;п:оусов А. Ф., 
1976 ] .  

Терминологией, связанной с употреблением химичеСRОЙ Rлассифика
ции породных ассоциаций по А. Ф. Белоусову, мы будем ПОЛЬЗ0ваться 
при обсуждении химизма ассоциаций. 

Кроме сравнения со средними типами пород и ИСПОЛЬЗ0вания Rлас
СИфИRации А. Ф. Белоусова, в заRлючительном разделе работы дается 
<оценна степени щелочности пород по И. В. ЛУЧИЦI<ОМУ [1962 ] с привлече
нием Rоэффициента агпаитности и диаграммы рис. 2.  

И3 других методичеСRИХ сторон настоящей работы, требующих пред
варительного пояснения, неСRОЛЬRО слов следует СRазать о терминологии, 
используемой нами в отношении породных парагенезисов ,  и о принципах 
наименования последних.  Породные парагенезисы мы называем (<КомплеR
самю>, «ассоциациямю> и «формациямю) . Понятия (<КомплеRС» и «ассоциа
цию> являются, по существу, синонимами. Они употребляются в отноше
нии ноннретных парагенезисов , имеющих определенную возрастную и 
пространственную ПРИВЯ3RУ. Понятие «формацию) распространяется на 
петрографичеСRие типы породных парагенезисов [Кузнецов Ю. А. , 1964 ] .  
Однано если речь идет о «формации» определенного возраста и местополо
жения, то тогда это понятие тоже приобретает КОНRретный смысл. 

Наименования породных сообществ обычно даются по петрографи
чеСRОМУ признаRУ. На таRОЙ основе построена номеНRлатура всех пород
ных ассоциаций Кузнецного Алатау, ИСRлючая ВУЛRаничеСRие RомплеRСЫ 
рифея и раннего палеозоя, для ноторых А. Ф. Белоусовым предложен 
неСRОЛЬRО иной принцип наименования с ИСПОЛЬЗ0ванием петрохимиче
СЮIХ особенностей пород RомплеRСОВ .  Эти названия являются единствен
ными для данных RомплеRСОВ ,  поэтому в Rачестве единственных они и 
приняты нами. ВУЛRаничеСRие же ассоциации девона издавна именовались 
по петрографичеСRОМУ признаRУ. Поэтому в отношении этих ассоциаций 
нами применяется двойная терминология - традиционная петрографи
чеСRая и (в СRоБRах) петрографо-пет-
рохимичеСRая по А. Ф. Белоусо-
ву. 

Необходимо оговорить таЮI<е способ 
составления употребляемых в работе 
сложных наименований. Если таRие 
наименования состоят И3 двух И более 
слов (например , «сиенит-габбровый», 
«амфибол-бИОТИТ-ПИРОRсеновый» и т. д . ) ,  
то преобладающий признаR обознача
·ется прилагательным, стоящим на 
последнем месте . Остальные прилага
тельные располагаются в ПОРЯДRе В03-
растания важности того признаRа , ко
торый они хараRтеризуют. 

d 
1,0 -� qs 

3 
О 30 40 50 60 70 80 

SiOZ,Bec.% 
Рис. 2. Схема подразделения пород 
по щелочности на основании щелоч
ного модуля (коэффициента агпаит
ности) (по и. В. Лучицкому [1962 ]). 
1-3 - поля: 1 - щелочных пород; 2-
не[щторых типов ЩелОЧНых габброидов; 

3 - пород нормального ряда. 
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Во избежание путаницы между близкими по написаниJp IIа;Jваниями 
сложных по составу магматических ассоциаций (например, г..ранш-сиени.
товая, состоящая из гранитов и сиенитов ,  или габбро-норито:цая, состоя
щая из габбро и норитов) и названиями пород промежуточдрго сост.ава 
(например, граносиениты, габбронориты и т. д . )  IIазваiшя ассоциаций бу
дут писаТLСЯ в дальнейшем через дефис, а IIазвание пород'- слитно . 

Немного о способах сравнения химических составов . Такое сравнение 
про водится по t-критерию и изредка по Вилкоксону. Поскольку ст.епень 
сходства ,  устанавливаемая по t-критерию, справедлива шiшь для выборок 
с нормальыым распределеIIием, то о значимых различиях межд,у выбор
ками мы будем говорить только в отношении тех из них, которые удовлет
воряют требованию нормальности распределения. В остальных же случа
ях от употребления понятия «значимые различию) мы будем воз
держиваться. 

При оценке частоты встречаемости в породах отдельных минералов 
мы будем выражать эту величину не в обычных процентах, а приводить 
определяемый с помощью таблиц Я. Янко [1961 ] 95 % -ный доверительный 
интервал . процентов встречаемости. Такой подход позволяет избежать 
влияния на оценку частоты встречаемости элементов случайности, связан
ных, например , с неравномерностыо отбора материала , и более строго 
судить, в случае необходимости , о степени сходства выборок друг 
с друг ом. 

ОБЗОР ВЗГЛЯДОВ 

НА ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ МАГМАТИЗМА 
ПОВЫШЕННОЙ ЩЕЛОЧНОСТИ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

Первые сведения о наличии в Кузнецком Алатау пород повы
шенной щелочности относятся к концу прошлого - началу текущего 
столетия. Они связаны с именами И. П. Рачковского , Р. Райниша, 
Я. С. Эдельштейна, А. М. Зайцева ,  И. П .  Толмачева , которыми были об
наружены и описаны нефелиновые породы на восточном СRлоне Кузнец
ного Алатау, ДИОРИТОМОНЦониты ногтахского комплеRса, сиениты в Кон
домсном районе Горной Шории и т. д. 

Очень много для изучения щелочного и субщелочного магматизма 
Кузнецкого Алатау сделано в 30-е годы. В этот период были значительно 
расширены сведения по нефелиновым породам восточного склона !\уз
нецкого Алатау, отнрыты нефелиновые породы на севере области и в Гор
ной Шории, описаны У лугзаССRИЙ и Тейские граносиенитовые массивы, 
щелочные сиениты района БеРИRУЛЯ и др. 

В 40-е и в первой половине 50-х годов . количество сведений о щелоч
ных и субщелочных породах КузнеЦRОГО Алатау уменьшилось и вновь 
сильно возросло к нонцу 50-х - началу 60-х годов ,  ногда в КузнеЦRОМ 
Алатау были организованы специальные работы по поискам нефелинового 
сырья и начались массовые геологичеСRие съеМRИ. В работах по ПОИСRам 
нефелинового сырья принимали участие сотрудники многих производ
стве:нных и научных организаций, в том числе И. В .  ЛУЧИЦRИЙ, М. П .  Кор
тусов ,  Ю. д. СRобелев, Е. д. Андреева ,  М. Г. Бергер , А. В .  Бо
зин, С.  Г .  Быков ,  М. В. Ворошилов ,  В. А. Врублевский, А. В .  Дюков, 
И. И. ЗаБОЛОТНИRова, Р. Н. ИваШRина , А. В. КЛЮШRина, Г. М. КУПСИI{, 
Н .  И. Кузоватов ,  А. Е .  Курмей, В .  Н .  Кяргин, В. Г. Михалёв,  А. И. Мос
ТОВСRОЙ, Л. Б .  МещаНСRая, А. М. Прусевич, Е .  д .  СтаНRевич, Ю .  И. Уг
лёв, О. И. Шохина и др.  Главнейшим результатом работ было обнаруже
ние на севере КузнеЦRОГО Алатау большого количества нефелиновых и 
других ощелоченных пород, выяснение особенностей их состава , геологи
чеСRИХ условий проявления , состава и типа ассоциаций, в которые эти 
породы входят, и т. д. В эти годы были открыты такие Rрупные местороn,-
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дения нефелиновых РУД, как Н;ия-Шалтырское ,  Тулуюльское,  Нургу, суль
ское и др. Дополнительно исследовалдсь и ранее известные l\1есторощде
ндя, нефелдновых пород - Горячегорское,  Буланкульсдое :q др . 

В конце 50-х годов интенсивно изучались и частично развеДЫВ�.ЛИGЬ 
сиенит-габбровые массивы naTblHcHor:O кqмплекса в Горной Шори;и. 

В 60-е и последующие ГОДчI был вьшолне, Н целый ряд интересных ис
следований нак по ранее известным, тан и по вновь открытым массива� 
и комплексам щелочных и субщелочных пород. Появились публикации 
на эту тему Ю. А. Нузнецова , )3. И. Богнибова,  П. А. Балынина , Б .  Д. Ва
сильева ,  В. И. Гери, Е. Л.  Данилина , В. Н. Довгаля, Е. С. Едl!''н
це:ца , А. П .  Нривенно , А. А. Митякина , Г. В .  Полякова , Е .  С. Серг:ееВQЙ,  
А.  Е .  Телешева ,  С .  Л.  Халфина , Д. И. Царева,  В .  А.  Широких для БаJ'е
нёвской 30НЫ ВОСJ'очного склона Нузнецкого Алатау, М. Г .  Берг.ера, 
А. В. Бозина,  Л.  С. Бородина , В .  С. Гладких, Г .  М. Еханина, Н.  Т: Н�lЛ
мыкова, В .  П. Ностюка, А. В .  Нрюкова, В .  Г .  Нрюн:ова, И. В .  ЛУЧИЦКQГО , 
А. А. Митян:ина, В .  Г. Михалёва , А. Н. Охапнина, Ю. Д. Скобелева, 
Г. П. Турченн:о , В. Л. Чубугина - для cebepo-восJ'она Нузнецн:ого АЛilJ'ау 
и прилегающих н нему частей Минусинсн:ого прогиба , М. П. Н,ортус�нщ, 
И. П .  Адамчун:а ,  Л. В .  Алабина , В .  И. Богнибова, Б .  Д. Васильева, 
В. А. Врублевсн:ого , В. Н. Довгаля, Б. В. Дроздова , И. И. 3аБОЛОТНИRО
вой, А. В. Нлюшн:иной, А. П. Нривенн:о, В. Г. Нрюн:ова , Н. И. HY30BaJ'0-
ва ,  А. Е. Нурмея , Н. А. Ман:аренн:о , А. Д. Минина ,  А. И. Мостовсного , 
В .  3 .  Мустафина , О .  И. Нин:онова , А. М .  Прусевича , В .  А. ШИРОl\�Х, 
В. С. Шатсн:ого - по северу Нузнецхого Алатау, Л. В. Алабина , О. А. Бо
гаТИl\ова , В. И. Богнибова,  В. П. Болтухина, Г. М. Ивановой, С. С. Иль
енка , В .  А. Нурепина , В. С. Мурзина , В .  П. Орлова ,  М. И. Селивёрстов. оЙ ,  
В .  И. СИНЯl\ова, Г. П.  Турченн:о , В .  С.  Чувакина � по Горной ШQРИИ 
и западному склону Нузнецн:ого Алатау, И. П. Ивонина - по осевой части 
Нузнецн:ого Алатау, А. Ф. Белоусова, Б .  Ф. Налётова,  О .  И. Н:ИIюнрва, 
3. Г. Поляковой - по вулн:аничесн:им толщам рифея и l\ембрия различ
ных районов НУ3НЕЩl\ОГО Алатау. 

Бол ьшой фактичесний материал по щелочным и субщелочным ЦО
родам Нузнецн:ого АлаJ'ау, естественно, требовал обобщения. 'Первые 
такие обобщения принадлежат Ю. А. Нузнецову. В 1932 И 1933 гг. им бы.)IИ 
написаны две статьи - одна об интрузиях Нузнецкого Алатау и их рудо
носности, ВJ'орая - о нефешпювых месторождениях 3ападно-Сибирского 
края [ Н'узнецов Ю.  А. , 1932, 1933 ] .  В CTaJ'be 1932 г. Ю.  А. Нузнецов впер
вые обратил внимание на то , что сиениты в НузнеЦIЮМ Алатау разновоз
растны д входят в состав различных породных ассоциаций. Во второй 
cJ'aJ'be он раССМОJ'рел все известные к тому времени месторождения нефе
линовых пород Нузнецкого Алатау и показал , что нефелиновые породы 
неодинаковы по составу и геологическим условиям проявления. 

В 1 937 г. опуБЛИl\ована известная книга Б. М. Н'УШIетского «Форма
ция нефелиновых сиенитов СССР>} . В ней рассмотрены и нефелиновые по
роды Нузнецн:ого Алатау. Б .  М. Нуплетский делит эти породы по возрасту 
и генезису на несколько групп. По возрасJ'У он подразделяет их на после
кембрийские (нефелиновые породы Булан-Нуля, Тырдапова улуса) и 
послесреднедевонские (J'ешениты, УРJ'иты, ийолит-порфиры и другие 
северо-востока Нузнецкого Алатау). По геиеJ'ичесн:ому ПРИ3IIаRУ он раз
личаеJ' среди них нефелиновые породы, ассоциирующие с гранитами (Бу
лан-Нуль) , ассоциирующие с базитами (северо-восток :КузнеЦRОГО Алатау) 
и образующиеся в результате контан:тового взаимодействия магмы с боно
выми породами (гора Патьш) . 

В 1 945 г. подробный обзор  нефелиновых пород восточного склона 
Нузнецного Алатау сделал И. Н. Баженов [ 1945]. Он отнес их все к ран
нему девону. 

В конце 50-х годов к анализу материала по щелочным породам Нуз
нецкого Алатау обратился И. В .  Лучицн:ий [ 1959 ] .  Он разделил все не-
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фелиновые породы восточного склона Кузнецкого Алатау на две группы. 
Первая из них обнаруживает теснейшие связи с излившимися породами 
базальтовой магмы. Она включает в себя тералитосиениты, берешиты, те
шениты, уртиты и свойственна северо-восточной части Кузнецкого Ала
тау. Вторая группа нефелиновых пород связана с массивами сиенитов .  
К ней и. В. Лучицкий 'относит нефелиновые породы Булан-Куля и Тыр
данова улуса. 

Причина существования этих двух групп нефелиновых пород вначале 
была для и. В. Лучицкого не вполне ясна . Он предлагал два возможных 
объяснения : или обе группы пород одновозрастны (девонские) ,  и тогда 
различия между ними обусловлены латеральной изменчивостью продук
тов девонского :магматизма ,  или же формирование этих групп происходи
ло в разное время - в девоне (первая группа) и в раннем палеозое (вто
рая группа) в период интенсивного прогибания кембрийской геосин
клинали. 

Несколько лет спустя и. В. Лучицкий [ 1963 ] окончатеЛЫIО склонил
ся в пользу второго объяснения. В работе , посвященной типам формаций 
щелочных пород Сибири, он отнес нефелиновые породы Булан-I{уля и 
Тырданова улуса к «гибридной формации» геосинклинального периода 
развития салаирид восточного склона Кузнецкого Алатау, а нефелиновые 
и щелочные породы северо-востока Кузнецкого Алатау - к постгеосин
клинальной «горячитовой формацию> раннего девона. и. В. Лучицкий 
[ 1963 ] упомянул таюн:е о существовании в Кузнецком Алатау «щелочно
габброидной формацию>. Примеров ее он,  однако , не привел . 

В 1960 г. и позднее в печати появился ряд публикаций М. п. Корту
сова [ 1960 , 1962, 1963 и др. ] ,  в которых он подводит итог изучения щелоч
ных и субщелочных пород севера Кузнецкого Алатау. Этот автор объеди
няет все нефелиновые породы, сиениты, сопутствующие им габбро и 
некоторые другие породы севера Кузнецкого Алатау в кийский габбро-сие
нитовый комплекс. Этот комплекс он параллелизует по составу и времени 
про явления с девонскими изверженными породами северо-востока Куз
нецкого Алатау и относит его к раннему - среднему девону. Точка зре
ния М. п. Кортусова имеет много сторонников,  главным образом среди 
его учеников. Ее разделяют Б. Д .  Васильев [1966 ] ,  Н. и. Кузова
тов [ 1967 ] ,  и. П. Адамчук [ 1968 ] ,  А. и. Мостовской [ 1972 ] ,  А. М. Пру
севич [ 1974 ]  и др. 

В 1961 г. Г .  А. Иванкиным и Ю.  А. I{узнецовым [ 1961 ] был сделан 
обзор магматизма восточной части Кузнецкого Алатау. Эти авторы выде
ляют несколько магмаТИЧеСКИХ комплексов,  в составе которых имеются 
породы повышенной щелочности. К числу таких комплексов относятся : 
1 )  когтахский габбро-монцонитовый (ранний или средний кембрий) , 
2) уленьский гранитоидный (верхний кембрий - ордовик) , 3) магмати
ческие комплексы среднего палеозоя. 

Сходную картину распределения по магматическим комплексам Куз
неЦI{ОГО Алатау пород повышенной щелочности дает 10 . . Д. Скобелев 
[ 1963а , б ] . Он отмечает их присутствие в габбро-анортозит-сиенитовой 
ассоциации среднего кембрия (Iюгтахский комплекс , по 10. А. Кузнецову 
и Г. А. Иванкину) , в гранитоидных ассоциациях верхнего кембрия и ор
довика (монцониты, сиениты, нордмаркиты, нефелиновые породы) , в маг
матических комплексах среднего и верхнего палеозоя. 

На трех стратиграфических уровнях зафиксированы ощелоченные 
породы в схеме магматизма Кузнецкого Алатау у Г .  В .  Пинуса [1958 ] :  
1) средний кембрий (интрузии сиенитов Кондомского района) , 2) верх
ний кембрий (улень-туимская гранодиорит-граносиенитовая интрузия) , 
3) девон. В схеме магматизма Д .  И. Мусатова [1961 ] для восточного скло
на Кузнецкого Алатау таких уровней показывается тоже три: ордовик 
(тигертышский гранитоидно-сиенитоидный комплекс) , ранний - средний 
девон и верхний палеозой - ранний мезозой. 
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в 60-е годы появился еще ряд работ, посвященных систематизации 
данных по щелочным и субщелочным породам Кузнецкого Алатау. 
В 1964 г. вышла из печати книга С. С. Ильенка «Петрология габбро-сие
нитового комплекса Горной Шорию> , где он впервые обобщил сведения 
по сиенит-габбровым массивам патынского комплекса ,  Каратагскому ин
трузиву и массиву фельдшпатоидных сиенитов горы Сокол. С. С. Ильенок 
объединил все эти массивы в единый габбро-сиенитовый комплекс ранне-
и среднедевонского возраста . , 

Интересную работу по нефелиновым породам Кузнецкого Алатау 
опубликовала Е. Д. Андреева [19С8 ] .  Она рассмотрела все важнейшие 
месторождения этих пород области, включив их в девонский габбро-сие
нитовый комплекс. 

Краткие обзоры по магматическим ассоциациям Кузнецкого Алатау 
с участием пород повышенной щелочности публиковали А. Ф. Бе
лоусов ,  В .  Н. Довгаль [1972 ] и В .  Н. Довгаль [1973 ] .  В них авторы де
лали упор на различный состав и возраст ассоциаций. 

Таким образом, по своей оценке геологического положения магмати
ческих пород повышенной щелочности исследователи Кузнецкого Алатау 
делятся на две группы: одни из них при знают разновозрастность и раз
личную формационную принадлежность этих пород, другие в принципе , 
вероятно , не отрицая такую разновозрастность и различную формацион
ную принадлежность,  все же относят главную массу пород повышенной 
щелочности, и в первую очередь все фельдшпатоидные породы и щелочные 
сиениты, к девону. 

Позиции первой группы исследователей основательно подкреплены 
в последнее десятилетие. Появились данные о значительном участии още
лоченных пород, вплоть до нефелинсодержащих, в составе предгранитного 
раннепалеозойского габбрового комплекса (когтахского комплекса) вос
точного склона Кузнецкого Алатау [Геря В. И. , 1 972; Поляков Г. В .  и др . ,  
1973; Кривенко А. П .  и др. , 1977, 1979; Балыкин П .  А. , 1 977а ] .  Ю .  А .  Куз
нецовым и др. [РаннепалеозоЙская . . .  , 1971 ] установлено широкое рас
пространение сиенитов ,  сиенитодиоритов , кое-где щелочных сиенитов 
в раннепалеозойской формации гранитоидных батолитов восточного скло
на Кузнецкого Алатау. А. Ф. Белоусовым и др. [ 1969,  1974 ] обнаружена 
заметная роль ощелоченных пород в геосинклинальных вулканических 
толщах рифея и кембрия. Геологами 3СГУ получены несомненные свиде
тельства доордовикского возраста сиенитов Кондомского района [ор
лов ' В .  П . ,  1 974 ] .  В .  И. Богнибовым [РаннепалеозоЙская . . .  , 1 971 ] ,  
Г. Ф. Гореловым [1973 ] ,  В .  И. Синяковым [ 1974 ] доказан раннепалеозой
ский возраст сиенитов Казского рудного поля в Горной Шории. И. П. Иво
ниным [ 1968 ] описаны сиениты в рифее - раннем кембрии осевой части 
Кузнецкого Алатау. О. И. Никоновым обнаружены конгломераты с галь
IЮЙ додевонских щелочных сиенитов в Мартайге и т. д.  Ряд новых под
тверждений раннепалеозойского возраста части сиенитов и некоторых 
других ощелоченных пород Кузнецкого Алатау приведен авторами настоя
щей р аботы, Л. В. Алабиным, В .  И. Богнибовым И А. Е. Курмеем [Дов
галь В. Н. и др. ,  1972 ,  1973, 1975,  1977 ;  Довгаль В .  Н. , Алабин Л. В .  
и др. , 1978 ] .  

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

И МАГМАТИ3М КУ3НЕЦКОГО АЛАТАУ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Кузнецкий Алатау представляет собой складчатую систему 
салаиро-каледонской консолидации. В пределах его различают две зоны: 
зону салаирской складчатости (зону ранней стабилизации каледонид) 
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Рис. 3. Схема геологического строения KY3Heцr,oгo Алатау. 
1 - неюш и дайни нопьевс](ого номпленса основных и ультра основных пород PZ,-MZ,; 2 - осадоч

ные отложения девона Чебулинсного прогиба; 3-8 - площади распространенип пород ранне-средне
девонсних вулнаНlIчеСЮIХ ассоциаций: 3 - линарит-дацит-андеЗIIТОВОЙ, 4 - трахит-андезитобазальто
вой, 5 - трахибазальт-андсзитовой, 6 - трахибазальт-базальтовой, 7 - трахИбазальт-трахиандези
товой, 8 - трахилипарит-андезитовой; 9 - массивы девонсr;их гранитов нистальсного ](омпленса; 
10 - массивы гранит-сиенитового I(омпленса девона северо-восточного 06рамленип Rузнецного прогиliа; 
11 - массивы девонсних гранитов чебулинсного номплекса; 12 -местоположение ыассивов ния-шал
тырсного щелочного. сиенит-габбрового НОЫНЛ€Iiса девона; 13 - массивы гранит-сиенит-граносиеЮIТО
вого номпленса девона Батеневсной зоны; 14 - массивы HapaTarcFioro номпле"са девона; 15-17-
массивы раннепалеозойсной формации гранитоидных батолитоn: 15 - диорит-гранодиоритового типа 
(тельбесс"ий и другие "омплеIiСЫ (0-8), 16 - граЮIт-граносиенит-сиеНИТОДJIОРИТОВОГО типа (улень
туимсний "омпленс (-С,-О), 17 - промежуточного, между граНIIтоидами двух предыдущих типов, 
состава (мартайгинсний номпленс); 18-21 - массивы раннепалеОЗОЙСЮ1Х габброnых ассоциаций: 
18 - сиенит-габброnой (паl'ЫНСНИЙ и раннепалеозойсний сиенит-габбровый "омпленс Мартайги), 19-

габбро-диоритомонцонитопой (Iюгтахсний Fiомпленс), 20 - дунит-пиронсенит-габбровой (усинсний 
номпленс), 21 - неясной формационной принадлежности; 22 - массивы шалымсного сиенитового 
номпле"са ({:>; 23-25 .- площади распространения пород ВУЛFiаничеСЮIХ ассоциаций: 23 - ордовпна, 
24 - раннего - среднего нембрия, 25 - риФея; 26 - струнтурно-Формационные зоны риФея - ран
него палеозоя: слева - интрагеосишшинальные, справа -интрагеоаНТIшлпнальные; 27- выступы пород 
(·метаморфичеСI{ОЙ серию) протерозоя - позднего архея (?); 28 - дизыoнтIIвныЪIe нарушеЮ1Л; 29 -



и зону RалеДОНСRОЙ (собственно RалеДОНСRОЙ) СRладчаТQСТИ. Первая ИЗ них 
занимает всю восточную часть КузнеЦRОГО Алатау, вторая протягивается 
вдоль его западного СRлона. Граница между зонами проходит по КузнеЦRО
АлатаУСRОМУ разлому. На территории салаи.Рид завершение геОСИНRлиналь
ного режима имело место в Rонце среднего Rембрия, на территории RaJ1e
дdнид - в ОРДОВИRе, местами, возможно, в раннем силуре .  

СалаИРСRая геОСИНRлиналь КузнеЦRОГО Алатау представляла собой 
часть обширного геОСИНRлинального бассейна, охватывавшего почти nсю 
территорию теперешней Алтае-СаЯНСRОЙ области. Ложем этого геОСИНRЛИ
нального бассейна в восточной части области, в том числе и в КузнеЦRОМ 
Алатау, служили, RaR это считает большинство исследователей, СRлад
чатые сооружения ДОRемБРИЙСRОГО возраста, в частности баЙRалиды [Куз
нецов ю. А. , 1960; Кузнецов В. А. , 1 967; МоссаRОВСRИЙ А. А. , 1 963; CRO
белев ю. Д. , 1963а; Белоусов А. Ф .  и др . ,  1 969, 1 974; и др . ] . Заложение 
салаИРСRОЙ геОСИНRлинали КузнеЦRОГО Алатау имело место в позднем 
протерозое - раннем рифее. 

Наиболее древними геологичеСRИМИ образованиями КузнеЦRОГО Ала
тау принято считать относимые R протерозою, частично R верхнему ар хею 
породы «метаморфичеСRОЙ серию> (RристалличеСRие сланцы, Rварциты, 
мрамора ,  гнейсы, мигматиты с сопутствующими им линейными телами 
гранито-гнейсов и гранитов TOMCROrO RомплеRса) , слагающие ТОМСRИЙ, 
ТеРСИНСRИЙ и другие более меЛRие выступы в западной части области. 
Эти выступы часто рассматриваются в Rачестве БЛОRОВ того самого ДОRем
БРИЙСRОГО фундамента, дробление ROTOPOrO привело R формированию са
лаИРСRОГО геОСИНRлинального прогиба I{узнеЦRОГО Алатау. Правда , с по
добной интерпретацией геологичеСRОГО положения пород «метаморфиче
СRОЙ серию> соглашаются не все исследователи. В .  В .  ХомеНТОВСRИЙ [ 1 963 ] ,  
с. С. Долгушин [ 1969 ] и неRоторые другие относят эти породы R рифею и 
раннему палеозою , а их своеобразный оБЛИR объясняют специфичеСRИМИ 
условиями формирования в зоне глубинного разлома (КузнеЦRо-Алатау
CROrO). 

Выше пород «метаморфичеСRОЙ серию> залегают эффузивно-осадочные 
образования, выполняющие салаИРСRИЙ геОСИНRлинальный прогиб. Име
ются различные варианты стратиграфичеСRОГО расчленения этих образо
ваний. Мы в дальнейшем будем пользоваться стратиграфичеСRОЙ схемой, 
изложеНнdй в Rниге А. Ф.  Белоусова и др. [1974 ] .  

Начинается разрез отложений салаИРСRОЙ геОСИНRлинали с пород ени
сейсцой серии. Эта серия в нижней части сложена МОРСRИМИ Rремнис:тq
глинисто-извеСТНЯRОВЫМИ наRоплениями, R RОТОРЫМ в том или ином RОЛИ
честве присоединяются ВУЛRаниты основного , среднего и RИСЛОГО (аЛьби
тофиры) состава,  особенно многочисленные в центральной части области. 
Возраст нижней части енисеЙСRОЙ серии определяется RaR ранний - сред
ний(?) рифей. 

наП'раВЛ,el,ше Р, азрезов через вулканические толщи девона, описанных в работе; 30 -наименование 
струr{турно-формационных зон (То - Тоыский, Тр - Терсинский выступы; R - Rийская, Б 
Ба'r!щевская, J\'I - Мрассная, Би - Бийская, Ro - Кондомская, Те - Тельбесская, Пз - Пезас
екая, Зо - Золотокитатская зоны рифея - раннего палеозоя; Ты - Тыштыыский прогиб, Па 
Пала'rНИНСRIIЙ, Та - Талановский, Бл - БаЛЫКСИНСIШЙ, Са - Саралинсиий грабены, Itп-

" ,",' " Копьевсиий купол девона), , , , 
Некоторые интрузивные массивы, описываемые и упоыинаемые В' работе: 1 - Когтахский, 2-
БалахчJ'l.НСКИЙ, 3 - Сартыгойсний, 4 - Частайгинский, 5 - окрестностей оз. Булан-Куль, Q-;
Новоберикульский, 7 - Ударнинский, 8 - Большетаскыльсиий, 9 - ыассивы, опис'анные 
А. Д. Мининым, 10 - Патынский, 11 - горы Купчи, 12 � Мал. Куль-Тайги, 13 - Бол. Куль
Тайги, 14 �.УзасскиЙ, 15 - Тронтагский, 16 - Сырский, 17 - Уйбатский, 18 - Белоиюссно
ТyirмсииЙ, 19 - Тигертышский, 20 - Саралинекий, 21 - Салангинский, 22 - Дудетский, 23-
Ник о лкинс'!!ий , 24 - Кожуховсний, 25 - Центральнинский, 26 - Ольгинско-Ампальшс«и(\" �7 ,т
Тельбесс«ии" 28 - Ортонсиий, 29 - В ерхнекондоыский, 30 - Кистальский, 31 - Таыбовский, 32 - Ме3IШСIIИЙ, 33 - Северный, Сосновый, Барбаган, Каменный, 34 - Тыштымский, 35 - qe
БУЛИНСIIИЙ, 36 - Туиыо-Карышсние, 37 - К!Jасногорсиий, 38 - Улугзасский, 39 - района 

Тёи, 40 - Каратагсиие. 
Разрез]'>! через девонские вулканические толщи: 41 - вдоль р. Томь, 42 - северо-восточне� д' Сон, 43 - вдоль долины р. Ерба, 44 - на левобережье р. Ужунжул, 45 - на леВОбере;кье р, Мал, Сыр, 46 - на левобережье р. База. 
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В верхах енисейской серии (средний (?) рифей - венд) состав продук
тов осадконакопления становится ИНЫМ. В это время в Кузнецком Алатау 
обособляются две основные структурно-формационные зоны, которые,  
несколько меняя свою конфигурацию, прослеживаются до полного завер
шения в области геосинклинального режима (рис. 3) .  Одна из таких зон 
охватывает восточную часть Кузнецкого Алатау. Здесь устанавливается 
интрагеоантиклинальный режим с лагунно-морским существенно доломито
вым профилем осадконакопления и местами с интенсивной вулканической 
деятельностью , протекавшей кое-где, видимо, в надводных условиях . 
Продуктами этой вулканической деятельности являются лава и туфы ос
новного и среднего , а в верхах разреза также кислого состава. Кислые 
вулканиты соответствуют 'l'рахилипаритам и трахидацитам. 

Вторая структурно-формационная зона располагается вдоль западно
го склона I{узнецкого Алатау. Она представляет собой интрагеОСИНЮIиналь
ный прогиб, в пределах которого накапливались базальтовые и андезито
вые вулканиты, граувакки, кремнисто-глинистые сланцы, известняки, 
кварциты, ограниченно доломиты. Эту зону обычно относят к разряду 
«геосинклинальных трогов (борозд)), (<Линейных вулканических зою) или 
«приразломных прогибов [Хоментовский В .  В . ,  1963; Моссаковский А. А. , 
1 963; Скобелев ю. Д . ,  1963а; и др. ]. Юго- и северо-западнее ее вновь 
обнаруживаются фрагменты интрагеосинклинальных поднятий (Бийский 
выступ, Пезасский горст). 

По мнению части исследователей, интрагеосинклинальный режим 
в конце докембрия существовал не только на территории западного склона 
Кузнецкого Алатау. Зоны со сходным режимом вулканизма и осадконакоп
ления выделяют и в восточной части облас'lИ ,  разделяя ими Восточно
Кузнецкую интрагеоантиклиналь на ряд изолированных массивов [Яро
шевич В .  М . , 1962; Моссаковский А.  А. , 1963]. Однако против такого вы
деления возражает, например , В .  В .  Хоментовский [ 1963]. Он рассматри
вает эту интрагеоантиклиналь как единую структуру ,  являющуюся частью 
обширного «Енисейского геоантиклинального поднятию). Сходным обра
зом рассуждает А.  Ф.  Белоусов [Белоусов А. Ф.  и др . ,  1974]. По его мне
нию , начиная с позднего докембрия (со времени формирования пород верх
ней части енисейской серии) и до замыкания салаирской геосинклинали 
вся восточная часть Кузнецкого Алатау, исключая крайний юго-восток, 
представляла собой единое внутригеосинклинальное поднятие. 

В раннем - среднем кембрии происходит усложнение тектоно-фор
мационной картины Кузнецкого Алатау, но генеральный план его подраз
деления на две упомянутые выше структурно-формационные зоны остается 
прежним. В это время на востоке области в морских и кое-где в лагунно
островных условиях накапливаются известняки, обломочные породы и вул
каниты. Вулканиты представлены основными и средними разностями , 
которым сопутствуют лавы и туфы ортофирового ИJlИ альбитофирового 
состава .  ПОЯВJlение вулканических пород приурочено главным образом 
к концу раннего - начаJlУ среднего кембрия [БеJlОУСОВ А. Ф. > 

и др . ,  1974]. 
В раннем кембрии или, возможно , несколько раньше на крайне]\[ 

юго-востоке Кузнецкого Адатау обособляется интрагеОСИIШJlинальный: 
прогиб, выделяемый А.  Ф .  БеJlОУСОВЫМ в 1974 г. в качестве «Шорско
Азыртальской зоны}). Этот прогиб вы1олненH многокилометровой ТОJlщеЙ· 
осадочных и вудканогенных пород кембрия (в низах разреза ,  быть МQжет,. 
рифея) . Он предстаВJlяет собой часть БОJlее крупного геосинклинаJlЬНОГО' 
прогиба (Шорско-Тубинского , по Д. и. Мусатову и А. п .  Таркову [1961 ] )" 
который протягивается под отложениями Минусинской впадины от юго
lJOСТОЧНЫХ отрогов Кузнецкого Алатау по напраВJlению к Восточно
му Саяну. 

Во второй ПОJlовине среднего кембрия морское осадконакопление 
в восточной части Кузнецкого Алатау ПОJlНОСТЬЮ прекратилось. 

.' 
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На западном склоне Кузнецкого Алатау в кембрии продолжается 
дальнейшее развитие и усложнение интрагеосинклинального прогиба . 
В пределах его обособляется ряд вулканических зон, для каждой из ко
торых характерны свои особенности развития эффузивного магматизма 
(Золотокитатская, Кожуховская, Кондомская, Тельбесская и другие зоны) 
[Белоусов А. Ф. и др . ,  1969, 1974 ] .  К концу кембрия начинается инверсия 
прогиба. Завершилась она в ордовике, а местами, возможно , в раннем 
силуре .  Ордовикские отложения известны на северо-западе Кузнецкого 
Алатау (вулканические и осадочные породы) и в Горной Шории (алевроли
ты, песчаники , известняки). Проблематично силурийские отложения отме
чаются на западе Горной Шории. 

По завершении геосинклинального режима в западной части области 
Кузнецкий Алатау был целиком выведен из-под уровня моря и превращен 
в геоантиклинальное поднятие. В первоначальном виде это поднятие су
ществовало до девона. В начале девона в связи с процессами среднепале
озойской активизации оно подверглось частичному дроблению и погру
жению с образованием девонских прогибов . 

В настоящее время девонские отложения развиты главным образом 
вдоль восточного и западного склонов Кузнецкого Алатау. В неб ольшом 
количестве они известны и в его внутренних частях. Там они выполняют 
небольniие мульды и грабены. По мысли нен:оторых исследователей [Крас
нов В .  И. , 1971 ; Кноблок С. В . ,  Заузолков В. Ф. , 1 973; и др. ] ,  со в р емен
ные участки распространения девонских пород являются обрывками обшир
ных полей девонских отложений, которые в свое время покрывали боль
шую часть Кузнецкого Алатау и были в значительдой степени денудиро
ваны в последующие периоды его геологической истории. 

На восточном склоне Кузнецкого Алатау девонские отложения вы
полняют периферию Минусинского,  а на западном склоне - Кузнецкого 
прогибов . Минусинский прогиб представляет собой типично наложенную 
структуру. Его западная граница сечет структуры Кузнецкого Алатау 
временами почти под прямым углом. Исключением является лишь юго� 
западный угол прогиба, именуемый Таштьшским (Абаканским) прогибо�,I .  
По своему простиранию он совпадает с простиранием структур Шорско� 
Азыртальской зоны и относится к категории внешних геосинклинальных 
прогибов ,  развивающихся на салаирском складчатом основании под влия
нием Ануйско-Чуйской геосинклинали Северо-Восточного Алтая, е кото:
рой Таштьшский прогиб сообщается через Уймено-Лебедскую депрессию 
[Белостоцкий И. И. и др. ,  1959; Моссаковский А. А. , 1 963 ] .  

Кузнецкий прогиб по  своему типу ближе стоит к ПРОГИQам унаследо
ванным. Он сформировался в среднем палеозое вследствие прогрессирую.., 
щего погружения и расширения раннепалеозойского геосинклинального 
прогиба , существовавшего на :месте восточной части Салаирского кряжа 
[Унксов В .  А. , 1960; Зайцев Н .  С. , 1964 ] .  

Образование девонских прогибов сопровождалось интенсивной ВУЛ7 
канической деятельностью. Вулканические породы широко развиты по пе:
риферии Минусинского и I\узнецкого прогибов. Ими в значительной час�и 
сложены некоторые поля девона и во внутренней части Кузнецкого Алатау� 

В последевонское время Кузнецкий Алатау представлял собой облаС1 Ь. 
с носа. 

МАГМАТИЗМ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

Изучением магматиз:ма Кузнецкого Алатау занималось очень 
много исследователей. Рассмотрению различных аспектов магматической 
деятельности этой части Алтае-Саянской области посвящены сотни печат
ных и рукописных работ, в том числе целый ряд публикаций сводного 
харю{тера [Булынников А., Н . ,  1948; Додин А. Л . ,  1948; Пинус Г. В "  . . 
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1958; Кузнецов Ю .  А. , 1960; Мусатов Д .  И. , 1 961 ; Иванова Т. М . ,  1963; 
Скобелев Ю .  Д . ,  1963а, 1967;  I{OPTYCOB М .  П . , 1967а; Хомичёв В .  Л . ,  
1 971 ;  Довгаль В .  Н . ,  Алабин Л .  В .  и др. , 1 978; и т .  д. ] .  Изуче
ние �шг:Матизма ведется на формационной основе . Существует немало вари
антов формационного расчленения магматических образований области, 
причем эти варианты порою существенно отличаются друг от друга. По
доБныIe отличия связаны, с одной стороны, с неодинаковым истолкованием 
некоторых геологических данных (например , возр аста породных сообществ 
или их отдельных частей),  с другой же стороны, они проистекают из сущ
ности самого формационного метода. Н а  этой, последней, стороне дела 
необходимо остановиться несколько подробнее. 

Под «магматическим комплексом (формацией»> обычно понимают па
рагенез магматических и сопутствующих им метаморфических пород , 
связанных общностью происхождения в пространстве и времени. Некоторые 
геологи добавляют к этому еще и «общность происхождения из единого маг
матического очаГа» . l{омплексы подразделяют на эффузивные, интрузив
ные и иногда эффузивно-интрузивные (вулкано-плутонические) .  Большой 
on\:,rT, накопленный к настоящему времени по изучению магматических 
комплексов и формаций, показал, что в I{ачестве таковых выступают лю
бые (обычно более крупные, чем массив) породные сообщества,  которые 
по набору определенных признаков . (состав , строение , возраст и т'. д . )  мо
гут быть обособлены от других породных сообществ такого же ранга. 
Таким образом, это, по существу, вещественно-морфологическое понятие, 
используемое геологами для расчленения магматических образований ка
кого-либо района на более дробные единицы с целью удобства анализа 
магматизма. По своей сути подразделение на комплексы и формации ана
логично постоянно применяемому в человеческой практике расчленению 
сложных, не поддающихся изучению в их обобщенном виде , физических� 
химических и других явлений на более дробные, порою условно ограни
ченные элементарные процессы, оперирование которыми позволяет понять 
и описать существо явлений. 

Как показывает опыт, выделяемые при геологическом картировании 
и региональных исследованиях магматические комплексы и формации 
л ишены четких границ. Особенно это касается границ по латерали, кото
рые 'порою чисто условны, могут передвигаться в ту или другую сторону 
и вообще вводиться или ликвидироваться в зависимости от степени деталь
ности расчленения магматических образований, набора признаков , по ко
ТОРЫ?I призводится такое расчленение и т. д.  Отсутствие четких границ 
между смежными магматическими комплексами имеет место и по вертика
ли. Правда, выражено оно в целом не столь рельефно,  как при взаимоотно
шениях по латерали, и не всегда, но при детальных исследованиях обна
руживается часто. 

Неопределенность границ породных сообществ приводит к тому, что до
биться единообразия между различными исследователями при расчленении 
магМ:а'гических образований какого-либо региона на комплексы и форма
ri;ии 'трудно. Но видеть в этом криминал не следует. Любой подход целям 
фор&titци:онного анализа не противоречит, а выбор единиц подразделения, 
т. е� объема используемых комплексов и формаций, зависит от целей, 
задач и детальности исследований, традиций той школы, к которой принад
ле>кит исследователь, и других причин. В поддержку такого подхода к 
выделению формаций выступают Ю .  А .  Воронин и Э .  А .  Еганов [ 1 968 ] ,  
А .  Ф .  Белоусов [1 976 ] и др. Конечно , разработка единого, наriример для 
целей геологического картирования, способа выделения формаций и выра
ботка их единои номенклатуры, которые бь! устраивали всех заинтере
сова'iшых исследователеи, весьма желательны. Но в ближайшее время это 
litероприятие , к сожалению, неосущестВимо. Поэтому необходимо учиты
вать реальное состояние дел и считать, что существующие разночтения 
при расчленении магматических образовании какого-либо района на к()мп-
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лексы и формации неизбежны и для данного, по существу начального , 
этапа развития формационного метода нормальны. Конечно, это относится 
J1ИШЬ К способу комбинации магматических пород в комплексы при одина
ковом толковании их возраста, последовательности внедрения, отношения 
к другим магматическим образованиям и т. д. Если же разногласия ка
саются именно этих нерешенных геологических вопросов , то ' они требуют 
непременного выяснения. 

В дальнейшем при описании магматических комплексов Кузнецкого 
Алатау мы будем придерживаться в качестве основы схемы магматизма, 
выработанной с годами для этого региона в лаборатории магматических 
формаций ИГиГ СО АН СССР под руководством Ю. А. Кузнецова и при 
активном участии А. Ф. Белоусова ,  В .  И. Богнибова, И. М. Волохова "  
А. Н. Дистановой, В .  М.  Иванова , А. П .  Кривенко , Г. В .  Полякова, 
А. Е. Телешева и авторов настоящей работы. Разумеется, схема эта роди
лась не на голом месте . Она синтезировала в себе результаты исследований 
очень :многих геологов, перечислить фамилии которых здесь просто не
возможно. Необходимые ссылки на этих геологов будут нами сделаны по 
ходу изложения. 

В части, касающейся обоснования возраста магматических комплексов , 
предлагаемая схема основана на традиционных геологических данных. 
В ней учтены также и (весьма многочисленные для Кузнецкого Алатау) 
цифры абсолютной геохронологии, однако самостоятельного значения 
этим цифрам в силу хорошо известных сложностей их использования при 
определении возраста комплексов не придается. 

В настоящее время магматические образования Кузнецкого Алатау 
подразделяются на несколько десятков эффузивных и интрузивных комп
JleKCOB , которые могут быть объединены в следующие латеральные ряды 
комплексов (ассоциаций) : 

1 )  ряд протерозойских ассоциаций диорито-гнейсового и гранито
гнейсового состава докембрийского фундамента салаирской геосинклина
ли Нузнецкого Алатау (некоторые исследователи считают эти ассоциации 
раннепалеозойскими) ; 2) ряд собственно геосинклинальных - раннеорогенных эффузивных 
и сопутствующих им субвулканических интрузивных ассоциаций рифея -
среднего кембрия (для зоны салаирид) и рифея - ордовика (для зоны 
кале:ЦОНИД) ;  

3 )  ряд раннепалеозойских габбровых ассоциаций. Гипербазитовая 
формация; 

4) раннепалеозойская формация гранитоидных батолитов ; 
5) ряд эффузивных И интрузивных ассоциаций периода среднепалео

зойской (девонской) активизации; 
6) ряд позднепалеозойских - раннемезозойских ассоциаций. 
Первый из этих рядов , по данным сотрудников 3СГУ, включает 

в себя тебинский комплекс диорито-гнейсов и более поздний томский ком
плекс гранит о-гнейсов , расположенные в осевой части Кузнецкого Ала
тау. В тебинский комплекс входят линейные тела регионально огнейсован
ных и метаморфизованных габбро, габбродиоритов и диоритов , превращен
ных в диорито-гнейсы, амфиболиты и другие породы [Ивонин И. П. , 1971 ] .  
В томский комплекс объединяются массивы автохтонных гранитоидов 
(Томский, Порожинский и др . )  С сопутствующими им полями плагиогней
сов , гранито-гнейсов и мигматитов [Долгушин С. С . , 1 969; Ивонин И. П. ,: 
1971 ] .  Массивы томского комплекса сложены биотитовыми и роговообман
ковыми гранитами, гранито-гнейсами, порфировидными гранитами, пла
гиогранитами. Вблизи Порожинского массива ,  среди гранитизированных 
вмещающих амфиболитов, недавно обнаружены уртиты [Казимиров И. П. 
и др . ,  1975]. 

С. С. Долгушин [ 1969 ] и некоторые другие исследователи рассматри
вают томский и тебинский комплексы 'как фациальную разновидность 
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раннепалеозойской формации гранитоидных батолитов , относя их к «фор
мации гнейсо-гранитов зон смятиЯ>}. 

Ряд собственно геосинклинальных - раннеорогенных зффузивных 
и субвулканических ассоциаций. Такие ассоциации выделяются отдельно 
для восточной (салаирской) и западной (каледонской) частей :Кузнецкого 
Алатау. Характеристика эффузивных ассоциаций здесь и в дальнейшем 
дается по А. Ф. Белоусову и др. [ 1969, 1974 ] .  

Наиболее древней вулканической ассоциацией в восточной части :Куз
нецкого Алатау является риодацито-металейкобазальтоидная ассоциация. 
Она объединяет в себе вулканиты низов енисейской серии . В состав ее 
входят лавы и туфы основного и среднего состава ,  к которым в верхней 
части разреза присоединяются кварцевые, кварц-плагиоклазовые, пла
гиоклазовые и другие порфиры. Породы характеризуются щелочноземель
ным химизмом и повсеместным зеленокаменным изменением. 

Следующая по возрасту ассоциация - трахилипаритдацит-металей
кобазальтоидная (верхи енисейской серии) . Эта ассоциация в основном 
сложена мета базальтовыми вулканитами иногда с повышенной щелоч
ностью . Ограниченно ргспространены в ней липариты, трахишшариты, 
тр ахидациты , кварцевые и бескварцевые ортофиры . 

Для кембрийского (ранне-среднекембрийского) уровня в восточной 
части I{узнецкого Алатау А. Ф. Белоусов выделяет три ассоциации: тра
хила тито-металейкобазальтоидную, риодацито-металейкобазальтоидную 
и диабаз-альбитофировую . Первая свойственна кийской и батеневской 
частям восточнокузнецко-алатауского интрагеоантиклинального поднятия 
(Н.ийской и Батенёвской зонам).  В :Кийской зоне она сложена главным 
образом породами базальтового состава .  Остальное составляют метаанде
зитобазальтовые и метаандезитовые вулканиты. В пере отложенном состо
янии известны альбитизированные ортофир-латиты. 

В Батенёвской зоне (на Батенёвском поднятии) трахилатит-металей
кобазальтоидная ассоциация имеет менее основной состав . Породы базаль
тового состава не образуют в ней значимого большинства. В составе асс 0- , 

циации предполагается существование первично-щелочных трахиандези
тов и трахибазальтов . Довольно часто, однако, в количествах, резко усту
пающих по объему основным и средним породам, встречаются ортофиры 
и их туфы. 

Вторая из ранне-среднекембрийских вулканических ассоциаций 
риодацит-металейкобазальтоидная - свойственна Шорско-Азыртальской 
интрагеосинклинальной зоне. Она сложена в основном породами андези
тового ,  реже базальтового состава . Совсем редко встречаются кислые вул
каниты, близкие к дацитам. Породы ассоциации характеризуются щелочно
земельным химизмом, однако среди них иногда обнаруживаются и сла
боощелочеiшые разности, приближающиеся к трахиандезитам , трахианде
зитобазальтам и трахидацитаllf. Большая часть вулканитов претерпела 
зеленокаменное изменение. 

Наконец, третья ранне-среднекембрийская вулканическая ассоциа
ция - диабаз-альбитофировая. Она развита в мрасской части восточно
кузнецко-алатауского интрагеоантиклинаЛЫIОГО поднятия (на Мрасском 
поДнятии).J3ключает в себя в основном зеленокаменно измененные нормаль
нощелочные лавы и туфы андезитового , андезито-базальтового , базальто
вого и риолитового состава .  Преобладают андезитовые вулканиты. :Кис
лые породы распространены слабо. 

Излившиеся породы перечисленных выше вулканических ассоциа
ций сопровождаются дайками , силлами и мелкими штоками сходных по 
составу субвулнанических образований. Эти образования представлены 
диабазами , габбро-диабазами , габбродиоритами , диоритами, диоритовы
ми порфирита�fИ и т. д. Менее часто встречаются ортофиры, кварцевые и 
беснварцевые нератофиры, сиенит-пор фиры, нварцевые сиениты и др . 
Эти породы принято делить на ряд НОl\fплексов : тюримский габбро-диорит-
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диабазовый (поздний рифей) ,  бюйский габбро-диорит-диабазовый (сред
ний рифей или кембрий) , ТУИ!'йский кварц-кератофировый (ранний кембрий) 
и др . [Мусатов Д. И . ,  1961 ;  И�анкин Г. А. , :Кузнецов Ю. А. , 1961 ; Ско
белев Ю. Д . ,  1963; Ильенок С. С . , 1965; Хомичев В. Л . ,  1975; Довгаль В. Н . ,  
Алабин Л .  В .  и др. , 1 978 ] . Вообще ж е  субвулканические ассо
циации рифея - кембрия появляются, причем, по-видимому, в сходном 
выражении , на нескольких стратиграфических уровнях сообразно с числом 
разновозрастных вулканичеСIШХ ассоциаций. По А. Ф. Белоусову и др . 
[ 1974 ] ,  например, существуют три возрастные группы близповерхностных 
интрузивных пород основного И среднего состава .  Дважды фиксирует 
этот автор и появление субвулканических ортофиров и сиенитов :  один 
раз в среднем (?) рифее - венде, второй раз - в раннем - среднем 
кембрии. 

На западном склоне :Кузнецкого Алатау - в зоне каледонид - вы
деляются семь типов додевонских вулканических ассоциаций [Белоу
сов А. Ф. и Др . , 1969, 1974 ] .  Наиболее древняя из них имеет возраст рифей
венд. Она сложена вулканитами среднего и основного состава и квалифи
цируется как металеЙкобазальтоидная. Для этой ассоциации в целом ха
рактерны повышенная основность, титанистость, сильное зеленокаменное 
изменение. Далее следуют ассоциации раннего - среднего кембрия. Их 
насчитывается пять: ортофир-диабазовые ассоциации :КОНДОIvICкой и Тель
бесской зон, диабаз-альбитофировая ассоциация Амзасской зоны, ранне
кембрийская риодацит-металейкобазальтоидная ассоциация :Кожухов
ской зоны и раннекембрийская трахит-метабазальтовая ассоциация 30-
лотокитатской зоны. 

Ортофир-диабазовая ассоциация :Кондомской зоны сложена преиму
щественно породами базальтового и андезитов ого состава и, в меньшей 
мере,  эффузивами и туфами щелочнориолит-трахитовой группы. Анало
гичная по типу ассоциация в Тельбесской зоне характеризуется менее 
широким, чем в :Кондомской зоне, развитием базальтоидов и незначитель
ным распространением ортофиров, которые встречаются главным образом 
в переотложенном состоянии. 

В состав диабаз-альбитофировой ассоциации Амзасской зоны входит 
резко контрастная группа пород: с одной стороны - метабазальтовые 
вулканиты, с другой - метариолиты. :Кислые породы распространены не
широко и встречаются преимущественно в виде обломочного материала 
в осадочных породах. Общая щелочность их несколько повышена по срав
ненщо со средним составом риолитов. 

Раннекембрийская риодацит-металейкобазальтоидная ассоциация 
:Кожуховской зоны включает в себя основные , средние и кислые (альбито
фиры) вулканиты , разn.итые в северо-восточном борту геосинклинального 
трога западной части :Кузнецкого Алатау. Ассоциация характеризуется 
щелочноземельным химизмом. Преобладают в ее составе альбитофиры. 

При движении в западном направлении риодацит-металейкобазаль
тоидная ассоциация Кожуховской зоны сменяется в центральной части 
геосинклинального трога раннекембрийской ортофир-лейкобазальтоидной 
ассоциацией 30лотокитатской зоны. Эта ассоциация почти целиком сло
жена лавами и туфами базальтового и андезитов ого состава при преоб
ладании первых из них. В верхней части разреза в переотложенном 
и частично, видимо , в первоначальном залегании встречаются альбити
зированные ортофиры. Излившиеся породы ассоциации участками 
красноцветны. 

В начале среднего нембрия в 30лотонитатской зоне наблюдается не
которое затишье вулканической деятельности. 3атем она ненадолго возоб
новляется в конце среднего нембрия , приводя к появлению вулканитов 
базальтового и андезитов ого состава .  В ассоциации с ними в небольшом 
количестве отмечаются альбитизированные ортофиры с несколько повы
шенным содержанием кремнезема . В позднем кембрии происходит повтор-
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ный спад вулканичеСI{QЙ деятельности, а в раннем ордовике - ее новая 
интенсивная вспышка . 

Согласно Б .  Ф. Налетову [Налетов Б .  Ф . ,  Сидоренко Т. Ф . ,  1 969; 
Белоусов А. Ф. и др. ,  1 974 ] ,  мощность вулканических накоплений ран
него ордовика в 30лотокитатской зоне достигает 1 -4,6 км. Это главным 
образом метабазальтовые и метаандезитовые вуш{аниты. 3аметно , но не 
повсеместно , развиты кислые эффузивы и туфы (риолиты, риолитотрахи
ты, трахиты, дациты) , количество которых в отдельных разрезах состав
ляет 40-45 % мощности. Вулканические породы частично красноцветны 
и, по-видимому, формировались в надводных условиях . В целом вулка
ническая ассоциация раннего ордовика 30лотокитатской зоны определя
ется как трахилипаритдацит-металеЙкобазальтоидная. 

Помимо семи перечисленных вулканических ассоциаций в рифее -
ордовике западного склона Н:узнеЦiЮГО Алатау иногда выделяются и не
которые другие вулканические комплексы. Так, о .  и .  Никоновым в пре
делах Бийского и Пезасского интрагеосинклинальных поднятий описыва
ются трахибазальтовые КОМПJIексы рифея - венда, на Пезасском подня
тии - трахит-трахибазаJIЬТОВЫЙ комплекс раннего кембрия и: т. д.  

С излившимися породами рифея - ордовика западной части Н:узнец
кого AJIaTay тесно связаны разнообразные суБВУJIКЮlически:е образова
ния. Н: числу таких образований относятся, прежде всего , ассоциации 
габбро-диорит-диабазового формационного типа , включающие в себя СИЛJIЫ, 
дайки и штоки диабазов,  габбро , габбродиабазов, габбродиоритов ,  
диоритов ,  габбропироксенитов и некоторых других пород. Эти ассо
циации описаны А. Ф. Белоусовым и др . [1969, 1 974 ] ,  о. и. Никоно
вым [1 970, 1 972 ] ,  А. М. Дымкиным и В. С. Чувакииым [ 1972 ] ,  и. п. Иво
ниным, Г.  Ф. Гореловым и др . Они появляются в значительном диапазоне 
времени и подраздеJIЯЮТСЯ на ряд комплексов ,  которые иногда имеют 
собственные наименования (например , базасский КОМПЛ8I{С венда - ран
него кембрия),  иногда же лишены ИХ. Геологи 3СГУ в некоторых структур
но-формационных зонах выделяют до трех разновозрастных ассоциаций 
габбро-диорит-диабазового типа . 

СJIедующим типом субвулканических ассоциаций, которые обычно 
рассматривают в качестве номагматов эффузивов рифея - раннего кемб
рия западной части Н:узнецкого AJIaTay, ЯВJIЯЮТСЯ плагиогранит-габбро
вые и, возможно , ПJIагиогранитные ассоциации. Они встречаются в пре
делах 3ападнонузнецко-Алатауского интрагеосинклинального прогиба и 
в зоне его сочленения с восточным интрагеоаНТИКJIинальным поднятием. 
Из ассоциаций этого типа в настоящее время JIучше всего изучен и описан 
нундустуюльский комплекс на севере Н:узнецкого AJIaTay. 

Н:ундустуюльский компленс в своем петротипе СJIожен диоритами, 
габбродиоритами, микрогаббро , габбро и плагиогранитами [АJIабин л. В . ,  
1 966; Н:ортусов М. П . ,  1 967а ] .  Эти породы образуют крупный аКМОJIИТ и 
ряд сопутствующих ему меJIНИХ линейных тел и штонов,  залегающих сре
ди осадочных и BYJIHaHOгeHHbIx пород раннего кембрия. Формирование 
номплекса осуществлялось в две фазы. Первая фаза представлена средни
ми и основными породами, вторая - плагиогранитами. На долю плагио
гранитов приходится около 15 % площади пород номплекса. 

Диориты и габбро нундустуюльсного l{омпленса впервые были описа
ны Е. А. Горевановым [1 934 ] под названием «интрузии авгитовых диоритов» 
С возрастом венд или ранний нембриЙ. Эту интрузию и он, И более поздние 
исследователи сопоставляли:с субвулканическими эквивалентами раннегео
СИНЮIИнальных базитовых вулканитов других районов Н:узнецкого Алатау 
[Пинус Г. В . ,  1 958; Н:узнецов ю. А. , 1 964; и др . ] . Та ним образом, она яви
лась одним из прототипов рифейсно-ранпепалеозойской габбро-диорит
диабазовой формации региона. 

В 1 966 г. л.  В. Алабин причленил н «интрузии авгитовых диоритов» 
развитые на этой же территории плагиограниты и отнес всю ассоциацию 
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R разряду плагиогранит-габбровых . Год спустя таким же образом поступил 
М. п. Кортусов [ 1 967а 1 ,  но он сильно увеличил объем комплекса , не огра
ничившись территорией развития его петротипа , и несколько оторвал 
комплекс от вмещающих вулканитов раннего кембрия, отнеся его к до
средне кембрийским послегипербазитовым образованиям. 

В других районах западной части Кузнецкого Алатау плагиогранит
габбровые ассоциации изучены слабо . 

На западном склоне Кузнецкого Алатау выделяют также чисто пла
гиогранитные ассоциации. Одна из таких ассоциаций под названием ты
линского комплекса описывается о. и. Никоновым на северо-западе об
ласти в районе пос. Чумай. В нее о. и. Никонов включает тела тоналитов, 
плагиогранитов и плагиогранит-порфиров, развитые среди кислых вулка
нитов чумайской свиты венда - раннего кембрия . Галька этих тоналитов 
и плагиогранитов обнаруживается в конгл()мератах раннего кембрия [Ни
конов о. и. и др . ,  1 972 ] .  

В качестве плагиогранитной ассоциации ,  правда , по-видимому, не об
наруживающей связи с вуш{анитами, геологи зсгу выделяют садринский 
комп.лекс на юге Горной Шории, относя его к среднему кембрию. На юге 
Горной Шории имеются также призню{И про явления плагиогранитного маг
матизма и на более низком стратиграфическом уровне - в конце рифея -
начале раннего кембрия. Свидетельством тому является присутствие галь
ки плагиогранитов в конгломератах атлинской свиты второй половины 
раннего кембрия [Гинцингер А. Б . ,  Винкман М. К . ,  1972 ] .  

Третьим типом субвулканических ассоциаций, которые сопутствуют 
раннегеосинклинальным вулканитам западной части Кузнецкого Алатау, 
является сиенитовая ассоциация Кондомского района Горной Шории 
(шалымский сиенитовый КОМПJlекс). Она включает в себя несколько мел
ких массивов кварцевых и бескварцевых сиенитов, с которыми связаны 
железорудные месторождения Кондомской группы. Массивы залегают 
главным образом среди салических вулканитов верхней (среднекембрий
ской) части ранне-среднекембрийской ортофир-диабазовой ассоциации 
Кондомской зоны. Возраст их не выходит за пределы кембрия, поскольку 
галы{а сиенитов обнаруживается в базальном конгломерате фаунистиче
ски охарактеризованного раннего ордовика [Орлов В .  п . , 1 974 ] .  С вме
щающими ортофирами сиениты обнаруживают много общего в своем соста
ве.  В краевых частях мелких тел они но степенно переходят в ортофиры И, 
по мнению большинства исследователей, являются комагматами этих по
род [Кузнецов ю. А. , 1 955; Пинус Г. В . ,  1 958; Каминская В. И. , 1 961 ; 
и др. ] .  

Помимо сиенитов среднекембрийские ортофиры и трахилипариты 
рвутся мелкими штоками, даЙIШМИ и силлами пироксеновых и пироксен
роговообманковых габбро, габбро-порфиритов и диоритовых порфиритов.  По 
времени эти породы предшествуют сиенитам, будучи частью совмещены с ни
ми в пространстве , частью разорваны. Количество их невелико . В районе 
Шерегеша, например,  по данным В .  п. Орлова [1974 ] ,  они составляют 
всего 5-10 % объема развитых там сиенитов .  

Габбро и диоритовые норфириты некоторые геологи объединяют с 
сиенитами в единый габбро-сиенитовый комплекс [Каминская В .  И . ,  1 961 ; 
Ильенок с. С. , 1 970; Орлов В. п . , 1 974; и др . ] .  Однако такая интерпре
тация нринимается не всеми исследователями. Габбро и диоритовые пор
фириты слагают самостоятельные тела. Никакой специфической простран
ственной и СТРУКТУРНОЙ связью с сиенитами, как это имеет место в типич
ных габбро-сиенитовых комплексах того же Кузнецкого Алатау, они не 
обладают и по сумме характерных для них признаков более сопоставля
ются с субвулканическими интрузиями габбро-диорит-диабазового фор
мационного типа . В качестве таковых они и рассматриваются Ю. Г. Щер
баковым [1 961 ] ,  л.  В. Алабиным [1977 ] ,  частью геологов 3СГУ, нами и 
некоторыми другими исследователями. 
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В юго-западной части :Кондомской З0НЫ в вулканических накопле
ниях кембрия появляются эпилейцитовые порфиры, которым сопутствуют 
псевдолейцитовые и нефелиновые сиениты массива горы Сокол [3аболот
ников а И .  И . ,  Хватов В .  В . ,  1 963 ; ИJIЬенок С. С. , 1 964; :Курепин В .  А. , 
1 965 ] .  Этот массив представляет собой сильно щелочной вариант сиенито' 
вых интрузий :Кондомской З0НЫ. 

На западе :Кузнецкого Алатау известны и другие случаи появления 
сиенитов в связи с раннегеосинклинальным магматизмом рифея - ран
него палеозоя. И .  П .  Ивонин [ 1968 ] ,  например, описывает мелкие тела 
кварцевых сиенитов в троговой части :Кузнецкого Алатау в междуречье 
Нижняя Терсь - Баянзас, которые залегают среди вулканитов ,  в том 
числе ортофиров ,  протерозоя (по другим данным - венда - раннего I{емб
рия) и рассматриваются в качестве их комагматов. У О. И. Никонова 
имеются указания на присутствие в пределах Пезасского горста гальки 
сиенитов в конгломератах второй половины среднего кембрия. Этот же 
автор упоминает о существовании в Бийском выступе мелких тел долен
ских сиенитов,  галька которых обнаруживается в конгломератах верхов 
раннего кембрия. Наконец, в СВЯ3И с раннегеОСИrIRлинальным вулканиз
мом некоторые геологи рассматривают сиениты Леспромхозного интрузи
ва Тельбесской З0НЫ Горной Шории [Дербияов И. В . ,  1 964; и др. ] .  

Наконец, на западном склоне :Кузнецкого Алатау имеется еще чет
вертый тип субвулканичеСЮIХ ассоциаций рассматриваемого ряда - это 
интрузивные обраЗ0вания, сопровождающие вушшнические породы ордо
ВИIш 30лотокитатской З0НЫ. ОНИ имеют довольно разнообразный состав 
и представлены мелкими телами диабаЗ0В ,  андезитовых и диоритовых 
порфиритов , гранитами, граиосиенитами, гранит-, граносиенит- и сиенит
порфирами. :Кислые породы слагают силлы, дайки, некки и штоки, пло
щадь которых на современном эрозионном срезе обычно не превосходит 
5 кв . ЮvI,  но изредка может достигать 35-40 кв . им. В своем распростра
нении кислые интрузивные породы отчетливо тяготеют к полям развития 
салических вулканитов [Алабин Л. В . ,  1 968а ; Налетов Б .  Ф . ,  Сидорен
ко Т. Ф. ,  1 969; Белоусов А. Ф. и др. , 1 974 ] .  

Ряд раннепалеозойских габбровых ассоциаций. Гипербазитовая фор
мация. На существование в :Кузнецком Алатау раннепалеОЗ0ЙСКИХ пред
гранитных (предбатолитовых) габбровых интрузивов геологи обратили 
внимание сразу же после начала систематического изучения этой части 
Алтае-Саянской складчатой областп. Однако на первых порах такие га б
бровые интрузпвы в качестве сю,юстоятельпых ио�шлексов не выделялись, 
а рассматривались как представители ранних фаз сложных раннепалео
З0ЙСКИХ существешIO гранитоидных ассоциаций [Монич В. :К . ,  1 938; 
Усов М. А. , 1 936; :Кузнецов В.  А. , 1940; Никитин Д.  В . ,  1940; и др. ] .  
В 50-е годы положение дел несколы{О изменилось. В Горной Шории И3 
состава габброидных ассоциаций, I{OTOpbIe в настоящей работе будут рас
сматриваться как раннепалеОЗ0йские , был выделен патынский комплекс 
[Додин А. Л . ,  1956 ] ,  отнесенный впоследствии к девону. Аналогичный 

по составу сиепит-габбровый КОМШlекс, с возрастом тоже девон, был опи
сан на севере :Кузнецкого Алатау (в l\IIартайге) А. Я. Булынниковым. 
Остальные же раннепалеОЗ0йские габбровые массивы, которые явно пред
шествовали баТОJIИТОВЫМ гранитоидам, по-прежнему включались, и до сих 
пор включаются некоторыми исследователями, в состав гранитоидных 
ассоциаций [Додин А. Л . ,  1 956; :КОРТУСОВ М .  П . , 1967а ; Хомичев В.  Л . ,  
1971 ,  1 975 ] .  

Специальным изучением этих массивов геологи вплотную занялись 
в конце 50-х - начале 60-х годов.  При этом выяснилось, что такие мас
сивы часто обладают вполне индивидуальными особенностями состава ,  
внешнего и внутреннего строения, нередко расслоены, дифференцированы, 
разнообразны по своим породным наборам, характеризуются своей метал
логенией и т .  д. Одним словом, обнаружилось, что они образуют своеоб-
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разную группу интрузивных проявлений, которые вполне могут рассмат
риваться в качестве самостоятельных породных сообществ. В начале 60-х 
годов на этот счет стали появляться многочисленные публикации [Иван
кин Г .  А. , Кузнецов Ю. А. , 1 961 ; Халфин С. Л . ,  1961 ; Поляков Г .  В . ,  
Телешев А. Е . ,  1 960; Волохов И. М . ,  Иванов В.  М . ,  1 961 ; Довгаль В .  Н . ,  
1 962а , б ;  и т .  д . ] .  

К настоящему времени раннепалеозойские габбровые интрузивы в Куз
нецком Алатау изучены достаточно хорошо . Они подразделяются на ряд 
ассоциаций (формаций) , а именно : дунит-пироксенит-габбровую, габбро
норит-диоритовую, габбро-диоритомонцонитовую, сиенит-габбровую и пи
роксенит-габбровую. Считается, что эти ассоциации 'в основном близки 
по возрасту и что они сменяют друг друга по латерали с переходом от од
них структурно-формационных зон Кузнецкого Алатау к другим. Сиенит
габбровую ассоциацию многие геологи относят к девону, но в настоящей 
работе она рассматривается как раннепалеозоЙская. Подробная ар гумен

'тация на этот счет будет приведена ниже. 
Дунит-пироксенит-габбровая ассоциация, именуемая усинским ком

плексом, по данным И. М. Волохова, В. М. Иванова и В. П. Пругова 
[1968, 1 969 ] ,  включает в себя существенно однофазные расслоенные диф

·ференцированные массивы, сложенные породами щелочноземельного ряда 
с диапазоном колебания состава от гипербазитов до диоритов,  кварцевых 
диоритов и тоналитов.  Массивы имеют воронко-, линзообразную или же
лобовидную форму. Залегают они в бортовых , реже - внутренних частях 
геОСИНКJIинальных трогов. 

Габбро-норит-диоритовый тип ассоциаций [Поляков Г.  В .  и др . ,  
1 973 ] в Кузнецком Алатау представлен большереченским габбро-нори
товым комплексом.  Этот комплекс описан В. И. Богнибовым [ 1971 ] в Тель
бесском районе Горной Шории. В его состав входят небольшие слабо диф
ференцированные штоко- и линзообразные тела, состоящие из щелочно
земельных габбро , габброноритов и габброперидотитов.  Комплекс прояв
ляется в такой же тектонической обстаНОВI{е , как и дунит-пиро.ксенит
габбровая ассоциация, и некоторыми исследователями включается в со
t;TaB последней. 

Габбро-диоритомонцонитовая ассоциация развита на восточном скло
не :К уйнецкого Алатау. Она размещается в пределах Батеневского интра
геоантиклинального поднятия и известна под названием <шогтахский н:ом
lшекс» [Халфин С. Л. , 1965; Довгаль В. Н . , 1968; Поляков Г. В. и др. , 
1973; :Кривенко А. П . ,  Поляков Г. В . ,  1973 ] .  :КогтаХСIШЙ комплекс грубо 
двухфазен . Первая фаза в нем представлена эвкритами, оливиновыми , 
пироксеновыми и роговообманковыми габбро , габбродиоритами. Ко вто
рой фазе относятся диоритомонцониты, двупиронсеновые диориты, био
тит-пироксеновые диориты и некоторые другие образования. Для пород 
второй и части пород первой фаз характерна повышенная щелочность. 
В породах второй фазы в некоторых случаях отмечается присутствие не
фелина [Геря В. И. , 1972; Балыкин П. А. , 1976 ] .  Представители первой 
и ВТQРОЙ фаз когтахского комплекса иногда совмещены в пределах одного 
массива (Когтахский, Каратагский массивы и др. ) ,  иногда же слагают 
·самостолтельные тела .  Массивы имеют форму штоков ,  даен, иногда , воз
можно , воронкообразных тел с элементами концентрически-зонального 
строения . 

Сиенит-габбровая ассоциация тоже развита в зоне Восточнокузнецко
Алатауского интрагеосинклинального поднятия . Представители этой ас
социации известны на севере Кузнецкого Алатау (раннепалеозойский си
енит-габбровый компленс Мартайги) и в Горной Шории (патынский KOll-Ш
лекс в пределах Мрасского поднятия) [Кортусов М .  П. , 1962, 1963; Иль
енок С. С . ,  1964 ; Довгаль В. Н. , Богнибов В. И. , 1965; Довгаль В. Н . ,  
1968; и др. ] .  Раннепалеозойскую сиенит-габбровую ассоциацию до не

.Давнего вреlVIени объединяли с ногтахским комплексом, рассматривая то 
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и другое в качестве самостоятельных подтипов единой габбро-монцонит
сиенитовой [R'узнецов ю. А. , 1964 ] или габбро-сиенитовой [Дов
галь В. Н . ,  1968 ] формации. Поводом для такого объединения было убеж
дение о присутствии в когтахском комплексе щелочных сиенитов,  что по
зволяло расценивать этот комплекс как сиенит-габбровый, но с более бо
гатым набором пород, чем в случае чистых сиенит-габбровых ассоциаций. 
В последние годы, однако , сиениты из когтахского комплекса исключены, 
и его сочли целесообразным рассматривать в качестве самостоятельного
породного парагенезиса [R'ривенко А. П . ,  Поляков г. В . ,  1973 ] .  В ранне
палеозойскую сиенит-габбровую ассоциацию входят сиенит-габбровые, 
габбро-сиенитовые и сопутствующие им чисто сиенитовые и габбровые 
интрузивы. В наиболее ТИПИЧНОJ\I выражении они представляют собой 
многофазные плутоны, чаше- или воронкообразной формы, частично или 
полно стыо построенные по плану концентрически-зональных массивов .  
Габбро в них внедрялись раньше, чем сиениты. Габбро варьируют по со
ставу от оливиновых, нередко обогащенных титаном керсутит- и биотит
содержащих разностей , до ощелоченных авгитовых, авгит-роговообман
ковых и роговообмапковых габбро , габбродиорцтов и диоритов. Во мно
гих массивах габбро испытывали дифференциацию па месте. Часто обна
руживают расслоенность . Сиениты в большинстве своем принадлerъ:ат 
к кварцевым и бескварцевым щелочным типам. Иногда дают иереходы 
к нефелиновым сиенитам или граносиенитам. 

Пироксенит-габбровая ассоциация для R'узнецкого Алатау описыва
eTcя о .  и.  Никоновым [1972 ] и г. В. Поляковым и др.  [ 1973] . Она ВКШО 
чает в себя дифференцированные , существенно габбровые массивы, ROTO
рые по основным особенностям своего состава (повышенные титанонос
ность,  иногда щелочность) сопоставимы с габбро , входящими в состав 
раннепалеозойских сиенит-габбровых интрузивов.  г.  В.  Поляков с со
авторами относят к пироксенит-габбровому типу ассоциаций Патынский 
плутон, т. е . I ОДИН из практически лишенных сиенитов представителей 
патынского сиенит-габбрового комплекса . о. и. Никонов объединяет 
в пироксенит-габбровую ассоциацию ряд расслоенных дифференцирован
ных массивов севера R'узнецкого Алатау (Урюпинский, Баянзасский 
и др . ) .  Эти массивы залегают в краевой части R'ийского внутригеосинкли
нального поднятия. Они характеризуются небольшими размерами и внут
ренним концентрически-зональным строением. В их состав входят оливи
новые , пироксеновые и роговообманковые габбро , габбронориты, эвкриты, 
клинопироксениты, верлиты, габбродиориты, диориты и др. Для всех по
род ассоциации свойственно присутствие титанистого авгита, ильменита , 
титаномагнетита ,  биотита , для части из них - керсутита . 

Формально возраст раннепалеозойских габбровых ассоциаций R'уз
нецкого Алатау определяется в интервале времени от момента формиро
вания наиболее молодых из прорьшаемых ими вмощающих толщ до момен
та появления батолитовых гранитоидов.  Для большинства ассоциаций 
этот интервал имеет протяженность от раннего или среднего до позднего 
кембрия (в восточной части области) и до ордовика (в западной части) . 
Для большереченского комплекса западного склона R'узнецкого Алатау, 
который, судя по всему, моложе остальных ассоциаций, протяженность 
цнтервала меньше - ранний ордовик - силур. 

Сейчас появились данные , которые позволяют уточнить возраст 
некоторых габбровых ассоциаций. Так, обращено внимание, что породы' 
части раннепалеозойских габбровых массивов сиенит-габбровой и пиро
ксенит-габбровой ассоциаций севера R'узнецкого Алатау обладают боль
шим вещественным сходством с вмещающими их основными вулканитами 
среднего , а кое-где, возможно , и раннего кембрия. Временами они связа
ны с этими вулканитами взаимопереходами и могут рассматриваться в ка
честве их вероятных комагматов [Никонов о. И. , 1972; Довгаль В .  Н .  
и др. , 1977 ] .  Установлено также химическое сходство среднекембрийских 
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базитовых эффузивов восточного с:клона Кузнец:кого Алатау с габбро пер
вой фазы RorTaxcRoto :компле:кса [Кривен:ко А. П. и др . ,  1979 ] ,  что позво
ляет сближать эти эффузивы и габбро друг с другом по времени формиро
вания . 

К раннепалеозойсюrм габбровым ассоциациям Кузнец:кого Алатау 
близка по времени образования гипербазитовая формация региона ,  :ко
торая выделяется под названием «саланс:кий :компле:кс» .  Относительно 
этого :компле:кса написано довольно много [Додин А. Л . ,  1 956 ; Пинус Г. В .  
и др . ,  1 958; Гончарен:ко А .  И. , 1969; Коновалова О .  Г . ,  Прусевич Н .  А. , 
1977; и т .  д . ] ,  поэтому подробно останавливаться на его хара:ктеристи:ке 
нет смысла . Отметим лишь , что саланс:кий :компле:кс развит главным об
разом в западной части Кузнец:кого Алатау. Сложен он небольшими ли
нейными телами серпентинизированных гарцбургитов ,  перидотитов ,  пи
ро:ксенитов и дунитов.  Возраст его определяется I,aR ранний :кембрий или 
:ка:к ранний - средний :кембриЙ. 

Раннепалеозойс:кая фор:мация гранитоидныx баТОЛIlТОВ. В эту фор
мацию ВRлючаются широ:ко распространенные в КузнеЦRОМ Алатау «пест
рые» по составу :крупные гранитоидные ш:rутоны, имеющие в не:которых 
случаях площадь до неСIЮЛЬЮIХ тысяч Rвадратных :километров. Изучени
ем раннепалеОЗОЙСRИХ гранитоидов занималось большое :количество гео
логов ,  RОТОРЫМИ был предложен ряд вариантов расчленения их на :ком
пле:ксы. Все эти варианты могут быть разделены на две основные группы 
в зависимости от принципов ,  на :которых они основаны. К первой группе 
()тносятся схемы деления на :комплеRСЫ , в основу :которых положен веще
ственно-возрастной принцип с определенным учетом в не:которых случаях 
территориального призна:ка. Ко второй группе принадлежат схемы, где 
хара:ктерист:rша :комплеRСОВ дается с учетом их состава ,  пространственной 
приуроченности :к определенным стру:ктурно-формационным зонам и воз
раста . 

Первый из этих подходов зародился еще на ранних порах системати
чес:кого изучения раннепалеОЗОЙСЮIХ гранитоидов I{узнец:кого Алатау 
и в значительной степени основан на посыл:ке, что формирование этих 
гранитоидов происходило в результате последовательного внедрения 
с глубины отдельных порций магмы. Сторонни:ками та:кого подхода явля
ются А. Л. Додин [ '1956 ] ,  Д. И. Мусатов [ 1961 ] ,  В. Л. Хомичев [ 1972, 
1975 ] и неRоторые другие. 

А. Л. Додин, например , делит раннепалеОi:\ойс:кие гранитоиды и про
странственно связанные с ними породы более основного состава на три 
:компле:кс3. - мартайгинс:кий , тигертышсн:ий и тельбеССRИЙ. В мартай
ГИНСЮIЙ :компле:кс он ВRлючает породы от гранитов до габбродиоритов, 
датируя их :ка:к ордови:к - силур. К тигеРТЫШСRОМУ :комплен:су А. Л. До
дин относит граниты, гранодиориты и граносиениты типа слагающих Ти
гертышс:кий,  КарлыгаНОВСRИЙ, ОРТОНСRИЙ и не:которые другие массивы 
(возраст силур - ранний девон) . На:конец, тельбесс:ким :компле:ксом он 
именует гранитоидные плутоны, развитые главным образом на западе 
Горной Шории (Тельбесс:кий и др. ) ,  считая , что формирование их имело 
место в :конце силура - начале девона . 

Другим примером подобного же подхода :к расчленению раннепалео
зойс:ких гранитоидов является схема деления этих гранитоидов на восточ
ном СRлоне Кузнец:кого Алатау Д. И. Мусатовым. Д. И. Мусатов разби
вает их по вещественному составу на три :комплеI{са - :карлыгановс:кий 
(поздний :кембрий - ранний ордови:к) , тигертышс:кий (ордови:к) и сор
СRИЙ (силур).  В тигеРТЫШСRОМ :комплеRсе он различает еще три фазы. 

К схемам А. Л .  Додина и Д .  И. Мусатова близни по своей сути по
строения В .  Л .  Хомичева . Этот автор делит раннепалеОЗОЙСRие гранито
иды Совместно с предшествующими им раннепалеОЗОЙСRИМИ габбровыми 
ассоциациями, :которые он в формационном плане не отрывает от грани
тоидов ,  на три :комплеRса - мартаЙГИНСRИЙ .габбро-диорит-гранодиори-
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товый (средний - позднии кембрий) , тигеРТЫШС1\ИЙ гранитоидный (П03Д
ний кембрий - ордовик) и карлыгановский диорит-гранит-граносиени
ТО вый (послепозднекембрийский - додевонскиЙ) . Каждый И3 этих ком
плексов В. л. Хомичев подразделяет, кроме того , на три фазы. 

Второй подход к расчленению раннепале030ЙС1\ИХ гранитоидов Куз
нецкого Алатау на комплексы разделяет большее количество геологов ,  
чем первый. Его придерживается, например , г.  В. Пинус [1958 ] ,  который 
делит раннепалеОЗ0йские гранитоиды на три комплекса : 1) уленьский 
(возраст - поздний кембрий) , свойственный восточному склону Куз
нецкого Алатау, включающий J3 себя диориты, монцониты, гранодиориты , 
граносиениты, аплитовидные граниты, становление которых осуществля
лось в три фазы внедрения; 2) та конский интрузивный комплекс , объеди
няющий гранитоидные батолиты западной части Кузнецкого Алатау 
(Тельбесский, Кожуховский, Ольгинский и др . ) ;  3) юнокалендонский 
интрузивный комплекс , 1\ которому следует относить гранитоиды Тигер
тышского и Карлыгановского плутонов .  

Сходным образом при расчленении рюшепалеозойских гранитоидов 
поступают геологи ЗСГУ (В .  И. Зиновьев и др.) .  В западной части КУо
нецкого Алатау они различают 1) кожуховский комплекс гранитоидов 
пестрого состава (Мартайга) ; 2) ольгинский кварцдиорит-гранодиорито
вый комплекс (Золотоюrтатская З0на) ; 3) тигертышский гранодиорит
гранитовый комплеис (центральная часть Кузнецкого Алатау) ; 4) тель
бесс кий комплеис гранитоидов пестрого состава (Тельбесская З0на).  Воз
раст кожуховского комплекса определяется как средний - поздний кем
брий , ольгинского и тигертышского - как поздний 'ордовии - С илур , 
тельбессиого - иак силур . 

ПО такому же ПРИНЦИПУ делит раннепалеОЗ0йские гранитоиды севера 
Кузнецкого Алатау М. п. Кортусов [1967а ] .  Он именует их многофазным 
мартаЙГИНС1\ИМ комплексом, но предлагает разделить этот комплекс на 
две ассоциации более мелкого порядка : центральнинский комплекс , свой
ственный КИЙСКOlIIУ внутригеосинклинальному поднятию, и кожухов
сний компленс , располагающийся в интрагеосиннлинальной З0не севера 
Кузнецного Алатау. Центральнинсний номпленс М. п. Н:ортусов считает 
более древним (поздний нембрий - ранний ордовин) , чем 1\ОЖУХОВСНИЙ 
(ордовик - силур) . 

ПО территориально-вещественно-возрастному призню{у расчленяют 
раннепалеОЗ0йсние гранитоиды области танже ю. А. Н:узнецов и его по
следователи [Кузнецов ю. А. , 1960; РаннепалеозоЙская, .. , 1971 ] ,  н но
торым принадлежат и авторы настоящей работы. Они объединяют все эти 
грапитоиды в единую раннепалеОЗ0ЙСКУЮ формацию гранитоидных бато
литов пестрого состава, связывая с появлением этой формации оконча
тельную стабилизацию геосиннлинальных структур Кузнецного Алатау. 
Формация представлена тремя КОl\<шленсами - улень-туимсним , тельбес
СЮIМ и мартаЙгинсним. В северо-западной части I{узнецного Алатау В03-
lI10ЖНО выделение еще одного номплеиса - ольгинсного. 

Улень-туим:сний номпленс объединяет в себе ранпепалеОЗ0йские гр а
нитоидные батолиты восточного силона Кузнецного Алатау. Эти баТОJIИТЫ 
{)бладают повышенной щелочностью . Они сложены нварцевыми и бес
кварцевыми сиеНИТОДИОРИТaJ\IИ, сиенитами , граносиенитами , гранитами 
при подчиненной роли диоритов ,  гранодиоритов ,  тоналитов и могут быть 
отнесены к гранит-граносиенит-сиенитодиоритовому типу плутонов. Их 
возраст определяется кан поздний нембрий - ОРДО:i3ин. 

Тельбесский комплекс развит на западном склоне Кузнецного Алатау. 
Породы этого компленса обладают более низной щелочностью , чем по
роды улень-туимского номпленса. Они представлены в основном грано
диоритами,  тоналитами, кварцевыми и беснварцевыми диоритами при 
ограниченном развитии ощелоченных разностей и сиенитоидов , на основа
нии чего тельбессний номпленс может быть нвалифицирован , нан диорит-
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транодиоритовыЙ. Возраст его несколько моложе улень-туимского комп
лекса - ордовик - силур . 

Наконец , третий из предусмотренных в схеме ю. А. Нузнецова ранне
палеОЗ0ЙСКИХ гранитоидных комплексов I{узнецкого Алатау - мартай
гинскиЙ . В него объединяются гранитоидные батолиты севера Нузнецкого 
АJlатау. По своему географическому положению , составу и, возможно, 
возрасту они занимают промежуточное положение между улень-туимским ' 
и тельбесским комплексами. 

Вертикального расчленения раннепалеОЗ0ЙСКИХ гранитоидов на ком
плексы в схеме ю. А. Нузнецова не предусмотрено. Вызвано это тем, что , 
как показали исследования ю. А. Нузнецова ,  В .  и .  Богнибова ,  А. Н .  Дис
тановой , Е .  С. Сергеевой, л. В .  Алабина и др . ,  формирование таких гра
нитоидов происходило не в результате последовательного внедрения 
с глубины отдельных порций гранитоидной магмы, а в результате огром
ных по своим масштабам процессов метасоматической переработки и маг
матического замещения вмещающих толщ, вероятно, под воздействием 
глубинных интрателлуричесних растворов. Было выяснено , что во многих 
раннепалеозойских батолитах главные разновидности пород почти всегда 
связаны друг с другом взаимопереходами , что такие же взаимопереходы 
нередно наблюдаются и с измененными вмещающими породами и что эти 
бат.олиты представляют собой сформированные на месте aB'roxToHHble плу
тоны . Фазовые взаимоотношения между породами раннепалеОЗ0ЙСКИХ 
батолитов имеют место , встречаются даже небольшие полностью ИJIИ су
щественно интрудированные массивы ,  но эти проявления фа3J:lOСТИ носят 
незакономерный характер,  то наблюдаясь между отдельными разновид
ностяыи пород, то отсутствуя , и представляют собой не результат общего 
пульсационного характера поступления магмы с глубины на уровни фор
ыирования батолитов , ' а следствие перемещения по ослабленным зонам 
магматичесних выплавок , появляющихся как конечный продукт процес
с ов гранитизации. Единственные породы, которые довольно устойчиво ,  
и то  не  всегда , наблюдаются в виде самостоятельных фаз внедрения , - это 
граниты, JlеЙI{ократовые граниты, гранит-аплиты заключительных ста
дий формирования раннепалеОЗ0ЙСКИХ гранитоидных батолитов . Их иног
да выделяют в са�IOстоятеJIЫIЫЙ комплекс. В принципе это допустимо, 
так как с чисто формальной точни зрения такие граниты образ уют свое
.образный парагенеsис. Н тому же они порою , видимо , неснолько отор
ваны во времени от остальных гранитоидов . Одню{о в более широком пла
не эти ГРЮ-IИТЫ являются закономерны",! конечным продуктом раннепалео
зойского гранитоидного магматизма. По своему положению в пределах 
батолитовой формации они подобны, например, жильным порода�l основ
нага састава в габбровых массивах или жильным сиенитаидам в сиенито
вых массивах. Паэтаму .отделять их в формационном атнашении от .осталь
ных парад гранитотщных баталитов нецелесоабразно. 

Отсутствие в схеме 10 . А. Нузнецава и ега паследавателей вертикаль
наго расчленения батолитовой фОРМЮI,ИИ I{узнецкога Алатау на наМПJI8I{
сы или другие баJIее дробные единицы .отнюдь не означает .отрицания со 
стараны этих исследавателей целесоабразнасти в определенных СJIучаях 
такого расчленения. Оно необходимо ДJIЯ целей крупнамасштабного ка р
тиравапия , для паискав ПОJIе3I-IЫХ ископаемых и для решения других за
дач. Весь вопрос заключается в там, к'1к лучше праизвести такае расчле
нение . Н сожаJIению, в этом вапрасе еще много неяснога. 

В СВЯ3И с проблемой вертикального расчленения раннепалеозойской 
батаJIитавой формации Нузнецкога Алатау на камплексы нельзя не упа
мянуть, что некотарые плутаиы этой фармации, па-видимому, являются 
полихранными и включают в себя , помима гранитоидов собственно бата
литовой формации , сходные па составу породы балее древних гранитоид
ных кампленсав , I{aTapble мы в настаящее время еще не в состоянии 
обосабить в самастоятельные формационные группы. СвидетеJIьства су-
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ществования таких гранитоидов llолучены, например, в Мартайге, где· 
в габбро раннепалеОЗ0ЙСКОЙ сиенит-габбровой ассоциации, отчетливо про
рываемых гранитами батолитовой формации, обнаруживаются , в свою 
очередь , ксенолиты гранитов ,  похожие на батолитовые граниты [Дов
галь В .  Н. и др . ,  1977 ] .  В той же Мартайге по р. Кия давно из.вестны ныне 
относимые к концу раннего кембрия конгломераты с валунами и галькой 
амфибол-биотитовых гранитов ,  содержащих до 25-30 % калишпата, ко
торые аналогичны гранитам включаемого в батолитовую формацию Ко
жуховского плутона [Ананьев А. Р . ,  1950; Белоусов А. Ф. и др . ,  1 974; 
Никонов О. И. и др. , 1 972 ] .  Галька гранитов в конгломератах конца ран-

. него I\е/l'!брия упоминается Г. А. Иванкиньщ и Ю. А. КузнеЦОВЫJ\I [ 1961 ] 
на восточном склоне Кузнецкого Алатау. Здесь же в раннекембрийских 
конгломератах бассейна р. Салат Г. М. Еханиным описывается галька 
гранодиоритов ,  содержащих до 10 % калишпата , и калишпатсодержащих 
кварцевых диоритов.  

Более древний возраст , чем гранитоиды батолитовой формации, ВО3-
можно , имеет часть плагиогранитов ,  обнаруживающихся в составе не
которых раннепалеОЗ0ЙСКИХ батолитов.  К такому выводу, например, в от
ношении плагиогранитов северо-западной части Кожуховского массива 
приш.ли О. И. Никонов и др . [ 1972 ] .  Они отделили во времени эти плагио
граниты от ' остальных пород массива , отнеся их к раЮIему кембрию. 
Прочие же породы Кожуховского массива авторы считают средне-поздне
кембрийскими. Таким же обраЗ0М поступал в свое время в отношении пла
гиогранитов Аскизсного плутона восточного склона Кузнецкого Алатау 
В. И. Геря [ 1970 ] . Он рассматривал их как обраЗ0вания более древние 
(верхнекембрийские) , чем остальные раннепалеОЗ0йские гранитоиды об
ласти. 

Все эти факты указывают на то , что граНИТОliдный магматизм в Куз
нецком Алатау был растянут во времени. Совершенно отчетливый макси
мум этого магматизма приходится на батолитовую формацию , но в более 
скромном выражении гранитоидный магматизм проявлялся и раньше, на
чиная по крайней мере с раннего кембрия или даже рифея , поскольку 
в составе рифеЙСI\ИХ ВУЛI\анических толщ имеются кислые вулн:аниты. 
Вначале гранитоидный магматизм носил исключительно или существенно 
плагиогранитный характер, затем оп сменился гранитоидным магматиз
мом с калинатровым профилем щелочей. Смена эта , возможно , происходи
ла более или менее постепенно .  Во всяком случае ,  в хорошо знакомых ав
торам ксенолитах гранитов И3 габбро раннепалеОЗ0ЙСКОГО сиенит-габбро
вого комплекса Мартайги содержание окиси калия равно 1 ,6 % ,  тогда как 
в рвущих эти габбро гранитоидах батолитовой формации оно достигает 
2 ,0-4,5 % .  

Ряд средиепалеозойских (девонских) эффузивных и интрузивных 
ассоциаций. Эффузивные ассоциации этого ряда изучались, описывалиСь \ 
. и  классифицировались· многими исследователями [Лучицкий И.  В . ,  1960 ; 
Болтухин В .  П .  и др. ,  1964; Балицкий Д .  К .  и др . ,  1966 ; Бородин Л .  С . , 
Гладких В .  С . , 1967;  Крюков В .  Г. и др . ,  1969; Довгаль В .  Н. , 1969 , 1974; 
Турченко Г.  П . ,  1975; В.  И. Кяргин , Г. М .  Еханин , С .  А. Демидов и др. ] .  
Они подразделяются на несколько типов ,  среди которых могут быть вы
делены следующие [Довгаль В .  Н. , 1969 ] .  

Ассоциация липарит-дацит-андезитового типа (риодацит-лейноба
зальтоидная , по химической клаССИфИI\ации А. Ф. Белоусова) . Эта ассо
циация развита на западном СIшоне Кузнецкого Алатау вдоль юго-восточ
ного обрамления Кузнецкого прогиба .  По данным В .  П .  Болтухина ,  
Г. П .  Турченко , В .  Г .  Руткевича , В.  Д. Яшина , В .  С .  Мурзина и др. , она 
сложена андезитовыми , андезито-базальтовыми и андезито-дацитовыми 
порфиритами , дацитовыми и липаритовыми порфирами , туфами и игним
бритами соответствующего состава. В ограниченном количестве имеются 
диабаЗ0вые порфириты. Соотношение пород разной основности сущест-
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ленно меняется по латерали . Однако во всех случаях явно преобладают 
средние вулканиты. :Количество кислых пород варьирует от 35 % и более 
(Нижнемрасский район, бассейн р. Мундыбаш) до 10 % и менее (район 
д. Белый :Камень) . В некоторых разрезах кислые эффузивы отсут�твуют 
полностыо . 

Возраст описываемых вулканитов юго-восточной части :Кузнецкого 
прогиба определяется как ранний и средний девон. В некоторых местах 
низы разреза относят к силуру и даже R позднему ордовику. В таком 
случае по времени своего зарождения среднепалеозойский вулканизм 
юго-восточной части :Кузнецкого прогиба приближается к геосинклиналь
ному вулканизму западного склона :Кузнецкого Алатау. С учетом в зна
чительной степени кислого характера девонского вулканизма он может 
быть отнесен к разряду субсеквентного . 

На северо-востоке :Кузнецкого прогиба (Барзасский и :Крапивинский 
районы) характер девонского вулканизма заметно меняется , что коррели
руется с изменением тектонических условий его проявления. Если на юго
востоке :Кузнецкого прогиба девонские вулканогенные породы Формиро
вались на месте длительно развивавшегося внутригеосинклинального 
прогиба, то в Барзасском' и Н'рапивинском районах они выходят в область 
внутригеосинклинального поднятия (Пезасского горста) . Вулканические 
породы на северо-востоке :Кузнецкого прогиба имеют главчым образом 
основной и средний состав ,  кислые эффузивы играют подчиненную роль , 
а в ряде случаев отсутствуют вообще . Встречаются эффузивы повышенной 
щелочности : трахиандезиты , трахиандезит-базальты , ощелоченные ди
абазовые порфириты. По петрографическому составу девонская вулкани
чеСI{ая ассоциация северо-востока :Кузнецкого прогиба может быть 
отнесена к трахит-апдезитобазальтовой, по химическому - к трахит
леЙкобазальтоидноЙ. Эта ассоциация сходпа с комплексами излившихся 
пород девона Мариипской Тайги и западной окраины Минусинского 
прогиба.  

Следующий тип ассоциаций, который может быть выделен в числе 
1:?-реднепалеОЗ0ЙСКИХ вулканических сообществ :Кузнецкого Алатау - это 
трахибазальт-базальтовый (меланотрахит-трахибазальтовътЙ) . Он прояв
ляется уже на противоположном - восточном - склоне Н'узпецкого 
Алатау и приурочен I{ северо-западному обрамлению Минусинского про
гиба.  В составе трахибазальт-базальтовой ассоциации преобладают по
роды основного состава с четко выраженным щелочным характером [Лу
чицкий И. В . ,  1960; Баженов И. К ,  1963] . 3десь , в бассейне рек 'Урюп, 
Базыр , Берешь , Печище , развиты лавы и туфы оливиновых, редко 
-безоливиновых диабаЗ0В,  базальтов,  эссексит-диабазов,  трахибазальтов , 
нефелиновых и нефелин-анальцимовых диабазов , нефелинитов ,  трахиан
дезитов и андезитовых порфиритов.  Сравнительно редко встречаются орто
фиры и фонолиты. Несколько юго-восточнее - в районе :Копьевского 
купола - количество щелочных пород заметно уменьшается. Нижне-сред
недево:нские вулканогенные толщи сложены здесь главным образом ба
зальтами и их пирокластами,  составляющими до 70 % и более мощности 
разреза.  В меньших количествах встречаются лавы и туфы а:ндезитовых 
порфиритов и трахиандезитов ,  еще реже - трахибазальтов,  эссекситов , 
апальцимовых диабазов и ортофиров .  

В другой части северо-западного обрамления Минусинского про
гиба - в Саралинском грабене - преобладают умеренно основные ди
.абазы почти всегда повышенной щелочности. Имеются андезиты, трахи
.андезиты, в подчиненном количестве - ортофиры и плагиопорфиры. 

На южной окраине Север о-Минусинской впадины, на границе ее с Ба
теневским поднятием и далее на юг и юго-восток вдоль восточной перифе
рии Батеневского поднятия эффузивно-пирокластические обраЗ0вания 
девона пр:иобретают характер трахибазальт-трахиандезитовой (меланотра
хит-трахилейкобазальтоидной) ассоциации. Они представлены в основном 
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трахиандезитами, в МЩlьшей мере - трахибазальтами, андезитовыми и 
диабаЗ0ВЫМИ порфиритами, ортофирами, плагиопорфирами. Такого же 
типа вулканиты развиты и в Балыксинском грабене юго-восточной части 
Кузнецкого Алатау. 

Заметно меняется характер девонских и, возможно, частично верхне
силурийсн:их вулканических обраЗ0ваний в прилегающем к Кузнецкому 
Алшау юго-западном углу Таштьшского (Абаканского) прогиба. Напом
ним, что этот прогиб в ранне-среднедевонское время представлял собой 
внешний геосинклинальный прогиб Ануйско-Чуйской геосинклинали 
Восточного Алтая. Он выполнен в основном щелочнозе1lIельныl\fи диаба
З0ВЫМИ и андезитовьши порфиритами , их туфами и граувакками. Для вул
канитов характерны значительные мощности, большие , чем мощности 
эффузивно-пирокластических отложений девона других вышеупомянутых 
районов восточного склона Кузнецкого Алатау, интенсивное зеленока
менное изменение , альбитизация. Широко распространены спилиты. 

Среди девонских вулканических ассоциаций, развитых во  внутрен
них частях Кузнецкого Алатау, может быть выделена трахибазальт-ан
дезитовая ассоциация, подразделяемая по химическому составу на 
дацит-трахидацит-базальтоидную и трахит-трахибазальтоидную. Эта ассо
циация свойственна Мартайге, где проявляется в мелких грабенах 
Палатнинском (дацит-трахидацит-базальтоидная) , Талановском (трахит
трахибазальтоидная) и др . Правда , девонский возраст этой ассоциации 
для большинства грабенов принимается условно . Лишь в ПалаТНИНСКОll! 
грабене вулканиты лежат на красноцветных песчаниках с отпечатками 
псилофитовой флоры раннего - среднего девона. 

В состав трахибазальт-андезитовой ассоциации входят андезитовые,. 
андезито-базальтовые и диабаЗ0вые порфириты и их туфы. Встречаются 
трахитовые и дацитовые порфиры. Преобладают андезитовые вулканиты 
нормальной и повышенной щелочности. ДиабаЗ0вые порфириты характе
ризуются умеренноосновным составом, оливиновые разности среди них 
редки. Отмечаются титанавгитовые типы. Вулканические нороды нередко 
альбитизированы. 

В восточной части Кузнецкого Алатау - на Батеневском поднятии -
выделяется другая средненалеОЗ0йская вулканическая ассоциация 
трахилинарит-андезитовая. Она нроявляется вблизи рудника Юлия, 
в -у леньской внадине и в некоторых других местах. Породы ассоциации 
выполняют мелкие мульды и слагают тектонические блоки в пределах 
нолей развития раннепалеОЗ0ЙСКИХ обраЗ0ваниЙ. 

В районе Юлии к условно нижнедевонским вулканитам относятся 
липаритовые и комендитовые порфиры, трахиандезиты , плагиопорфиры, 
андезитовые порфириты и туфы этих пород [Царев Д. и . ,  1967 ] .  На долю 
кислых пород здесь приходится около 30 % мощности разреза. 

В -у леньском грабене девонские вулканогенные обраЗ0вания нред
ставлены лавами и туфами дацитовых и липаритовых порфиров , ортофи
ров, ШIaГИОНОРфиров, андезитовых и диабаЗ0ВЫХ норфиритов . Кислые 
породы слагают главным обраЗ0М нижнюю часть вулканогенной толщи, 
средние и основные - верхнюю. 

Помимо трахибазальт-андезитовой и трахилипарит-андезитовой ассо
циации во внутренних районах Кузнецкого Алатау присутствуют, види
мо,  среднепалеОЗ0йские вулканические ассоциации и иного типа. Однако 
изучены и описаны они слабо. 

Девонские вулканиты сопровождаются субвулканическими и кое-где 
гипабиссальными телами интрузивных пород. Состав последних варьирует 
от района к району [Довгаль В. Н . ,  1 974 ] .  В юго-восточной части I{уз
нецкого прогиба , в ассоциации с тамошними кислыми вулнанитаJ\IИ ли
парит-дацит-arщезитовой ассоциации, они представлепы массивами слабо
ощелоченных биотитовых гранитов (нистальсний номпленс) . На север 0-
западе Кузнецного Алатау, в Барзассном и Крапивинском районах вместо 
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этих гранитов появляются гранит-сиенитовые массивы, состоящие в ()(;
новном из сиенитов , кварцевых сиенитов ,  граносиенитов , гранитов , ди
оритов и других пород (Г. м. :Купсик, О .  И .  Никонов , М. Н .  Тараймович, 
Г. П. Шарихина и др . ) .  

Девонские граниты, сходные п о  составу с гранитами юго-восточной 
части :Кузнецкого прогиба , но обладающие более резко выраженным ще
лочным уклоном, вновь встречаются с переходом в западную часть Мар
тайги. Они развиты в Чебулинском районе , где слагают два более или 
менее крупных массива и большое количество силлов и даек. Связи с вул
канитами граниты Чебулинского района не обнаруживают, залегая , по
ВИДИМОМУ, в виде межформационных тел в основании среднедевонской 
красноцветной ТОJIЩИ , выполняющей небольшой среднепалеозойский про
гиб. Эти граниты объединяют в чебулинский комплекс с возрастом сред
ний - поздний девон [Довгаль В .  Н . ,  Алабин Л. В .  и др . ,  1978 ] .  Неко
торые геологи , правда, склонны относить чебулинский комплекс к позд
нему палеозою [Домаренко В .  А. и др . ,  1976 ] .  

На восточном склоне :Кузнецкого Алатау н:омагматами вулканитов 
трахибазальт-базальтовой ассоциации северо-западной части Минусин
ского прогиба являются мелкие штоки и дайкообразные тела щелочных 
и нефелиновых сиенитов , сиенит-порфиров , уртитов, нефелиновых монцо
нитов , тералитосиенитов , тералитов , берешитов , ийолитов , тингуаитов,  
плагиопорфиров. В незначительном н:оличестве встречаются н:варцевые 
щелочные сиенит-пор фиры и н:варцевые плагиопорфиры. Интрузивные 
эквиваленты щелочных вулканогенных пород девона известны и за пре
делами территории распространения последних , среди раннепалеозойсн:их 
отложений :Кузнецкого Алатау. Они представлены эссекситами , ийолита
ми, тералитаIl'Ш, уртитами, нефелиновыми сиенитами и другими щелочны
ми породами, слагающими небольшие массивы - :Кия-Шалтырский, :Кур
гусуль-Лиственный, массив горы Дедовой и др . Эти массивы вместе с не
которыми наиболее н:рупными интрузивами , залегающими в полях' девона 
(Горячегорским и др . ) ,  выделяют в н:ачестве горячегорсн:ого или кия-шал
тырского щелочного сиенит-габбрового комплекса. Возраст этого н:омплек
са - ранний - средний девон. 

На Батеневском поднятии девонские интрузивы , частью обнаружи
вающие непосредственную связь с вулн:анитами, частью залегающие вне 
полей их развития, представлены в районе Теи граносиенитами , нордмар
н:итами и кварцевыми сиенит-порфирами [Полян:ов Г. В . ,  Телешев А. Е . ,  
1960 1 ,  в других местах - сиенитами, гранитами, гранос:иенитаll1И, изредка 
нефелиновыми сиенитами (У лугзассн:ий, Туимо-:Ка рышский, :Красно гор
ский массивы) [Халфин С. Л . ,  1963; Довгаль В .  Н . ,  1974; Гер я В .  И . ,  
1970; и др . ] .. Эти породы объединяются в гранит-сиенит-граносиенитовый 
комплен:с девона Батеневской зоны. :Кроме того , на восточном склоне :Куз
нецкого Алатау широко . распространены мелн:ие субвулканические интру
зии и дайки основного, среднего и н:ислого состава нормальной и повышен
ной щелочности. Они объединяются геологами :КГУ в минусинский Н:ОМ

плекс раннего - среднего девона. 
В Мартайге девонские субвулн:анические образования представлены 

помимо даек и силлов основного И среднего состава редкими мелкими те
лами щелочных и нефелиновых сиенитов , фонолитов ,  офитовых габбро ,  
плагиопорфиров и,  как исключение, щелочных гранитов . 

Есть девонские интрузивы и в Горной Шории. :К ниы относятся, 
В частности, массивы Бол. и Мал. :Каратаг [Ильенок С. С . , 1964; Чува
н:ин В .  С . , 1964 ] .  Они располагаются в пределах Мрасского поднятия и 
состоят из щелочных и нефелиновых сиенитов ,  монцонитов , габбро,  гра
носиенитов, гранитов. Интрузивныы породам сопутствуют лавобрекчии 
трахитов, диабазовые и андезитовые порфириты и красноцветные песча
ники живета. :КаратаГСlш:е массивы иногда объединяют в каратагский 
I{омплекс (средний - поздний девон) . 
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Ряд послесреднепалеозойских магматических ассоциаций. Эти ас
социации в Кузнецком Алатау развиты ограниченно. К ним относятся 
траппо�ая фор�ация Кузбасса [КУТОЛЙIi В .  А. , 1 963 ] ,  позднепалеозой
ские-раннемезозойские интрузивные породы Минусинского прогиба [.)1у
чицкий и. В . ,  1960; Охапкин А. Н . ,  Чубугина В .  Л . ,  1 961 ;  Охапкин А. Н . ,) 
1 969; Гер я В .  И . , Единцев Е .  С. , 1975; и др. ] ,  послеюрский дайковый ком
плекс Казаныхского грабена Горной Шории [Шербаков Ю .  Г . ,  1959; Обо
ленская Р. В . ,  1 971 ] ,  послетриасовый (?) Белоосиповский дайковый пояс 
на северо-западе Кузнецкого Алатау [Оболенский А. А. и др. ,  1 968 ] и,; 
по-видимому, некоторые другие. 

В состав трапповой формации Кузбасса входят долеритомонцониты, 
которые слагают несколько мощных силлов в восточной части Кузнецкого 
прогиба. К верхнепалеозойским - мезозойским образованиям Минусин
ского прогиба относятся некоторые базальты, тешениты, биотит-нефели
новые долериты, анкаратриты и мельтеЙгиты. Они образуют дайки и нек
ки. Эти породы объединяются в копьевский комплекс с возрастом пермь -
триас. Послеюрские дайки Казаныхского грабена представлены диабаз
эссекситами, оливиновыми долеритами, базальтовыми лимбургитами" 
авгитовыми витрофиритами. В Белоосиповском дайковом поясе р азвиты 
андезито-базальтовые и андезитовые порфириты, сиенит-порфиры, лампро
фиры типа минетт. 

Все сказанное нами относительно магматизма Кузнецкого Алатау 
сведено в табл. 1 .  Комплексы, которые будут описаны в настоящей работе,; 
в таблице подчеркнуты. 

ВУ ЛКАНИЧЕСКИЕ 

И СУБВУ ЛКАНИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ 
РИФЕЯ - РАННЕГО ПАЛЕОЗОЯ 

С УЧАСТИЕМ ПОРQД ПОВЫШЕННОИ ЩЕЛОЧНОСТИ 

Трахилипаритдацит-металейкобазальтоидная ассоциаци� вер
хов енисейской серии (средний (?) рифей - венд). Эта ассоциация встре
чается в салаиридах Кузнецкого Алатау - в Б а т е н е в с к о й и 
К и й с к о й з о н а х

'
. Сложена она более чем на 50 % метабазальтовыми 

вулканитами. Заметно развиты эффузивы и туфы андезито-базальтового 
и андезитового состава .  В верхах разреза в виде лавовых потоков и в виде 
обломков в туфобрекчиях и конгломератах присутствуют трахилипариты, 
трахидациты, кварцевые и бескварцевые ортофиры. Отмечаются субвулка
нические аналоги этих пород - интрузивные ортофиры, · мелкозернистые 
сиениты и сиенит-порфиры. 

Салические породы ассоциации характеризуются присутствием та
ких минералов,  как плагиоклаз, клинопироксен, роговая обмаНI{а , био
тит, калишпат, кварц. Минералы, кан. правило, изменены. Плагиоклаз 
альбитизирован, калишпат тоже в значительной степени замещен альби
том. Иногда отмечается обратное явление - частичное замещение в пор
фировых породах плагиоклаза вкрапленников калишпатом. 

По своему химичеСI{QМУ составу (табл. 2,  рис. 4) трахилипариты, 
трахидациты и ортофиры ассоциации принадлежат к мезократовым, 
умереннощелочным, натрокалиевым породам. 25-75 % этих п'ород (8 
из 16) ложатся в поле трахитов (имеют характеристику а более 15) .  

Химические особенности сопутствующих сали:ческим вулканитам по
род базальтоидной группы по казаны на рис. 4. 

Трахилатито-металейкобазальтридная ассоциация paHHe�o - сред
него кембрия Кийской и Батеневской зон в первой из них практически 
целиком сложена породами базальтового и андезитового состава ,  среди 
которых в разрезе по р. Кия в переотложенном состоянии описываются 
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Si02 
Тi02 
А12Оз 
FеzОз 
FeO 
:LFeO 
MgO 
СаО 
Na20 
К2О 
Р20; 
а 
с 
Ь 
Ь' 
f , 

т , 

t 

Q 
d 
а. 
F 

1 (n= 1 6) 

- I Х S 

70,57 3,33 
0,37 0,22 

13,48 1,77 
3 ,07 1,97 
2,66 1,09 
5 ,42 1 ,78 
0 ,23 0 ,28 
0 ,81 1,05 
4,26 2 ,64 
4,44 2,63 
0 ,03 0,06 

15,0 2,23 
0 ,4 1,41 
6 ,6  1,70 
5,4 1,39 

73 16,48 
6 6,46 

56 28,44 
+24,2 10,11 

0 ,88 0,13 
1 ,8 9 ,45 

92,6 8,30 

Средние химические составы саличеСIШХ вулканических 

2 (n= 9)  3 (n=26) '" (n= 1)  5 (n=8) 

- I ]Е I ]Е I Х S S Х S 

59,45 3,55 61,49 2,47 1 62 ,14 67,49 2,66 
0 ,76 0 ,23 0,75 0,23 0,57 0,79 0,33 

17,18 0,69 18,08 1,48 18,82 15,86 1,09 
2 ,21 1 ,11 2 ,61 1,31 2 ,03 1,80 0 ,84 
2,42 0,52 2,38 0,99 1 ,58 2,35 1,24 
4,41 1,18 4,73 1,31 3,41 3,97 1,56 
1,91 0 ,88 1 ,62 1,22 0 ,82 0,56 0 ,58 
7 ,38 2,36 2,66 1,85 1 ,58 2,11 0 ,61 
8,02 1 ,44 6,03 1,77 4 ,05 6,68 0,98 
0 ,25 0 ,20 4,04 3 ,18 8,09 2,11 0,80 
0 ,25 0 ,11 Не опр . - 0,18 0 ,17 0 ,14 

17,5 2 ,81 18,9 2,47 20 ,9 17,3 1,75 
2,5 1,84 2 ,1 1 ,50 2,0 1 ,7  0 ,84 

13,7 4,18 9,0 2,97 5 ,1 5,6 2,12 
13,7 4,18 8,2 3 ,22 4,8 5,5 2,14 
32 7 ,39 53 12,92 63 70 16,31 
24 10,05 28 12,68 26 15 12,37 
98 1 ,59 70 20,99 43 82 15,05 

-4,7 7 ,28 -0,3 5,74 -0,05 +14,6 6 ,65 
0 ,79 0 ,15 0,79 0 ,11 0 ,82 0,84 0,08 

12,7 10,25 10,3 7 ,51 8,5 8,9 4,53 
57,9 8,47 65,8 12,63 70,0 82,5 13,50 

П р и  м е ч а н и е.  Ассоциации: 1 - трахилипари'гдацит-метале,iкобазальтопдная верхов 
металейкобазальтоидная -(: 1-2 Батеневсной зоны; 4 - сиеШI1' .Е:,-, района д.  Катюшнино; 5 - I,Bap 
сной зоны; 7 - ортофир-диабазоваfi -(: 1_' Тельбессr,ой зоны; 8 - сиениты района горы Комариной; 
базальтоидная 01 Золотонитатсной зоны; 1 1  - субвуш'аничесние породы трахилипаритдаЦИ'j'-ме-

ИСТОЧНИЮI анализов: и. П. Ивонин [ 1 9 6 8 ]; А .  Ф. Белоусов и др . [1 % 9 ,  1 974];  А. Ф. Белоусов 

альбитизированные 
в восьмиметровом 
кембрия. 

ортофир-латиты. Галька 
ГОРИЗ0нте ионгломератов 

этих пород обнаружена 
И3 отложений среднего 

Ортофир-латиты почти всегда представляют собой порфировые по
роды с вкрапленниками плагиоклаза, роговой обманки и с альбитовой 
основной массой трахитовой структуры. По своим химичесиим параметрам 
они принадлежат и умереннощелочным породам (см. табл. 2, рис. 4) , 
имеющим меланоиратовый уилон и резио натровый профиль щелочей. 

Химический состав вулканитов базаJIЬТОИДНОЙ группы траХИJIатито
метаJIейкобазаJIЬТОИДНОЙ ассоциации :Кийской зоны поиазан на рис. 4. 

В Батеневской зоне ощеJlоченные породы в составе траХИJIатито-ме
талейкобазаJIЬТОИДНОЙ ассоциации развиты значитеJIЬНО шире . :к ним от
носятся ортофиры, латиты и, по-видимому, первичноощелоченные трахи
андезиты и трахибазальты, обнаруживаемые среди измененных базитовых 
пород ассоциации. Ортофиры и латиты представлены JIавами и туфами, 
которые наБJIюдаются в виде покровов и оБJIОМКОВ на неСКОJIЬКИХ страти
графических уровнях. Они оБJIадают порфировым сложением и СJIабо 
раскристаJIJIИЗ0ванной основной массой феJIЬЗИТОВОЙ, трахитовой или 
сферолитовой струитуры. ВираПJIенниии в них представлены плагиоила-
30М, роговой обманкой, биотитом, иногда - клинопироксеном и иаJIИ
шпатом. Породы, иак праВИJIО, аJIьбитизированы. 

Средний химичесиий состав ортофиров и латитов отвечает мелано
кратовым трахитам (см. табл. 2, рис. 4) . По принятой нами химической 
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Т а б л и ц а  2 
11 субвулкаНllческих пород рифея - раннего палеозоя 

6 (11 = 17)  7 (11= 7)  8 (n=6) 9 (11=3) 10 (11=38)  11  (11= 15) 

Х I s х I s х I s х х I s х I s 

65,16 3 ,59 57,59 6 ,08 66,24 3,01 65,73 71,14 3 ,76 73,23 4,43 
0,34 0 ,09 0,79 0,37 0 ,38 0 ,09 0 ,43 0 ,40 0 ,19 0,30 0,22 

18,29 2,03 18,27 1,63 16,78 1 ,13 , 17,65 13,79 1 ,68 13,34 1 ,53 
1 ,63 0 ,70 2,00 1,45 2,12 1,29 1 ,28 3 ,26 2,21 2,31 2,37 
1 ,85 1,10 4 ,35 3,04 2,69 0 ,88 2 ,63 1 ,88 1 ,04 2,05 0,95 
3,32 1 ,37 6 ,15 3 ,75 4 ,60 1,04 3 ,78 4 ,82 2,09 4,13 1,94 
1 ,12 0 ,84 1,98 0 ,76 0,32 0 ,15 0 ,46 0,42 0 ,59 0,09 0 ,18 
1,08 0,97 3,87 1 , 71 0 ,76 0 ,60 3 ,14 1 ,10 1,10 0,35 0,32 
4,50 1 , 67 3 ,55 1 ,96 6 ,22 0,77 8,08 3 ,86 1 ,42 4,15 1,09 
5 ,68 2,02 7 ,21 2,09 4 ,29 0 ,36 0 ,48 4,01 1,41 4,05 1,37 

Не опр .  - 0 ,26 0 ,10 0 ,09 0 ,07 Не опр. 0 ,05 0 ,07 0 ,04 0 ,04 
17,6 2 ,52 18,5 1 ,66 19,5 2 ,02 18,2 '13,7 2,37 14,2 2,60 

1,1 0,99 3 ,2 1,83 0,8 0,64 2,5 1 ,1 1,04 0 ,4 0,37 
9,3 2,31 11,2 5 ,47 5 ,8 0 ,96 5 ,6 7 ,3 2 ,60 6 ,1 2,37 
5,3 1 ,68 11 ,2 5 ,47 5 ,0 1. ,23 5,6 5 ,4 2 ,65 4,0 2,12 

36 16,42 52 11,58 76 10 ,91 64 63 20,01 64 23,69 
21 17,81 33 8,50 9 4,09 14 8 9 ,84 2 3,59 
54 18,54 42 18,62 69 2,53 96 58 17,05 61 13,11 

+7 ,8 10,51 -6,1 9,89 +8,0 8,77 +8,6 +27 ,3 8,93 +29 ,7  11,49 
0 ,74 0,09 0,75 0 ,12 0 ,89 0,06 0 ,78 0,78 0 ,12 0,85 0 ,14 
5,6 4,19 14,5 7 ,96 4,2 3 ,19 12,2 9 ,5 14,86 2 ,2 3,80 

63,7 19,24 60,6 11,22 89,0 4,37 82,0 88,9  12,36 97,3 3,78 

енисеЙСIЮЙ серии; 2 - трахилатито-металейнобазальтоидная t'-2 Нийсной зоны; 3 - трахилатито
цевые сиениты из :конгломератов t. района ст. Ербинсная; 6 - ор'rофир-диабазовая t'-2 Нон дом-
9 - ортофир-лей:кобазальтоидиая t. 30ЛОТОЮIтатс:кой зоны; 1 0  - трахилипаритдацит-металей:ко
талеЙнобаза.-IЬТОИДНОЙ ассоциации О,. 
[ 1976] ;  д' и, Царев [1971 ]. 

RлаССИфИRации эти породы относятся R умереннощелочным типам. Натрий 
в них преобладает над Rалием, хотя в ряде случаев отмечается и обратная 
Rартина. Судя по всему, в первичном составе ортофиров Rалий играл 
более значительную роль, но затем Rоличество его уменьшилось в связи 
с процессами альбитизации. 

Особенности химизма пород базитовой группы, сопутствующих орто
фирам и латитам, см. на рис. 4. 

СаличеСRие ВУЛRаниты рассматриваемой ассоциации сопровождаются 
суБВУЛRаничеСRИМИ интрузивными образованиями. ТаRие интрузивные 
образования описываются, например, Д.  И. Царевым [1 967, 1 971 ] в во
сточной части БатенеВСRОЙ зоны. Здесь, в районе д. КаТЮШRИНО , развиты 
pahhe-среднеRемБРИЙСRие лавы, туфы и ЭRсплозивные бреRЧИИ существен
но ортофирового состава, прорванные меЛRИМИ ШТОRами и даЙRами нвар
цевых и беСRварцевых сиенитов,  сиенит-порфиров и ортофиров . Сиениты 
относятся R двуполевошпатовым биотитовым и роговообманковым раз
ностям. Судя по одному химическому анализу, приводимому Д. И. Ца
ревым [1971 J, они БЛИЗRИ среднему ' типу щелочного сиенита по Дэли 
(см. табл. 2). На рис. 2 этот анализ ложится в поле леЙКОRратовых, умерен
нощелочных, умереННОRалиевых пород. 

Аналогичные сиенит-порфиры в раннем Rембрии Батеневской З0НЫ 
описывает В. Л. Хомичев [1 975 J ,  который ВRлючает их в ТУИМСRИЙ RОМП
леRС. 

К этой же группе интрузивных образований принадлежат неодно-
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Q.. uс. 4. Петрохимические особенности пород вулканических и субвулканических ас
социаций рифея - раннего палеозоя. Номера на диаграмме соответствуют номерам 
в табл. 2 (а - составы пород салической группы, б - базитовой; составы базитовых 
вулканитов взяты из книги А. Ф. Белоусова [1976 ] ) .  Ш - средний состав сиенитов 
mалымского комплекса (табл. 3 ,  ан. 6) , С - средний состав сиенитов горы Сокол 
(табл. 3, ан. 5) . Линиями около точек показапы величины доверительных интервалов 

по а, Ь' и n. 

кратно охарактеРИЗ0ванные в литературе кварцевые сиениты И3 гальки 
раннекембрийских конгломератов в районе ст. Ербинская [Сергеева Е. С. 
и др. ,  1962; Довгаль В. Н . ,  1968; Белоусов А. Ф. и др . ,  19741 .  Они отно
сятся к одно- И, по-видимому, двуполевошпатовым разностям с содержа
нием кварца до 8-10 % .  Калинатровый полевой шпат в них представлен 
микро- и криптопертитом, темноцветные минералы - роговой обманкой, 
биотитом,  иногда рибекитом. Средний химический состав сиенитов И3 
ербинских конгломератов отвечает кварцевому сиениту - граносиениту 
по Дэли (см. табл. 2 ,  рис. 4) . 

Не исключено , что ранне-среднекембрийский возраст имеют также 
одно- и двуполевошпатовые кварцевые и бескварцевые сиениты, обнару
женные 3 .  П.  Никоновой и О .  И. Никоновым в гальке конгломератов в пре
делах Кийской З0НЫ на северо-востоке Кузнецкого Алатау. Возраст этих 
конгломератов неясен. Они являются или базальными конгломератами 
девона, или же относятся к среднему и даже , быть может, раннему кемб
рию. В первом случае сиениты И3 гальки конгломератов могут параллели
З0ваться и, вообще говоря, частично параллелизуются по составу с сиени
тами раннепалеОЗ0ЙСКОЙ сиенит-габбровой формации, во втором - они 
принадлежат к не моложе, чем ранне-среднекембрийским субвулкани
ческим обраЗ0ваниям. На этих сиенитах мы подробнее остановимся в раз
деле, посвященном описанию раннепалеОЗ0ЙСКОЙ сиенит-габбровой ас
социации Мартайги. 

Ортофир-диабазовая ассоциация раннего - среднего кембрия. 
В К о н Д о м с к о й з о н е эта ассоциация на 30-40 % сложена са
лическими вулканитами, которые приурочены главным обраЗ0М к средне
кембрийской части разреза. Базитовые вулканиты ассоциации имеют 
в основном раннекембрийский возраст. 

3 6  



Представлены базитовые вулканиты преимущественно породами ба
зальтового состава. Салические ВУJIканиты отвечают частично изменен
ным (альбитизированным, калишпатизированным) ортофирам и, в мень
шей мере, трахилипаритам. Они содержат альбит и калишпат в качестве 
вкрапленников, погруженных в основную массу фельзитовой, трахито
вой, сферолитовой или микрогранитовой структуры. По особенностям 
своего химизма эта группа пород принадлежит к умереннощелочному, 
мезократовому, натрийкалиевому типу (см. табл. 2, рис. 4) . 57-96 % 
пород (14 из 17) имеют характеристику а выше 15 .  

Химизм пород базитовой группы ортофир-диабазовой ассоциации 
показан на рис. 4. 

С салическими вулканитами ортофир-диабазовой ассоциации тесно 
связаны пространственно и парагенетически массивы шалымского сиени
тового комплекса. Эти массивы представляют собой небольшие субвулка
нические тела штокообразной формы, протягивающиеся на юго-запад 
от рудника Шерегеш в виде цепочки протяжеIJНОСТЬЮ немногим более 
30 км (рис. 5). Крайним северо-восточным массивом в этой цепочке явля
ется Шерегешевский массив. Далее на юго-запад следуют ШаЛЫМСRИЙ,  
Таензинский, Таштагольский, Кочуринский массивы и массив горы Со
кол. Последний отличается по составу от других интрузивов комплекса 
и сложен псевдолейцитовыми и нефелиновыми сиенитами. Массивы имеют 
площадь от долей до 12-13 кв. км. 

Изучением интрузивов шалымского комплекса занималось много 
исследователей, и эти интрузивы В настоящее время подробно описаны 
в литературе [поспелов г. л . ,  1 959; Щербаков ю. г. , 1961 ; Камин
ская В .  И. , 1961 ; Ильенок С. С . ,  1970; Иванова Г .  М . ,  1.967 , 1969; Поля
ков г. В . ,  1971 ; Корель В .  г. ,  1972; Орлов В .  П. , 1 974; и др. ] . Исхом 
из этих описаний и опыта личного знакомства авторов с шалымским 
комплексом, можно нарисовать следующую картину его состава.  Сложен 
комплекс в основном кварцевыми и бескварцевыми одно- и двуполевошпа
товыми сиенитами, изредка переходящими в граносиениты, монцониты 
или фельдшпатоидные сиениты. Состав комплекса несколько меняется 
от массива к массиву. Самый северный - Шерегешевский - массив со
стоит главным образом из относительно слабо раскристаллизованных, 
обычно порфировых, бедных кварцем, как правило, двуполевошпатовых 
сиенитов .  Эти сиениты сложены калинатровым полевым шпатом (45 -
85 %),  альбитом или олигоклазом (от долей до 50 %),  кварцем (0-15 %),  
роговой обманкой, биотитом (3-14%),  акцессо·риями (циркон, сфен, 
рутил, ортит, монацит, ксенотим) . Максимум содержаний калинатрового 
полевого шпата приходится на интервал 50-85 %, плагиоклаза - на 
интервал 10-30 % ,  кварца - 2-7 %,  темноцветных минералов - 5-10 % .  

Калинатровый полевой шпат представлен пертитом и микропертитом 
в призматических кристаллах. В породах с заметным количеством плагио
клаза он образует ксеноморфные зерна, целиком подчиненные в своей 
конфигурации контурам плагиоклазовых зерен. Плагиоклаз чаще всего 
образует вкрапленники. Как правило, серицитизирован. Темноцветные 

минералы практически всегда разложены. 
В Шалымском массиве сиениты по своему петрографическому типу 

аналогичны шерегешевским, но HeМI'!OГO богаче их кварцем (5-15  % при 
максимуме содержаний 5-10%) .  Количество калинатрового полевого 
шпата в них равно 50-85 % ,  плагиоклаза - 3-40 % ,  темноцветных 
минералов - 3-15 % .  В апикальной части массива шалымские сиениты 
представляют собой слабо раскристаллизованные порфировые породы 
(микросиенит-порфиры), которые с глубиной сменяются равномернозер
нистыми, среднезернистыми типами. В порфировых разностях ВRрапден
ники представлены плагиоклазом. 

В Таштагольском массиве количество кварца в сиенитах, которые 

на современном эрозионном срезе представлены порой трудно отличвмыми 
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Рис.  5. Схема геологического строения Кондомского района (по М. Н .  Та-
раймовичу, В .  П .  Орлову, Е .  Р .  Фролову, А. И. Скоморохову) . 

1 - граниты среднего - по<tднего (?) палеозоя; 2 - осадочные отложения раннего ор
довика; 3 - нефелиновые, псевдолейцитовые и щелочные сиениты горы Соко л; 4 -
нварцевые и бескварцевые сиениты; 5 - вулканиты преимущественно трахитового сос
тава -€,;  6 - осадочные и вулканические, включая трахиты, породы t2; 7 - основные и 
средние вулканиты -€1-2;  8 - нремнисто-нарбонатно-сланцевые отложения риФея - ран-

него неl\Iбрня; 9 - дизъюН!{тивные нарушения. 
Массивы: 1 - ШерегешеВСЮIЙ, 2 - Шалымский, 3 - Таензднсний,  4 - Таштагольсний, 

5 - НОЧУРИНСШIЙ, 6 - горы Сонол. 

от вул:канитов мел:ко- и тон:козернистыми типами, вновь со:кращается, 
приче:.r довольно значительно . Содержание :кварца в этих породах варьи
рует от единичных зерен в шлифе до первых процентов . Встречаются 
сиениты, совершенно лишенные :кварца (8-58 % пород, · или 4 случая 
И3 14) . Нес:коль:ко ниже в таштагольс:ких сиенитах и содержание темно
цветных минералов - 1 -10 % .  

В Rочуринс:ком иптрузиве :количество :кварца в сиенитах СТ\lПОВИТСЯ 

еще меньшим. 43-75 % (24 случая И3 40) :кочуринс:ких сиенитов совер -
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шенно лишены этого минерала. В остальных же кварц содержится в ко
личестве не более 1 -3 %.  Rочуринский интрузив сложен порфировыми 
и непорфировыми мелко- и среднезернистыми дву- и однополевошпато
вым:и роговообманковыми сиенитами. Роговая обманка в них, как пра
вило, разложена. В двуполевошпатовых сиенитах количество плагио
клаза колеблется от нескольких до 40-50 % (максимум приходится на 
интервал 10-30 %),  количество калинатрового полевого шпата - от 
30 до 90 % (максимум 50-80 %).  Содержание темноцветных минералов 
равно 3-12 % ,  редко до 20 % с лишним. Богатые плагиоклазом двуполево
шпатовые сиениты, по данным Г. М. Ивановой [ 1969 ] ,  иногда сменяются 
монцОнитами. По распространенности двуполевошпатовые сиениты пре
восходят однополевошпатовые. 

По своему макро- и микроскопическому облику, по структурному 
рисунку породы, характеру и внутреннему строению зерен полевого 
шпата кочуринские сиениты аналогичны сиенитам ранее описанных 
массивов Кондомского района. Однако среди однополевошпатовых сиени
тов этого массива изредка встречаются разности иного типа. Они имеют 
средне- и крупнозернистую структуры. Сложены калинатровым полевым 
шпатом и обычно разложенной роговой обманкой. Полевой шпат в таких 
сиенитах образует бесформенные или призматические очень неровно 
очерченные кристаллы, ДЛЯ ' которых характерно грубополосчатое или 
грубопятнистое пертитовое и антипертитовое строение. В полосчатых 
пертитах и антипертитах сростки полевого шпата ориентированы вдоль 
плоскости (15 .0 .2) или вблизи ее. 

Подобные пертит-антипертитовые сиениты встречаются в составе 
целого ряда более молодых, чем шалымский комплекс, магматических 
ассоциаций Rузнецкого Алатау. По своему химизму" они близки среднему 
типу щелочного сиенита по Дэли, иногда содержат щелочные темноцвет
ные минералы. В дальнейшем мы будем именовать их (шертит-антиперти
товыми щелочными сиенитамИ» или просто «щелочными сиенитамИ». 

Сиениты Кондомского района сопровождаются дайка�ш микросиени
тов, сиенит-порфиров, диабазов , микродиоритов. 

В 2 км юго-западнее Rочуринского интрузива ,  на его продолжении, 
располагается еще один сиенитовый массив Шi\ЛЫМСКОГО комплекса 
массив псевдолейцитовых и нефелиновых сиенитов горы Сокол. Он имеет 
в плане линзо06разную форму, достигая в длину 3 ,6  км при ширине 
0 , 5-0,6 км. Залегает массив в толще осадочно-вулканогенных пород 
среднего кембрия, которая имеет в общем тот же состав, что и в районе 
развития ранее описанных сиенитовых интрузивов, но здесь в ней в не
большом количестве появляются эпилейцитовые порфиры и их туфы. 
Последние, по данным В .  А. Rурепина, располагаются в самой верхней 
части среднекембрийской вулканогенной толщи. R полосе развития этих 
пород и тяготеет массив горы Сокол. 

Массив горы Сокол обнаружен в 1934 г. Г .  Д.  Афанасьевым [1937 ] .  
В последующие годы о н  изучался И. И. Заболотниковой и В .  В .  Хвато
вым [1963 ] ,  С. С. Ильенком [1964 ] ,  В .  А. Rурепиным [1965 ] .  Согласно 
С. С. Ильенн:у, в составе массива присутствуют биотитовые, пироксенбиоти
товые,  канкринитовые , канкринит-содалитовые сиениты, ювиты, фоЙяиты. 
В ювитах и фойяитах количество нефелина равно 15-45 % .  Содержание кан
кринита достигает 10-40 % ,  содалита - 30 % .  Формирование этих пород 
осуществлялось, по-видимому, в две фазы внедрения. Имеются дайки 
эпилейцитовых и нефелин-сиенитовых порфиров , сельвсбергитов, гро
рудитов, спессартитов и др . , 

Несмотря на то, что по своему составу массив горы Сокол отличается 
от других сиенитовых интрузивов шальлиского комплекса, все исследова
тели включают его в этот комплекс. И. И. Заболотникова, например, 
{:'читает, что породы массива связаны с породами других сиенитовых 
интрузивов Rондомской зоны общностью происхождения из одного ма-
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Т а б л и ц а 3 
Средние химические составы сиеШIТОВ 1lI3ЛЫ1lIСI,ОГО КО1llплекса 

окислы, 1 _1_(n-,--=_5_3)_ 
характе- I ристики х s 

Si02 63,25 2,25 
Тi02 0 ,27 0 ,11 
Al2Оз 18,21 0,92 
FеzОз 1 ,89 0 ,83 
FeO 2,19 0 ,98 
�FeO 3,89 1 ,05 
MnO 0,15 0 ,07 
MgO 0,80 0 ,33 
СаО 2,03 1 ,05 
Na20 4,89 0,90 
К2О 6,17 1 ,40 
Р205 0,15 0 ,25 
а 19,6 2,03 
с 1 ,8 1 ,05 
Ь 7,0 1 ,49 
Ь' 5,9 1 ,57 
f , 56 11 ,75 
т , 20 8,38 
n 55 9 ,33 
Q +2,3 6 ,45 
d 0 ,81 0,09 
(J. 8,4 5 ,29 
F 73,4 8,81 

2 (n=44) 

Х I s 

65,34 2,70 
0 ,30 0,09 

16,88 1 ,36 
1 ,62 1 , 17  
2,60 0 ,86 
4,07 1 ,24 
0,14 0 ,08 
0,75 0 ,39 
1 ,87 1 ,03 
5,03 0 ,73 
5,33 1 ,13 
0,12 0,18 

18,5 1 ,70 
1 ,4 0 ,82 
6 ,8 2,07 
6,0 1 ,38 

59 1 1 ,10 
19 10,24 
59 7,51 
+8,0 7,43 
0 ,84 0 ,07 
8 ,4 5 ,29 

75 ,1  1 1 , 71 

3 (n=29) 4 (n=2 1) 

х I s х I s 

62,07 2,08 63,09 2,65 
0,35 0,13 0 ,24 0,18 

19,08 0 ,84 18,87 1 ,59 
2,87 0,95 2,28 0 ,94 
1-,34 0 ,80 1 ,57 1 ,26 
3 ,92 0 ,97 3,62 1 ,39 
0,16 0 ,06 0,10 0,08 
0 ,80 0 ,37 0 ,70 0,80 
2 ,20 1 ,25 1 ,81 1 ,58 
5,19 0 ,88 5,27 0 ,82 
5 ,78 1 ,03 5,97 0,91 
0 ,17 0,10 0 ,11 0,09 

19 ,8 1 ,56 20,1  2,52 
2,1 1 , 10 1 ,6 1 ,42 
7,3 1 ,95 7,2 3 , 02 
5 ,8 1 ,50 5,3 3 ,21 

56 15 ,28 53 17,16 
19 8 ,43 15 11 ,51 
58 7,75 57 4,51 
-0,2 4,98 0,7 5 ,83 
0 ,78 0 ,07 0,8 0,10 
9,5 4,75 7 ,2 6 ,91 

74,0 9,15 79,7 13 ,52 

5 (n= 1 0 )  1 6 (n= 1 4 7) 

х I s х I s 

56 , 14 1 , 78 
0 ,24 0 ,08 

22,03 1 ,30 
1 ,54 0 , 92 
2,98 0 , 94 
4,36 0 , 67 
0,34 0 , 13 
0 ,30 0 , 28 
1 ,87 0 , 42 
6,42 1 , 19 
8,07 1 , 76 
0 ,06 0 , 06 

26,2 1 , 40 
1 ,4 1 , 53 
6 ,1  1 , 30 
5,5 1 , 27 

70 14 ,06 
9 7 ,92 

54 9 , 41 
-23 , 1  4 , 98 

0,9 0 , 09 
4,9 6 , 14 

89,2 9 , 46 

63 , 62 
0 , 29 

18 , 08 
2 ,06 
2 , 06 
3 , 91 
0 , 14 
0 , 77 
1 ,98 
5 , 05 
5 , 81 
0 , 14 

1 9 , 4  
1 , 7  
7 , 0  
5 , 8  

56 
19 
57 
+3 , 3  
0 , 8  

14 , 1  
74 , 9  

2 , 6  
0 , 1  
1 , 4 
1 , 0  
1 , 0 
1 , 1  
0 , 0  

8 
2 
3 
7 
7 
5 
7 
5 0 , 4  

1 , 17 
0 , 8  
1 ,2 

4 
3 
9 
О 
8 

0 , 1 ,  
2 , 0  
1 , 0 
2 ,О2 
1 , 8  

13 , 1  
3 
8 

9 , 53 
8 , 06 
7 , 14 
0 , 0  9 

23 , 8  
10 , 6  6 

П р и  м е ч а н и е. Массивы : 1 - Шерегешевсний; 2 - Шальшсний; 3 - ТаштаГОЛЬСI(ИЙ; 4 - Кочуринский; 5 - горы СОIiОЛ; 6 - среднее (без горы Сокол). ИСТОЧНИIiИ анализов: н. г. Сумин 
[1 9 5 3 ] ,  и. И .  3аболотникова, В .  В. Хватов [1 963] ,  г. м. Иванова [ 1 9 6 9 ] ,  С. С. Ильенок [ 1 9 7 0 ] ,  
Л. В.  Алабин, В.  н .  Довгаль, В.  И. К аминснан, В .  А. Курепин, в .  П. Орлов, М.  И.  Селиверстова, Ю. Г. Щербаков . . 

гматического очага. На таких же позициях стоят В .  А. IItурепин 
и С. С. Ильенок. Последний усматривает генетическое родство пород 
всех массивов в их приу�оченности к одной структурной З0не, в общих 
Qсобенностях петрографиЧ!еского и минерального состава и в некоторых 
сходных чертах химизма [Ильенок С. С . ,  1964, с. 98 ] .  В ПОЛЬ3У возрастной 
БЛИЗ0СТИ массива горы Сокол с прочими интрузивами шалымского комп
лекса свидетельствует также наличие во вмещающей этот массив средне
кембрийской вулканической толще эпилейцитовых порфиров. 

По сиенитам Кондомского района имеется большое количество хи
мических анаЛИЗ0В . В усредненном виде - по отдельным массивам и по 
комплексу в целом (исключая массив горы Сокол) эти анализы приведены 
в табл. 3. Знакомство с химическими анализами показывает, что сиениты 
Шерегешевского, Шалымского, Таштагольского и Rочуринского интру
зивов различий в химизме при проверке по t-критерию почти не обнару
живают. Все они близки по составу к среднему типу щелочного сиенита 
по Дэли. По принятой нами химической классификации они принадлежат 
к умереннощелочному меЗ0КРатовому , умереннонатровому типу. СиенитIЦ 
горы Сокол относятся к высокощелочному меЗ0кратовому натрокалие
вому типу. 

В т е л ь б е с с к о й 3 О Н е ортофиры (кератофиры) и их туфЬJ 
ортофир-диабаЗ0ВОЙ ассоциации раннего - среднего кембрия сосредото
чены в ' низах разреза. Набдюдаются они главным образом в виде оБДQм.:'" 

�,OB в конгломератах, песчащщах и туффитах. Иногда ортофиры обнарущи:-

4 а  



ваются в коренном залегании в виде лав и туфовых горизонтов. По ОПИСа
ниям В .  и. СИНЯRова [1967, 1974 1 ,  А. Ф. Белоусова и др. [1969 ] ,  эти 
породы содержат Б качестве Вl{рапленников альбит и калишпат. ОСНОlщая 
масса имеет трахитовую , фельзитовую и трахитово-фельзитовую струк
туры. В ортофирах с трахитовой основной массой последняя сложена 
лейста;УIИ альбита и калишпата с примесью хлорита, биотита и карбоната. 

Химический состав ортофиров приведен в табл. 2. По принятой 
классификации они относятся к умереннощелочному меланократовому 
калиевому типу. 60- 100 % этих пород (7 из 7) имеют характеристику 
а выше 15 .  

В районе Леспромхозного месторождения ортофиры секутся дайками 
сиенит-порфиров. 

. 

Химические особенности пород базитовой группы ортофир-диабазо
вой ассоциации Тельбесской зоны показаны на рис. 4. 

Ортофир-лейкобазальтоидная ассоциация раннего кембрия 30ЛОТО
китатской зоны сложена почти целиком альбитизированными базальто
выми и андезитовыми порфиритами. В переотложенном состоянии в не
значительном количестве присутствуют салические вулканиты, представ
ленные альбитизированными ортофирами. Ортофиры состоят И3 вкраплен
ников альбитизированного плагиоклаза, - разложенного пироксена (?) 
и существенно альбитовой основной массы трахитовой структуры. В ос
новной массе встречаются очень редкие реликты калишпата. По своему 
химическому составу ортофиры относятся к породам с умеренной ще
лочностью и повышенной меланократовостыо (см. табл. 2, рис. 4). 

К вулканическим ассоциациям такого же типа, как ортофир-диаба
зовые ассоциации Кондомской, Тельбесской и 30лотокитатской зон, 
принадлежит, по-видимому, относимый к протерозою или рифею - венду 
комплекс эффузивных пород района горы Комариной в северной части 
:Кузнецкого Алатау. Породы этого комплекса в литературе описаны 
весьма кратко, подробнее охарактеризованы сопутствующие эффузивам 
мелкие тела сиенитов [Ивонин И. П . ,  1968 ] .  Тела эти имеют линзовидную 
форму (длина 2-5 км, ширина 0,5-0,8 км) и залегают согласно с вмещаю
щими их метаМОРфИЗ0ванными вулканитами, среди которых имеются 
измененные трахиты. Сиениты сложены антипертитом, кварцем, биоти
том, акцессориями. В большинстве случаев имеют порфировую струк
туру. По своим химическим особенностям они близки к нордмаркитам 
(см. табл. 2, рис. 4) . Принадлеашт к умереннощелочному меЗ0кратовому 
умереннонатровому типу. 

, ТрахилипаритдаЦИТ-�lеталейкобазальтоидная ассоциация раннего ор
до вина 3 о л о т о к и т а т с к о й з о н ы. В отличие от ранее описан
ных вулканических комплексов западного склона Кузнецкого Алатау 
салические вулканитьi в этой ассоциации представлены в основном риоли
тами (более 60 % салических пород) , риолит-трахитами, трахитами и да
цитами. Количество салических вулканитов в отдельных разрезах до
стигает 40-45 % мощности разреза. Встречаются эти вулканиты преиму
щественно в верхней половине вулканической толщи. 

В качестве вкрапленников салические вулканиты содержат плагио
клаз, калишпат, биотит, амфибол, пироксен, иногда кварц, которые 
заключены в основную массу аллотриоморфной, микропойкилитовой, 
фельзитовой или трахитовой структуры. По своему химическому составу 
(см. табл. 2, рис. 4) они попадают в разряд неопределенных по щелоч
ности, мезократовых, натровых пород. 13-43 % их (10 из 38 ) имеют 
характеристику а более 15 .  

Сходным минеральным составом и химизмом (СМ. табл. 2 ,  рис. 4) 
Qбладают и субвулканические аналоги кислых вулканитов ордовика, 
часть из которых внешне почти не отличается от излившихся пород, 
'щсть же относится к лучше раскристаллизованным разностям ЩIЛОТJ,. 
до Мj:jлщ>зеРНJIСТЫХ порфировых Ц непорфировы;х граНОСИе:ЕЩТОВ и ГрaIЩ:-



тон. Последние, по описаниям Л. В .  Алабина [1968а ] ,  относятся к дву
м однополевошпатовым (микропертитовым) роговообманковым типам. 
В субвулканических породах (ортофирах) кое-где отмечается арф
ведсонит. 

Химические особенности пород базитовой группы трахилипаритда
цит-металейкобазальтоидной ассоциации показаны на рис. 4. 

РАННЕПАЛЕО30ЙСКИЕ 
ГАББРОВЫЕ И ГРАНИТОИДНЫЕ АССОЦИАЦИИ 

С УЧАСТИЕМ ПОРОД ПОВЫШЕННОЙ ЩЕЛОЧНОСТИ 

в формационном плане раннепалеОЗ0йские габбровые и грани
тоидные ассоциации Кузнецкого Алатау представляют собой различные 
породные парагенезисы, поэтому и их характеристика, в принципе, 
должна даваться в различных разделах работы. Избранное же нами 
совместное описание этих ассоциаций вызвано соображениями удобства 
изложения материала. Поскольку раннепалеОЗ0йские габбровые и грани
тоидные ассоциации размещаются обычно на одной территории, то такой 
план изложения позволяет, во-первых, избежать повторений при описании 
геологической обстановки пр о явления этих асеоциациЙ. Он, в частности, 
сильно упрощает дело с приведением. графики, иллюетрирующей геологи
ческую обстановку. Во-вторых же, совместное изложение, и это , навер
ное, самое главное, сущеетвенно облегчает характеристику в-заимоотно
mений между раннепалеОЗ0ЙСКИМИ гранитоидами и габбро, которым 
в некоторых разделах работы приходится уделять немало места. 

Поскольку состав раннепалеОЗ0ЙСКИХ габбровых и гранитоидных 
ассоциаций Кузнецкого Алатау меняется от одних районов области 
к другим, то описание ассоциаций дается по отдельным З0нам. 

РАННЕПАЛЕОЗОЙСRИЕ ГАББРОВЫЕ 
И ГРАНИТОИДНЫЕ АССОЦИАЦИИ БАТЕНЕВСRОЙ зоны 

Габбро-ди оритомонцонитовая ассоциация (когтахский комплекс) 

Когтахский комплекс на восточном склоне Кузнецкого Алатау 
впервые был описан Я. С. Эдельштейном [1910 ] ,  Б. А. Тимофеевскимо 
Ю. Д. Скобелевым, затем Г. А. Иванкиным, Ю. А. Кузнецовым [1961 ] 
и С. Л. Халфиным [1965 ] .  Особенно много для понимания существа комп
лекса дали работы С. Л. Халфина. Этот исследователь детально изучил 
Rогтахский массив , описал в нем три группы пород - габбро, диорито
монцониты, щелочные сиениты - и дал B03MOj-Ю-IОСТЬ сформулировать 
представление о когтахском комплексе как об ассоциации, принадлежа
щей к «габоро-монцонит-сиенитовому» формационному типу [Кузне
цОВ Ю. А. о 1964 ] .  После работ С. Л. Халфина когтахский комплекс на
чали сопоставлять с сиенит-габбровыми комплексами Горной Шории 
и Мариинской Тайги, объединяя то :u другое в единую раннепалеОЗ0ЙСКУЮ 
габбро-монцонит-сиенитовую [Кузнецов Ю .  А. , 1964 ] или, по другой но
менклатуре, габбро-еиенитовую [Довгаль В .  Н . ,  1968 ] формацию. В рам
ках этой формации когтахский комплекс рассматривали кю{ самостоя
тельный формационный подтип. В конце 60-х годов появились, однако, 
данные, свидетельствующие о IШК будто бы существенно более молодом, 
по сравнению с габбро и диоритомонцонитами, среднепалеОЗ0ЙСКОМ 
возрасте щелочных сиенитов Когтахского массива, на основании чего 
эти сиениты были исключены И3 когтахского комплекса и комплекс пред-
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лагалось рассматривать как бессиенитовый вариант раннепалеозойской 
габбро-монцонит-сиенитовой формации :Кузнецкого Алатау [Дов
галь В. Н . .  1970 ] .  Впоследствии когтахский комплекс окончательно от
делили от сиенит-габбровой части габбро-монцонит-сиенитовой формации 
и отнесли к самостоятельному габбро-диоритомонцонитовому формэдион
ному типу [RривеЮ{Q А. П . ,  Поляков Г. В . ,  1973; Балыкин П. А. , 1977а ] .  

После С.  Л.  Халфина изучением массивов когтахского комплекса 
занимались Э. Д. Безуглов, А. :К. Мкртчьян, С. А. Баранова, В. И. Геря, 
Г. М. Ионин, В. Н. Довгаль, Г. В. Поляков, А. П.  :Кривенко, В. И. Бо
гнибов, П .  А. Балыкин. Особо следует остановиться на работах четырех 
последних авторов [Поляков Г. В .  и др . ,  1973; :Кривенко А. П. и др. ,  
1977, 1979; Балыкин П .  А. , 1977а, б ] . Ими в последние годы было пред
принято специальное исследование когтахского комплекса, которое позво
лило нарисовать следующую картину его состава и строения. :Комплекс 
включает в себя две группы пород. :К первой из них относятся амфибо
ловые, авгит-амфиболовые и авгитовые габбро, эвкриты, габбродиориты 
и диориты. Они местами содержат биотит, кварц или оливин (послед
ний кое-где во внушительных количествах) . Изредка приближаются 
по составу к верлитам, горнблендитам и габброноритам. Вторая группа 
пород объединяет в себе весьма своеобразные диориты и монцонитоиды, 
для которых характерен устойчивый парагенезис андезина, клинопирок
сена, биотита, часто ортопироксена, оливина и (в монцонитоидах) ка
линатрового полевого шпата. Иногда встречаются роговая обманка, 
кварц и очень редко - нефелин. По составу эти породы отвечают био
тит-авгитовым, биотит-двупироксеновым, авгитовым, двупироксеновым, 
оливин-биотит-авгитовым диоритомонцонитам и диоритам. При уменьше
нии основности плагиоклаза диориты иногда переходят в олигоклазовые 
диориты, а при увеличении количества темноцветных минералов до 50 % 
с лишнии - В �ндезиновые габбро. Разности диоритомонцонитов, содер
жащие нефелин, описываются как эссекситодиориты и эссекситы. 

В общей схеме формирования когтахского комплекса породы первой 
группы являются образованиями более ранними, чем породы второй груп
пы. Их относят к первой фазе комплекса, тогда как диоритомонцониты, 
диориты и эссекситы - ко второй. Однако эта генеральная последова
тельность появления пород временами, видимо, нарушается. Так, 
С.  Л. Халфин [1965 ] наблюдал в свое время на :Когтахе прорыв диорито
монцонитов двумя даЙI{ами габбро, что , между прочим, послужило для 
него основанием считать вообще все габбро массива породами более 
поздними, чем диоритомонцониты. Такой же прорыв диоритомонцонитов 
небольшим штоком габброноритов этот автор описывает и для бассейна 
р. Белый Июс. 

Породы первой и второй фаз когтахского комплекса частью слагают 
самостоятельные тела, частью же сочетаются в одних интрузивных мас
сивах. Это дает ВОЗМОжность выделять три типа интрузивов комплекса: 
1) интрузивы, сложенные только породами первой фазы, 2) интруэивы. 
сложенные только породами второй фазы, и 3) интрузивы, сложенные 
породами первой и второй фаз. Эти типы интрузивов выявлены и подробно 
описаны Г. В. Поляковым, А. П. :Кривенко, В .  И. Богнибовым И П. А. Ба
лыкиным. Поэтому мы ограничимся лишь их краткой характеристикой, 
исходя главным образом из личного опыта изучения таких массивов . 

Интрузивы когтахского комплекса, сложенные исключительно по
родами первой фазы, довольно часто встречаются в пределах Батенев
ской зоны. Они имеют, как правило, небольшие размеры, штоко- или 
дайкообразную форму. Их площадь варьирует от 2-3 КЕ . км до несколь
ких десятков квадратных километров , размеры в поперечнике - от 
1 -2 км до 10 км С лишним. Большие размеры имеют некоторые дайко
образные тела. Они могут достигать' в длину 9 -12 км при ширине 0'5----
1 км (Малосырский массив на правобережье р .  :Камышта и описанный 
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А. п. I\ривеНRО СаРТЫГОЙСRИЙ массив на правобережье р. УЙбат) . За
легают габбровые массивы среди Rарбонатных и ВУЛRаногенных пород 
рифея и Rембрия. РеЛИRТЫ габбровых массивов, нроме того, часто встре,. 
чаются в полях развития раннепалеО30ЙСRИХ гранитоидов. Размеры таRИХ \ 
реЛИRТОВ Rолеблются от RРУПНЫХ Rсенолитов до тел, имеющих площадь 
в неСRОЛЬRО нвадратных Rилометров . Габбро в них, нан правило , И3-
менены. 

Породы габбровых ИНТРУ3ИВОВ имеют массивную, трахитоидную 
или полосчатую тенстуру. По составу они чаще всего отвечают габбро, 
нередно с весьма основным плаГИОRлаЗ0М, ное-где ЭВRритам, габбродио
ритам, диоритам, габброноритам, полевошпатовым верлитам. Габбро в по
давляющем большинстве случаев принадлежат R авгит-амфиболовым и ам
фибол-авгитовым разностям. Менее ШИрОRО распространены амфиболовые, 
авгитовые , оливин-амфибол-авгитовые и оливин-авгитовые типы. В габбро 
неноторых массивов встречаются биотит, очень редно - иварц и Rали
шпат, но появление этих минералов по Rрайней мере в части пород CBlI
зано с воздействием на габбро более поздних батолитовых гранитов.  

ТаRие же по сочетанию темноцветных минералов , нроме ОЛИВИЦ
содержащих, типы пород обнаруживаются среди габбродиоритов и дио
рцтов. Они отличаются от габбро в основном составом плаГИОRлаза. Среди 
ЭВRРИТОВ преобладают авгитовые и олlивин-авгитовые разности. 

Приведем в Rачестве примера состав неноторых габбровых массивов 
первой фазы ногтахсного RомплеRса (рис. 6-9).  

МаЛОСЫРСRИЙ массив приблизительно на 80 % сложен габбро [ДОВ
галь, 1968 ] (см. рис. 6 ,7) .  Остальное составляют оливин-пиронсеновые 
и оливин-амфиБОЛ-ПИРОRсеновые эв:криты и ное-где плаГИОRлаЗ0вые 
верлиты. Те и другие биотитсодержащие. Среди габбро преобладают 
авгит-амфиболовые и амфибол-авгитовые разности (ОRОЛО 40 % пород мас
сива). Менее часто встречаются авгитовые, амфиболовые, оливин-авгиrо� 
вые и оливин-амфибол-авгитовые типы. Габбро хараRтеризуются ВЫСОI\:ОЙ: 
основностью плаГИОRлаза (М 60-90) и почти постоянным присутствием 
биотита. Появление биотита в габбро, видимо, в значительной степецц 
связано · с воздействием на эти породы раннепалеО30ЙСRИХ гранитоидов 
Сырсного батолита, в поле ноторых располагается МаЛОСЫРСRИЙ ИНТРУ3ИВ 
и под воздействием ноторых он довольно сильно изменен. 

Габбровый массив в правобережье р. Ужунжул в 5-8 нм выше 
ее устья (см. рис. 6, 7) .  Этот массив представляет собой небольшой ШТОI\: 
площадью ОRОЛО 4 нв. Ю,I, залегающий среди Rарбонатных пород рифея. 
Сложен главным обраЗ0М умеренноосновными (с плаГИОRлаЗ0М М 50-
80) амфиболовыми габбро (ОRОЛО 60 % пород массива) . Менее распростра
нены ПИРОRсен-амфиболовые, амфиБОЛ-ПИРОRсеновые и ПИРОRсеновые 
габбро. ИзреДRа встречаются габбронориты. 

Габбровые массивы в бассейне верхнего течения р. Теренсу (см. 
рис. 6 ,9) .  Они располагаются в З0не северо-западного нонтанта Уйбат
сного гранитоидного батолита, сильно изменены этими гранитоидами 
и частью уничтожены' ими. От перераБОТRИ гранитоидами сохранились 
лишь отдельные фрагменты массивов площадью от деСЯТRОВ и сотен нвад
ратных метров до неСRОЛЬRИХ нвадратных Rилометров, но и они несут 
обычно следы влиянця гранитов. Габбро здесь представлены авгит-амфи
боловыми, реже оливин-авгит-амфиболовыми и амфиболовыми типами. 
Иногда, вследствие понижения основности плаГИОRлаза, они переходят 
в габбродиориты и диориты, но не ИСRлючено , что появление этих пород 
является результатом воздействия гранитов, тан нан таное воздействие 
на габбро в первую очередь сводится R понижению в них основности пла
ГИОRлаза. 

ОБРЫВRИ габбровых массивов первой фазы ногтахсного I\:омплеl\:са 
встречаются и в других нонтаl\:тах УйбаТСI\:ОГО плутона, а таRже в �гo 
вну'тренних частях. В них точно тан же преобладают авги;т-амфиБОЛQпьre 
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Рис.  6. Схема геОЛОГIIчесного строения массивов !{огтахского комплекса (по С. Л .  Хал
фину [ 1 96 5 ] ,  В .  Н. Довгалю [ 1 968 ] ,  А. П. Н ривенко,  Г. В .  Полякову [ 1 973 ] ,  А. П . I\ри-

венно И др. [ 1 9 79 ] ,  п. А. Балынину [ 1 9776 ] ) .  
1 - массивы иогтахсного номпленса; 2 - раннепалеозоiicние гранитоиды; 3 - диоритомонцошrты, 
биотит-пиронсеновые. двупиронсеновые и другие диориты второй фазы номплеRса; 4 - габбро, 
габбродиориты. диориты первой фазы н омпленса; 5 - зле менты залегания расслоевности и трахи-

тоидности; 6 - ДИЗЪЮНRТIIвные нарушения. 
Массивы: 1 - БалахчинсюrЙ. 2 - НогтахсюrЙ. 3 - УШУНJRУJiЬСRИЙ. 4 - правобережыr р. Ужун

жул, 5 - Наратагсний,  6 - МалосырсrшЙ. 7 - ЧастаliгинскиЙ. 

и амфибол-авгитовые габбро часто с биотитом и кое-где с н:варцем. ОТ
мечаются чисто пироксеновые и чисто амфиболовые разности. Нередки 
габбродиориты и диориты. 

И3 других массивов, сложенных исключительно породам:и первой 
фазы когтахского ком:пленса, следует упом:януть описанный А. П. Кри
венко Сартыгойсний м:ассив. Он более чем: на 90 % состоит из пироксен
амфиболовых и ам:фибол-пироксеновых габбро с плагиоклазом: до М 80 
Остальное составляют оливин-ам:фибол-пироксеновые габбро. 

Вторая группа м:ассивов когтахского ном:плекса, состоящих только 
из пород его второй фазы, представлена м:енее широко , чем: первая. Эти 
массивы, как и м:ассивы первой группы, образуют штоко- и дайкообразные 
,тела площадью от долей до нескольких десятков квадратных килом:етров. 
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Они частью залегают среди осадочных и вулканических пород рифея 
и ке:мбрия, частью же наблюдаются в виде останцов и ксенолитов в полях 
развития раннепалеозойских гранитоидов . 

Сложены массивы упомянутыми выше диоритомонцонитами, биотит
авгитовыми и биотит-двупироксеновыми безоливиновыми и оливиновыми 
диоритами, редко габбро ,  биотит-пироксеновыми андезиновыми габбро,) 
олигоклазовыми диоритами и др . Породы имеют средне- или крупнозерни
иую структуру, массивную или трахитоидную текстуру. 

Примером массивов второй группы может служить хорошо известный 
авторам Ужунжульский интрузи;в около пос. Ужунжул В районе оз. Бу
лан-Куль [Довгаль В .  Н . ,  1968 ] .  Он, судя по всему, представляет собой 
пологолежащее пластовое тело длиной более 2 км И шириной 250-300 м. 
В лежачем боку оно сложено оливин-биотит-титанавгитовыми диоритами 
и андезиновыми габбро ,  в висячем - оливин-биотит-пироксеновыми 
и оливин-гастингсит-биотит-пироксеновыми олигоклазовыми диоритами. 
В андезиновых габбро местами в незначительном количестве встречается 
разложенный нефелин. 

В 1 км восточнее Ужунжульского массива ,  на южном склоне горы Пи
стаг, известно еще одно небольшое штокообразное тело (площадь 0 ,2-
0,3 кв . км) авгит-биотитовых диоритов с плагиоклазом М 25-48. Оно 
сечется дайками крупнозернистых пертит-антипертитовых щелочных 
сиенитов . 

Биотит-двупироксеновые габбро (с плагиоклазом И2 50-65) и дио
риты (плагиоклаз М 40-50) слагают небольшое линейно-вытянутое 
тело в устье лога Кискачи на левобережье р .  УЙбат. Размеры тела 
2 х 0,3 км. Целый ряд массивов биотит-авгитовых и биотит-двупироксе
новых ДИОРИТОВ 'и диоритомонцонитов описывают в своих работах Г. В .  По
ляков , А. П. Кривенко, В .  И. Богнибов И П. А. БалыRнH (Солгонский, 
Базановский и др . ) .  

Останцы и крупные ксенолиты пород второй фазы когтахского КОl\Ш
лекса часто встречаются также в полях развития раннепалеозойских 
гранитоидов . Правда , с обнаружением этих останцов и ксенолитов дело 
обстоит сложнее ,  чем с обнаружением остатков массивов первой фазы 
комплекса. Связано это с тем, что породы, напоминающие по составу 
диориты и диоритомонцониты второй фазы комплекса , имеются и в составе 
раннепалеозойской формации гранитоидных батолитов и отличить их от 
диоритов И диоритомонцонитов при обычных методах исследования не всег
да представляется возможным. Подробнее на этом вопросе мы остано
вимся ниже. 

Наконец, ,третий тип массивов когтахского комплекса , в которых 
совмещены породы первой и второй фаз.  Эти массивы встречаются менее 
часто,  чем интрузивы двух первых типов , но тем не менее и они не пред
ставляют собой редкости. Массивы имеют, как правило , изометричные 
или близкие к изометричным очертания, размеры их варьируют от не
скольких до 60 кв . км. Породы первой и второй фаз в массивах структурно 
сопряжены друг с другом, часто обладая общим планом внутренних струк
тур и общими морфологическими особенностями слагаемых ими тел. 
Примерами массивов третьего типа могут служить Каратагский ин
трузив на правобережье р. Камышта, описанные П. А. БалыRныыl�1 
[1977а, б ]  Балахчинский и Частайгинский интрузивы, Когтахский 

11ассив и др. 
В Каратагском массиве (см. рис. 6, 7) ,  по данным Г. В .  Полякова 

и др . [1973 ] и нашим наблюдениям, породы первой фазы представлены 
в основном амфиболовыми и авгит-амфиболовыми габбро и диоритами 
при подчиненном развитии амфибол-авгитовых и оливин-амфибол-авгито
БЫХ разностей. Часть габбро и диоритов содержит биотит. Породы первой 
фазы слагают изометричное тело в северной части массива ,  имеющие в по
перечнике 0 ,9- 1 ,4 км. Породы второй фазы оконтуривают это тело с юга 



в виде полосы шириной 0,4-0,9 Нм. Представлена вторая фаза биотит
ПИРОRсеновыми диоритами и диоритомонцонитами. 

В БалаХЧИНСRОМ массиве ,  RОТОРЫЙ представляет собой вытянутое 
эллипсоидальное тело площадью 40 кв. км С элементами внутреннего 
ВОРОНRообразного строения , первая фаза развита весьма ограниченно. 
На долю пород первой фазы приходится менее 10 % площади массива. 
Относятся эти породы R биотитсодержащим амфиболовым габбродиори
там и диоритам, иногда содержащим в незначительном Rоличестве RЛИНО
ПИРОRсен и совсем редко - ОрТОПИрОRсен, Rалишпат и кварц. Вторая 
фаза в БалаХЧИНСRОМ интрузиве представлена БИОТИТ-ДВУПИРОRсеновыми 
диоритомонцонитами и, в меньшей мере,  БИОТИТ-ДВУПИРОRсеновыми дио
ритами. 

В ЧастаЙГИНСRОМ массиве ,  RОТОРЫЙ БЛИЗОR R Б алаХЧИНСRОМУ интру
зиву по размерам, форме и внутреннему строению, R ПРОДУRтам первой 
фазы принадлежат авгит-роговообмаНRовые и роговообмаНRовые габбро ,: 
местами переходящие в мелаНОRратовые амфиболовые габбро и горн
блендиты. Породы первой фазы занимают 1 0 %  площади массива .  Ко 
второй фазе ЧастаЙГИНСRОГО массива относятся оливин-биотит-авгитовые 
диориты и андезиновые габбро (меланодиориты) .  В части диоритов содер
жатся Rалишпат и немного нефелина. Нефелиновые разности диоритов 
именуются эссеRситодиоритами и нефелиновыми диоритами. 

НеСRОЛЬRО осоБНЯRОМ по отношению R описанным выше двухфазным 
интрузивам когтахского RомплеRса стоит по особенностям состава пород 
первой фазы сам КогтаХСRИЙ массив [Халфин С. Л . ,  1965 ] .  Этот массив" 
как известно, представляет собой изометричное в плане тело, площадью 
свыше 50 кв . км, С элементами RонцентричеСRи-зонального строения. В по
родах массива хорошо проявлены диреRтивные теRйуРЫ, по которым 
отстраивается внутренняя ВОРОНRообразная структура интрузива.  Породы 
первой фазы интрузива занимают его западную и центральную части. 
Они представлены авгитовыми и существенно авгитовыми габбро с весьма 
основным плаГИОRлазом (М 75-90). По нашим наблюдениям, среди габ
бро устанавливаются авгитовые (40-50 % объема габбро) ,  биотит-авгито
вые (15-20 % ) ,  амфибол-авгитовые (ОI\ОЛО 1 0 % ) ,  оливин-авгитовые ,j 
биотит-амфибол-авгитовые, биотит-амфибол-оливин-авгитовые и амфибо
ловые разности. Количество амфиболовых габбро ,  видимо, не превосхо
дит 5-6 % .  

Ко второй фазе когтахского интрузива принадлежат оливин-биотит
авгитовые и биотит-авгитовые диоритомонцониты. Очень редко они пере
ходят в диориты. 

Немного об особенностях состава пород когтахского RомплеRса. 
Амфиболовые, авгит-амфиболовые, амфибол-авгитовые и авгитовые габ
бро ,  габбродиориты и диориты первой фазы RомплеRса относятся R весьма 
распространенному петрографичеСRОМУ типу пород, RОТОРЫЙ ШИрОRО рас
пространен как среди додеВОНСRИХ интрузивных образований КузнеЦRОГО 
Алатау, так и среди собственно геОСИНRлинальных - орогенных базито
вых ассоциаций других СRладчатых областей. Их хараRтерной особенно
стью является сочетание плаГИОRлаза (от андезина и выше) , маложелези
стого авгита или БЛИЗRОГО R нему салита (+2V = 53 - 590; N g = 1 , 707-
- 1 ,721 ; Np = 1 , 681 - 1 ,696) и во всех случаях сходной по своим опти
чеСRИМ свойствам обыюroвенной роговой обмаНRИ ( L  cN g = 12  - 200; 
-2V = 56 - 730 ; N g = 1 , 68q - 1 ,701 ; Np = 1 ,660 - 1 ,678) , ОRрашен
ной в бурые или зеленые тона. 

В целом по RомплеRСУ среди габбро,  габбродиоритов и диоритов пер
вой фазы преобладают амфибол-авгитовые и авгит-амфиболовые (при при
близительно равном Rоличественном соотношении тех и других пород) 
разности. На долю их приходится 65-79 % (1 20 случаев из 1 (2) объема 
пород первой фазы. Чисто амфиболовые разности составляют 1 1 -24% 
(26 случаев из 162),  чисто ПИРОRсеновые, включая габбро Когтаха, 6-



Т а б л и ц а  4 
Средний химический состав пород когтахского комплекса 

ОRИСЛЫ,
/ 1 (n=39) 2 (n=26) I 3 (n=45) 

харанте- ---х---'--в-- ----х--'-:"--В--· ---х---'--в-
рис ТИRИ 

Si02 
Тi02 
Al2ОЗ 
Fе20з 
FeO 
�FeO 
MnO 
MgO 
СаО 
Na20 
К2О 
P20s 
а 
с 
Ь 
Ь' 
f , 

n' 
� 

Q 
d 
а 
F , 

45,30 2,98 
1 ,60 0,62 

17,44 2,51 
5 ,27 2,18 
6,21 1 ,48 

· 10,95 2,88 
0,12 0,05 
7 ,11 1 ,48 

12,98 2,20 
2,52 0 ,73 
0,85 0,47 
0 ,59 0 ,62 
6,9 2,08 
8,5 2,37 

30,6 5,10 
30,6 5,10 
35 6,94 
40 6 ,17 
82,4 7,12 

-14,4 5 ,43 
0,30 0,09 

55,1 11 ,49 
46,1 7,80 

43,41 2,79 54,24 2,57 
1 ,55 0,40 1 ,13 0,23 

14,41 2,05 18,39 1 ,55 
5 ,44 1 ,36 1 ,78 0,64 
7,27 1 ,45 5,78 0,73 

12,16 2,49 7,37 0,90 
0,15 0,06 0,12 0,03 
9,69 1 ,72 4,02 0 ,80 

16,15 1 ,31 7 ,52 1 ,46 
0,88 0,14 3,85 0 ,43 
0 ,48 0 ,32 2,71 0,69 
0 ,57 0,49 0 ,46 0,19 
2,6 0,69 12,6 1 ,44 
8,3 1 ,64 6,3 1 ,79 

39,0 2,94 17,3 2,60 
39,0 2,94 17,3 2,60 
30 6,37 42 5,25 
41 4,53 40 4,25 
75,6 9,77 68 5,87 

-13,2 4,21 -3,9 4,22 
0,14 0,04 0,51 0,08 

75,9 5,90 33,0 7,38 
24,1 5,90 51,0 5 ,27 

П р и  м е ч а н и е. 1 - габбро первой фазы номпленса (без горы :Ког
тах); 2 - габбро горы :Когтах; 3 - диоритомонцониты, БИОТИТ-ПИРОRсеновые 
диориты и другие породы второй фазы. 

Источнини анализов: С.  Л. Халфин [1 965П , В .  Л. Хомичев [1 975] , 
п. А. Бальшин [1 977б], г. В .  Полянов И др . [1 973],  А. п. Rривенно и др. 
[ 1 979]. 

16 % (16 случаев из 1 62) .  Оливин встречен в 3-12 % шлифон (в 10 из 162) . 
В отношении своего химического состава породы первой фазы ког

тахского комплекса подразделяются, так же как и по петрографическому 
признаку ,  на две группы. К первой из этих групп относятся габбро,  габ
бродиориты и диориты всех массивов комплекса,  исключая Когтах, ко 
второй - габбро Когтахского массива (табл. 4) . Породы первой группы 
принадлежат R классу меланократовых умереннощелочных высоконатро
вых образований, породы второй группы - к классу меланократовых 
низкощелочных натровых пород. Меланократовость пород второй группы 
более высокая, чем пород первой группы (есть отличие по t-критерию). 

Породы ,второй фазы когтахского комплекса еодержат Диориты и ди
оритомонцониты приблизительно в равных соотношениях. В выборке из 
190 шлифов , составленной из пород Когтахского, Ужунжульского , Кис
каЧИНСRОГО, Частайгинского и Б алахчинского массивов (данные по двум 
последним массивам взяты у П. А. Б алыкипа) ,  на долю диоритов прихо
дитея 45-60 % шлифов (100 шл. ) ,  на долю диоритомонцонитов - 40-
54% (90 шл. ) .  Оливиновые разности диоритов и диоритомонцонитов состав
ляют в выборке 31 -45 % (71 шл. ) ,  двупироксеновые - 42-56 % (94 шл. ) ,  
кварцсодержащ:ие - 35-50 % (80 шл. ) .  В породах ДОВОЛЬНО часто ( в  43-
57 % ,  93 шл. )  в незначительных количествах встречается ощелоченная 
роговая обманка .  Иногда. отмечается нефелин. Этот минера,л зафиксиро
ван в диоритах УЖУНЖУЛЬСRОГО и Частайгинского интрузивов. 
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Соде'ржание клиноi:ПIроксена: �а:вги'т ,  редко - тйтанавг:йт') в' ДИО'I>lr'т'ах 
и диоритомонцЬнiтах ВарJ',и.

рует от первьiх процентов тi.o' 20 %, инотд'а до 
40 % с .Jiи1'пниМ:. Содержание' би'о'т'Ит'а обыЧItо не IIp'ево'сх6дит 101% (местами 
до 20% и бол'ее)l. Rоличество' о'ливяна и ортопирifксе'iIа чаще всего исчис
лЯ(�тся' первымИ' пр;оцеnт'а:ми, но' в' отде:Л:6НЫХ случаях MO'�eT пре'вdсх6'дйть 
1:0 % .  Содержани'е к'варца, к'а:к' Iiр'3.1ш'ло�, не боле� 4-5'0/0- . Так же, :RffК и' 
кварц, ведет себя амфибо'Л , но есть рааIiоети ДИОРИТО'В:, в K'OTO,Pl;tX ,Ко'лifЧе.:. 
ство этого минерала по'вЪimается ДО' 15'-20 %. Содержани'е нефел'и'на\ rro
ви'димому, не превоеходит 8-fО%.  Н:6'личестВО" К3.'ЛЙшпаТа в ди'сiритО'йбн
цонитах достигает 20�45'% .  

Сведения о состаВ'е МИIН\р'Э:лов в диi<'фитах � ДИОРИТОМ:ОНЦОlпiтах к;6г
тахск'ого коМп'л'ек'са можно lйiИтn в работа:х Г. В'. ПоJiЯк'6Ва, k П. МР:ИJ3'ен
КО', В;. И. Богнибов\а и П. А. ВаJiыкина П\j)'иве:8'ко А:. N. и др'. ,  1'979'; BJa-
Л'ЫRИ'Н П. k ,  19'776; и др. ] .  _ 

По хиМическо'м'у сос'Гаву диоiJИ'ГБi и Д'И'ОРИТОМО'н'!'(О'ниiы' зЭ:ниЙают про
межуточное ri:Ьл6JI�ение r.reжду щелочноgеЙ�лыfыьi'И: дИ'орii.fа'м'И' и м:онцо
нит'ами (dЙ. та'БЛ. 4)1. ИХ следует от:А:оеlt'ГБ *- уь'iерi:jннь��'Jl'ОЧiiЫМ Ьoie�a:Ho'-
диори'тоИдам с уМ'ерённ6на>tр'О-ВЫМ: Щ\офIiл'еil Щ'�Jiо.;qе:йl. 

, Поь'!и'мо гэ'ббр'о, диоритов н' дИ-ор'Й:томоiiцdнито13" в маССИЮ1Х ior'l'ixcRo:' 
ГО' комплекса иног'д\i: в'стреtiаютс'Й в il"еболь&6�t к'6'Ji"и�е:Ствk 6дЙ'о�б'ле�diIIпа
to-БыI'. пертит-'а'Н'типерТИТdв'Бtе' ще:iочнъrе сiенитыI. Rе't<от6р'ЬrEJ из э'тиХ" сй
виитов раJiьше в'RЛЮi.iа'ЛИ в Ко'гТ8.'хскWИ к'о')Жrл'е-Кс', ri6" в) посJiеДIIие; годУзi o� 
такого включения отказались, о'Г' нdс'я си'е:В:'йIГ'ь'I Ii обifаз'6в'аниА:м БJол�е; мо-' 
ЛОД:QIМ, чем когтахский комплекс. 

Дейс'Гвительно, как сейчас установлено , пер'тит-антипертитовые ще
лочные сиениты на восточном склоне Н:узнец'ко'ГО' Алатау сосредо'Гочены 
в составе двух более молодых, чем когтахекий к'омплекс, интрузивных ас
социаций - в раннепалеОЗ0ЙСКОЙ , формации гранитоидных батолитов 
и в гранит-сиени'Г-граносиенитовом коьшлексе деВОН!l' Нередкое простран
с'Гвеиное совмещен'Wе; этих си'ени'тов' с р;э'н'нl:)палеОЗ0ЙСК'ИМИ' га'ббjю, иногда 
развитие их по габор о' как м:'етасоМ'атitч�Ъ':i\их' О'ОР\:J.'з0в"ани'й', :и: uри'!I'одит 
к' имитации сиен'ит'-га6бр'о:аых Ii�СОIi;И'аЦи'Й. 

бсобеIIНО част'о' так'а'Я имитэ'ция" ймееir Metlr'6 :iIplt совмещении' � кorтах
скии га:ббро щелочньrх сиенитов раWё1fа{леоi6ЙсItой формацйи гранито'
идны'х батолитоВ . О'д'н!ако при детал�н'Ом кrlр'i'иро:В'ании в существе� эт'6'го 
совмещения удается разобра'Гься почти в?егда. Ifo ес'Гь случаи, когдi р'е
шить вопрос о природе сиени>rов в' массивах' KOГTa'X�KOГO RО1Vfплек'са' труд
и'О'. В качестве ri:рИ'мера можно' ПРИIiестi сие'н'и/fы, ко'Горьте обр"1iзуroт меЛ'
кНе дайки в УПО'r;r'Jiн'утом вьiше небо:льi:ri:ЬМ' ш'Т'ок'е авгит-б'и01йТов:6fx Д1io
ритов на южном склон'е го'ры f1и'ста'г Сем. рис. 7)'. Шток этот залеl'ае"г це
ликом среди карбонатIiыIx пород, ближайшие граllИ'rо'ИДI;I раtriоложеныI 
0'Г него на удалеНии 400-500' м. Сиениты р'асп'олагаются 'Голько в ri:peie
JlaX штока и не вых'одят з'3. его контуры'. ПJp'едста:влены си'ениты бе'СК'В'аIY
цевыми и кварцсодержа:щ'ими антипертитовы'М'и' ра'зностями с нацело р'аз:" 
ложенным темноцве'Гным минералоМ. ПослеДII:'lIЙ, судя по форме IIсевдо:' 
морфоз, откосился К рогоной' обманке или' ПИРОl'\ёену. 

Дру'гой аналотичный' пркмер' касается тоже" небольiriоrо габбровото 
иитрузива, рас:d:оЛ'ожеkнОТ(j в праном борту дьлиныI р'. "Ужун�у'л 
(CItl. рис. 7).  ЭТОТ И'н'I'рузив На'ходliтея менее' ч'ем' в ' 1: к'м B'O'CTO'<iiIee oIhicaR
ното ра'нее габбро'Вого м'а/ссина ПО р.  Ужунжу'л и ЯВ'ляеТ'ся, �еро'Я�НО , его ' 
апофизом. 3алегэ:е'Г среди карбонатнЫх по'ро):( р'и'фе'Я н'а у'дэ.'л'еIfиИ 'f -1',5' KM 
от бл'ижайпiего ГР'�ни''Г'оИ:дного' rt.лутона. IfHiip'y�iН'B xop'o\h'6': оБН'аill�н по 
однЬму И3 лотов , прослежива'ЯСЬ' вдоль l'I:'efo н'а р'а:сстоянии 106 -
-12'0 м. 

Слож'ен он амф'иббЛОВъtми и' авги'r-а'мфибt>Jid)зЫМИ габбр'о,  It6ТОрь& 
в" cebePO'-западн'ОЙ части' м'а'ссив'а сенутс:Я" гу:стой с'етыI". С'Иени'rd'ВЫ:х' жИЛ 
м'ОЩНОСТЬЮ от нескольких мил�иметрЬi3' до' 20-30' ��i'. СИ'еняiы отН'оёят'ся 
� кварцс6деРJIt'ащим: салитовьi?'f Р'8.знdвrt:ДIi'ОС'ГЯМ' с апти'пер'тlI'r-пертит'о13Ым' 

4 в, Н. Довгаль, в, А. ШIIРОIШХ 



полевым шпатом. Габбро интрузива участками подвергается слабой си-
енитизации и рвутся несколькими дайками гранит-аплитов. . 

Конечно, ·. в обоих этих случаях появление сиенитов в массивах ког
тахского комплекса можно связывать с воздействием раннепалеозойских 
гранитоидов. Однако строго такая связь не доказывается, и это обстоя
тельство ,  с нашей точки зрения, оставляет OTRPБITblM вопрос о возможнои 
присутствии В ROTTaxcRoM RомплеRсе сиенитов. В пользу тю{ого ПРlfСУТ
ствия, между прочим, говорит и наличие очень БЛИЗRИХ по составу R ще
лочным сиенитам пород среди ПРОДУRТОВ второй фазы KOTTaxcRoro ROM
плеRса. Нам таRие породы известны по УЖУНЖУЛЬСRОМУ массиву, где 
R ним относятся ОЛИГОRлазовые диориты его висячего БОRа. По набору 
и содержанию (30-35 %) темноцветных минералов они БЛИЗRИ R диоритам 
второй фазы комплен:са . По составу же и xapaRTepy полевого шпата эти 
породы очень напоминают щелочные сиениты. В диоритах второй фазы 
RомплеRса полевой шпат (андезин) образует идиоморфные реЗRО очерчен
ные призматичеСRие Rристаллы с хорошо выраженным двойникованием. 
В ОЛИГОRлазовых же диоритах УЖУНЖУЛЬСRОГО массива плаГИОRлаз пред
ставлен ШИРОRотаблитчатыми часто изометричными зернами с очень не
ровными ограничениями. Он в большинстве случаев лишен ДВОЙНИRОВ 
и всегда несет в себе немногочисленные ТОНRие жиловидные вростки ка
лишпата. ТаRОЙ же полевой шпат, но с более ВЫСОRИМ содержанием кали
евого компонента и более . низким содержанием анортита, свойствен для 
пертит-антипертитовых щелочных сиенитов. 

РаннепалеОЗ0йскал фОРl\ШЦИЯ 
гранитоидных батолитов 
(улеНЬ-ТУИl\IСКИЙ комплекс) 

В Б атеневской зоне восточного склона Кузнецкого Алатау рап
непалеОЗОЙСRая формация гранитоидных батолитов представлена четырь
мя RРУПНЫМИ плутонами и рядом более мелких массивов. К числу RРУП
ных ПJIУТОНОВ относятся Сырский (СаRСЫРСRИЙ) (320 RB. RM) , Уйбатский 
(1500 кв. RM) , БеЛОИЮССRО-ТУИМСКИЙ (900 RB. км) и Тигертышсний 
(3400 RB. км) батолиты. ПОСJIедний выходит в БатенеВСRУЮ З0НУ JIИШЬ 
своей восточной половиной. 

Изучением этих ПЛУТОI-IОВ занимаJIИСЬ :многие ИССJIедователи, и све
дения по ним содеРj-I�атся в большом RОЛIlчестве печатных и РУRОПИСНЫХ 
работ. К числу печатных работ относятся большая монография Ю. А. Нуз
нецова ,  В .  И. Богнибова, А. Н. Дистановой и Е. С. Сергеевой [Раннепа
леозоЙская . . .  , 1 971 ] ,  статьи М. П. Нортусова [1956 ] ,  д. И. Мусатова 
[1961 ] ,  Ю. Ф. Погони-Стефановича и В .  Г. ПереJIОМОВОЙ [1 961 ] ,  10. Ф. По
гони-Стефановича и А. В .  ПеqеРСRОГО [1962 ] ,  В. Л. ХОМИl.Ieва [ 1972, 1975 ] ,  
В .  Н .  ДовгаJIЯ,  В .  И .  Богнибова, В .  А. Широких [ 1973, 1 975 J ,  Е. С. Се.р
геевой [ 1975 ] ,  Е .  С. Единцева [1 975 ] и др . 

Сырский, УйбаТСRИЙ, Бе.ЛОИЮССRО-ТУИМСКИЙ и ТигеРТЫШСRИЙ ШIУ
тоны предстаВJIЯЮТ собой однотипные образования, наиболее xapaRTep
ными особенностями которых, пожалуй, являются их повышенный щелоч
ной фон, неоднородность состава ,  связанная со значительной РОJIЬЮ в фор
мировании этих ПJIУТОНОВ процессов метасоматического преобразования 
и магматического замещения вмещающих толщ, и грубо двухфазное етрое
в;ие. Породы ранней фазы представлены в них главным образом сиенито
диоритами и двуполевошпатовыми сиенитами, в меньшей мере - грано
диоритами, граносиенитами, Rварцевыми и бескварцевыми диоритаМII, 
мов;цонитами и некоторыми другими образованиями. Породы второй фазы 
преДСТaIщены гранитам:п, варьирующими по составу от щелочных грани
тов до ПJIагиогранитов , а по структуре - от аплитов до Rрупнозернистых 
и цорфировидных гранитов. Граниты образуют дайки Il штоки. Дайки 
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имеют МОЩНОСТI! О,Т неСI{ОЛЬКИХ сантиметров до десятков и, кое-где ,' сотен 
метров'; размеры штоков в поперечнике исчисляются от десятков ' метров 
до нескольких километров. По площади распространения граниты, в це
лом по четырем Шlутонам, уступают породам первой фазы,  однако , в не
которых случаях они преобладают над ними. В Тигертышском плутоне, 
например , граниты, по данным А. Н .  Дистановой, составляют около 60-
65 % его площади [РаннепалеозоЙшая . . . , 1971 ] .  Общая территория, за
нимаемая гранитами в раннепалеозойских батолитах Б атеневской зоны, 
составляет ориентировочно 30-40 % суммарной площади батолитов. 

В раннепалеозойских гранитоидных батолитах Батеневской зоны пе
редко встречаются также частично щелочные пертит-антипертитовые и 
изредка нефелиновые сиениты. Больших масс эти породы, правда, не об
разуют, и их роль в составе батолитов, в общем, невелика. Щелочным си
енитам свойственны четыре формы проявления. Во-первых, они образуют 
ОТОРОЧI{И в контактах плутонов с карбонатными породами шириной от 
10-20 см до 200-300 м. Во-вторых, они слагают дайки мощностью от 
долей до нескольких метров, которые , секут породы батолитов главным 
обраЗОl\I в их эндоконтаКТОRЫХ частях. Далее , щелочные сиениты образу
ют различные по своей конфигурации небольшие тела, развивающ:иеся 
как метасоматичесиие образования по породам первой фазы плутонов 
и породам вмещающих толщ. И, наконец, сиениты наблюдаются иногда 
внутри плутонов в виде <<пятею) ,  связанных с окружаЮЩИJ\'IИ породами 
взаимопереходами. Судя по формам проявления, образование щелочных 
сиенитов происходило частью в после- и позднемагматическую стадии ста
новления батолитов, частью , возможно, раньше - в период формирова
ния пород первой фаны. К сиенитам, синхронным породам первой фазы 
плутонов, могут принадлеi{,ать частично или полностью сиениты контан
товых оторочек и сиенитыI' слагающие <<пятна» внутри батолитов (четвер
тый морфологический тип) . 

Нефелиновые сйениты - в рассматриваемых грани:тоидных батолитах 
известны только в их эндо- И ЭRзоконтактовых частях. Они образуют вы
тянутые вдоль I{OHTaKTa линейные тела и пространственно связанные с эти
ми телами даЙн:и. Появление нефелиновых сиенитов связано в основном 
с послемагматическими процессами. 

Подмечено , что в участках заметного ощелочения баТОJIИТОВ , где в со
ставе пород первой фазы начинают превалировать двуполевошпатовые 
сиениты и .iIеЙкократовые сиенитодиориты, где в заметном количестве по
являются щелочные и, тем более , нефелиновые сиениты, совсем илi1 почти 
совсем исчезают граниты второй фазы. Это указывает на определенный 
антагонизм щелочных и нефелиновых сиенитов , с одной стороны, и гpa� 
нитов - с другой, :и позволяет рассматривать щелочные и нефелиновые 
сиениты заюпочите.ЛЬНЫХ стадий формирования плутонов ка!{ временные 
эквиваленты гранитов второй фазы. ' 

Залегают раннепалеозойские гранитоидные батолиты Б атеневской 
зоны главным образом среди карбонатных и в меньшей мере среди си
ликатных обломочных и вулканичесних пород рифея и кем.брия. Довольно 
часто вмещающими образованию:iи являются породы когтахского номп
лекса. Силикатные породы в контактах, как правило,  сильно изменены: 
ВУЛЩ1.Ниты подвергаются ороговикованию, часто с последующей диорити
з ацией роговиков . Нередко они превращаются в породы типа игольчатых 
диоритов , которые на более поздних стадиях изменения преобразуются 
в обычные диориты, кварцевые диориты, гранодиориты и сиепитодиориты 
lРаннепалеозоЙская . . .  , 197'1 ] .  Габбро когтахс:кого комплекса вначале 
амфиболизируются (актинолитизируются) и приобретают менее оеновной 
состав. Несколько позднее в них появляются каJ[ишпат, биотит, 
. 

� 
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кварц и они преооразуются, в конце концов , в сиенитодиориты и двуполе-
воnшатовые сиениты'. Аналогичные изменения испытывают под вьздейст� 
вием гранитоидов и породы второй фазы когтахского комПлекса. 
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Эта' схема иitменения пород когтахского компле.кса выдер-ж,ивается, 
однако, не всегда. В некоторых случаях, например," ·к,алиmпат в а:ссоци::С 
ации с биотитом и амфиболом возникает как один из наиболее ранних 
продуктов преобразования габбро и диоритов и затем увеличивается 
в своем" количестве з'а счет уменыиения содержания плаl'иоклаза и темно
цветных минералов . Или' иногда на начальных стадиях изменения вместо 
аКТИ'IIолита раз,виваются биотит и авги-т. Они целикоМ! вытесняют роговую 
обманку и' становятся в конечном счете единственными темноцветными 
силика'l'НЫМИ минералами породы. Одновременно происходит некото
рое у.меньшение основности плагиоклаза, иногда поя,вляется калиmпат 
и габбро иреобразуются в диориты и сиенитодиориты, внешне напоми
нающие собой биотит-авгито�ые диориты и диорито монцоН'Иты второй 
фазы когтахского комилекса. Возникновение в процессе изменения габбро 
биотита и авгита вместо актинолита, по-видимому, связано с более высоко:' 
температурным, чем при актинолитизации, характером процесса замеще
ния и' с более значительной ролью в нем калия. 

Остановимся на характеристике ot-де.lIЬНЫХ раннепалеОЗ0ЙСКИХ гра
ВИТОИДных батолитов Батеневской зоны. 

Сырский батолит. Расположен в самой юго-восточной части зоны на 
право- и левобережье р. Н'амышта. На правобережье он детаJ;I:ЬНО изучал
ся В. Н. Довгалем, В .  И. Богнибовым, В:. А. Широких {'1973, {975 ] ,  на 
левобережье - Е .  С. Сергеевой [ 1975 ] .  В правобережнои части исследо
вана территория батолита, равная приблизительно 80 кв. км (рис. 7). 
Здесь батолит залегает преимущественпо в карбонатных породах ,рифея, 
среди которых изредка встречаются, видимо, тоже р"ифейские, диабазовые 
и андезитовые riорфири-ты. Карбонатные породы прорваны неболыi:rими 
массивами габбро, диоритов и диоритомонцонит-ов когтахского комПлЕшса. 
О некоторых из таких массивов - Малосырском, Ка:ратагском, Ужун
жульском и других - речь шла в предыдущем разделе работ.ы. 

Сложен Сырский плутов главным образом бескварцевыми и' кварце
выми сиенитодиоритами и двуполевошпатовыми сиенитами. Эт'о сходные 
между собой образования, обладающие одинаковым минеральным соста
вом и структурой. Отличаются они друг от друга лишь, количествеННЫ?>1 
соотношением минералов и основностью шrагиоклааа. Провести четкую 
l'раницу между ними невозможно. В поле они теснейшим образом пере
межаются друг с другом. Сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиещIТЫ 
сменяются местами граносиенитами; диоритами и гранодИоритами. р'аз
виты эти породы, однако , неширок(). Их распространение ограниЧивается 
небольши�ш участками. ' 

Довольно обычными породами Сырского плутона являются пертит
антипертитовые щелочные сиениты. Встречаются они достаточно часто, 
хотя в количественном отношении резко уступают двуполевошпатовым 
сиенитам и сиенитодиоритам. Наблюдаются щелочные сиeIпi:тыI гл'авным 
образом в контактах плутона с карбонатными породами в виде непрот'я
женных оторочек шириной от десятков сантиметров до первых сотен мет
ров . Между ними и двуполевошпатовыми сиенитами, и сиенит'одиоритами, 
как правило, наблюдаются взаимопереходы. Щелочные сиениты имеются 
также внутри плутона, где они об"разуют поля и (<пЯТНЮ> ,  д6сти-гarоiЦие 
в поперечнике иной раз не менее 700-800 м. С оItружающими породаll1:и 
они связаны постепенными переходами. Наконец, щелочные сиениты об
разуют дайки мощностью от 10-20 см до нескольких метров (редко -
больше). Эти дайки обычно,  но не всегда, сопутствуют щелоч'ным сиени
там двух первых типов , рвут их и другие породы плутона, но отсутствуют 
в полях гранитов и граносиенитов. Жильные граниты секут дайки 
·сиенитов. 

Есть в CЫPCК<�M плутоне нефелиновые породы (Буланкульское мес;,то
рождение) ,  подробно описанные в свое время о. и .  ШохIjной [ 1'9бfl J и 
другими авторами [ЛУЧИЦК:j:IЙ и .  В . ,  1959;  Андреева Е'. Д . ,  1 968; Стан-
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Рис. 7. Схема 
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геологического строения Сырского плутона 
[Довгаль В .  Н .  и др . , 1975 i .  

западнее р . Намышта 

1 - четвертичные отложения; 2 - вулнаничесние породы раннеrо деврна; 8 - осадочные породы 
Р,/-Щiего девона с дресвой и г�льной пород Сырсногр плу:гона; 4 - поля сплошного или преимущест
венного развития гранитов; · 5 - щелочные сиениты; 6 - нефелиновые сиениты, нефелиновые сие
IЩТрЩfОРИЩ, эссенситы; 7 - двуполевршпатовые сиеН!fТрI, l)иеНИТОДИРР!irы, Ho�-гдe ДJ/ориrы и гра
носиениты;· 8 - магнезиальные скарны и нальцифиры; 9 - пунн')'Ъi обнаружения извесrновых 
снарнов; 1 0  - ПОРОIjЫ ногтахского номпленса; 11 - l!арБОlIаwые Щ>РОДЫ риФея; 12 - вулнаниче
.сние /тороды риФея (?); 13 - элеменrы залегаЮIЯ; 1� - rеllrр�еСНИе �qрушения; 1 5  - геологиче-

ские границы (а - прослеженные, б - предполагаемые). l\f�CC�!!PI HoгraxcHOrO ЩJМпленса, чона.занные на карте: 1 - чравqбережЬjl р. У1j<YlJЖУЛ, 2 - Ужун
жулрский, 3 - Ю1j<него снлона горы Пистаг, 4, 5 - северного энзонdнrакта Сырсного плу:гона, . 6 - l{араrагский, 7 - Малосырсний, 8 - БуланКульс!<ое нефелиновое месrррождение. 



кевич Е. К. , 1 962] . 8ти породы протягиваются в виде полосы длиной 3 км 
И шириной до 0 ,5  км вдоль одного из участков северо-восточного контакта 
плутона с карбонатными породами и представлены нефелиновыми сиенито
диоритами , сиенитами, эссекситами, среди которых встречаются {<пятню> 
и бло!\и !\огтаХСRИХ габбро и диоритов размером от нескольких метров до 
несколы{Их десят!\ов метров (см. рис. 1 1 ) .  

Наконец, заметную ' роль в Сырском плутоне играют граниты. Они 
слагают тела размером от долей до 12 !\в . км и занимают на правобережье 
р. Камышта 14.--.:.... 1 8 %  площади плутона. Взаимоотношения гранитов 
с сиенитодиоритами и ДВУПОJlевошпатовыми сиенитами !\ое-где не совсем 
ясны, местами же вполне надежно устанавливается, что граниты рвут эти 
породы. Широко распространены также дайки гранитового и граносиени
тового состава. В участках значительного ощелочения пород массива ,  на
пример с приближением !\ Буланку.тlЬСН:ОМУ месторождению нефелиновых 
пород, гралиты исчезают. 

Такой же состав , судя по описаниям Е. С. Сергеевой [ 1975 ] и нашим 
наблюдениям, имеет Сырский плутол И на левобережье р. Камышта. Здесь 
только . более широко развиты граниты второй фазы. Судя 'по !\арте 
Е .  С. ' Gергеевой, они СJ1агают более 50 % площади массива. 

В ноле развития 'пород CbiPCKOro плутона постоянно встречаются 
ксенолиты и останцы пород !\огтахского комплекса. Они испытывают амфи
болизацию, покислеиие и .Другие изменения в соответствии с наиболее 
распространенной схемой преобразования этих пород при гранитизации, 
речь о которой шла выше. Так же ведут себя породы когтахского комплек
са и в . экзоконтактовой зоне Сырс!\ого плутона. Но здесь в них иногда 
обнаруживаются изменения и иного рода. 

Так, в северном контакте плутона, в левом борту одного из логов , 
протягивающегося от района оз. Булан-Н'уль до ДОЛИНЫ Камышты, рас
положен довольно крупный массив пород когтахского !\омплекса длиной 
о!\оло 5. и шириной о!\оло 1 ,5 км. Массив этот, по крайней мере в западной 
части, сложен авгит-амфиболовьши габбро. Габбро сильно изменены И 

инъецированы жило образными телами ще.лочных сиенитов мощностью 
от 1:-,-3 см до 5 м с лишним, имеющими в целом субширотное простирание, 
приблизительно параллельное !\онтакту плутона . 

. Наибольшие изменения в габбро фиксируются около тел сиенитов , 
наименьшие - на удалении от них . 8то очень хорошо видно в обнажени
ях , та!\ !\ак измененные породы приобретают розоватые' тона окрас!\и, ин
тенсивность которой возрастает с прибшпкением к сиенитам. Изменения на 
первых порах сводятся !\ слабому понижению основности плагио!\лаза ,  !\ 
замещению роговой обманки биотитом и !\  HeKOT�pOMY уве�ичению содеРiIШ
ния авгита, вероятно тоже за счет замещения им роговои обмаю{И. Обра
зуются, таким образом, биотит-авгитовые диориты. Затем происходит 
дальнейшее понижение основности . плагиоклаза до ОJ1игоклаза, сокраще
ние количества темноцветных минералов , иногда появление немногочис
лепных зерен кварца и каJlишпата. Нристаллы плагиоклаза по мере его 
покисления увеличиваются в размерах, приобретают широкотаблитчатые 
очертания и неровные ограничения. В них обособляются тонкие жилки 
калишпата .  Породы с кислым олигоклаЗ0М иногда содержат такие жилки 
в большом количестве. 8ти породы по составу и структуре очень напоми
нают собой щелочные сиениты и кое-где переходят в иих. �Шилообразные 
же тела щелочных сиенитов почти всегда являются по отношепию !\ из
мененным габбро секущими телами. Местами появлению сиенитовых тел 
предшествует преобразование биотит-авгитовых диоритов n мелкозерни
стые роговиковuподобные олигоклазовые и олиго!\лаз-салитовые породы, 
которые затем постепенно преобразуются в пертит-антипертитовые сиени
ты. 8тот процесс начинается с образования в олигоклазовых породах от
дельных разрозненных зерен пертитового или антипертитового !\алинат
рового полевого шпата. Зерна со временем увеличиваются в числе и раз-
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мерах, сливаются друг с другоы, что и приводит К обраЗ0ванию сиеНИТ(JВ. 
Последние представляют собой ' крупно- или ередиезернистые породы, 
содержащие в качестве темноцветных минералов роговую обманку или 
биотит. В них нередко отмечается кварц в количестве до 3-5 % . Обраща
ют на себя внимание многочисленные зерна сфена. 

На других участках изменение биотит-пироксеновых диоритов идет 
не в сторону :неуклонного понижения основиости плагиоклаза до оли го
клаза и постепенного приБЛИrI,еиия пород по составу к сиенитам, а к по
ЯВJlеиию в них почти сразу же калинатрового полевого шпата и к превра
щеиию их в сиенитодиориты. 

В отличие от силикатных пород широко развитые в контактах с Сыр
СЮIМ плутоном карбонатные породы изменены чрезвычайно слабо. Эти 
изменения явились в свое время предметом специальных исследований, 
и данные по ним опубликованы в отдельной статье [Довгаль В. Н. и др . ,  
'1 975 1 . Исследования проводились на территории, показанной на 
рис. 7. 

На этой территории в контактах с Сырским плутоном чаще всего 
встречаются известковые доломиты и доломитовые известняки. Менее 
распространены чистые доломиты и: известняки. Карбонатные породы 
в контю,тах всегда перекристаЛЛИЗ0вываются. В 42-76 % случаев (в 21 
из 35) в них наблюдаются качественные минеральные изменения. ЭТИ И3-
менения сводятся к появлению в известняках кварца,  мелилита, волла
стонита, диопсида ,  салита, в одном случае - флогопита :ir аJIьбита. В до
ломитах В03НИI{ают кварц, мелилит, в породах промежуточного состава 
между известняками и доломи'тами - серпентин , мелилИ't, брусит, монти
чеJlЛИТ, форстерит, салит, кварц, флогопит. 

, В большинстве ъ:онтактово-измененных пород (в 1 4' случаях И3 2 1 ,  
или 43�82 % )  количество новообраЗ0ванных минералов исчисляется от  
долей до  3-5 %.  В четырех случаях И3  21 (5-42 % )  содержание новообра
З0ванных минералов более 5 ,  но не выше 50 % ,  в трех случаях (3�36 % )  
их количество превосходит 50 % .  Таким обраЗ0М, можно говорить о незна
чительном в целом изменении карбонатных пород на контактах с Сырским 
плутоном. Неизмененные и слабоизмененные карбонатные породы состав
ляют здесь 63-91 % (28 случаев И3 35). 

Наиболее часто контактовые изменепия имеют место в породах про
межуточного состава между известняками и' доломитами (в 18  случаях 
И3 21 ; 63-97 % ) .  В чистых известняках они зафиксированы в 6 случаях 
И3 , 17  (14-61 % ) ,  в чистых доломитах - в 3 случаях из 10 (6--65 % ) .  В И3-
вестняках и доломитах изменения могут быть квалифицированы как сла
бые (не более 3-5 % новообраЗ0ванных минералов) .  Лйшь очень редко 
в контактах с извеСТНЯI{ами наблюдаются сплопшые , до 10 СМ мощностью, 
оторочки, сложенные волластонитом с примесью диопсида. 

I{oHTaKToBbIe изменения в карбонатных породах прослеживаются на 
расстоянии МaI{СИМУМ нескольких метров от I{OHTaKTa, очень редко до 
10 м и более (иногда до 50 м) . 

В контактах карбонатных пород с Сырсним плутоном иногда обна
руживаются магнезиальные скарны и кальцифиры. Они слагают , тела , 
достигающие в поперечнике нескольних метров, изреДI{а нескольких де
сятков метров .  Встречаются они главным обраЗ0М в юго-восточном кон
такте плутона , в районе Камыштинского железорудного месторождения 
[Кузнецов Ю. А. , 1929 ] .  Магнезиальные скарны и кальцифиры иногда 
приурочены к непосредственному IЮНТaI{ТУ плутона , иногда же встреча
ются на некотором удалении от него . Сложены они клинопироксеном (фас
саит, салит , диопсид) , везувианом, шпинелью , мелилитом, серпентином ,  
бруситом, флогопитом, кальцитом, форстеритом, тремолитом и др.  Маг
незиальные скарны развиваются , видимо , по доломитам: 

Есть в контактах с СЫРСI{ИМ плутоном И известковые , в основном пи
роксен-гранатовые , скарны. 
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;С П'риБЛJР,lщние� к карбонаТlIЫМ KOHTaI,\TaM состаБ ц</,ррд .сЫ,Р.сщ;щ) 
плутона ИСПЫТЫБает определе�ные ИЗМEiJ.�ения. В та,К;ИХ KO,HTaRTax нередко 
01'ме'.ll!,ет.ся ВОЗР

,
астание щедо;чя,О.СТIiI сие,НJ;I1'ОДИОРИТОБ Д ДБуполеБошпаТQ

вых си:еНIiIТ</В .с у;веJ,Iи:че�ием содержанIfIЯ в этрх породах RаJ,Iинат,ромго 
полеБОГО шпата и уменьще,Ни,ем ,С.QдеР1Rанщr RБ�,рда и плаРJtIО;f;\лаЗд Лр,И од
н.оБ,Рем;енном ПОН�ЦRении О,СНОБН;ОСТIiI по,слеДНEiJГО . :е карбонатны;х: KO�TaK
тах Щlще, .ч;е;м: БНFТРИ плутр;н,а, Бстре;чаются щело;ч�ые сиениты· ;в KOH:raK
тах ОН,И з,афИКС,I1РО,Баны Б 30 ТРЧRах из ,60 (36--,63 % ) ,  ;го;гда даR �нутри длу
тона - !}  н T01JK�X из 176 (3-�2,% ) .  

Изредка Б контактах Сырского плутон? с карбо:наТI;Il?l�И порода:t.Щ 
н?БJдрдае;гся повышение ОСНОБЦОСТИ пород плутона до ДИ:</Р}i[ТОБ. ;В</ЗНИR
НQвение Б контактах пород бол,ее ОС,но;щrо;го состаБа , ч;е� д�ориты, де 01'
ме'.lается , а е,СЛИ таКОБые иногда ;и ФИ:Rсируютщr ЗДЕ\СЬ, то Б НИХ угаДЧIБа
ются останцы догранитных Га,б,бро КО;ГЧI.х,сдого комшншса. I?проч;ем , 
и HeRoTopAIe диориты MOГ�'T </Rащ\ться }i[змененными ДОГРаНИ;ГНЫ�И га,ббро 
или останцами ДИОРИТОБ того же ROfTaxcRoro Rомплекса.  

Уй,;9,1j\Т,СЩ,IЙ Рат,ОЛИТ. Несмотря на  тр ,  что qТОТ ,Qаrолдr и?учался 
�IНОrим,И геОЛ</Г,1;iМИ, СБед.ени:tl по нему Б <;шуБЛИ;КОБанно;й ли:rераТ-у'ре со
деРЩI1ТСЯ l:J.,e r#;f;\ уж и �IНOГO . В настоящее БР,емя батол;ит ;подр,о,бно ,<;шис.ан 
в его сеБ,е,р<;>",БQ,СТОЧНQ� ";[ас;ги - в Р,?'Д9це ,Сорскрго рУДНJ;IКа [Ранце:t;rа�ео
<ЮЙСIЩЯ� • .  , 1971 ] ,  ,СТ. С.оrI ;И ОЗ.  ДИ;I.'ого [ДQЩ?J.IЬ В . ;Н. Д. др. ,  1·975 ) . ,на QC
�ОБ?НИИ ;:Jтиr: ОД�Щ1I!И�, � :i;Iер�у;ю Qч.ередь ЦО p.aRi(j)Jo!y СТ. СЩI .и ,.0,9 '  дJ:IRОг.о ,  
как б01!р,е ;Х:QРО,:rp:о ЩЩRО:М;О;МУ аБторам, и ,l;J;aetrc!l ,ЩQ l;J;аf):ьце�;щаliI ;х:р,ра.кте
р"ст,:�ща. Kp,o�,e '):O�Q , ,буду;г ПРИБл'еЧ;Щlр'! Им�;ЮЩ]:ЦJ,С:Я у аБтО]>,О;В дa:НHь.re ПQ 
.со,сr�,БУ IiI стрре.н.що б�rОJ))Ц� в б,а,ссейце ;J,'I.ep�Иoero т,еч;е::е::J'I,I;{ р .  Теренсу (се
веро-западный KOHTaRT ПЛУТQН,а) . 

ГеО;'IP;ГИ;Ч:�,ское ,сТ]J.о,е;Н}i[6 �ifI;ба:ГСI,{QГО :б,атРЛIiIТ� Б ра'цОI;I� "СТ . СОН 
IfI (U�· JJ.:f,J:.ЩП'Q ПQ,казр,;ELQ ;на pЦ� . 8 .  �дec.ь :чр,едстаБЛ�НQ N'o caMoe сеБеро
J},QC1J�"f!3.,Q,e р#,щшанде. 3gШ,t:Jrает УМ,�IJ'С;К}i[� ЩIУТ.Q� н:а ЗТО� т!,)рритори,И ;г;тrаБ
JjI�Y .о.бра?ом ,еРIЩI.,: ИЗБе,сцrЯ))'ОБ РДфЩI -,- раннщ,о кеjМРРИЯ. Нацра;J;l.,r,енде 
:qрр,с�ИР�#�I1 Д?,ВеСР;rjIJ),QБ Б ,Q""д.Q�JoIQМ- С.ОБ:ч,ада.�т .С Р:РQ,стира).ц:rе� ;конт.а�т,оБ 
ПЛNWО�.{J. . B�y.rpI;): ПJJ:ут,она Б.с?'р,еЯЩQ?,.С� О�т,ЩЩЬJ ДО]JОД ,R,О;ГТ�Х.СR,ЩО ;коr.rп
лещ:l'I, J;I!lP,Qo�ee �PYЦHЬД) ;И:;J �.or.oPJ?I� J;IИI;JЮТ ЦЛОЩ,ЩЬ 4-5 l5-�. КМ-. Слоще
ны эти останцы преимущеСТБенн,Q д.�гиr-,аjМфиб,О.J;I,оБ.ЫjМJi[, ,амфJ;Iбo;rЮБ,ыМI;I 
д аБГИТРJ;lрЩИ г,аббро и ддорJ;I?,.аuц деРБ.Q;ii фа,qP.l �омпле;ксq.  J3 останцах 
от�еч��тс,я r,аlр;ке popoд� ' ;J;!TQPO:tl фа:;JЫ Д,ом:r;rде;кса - ,б.И,отит-;пдроксено
!3ЬJ,1� ,  J?ИО;ГJ;IТ-ДБУЩ�.р.о;к.сеНQБЫ,е J;I ,оЛИБид-БИ,о',Гит-ццр.ок.сеН,ОБЬ):е ддорд.т;ы J;I 
rаБРррдиориты. Га,ббР,Q и f(И.ОРИТЫ О,ста;r;I:де:в , ;ка;к :чравдло , ,С;ИЛЬН,О ИЗjМе-
1;I(iJJ;Ibl. Изм!3щш�,я СБРДЯт,СЯ Б ,Q,СН.О;�ЩQjМ к ,а,кТ,I;Ц;IОЩ[ТИЩЩИJ;I, ущеiI;Iьщедщо 
ое�о�що,СТ:И ПОРОД, к р:щ!)щеI;I.Ji[Ю :в jIJ;I:X :БДО.ТJ;IТД , каЛИЩJ:Iата , ;КБарца. MeI;Ie.e 
час;гр Щl.БЩQДЩОТС,я случа:и раЗJ;lДЦПI Б га.ббро и д;иоритдх перБО;Й ,фазЬ): 
биотита и аБГkIТ(,t Б ассоциаЦИJ;I с,о ср.едним ;ИЛJ;I R,ИСЛ:Ым плагдокла;юм, 
ИНQrд.а Rа;!ЩЦЦЩТQм ;и KBapцe:jМ . 

. Сл,ожен УЙб.аТСR;и:tl плутон Б СБоей ,сеБеРО-Б,ОСТОЧн.о;Й част;и rлаВIJЬ):j',1 
образом сиенитодиоритами и ДБуполеБошпа;ГОБЫМI.,: с;иеНJ;Iтами, которы.е 
изр,едI,\� смеНЯЮТСI;I rраносиеJIитами ЩП:I, Б,бли.зи ост,аНЦОБ и ксеНQЛИТОБ 
ROfTaxcKoro га.б.бро , .rрющдиоритами и диорита:jМИ. 

:в конта;ктах с Rар,БоI;IатныIмии породаМJ;I сиенитоци.ориты и ДБудодеБ,.о
Ш]J9-ТРБN,е ,С;И,ениты Me,cTaMJ;I ,смеЛЯIOТСI;I пертит-аI;[типеРТИТ,ОБЫМИ щелоч
ны;ми СИ!3;НИтаМJ;I, которые ' о,бразую.т ,ОТ.ОРО�КИ шириной от несR,ОЛЬ;Ки� 
до 70.0-750 м. 'fаRие СJ;Iенить� обда'рутены �a ОДliоif и,з xop.oдro О,б�ащен
�рЩ учаСТКОБ ,сеБ,еРI;IОГО ROHT,aR,T,a ЦДУТЩIд. R ДРУГJ;IХ чаСТI;IХ Rонта,ЩГа 
€]![еНИТрl I;Ie УСТ<J.наБЛИБаются.: ИЛИ JЮПРО,С ,об ;их рри.СУ;ГСТБИИ не может быть 
pemel:J. :в .силу плох.оЙ об�q.щенц.ост;и. Вообще, надо сказать,  что к.оц'Г,щты 
��батского ЩlУТОIЦI. �СRррIТЫ н.е,срщщедцо хуже, ;tIeM СЫРСRОГQ , ;И.оqТО1jlУ 
и изучены они И,еЩJе Д�Taдpн:o. 

, J3 цеRОТОрьр: у'щстках К,QН:Г1;щ,?,а 'Уйбатског,о ПЛУТ,она с ;кар.БQда:.гJIЫМИ 
породами щелочные сиениты наблюдаются не :в Jjиде УЦОМЯНУТЬ):Х ;l:!ьщ:r.!') 
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Рис. 8. Схема геологйческ"ого строения северо-восточной части Уйбатского 
плутона [Довгаль В .  Н .  и др. , f97'5 ] . 

1 - четвертичные 'отложения; 2 - 'пол'я сплошного ИJIИ преимущественного :развития грано
сиifuитов; 3 -'ДJiупо:Ле!юшпатовые сиениты и сиеIiйтодиориты; 1I .....c щел6чныIe сиениты; 
5- поля , рв.iшИтИII нефеЮIНОВЫХ сиеfiнтdв, 'нефелиновых (jиенито"дноритов и неФелинсодер
iшfiцих ljJенитЬ'в; ' 6 - ПУНК,ты " О�!IаруЖеНйя _ известковых Сf!арно.в; 7 - П:�;РОД!>I 'КБГТIl�С�О�О 
номпленоа; 8 - нарбонв.тные породы рифея - pallHero ' немБРия; 9 -"- элементы залегания (а - 'грахитоидности, гнейсовидности, б - слоистости). 



оторочек, а слагают дайки мощно стыо 1 -20 см, которые секут, иногда 
в виде густой сети, сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты. 

Щелочные сиениты кое-где отмечаются и внутри плутона , но это 
явление исключительное .  Главная масса щелочных сиенитов совершенно 
отчетливо тяготеет к контактам с и'звестняками и доломитами . 

• В некоторых участках контакта Уйбатского плутона с Rарбонатными 
породами встречаются почти мономинеральные среднезернистые альби
товые и олигоклаЗ0вые породы, иногда прослеживающиеся вдоль контакта 
на расстоянии до 500 м. Они обраЗ0вывались раньше щелочных сиени
тов , которые кое-где развиваются по таким альбитовым породам. Между 
прочим, аналогичные альбитовые и олигоклаЗ0вые породы изредка 
обнаруживаются и в карбонатных контактах Сырского батолита. 

В тесной связи со щелочными сиенитами в севера-восточной части 
Уйбатскаго плутона появляются нефелиновые породы. Они приурочены 
к контакту плутона с известняками (район бывшего поселка Тырданов 
улус) и вытянуты вдоль него в виде полосы длиной 12 км и шириной до 
2 км с лишним. По данным В .  и. Богпибова [ 1979 ] ,  в составе этой полосы , 
имеющей весьма пестрый состав , помимо нефелиновых пород отмечаются 
пеl)тит-антипертитовые и двуполевошпатовые сиениты, сиенитодиориты, 
габбро когтахского комплекса (СМ. рис. 12) .  Нефелиновые породы пред
ставлены нефелиновыми сиенитами , сиенитодиоритами, диоритами и не
которыми другими породами, а также нефелинсодеРJI\ащими фенитами, 
которьiе развиваются как послемагматические обраЗ0вания по сиенито
диоритам, двуполевошпатовым сиенитам и габбро . 

В северо-восточной части Уйбатского плутона в значительном коли
честве присутствуют дайки и мелкие штоки лейкократовых гранитов и 
гранит-аплитов ,  которые секут все ранее перечисленные породы плуто
на,  исключая, быть может, нефелиновые породы, взаимоотношения с ко
торыми не ясны. Обращает на себя внимание, что эти дайки почти не встре
чаются: в самом северо-восточном углу плутона , где широко развиты 
щелочные' сиениты и нефелиновые породы, но количество их быстро увели
чивается по мере движения на юго-запад. Подобный характер распреде
ления даек гранитов в Уйбатск'ом плутоне иллюстрирует тот пространст
венный антагонизм гранитов и сиенитов в раннепалеОЗ0ЙСКИХ гранитоид
ных батолитах Батеневской 30НЫ, речь о котором шла выше. 

Карбонатные породы, с которыми контактирует Уйбатский riлутон 
в его северо-восточной чаСТИ, представлены главным обраЗ0М известня
ками. Они зафиксированы в 1 9  случаях И3 23 (61 -95 % ) ;  в двух случаях 
встречены доломиты (1-27 % )  и еще в двух - породы промежуточного 
состава между доломитами и известняками. 

Контактовые изменения в карбонатных породах отмечены во всех 
23 точнах (85- 100 % ) .  Продунтами этих изменений являются мелилит 
(окерманит) , серпентин , кварц, флогопит , тремолит, салит. В доломитах 
имеет место только онварцевание . В 42-83 % случаев (в 15 И3 23) измене
нпя могут быть квалифицированы кан слабые, т. е. ноличество новообра
З0ванных минералов в породах весьма невелино - не более 2-3 % .  B 'l'pex 
случаях (2-33 %) количество новообраЗ0ванных минералов достигает 
8-10 % ,  в одном - 20-30 % .  Магнезиальные скарны и кальцифиры 
в контю{тах с Уйбатсним плутоном не встречены. В четырех пуннтах 
установлено присутствие известновых пиронсен-гранатовых скарнов .  И3-
менения в карбонатных породах финсируются на расстоянии не более чем 
50-60 м от контакта . 

При движении на юго-запад от описанной территории, к окрестностям 
Сорска и южнее его , состав пород Уйбатского баТОJIита остается практи
чески тот же самый. Здесь , по описаниям ю. А. Кузнецова и Е .  С. Сер
геевой [РаншшалеОЗ0Йсная . . .  , 1971 ] ,  в составе пород первой фазы плуто
на решительно преобладают кварцевые и бескварцевые двуполевошпато
вые сиениты. Присутствуют также сиенитодиориты и в весьма ограничен-
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;НОМ количестве кварцевые диориты и гранодиориты. ШИРОI{О развиты 
, дайки и мелкие штоки леЙКОI{ратовых гранитов и несколько более позд
, ние даЙЮI гранит-аплитов .  

В восточной ЭНДОRонтактовой зоне плутона Ю. А. Кузнецов п 
. Е .  С. Сергеева описывают большое поле цироксен-плагиоклазовых (салит'· 
олигоклазовых) , пород, испытавших участками значительную калишпа
тизацию. Эти породы представляют собой метасоматические образования , 

' развивающиеся по породам первой фазы плутона и габбро когтахского 
комплекса.  В типичном выражении они имеют мелкозернистую структуру 
и сложены гранобластическим агрегатом олигоклаза или альбит-олиго
' клаза и переменным количеством зеленоватого салита. Они часто испыты-
вают калишпатизацию с постепенным пр ев ращением их в породы, близкие 
к пертит-антипертитовым сиенитам и святоноситам. В участках интенсив
ной калишпатизации постоянно встречаются жилы антипертитовых си
� енит-аплитов ,  гранофиров и сиенит-пегматитов .  Процессы калишпатиза
дии сменяются на заключительных стадиях формирования пород натр 0-
, вым метасоматозом. 

Олигоклаз-салитовые породы встречаются и в других участках Уй
батского плутона, где они точ:но так же предшествуют пвртит-антип13РТИ

' товым щелочным сиенитам. Им нередко сопутствуют почти лишенные 
пироксена чисто плаГИОlщазовые эквиваленты этих пород. По способу и 

, времени образования , по геологическим ' условиям проявления последние 
! идентичны олигоклаз-саЛИТОВЫl\f породам, однано в отличие от них прак
' тически целиком сложены гранобластическим агрегатом олигоклаза. 

:Как и олигоклаз-салитовые, чисто олигоклазовые породы часто пре
ТCJрпевают более позднюю калишпатизацию с превращениеNi их в щелоч
ные , сиениты и святоноситы. Сопровоащаются жилами щелочных сиени
тов. В некоторых редких случаях (Тырданов улус) одигоклазовые породы 
вместо калишпатизации испытывают нефелинизацию с превращением их 
в упомянутые выше нефелинсодержащие фениты. 
, Помимо описанных Ю. А. Кузнецовым и Е. С. СергеевоЙ олигоклаз
'салитовых пород и щелочных сиенитов из восточного эндононтакта Уйбат
СIЮГО плутона нам известен еще один участок широкого распространения 
этих образований, на этот раз из северо-западного КОНТaIпа батолита 
(бассейн верхнего течения р. Теренсу) . Здесь Уйбатский плутон рвет 
авгит-амфиболовые , оливин-авгит-амфиболовые и амфиболовые габбро и 
диориты первой фазы когтахского комплекса (рис . 9) . Эти габбро и дио
ри�ы упоминались в разделе ,  посвященном описанию когтахского комп
лекса. Габбро и диориты подвергаются сильной амфиболизации, альбити
зации и некоторым другим изменениям. 'З атем они, а также сиенитодиори
ты и двуполевошпатовыIe сиениты плутона испытывают участками пере
кристаллизацию с превращением их в мелкозернистые олигоклазовые 
и олигоклаз-салитовые породы. Последние , в свою очередь , претерпевают 
вдоль трещин и узних зон налиевый метасоМатоз и переходят местами 
в щелочные сиениты. Этот метасоматоз и образование сиенитов иногда 
наблюдаются вне участков развития олигонлазовых и олигонлаз-салито
вых пород, непосредственно в измененных габбро и диоритах. Очень редко 
в олигоклазовых породах отмечается образование нефелина. 

' 

Туимский плутон . Под этим плутоном понимается восточная часть 
Белоиюссно-Туимсного батолита. Туимсний плутон на участке , прилегаю
щем н руднину Туим, подробно описан Ю. А. Кузнецовым и Е. С. Сергее
вой [РаннепалеозоЙсная . . . , 1971 ] .  Согласно этим авторам, он сложен 
нварцевыми и беснварцевыми сиенитодиоритами, нварцевыми двуполево
шпатовыми сиенитами, граносиенитами, кварцевыми диоритами, ноторые 
прорваны нрупными телами порфировидных и равномерно зернистых гра
нитов ,  дайками лейконратовых гранитов,  гранит-порфиров и аплитов. 
Граниты второй фазы очень широно распространены в районе Туима, сла
гая здесь более 50 % площади батолита. 
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Рис. 9 .  Схема геологического строения северо-западной' части Уйбатского плутона,  
в бассейне верхнего течения р. Теренсу (составил В. Н. Довгаль с использованием 

данных Г. М. Ионина) .  
1 - четверт�.ные ОТЛОЖЩЦЦI; J! - ле:!j:I(Щlра:rовые J'р/ЩИты; .3 - щелочные сиениты; il - двynоле
ВО,ЩII,.аТ9!!Ы,е сие.lШ!I'�, .!Д1еJ,ЩТОЩ\О,!ЩТIJI, rр.3f.IЩ\':IОРИТ�; 5 - ДОJЩ ЦР��)\1Уд\еСf.вещюцо Р!lЗВИТЩI 
олигщ!Лазовых и ОЛИГОRлав-салитовых пород .с меЛRИМИ «пятнами», жилами щелочных 'сиенитов 
и с це.б9ЛРШЦМИ остющal'!lИ �щl\1енен}Iых габбро и �o_e"гдe qцщIИТОI.(ИОРИт,(;ш; 6 - rаб(,ро и ДИОРllтI,l " , иогтахсиого RомплеRса; 7 - Rарбонатные ПО,роды рифея. 

Цомимо перечисленных образований в составе пород перво.Й фазы 
плутона изредка встречаются пертит-антипертитовые щелочные сценцты. 
оIiи появляются в контактах с известняками и доломит�ми,:, .в OДHO�! .слу
чае - в контадте с гдббро и с,Вязаны с породами плутона взаимопере,хода
ми. Е.СТЪ в ТУ!lм,ском массиве пиро,ксен-плагиоклазовые породы. В :ш,зо
контактах .длутона широко развиты диоритизированные порфири,:ты, ,Г'р.ау
вакки и габбро.  Карбонатные породы в контактах с Туимским .плут,оно� 
изме.нены слабо . В основном они перекристаллизованы. Породы первой 
фазы плутола с приближением к карбонатным ,� O�TaKTaM обогаЩЩQТС� 
калишпатом. Такое же обогащение калишпатом с некоторым СОКращщшем 
количества кварца наблюдалось нами с приближением к контад:гам с ,ЩJ
вестюiками в равномернозернистыIx грq.д'итах второй фазы. 

Тигертышский батОлит. В ОТЛИ1Jие от трех охар.актериз(;)]�аННJiIХ врцпе 
плутонов, которые целиком распола.гаюТСя в пределах Бате;Н.еВСКQз;r струк
турно-формационной зоны , Тигертышский батолит выходит в ЭТУ зону 
лишь своей восточной ПОЛОJ;!ИНОЙ� Западная же часть мас.сива прцу,Рочеда 
к осевой интрагеосцнкли;нальной ,зоне ,Куанецкого Алатау с сущеС:ГI!еННQ 
вулканогенным типом разреза рифея и раннего цалеозоя. Это о(5стоДтель
ство наложило свой отпечаток на ос.обенности состава ТигеР:Г;ЬРJ1сдоr-Q 
плутола,  крто.рыЙ несколько ОТJ,шчает.ся ' от других 'ра;ннепаi,rеQ�О*СКИХ 
гранитоидных батолитов БатенеВСКQЙ зрньr. По данным А. Н. дИС'J'а;но;вой 
[РаННепалеозоЙ·ская . . . , 1971 ] ,  в нем более широко развиты ДИО'р,щы, Г,Ра

нодиориты и менее широко - сиенитодиориты, двуполе;вошпатоВь�е си,:ени
ты, мОНцониты. В большом количестве встречаются зцесь грани;гЬJ, KO�O
рые приурочены р основном к п;ентрально:i;I чаСТII бат,олич. Пертит-ан:ги
пертитовы,е щелрчные сиениты в Тигертышском плутоне не 'оIIисы,в.а;EQТС,Я. 
Это ,  конечно , не исключает их присутст�ия, но � коли;честв.��, ff..e ' .Qб,Р.q.-
щающих на себя внимания .  - -
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ОGтановимся на характеристике пород раннепалеозойских гранито
идных батолитов Батенёвской зоны. 

Породы ряда диорит - сиенитодиорит - двуполевошпатовый сиенит. 
Сложены плагиоклазом, калинатровым шпатом,  биотитом, РОГОВОЙ об
манкой, диопсидом ,  салитом, фассаитом, часто кварцем. Из акцессорных 
минералов наиболее характерным является сфен. Присутствуют также 
апатит, магнетит, циркон и др. 

Состав плагиоклаза в этих породах ваР,ьирует от кислого олигоклаза 
и кое-где альбита до андезина N2 40-45. Четко выраженный статистиче
ский максимум приходится на интернал N2 15-30.  Биотит относится 
к умеренно- и высокожелезистым разностям (Ng = 1 ,645-1 ,675; f = 
= 50-80) . Роговая обманка принадлежит к обыкновенному или слегка 
ощелоченному типу. Имеет зеленую или буровато-зеленую окраску, 
LcNg = . 7 - 21° ,  Np = 1 ,627 - 1 ,685, Ng = 1 ,645 - 1 , 707. У пиро
ксена +2V = 56 - 70°; Np ' 1 ,670 - 1 ,712;  Ng = 1 , 700 - 1 , 742. Бес
цветен или окрашен в светло-зеленые тона.  

Из темноцветных минералов в породах рассматриваемого рJ.tда чаще 
всего встречаются биотит и роговая обманка , менее часто - пироксен. 
Последний, судя по описаниям А. Н. Дистановой, отсутствует в породах 
Тигертышского плутона , редок в породах Туимского массива. Заметно 
развит он лишь в некоторых разновидностях пород Уйбатского и Сырского 
плутонов.  

Исходя из опыта изучения Сырского и Уйбатского батолитов ,  породы 
ряда диорит - сиенитодиорит - двуполевошпатовый сиенит по сочета
нию темноцветных минералов подразделяются на биотитовые , пироксено
вые, роговообманковые , ' пироксен-роговообманковые, биотит-роговооб
манковые, биотит-пироксеновые и биотит-пироксен-роговообманковые. 
В Сырском плутоне чаще всего устанавливаются биотитовые и пироксено
вые типы. В Уйбатском плутоне частота встречаемости всех этих разно
видностей примерно одинакова,  кром(3 роговообманковых, биотит-рого
вообманковых и биотит-пироксен-роговообманковых типон,  которые здесь 
чрезв;ычайно редки. Содержание темноцветных ;минералов в породах ко
леблется от нескольких до 30-3'5 % ,  редко - более. Чаще всего отмеча
ются содержания 5-25 % .  

R'алинатровый полевой шпат представлен микроклии-пертитоМ. 
Иногда отмечается чистыи микроклин. Сод�ржание калинатрового поле
вого шпата равно О-50 % ,  иногда выше. Максимум содержании прихо
дится на интервал 10-35 % .  

:Кварц присутствует только в части пород рассматриваемого ряда . 
Наиболее богаты кварцем породы Тигертьппского и Туимского ПlIУТОНОВ. 
В породах Сырского и УибаТСRОГО плутонов кварц встречается MeH�e 
часто . В Сырском плутоне юзарцевые разности составляют 47--13 % (42 
случая из 69), в Уйбатском плутоне (судя по его северо-восточной части)-
3-36 % (3 слу"[ая из 21 ) .  Содержание кварца варьирует от долей до 10-
1 5 %  и выше. В последнем случае породы представлены уже граносиени
тами. Максимум содержании кварца в породах Сырского плутона,  напри
мер , приходится на интервал 0-10 % ,  Уйбатского - 0-5 %' .  

Представление о содержаниях и характере распределения минер'алов 
в породах ряда диорит - сиенитодиорит - двуполевошпатовыи сиенит ран
непалеозойских гранитоидных батолитов Батенёвскои зоны дает рис. 1'0. 

Сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты обладюот равномер
нозернистой или порфировой (с вкрапленниками плагиоклаза) гипидио
морфиозернистой структурои с почти постоянными следами перекристал
лизации вдоль трещин и границ, зерен. Наиболее ксеноморфны кварц и 
в особенности калинатровыи полевой шпат. З'ерна последнего совершенно 
лишены кристаллографических очертаний" разъедают кристаллы плаг'ио
клаза. Образование их происходит' в последнюю очередь, частью , ВОЗ�IОЖ
но , уже в послемагматическую стаДИIО формирования пород. 
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Р ис.  10. Гистограмма содержаиий породообразующих минералов в дву 
И УйбаТСRОГО 

Завершая характеристику пород ряда диорит-сиеНИТОДИОрИТ-ДВj
полевошпатовый сиенит , хотелось бы немного остановиться на встречаю
щихся в составе раннепалеОЗ0ЙСКИХ гранитоидных батолитов Батенёвской 
З0НЫ биотит-пироксеновых диоритах и сиенитодиоритах. породыI эти рас
пространены мало , но интересны тем, что внешне напоминают собой био
ТИТ-ПИРОI{сеновые диориты и д'иоритомонцониты I{OrTaXCKoro комплекса , 
с иоторыми их иногда, видимо , и путают. 

Неясности с формационной принадлежностью биотит-пироисеновых 
диоритов и сиенитодиоритов чаще всего возникают в тех случаях, когда 
такие породы слагают ИЗ0лированные участии внутри гранитоидных бато
литов .  И даже если они в этой ситуации, как это нередко имеет место , 
обладают некоторыми нехарактерными для иогтахсиого иомплеКСа чер
тами в струитурном рисунке породы (например , следами бластеза) , их все 
же нельзя беЗ0ГОВОРОЧНО не относить и этому КОМПЛeI{СУ, таи как таиие 
структурные отличия могли быть вызваны воздействием на породы ког
тахсиого комплеI{са гранитов .  Здесь нужны более тониие методы исследо
вания - изучение отдельных минералов ,  выяснение геохимических осо
бенностей пород и т. д. 

'Учитывая эти сложности, мы при описании биотит-пироисеновых ди
оритов и сиенитодиоритов раннепалеОЗ0ЙСКОЙ формации гранитоидных 
батолитов ограничимся лишь 'теми случаЯl\IИ, когда связь диоритов и си
енитодиоритов с гранитоидами не вызывает сомнений. Таких случаев нам 
известно два .  Об одном И3 них речь уже шла ранее . Это биотит-пиро:Ксено
вые диориты и сиенитодиориты, обраЗ0вавшиеся по амфиболовым и авгит-' 
амфиболовым габбро иогтахс);{ого иомплекса в северном ЭИЗ0ионтакте 
Сырсиого батолита . Напомним, что эти породы пространственно ассоци..: 
ируют со ще.ilОЧНЫМИ сиенитами, по времени обраЗ0вания предшествуют' 
им и в своем возникновении, надо полагать , связаны с формирова.нием 
сиенитов.  
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JIолеВОШJIатовых сиенитах и сиенитодиоритах Сырского 
плутонов . 

Сложены БИОТИТ-ПИРОRсеновыо диориты из северного ЭRЗОRонтаRта 
СЫРСRОГО плутона зонарным плаГИОRлазом .М 12-38 (в ядрах иногда 
дО .М 72) , авгитом (+2V = 54 - 58°; Np = 1 ,682 - 1 ,692) , биотитом 
(Ng = 1 ,662, f = 65) , иногда незначительными Rоличествами RаЛИШШЭ,та " 
Rварца и аRцессориями - сфеном, апатитом и др . Количество темноцвет
ных минералов равно 20-35 % .  CTpYRTypa породы гипидиоморфнозерни
стая СО следами переRристаллизации. 

БИОТИТ-ЦИРОRсеновые сиенитодиориты этого же учаСТRа состоят из 
плаГИОRлаза М 16-44,  Rалинатрового полевого шпата в Rоличестве 8-
42 % ,  :биотита , авгита,  временами бурой роговой обмаНRИ гастингситового 
типа ( L cNg = 9-11° ,  Np = 1 ,686 - 1 ,691) , развивающейся преимуще
ственно по ПИРОRсену, изреДRа Rварца , сфена , апатита и других аRцессори
ев. БИQТИТ и авгит по оптичеСRИМ свойствам аналогичиы биотиту и авгиту 
диоритов.  Общее содержание темноцветных минералов равно 6-18,  иног
да до 40 % .  CTpYRTypa породы гипидиоморфнозернистая ,  тол,е со следами 
переRристаллизации. 

Другой и звестный нам учаСТОR, где наблюдается развитие биотит
ПИРОRсеновых диоритов в связи С раннепалеОЗОЙСRИМИ гранитоидами ,; 
расположен в юго-восточном ROHTaRTe "УйбаТСRОГО плутона в районе 
оз .  "УЗУНRОЛЬ. Здесь в ЭНДОRОlлаRТОВОЙ зоне плутона сохранился не
большой габбровый массив ("УЗУНRОЛЬСRИЙ массив) ,  сложенный авгит
амфиболовыми и амфиБОЛОВЫJlIИ габбро .  Массив этот довольно сильно 
изменен, а в его восточной части нам удалось наблюдать, RaR габбро пре
образуются в БИОТИТ-П:И;РОRсен6вые диориты. Преобразование это начина
ется с покцсления плаГИОRлаза до андезина и с замещения роговой обман
RИ ПИРОRсеНОJlI и биотитом. ПИРОRсеп развивается по роговой обмаНRе 
сначала в· виде агрегата меЛRИХ изометричпых .зерен, Rоторые затеи, сли
ваясь друг. с другом, дают более Rрупные Rристаллы. Биотит или тоже 
дает вначале меЛRочешуйчатые агрегаты , или сразу образует более или 
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Т а б л и ц а  5 
Средний ХИМIIЧеский состав пород первой фазы раннепалеО30ЙСКIIХ гранитоидщ.IХ 

баТОЛIIТОВ Батенёвской З0НЫ 

ОнисЛы. / _
1
_

(
_

n
.,...
=

_
1
_
4)

_ харанте- -х I s ристини 

2 (n=80)  

Х I s 

Si02 61 ,46 4,04 60,97 3,43 
Тi02 0,68 0 ,32 0,67 0 ,28 
А12Оз 17 ,97 2,06 17,94 1 ,40 
Fе2Оз 1 ,86 0 ,81 2,53 0 ,98' 
FeO 3,03 1 ,24 2,67 0,98 
�FeO 4,70 1 ,53 4,95 1 ,43 
MnO 0,11 0,05 0,08 0,05 
MgO 1 ,66 0,90 1 ,73 0,90 
СаО 3,39 1 ,78 4,16 1 ,58 
Na20 5,65 0,87 5 ,41 0,84 
К2О 4,06 1 ,38 3,69 1 ,11 
Р20• 0 ,13 0,17 0,16 0,19 
а 18,3 2,81 17,1 2,36 
с 1 · 2,9 1 ,92 3,3 1 ,39 
Ь 8,6 3 ,49 9 ,7 3,42 ' 
Ь' 8,6 3 ,49 9,4 з',59 
/' 35 11 ,01 51 1O,u7 
т' 31 7,86 30 9 ,86 
n 6� 7,58 69 7,07 , 
Q +0,9 7,51 +2,1 8,58 
d 0,8 0,13 0,7 0,10 
а 13,7 8,69 16,3 6,66 
F 63,7 9 , 16 63,4 10,36 

3 (n=36) 

� s 

66,44 1 , 2,68 
0 ,52 0,20 

16,15 1 ,02 
2,01 6,80 
2,27 1 ,00 
4,07 1 ,14 
0,08 0,10 
1 ,53 0,73 
3,28 1 ,33 
4,00 0,80 
3,61 0 ,98 
ОД ° '112 

13:,9' 1 ,81 
3�4 1 ,26 
7,1 2,07 
6,9 2,32 

52 11 ,53 
32 11 ,31 
62 8,56 

+ 19,1' 5,83 
0,6 0,10 

19,9 7 ,58 
61,2 11 ,60 

4 (11=84) 

х s 

67,38 2,07 
0 ,48 0,1'7 

16,28 0',73 
1 ,39 . 0 ,61 
2,28 0,74 
3,54 1 ,02 
0,06 0,03 
1 ,19 0,60 
3,04 0,83 
4,70 0,62 
3,04 0,65 
0,15 0,08 

14,5 1 ,33 
3,3 0,92 
6,1 2,21' 
5,8 2,62 

56 8,84 
31 8,12 
70 6,00 

+19,6 3,33 
0,7 0,07 

18,4 5,38 
64,0 7,24' 

5 (n=2 14) 

х s 

64,44 4,17 
0,57 0,25 

16,99 1 ,45 
1 ,95 0,95 
2,47 0,94 
4,23 1 ,39 
0,07 0,06 
1 ,48 0,80 
3,52 1 ,39 
4,91 0,92 
3,44 1 ,00 
0,15 0,14 

15,7 2,47 
3,3 1 ,24 
7,9 3,15 
7,5 3,28 

53 10,43 
31 9,37 
68 , 7 ,42 

+11,7 1'0',81 
0,7 0,10 

17,6 6,68 
63,3 , 9 ,39 

rt: p и' м е ч а Н и е. MacCliBbI; 1 - С6ФСIШЙ·. 2 - УЙбаТсюiй'. 3 - ТуимсниЙ. 4 - Тиr'ер
тышсний, 1j. - среднее по четырем массивам. ИсточНиПИ ашiЛИЗ0В; О, и, пtохина [ 1 9 6 1 ]; Е. к Станпевич [ 1 962'].  Ib. А. Нузнецов и др. 
[раннепа.леО30йсная· . . . . 197 Н .  А А. Митянин [1 975 ] ,  В. Н. довг,rль и др, [1 975] .  Е. С. СерГеева 
[1 97 5 ]; :ё; л. ХОМlIчев [1975].  

менее крупные кристаллы. Часть биотита' развивается по' жилкам и тре'
щинам,. Прошедшие' все' стадии изменения биотит-пироксеновые дИ'Ориты 
COCTO�'!' И'3 плаГИОl):лаза .м 32-56 (в ядрах до 62) ,  авгита (+2У ...:.. 5'6-
580; Np = 1 ,685, N g = 1 ,708} , биотита, редких мелких реликт()в рогcm\)й' 
обмаНRИ, апатита и· рудного. Общ�е содержание темноцветных ми'в:ераJiоВ' 
в ПОРQде доститает 30-35 %'. _ 

В табл. 5 по:к:азапы средние химичес:к:ие СОСТI1ВЫ пород перйой фаЗЕI 
раннепалеозойск-их гранитоидных бато'литов Ба:тен:ёвскоЙ' зоны . . И'з' таб
лицы видне, что' средний состав пород этой фазь1' <Сырскоl"О и 'Уйбатс'Кого 
плутонов близок кварцевому сиениту. Средний состав ап'алогйчныI! пород 
Тигертышского' и Туимского бато:литов близок гр'l1носиеIiЙту. Средний со
став пьрод первой фазы всех массивов БатенеВСI{QЙ З'оны' приблизите'л;ЫИ 
отвечает кварцевому СIfепиту - гран'Осиепиту. 

Породы первоЙ' фазы веех четырех ,Ма'ССИБQ'В относят'ся к; Iшассу уме
реннощеJЮЧНЬ'IХ образоВ'Н'ний, причем пород'ы cыIcKoFoo и Уйбатского' плу
ТОНОВ' обладают значи,мо' большей величинои Пl1ра.'l\fетра· а, чем порЬды 
Туимского и Тигертышското п'лутонов. ПЬРОДЭJi1' всех плутонов своистВё1i 
умереннонатровый профи-ль щелочей и в' БОJJьшйнстве случаев' м'е'л:а1но
кратовыЙ' уклон. Последний не обнаруживают шfТnь по.P'lдЫ Тй:геРТБПП
ского батол.ита. Они принадлежат к меЗdRраТОВБiМ' оБРl1зо'ВаIiЙЯМ1. 

ПеРТИ'I'-антипеРТИТОВI>Iе' щелочные" СltelиtТы' имеют средне- ИOIи 
крупнозернистую структуру, состоят из грубо'антипер1'ИТОВОГО или пер'
титового калинатрового' шщев'Ого' шпата', биотита, роговой \обма:НRW, пи-
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роксена, граната, часто кварца, акцессориев . Полевой шпат образует слег
ка вытянутые вдоль первой кристаллографической оси, а чаще изометрич
ные или же абсолютно неправильные, лишенные каких-либо кристалло
графических очертаний зерна. Контуры зерен чрезвычайно неровные 
с многочисленными мелкими заливчиками одного зерна в другое , что созда
ет картину очень тесного их срастания. Пертитовые и антипертитовые 
вростки в полевом шпате имеют «жилковатый» , «струйчатый» характер и 
чаще всего ориентированы вдоль плоскости (15.0.2). Некоторое представ
JIение о составе и строении полевого шпата сиенитов дают усредненные 
результаты химического и рентгеноструктурного анализов этого минерала 
из сиенитов Сырского плутона: содержание СаО - 0,70% (S = 0 , 28) '1 
Na20 - 5,90 % (S = 1 ,41) ;  1(20 - 7 ,81 % (S = 2,50) , анортитовой мо
лекулы - 3,6 % (S = 1 ,65) , альбитов ой - 51 , 6 %  (S = 16 ,87), ортокла
зовой - 44,8% (S = 12,40) . Степень распада равна 1 ,08 (S = 0 ,03) ,) 
степень триклинности калишпата - 0,6 (S = 0,33).  Количество усред
ненных анализов - 10 [Довгаль В .  Н. и др . ,  1975 ] .  

И з  темноцветных минералов в щелочных сиенитах чаще всего встре
чаются биотит и пироксен, менее часто - роговая обманка. По набору 
темноцветных минералов сиениты разных массивов несколько .отличаются 
друг от друга. В Сырском плутоне, например , широко развиты сиениты,; 
содержащие биотит. Этот минерал встречен здесь в 44-69 % (в 40 из 70) 
шлифов щелочных сиенитов. Пироксен в сырских щелочных сиенитах 
отмечен в 18-40 % (в 21 из 70) шлифов, роговая обманка - в 12-33 % 
(в 15 из 70) случаев . Более всего распространены исключительно биоти
товые сиениты (22-45 % ;  23 случая из 70) , далее - исключительно пи
роксеновые (9-28 % ,  12 случаев из 70) , затем роговообманковые , биотит
пироксеновые, биотит-роговообманковые , биотит-пироксен-роговообман
ковые. 

В щелочных сиенитах Уйбатского плутона количественное соотноше
ние темноцветных минералов уже несколько иное. Здесь решительно пре
обладают пироксеновые разности сиенитов при ограниченном развитии 
биотит- и амфиболсодержащих типов. Пироксен в Уйбатских щелочных 
сиенитах встречен в 58-93 % (в 1 9  из 24) шлифов , биотит - в 12-51 % 
(в 7 из 24) и роговая обманка - в 9-46 % (6 из 24) шлифов. Исключитель
но пироксеновые разности составляют 33-74 % (13 из 24) сиенитов , ис
ключительно биотитовые - 3-32 % (3 из 24) , исключительно роговооб
манкqвые разности здесь не встречены. Роговая обманка всегда ассоции
рует . с пироксеном. Одновременного присутствия в щелочных сиенитах 
пироксена, роговой обманки и биотита не отмечается. В щелочных сие
НИ1 аХ Уйбатского плутона кое-где фиксируется черный гранат (в 3 -
32 % случаев ; 3 и з  24) .  

Биотит в пертит-антипертитовых сиенитах относится к умеренно- и 
высокожелезистым разностям (Ng = 1 ,650-1 ,700; f = 50-100) . Роговая 
обманка имеет коричневую или коричнево-зеленую окраску, L. cN g = 

= 10-120; Np = 1 ,680-1,686.  Пироксен представлен салитом, салит
авгитом, фассаитом. Диапазон колебания его оптических свойств : +2V = 
= 60- 740; Np = 1 ,690- 1 ,721 ; Ng = 1 ,716-1 ,740. Окраска варьирует 
от бледно- до густо-зеленой. Химический состав пироксенов из сиенитов 
Сырского и Уйбатского плутонов показан в табл. 6, где приведен также 
один а нализ пироксена из сиенитодиоритов Уйбатского плутона. 

Кв арц в щелочных сиенитах встречается в общей сложности в 25-
41 % случаев (в 46 из 94). Распределены кварцевые разности сиенитов ,! 
однако, неравномерно. Они, например, являются достаточно обычными 
для Сырского плутона (48-72 % сиенитов , 42 случая из 70) и редко в УЙ
батском плутоне (4-37 % ,  4 случая из 24) . Кварц образует резко ксено
морфные зерна , совершенно лишенные саМОСТОЯ1 ельных кристаллогра
фических очертаний. Количество его в породе редко превосходит 5-8 % .  

Из акцессорных минералов щелочных сиенитов заслуживает внима-

5 �. н. Довгаль, В. А. Широних 65 



Химический состав ПИРОllсеиов И3 щелочных сиенитов раине 

Онислы, ха- I Д 1 3 2  I ДоО4 I Д656а  I Д978 I Д 2 1 2 0 а  I Д250 I Д2120б  

рантеристини 
1 2 3 4 5 6 7 

Si02 52,13 I 53,05 50,44 51 ,51 52,52 52,14 50,82 
Тi02 0,10 0 ,02 0 ,29 0,57 0,09 0,46 0,53 
Аl2Оз 0,61 I 0 ,27 1 ,31 3,05 1 ,24 1 ,80 2 ,12 
� FeO 14,47 1 1 ,40 16,65 7,24 10,97 9,05 10,14 
MnO 0,84 0 ,10 0,34 0,29 0,47 0 ,45 0,47 
MgO 9 ,40 10,65 7,28 13,03 1 1 ,13 14,36 1 1 ,38 
СаО 22,02 23 ,72 22,73 22,72 21 ,62 19 ,80 22,19  
Na20 0,76 0,33 0,41 1 , 18 1 ,23 0,63 1 ,23 

I 
С У М l1 а 100,33 99,54 99 ,45 99,59 99,27 98,69 98,88 

Si 1 , 997 2,017 1 ,972 1 ,926 1 ,996 1 ,963 1 , 942 
Al 0,028 0,012 0,060 0 , 135 0,055 0,080 0,096 
Ti 

. 
0,003 0,001 0 ,009 0,016 0,003 0,013 0,015 

Fe+2 0,464 0 ,363 0,545 0 ,226 0 ,349 0,285 0,324 
Mn 0,027 0,003 0,011 0,009 0,015 0,014 0,015 
Mg 0,537 0,603 0 ,425 0 ,726 0,630 0,806 0,648 
Са 0,904 0,966 0,952 0,910 0 ,880 0,799 0,909 
Na 0,056 0,012 0,031 0,086 0,091 0,046 0,910 

С у м м а  I 4,015 I 3,977 I 4,005 I 4,034 I 4,019 I 4,007 I 4,041 
46 37 56 24 35 26 33 

П р и  м е ч а н и е, 1-3 - Сырсний плутон, салиты. 1,- 1 5  - Уйбатсний плутон: 1, - фас 
1 0- 1 2  - фассаиты; 1 3 , 14 - салит-ав гит (Тырданов улус); 15 - фассаит (Тырданов улус). 

Анализы вьmОШIены в ИГиГ СО АН СССР на минрозонде УХА-5А, аналитИI, Л. в. Усова. 
Типы пиронсенов здесь и в дальнейшем определялись по Н. Л.  ДОбрецову и др. [Породообра 

ния сфен. Он присутствует практически во всех сиенитах "Уйбатского плу
тона и в 24-48 % (в 25 из 70) щелочных сиенитов Сырского батолита. 
Помимо сфена отмечаются апатит , циркон, ортит ,  рудный :минерал и др . 

Средние химические составы пертит-антипертитовых щелочных си
енитов раннепалеозойских гранитоидных батолитов Батеневской зоны 
(табл , 7) близки среднему составу щелочного сиенита по Дэли lЗавариц
кий А. Н . ,  1955 ] .  Пертит-антипертитовые сиениты принадлежат к классу 
мезократовых умереннонатровых пород .  По уровню щелочности сиениты 
Сырского и "УйбаТС1\ОГО плутонов в отдельности занимают промежуточное 
положение между умеренно- и высокощелочными породами, в совокупно
сти же они обнаруживают преимущественное тяготение к полю умеренно
щелочных пород (25 анализов из 37 ,  или 50-82 % ) . 

Имеет смысл несколько подробнее остановиться на описании взаИllIО
отношений пер тит-антип ер титовых щелочных сиенитов с породами первой 
фазы гранитоидных батолитов . 

В случае постепенных переходов в сиенитодиоритах и двуполевошпа
товых сиенитах с приближением 1\ телам щелочных сиенитов наблюдается 
плавное возрастание количества l{алинатрового полевого шпата,  1\ОТОРЫЙ 
вытесняет плаГИО1\лаз и прочие минералы породы. "УМ.еньшение содержа
ния плагиоклаза сопровождается понижением его основности до альбита. 
Зерна последнего иногда встречаются в щелочных сиенитах. Ширина 
зоны переходных пород варьирует 01 долей до нескольких десятков 
метров. 

Постепенные переходы к щелочным сиенитам- обычно наблюдаются 
в 1\онтактах с карбонатными породами, что заставляет смотреть на эти 
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палеозойских граНIIТОIIДНЫХ плутонов БатенеВСRОЙ зоны 

Д2 125 I Д279 I д268б I Д27 1 I Д272 I Д2097 I Д2 1 1 0б I Д2 1 1 1  

8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  

51 ,11  49,53 52,04 51 ,92 51 ,74 50,07 50,06 51 ,88 
0 ,63 0,41 0,61 0 ,63 0,63 0 ,51 0 ,68 0,52 
2,06 2 ,26 2 ,37 1 ,89 2,31 3,07 2 ,91  2,32 

10,06 13 ,56 7 ,26 7 ,54 8,06 10,54 1 1 ,45 7,78 
0,42 0,43 0,29 0 ,30 0 ,36 0 ,32 0,37 0 ,36 

1 1 ,46 9,41 13,43 13 ,27 1 2,88 10,50 9 ,82 12,94 
21 ,70 22,33 22,88 22,99 22,51 22,85 22,54 22,78 

1 ,20 1 ,30 0,62 1 ,05 1 ,08 1 ,03 0,91 0,99 
I 

98,64 99,23 99,50 99 ,59 99,57 98,89 98,74 99,57 

1 ,952 1 ,922 1 , 944 1 ,945 1 ,941 1 ,919 1 ,927 1 , 944 
0,093 0,103 0 ,104 0,084 0, 102 0, 139 0,132 0 ,103 
0 ,018 0,012 0,017 0,018 0,018 0 ,015 0,020 0,015 
0,321 0,440 0,227 0 ,236 0,253 0 ,338 0,369 0 ,2М 
0,014 0 ,014 0,009 0,009 0,011 0,010 0,012 0 ,011 
0 ,652 0,544 0,748 0 ,742 0 ,720 0 ,600 0,563 0,723 
0,888 0,929 0,916 0 ,923 0,905 0 ,938 0 ,930 0,915 
0,089 0,098 0 ,045 0,076 0,078 0,077 0,068 0,072 

4,028 I 4,063 \ 4,009 I 4,033 I [1 ,029 I 4,035 I 4,021 I 4,026 
I 

36 39 25 33 45 23 24 26 
саит из сиенитодиорита; 5 - суб!{альци евый салит; 6 - су6I>альциевый авгит; 7-9-салит-авгиты; 

зующие пиронсены, 1 971 ]. 

сиениты в первую очередь как на синхронные сиенитодиоритам и дву
полевошпатовым сиенитам контактов о-реакционные обраЗ0вания. Одна
ко детальное изучение контактов показало,  что корреляции между появ
лением в этих контактах щелочных сиенитов и степенью измененности 
непосредственно соприкасающихся с сиенитами карбонатных пород не 
существует . Щелочные сиениты встречаются в контактах кю{ с неизменеп
ными, так и с измененными известняками и доломитами, причем степень 
измененнос'JИ бывает самой различной - от очень слабой до весьма ин
тенсивной. Поэтому объяснять появление всех щелочных сиенитов в коп
TaRTax плутонов как следствие ощелочения магмы при взаимодействии ее 
с карбонатными породами в местах теперешнего обнаружения сиенитов 
нельзя. Часть сиенитов , вероятно,  обраЗ0валась именно таким путе1li" 
другая же, видимо главная, часть возникла вследствие локального обо
гащения магмы щелочами или вслеДСТЕие сиенитизации уже затвердевших 
пород плутонов в результате поступления в том и другом случае растворов , 
оБО('jоБлявшихся в процессе приконтактового ощелочепия магмы на более 
глубоких горизО'Птах ИНТРУ3ИВОВ. ' 

Второй тип взаимоотношений щелочных сиенитов с порода1lIИ' первой 
фазы транитоидных батолитов , когда сиениты представляют собой явн? 
послемагматические обраЗ0вания и их появлению предшествует пре
обраЗ0вание сиенит'одиоритов и Двуполевошпатовых сиенитов в олиго'
RЛ336вые и олигоклзз-салитовые породы, можно проиллюстрироват.ь 
на примере "УйбаТСRОГО плутона. В этом плутоне нам известны два круп
ных участка развития таких сиенитов. Об этих участках мы уже говорили. 
Один ИЗ них расположен в юго-восточном контакте плутона,. недалеRО 0'1' 
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Средний ХИlllИческий состав пертит-антипертитовых щелочных 
сиенитов раннепалеозойских гранитоидных батолитов БатенеВСIЮЙ 

зоны 

оиислы, / 1 (n=2 5 )  2 (n=12) 3 (n=3 7 )  
хараите- ---х---:---в-- ----,---- ----,-----
ристиюr Х S .х s 

Si02 64,22 2 ,66 62,34 2 ,25 63,61 2,66 
Тi02 0,43 0 ,27 0 ,52 0 ,26 0 ,46 0 ,27 
Аl2Оз 18,07 1 ,21 17 ,82 1 ,20 17,99 1 ,20 
Fе20з 1 ,35 0 ,87 1 ,79 2 ,13 1 ,49 1 ,39 
FeO 1 ,57 0,90 1 ,47 0 ,50 1 , 54 0 ,79 
2: FeO 2,79 1 ,36 3,07 2 , 1 1  2 ,88 1 ,61 
MIlO 0,09 0,04 0 ,09 0,03 0 ,09 0 ,04 
MgO 0 ,52 0 ,41 0 ,81 0,45 0 ,61 0 ,44 
СаО 1 ,73 1 ,05 2,96 1 ,70 2,13 1 ,40 
Na20 5 ,78 1 ,27 5 ,22 0 ,79 5 ,60 1 ,1 6  
К2О 6 ,23 1 ,83 6 ,94 2 ,65 6 ,46 2 , 12  
Р205 0,03 0,03 0 ,07 0 ,10 0 ,04 0 ,06 
а 21,4 1 ,96 21 ,0  2 ,28 21,3 2,05 
с 1 , 0  1 ,00 1 ,3  1 ,66 1 , 1  1 ,23 
Ь 4,8 2 ,4.7 6 ,7  2,83 5,4 2,71 
Ь' 4,4 2 ,53 6 ,1  2 ,83 5,2 2,80 
f , 56 14,10 29 41 ,44 47 28,53 
т' 17  8,61 21 8 , 16  18 8 ,56 
n 58 1 1 ,26 53,5 14,15 57 12,28 
Q + 1 , 1  7 , 12  - 1 ,7 5 ,22 0,2 6 ,63 
d 0,9 0 ,08 0 ,9  0 , 15  0,9 0,10 
(1., 4,4 4,90 6 ,3  7 ,79 4,8 5 ,87 
F 77,6 I 8,70 63,4 16,38 73,0 1 3 ,34 

П р и  м е ч а н И е.  Плутоны: 1 - Сырсюrй; 2 - Уй6атс,"иii; 3 - сред
нее по двум плутона�r. 

Источниии анализов: Е. R. Стаю{евич [1962] ;  в.  Н. Доnгаль и др. [1 975 ] .  

г. Сорека, другой - в северо-западном контакте плутона в бассейне верх
него течения р .  Теренсу (см. рис. 9) .  Первый из этих участков детально 
описан ю. А. :Кузнецовым и Е. С. Сергеевой [РаннепалеозоЙская . . .  , 
1 971 ] , на втором, как ранее не охарактеризованном в литературе, мы оста
новимся подробнее. 

Образование щелочных сиенитов в севера-западном контакте Уйбат
ского плутона происходит по кварцевым и бескварцевым сиенитодиори
там, двуполевошпатовым сиенитам, граносиенитам и главным образом по 
габбро когтахского комплекса. Изменение габбро обычно начинается с их 
интенсивной альбитизации и амфиболизации, не приводящих вначале 
к изменению структурного рисунка породы. Плагиоклаз . подвергается 
сильному разложению с развитием по нему обильного СОССЮрИ1·а , эпидота, 
цоизита , серицита. Продукты эти местами настолько обильны, что кри
сталлов плагиоклаза сквозь них не видно . Лишь кое-где пр оглядывают 
пятнышки этого минерала, которые отвечают альбиту .J\I2 0-10.  

Пироксен породы замещается амфиболом. Амфибол, как правило, 
представлен обыкновенной буровато-зеленой роговой обмаЮ{QЙ ,  внешне 
не отличимой от роговой обманки габбро .  Однако в части пород вместо 
буровато-зеленой появляется более щелочная густо-зеленая роговая об
манка с большими показателями преломления и несколько меньшими 
углами cNg (не более 1 10) и 2V (до 500). Роговая обманка замещает пи
роксен полностью или почти полностью. Сам пироксен временами при
обретает слегка зеленоватую окраску. Угол 2V в нем возрастает до 
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+63-660; L cNp понижается до 350. В породе появляется обильный апа
тит. Обогащение в подобной ситуации амфиболизированных и альбитизи
рованных габбр о  когтахского комплекса апатитом в контактах с "Уйбат
ским плутоном - явление достаточ;но распространенное. Иногда оно 
приводит к возникновению промышленных концентраций апатита [Бара
нова С. А. и др . ,  1 968; Богнибов В. И.  и др . ,  1978 ] . 

В след за  альбитизацией и амфиболизацией начинается перекристал
лизация плагиоклаза породы с обраЗ0ванием вместо крупных кристаллов 
агрегата ИЗ0метричных зерен этого минерала размером 0,3-0,6 мм. 
Плагиоклаз или по-прежнему забит продуктами разложения, или немного 
очищается от них , но всегда выглядит мутным и интенсивно серицитизи
рованным. Состав его ,  как и прежде,- альбит. В породе наблюдается 
уменьшение количества р оговой обманки. Она замещается эпидотом, акти
нолитом, нередко биотитом и хлоритом. Сокращается количество апатита. 

На следующей стадии изменения происходит очищение плагиоклаза 
перекристаЛЛИЗ0ванной породы от продуктов разложения. Исчезает сос
сюрит , сильно сокращается количество серицита ,  в кристаллах плагио
клаза просматриваются двойники, однако эти кристаллы еще переполнены 
обильными ВКЛIочениями пылевидного вещества ,  что придает им мутный 
вид. Основность части зерен плагиоклаза увеличивается до кислого оли
гоклаза (видимо,  не выше .N2 15 ) ,  но их главная масса по-прежнему соот
ветствует альбиту.  Сильно уменьшается количество продуктов разложе
ния р оговой обманки. Исчезает апатит. 

Наконец происходит полное очищение плагиоклаза породы от про
дуктов разложения. Минерал этот становится совершенно свежим. Пред
ставлен он олигоклаЗ0М N2 15-24, как исключение - альбитом. Часто 
в небольших количествах появляются зеленоватый салит, сфен и кое-где 
гранат. Около зерен салита временами наблюдаются тонкие каемки густо
зеленой р оговой обманки. 

На этой же стадии изменения в части пород происходит обраЗ0вание 
МИКРОRJIина , микроклин-iIертита и антипертита . Микроклин проявляется 
в виде мелких , таких же по своим размерам, как зерна плагиоклаза, И30-
метричных водяно-прозрачных кристаллов с прекрасной решеткой. Микро
клин-пертит и антипертит образуют порфиробласты. Количество микро
клина может достигать в породе 20-30 % .  В одном случае вместе с микро
клином было зафиксировано появление мелких зернышек нефелина. 

На этом процесс преобраЗ0вания габбро в большинстве случаев за
вершается, однако иногда идет дальше. В пород� продолжает увеличивать
ся количество мелких зерен микроклина, которые постепенно вытесняют 
олигоклаз. Основность последнего, кстати, при этом уменьшается до М 8-13.  Одновременно возрастают в своем числе и, главное, в размерах 
крупные порфиробласты микроклин-пертита и антипертита,  которые раз
растаются,за  счет мелких зерен микроклина. В конце концов мелкие зерна 
почти исчезают, и порода превращается в крупно- и грубозернистый пер
тит-антипертитовый щерочной сиенит. Щелочные сиениты обра3УIОТ среди 
олигоклаЗ0ВЫХ пород мелкие <<пятню>, неправильные жилообразные 
тела. Сопровождаются маломощными секущими телами таких же 
сиенитов. 

В случае наложения процессов сиенитизации на сиенитодиориты" и 
двуполевошпатовые сиениты "Уйбатского плутона последние, как и габбро ,  
испытывают предварительную альбитизацию и перекристаллизацию. 
Однако эти альбитизация и перекристаллизация наблюдаются не всегда. 
На некоторых участках калинатровый полевой шпат развивается не
посредственно по неизмененным или очень слабо измененным сиенитодио
ритам и двуполевошпатовым сиенитам. Иногда аналогичные явления име
ют место и при сиенитизации габбро;  

Нефелиновые породы. Известно два участка их проявления, один 
И3 которых находится в северо-восточном контакте Сырского плутона 



(Булан:кульс:кое м-е) , дру
гой-в севеРОВОСТОЧНОllf :кон
та:кте Уйбатс:кого ПЛУТQна 
(учаСТОI\ Тырданов улус), 

Булан:кульс:кое место-
рождение , согласно О. и. Шо
хиной [1961 J ,  сложено не
фелиновыми и нефелинсодер
жащими сиенитами фойяит
миас:китового типа, эссе:кси
тами, нефелиновыми диори
тосиенитами, :которые секут
ся дай:ками мел:козернистых 

<@i'L-r-,г-'....,-'-- нефелинсодержащих сиени-
тов, мелано:кратовых нефе-��=:=:::I�= линовых сиенитов и пегма-

�-r-L- тоидных фоЙяитов. Нефели
новые и нефелинсодержащие Д��C сиениты слагают внешнюю, г 
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Рис.  1 1 .  Cxe�B геологического строения Б улан-
!{ульского месторождения [Шохина , 1961 ] .  

1 - четвертичные отложения; 2 - меланократовые не
феJJиновые сиениты; 3 - мелкозернистые нефелинсодер
шащие сиениты; 4 - Т:l,щитовые нефелиновые сиениты; 
5 - нефелиновые и не:jJелинсодержащие сиениты; а 
порфировидные нефелиновые сиенитодиориты; 7 - не
Фелиновые сиенитодиориты; 8 - эссенситы; 9 - дву
полевошпатовые сиениты и сиенитодиориты Сырсного 
п.путона; 1 0  - известюши кемl}рия; 11 - дизъюнктив-

ные нарушения ;  12 - геОЛОГlIчеСЮlе границы. 
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прилегающую :к известня:кам 
часть месторождения, эссе:к
ситы и диоритосиени'l'Ы. -
внутреннюю, обращенную в 
сторону Сырс:кого плутона 
(рис. 1 1 ) .  Все эти породы 
связаны взаимопереходами. 
В поле их развития часты 
измененные останцы и :ксе
нолиты габбро и диоритов 
:когтахс:кого :компле:кса. 

Нефелиновые и нефелин
содержащие сиениты Булан
ну льс:кого месторождения 
сложены ми:кро:клин-перти
том (35 - 70 % ) ,  альбитом,; 
олиго:клазом (1-20 % ) ,  нефе
лином, авгитом, эгирин-авги
том (0-6 % ) ,  бар:кевинитом, 
гастингситом (3-20 % ) ,  био
титом ( 1-8 % ) , сфеном, апа
титом, магнетитом и другими 
а:кцессориями. 'Эссе:кситы со
стоят из плагио:клаза .М 35-
55 (47-65 % ) ,  нефелина, ав
гита, диопсида (7-18 % ) ,  
бар:кеви:кита (6-16 % ) ,  био
тита (5-10 % ) , оливина 
(1-3 % ), :калишпата (3-7 % ) , 
рудного , апатита . В состав 
нефелиновых диоритосиени
тов входят андезин .М 26-
37 (20-65 % ) , нефелин, :ка
линатровый полевой шпат 
(10-50 % ) ,  авгит, ди(шсид 
(8-18 % ) ,  бар:кеви:кит-арф
ведсонит (14-22 % ) ,  биотит 
(5 - 6 % ), апатит, магнетит, 
сфен. 



Для пород Буланкульского месторождения,; особенно для эссекси1'ОВ 
и диоритосиенитов , характерно непостоянство структур ,; значительные 
вариации в степени зернистости (.от мелко- до крупнозернистых) ,  неравно
:мерное распределение минералов. Неравномерность распределения каса
ется прежде всего нефелина, который относится к числу наиболее поздних 
:минералов пород. Зерна его обычно лишены самостоятельных кристалло
графических очертаний, часто разъедают и замещают плагиоклаз и темно
цветные минералы. Лишь в нефелиновых сиенитах встречаются более или 
:менее идиоморфные кристаллы этого минерала. Подобно нефелину ведет 
себя и калинатровый полевой шпат. О. И. Шохина отмечает случаи заме
щения им нефелина. 

Подобный характер развития нефелина и калинатрового полевого 
шпата в породах Буланкульского месторождения приводит некоторых 
исследователей, напримеI? �. И. Богнибова [Довгаль В . ' Н. и др. , 1 975 ] ,  
к мысли о существенно послемагматической природе этих минералов. 
Образование их связывается с щелочным метасоматозом, тем самым, кото
рый приводил в других частях Сырского плутона к формированию после
магматических щелочных сиенит�, но который на участке Буланкульско
го месторождения проявился в более щелочном варианте. Метасоматиче
скому преобразованию подвергались габбро и диориты Iщгтахского комп
лекса и, видимо , породы первой фазы GblPCKOrO плутона. Такими не до 
конца измененными габбро и диоритами являются эссекситы и нефелино
вые диоритосиени'lЫ месторождения. Нефелинизированные породы, как и 
мета соматические щелочные сиениты, сопровождаются мелкими телами 
интрузивных нефелиновых сиенитов . Они на месторождении представлены 
даЙками. К ним, 'возможно , относится также часть нефелиновых и нефе
линсодержащих сиенитов крупного тела. 

По О .  И .  Шохиной, нефелиновые породьi Буланкульского месторож
дения являются контактов о-реакционными и гибридными образованиями. 

Несмотря на то, что по своей петрографической принадлежности не
фелиновые породы Буланкуля обнаруживают заметное разнообра зие, по 
хииизму они образуют достаточно компактную группу (см. рис. 13) , для 
которой представляется возможным вычислить средний химический состав . 
Этот состав показан в табл. 8. Он более всего , пожалуй, отвечает породе 
промежуточного типа между лаурдалитом и нефелиновым монцонитом 
[Заварицкий А. Н . ,  1955 ] .  Нефелиновые породы относятся к Rласtу ме
ланократовых умеренновысокощелочных умереннонатровых пород. Кста
ти, по уровню щелочности (по величине параметра а) они в целом не отлича
ются от щелочных сиенитов Сырского плутона , а по некоторым другим 
показателям щелочности (коэффициенту агпаитности) в целом даже усту
пают им. 

Нефелиновые породы Тырданова улуса. Эти породы изучались 
Г. С. Лабазиным [1930 ] ,  И. в. Лучицким [1959 ] ,  Е .  Д. Андреевой [ 1968 ] ,; 
А .  А. Митякиным [ 1975, 1976а, б ] ,  В .  И. Богнибовым [ 1979 ] ,  немного ав
торами настоящей работы и др . Отличительной особенностыо пород Тыр
дановского участка, так же как и пород Буланкульского месторождения,; 
является резкое непостоянство их состава и структуры. Здесь имеются 
нефелиновые и нефелинсодержащие сиениты, сиенитодиориты, МОНЦОНИТЫ'j 

диориты, пироксениты, которые чередуются с безнефелиновыми разностя
lI'1И этих пород И связаны с ними, друг с другом и с породами первой фазы 
"Уйбатского плутона вЗаимопереходами. Кроме того , здесь же обнаружи
ваются мелкие останцы габбро когтахского комплекса и блоки известня
ков . Известняки частью превращены в гранат-пироксеновые скарны, ча
стыо же лишь перекристаллизованы. Известняки в контакте почти не ис
пытывают никаких изменений кроме перекристаллизации. 

Как показали исследования В .  И. Богнибова ,  распределение различ
ных типов пород на Тырдановском учаСТII:е , включая породы с р азличным 
содержанием нефелина , имеет характер невыдержанных по простиранию , 
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Т а б л и ц а  8 

Средний химический состав нефе.линовых пород раннепалеОЗОЙСКIIХ 
граНIIТОИДНЫХ батолитов Батеневской зоны 

Окислы, I 1 (n=26) 2 (n= 1 2) 3 (n=38) 
харанте- -------;----- -----,----- ------,----
РИСТИНН :х s х s х s 

Si02 55,40 2,41 53,92 2,37 54,93 2,41 
Тi02 0 ,75 0,37 0,63 0,24 0,71 0,34 
Al2Оз 20,83 1 ,60 21 , 17  1 ,95 20,94 1 ,70 
Fе20з 1 ,72 1 ,10 2,72 0 ,87 2,03 1 , 1 2  
FcO 4,02 1 ,43 2,88 1 ,06 3 ,66 1 ,41 
.2:FeO 5,56 1 ,86 5,32 1 ,67 5,49 1 , 78 
МпО 0,12 0 , 1 1  0,13 0,03 0 ,12 0 ,10 
MgO 1 ,53 1 ,07 1 ,64 0,90 1 ,56 1 ,01  
СаО 4,25 1 ,88 6,95 2,49 5,10 2,42 
Na20 6,03 1 ,75 5,01 1 ,06 5,71 1 ,62 
К 20 5,02 1 ,24 4,93 1 ,60 4,99 1 ,34 
Р20 5 0,34 0,32 0,03 0,03 0,24 0,30 
а 21 ,0 4,91 18,8 3,72 20,3 4,63 
с 3,7 2,39 5,2 1 ,77 4,2 2,31 
Ь 9,7  4,54 1 1 ,8 4,94 10,4 4,68 
Ь' 9,6 4,54 1 1 ,8 4,94 10,3 4,71 
l' 58 12,31 48 10,96 55 12,72 
т , 24 10,66 24 6,29 24 9 ,42 
n 64 5,63 61 8 ,97 63 6,87 
Q -15,0 8,82 -14,8 4,56 -15,0 7,67 
d 0,7  0 , 16  0,6 0,10 0 ,7  0,15 
а 16 ,0 10,88 22,2 8,31 17 ,9  10,45 
F 71 ,1  12,24 66,5 7 ,44 69,7 1 1 ,07 

П Р И  М е ч а Н и е .  1 - БУ.ПaJшульсное месторождение; 2 - участOI; 
Тырданов улус; 3 - среднее по двум участкам. 

Источнини анализов: О. И. Шохина [ 1961 ], Е. Н. Станневич [1962], 
А. А. Митякин [1 975] .  

неопределенно очерченных полос северо-восточного простирания. Эти 
полосы протягиваются параллельно нонтанту плутона (рис. 12).  

Нефелиновые и нефелинсодержащие породы Тырданова улуса сло
жены переменными ноличествами нислого и среднего плагионлаза, нали
натрового полевого шпата , нефелина, оБыl\овеннойй и ощелоченной рого
вой обманни , авгита , эгиринавгита, биотита, андрадита, нальцита, сфена, 
апатита и других анцессориев. Содержание нефелина в них нолеблется от 
долей до 30-35 % .  Нефелин всегда образует нсеноморфные зерна, разъ
едает и норродирует прочие минералы пород, ное-где сечет их в виде жи
лон. Таним образом, нан и на Буланнуле , он относится н числу поздних 
:минералов . 

Примечательной особенностыо пород Тырданова улуса является на
личие в них постоянных следов перенристаллизации, ноторая осуществля
лась вдоль трещин и ослабленных зон северо-восточного простирания" 
совпадавших по направлению с простиранием полос пород различного 
состава .  Ей подвергались двуполевошпатовые сиениты, сиенитодиориты" 
габбро ,  диориты. С перенристаллизацией связано образование олиго
Rлазовых и олигонлаз-салитовых пород. Правда, до нонца этот процесс на 
Тырдановом улусе доходил редно, ограничиваясь обычно его начальными 
стадиями. Он приводил н перераспределению темноцветных минералов , 
R вознинновению весьма харантерных для пород Тырданова улуса полос
чатых тенстур . Да и сам процесс образования олигонлазовых и олигонлаз
салитовых пород протенал здесь неснольно иначе , чем в бассейне верхнего 
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Рис. 12. Схема геологического строения участка Тырданов улус [Богнибов В .  И . , 
1979 ] .  

1 - четвертичные отложения; 2 - двуполевошпатовые сиениты и сиенитодиориты северо-восточной 
части УЙбатсиого плутона ; 3 - щелочные сиениты; 4-9 - поля развития сиенитов ,  сиенитодиор'И
тов, монцонитов, диоритов, олигоилазовых и олигоилаз - салитовых пород с содержанием нефе
лин а :  4 - 0Т О до 1 % ,  5 - 0т 1 до 5 % , б - от 5 до 1 0 % , 7 - 0т 1 0 до 20% , 8 - 0т 20 до 3 0 % , 
9 - более 30%;  10 - участии развития известиовых сиарнов; 11 - останцы габбро иогтахсног() 
иомплеиса; 12 - иарбонатные породы риФея; 13 - элементы залегания трахитоидности и полосча-

тости. 

течения р .  Теренсу. На Тырдановом улусе не наблюдается ранней альбити
зации и амфиболизации пород, а процесс начинается сразу же с возникно
вения мелких ИЗ0метричных зернышек свежего олигоклаза .N2 1 9-27. 
Олигоклаз появляется вначале вдоль границ зерен, по трещинам, в виде 
пятнышек. Затем количество его постепенно возрастает , и он вытесняет 
весь ранее присутствовавший в породах полевой шпат. Темноцветные ми
нералы в участках развития олигоклазового агрегата сокращаются в сво
ем количестве,  в основном пере отлагаясь в соседние,  не затронутые пере'
кристаллизацией зоны. В олигоклазовых породах остаются пироксен и 
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амфибол, биотит в них исчезает. Состав темноцветных минералов .меняется 
в сторону . увеличения их железистости и временами,_ возможно" щелоч
ности. Появляется, в частности, салит. 

В участках развития олигоклазового агрегата часто встречается ка
лишпат (микроклин, микроклин-пертит) . Минерал этот образуется позд
нее плагиоклаза. Он или слагает такие же по размерам, как кристаллы 
олигоклаза , изометричные зернышки, всегда ксеноморфные, однако, по 
отношению к зернам олигоклаза, или образует оторочки вокруг кристал
лов олигоклаза, или, наконец, проникает вдоль границ этих. кристаллов , 
цементируя их. Иногда калишпат ПОЛНОСТЫQ вытесняет олигоклаз, и по
рода превращается в пертит-антипертитовый щелочной сиенит. Пятна и 
жил\)образные массы этих пород, хотя и не очень часто, но встречаются на 
территории Тырдановского участка. 

В части олигоклазовых пород Тырданова улуса, опять-таки как более 
поздний минерал , в ассоциации с калишпатом или без него , образуется 
нефелин. Он является, таким образом, явно послемагматическим минера
лом. Это обстоятельство наряду с данными о позднем появлении нефелина 
в других нефелинсодержащих породах Тырдаповского участка и является 
основанием для того , чтобы связьrвать возникновение этого минерала 
с метасоматическими процессами. R такому выводу относительно генезиса 
нефелиновых пород Тырданова улуса пришел В. и. Богнибов [1979 ] .  
Этот вывод разделяют авторы настоящей работы. Другие исследователи, 
например А. А. Митякин, рассматривают нефелиновые породы участка как 
контактов о-реакционные образования. 

у А. А. Митякина [ 1975 ] приведены химические анализы несколышх 
образцов нефелиновых пород (нефелиновых сиенитов и диоритов) Тырда
новского участка .  На диаграмме А. Н. 3аварицкого (рис. 13) эти анализы 
занимают два поля, одно из которых совпадает с полем размещения фи
гуративных точек составов нефелиновых пород Буланкульского место
рождения, другое , представленное анализами «нефелинового диорита» и 
«меланократовой нефелиновой породы» , размещается заметно ниже . Для 
пород первой группы подсчитан средний состав (см. табл. 8) . По содержа
нию окислов он не обнаружива�т значимых различий со средним составом 
нефелиновых пород Буланкуля и принадлежит к одному с ними химиче
скому классу. 
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Рис. 18. Петрохимические особенности пород Буланкульсн:ого месторождения ( О )  
и ТырдаНОВСIШГО участн:а ( . ) . 
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Т а б л и ц а  9 
Средний химический 'состав гранитов второй фазы раннепалеозойских грацитоидных 

батолитов Батеневской зоны 

Окислы, I 1 (n=22)  

характе- I ристики х s 

Si02 72,62 3 ,13 
Тi02 0,25 0 ,15 
А12Оз 14,76 1 ,69 
Fе20з 0,84 0 ,51 
FeO 1 ,45 0,42 
�FeO 2,21 0 ,69 
МпО 0,04 0,02 
J\!fgO 0,35 0,23 
СаО 1 , 1 7  0,55 
Na20 4,09 0,69 
К2О 4,36 0 ,69 
Р205 0 ,07 0 ,08 
а 14,8 2,07 
с 1 ,3 0 ,65 
Ь 4,2 1 ,40 
Ь'  2,7 0,85 
j' 52 19 ,91 
1n' 1 4  10,08 
n 59 5,41 
Q +28,4 8 ,76 
d 0,8 0 ,08 
а 91 , 7  3 ,95 
F 78,8 1 1 ,44 

.
2 (n=5 1 )  

Х I s 

71 ,92 2,07 
0,22 0 , 17  

15,29 1 ,24 
1 , 15  0 ,77 
1 ,03 0 ,48 
2 ,07 0,67 
0 ,03 0,03 
0,44 0 ,35 
1 ,44 0 ,94 
4,62 0 ,76 
3,79 0 ,81 
0 ,06 0,08 

15 ,2 1 ,99 
1 ,6 0,98 
4,3 1 , 65 
2 ,9 1 ,39 

49 15 ,45 
18 12,21 
65 6 ,70 
+25 ,7  6 ,76 

0,8 0 , 10 
90 ,5 6 , 18  
73,9 14,58 

3 (11=2 8 )  

х s 

72,26 2 ,20 
0,26 0 ,13 

14,33 1 ,21 
1 ,21 0,67 
1 ,34 0 ,66 
2,42 0 ,93 
0,05 0,03 
0,63 0,44 
1 ,69 0,95 
3,78 0,62 
4,33 0,89 
0 ,13 0 ,15 

14 ,1  1 ,03 
. 1 ,6 0,74 

4,8 1 ,75 
3,6 1 ,55 

51  22,02 
20 1 1 ,68 
57 8 ,41 

+29,1  4,88 
0,8 0,07 

89,7 4,49 
70,3 15 ,57 

4 (11=4 1) 

х s 

72,30 1 , 63 
0 ,24 0,10 

14,68 1 ,20 
0 ,78 0,48 
1 ,65 0,52 
2,36 0 ,73 
0,06 0,02 
0,60 0 ,36 
1 , 74 0,65 
4 ,12 0 ,67 
3 ,71 0 ,94 
0,10 0 , 13 

14 ,0 1 ,42 
2,0 0,75 
4,4 2,01 
3,3 1 ,09 

56 16 , 13 
22 1 1 , 1 1  
63 9 ,20 

+29,4 3,23 
0 ,7  0 ,10 

87 ,6  5 ,22 
71 ,2  12 ,26 

5 (n= 142) 

х s 

71 ,21 2 , 17  
0,24 0 ,14  

14,84 1 ,34 
1 ,01 0 ,66 
1 ,34 0 ,58 
2,24 0,75 
0,04 0 ,03 
0,51 0,37 
1 ,54 0 ,83 
4,23 0 ,76 
3,96 0,88 
0,09 0 ,12 

14,6 1 ,77 
1 ,7 0,84 
4,4 1 ,74 
3 , 1  1 ,31 

52 1 7 ,84 
1 9  1 1 , 70 
62 8 ,21 

+27,8 6 , 16  
0 ,7  0 ,09 

89,7 5 ,45 
73,2 13 ,85 

П р и  111 е ч а н и е. Плутоны: 1 - Сырский, 2 - Уйбатсний ,  3- Туимский , 4 - Тигертышский, 5 - среднее по четырем плутонам. 
Источюши анализов: в . К МОЮIЧ ( 1 938), Е. К СТalmешIЧ [ 1 9 63 ] , 10.  А. :Кузнецов и др . [Ран

непалеОЗ0Йская: . . .  , 1 971 ], А. А. МIlТЯЮШ [ 1 9 7 5 J ,  в . Н. ДОDгаль и др .  [ 1 9 7 5 ], Е. С. Сергеева [1 975], 
в. л. Хомичев [ 1 9 7 5 ] .  

Породы гранитового состава. Они представлены крупно-, средне
и мелкозернистыми гранитами, порфировидными гранитами, лейкогра
нитами, гранит-аплитами и др . Сложены микроклином, калинатровым 
полевым шпатом, плагиоклазом (олигоклаз , альбит, редко андезин) , 
кварцем, биотитом, роговой обманкой, как исключение - пироксеном,; 
сфеном, апатитом, гематитом и др. Содержание минералов подвержено 
некоторым колебаниям. Особенно в этом отношении выделяется кали
шпат, количество которого варьирует от первых до нескольких десятков 
процентов. Непостоянство содержаний свойственно и темноцветным ми
нералам. По сочетанию их граниты подразделяются на роговообманковыеt 
биотитовые, биотит-роговообманковые и роговообманково-биотитовые . 

Для иллюстрации содержаний и характера распределения минералов 
в гранитах приведем данные на этот счет по гранита.м Сырского плутона. 
Содержание калишпата -в них равно 1 0-50 % (чаще всего 30-50 % ) , 
плагиоклаза - 20-65 % (обычно 20-50 % ) ,  кварца - 12-47 % (обычно 
20-35 % ) , темноцветных минералов - 1-7 % (обычно 3-5 % ) .  Состав 
плагиоклаза меняется от альбита до андезина N� 38. Чаще всего отмеча
ется олигоклаз .N2 12-26.  

Из темноцветных минералов присутствуют биотит, роговая обмаю{а 
и пироксен. Биотит отмечен в 86-99 % шлифов (в 49 из 51 ) ,  роговая об
манка - в 2-22 % (в 4 из 51 ) ,  пироксен '-- в 0 , 1 - 1 0 %  (в 1 из 51 ) .  Чисто 
биотитовые разности' составляют 77-97 % (47 из 51 ) ,  чисто роговообман-
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ковые - 0 ,5-13 % (2 из 51) ,  роговообманково-биотитовые и пироксен
роговообманково-биотитовые по 0 , 1 - 1 0 %  (по 1 из 51 ) .  

Средние химические составы гранитов раннепалеозойских батолитов 
Батеневской зоны показаны в табл. 9. :Эти составы занимают промежуточ
ное положение между средними составами щелочноземельного и щелоч
ного гранита по Дэли, более склоняясь в сторону первого из них. Граниты 
принадлежат к классу лейкократовых умереннощелочных умереннонат
ровых пород. 

РАННЕПАЛЕОЗОйСКИЕ 
ГАББРОВЫЕ И грАнитоидныЕ АССОЦИАЦИИ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОй ЧАСТИ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

в северо-восточной части Кузнецкого Алатау (северо-восток 
Кийской зоны) породы раннепалеозойских габбровых и гранитоидных 
комплексов заметно менее распространены, чем на Батеневском поднятии. 
Мы приведем характеристику этих комплексов , основываясь на данных. 
имеющихся в настоящее время по бассейну верхнего течения р .  Урюп 
(рис. 14) .  

Развитые на этой территории раннепалеозойские гранитоиды, которые 
слагают Салангинский плутон, практически ничем не отличаются от ран
непалеозойских гранитоидов Б атеневской зоны и так же, как и они, от
носятся к улень-туимскому комплексу. Раннепалеозойская же габбровая 
ассоциация имеет здесь несколько иной состав , чем когтахский комплекс 
Батеневской зоны. Она сложена габбро и ультраосновными породами" 
которые лишь отчасти сопоставляются с породами первой фазы когтах
ского комплекса. Пород же,  эквивалентных по составу породам второй 
фазы когтахского комплекса, в этой ассоциаци� пока не установлено. 

[3] 1  

[±] 4 
IL L LI "  
\vvvl o  
� 7  
� 8  
� 9  

Рис. 14. Схема геологического строещш Салангинского гранитоидного плут она и его 
окрестностей (составлена авторами с использованием данных О . И. Никонова 

и 3 .  П. Никоновой [ 1 97 1 ] ) .  
1 - четвертичные отложения; 2 - участни проявления граносиенитов и гранитов; 3 - участии 
проявле�ия щелочных сиенитов; 4 - сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты; 5 - ранне
палеозоисиие габбро и сопутствующие им породы ультра основного и среднего состава СВ пределах 
плутона танже продуиты их изменения); 6 - основные и средние ВУЛI;аниты неМбрия СВ пределах 
массива таюне продуиты их изменения); 7 - вулнаногенно-нарбонатные нанопления риФея 
нембрия; 8 - существенно нарбонатные отложения риФея - нем6рия; 9 - геологичесние границы. 

Цифры в нружнах: 1 - УРЮПИНСIШЙ массив, 2 - Салангинсний плутон. 
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Раннепалеозойскую габбровую ассоциацию бассейна верхнего течения 
р .  Урюп О .  И. Никонов , 3. П .  Никонова [1 971 ] отнесли к пироксенит
габбровому формационному типу. 

РаннепалеОЗ0йская 
пироксенит-габбровая ассоциация 

Прототипом ее на описываемой территории явился Урюпинс
кий массив , расположенный в левобережье р .  Урюп. Массив залегает 
среди вулканогенных и карбонатных отложений рифея-раннего кемб
рия. Имеет вытянутую в северо-восточном направлении форму. Длина 
его на левобережье р. Урюп достигает 5 км, ширина - 1 км. 

По О. И. Никонову, 3. П. Никоновой [1971 1 ,  массив сложен в основ
ном амфиболовыми, пироксен-амфиболовыми, пироксеновыми и амфибол
пироксеновыми габбро, переходящими местами в порфировидные габбро 
и габбродиабазы. На долю этих пород приходится 72 % площади массива .  
По направлению к центру массива габбро сменяются сначала клинопи
роксенитаIl1И и горнблендитами, а затем верлитами, веРЛИТОRлинопироксе
нитами и дунитоверлитами. Верлиты, верлитоклинопироксениты и дуни
товерлиты занимают 1 % площади массива ,  клинопироксениты, горн
блендиты и их переходные разности - 27 % . 

Габбро Урюпинского массива состоят из плагиоклаза ,м 58-95, 
переменных количеств титанистого авгита, бурой обыкновенной роговой 
обманки, иногда оливина (до 10 % ), титаномагнетита ,  ильменита, апатита, 
сфена. Всегда в незначительном количестве присутствует биотит. Роговая 
обманка по своим оптическим свойствам (-2V=73-74°; Np - 1 , 667) 
аналогична роговой обманке амфиболсодержащих ,габбро когтахского 
комплекса. 

R'линопироксениты сложены титанистым авгитом с незначительной 
примесью роговой обманки, титаномагнетита, иногда оливина и биотита. 
В разностях, переходных к габбро ,  появляется плагиоклаз, а в разностях, 
переходных к верлитам, - оливин. 

Верлиты и верлитоклинопироксениты СОСтоят из оливина и титани
стого авгита. В качестве примеси содержат магнетит, титаномагнетит, 
амфибол ,  плагиоклаз. Дунитоверлиты на 90 % с лишним сложены оливи
ном и не значительным количеством авгита. 

Габбро северо-восточной части Урюпинского массива достигают до
лины р .  Урюп и переходят на ее правобережье. 3десь они занимают до
вольно значительную территорию (в несколько квадратных километров) 
и в своей восточной части рвутся гранитоидами Салангинского плутона. 
Габбро представлены авгит-амфиболовыми и амфибол-авгитовыми, иногда 
оливинсодержащими разностями, которые находятся друг с другом в при
близительно равных соотношениях. Эти габбро ,  в отличие от габбро соб
ственно Урюпинского массива ,. изв�стны авторам работы по личному опы
ту их изучения. 3накомство с ними показывает, что по общему облику, 
набору  минералов и их оптическим Свойствам эти породы аналогичны ав
гит-амфиболовым и амфибол-авгитовым габбро первой фазы когтахского 
комплекса. Пироксен в них имеет +2 V  = 50-560; Np = 1 ,679-1 , 692; 
Ng = 1 , 707-1 ,710.  У роговой обманки LcNg = 1 20; -2V = 72-820; 
Np - 1 ,664-1 ,669; Ng = 1 ,690-1 ,695. Окрашена в зелено-бурый и бу
рый цвет. 

Вследствие понижения основности плагиоклаза габбро правобережья 
р. Урюп иногда переходят в габбродиориты и диориты. Часто наблюда
ется также переход габбро без изменения оптических свойств минералов 
в габбродолериты и долериты. Формы залегания этих пород не ясны. 
Габбродолериты и долериты слагают или самостоятельные тела, или крае
вые части габбрового массива. Местами они переходят в еще менее рас-
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Рис. 15. Петрохимические особенности 
пород Урюпинского массива (по 
О .  И. НIШОНОВУ, 3. П .  Никоновой 

[ 1 9 7 1 ] ) .  

:кристаллизованные породы, близкие 
по своей струн:туре :к вмещающим 
:кембрийс:ким вул:канитам. Последнее 
обстоятельство заставляет думать, 
что габбро Урюпинского массива не 
очень сильно оторваны во времени 
от этих вул:канитов, быть может, да
же являясь их :комагматами. Та:кой 
вывод, кстати, под:крепляется наб
людениями над взаимоотношениями 
раннепалеозойсних габбро с :кемб
рийс:кими вул:канитами и в других 
частях Кузнец:кого Алатау. Аиa.JIO
гичные взаимоотношения габбро и 
вул:канитов имеют, например, место в 
районе Берикуля. О них речь будет 
идти ниже. О :комагматичности по
род раннепалеозойс:кой пиро:ксенит
габбровой ассоциации Кузнец:кого 
Алатау с раннепалеозойс:кими вул
:канитами области писал О.  И. Ни
:конов [1 972 ] .  Наконец, в самое по
следнее время Г. В. Поляков [Кри
вен:ко А .  П. и др. ,  1979 ] ,  сопоста
вив химизм пород :когтахс:кого :КО 1\1-
пле:кса с химизмом вул:канитов бази

товой труппы ранне-средне:кембрийс:кой трахилатито-металей:кобазаль
'I'оидной ассоциации Батеневс:кой зоны, выяснил, что ПО своим главным 
химичес:ким параметрам (меланократовости, щелочности, типу щелочно
сти) ,  а таю:ке по повышенному содержанию фосфора те и другие об
разования аналогичны друг другу. Это привело Г. В. Полякова :к вы
воду, чт.о породы :когтахс:кого :компле:кса близки по времени формирова
ния вул:канитам раннего-среднего кембрия БатенеВСRОЙ зоны и в своем 
ПРОИСХОiIщении, возможно , связаны с ними. 

Основные петрохимические параметры пород Урюпинсн:ого массива ,  
по  данным О .  И .  Ни:конова, показаны на диаграмме (рис. 1 5) .  Из нее видно , 
что породы лейко- и мезогаббрового состава лржатся в поле умеренноще
лочных пород. Меланогаббро, клинопироксениты и верлиты относятся 
:к породам низ:кощелочным. В этом отношении они напоминают габбро 
КогтаХСIЮГО массива. 

РанпепалеО30ЙСI,ая формация 
грапитоидиых батолитов 

На описываемой территории она представлена Салангинс:ким 
плутоном. Этот плутон имеет площадь о:коло 130 IШ . :км. Залегает среди 
:карбонаТi-IЫХ пород и вулканитов рифея - Кембрия. В западной части 
рвет габбро Урюпинского массива и сопутствующие им габбродолериты и 
долериты. 

Сложен Салангинский плутон в основном породами ряда сиенито
диорит - двуполевошпатовый сиенит. Часто встречаются граносиениты 
и граниты, :которые образуют в основном се:кущие дай:ко- и ШТОlюобраз
ные тела .  Неред:ки пертит-антипертитовые щелочные сиениты. В поле раз
вития этих пород, главным образом сиенитодиоритов и двуполевошпато
вых сиенитов, постоянно наблюдаются останцы и н:сенолиты измененных 
и неизменен

-
ных габбро , габбродиоритов ,  диоритов, долеритов и порфири

тов.  Присутствие этих останцов и :ксенолитов придает Салангинс:кому 
плутону очень невыдержанный пестрый обли:к. 
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Габбро , диориты и доле риты внутри Салангинского плутона амфи
болизируются, приобретают менее основной состав , превращаясь сначала 
в породы типа кварцевых и калишпатовых диоритов ,  монцонитодиоритов , 
а затем в сиенитодиориты. Эти изменения происходят по схеме , которая 
была описана выше при характеристике раннепалеозойских гранитоидных 
батолитов Б атеневской зоны. Порфириты в подобной ситуации испытыва
ют роговиковую перекристаллизацию. 

Помимо перечисленных пород в пределах Салангинского плутона 
встречаются участки, сложенные кварц- и калишпатсодержащими био
тит-пироксеновыми диоритами. Эти диориты состоят из олигоклаз-анде
зина (50-80 % ) ,  клинопироксена (+2У = 54-590; Np = 1 , 686-1 ,690) , 
биотита, не значительных количеств кварца (до 3 % ) , калишпата (1 -7 % )  
и роговой обманки (не более 1 - 2 % ) .  Имеют гипидиоморфнозернистую 
структуру со . слабыми, но постоянными следами перекристаллизации, 
выражающимися в наличии в породе пятен и {<жилою> гранобластического 
полевошпатового агрегата. Природа биотит-пироксеновых диоритов не 
вполне ясна. По своему составу эти диориты близки к биотит-пироксено
вым сиенитодиоритам главной фазы формирования плутона, возникаю
щим, в частности, при метасоматическом преобразовании пред гранитных 
габбро и диоритов .  С другой стороны, биотит-пироксеновые диориты 
напоминают собой аналогичные породы когтахского комплекса, претер
певшие частичную перекристаллизацию и, возможно , другие изменения 
в связи с формированием пород Салангинского плутона. Если это так, то 
тогда сходство раннепалеозойской габбровой ассоциации северо-востока 
Кузнецкого Алатау с когтахским комплексом не ограничивается только 
сходством в габбровой части, а имеет с ним еще и другие общие черты. 

Сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты главной фазы Са
лангинского плутона, как и аналогичные породы других массивов улень
туимского комплекса, состоят из плагиоклаза , калинатрового полевого 
шпата ,  роговой обманки, биотита, клинопироксена, часто кварца, акцес
сориев : Данные о содеР"IШНИИ этих минералов приведены на рис. 1 6. 

Плагиоклаз сиенитодиоритов и двуполевошпатовых сиенитов обладает 
нормальной зональностью и варьирует по составу от альбита до лабрадора 
.М 55. Чаще всего он отвечает олигоклазу и андезину N2 20-40. Роговая 
обманка имеет буровато-зеленую или зеленую окраску, L cN g = 1 1 -
1 60, - 2 У  = 51-680, Np = 1 ,664-1 , 675. Клинопироксену свойственны 
+2У = 56-630, Np = 1 , 681 -1 , 691 . Он относится к салиту (табл. 10) 
и частью, возможно , к диопсиду. 

Из темноцветных минералов наиболее распространена роговая об
манка: встречена в 81- 97 % шлифов (в 55 из 60) . Далее по частоте встреча
емости идут биотит (60 -84 % ,  44 из 60) и пироксен (45-71 % ,  35 из 60) . 
Исключительно роговоо бманковые разности составляют 8-28 % (10 из 
60) , пироксен-роговообманковые - 3-20 %. (6 из 60) , биотит-роговообман
ковые - 14-38 % (15  из 60) , биотит-пироксеновые - 3-18 % (5 из 60) , 
биотит-пироксен-роговообманковые - 28-54 % (24 из 60) . Исключитель-
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Рис. 16.  Гистограмма содержапий породообразующих минералов в сиеНИТОДЕ оритах 
и двуполевошпатовых сиенитах Салангинского плутопа. 

а - IIлагИОRлаз; б - Rалинатровый полевой _ шпат; в - нваРц;Е г - темноцветные·= � минералы. 
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Т а б л и ц а 10 

Химический состав ПИРOI,сенов из пород СалаНГИНСI\оГО плутона 

Окислы, х а- _____ ____ _ I ДIОНБ ДIOHA 

р я ктеРИСlI1КИ 
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Si02 
Тi02 
Al2Оз 
FeO 
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50,87 
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0 ,36 
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0 ,31 
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99,45 
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0,003 
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0,017 
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0,024 

-

4,004 

55 

51 ,34 
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2,001 
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0,003 
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0 ,475 
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55 
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50,87 
0,21 
0,28 

18 ,17  
0,58 
7,56 
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0,54 
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99,23 

2,001 
0,013 
0,006 
0,598 
0,019 
0,444 
0,886 
0,041 

- I 
4,007 1 57 

49,88 51 ,43 
0,14 0 ,18 
0,46 0 ,25 

21 ,56 18,74 
0,58 0 ,58 
6,23 7 ,51 

20,12 20,89 
0,73 0 ,54 
0,01 Не обн. 

99,71 100,12 

1 ,987 2,006 
0,022 0,011 
0,004 0,005 
0 ,708 0,611 
0,020 0,019 
0,370 0 ,436 
0,859 0 ,873 
0,057 0,041 

- -

4,0271 4,004 

65 58 

П р и  м е ч а н п е. 1 ,  2- сиеш!тодиориты: 1 - субкальциевыti салит, 
2 - саши'; 3-5 - щелочные сиениты: 3 ,  4 - суБRальциевые салиты; 5-' 
салит. 

Анализы выполнены в ИГиГ С О АН СССР на микрозонде УХА-5а. 
Аналитик Л. в. Усова. 

но биотитовые и исключительно пироксеновые сиенитодиориты и цву
полевошпатовые сиениты в �Салангинском плутоне не встречаются. Поро
ды имеют гипидиоморфнозернистую структуру с постоянными следами 
разъедания калишпатом и отчасти кварцем кристаллов плагиоклаза. Всег
да несут в себе следы перекристаллизации. 

Средний химический состав сиенитодиоритов и двуполевошпатовых 
сиенитов Салангинского плутона близок к среднему составу известково
щелочного сиенита по Дэли с некоторым отклонением в сторону щелочно
го сиенита (табл. 1 1 ) .  Сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты 
плутона принадлежат н классу меланократовых умереннощелочных 
умереннонатровых пород. Из аналогичных пород раннепалеозойских 
гранитоидных батолитов Батеневской зоны им более всего соответствуют 
сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты Сырского и Уйбатского 
плутонов. 

Пертит-антипертитовые щелочные сиениты встречаются в различных 
частях массива в виде маломощных даек (мощностью от нескольких сан
тиметров до нескольких десятков сантиметров) и мелких неправильных 
тел, которые местами связаны с окружающими породами взаимоперехо
дами, местами же развиваются по ним как явно послемагматические обра
зования, появлению которых предшествует преобразование сиенитодиори
тов и двуполевошпатовых сиенитов в мелкозернистые олигоклазовые 
породы, аналогичные олигоклазовым породам Уйбатского и Сырского плу
тонов. Отмечается преимущественно е тяготение щелочных сиенитов к уча
сткам развития в плутоне останцов и ксенолитов предгранитных габбро и 
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Т а б л и ц а 1 1  

Средний химический состав пород Салангинского пл)'тона 
юrслы, 

___ --;-__ _ 
О I 1 (n=8) 
характе-

х- S ристики 

Si02 61 ,99 3,92 
Тi02 0 ,80 0 ,27 
А12Оз 15,81 1 ,81  
Fе20з 1 ,65 0,53 
FeO 4,05 1 ,1 1  
�FeO 5 ,53 1 ,46 
MnO 0,15 0,05 
MgO 2 ,24 0 ,92 
СаО 4,17 1 ,51  
Na20 4,56 0,67 
К2О 4,58 1 ,01  
а 16 ,4 2 ,13 
с 2,2 1 ,32 
Ь 1 1 ,8 3,96 
Ь' 1 1 ,8 3,96 
f' 47 8,96 
т' 31  5 , 15  
n 60 6,57 
Q +4,4 8,38 
d 0 ,79 0 ,10 
CG 1 1 ,9 6,38 
F 59,2 7,48 

2 (n=4) 

х s 

65,27 2 ,70 
0 ,41 0,20 

15,61 1 ,27 
1 ,54 0,35 
2,49 1 ,71 
3,88 1 ,78 
0 , 1 1  0 ,02 
1 ,06 0 ,70 
2,47 1 ,30 
5 ,45 1 ,55 
5 ,58 2 ,27 

19,0 1 ,44 
1 ,2 0 ,63 
7 , 1  4,26 
7 , 1  4 ,26 

44 21 ,48 
24 6 ,08 
59 14,61 

+5,9 4,75 
0,9 0,10 
0,9 8,77 

68,9 6 ,90 

3 (n=3) 

х s 

70,74 3,82 
0,34 0 ,16  

14,49 0 ,61 
1 ,08 0 ,75 
1 ,77 0,57 
2,74 1 ,20 
0 ,07 0 ,01 
1 ,09 0,63 
2 , 1 1  1 ,35 
4,56 0 ,81  
3 ,76 0,55 

14,9 1 ,01  
1 ,5 1 ,01  
6 ,2 2,05 
5 ,4 3,3.1 "-

42 13,00 
27 1 2,46 
65 7,21 

+23,7 8,74 
0,8 0,07 
8,7 5 ,55 

60,6 5 ,89 

П р и  м е ч а н и е. 1 - сиенитодиориты и двуполевошпатовые сие
ниты; 2 - щелочные сиениты; 3 - граниты. 

Источники анализов : в. н .  Довгаль, в .  А. ШирOl:ИХ, Н . В . Сурков [ 1979] .  

порфиритов.  Иногда наблюдается выход щелочных сиенитов за пределы 
плутона. Эти породы встречаются, например, в западном ЭКЗ0контакте 
батолита среди предгранитных габбро и порфиритов. 

По своему составу, структуре и облику пертит-антипертитовые ще
лочные сиениты Салангинского плутона аналогичны пертит-антиперти
товым сиенитам раннепалеОЗ0ЙСКИХ гранитоидных батолитов Батенев
ской З0НЫ. ОНИ также имеют крупно- или среднезернистую структуру и 
состоят И3 калинатрового полевого шпата, зеленой или бурой роговой 
обманки, салита, биотита, иногда кварца, сфена, апатита , циркона, руд
ных минералов. Роговая обманка имеет L cN g = 13-150; -2V = 55-
600; Np = 1 , 667-1 ,689. Салит обладает +2V = 60-680; Np = 1 , 702-
1 ,714. Его химический состав показан в табл. 10. Количество темноцвет
ных минералов равно обычно 10-15 % ,  причем частота встречаемости 
пироксена, роговой обманки и биотита примерно одинакова. Содержание 
кварца не превосходит 5 % .  На долю кварцевых разностей приходится 
2-48 % (2 случая И3 12) щелочных сиенитов. 

DЦелочной полевой шпат в сиенитах имеет антипертитовое и перти
товое строение и состоит И3 грубых сростков калишпата и альбита. Альбит 
содержит в себе незначительную примесь ортоклаЗ0ВОЙ и анортитовой 
молекул. Калишпат лишен альбитового компонента. О составе и строении 
калинатрового полевого шпата можно судить по некоторым усредненным 
рентгеноструктурным характеристикам этого минерала: средний состав 
без учета содержания анортитовой молекулы - Or4zAb58 (8 = 7 , 43) ;  
содержание ортоклаЗ0ВОЙ молекулы в альбите - 4% (8 = 2, 17) ,  степень 
распада = 1 , 10 (8 = 0 ,02);  степень триклинности Rалишпата - 0,65 
(8 = 0,17) .  Количество усредненных . анаЛИЗ0В - 5 [Довгаль В .  Н . ,  
Широких В .  А . ,  Сурков Н .  В . ,  1 979 ] .  

6 в .  н .  Довгаль, В ,  А .  Широких 81 



По своему химичес:кому составу (см. табл. 1 1 )  щелочные сиениты Са
лангинс:кого плутона аналогичны щелочным сиенитам Уйбатс:кого и 
Сырс:кого батолитов.  Различия между ними по t-критерию обнаруживают
ся лишь в содерn;ании глинозема (салангинс:кие щелочные сиениты бед
нее им) , при сопоставлении с Уйбатским плутоном - в степени насыщен
ности :кремнеземом (салангинс:кие щелочные сиениты более насыщенные) 
и в величине не:которых второстепенных петрохимичес:ких характеристик. 

Породы гранитового и граносиенитового состава образуют дайки, 
:l.'Iел:кие што:ки, иногда , возможно , гнезда среди сиенитодиоритов и сиени
тов . По составу граносиениты и граниты варьируют от почти лишенных 
плаГИОlшаза разностей до пород, содержащих этот минерал в :количестве 
60 % .  Ма:ксимум соде ржаний плагио:клаза приходится на интервал 35-
55 % .  ОсноВlIOСТЬ llJIагиоклаза меняется от M� 9 дО M� 48 (:ка:к правило , от 
.м 20 дО M� 30) . !\ОJIичество кварца в породах равно 15-30 % ,  каJIинатро
вого полевого шпата - 15-70 % ,  темноцветных минералов - 2-10 % . 
Темноцветные . минералы представлены зеленой роговой обманкой (L cNg = '14-150, Np = 1 , 651-1 ,687) ,  биотитом, :КJIинопиро:ксеном. 
НаиБОJIее часто в стречается роговая обман:ка, наименее часто - пиро
:ксен. Средний химичес:кий состав граI:IИТОВ помещен в табл. 1 1 .  

П о  времени появления граниты и граносиениты второй фазы плутона, 
по-видимому , близ:ки :шильным щелочным сиенитам и щелочным ' сиенитам, 
развивающимся :ка:к метасоматические образования по сиенитодиоритам и 
ДВУПОJIевошпатовым сиенитам. Во вся:ком случае, в участках развития 
та:ких сиенитов граниты практически отсутствуют, кроме , разве , ред:ких 
:маломощных даечеI{ гранит-аплитов. II�еJIочные сиениты нигде не се:кут 
и не развиваются по гранитам. 

СалаПГИНСЮIЙ плутон занимает крайнее северное положение в цепоч
ке раннепалеозойских гранитоидных батолитов улень-туимского КО?vШ

т а б л и ц а 12 
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Средний химичеСIШЙ состав пород улеНЬ-ТУИIlIСIЮГО Iюмплекса в целом 

онислы,
/ 1 (n=246) 

харанте- ---.....,----

. ристини Х S 

Si02 
Тi02 
Аl2Оз 
Fе2Оз 
FeO 
:2:FeO 
MnO 
MgO 
СаО 
Na20 
К2О 
а 
с 
Ь 
Ь' 
f , 

т' 
n 

Q 
d 
и
р 

, 

64,28 4,09 
0,59 0 ,26 

16,99 1 ,45 
1 ,98 0,93 
2,56 0 ,98 
4,35 1 ,41 
0,08 0 ,06 
1 ,51 0,80 
3,53 1 ,36 
4,90 0,89 
3,44 0,99 

15,6 2,36 
3,3 1 ,27 
8,1 3 ,19 
7,7 3 ,30 

54 10,55 
31 9,09 
68 7 ,31 

+11 ,4 10,39 
0,7 0,10 

16,6 6,69 
63,4 9,25 

2 (n= 184) 

х s 

72,05 2,26 
0 ,25 0,16 

14,95 1 ,31 
1 ,06 0,67 
1 ,33 0,57 
2,29 0,76 
0,05 0,03 
0,51 0,36 
1 ,50 0,80 
4,31 0 ,73 
3,89 0,84 

14,6 1 ,65 
1 ,6  0,82 
4,6 1 ,72 
3,1 1 ,27 

51 17,14 
19 11 ,20 
63 7 ,80 

+27,4 6,02 
0,76 0,09 

10,1 5,21 
73,4 13,31 

3 (n=4 1)  

х s 

63,77 2,67 
0,45 0 ,26 

17,76 1 ,38 
1 ,50 1 ,32 
1 ,63 0,93 
2,98 1 ,63 
0,09 0,04 
0,66 0,48 
2,16 1 ,38 
5 ,58 1 ,18 
6,38 2,12 

21,0 2,09 
1 ,0 1 ,27 
5,6 2,87 
5,4 2,96 

47 27,71 
19 8,46 
57 12,34 

+0,8 6,65 
0,91 0,10 
4,4 6,22 

72,6 12,86 

П р  II М е ч D. Н И е. 1 - граНIIТОJЩЫ первоii фазы; 2 - ilеЙl<онратовые 
граШI'l'Ы второй фазы; 3 - щелочные снешI'гы . 



лекса, протягивающихся вдоль восточного склона :Кузнецкого Алатау. 
3авершая его характеристику, мы, таким образом, завершаем описание 
всего улень-туимского комплекса в целом. Поэтому будет уместным в ка
честве итога сказанному привести сводную таблицу средних химических 
составов основных групп пород комплекса, которые явятся для нас в даль
нейшем эталонами при всякого рода сопоставлениях (табл. 12) .  Для со
ставления таблицы использованы химические а lШЛИЗЫ пород как описан
ных, так и не описанных (Саралинский плутон) в работе массивов . 

Из табл. 1 2  видно , что средний химический состав пород первой фазы 
улень-туимского комплекса близок среднему составу кварцевого сиени
та - граносиенита по Дэли. По принятой классификации эти · породы 
относятся к меланократовому умереннощелочному умереннонатровому 
классу. Средний хнмический состав гранитов второй фазы близок среднему 
составу щелочноземельного гранита по Дэли с отклонением в сторону 
щелочного гранита. 

Эти граниты принадлежат к лейкократовым умереннощелочным уме
реннонатровым породам. Средний состав пертит-антипертитовых щелочных 
сиенитов аналогичен среднему составу щелочного сиенита по Дэли.Пертит
антипертитовые сиениты относятся к неопределенному по меланократово
сти умереннощелочному умереннонатровому классу пород. 

РАННЕПАЛЕО30ЙСКИЕ 
ГАББРОВЫЕ И ГРАНИТОИДНЫЕ АССОЦИАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНО:И ЧАСТИ МАРТАЙГИ 

Интрузивные образования центральной части Мартайги , о ко
торых пойдет речь в настоящем разделе работы, сосредоточены в полосе 
меридионального простирания, протягивающейся от района рудника Бе
рикуль на севере до района горы Бол. Таскыл на юге. Ширина полосы 
7-25 км, длина - около 60 км (рис. 1 7) .  Располагаются интрузивные об
разования этой полосы в западной части :Кийской интрагеоантиклинальной 
зоны. В пределах полосы .р азмещаются пять интрузивных массивов ,  три 
из которых (Новоберикульский, Ударни;нский ,  Большетаскыльский) от
носятся к раннепалеозоilСI.;оil сиенит-габбровой формации, а два (Дудет
ский и Николкинский)- К раннепалеозойской формации гранитоидных 
батолитов .  ; 

Для читателя , знакомого с магмаТИЗ1>ЮМ Н.узнецкого Алатау, извест
но , что раннепалеозойский возраст сиенит-габбровых массивов централь
ной части Мартайги прини;мается не всеми исследователями. Ест ь геоло
ги, которые относили ,  да и сейчас продолжают относить, эти массивы к сред
нему палеозою. Однако рсследования, специаль:цо предпринятые нами 
в начале 60-х годов (в этот период совместно с В. И. Богнибовым) И В по
следующее десятилетие,  по изучению взаимоотношений габбро и сиенитов 
с раннепалеОЗОЙСRИМ;И: гранитоидами показали, что габбро заведомо древ
нее гранитоидов ,  сиениты - синхронны им и, таRИМ образом , ни те, ни 
другие образования не Ы0ГУТ иметь среднепалеОЗОЙСRИЙ возраст. Резуль
таты этих исследований были изложены в ряде публикаций [ДовгаЛБ В .  Н . ,  
Богнибов В .  И. , 1965; Довгаль В .  Н . ,  1968, 1975; Довгаль В .  Н.  и др. , 
1 972, 1 977 ] .  :Кстати, эти результаты лишь подтвердили ранее полученные 
данные о догранитном возрасте габбро центральной части Мартайги, НО
торые были не приняты во внимание сто.рОННИRами среднепалеОЗОЙСRОГО 
возраста сиенит-габбровой ассоциации. О прорыв� габбро ОRрестностей 
Берикуля раннепалеозойскими гранитоидами, например , еще в 1938 г. 
писал В. :к. Монич [ 1938 ] .  Позже эти наблюдения подтвердил В .  А. 3а
в арицкий [ 1 945 ] ,  причем к догранитным образованиям он отнес и развитые 
в районе Берикуля ще,l}очные сиениты. Прорыв габбро Бол. Таскыла ран
непалеОЗОЙСRИМИ гранитамп установил в первой половине 50-х годов 
Г. А. Ива шшн . 
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Рис. 17. Схема размещения интрузивных образований в центральной части 
Мар иинской Тайги (составлена авторами с использованием данных А. Е .  J\'.yp-

мея, А. и. Мостовского И др.) . 
1 - эффузивные и интрузивные породы девона; г - массивы раннепалеОЗОЙСI{ОЙ Форма
ции гранитоидных батолитов (мартайгпнский комплекс); 3 - массивы раннепалеозойской 
сиен ит-габбровой ассоциации. Интрузив горы Б()л. Таскыл [ I\ривенко А. п., 1 973J ;  4 - щелочные сиениты; 5 - породы промежуточного состава между габбро и сиени
т ам 11; 6 - габбро; 7 - аМфИболовые габбро; 8 - сиенитизированные вмещающие по
р оды; 9 - роговики; 10 - амфиболиты; 11 - элементы залегания трахитоидности JI 
п ол осчатости; 12-I;Qнтуры территориЙ, ·показанных на рис. 18 а) и 20 (6); . 13-место 
обнар ужения конгломератов с галькой щелочных сиенитов в районе ст. Полуторник . 
Массивы: i - гора Бол. Таскыл; 2 - УдаРНИНСЮIЙ; 3 - Новоберикульский; 4 - Ду-

деТСШIЙ; 5 - Николкинский; 6 - Талановский грабен. 



3а последние 10- 15  лет раннепалеОЗ0ЙСКИЙ возраст габбро Берикуля , 
Бол. Таскыла и 'Ударнинского плутона был подтвержден рядом геологов
съемщиков ,  проводивших работы на этой территории [ Никонов О. И. , 
1972; Минин А. Д . ,  1977; Минин А. Д . ,  Саратовцева Е .  К ,  1 979; Овсе
пянц Ю. А. и др. ] .  Ни одного факта , который противоречил бы такой В03-
растной позиции габбро , обнаружено не было . Что же касается щелочных 
сиенитов ,  то с ними дело обстоит несколько сложнее. Некоторые исследо
ватели начали отрывать сиениты во времени от габбро . Такой отрыв , 
вообще говоря , не лишен оснований. Однако и он не должен выводить сие
ниты за рамки раннего палеозоя. 

Главные доказательства раннепалеОЗ0ЙСКОГО возраста щелочных си
енитов получены на основании изучения взаимоотношения этих сиенитов 
с раннепалеОЗ0ЙСКИМИ гранитоидами. В последнее время, однако , появи
лись факты и иного рода , которые тоже могут оказаться свидетельством 
раннепалеОЗ0ЙСКОГО возраста сиенитов . В данном случае имеются в виду 
щелочные сиениты , обнаруженные 3. П. Никоновой и О .  И. Никоновым 
в гальке конгломератов в районе ст. Полуторник в 7 км восточнее 'Удар
нинского плутона .  Об этих КОI-Iгломератах мы уже писали раньше. Возраст 
их не ясен. Они принадлежат или к раннему - среднему кембрию или же 
являются базальными конгломератами девона. В первом случае отношения 
к раннепале030ЙСRОЙ сиенит-габбровой ассоциации Мартайги они, оче
видно , не имеют, доказывая лишь , что сиениты, подобные сиенитам этой 
ассоциации, ПОЯВЛЯЛИСЬ в Мартайге уже в первой половине кембрия или 
даже раньше, Во втором же случае их можно параллеЛИЗ0вать с сиени
тами раннепалеОЗ0ЙСКОЙ сиенит-габбровой ассоциации. 

:Конгломераты района СТ. Полуторник состоят И3 хорошо окатанной 
гальки кварцитов ,  карбонатных пород, зеленокаменных вулканитов ,  квар
цевых и бескварцевых щелочных сиенитов ,  микросиенитов ,  ортофиров ,  
кварцевых порфиров .  Щелочные сиениты, как и щелочные сиениты ранне
палеОЗ0ЙСКОЙ сиенит-габбровой ассоциации, относятся к пертит-антипер
титовым разностям. Они имеют средне- и крупнозернистую структуру, 
рОЗ0ВУЮ окраску. Сложены эти породы пертитовым и антипертитовым кали
натровым полевым шпатом, разложенным темноцветным минералом, часто 
кварцем. Обнаруживают, причем порою весьма большое,  сходство с ще
лочными сиенитами 'УдаРНИНС1\ОГО и Новоберикульского массивов [Дов
галь В .  Н. и др . ,  1977 ] .  

Нами выполнены химические анализы двух образцов щелочных си
енитов И3 гальки конгломератов (табл. 13) .  Сравнение этих анаЛИЗ0В с хи
мичеСRИМИ составами щелочных сиенитов Новоберикульского и северной 
части 'Ударнинского плутонов (см. табл . 19) показало , что от первых И3  
этих пород щелочные сиениты конгломератов значимо отличаются по содер
жанию калия (в большую сторону) и по величине параметров Ь и n (оба 
в меньшую сторону) . По сравнению с щелочными сиенитами северной ча
сти 'УдаРНИНС1\ОГО плутона щелочные сиениты конгломератов значимо 
беднее титаном , магнием и богаче калием. Нак и в первом случае , для них 
характерны меньшие значения параметров Ь и n (сравнение проводилось 
по Вилкоксону) . 

Хотя свидетельств раннепалеОЗ0ЙСКОГО возраста сиенит-габбровой 
ассоциации Мартайги со временем становится все больше, некоторые И3 
сторонНIШОВ девонского возраста этой ассоциации продолжают настаивать 
на своей точке зрения, выступая с критическими замечаниями в наш адрес 
[ Нортусов М. П. и др . ,  1 976 ] .  Однако суть таких замечаний сводится не 
к приведению фактов ,  опровергаюших наши доводы в ПОЛЬ3У раннепале-
030ЙСRОГО возраста сиенит-габбровой ассоциаЦИlf, а ограничивается выра
жением сомнений по поводу (шачественностИ» этих доводов.  В подобной 
ситуации о бсуждение 1\ритических замечаний оппонентов неизбежно све
дется 1\ повторению тех геологичеС1\ИХ наблюдений, которые ИСПОЛЬЗ0ва
ны нами в качестве доказательства раннепалеО30ЙСRОГО возраста габбро 
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· т а б л и  Ц а 13 
ХИllfический состав щелочных сиенитов И3 гальки КОНГЛОillератов района ст. Полуторник 

Образец 
ОRJICЛ Ы, I I характерн- I в пересчете I в пересчете I в пере-

ст/ши Д 1868 е на 1 0 0  % Д 1868к на 1 0 0  % Среднее счете 
на 1 0 0  % 

Si02 63,78 64,62 64,20 I 65,16 63,99 64,90 
Тi02 0,16 0,16 0,05 0 ,05 0,10 0,10 
Al2Оз 19,13 19,38 19,20 I 19,49 19,16 19,43 
Fе20з 1 ,33 1 ,35 0,90 0,91 1 , 1 1  1 , 13 
FeO 1 ,49 1 ,51 1 ,04 1 ,06 1 ,26 1 ,28 
� FeO - 2,69 - 1 ,85 - 2,26 
MnO 0,04 0 ,04 0,03 0 ,03 0,03 0 ,03 
MgO , Не оби. Не оби. Не оби. Не оби. Не оби. Не оби. 
СаО 1 ,55 1 ,57 2,03 2,06 1 ,79 1 ,82 
Na20 6,00 6,08 5 ,72 5 ,80 5 ,86 5 ,94 
К2О 5,22 5 ,29 5 ,36 5 ,44 5 ,29 5 ,37 
Р205 I Не оби. Не оби. Не оби. 
П. п. п. 1 ,04 1 ,23 1 ,13 

С у ы м а 99,74 99,76 99,75 
а 21 ,0 20,8 20,9 
с 1 ,9 2,6 2,3 
Ь 4,4 2,1 3,-1 Ь' 3 ,2 1 , 8  2,5 
/' 73 87 80 
а' 27 13 20 
n 63 62 63 
Q +3,2 +4,8 +4,0 
d 0 ,81 0,79 0,80 а 8,3 11 , 1  9 ,7  
F 100 100 100 

П р  н м е ч · а н и е. Химические анализы выполнены в ИГиГ СО АН СССР, анаJПIт!Ш 
Л. С. 30РRина. 

и сиенитов и которые подробно описаны в ряде пуБЛИRаций [Довгаль В .  Н. , 
Богнибов В .  И. , 1965; Довгаль В .  Н .  и др. , 1972, 1977 ; Довгаль В .  Н . , 
1968 J .  Но это едва ли целесообразно . 

Многолетнее изучение интрузивных образований центральной части 
Мартайги ПОRазало , что раннепалеОЗОЙСRая сиенит-габбровая ассоциация 
этой области не ТОЛЬRО не моложе раннепалеОЗОЙСRИХ батолитовых гранито
идов ,  но находится с ними в более сложных взаимоотношениях, чем те, 
которые вытеRают из понятия обычной возрастной последоватеЛЬНОС1И по
род. Габбро р аннепалеОЗОЙСRОЙ сиенит-габбровой ассоциации во всех 
случаях древнее гранитоидов батолитовой формации , но щелочные сиени
ты в части сиенит-габбровых массивов синхронны гранитоидам и связаны 
в своем происхождении с формированием этих пород [Довгаль В. Н . ,  
1975 ] .  R такого типа щелочным сиенитам принадлежат сиениты Новобе
РИRУЛЬСRОГО и по Rрайней мере северной части 'УдаРНИНСRОГО плутонов .  
Щелочные сиениты Бол. ТаСRыла не обнаруживают подобных связей с 
раннепалеОЗОЙСIШМИ гранитоидами. Они производят впечатление произ
водных габбровой магмы. БольшетаСRЫЛЬСRие сиениты значительно тес
нее, чем сиениты НовобеРИRУЛЬСRОГО и 'УдаРНИНСRОГО массивов,  сопряжены 
с габбро в структурном отношении, неСRОЛЬRО отличаются от этих сиени
тов по составу. Да и сам по себе БольшетаСRЫЛЬСRИЙ интрузив отличается 
от НовобеРИRУЛЬСRОГО и 'УдаРНИНСRОГО массивов по форме, внутреннему 
строению , составу габбро и по неноторым другим чертам. Все это заставля
ет при описании раннепалеОЗОЙСRОЙ сиенит-габбровой ассоциации централь
ной части МаРИИНСRОЙ Тайги говорить о существовании в ней двух типов 
массивов ,  которые , однано , тесно связаны между собой:  для массивов 
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обоих типов доказывается раннепалеозойский возраст, залегают эти мас
сивы· в одной тектонической зоне и, самое главное, они по простиранию ,  
п о  существу ,  переходят друг в друга. В О  ВСЯ:КОМ случае, щелочные сиени
ты "У"дарнинского плутона соединяются с щелочными сиенитами Больше
таСI{ЫЛЬСКОГО интрузива и являются их северным продолжением. 

Нетрудно видеть,  что взаимоотношения, наблюдаемые между габбро 
и сиенит<.lМИ в Новоберикульском и "У"дарнинском плутонах, аналогичны 
взаимоотношениям между габбро когтахского комплеIl:са и щелочными 
сиенитами раннепалеозойской формации гранитоидных батолитов на восточ
ном склоне Кузнецкого Алатау. Тем не менее объединения габбро с си
енитами в один комплекс на восточном склоне мы не производим, тогда 
как для Мартайги ведем речь о сиенит-габбровой ассоциации. Это , I,опеч
но , непоследовательно , но нарушать традицию в определении формацион
ной принадлеJIШОСТИ Новоберикульского и "У"дарнинского плутонов нам 
бы не хотелось ,  тем более что геологическая ситуация , связанная с прояв
лением раннепалеозойских габбро и сиенитов в Мартайге, все же несколь
ко отличается от таковой восточного склона Кузнецкого Алатау. Отличия 
эти заключаются , во-первых, в том, что в Мартайге имеются настоящие 
сиенит-габбровые интрузивы, представленные массивом горы Бол . Таскыл , 
сиениты которого сменяются по латерали сиенитами "У"дарнинского плу
тона .  Во-вторых, сиениты и Новоберикульского , и "У"дарнинского интру
зивов пространственно и структурно гораздо теснее связаны с габбро , 
чем щелочные сиениты батолитовой формации с габбро KorTaxcl,orO комп
лекса. Если на восточном склоне Кузнецкого Алатау принадлежность 
расположенных среди габбро щелочных сиенитов к батолитовой фор:vш
ции устанавливается обычно без особого труда, то в случае "У"дарнинского 
и Новоберикульского lIIассивов обнаружение такой принадлежности потре
бовало годы. Массивы типа "У"дарнинского и НовобеРИКУЛЬСI{ОГО на восточ
ном склоне Кузнецкого Алатау отсутствуют. 

Объединение габбро и сиенитов Новоберикульского и "У"дарнинского 
интрузивов в один комплекс, естественно , заставляет поставить вопрос 
о тои, насколько правомерно такое объединение с формациошroй точки 
зрения? Нам ка:н,ется , что ответ на этот вопрос зависит от того , как по
нимать магматический комплекс и I,акие цели преследуются его выделе
нием. Если прицавать понятию «магматический Iш)rШIекс» генетический 
смысл , то габбро и сиениты, Iшнечно , следует относить 1\ различным пород
ным ассоциациям. Если же рассматривать «комплекс» только в морфоло
гическом плане как удобный для целей картирования II систематики 
материала естественный породный парагенезис , то отказываться от выделе
ния раннепалеОЗ0ЙСКОГО сиенит-габбрового КОМПЛeI{са нет смысла .  Поня
тием «сиенит-габбровый комплекс» геологи оперировали при составлении 
карт многие годы, и не появись данных, о которых идет речь в 'настоящей 
работе, в правомерности выделения такого сообщества пород не было бы 
сомнений. Нет никакой гарантии, что с различными по генезису и времени 
образования породами мы имеем. дело и в других магиатичеСЮIХ Iшмплек
сах, тем не менее при картировочных работах, при изучении геологиче
ской истории регионов и при решении ряда других вопросов мы успешно 
пользуемся этими понятиями. 

При обсуждении вопроса о возрасте сиенит-габбровых интрузивов 
центральной части Мартайги· нельзя не сказать о тои , что несколько за
паднее полосы их развития известно довольно большое поле девонских 
вулканитов ,  выполняющих так называемый Талановский грабен 
(см. рис. 17 ) .  Вулканиты представлены нормалыIщелочныыии и ощелочен
ными андезитовыми и базальтовыми порфиритами, ортофпраыи, фоноли
тами и др . ,  которые прорываются небольшими телами щелочных и нефе
линовых сиенитов ,  монцонитов ,  граносиенитов .  Не исключено , что интру
зивные породы, в частности щелочные и нефелиновые сиениты , выходят 
за пределы грабена и встречаются среди пород раннего палеозоя, в том 
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числе среди пород 'Ударнинского плутона , где они в настоящее время не 
могут быть отделены от сходных обраЗ0ваний раннего палеозоя. Девон
скими в пределах 'Ударнинского плутона могут оказаться, например , 
некоторые нефелиновые сиениты, которые , по данным М. П.  Кортусова 
[ 1963 ] ,  секут плутон в виде даек. Однако в любом случае главная масса 
сиенитов 'Ударнинского плутона имеет все же раннепалеОЗ0ЙСКИЙ возраст. 
Это устанавливается не только путем прослеживания взаимоотношений 
ударнинских сиенитов с рюшепалеОЗ0ЙСКИМИ гранитоидами в северной 
части плутона ,  но и на основании некоторых иных соображений. Обраща
ет, например , на себя внимание резкая разнофациальность интрузивных 
пород Талановского грабена и пород 'Ударн:йнского плутона , которую 
нельзя не принимать во внимание, если параллеЛИЗ0вать эти породы во 
времени. Щелочные и нефелиновые сиениты Талановекого грабена формп
ровались в поверхностных и близповерхностных условиях, сиениты же 
'Ударнинского плутона - в гипабиссальных, как минимум. Следовательно , 
для того , чтобы те и другие породы оказались совмещенными на одном, 
как это имеет место в настоящее время, гипсометрическом уровне, они 
должны были испытать ,  при условии их одновозрастности, значительные 
вертикальные перемещения относительно друг друга. Но признаков тако
го перемещения не обнаруживается. Изучавшие Талановский грабен 
В. Г. Крюков и др . [ 1969 ] описывают в нем даЙЮI спессартитов и диори
товых порфиритов ,  появлявшиеся на заключительных стадиях формиро
вания изверженных пород грабена.  Эти дайки частично пересекают грани
цу грабена , выходя за его пределы во вмещающие 'Ударнинский плутон 
породы раннего палеозоя. При этом никаких признаков тектонического 
смещения или дробления даек в местах пересечения ими границы грабена 
не отмечается. 

Раннепалеозойская сиенит-габбровая ассоциация 

Характеристику сиенит-габбрового комплекса мы начнеы 
с БольшетасюэIЛЬСКОГО интрузива .  Этот интрузив в общих чертах изу
чался Д. В. Никитиным [ 1940 ] ,  В .  А. Кузнецовым [ 1940 ] ,  Г. А. Иван
киным, Ю. А. Кузнецовым [ 1 961 ] , М. П. Кортусовым [ 1962, 1963 ] ,  
Н .  И .  КУЗ0ватовым [ 1964, 1967 ] ,  В .  Н .  Довгалем и В .  И .  Богнибовым 
[ 1965 ] ,  Н. И. КУЗ0ватовым, М. П .  Кортусовым [ 1976 ] ,  А. Д .  МИНИНШI 
[ 1977 ] и др. Подробно он описан А. П.  I-\ривенко [ 1973 ] ,  работой которого 
мы и воспользуемся для характеристики интрузива .  

Залегает Большетасныльский ИНТРУ3ИВ среди мраморов и кристал
.1Iических сланцев рифея. Площадь его равна 40 кв . км (см. рис. 17) . Ин
трузив на 75 % состоит И3 основных пород, среди ноторых преобладают 
полосчатые и трахитоидные габбро.  Элементы залегания полосчатости п 
трахитоидности отрисовывают внутреннюю воронкообразную структуру 
массива .  В северной части массива обнажаются пертит-антипертитовые ще
лочные сиениты. Они слагают крупное ЛИJ:!ейно-вытянутое тело , которое , 
протягиваясь в северо-восточном направлении , выходит за пределы интру
зива ,  сливаясь с породами 'Ударнинского плутона. Своей южной половиной 
это тело вписывается в контуры интрузива и залегает согласно с трахито
идностью и полосчатостью габбро . В сиенитах тоже наблюдаются трахито
идные и полосчатые текстуры. Они совпадают по простиранию с удлине
нием сиенитового тела и падают под углами 20-550 к центру интрузива. 

В незначительном количестве щелочные сиениты имеются также в 
южной части интрузива .  Там ОНИ слагают небольшую пологолежащую 
пластообразную залежь мощностью 50-80 м, располагающуюся в га б
бро согласно с их полосчатостью. 

Щелочные сиениты севера Большетасныльского интрузива формиро
вались позднее габбро , хотя признаков их ИНТрУ3ИВНОГО внедрения в 
большинстве случаев не обнаруживается. Вдоль контакта сиенитов с габ-
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бро развита полоса пород промежуточного состава (пироксен-амфиболо
вых, оливин-биотитовых, биотит-пироксеновых и других диоритов) , воз
никшая в результате сиенитизации габбро . Ширина полосы достигает 
300-400 м. Сиенитизации в контактах 'с сиенитами северной части интру
зива подвергались также вмещающие порфириты и сланцы. В зоне шири
ной до 600 м они превращены в плагиоклаз-амфиболовые метасоматиты 
с линзами сиенитов .  

В южной части БольшетаСI{ЫЛЬСКЬГО интрузива габбро рвутся гра
нитами небольшого АлексаНДРОВСIШГО ШТОI{а ,  обнаженного на площади 
3-4 кв . км. Граниты состоят из кварца (28 % ) ,  олигоклаза N� 10-28 
(44 % ) ,  микроклина (23 % ) ,  обыкновенной и темно-зеленой роговой обман
ки (3 % ) ,  биотита (2 % ) ,  сфена, апатита, рудного минерала , ортита. В кон
такте с гранитами габбро испытывают амфиболизацию, деанортизацию 
плагиоклаза и другие изменения, аналогичные тем изменениям, которые 
описывались нами в связи с воздействием на когтахские габбро гранитои
дов улень-туимского комплекса. 

Граниты Александровского штока отождествляются по составу с ран
непалеозойскими гранитами R'узнецкого Алатау и поэтому про рыв ими 
габбро Бол . Таскыла рассматр,ивается кан доказательство раннепалеозой
ского или более древнего возраста Большетаскыльского интрузива .  Для 
того чтобы проверить степень тождества александровских гранитов с гра
нитами раннего палеозоя , мы сопоставили их средний химический состав , 
подсчитанный на основании анализов , взятых у Б .  Ф. l-Iалетова,  со сред
ними химическими составами гранитов второй фазы раннепалеОЗОЙСЮIХ 
гранитоидных батолитов западного (см. табл . 23) и восточного (см. табл . 12) 
склонов Кузнецкого Алатау, с гранитами второй фазы раннепалеозойского 
Дудетского гранитоидного плутона в районе Берикуля (см. табл. 20) н ,  
наконец, со  средним составом деВОНСЮIХ гранитов Кузнецкого Алатау 
(см. табл . 35) .  Результаты такого сопоставления показаны в табл. 14. 
Прочерки в таблице соответствуют окислам, для которых не обнаружены 
различия по t-критерию. 

Из табл. 14 видно , что наибольшее количество различий граниты 
Александровского штока обнаруживают с девонскими гранитами Кузнец
кого Алатау, наименьшее - с раннепалеозойскими гранитами Дудетского 
плутона.  Это , надо полагать , служит подтверждением раннепалеозойсъ:о
го возраста александровских гранитов.  

Габбро Большетаскыльского интрузива относятся н оливиновым И 
безоливиновым титанавгитовым разностя;vr, содержащим керсутит, ил ь
менит :ri титаномагнетит. В расслоенных типах наблюдается появление 
эвкритов,  троктолитов ,  га бброперидотитов , анортозитов и др. В юго-за
надном II западном эндоконтактах массива появляются безоливиновые 
титанавгит-керсутитовые и кегсутитовые габбро . Они слагают полосу ши-

т а б л и ц а '14 
Средний хи�шческий состав александровских гранитов и его сопоставление с химическим 

составом других гранитов Кузнецкого Алатау 

i02 s 
т 
А 
F 
F 

i02 
120з 
е20з 
еО 

7'1 ,40 2,00 
0 ,25 0,10 

16,08 0,88 
0,20 0,22 
1 ,69 0,41 

- - - + 
- - - -

+ + - + 
Не сравнивались 
Не сравнивались 

�FeO 1 ,87 0,37 + + + + 
MgO 0,15 0,16 + + + + 
СаО 2,30 0,95 - + - + 
Na20 4,93 0,92 + + - + 
К2О 2,82 0,52 - + - + 

П р  И, М е ч а н и е. 11= 1 0 ;  1 - 4  - результаты сопоставления с гранитами западного ( 1 )  
и восточного (2) Сfiлонов'КузнеЦl;ОГО Алатау, Дудетсного массива (3) и с деВОНСfiИМИ граНJlтами 
Нузнецного ACIaTay (4).  Минус - нет отmlЧИЙ, плюс - есть ОТЛl1ЧИЯ. 
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риной 250-750 м и связаны с ПРОЧИМII породами массива взаимоперехо
дамн. Среди габбро встречаются линзообразные залежи и СeI{ущие жилы 
крупнозернистых плагиоклаз-амфиболовых пегматитов. 

Плагиоклаз габбровых пород БольшетаСКЫЛЬСI{ОГО массива варьи
рует от лr� 55 до лr� 90. Пироксен относится к богатому титаном клинопи
роксену. Имеет +2V = 45-530; Np = 1 ,693-1 , 702; Ng = 1 ,718-1 , 728. 
Окрашен в сиреневые тона. Оливин принадлежит к гиалосидериту и горто
нолиту (Np = 1 , 700-1 ,760; Ng = 1 , 748- 1 , 791) .  Роговая обманка окра
шена в густо-коричневые тона .  Имеет L cNg = 8-190 ;  -2V = 78-830; 
Np = 1 ,670-1 ,690; Ng = 1 , 702- 1', 714. Содержит до 7 %  Тi02• 

Щелочные сиениты Большетаскыльского интрузива в типичном вы
ражении представляют собой крупно- и среднезернистые породы, состоя
щие из удлиненных всегда ориентированных в одном направлении кристаJ1-
лов калинатрового полевого шпата и темноцветных минералов в коли
честве до 10-15 % .  Кристаллы калинатрового полевого шпата имеют 
очень неровные зазубренные контуры и грубое пертитовое и антипертито-
вое строение с ориентировкой вростков калишпата вдоль плоскости (15 .0 .2) 
и вблизи ее.  Среднее соотношение в нем ортоклазовой, альбитовой и анор
титовой молекул , по данным четырех анализов ,  приводимых А. П. Кри
венко ( 1973 ] ,  равно ()г ззАЬ 62Ап 5' 

По своему облику, строению и составу полевой шпат щелочных сиени
тов Бол. Таскыла аналогичен калинатровому, полевому шпату щелочных 
сиенитов раннепалеозойских гранитоидных батолитов восточного склона 
Кузнецкого Алатау. 

Темноцветные минералы в большетаскыльских щелочных сиенитах 
представлены пироксеном,  амфиболом, биотитом, оливином. Пироксен, 
судя по химическим анализам, приводимым А. П. Кривенко [ 1973 ] ,  отно
сится к авгиту и салиту. Бесцветен или окрашен в зеленые тона. Имеет 
+2V = 57-660; Np = 1 , 704-1 ,721 ;  Ng = 1 , 730-1 , 746 . Роговая обман
ка относится к гастингситу. Биотит имеет железистость f = 67 (один за
мер) . Сведений по оптике и составу оливина нет. Минерал этот присут
ствует в н{;значительных количествах (1-2 % )  и почти всегда полностью 
разложен. Данных о частоте встречаемости отдельных темноцветных ми
нералов в большетаСКЫЛЬСIШХ щелочных сиенитах не имеется. 

В щелочных сиенитах северной части интрузива иногда встречается 
нефелин. Его максимальное количество 1 5-25 % .  Нефелинсодержащие 
щелочные сиениты связаны с безнефелиновыми сиенитами взаимоперехода
ми. М. П. Кортусов И др. [ 1963 ] пишут о наличии здесь даек нефелиновых 
сиенитов .  В сиенитах южной части Большетасныльского интрузива (рай
он горы Дедов Камень) присутствует до 5 % кварца . 

Очень интересными породами Бол. Таскыла являются развитые вдоль 
контакта сэверного сиенитового тела с габбро пироксен-амфиболовые, 
биотит-пироксеновые , оливин-биотит-пироксеновые и другие диориты, оли
гоклазовые диориты, плагиосиениты, изредка сиенитодиориты и некото
рые другие. Это однотипные образования, состоящие из плагиоклаза 
(олигоклаз, андезин) и четырех темноцветных минералов - пироксена, 
оливина,  амфибола и биотита - в различных количествах и сочетаниях. 
В сиенитодиоритах в незначительном количестве появляется калинатро
вый полевой шпат. 

Уменьшение основности плагиоклаза с переходом от более основных 
пород этого ряда к менее основным коррелируется с уменьшением в них 
количества темноцветных минералов ,  содержание которых в олигоклазо
вых диоритах и плагиосиенитах сокращается до 20- 1 5  % .  Меняется состав 
темноцветных минералов ,  приближаясь к составу темноцветных минера
лов щелочных сиенитов.  Возрастает, в частности, их железистость. В пи
роксене уменьшается количество титана .  Он теряет сиреневую онраску. 
Плагиоклаз постепенно обогащается калиевым компонентом. В плагио
сиенитах он уже иногда содержит в себе редкие тонкие жилковатые вростки 
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I\алишпата , начиная напоминать собой в этом отношении полевой шпат 
щелочных сиенитов .  Одновременно зерна олигоклаза приобретают широ
котаблитчатые очертания , теряют чеТI\ОСТЬ ограничений. Контуры их ста
новятся неровными. 

Породы из зоны перехода от габбро I\ щелочным: сиенитам Бол. ТаСЕЫ
ла напоминают собой, во ВСЯI\ОМ случае по типу :иинерального парагене
зиса,  неЕоторые породы второй фазы когтаХСЕОГО I\омплекса. На ЭТО об
стоятельство уже обращалось внимание раньше .rДовгаль В .  Н . ,  1968 ] .  
ТаI\ИМИ аналогами в когтахском I\омплеI\се являются биотит-пироксено
вые и оливин-БИОТИТ-ПИРОI\сеНQвые диориты, олигоклазовые диориты ви
сячего бон:а Ужунжульского силла и др . 

Габбро и сиениты Бол. Таскьша секутся даЙI\ами и меЛI\ИМИ штока
ми одинитов и спессартитов. 

Новоберикульский ИНТРУ3IIВ . Изучением этого интрузива занималиСЬ 
В .  R. Монич [ 1938 ] ,  Н. А. ЗаваРИЦI\ИЙ [ 1945 ] ,  В .  А. Врублевский [ 1963 
и др. ] ,  Б. Д .  Васильев [ 1964 ] ,  В .  Н .  Довгаль, В .  И .  Богнибов [ 1965 ] ,  
В .  Н .  Довгаль, В .  А .  Широких,  Л .  В .  Алабин [ 1972 ] ,  В .  Н .  Довгаль 
[ 1968 ] ,  М. П. Кортусов ,  И. Ф. Пономарев , Ю. А. Овсепянц и др . Интру
зив имеет в длину 14 Н:М, в ширину - 8 км. Его площадь PflBHa приблизи
тельно 70 Н:В. Ю\I. Залегает главным образом среди ВУЛI\анитов беРИI\УЛЬ
СН:ОЙ свиты среднего кембрия. На востоке он рвется раннепалеозойсн:ими 
гранитоидами Дудетсн:ого , а на западе - раннепалеозойскими гранитои
дами НИI\ОЛЮПIСI\ОГО плутонов (рис. 18) .  По форме залегания он представ
ляет собой или приуроченную н: основанию берикульской свиты н:рушrую 
межформационную пластовую залежь , или лан:колит [ Васильев Б .  Д . , 
Кортусов М .  П. , 1964 ] ,  или, быть может, шток. 

Сложен НовобеРИI\УЛЬСI\ИЙ массив главным образом габбро , габбро
диоритами и диоритами, Еоторые изредка переходят в ЭВI\РИТЫ, габбро
нориты и габбровеРЛИТbl. Эти породы имеют довольно однообразный вы
держанный облик. Обладают однородной массивной текстурой. Полосча
тые и трахитоидные тен:стуры для них редки. Трахитоидность имеет близ
кое к меридиональному северо-восточное ИJ:И северо-западное простира
ние и пологое (20-300) падение в восточном направлении. 

Состоят новобеРИI\ульсн:ие габбро и диориты из плаГИОI\лаза, I\ЛИНО 
пироксена (авгита , салита,  изредка сиреневого титанавгита) , бурой рого
вой обманки, Еое-где оливина , биотита , акцессориев. Основность плагио
Iшаза меняется от ,м 75-95 до андезина и ОЛИГОIшаз-андезина .  В целом 
по массиву решительно преобладают породы с · плагиоклазом N� 32-55. 
Они составляют 61-86 % (42 из 66) объема габбро и диоритов . Пироксен 
в наиболее основных породах ряда имеет +2V = 49-520; N р = 1 ,678; 
Ng = 1 , 700; в габбродиоритах и в диоритах - +2V = 54-580; Np = 
= 1 ,690-1 ,695, Ng = 1 ,713- 1 , 717 .  Количество пироксена по мере пере
хода к диоритам СОI{раЩается. Роговая обманка в этом же направлении 
меняет свои оптические н:онстанты от L cN g = 1 30; -2V = 76-840; N р = 
= 1 ,643-1 ,645, Ng = 1 ,668 до L cNg = 9-160; -2V = 66-740; Np = 
= 1 ,661 - 1 ,675, Ng = 1 ,687-1 ,699. Количество ее в диоритах возраста
ет. Оливин относится к хризолиту (-2V = 870; Np = 1 ,665, Ng = 1 , 702) . 
Он встречается тольн:о в габброверлитах, эвкритах и части габбро. В не
I{ОТОРЫХ габбро и диоритах НовобеРИКУЛЬСI\ОГО массива присутствуе1' 
биотит. Обычно он развивается н:ан: продун:т замещения пирон:сена и рого
вой обманки. Но иногда образует совершенно самостоятельные листочки. 
Общее содержание темноцветных минералов в новоберикульских габбро 
и диоритах равно 30-60 % .  

Частота встречаемости отдельных темноцветных минералов в габбро 
и диоритах Новоберикульского массива выглядит следующим образом: 
пироксен отмечен в 83-97 % шлифов (в 59 из 64) , роговая обманка - в 80-
96 % (в 58 из 64) , оливин - в 3-19% (в 6 из 64) , биотит (исключая слу
чаи развития его по другим темноцветным минералам)- в 8-27 % (в 10 
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Рис. 18 .  Схема геологичеСI{ОГО строеНИJl or{реСТllостей Берикуля [Довгаль Б .  Н .  ] ; ]  
1972] . 

1 - существенно !;арбонатные породы риФея: - раннего r;ембрия:; 2 - по рфирнты среднего Rе�lб
рин. НопобеРIIl\УЛI .. СJ\.Ilii :маССIlВ :  3 - О.чивинопые п беЗ О.ilПВПНQвые габбр о ,  ЭВI,РИТЫ , габбРОНОРIlТЫ, 
габброверлиты; 4 - пироксен-аМфИБОсIOIJые, амФИболовые, аМфНБОЛ-ПНРОRсеНОQые диориты; габбро-



из 64) . Наиболее часто встречаются пироксен-амфиболовые габбро и ди
ориты (41 -67 % ,35 случаев из 64) . Габбро и диориты с обратным соотно
шением этих минералов составляют лишь 6__._23 % (8 из 64) . Исключительно 
амфиболовые разности пород отмечены в 2-15 % СЛУЧ8\JВ (4 из 64) , исклю
чительно пироксеновые - в 1 случае из 64. 

В Новоберикульском массиве имеются биотит-пироксеновые диориты 
и габбродиориты, напоминающие собой биотит-пироксеновые диориты 
восточного склона :Кузнецкого Алатау. Они встречены в 7 случаях из 64 
(4-21 % ) .  Состоят эти породы из плагиоклаза И� 28-57 (в одном шлифе 
дО И� 77) , пироксена, биотита и кое-где не значительной примеси роговой 
обманки. Пироксен по оптическим свойствам не отличается от пироксена 
остальных диоритов массива. 

Биотит-пироксеновые диориты и габбродиориты связаны с прочими 
габбро и диоритами массива взаимопереходаJ\IИ. Появляются они в запад
ной части интрузива в участках значительного развития сиенитизироваI-I
ных пород и своим возникновением, судя по всему, обязаны процессам 
сиенитизации. 

Распределение описанных выше пород в Новоберикульском массиве 
подчинено определенным закономерностям: диориты сосредоточены исклю
чительно в его западной части, тяготеющей к контакту с Николкинским 
плутоном. Породы более основного состава располагаются преимущест
вешю в северной и восточной частях интрузива (см. рис. 1 8) .  

В Новоберикульском интрузиве в большом количестве развиты анти
пертитовые щелочные сиениты. Это средне- и крупнозернистые породы, 
аналогичные по своему составу, структуре и облику ранее описанным 
щелочным сиенитам восточного склона :Кузнецкого Алатау и интрузива 
горы Бол. Таскыл. Состоят они из крупных неровно очерченных кристал
лов грубополосчатого антипертитового калинатрового полевого шпата , 
густо-зеленой роговой обманки, биотита, пироксена (авгита, салита) , ква
рца, сфена , апатита, циркона. Содержание темноцветных минералов равно 
3-10 % , кварца - 0-5 % .  

Состав полевого шпата новоберикульских щелочных сиенитов (по 
данным 9 анализов) :  содержание СаО - 0,98 % (S = 0,33) ,  NazQ - 7 , 14% 
(S  = 0,22), KzO - 5,26 (S  = 0 ,45) , содержание анортитовой молекулы -
5,4% (S = 1 ,84) , альбитовой - 63, 1  % (S = 4,01 ) ,  ортоклазовой - 31 , 5 %  
( S  = 2 ,46) . Степень распада равна 1 , 07 ( S  = 0,04) , степень триклинности 
калишпата - 0,6  (S = 0,06). 

Роговая обманка имеет LcNg = 13-150; -2V = 54-630. У ПИРОI{

сена +2V = 55-700; Np = 1 , 690- 1 , 695; Ng = 1 , 713-1 , 725. Пироксен 
бесцветен или окрашен в светло-зеленый цвет. Имеющиеся в нашем распо
ряжении и ранее не опубликованные в литературе химические анализы 
роговой обманки, пироксена и биотита из щелочных сиенитов Новобери
кульского массива показаны в ·табл. 15. 

Из темноцветных минералов в щелочных сиенитах чаще всего встре
чается ро

"говая обманка. Она отмечена в 42-80 % шлифов (в 1 7  из 27). 
В таком же количестве шлифов зафиксирован биотит, однако содержание 
его обычно не превосходит 1 -2 % .  Пироксен отмечен в 25-64 % шлифов 
(в 1 2  из 27). Темно цветы почти всегда наблюдаются в комбинации по два 
и по три минерала. Исключительно роговообманковые , пироксеновые или 
биотитовые сиениты очень редки. :Кварц отмечен в 42-80 % образцов си
енитов (в 17 из 27) . 

ДИОРИТ,ы, изреДRа габбро; 5 - мелкозернистые, частично порфировидные габбродиори:ты и: ди:ори:ты; 
6 - диориты И габбродиориты, содержащие многочисленные дайю! и пологолежащие линзообраз
ные тела щелочных сиенитов; 7 - щелочные сиеНИТЫ,слагающие более или менее нрупные самосто
ятельные тела. НJШОЛIШНСlшii массив: 8 - щелочные сиениты, нордмаРЮIТЫ, двуполевошпатовые 
сиеЮIТЫ, сиеНIIТОДИОРИТЫ, ограниченно - диориты; 9 - поля значительного развития ' диоритов; 
10 - диоритовые порфириты и лампрофиры; 11 - гранодиориты и граниты в делювии; 12 - даЙЮI 
гранодиоритов и гранитов в норенном залегании; 13 - геологичесние грающы (а - прослеженные, 6 - предполага·емые). 
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т а б  л и Ц а 15 

ХИ1\ll!чеСIШЙ состав теJ\lноцветных минералов щелочных сиенитов НовобеРИRУЛЬСКОГО 
IIшссива 

Образец 

Оl<ИС.'1Ы, поны Д 145б-68 I Д 145г-68 I Д92б-68 I Д400-68 I 1 451'-68 

1 I 2 3 /1: 5 

Si02 54,05 50,4 45,30 47,08 37,17 
А12Оз 0 ,53 0,6 6,18 5,92 12,32 
Ti02 0,11  0 ,-1  1 ,40 1 ,46 4,43 
Fе20з - - 9 ,60 1 1 ,40 -

FeO - - 10,55 8,55 -

�FeO 15,87 I 17,2 - - 20,19 
MnO 0,90 0 ,7  0,34 0 ,85 0,16 
MgO 9,75 10,6 10,50 10,99 10,70 
СаО 20,21 20,3 10,90 10 ,69 0,06 
Na20 0,39 0,3 1 ,69 2,03 0,05 
К2О 

Не 
опр . Не опр . Не опр . 0,88 9 ,86 

Si 2,031 1 ,975 6,82 6 ,86 2,88 
Al 0,022 0,028 1 ,10  1 ,02 1 ,16 
Ti 0,002 0 ,002 0,16 0,16 0 ,26 
Fe+3 - - 1 ,08 1 ,24 -

Fe+2 - - 1 ,33 1 ,04 -

�'Fe+2 0,497 0,559 - - 1 ,23 
J\'InO 0,024 0,023 0 ,04 0 ,10  -

Mg О,646 0 ,615 2,35 2,39 1 ,23 
Са 0,813 0 ,847 1 ,76 1 ,67 -

Na 0,027 0,023 0 ,52 0,56 -

К - - - 0,16 0 ,98 
I 

С у м :м а  4,062 4,072 15,16 15,20 -

t 48,0 48,7  49,0 50,0 52 

П р  и ·М е ч а н и е. 1, 2 - субнальциевый салит; 3,  4 - роговая обман!<а; 5"- био'Гит. 
Анализы выполнены в ИГиГ СО АН СССР на шшрозонде УХА-5а. Аналити!< 10. Г. Лаврентьев. 

Щелочные сиениты образуют в НовоберИI{УЛЬСКОМ интрузиве массу 
мелких тел, не менее 95 % которых приурочено к западной половине мас
сива, к полю развития диоритов. Сиениты, с одной стороны, слагают круто
падающие дайки мощностыо от двух до нескольких сот метров и протя
женностью в отдельных случаях до 2 км. Они имеют БЛИ3I\Ое к меридио
нальному северо-западное прос.тирание и встречаются во всех частях иптру
зива. С другой стороны, сиенит.ы образуют огромное количество мелких 
изолированных .друг от друга .линзообразных тел с азимутом простирапия 
350-200, падающих в восточном направлении под углом 10-300. Н'ое-где 
удается наблюдать, как такие линзообразные тела залегают 'согласно с 
наблюдаемой в породах массива трахитоидностыо, из чего мо.жно заклю
чить, что они располагаются согласно с внутренней структурой габбро
вого тела. Размеры сиенитовых линз в длину равны .0 ,2-12 м, мощность 
их колеблется от 2-3 см до 4 м. Линзообразные тела сиенитов цещшом 
сосре.доточены в поле развития диоритов в западной части интрузива . 

Контакты линзообразных тел сиенитов с вмещающими их ДИОРИ'J.1ами 
иногда относительно резкие, но чаще постепенные. Диориты вблизи сие
нитов превращены обычuо в мелкозернистые роговиковые породы, в -ко
торых всегда в том или иuом количестве присутствуют порфиробласты 
новообразованного щелочного полевого шпата размером 5-10 мм. В слу-
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чае плавных переходов Rоличество таRИХ порфиробластов с приближени
ем R сиенитовой линзе возрастает. Они дают отдельные СRопления, посте
пенно вытесняя ВRлючающий их РОГОВИRОВЫЙ агрегат и переходят в Rонце 
RОНЦОВ в сплошную щелочнополевошпатовую массу. НереДRО приходится 
наблюдать, KaR линзы сиенитов по простиранию сменяются зонами раз
вития в ороговин:ованных или неороговинованных диоритах порфиробла
стов щелочного полевого шпата. Аналогичные явления сиенитизации, но, 
вероятно , в меНЬШliх масштабах, имеют место и в ROHTaRTax нрутопадаю
щих сиенитовых тел. 

Линзообразные тела сиенитов,  местами в сочетании с Rрутопадающи
МИ даЙRами этих пород, иногда наСТОЛЬRО густо насыщают диориты, что 
здесь БУRвально невозможно встретить ни одного более или менее RРУП
ного обнажения диоритов, в !штором отсутствовали бы сиениты в форме 
линз, даеR, ЖИЛОR или сопутствующих им зон развития порфиробластов 
щелочного полевого шпата. HeRoTopoe представление о xapaRTepe ра6пре
деления сиенитов в диоритах дает рис. 1 9. Лишь с продвижением на ВО
CTOI{ и переходом на правобережье р. МОRРЫЙ БеРИRУЛЬ I·юличество сие
нитов СОRращается почти до полното их исчезновения. 

XapaRTep изменения диоритов при сиенитизации их в ROHTaKTax с 
сиенитовыми телами под микроскопом выглядит следующим образом. 
На самых начальных стадиях сиенитизации в диоритах происходит сла
бая деанортизация с образованием андезина, по-видимому, не ниже N� 30. 
СТРУRТУРНЫЙ рИСУНОR породы на первых порах почти не меняется. Далее 
начинается переRристаллизация породы. Зерна плагиоклаза , пироксена 
'и роговой обмаНRИ значительно сон:ращаются в своих размерах, становят
ся изометричными и порода приобретает аллотриоморфную, иногда ти
пичную РОГОВИRОВУЮ CTPYRTYPY. Подобная переНРИСТaJшизация в одних 
случаях охватывает всю породу ·в целоы, в других - лишь ее отдельные 
участки, между RОТОРЫМИ сохраняются относительно l{рупные Rристаллы 
плаГИОRлаза и реже ПИРОRсена. ПереRристаллизация сопровождается даль
нейшей деанортизацией плагионлаза, RОТОРЫЙ приобретает состав нисло
го андезина или ОЛИГОRлаза. Роговая обманна из бурой превращается в 
зеленовато-бурую или зеленую. НеСRОЛЬRО увеличивается ПОRазатель ее 
преломления. Роговая обмаНRа обогащается нремнеземом, железом, обед
няется титаноы (данные химанаЛИЗ0В) .  Количество роговой обыанни умень
шается, и очень часто этот минерал исчезает совсеы. ПИРОRсен, опять
таRИ по данным химанализов, становится богаче железом, марганцеы, 
беднее , - алюминием, титаном, магнием, однаRО оптичесние свойства его 
не меняются. В том или ином Rоличестве всегда появляется биотит. 

На этой стадии изменения пород в них вознинают изолированные друг 
от друга порфиробласты щелочного полевого шпата. Иногда это решет
чатый МИRРОНЛИН, а чаще - ariтипертит. Состав порфиробластов анти
пертита поназан в табл. 16.  

Дальнейшая сиенитизация 
влечет за собой увеличение ко
личества порфироблаСТОБ щелоч
ного полевого шпата, Rоторые на
чинают группиропаться друг ORO
ло друга. Плагио:клаЗ 'Б 'цементи
рующей .их основной массе поро
ды становится еще нислее -

ом 12-24. В нем часто появля-
ются тонни:е вростки Rалиевого 
полеЕОГО шпата, т. е. 'в тан:их 
случаях он, по существу, уже 
представлен антипертитом, анало
гичньпv! антипертиту порфиробла
стов . Эти антипертитовые зерна, 

т а б л и ц а '16 

Состав порфиробластов полевого lUпата 
из частично сиеНИТИЗllрованных ДIIОРИТОВ 

ОЮIСЛЫ Полевой 
Образец 

шпат 

СаО ! Na20 ! К 2О АП ! АЬ I ()г 

Г700г-68 3,51 6 ,80 2,40 19 66 15 

Г700в-68 3 ,52 7,88 2 , 64 1 7  6 8  1 5  

Г703а-68 2 , 50 8,35 2,98 12 71 1 7  

Г703б-68 2,02 8,19 3 ,20 10 72 18 

П р и  м е ч а н и с. ХиманаJIИ3Ы выпол-
нены в ИГиГ СО АН СССР. Аналити!{ Э. С. Гу
jlецння. 
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Рис.  19.  Характер залегания тел щелочных сие 
1 - диори'гы; 2 - щелочные сиениты; 

сохраняя изометричные очертания, приобретают неровные, порою до
вольно причудливые ограничения, подобные ограничениям зерен щелоч
ного полевого шпата в типичных сиенитах.  В некоторых случаях наб
людается увеличение их размеров по сравнению с размером плагиокла
зовых кристаллов в роговиках и перекристаллизованных габбро и дио
ритах. 

В породе происходит уменьшение КОЛИ'Iества пироксена и одновре
менно некоторое перераспределение его : появляются жилки этого минера
ла, приуроченные главным обра�ом к границам крупных кристаллов анти
пертита. Пироксену почти всегда сопутствует биотит. Подобно пирок
сену ведет себя и роговая обманка, если она еще сохраняется в породе. 
Состав ее приближается к гаст,ИНГСИТУ. 

:Конечным продуктом процесса сиенитизации являются описанные 
выше антипертитовые щелочные сиениты. В них обычно еще сохраняются 
незначительные реликты мелкозернистого агрегата. Он или образует 
мелкие пятна в угловатых промежутках между кристаллами калинатро
вого. полевого шпата, или локализуется в виде цепочек зерен вдоль границ 
этих кристаллов . Сиениты, совершенно лишенные реликтов мелкозерни
стого агрегата ,  очень редки. 

Габбро и диориты Новоберикульского , массива иногда секутся дай
I1:ами мелкозернистых габбродиоритов , диоритов, габбродиорит-порфири
тов и диорит-порфиритов.  В особенно заметном количестве эти породы 
появляются в юго-западной части массива .  По своему составу они ан ало
гюшы вышеописанным габбро и диоритам интрузива, будучи сложенными 
такими же, как в них, плагиоклазом (И2 27-78), пироксеном и бурой 
роговой обманкой. Темноцветные минералы составляют 30-50 % объема 
породы. Обычно преобладает роговая обманка. В порфировых разностях 
вкрапленники представлены плагиоклазом и роговой обманкой' или плагио
клазом и пироксеном. Изредка во :вкрапленниках присутствуют все три 
минерала одновременно. 

Помимо описанных даек в Новоберикульском массиве встречаются 
дайки вогезитов,  бостонитов и более поздние дайки диоритовых порфи
ритов И гранитоидов мартайгинского комплекса. 

Заслуживают внимания взаимоотношенин между новоберикульски
ми габбро и вмещающими их вулканитами берикульской свиты среднего 
кембрия. Эти взаимоотношения хорошо прослеживаются в южной части 
интрузива .  Вмещающие вулканиты здесь представлены альбитизирован
ными пироксеновыми и роговообманковыми порфиритами и их туфами. 
Вкрапленники n них состоят из клинопироксена и роговой обманки, ос
новная масса - из лейст альбита, зерен клинопироксена, роговой обман
ки, хлорита,  кальцита, эпидота и некоторых других минералов.  :Клино
пироксен и роговая обманка имеют здесь те же оптические константы, 
что и клинопироксен и роговая обманка новоберикульских габбро и дио
ритов. Для первого из этих :минералов характерны + 2 V  = 53-560; 
Np = 1 ,682-1 ,688; Ng = 1 , 709-1 ,712 ;  для второго - L, cNg = 10-160; 
-2V = 74-850; Np = 1 ,662-1,669; Ng = 1 , 687-1 ,692; окраска зелено-
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нитов В диоритах НовобеРIIКУЛЬСКОГО массива. 
3 - дайна лампрофира. 

бурая или бурая. Структура пород долеритовая, диабазовая, иногда, 
видимо в субвулканических телах, габбро-долеритовая. 

Таким образом, по минеральному составу вмещающие вулканиты по
ходят на габбро и диориты Новоберикульского интрузива. :К этому сход
ству нередко добавляется еще и сходство структурного рисунка пород. 
Габбро и диориты с приближением к южному контакту становятся более 
мелкозернистыми, приобретают порфировую габбродолеритовую, време
нами, возможно , долеритовую структуру и местами совершенно не отли
чаются от вмещающих образований. В связи с этим провести четкую гра
ницу между интрузивом и породами вмещающей толщи не всегда удается. 
Эти взаимоотношения напоминают собой взаимоотношения, которые имеют 
место между кембрийскими вулканитами и рвущими их амфиболсодержа
щими габбро северо-восточной части Урюпинского массива .  Так же, как и 
в случае с Урюпинским массивом, они, видимо, могут р ассматриваться 
как свидетельство комагматичности новоберикульских габбро и диоритов 
с кембрийскими вулканитами. 

Ударнинский массив. Под этим названием на картах показывается 
поле развития интрузивных пород (пертит-антипертитовых щелочных, 
нефелиновых и двуполевошпатовых сиенитов ,  сиенитодиоритов ,  диоритов, 
габбро и др . ) ,  начинающееся в 7 км южнее Новоберикульского интрузива 
и протягивающееся почти на 30 км до соединения с массивом горы Бол .  
Таскыл. Габбро в �:JТOM массиве образуют по крайней мере три крупных 
тела (Тулуюльское - на севере, $ападное и Восточное - на юге) и, воз
можно , ряд более мелких выходов . Пертит-антипертитовые щелочные и 
нефелиновые сиениты сосредоточены преимущественно в центральной и 
восточной частях, двуполевошпатовые сиениты, сиенитодиориты, диориты 
и другие, подобные им, образования - в западной. Для пород западной 
части массива характерны невыдержанность состава и структур, наличие 
среди них по-разному измененных ксенолитов и oCTaНl�oB порфиритов и 
другие признаки, которые заставляют исследователей Ударнинского мас
сива рассматривать их как «гибридные>} образования, появившиеся в ре
sультате переработки вмещающих вулканитов , граувакк и раннепалео
зойских габбро. Пояс «гибридных» пород протягивается вдоль всего запад
ного контакта Ударнинского массива .  Его обычная ширина 2 ,5-4 км. 

Исследованием Ударнинского массива занимались М.  П .  :Кортусов 
[ 1963, 1964, 19f:i7б; :Кортусов М. П . , Макаренко Н. А. , 1972 ] ,  Ю. Д. Ско
белев [1963в ] ;  Н. А. Макаренко [1966 ; Макаренко Н . А. , Маковская Н . С . , 
1972 ] ,  Е .  Д .  Андреева [1968 ] ,  И. И. 3аболотникова [1971 ] ,  А. Е .  Кур
мей, А. И. Мостовской, Г .  М. :Купсик и др. Авторам этот массив известен 
по его северной части, которая интересна в том отношении, что в преде
лах ее удается наблюдать взаимоотношение пород массива с раннепалео
З0Йсн.ими гранитоидами (рис. 20) . Массив изучался нами совм:естно с 
А. Е .  :Курмеем: [Довгаль В .  Н .  и др. , 1977 ] .  

В северной части Ударнинского массива различаются две группы 
пород: более ранняя - габбро,  габбродиориты и диориты и более позд
няя - пертит-антипертитовые щелочные и нефелиновые сиениты. Габбро, 
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габбродиориты и диориты представляют собой однотипные образования. 
Они связаны между собой взаимопереходами и отличаются друг от друга; 
по существу, лишь составом плагиоклаза . Эти породы являются аналога
ми габбро и диоритов Новоберикульского интрузива. Как и новоберикуль
ские породы, они сложены плагиоклазом, клинопироксеном, зеленовато
бурой и бурой роговой обманкой, изредка оливином, биотитом, акцессо
риями. Иногда в них отмечается немного кварца, появление которого 
однако, может быть связано с воздействием гранитов . 

Состав плагиоклаза в ударнинских габбро и диоритах меняется от 
N2 30-35 до М 70-80. Чаще всего встречается плагиоклаз N2 40-57. 
R'линопироксен имеет +2V = 53-560; Np = 1 , 683-1 ,  690; Ng = 1 , 709-
1 ,716 .  В . шлифе бесцветен. В габбро с довольно OCHOВI-IЫM плагиоклазом 
(N2 60-80) местами обнаруживается светло-сиреневый титанавгит (+2V = 

= 580 ; Np = 1 , 691 ; Ng = 1 , 720) . У роговой обманки L cNg = 10-1 60; 
-2V = 56-750; Np = 1 , 661 -1 ,667;  Ng = 1 , 687-1 ,693. Из темноцвет
ных lIПII-Iералов наиболее распространена роговая обманка, присутствую
щая в 65-92 % шлифов (в 31 из 38) . Пироксен отмечается в 31 -64% шли
фов (в 18 из 38) , биотит - в 4-28 % (5 из 38) , ОЛПВIПI - в 2-21 % (в 3 
из 38). По сочетанию темноцветных минералов габбро ,  габбродиориты и 
диориты подразделяются на амфиболовые (33-66 % ,  19 из 38) , пироксен
амфиболовые (4-28 % ,  5 И3 38) , амфибол-пироксеновые (2-21 % ,  3 из 
38) , оливин-пироксеновые и др. В одном случае встречен биотит-пир он се
новый диорит, ОЧfШЬ похожий на БИОТИТ-Шlроксеновые диориты I-Iовобе
РИI{УЛЬСI{ОГО массива и восточного склона Кузнецкого Алатау. Условия 
залегания его установить не удалось. 

Габбро и диориты северной части Ударнинского массива рвутся те
лами пертит-антипеРТИТОБЫХ щелочных и нефелиновых сиенитов и под
вергаются на значительных площадях процессам сиенитизации. Щелоч
ные сиениты и сиенитизированные породы развиты в двух участках -
на северо-западе и юге изученной территории, причем в том и другом слу
чае они, будучи, в общем-то,ОДНОТИПНЫМИ образованиями, несн.олько отли
чаются друг от друга. Сиениты и сиеНИТI!зированные породы северо-за
падной части территории характеризуются в целом менее высокой щелоч
ностью, чем сиениты и сиенитизированные породы юга территории. Среди 
них отсутствуют широко развитые на юге нефелиновые разности И, нао
борот, часто встречаютея не обнаруживаемые на юге кварцевые типы. 
Эти сиениты, в общем, аналогичны щелочным сиенитам Новоберикульского 
интрузива. Сложены они грубопертитовым и антипертитовым калинатро
вым полевым шпатом, ощелоченной зеленой роговой обманкой, салитом, 
биотитом, местами кварцем, сфеном, апатитом, цирконом. Содержание 
темноцветных минералов 3-1 0 % .  

Полевой шпат, по данным 1 1  рентгеноструктурных анализов, имее т 
средний состав (без учета содержания анортитовой молекулы)- ОГЗ9АЬ61 
(8 = 22,3) . Среднее содержание ортоклазовой молекулы в альбите -
4,7 % (8 = 5,3) , средняя степень распада - 1 ,08 (8 = 0 ,05) , степень трик
линности калишпата - 0-0,85 [Довгаль В .  Н. и др. , 1977 ] .  

Роговая обманка обладает L cNg = 14  - 150 ;  -2V = 49-650; Np = 
= 1 , 662-1 ,670. Салит имеет +2V = 57-600, Np = 1 , 700, Ng = 1 ,727.  

Рис. 20. Схема геологического строения северной части Ударпинского массива и при-
легающей к нему территории [Довгаль В . Н. и др. ,  1977 ] .  

1 - граниты и 2 - иварцевые диориты, сиенитодиориты, двуполевошпатовые сиениты южной части 
Дудетсиого плутона; 3 - диориты, сиенитодиориты, двуполевошпатовые сиениты, иое-где щелоч
ные сиениты и граносиениты Нииолиинсиого плутона ; 4 - щелочные сиениты; 5 - щелочные и не
фелиновые сиениты Ударнинсиого массива; 6 - сиенитизированные породы (а - габбро, габбро
Диориты, диориты; б - вулианиты); 7 - поля преимущественного развития щелочных и нефелино
вых сиенитов Ударнинсиого массива с останцами и исенолита�IИ измененных (сиенитизированных) 
и неизмененных габбро, габбродиоритов, диоритов, вулианитов; 8-неФелинизированные (фенити
зированные) вулнаниты; 9 - нефелинизированные габбро, габбродиориты, диориты; 10 - габбро, 
габбродиориты, диориты Ударнинсного массива;  11 - вулианиты среднего и раннего иембрия; 12 -
нарбонатные породы риФея - раннего иембрия; 13 - теитоничесние нарушения; 14 - геологиче-

сиие границы Са - прослеженные, б - предполагаемые). 
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Он бесцветен или окрашен в светло-зеленый цвет. В окрашенных разностях 
угол 2У возрастает до 78-800. 

И3 темноцветных минералов чаще всего встречается роговая обман
ка (48-87 % случаев, 1 7  И3 28) , реже - пироксен (18-56 % случаев , 
1 0  И3 28) и совсем редко - биотит (6-36 % случаев, 5 И3 28) . По сочетанию 
темноцветных минералов выделяется ряд разностей, среди которых пре
обладают исключительно амфиболовые и исключительно пироксеновые 

. типы. Кварц отмечен в 37-75 % шлифов (1 6  И3 28) . Количество его не 
превосходит 2-3 % .  

Сиениты юга территории, показанной н а  рис. 20, которая охватыва
ет в основном левобережье р. Бол. Тулуюл, подразделяются :fla пер тит
антипертитовые щелочные, нефелинсодержащие и нефелиновые. Все эти 
породы связаны друг с другом взаимопереходами. Щелочные и нефелин
содержащие сиениты внешне ничем не отличаются от сиенитов северо
запада территории. Они состоят И3 такого же антипертитового и перти'IО
вого калинатрового полевого шпата, но более щелочных амфибола и пи
pOI,ceHa, изредка биотита, часто незначительного количества нефелина . 
Роговая обманка относится к густо-зеленому гастингситу (-2У = 290) . 
Пироксен окрашен в светло-зеленый цвет (+2У = 60-800; Np =. 1 ,693-
1 , 709; Ng = 1 , 721 - 1 , 738) . Три химических анализа пироксена И3 нефе
линсодержащих пертит - антипертитовых сиенитов JIевобережья р .  Бол. 
Тулуюл показаны в табл. 17.  От ранее приводимых химических составов 
пироксенов щелочных сиенитов эти анализы отличают большие содержа� 
ния натрия, большая железистость и т. д. 

Частота встречаемости пироксена и гастингсита в сиенитах юга опи
сываемой территории одинакова (46-90 % , ' 13  И3 18) . Биотит отмечен в 
6-47 % шлифов (в 4 И3 18) . Нефелин,' в количествах, не превышающих 
первых процентов,  устанавливается в 1 7 -64% шлифов (в 7 И3 18) . 

По мере увеличения количества нефеJIина нефелинсодержащие сиени
ты СlIеняются нефелиновыми. Эти породы довольно часто встречаются в 
южной части территории, особенно на правобережье р .  Бол. Тулуюл 
(ТУЛУЮJIьская группа нефелиновых месторождений) и по р. Петропавлов
ка. По нашим данным и данным И.  И.  3аболотниковой [1971 ] ,  нефелино
вые сиениты содержат до 55 % нефелина, 35-70 % щелочного ПОJIевого 
шпата, 5-20 % темноцветных минералов, апатит, сфен, рудный минерал, 
кое-где гранат. Нефелин имеет No = 1 , 535-1,541 .  Щелочной полевой 
шпат в разностях, переходных к щелочным сиенитам, представлен таким 
же, как в щелочных сиенитах, грубополосчатым антипертитом или перти
том. Но в породах, более богатых нефелином, он сменяется криптоперти-

Т а б л и ц а 1 7  

ХШlIичеСКIIЙ состав пироксенов нефелинсодержащих сиенитов левобережья р. Бол. Ту
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65,3 68,6 67,9 

п р и  м е ч а н и е. Химические анализы выполнены в ИГиГ СО АН СССР на МIШРОЗ0нде 
УХА-5а, аналитик Л. в. Усова. 
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том и альбитом. Темноцветные минералы - густо-зеленый феррогастинг
сит C :: .. cNg = 10-170; -2V = 28-300; Np = 1 ,678-1 , 706) ,  эгиринсодер
жащий авгит и эгирин-авгит (+2V = 64-900; Ng = 1 , 72Б-1 , 748; Np = 

= 1 ,696-1 ,715) ,  биотит. Превалируют роговая обманна и пироксен с 
преобладанием то одного, то другого из них. Биотит присутствует R резко 
подчиненном кол;ичестве.  

Появлению сиенитов в северной части Ударпинского массива пред
шествовали процессы метасоматической сиенитизации пород - -габбро , 
диоритов и вмещающих порфиритов. На северо-западе и юге эти процес
сы проявились одинаково, с той лишь разницей, что на юге они протека
ли в более щелочной обстановке. Для южной части террптории сиенитн
зация описывалась М. П. :Кортусовым [ 1 967б ] ,  М .  п. :Кортусовым 1I 

Н.  А. Макаренко [ 1972 ] ,  Н. А. Макаренко [ 1966;  Макаренко Н. А. , 
Маковская Н. С . ,  1972 ] ,  и. И. 3аболотниковой [1971 ] и др. 

У станавливается несколько типов процесса сиенитизации. Чаще все
го �иенитизация начинается с частичной или полной перекристаллиза
ции габбро и порфиритов и С превращения их в тонко- И мелкозернистые 
породы, сложенные аллотриоморфным агрегатом плаГИОI\лаза, пироксена , 
роговой обманки и биотита. Такие перекристаЛЛИЗ0ванные породы места
ми представляют собой типичпые роговики со средней величиной зеРIJ Н 
0,03-0,10  мм. Местами же, и чаще, они имеют несколько более крупно
зернистую структуру (размер зерен 0, 1 -0,5  мм) и состоят в основном 
из олигоклаза при подчиненном количестве или даже полном отсутствии 
темноцветных минералов. В последнем случае они практически ничем не 
отличаются от олигоклазовых пород, предшествующих появлению щелоч
ных сиенитов в раннепалеозойской формации гранитоидных ба�roлитов 
на восточном склоне :Кузнецкого Алатау. 

Габбро и порфириты на стадиях, предшествующих перекристаллиза
ции, испытывают ряд изменений, аналогичных тем изменениям, которые 
предваряют появление олигоклазовых и олигоклаз-салитовых пород. на
пример, в северо-западном контакте Уйбатского плутона. Плагиоклаз 
в габбро и порфиритах становится более кислым или даже альбитизнру
ется с обильным развитием по нему соссюрита, эпидота, цоизита. С нача
лом перекристаллизации плагиоклаз постепенно освобождается от этих 
продуктов. Темноцветные минералы сокращаются в своем КОJIичестве , 
иногда переотлагаются, а при альбитизации замещаются амфиболом и 
хлоритом. 

Появляющиеся на ранних стадиях сиенитизации роговики относят
ся, если классифицировать их по составу темноцветных минералов , 
к амфиболовым, пироксен-амфиболовым, биотит-пироксен-амфибОJIОВЬВ{, 
биотит-пироксеновым и пироксеновым типам. Амфибол и пироксен в ро
говиках северо-западной части территории обычно БJIИЗКИ по оптиче
ским свойствам к амфиболу и пироксену габбро, диоритов и порфиритов. 
Амфибол и пироксен в РОГОВИI{ах юга территории имеют более щелочной 
состав . Плагиоклаз в РОГОВИI{ах отвечает ом 20-40.  

В олигоклазовых породах темноцветные минералы To;.1,e предстаВJIе
ны пироксеном, амфиболом и биотитом. Пироксен частью имеет такой те 
состав, как и в роговиках, частью же относится к зеленоватому саn:иту. 

На следующей стадии сиенитизации пород образуются в роговиках 
и олигоклазовых породах мелкие зерна каJIинатрового полевого шпата 
или (в случае нефешшизации пород в южной части территории) каJIинат
рового полевого шпата и нефелина. Минералы эти вначаJIе наБJIюдаются 
в виде отдельных мелких зерен между кристаJIлами ПJIагиоклаза и темно
цветных минералов, но затем содержание их возрастает, размеры зерен 
увеличиваютсн, появляются крупные порфиробласты антипертитового l[ 
пертитового полевого шпата ИJIИ полевого шпата и нефелина, и порода 
преобразуется в щелочной или нефелиновый сиенит. Темноцветные мине
ралы в ходе такого преобразоваиия постепенно приБJIил;аются по составу 
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R темноцветным минералам С ilенитов .  Количество их резко СОI{ращается 
Нетрудно видеть, что эти изменения соответствуют тем изменениям, ко
торые были описаны нами в связи с процессами сиенитизации для восточ
ного склона Кузнецкого Алатау. 

Приведенная схема развития процессов сиенитизации в известной 
степени идеализирована и отражает JIИШЬ самую общую последователь
ность превращениЙ. Нередко приходится сталкиваться с отклонениями 
от этой схемы. Например , есть случаи, когда преобраЗ0вание габбро и 
диоритов в олигоклаЗ0вые породы почти сразу же сопровождается появ
лением в них калинатрового полевого шпата. Очень раннее обраЗ0вание 
калинатрового полевого шпата и нефелина на начальных стадиях процесса 
сиенитизации часто отмечается на Тулуюльском месторождении, где встре
чаются нефелиновые РОГОВИI{и или богатые темноцветными минералами 
частично перекристаЛЛИЗ0ванные габбро и порфириты, именуемые И. и. За
болотниковой [1971 ] нефелинизированными роговиками, тералит-фенита
ми, ийолит-фенитами, уртит-фенитами и т .  д.  

Поскольку процессы сиенитизации носят метасоматический харак
тер, то это нередко приводит к большой неоднородности изменения пород 
и к сочетанию в небольшом объеме породы продуктов различных стадий 
ее преобраЗ0вания. Например, в пределах одного шлифа можно встретить 
участки, сложенные неизмененными или почти неизмененными исходны
ми породами. Здесь же видны жилки и пятна роговиков или мелкозер
нистых олигоклазовых пород. Некоторые И3 них лишены калинатрового 
полевого шпата, в некоторых И3 них он уже появился в заметном количе
стве .  Иногда калинатровый полевой шпат проникает в неизмененные ис
ходные породы и т. д.  Словом, картина получается достаточно пестрая и 
сложная, создающая впечатление большого разнообразия процессов сие
нитизации. 

Явления сиенитизации, наблюдаемые в северной части Ударнинского 
массива ,  напоминают не только аналогичные процессы, имеющие место 
на восточном склоне Кузнецкого Алатау, но и в Новоберикульском интру
зиве .  Такое сходство вполне понятно , поскольку сравниваемые объекты 
находятся рядом друг с другом. И даже более. Зона сиенитизированных 
пород в северо-западной части Ударнинского массива выходит за его пре
делы во вмещающие породы, продолжается далее на север , достигает Ново
берикульского интрузива и сливается там с полем развития сиенитов и 
сиенитизированных пород этого интрузива .  На всем протяжении З0НЫ 
в ее пределах постоянно встречаются мелкие штоки, дайки и жилообраз
ные обособления щелочных сиенитов .  

В некоторых случаях процессы сиенитизации пород протекают по 
другой схеме, напоминая собой превращение когтахского габбро в био
тит-пироксеновые диориты и сиенитодиориты. Так, например , в левом 
борту р .  Мал. Тулуюл в 2 ,5-3 км выше устья кл. Покровка нам прихо
дилось наблюдать такую картину: габбро и диориты вначале испытывают 
ороговикование с превращением их в пироксен-амфиболовые и биотит
амфиболовые роговики. Затем в этих роговиках появляются жилообразные 
З0НКИ осветленных пород, сложенные более крупнозернистым, чем в рого
виках, агрегатом плагиоклаза М 27-30, клинопироксена и иногда биоти
та. Роговики вблизи З0Н превращены в пироксеновые и биотит-пироксе
новые разности. По мере увеличения числа зон и их разрастания количе
ство роговикового материала сокращается. Роговики сохраняются в виде 
мелких расплывчатых <шятею>, причем представлены они уже исключи
тельно пироксен-биотитовыми типами. Включающие их породы состоят 
И3 олигоклаз-андезина, клинопироксена, участками - биотита. Они 
имеют средне-мелкозернистую структуру. В дальнейшем эти породы пре
образуются в биотит-пироксеновые олигоклаЗ0вые диориты и диоритомон
цониты, сложенные н.алиЙсодержашим олигоклаЗ0М М 22-26 , салитом 
(+2V = 56-570; Np = 1 ,696 ; Ng = 1 , 720) , биотитом, небольшим коли-
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чеством роговой обманки по пироксену и (в монцонитоидных разностях) 
калишпатом (до 10-1 2 % ) .  Породы в целом имеют гипидиоморфную сред
незернистую структуру. По мере увеличения в них количества калишпата 
они постепенно преобразуются в щелочные сиениты. 

Любопытная сиенитизация габбро имеет место в левом борту долин 
р. Бол. Тулуюл в 2 км выше устья р. IIетропавловка. Габбро здесь пред
ставлены :крупнозернистыми разностями, состоящими из лабрадора и 30-
35 % авгита (+2V = 540; Np = 1 ,690; Ng = 1 , 712) .  При движении вверх 
по реке габбро постепенно сменяются светлоокрашенными розоватыми 
сиенитодиоритами, инъецированными местами сиенитовым материалом. 
Иногда эта смена происходит сразу по всему объему породы, иногда 
же в габбро появляются зоны проработки мощностыо 60-70 см, 
сложенные сиенитодиоритами. Зоны эти имеют форму жил, причудливые 
контуры и размазанные границы. 

Под микроскопом переход от габбро к сиенитодиоритам выглядит 
следующим образом: плагиоклаз габбро соссюритизируется и, по-види
мому, частично альбитизируется; пироксен отчасти замещается актиноли
том. Далее, плагиоклаз постепенно очищается от продуктов разложения, 
причем соссюрит замещается серицитом. Просматриваемые сквозь продук
ты разложения участки кристаллов плагиоклаза отвечают андезину N2 35-
37. Появляется новообразованный андезин в виде крупных свежих 
кристаллов. Актинолит постепенно замещается биотитом, происходит об
разование ксеноморфных зерен калинатрового полевого шпата. 

Последующее развитие процесса приводит к возникновению сиенито
диоритов. Эти породы состоят из пятнисто-зонарного плагиоклаза N2 18-
52 ,  клинопироксена (+21/ = 49-560; Np = 1 , 690; Ng = 1 , 712) ,  биотита,  
калинатрового полевого шпата. Темноцветных минералов содержится 
15-20 % ,  калинатрового полевого шпата от нескольких до 20-30 % .  
Структура породы гипид�оморфнозернистая. 

В северо-западной части массива (бассейн кл. Покровка) в полях 
развития сиенитизированных порфиритов и габбро обнаруживаются ро
говообманковые сиенитодиориты, состоящие из олигоклаза .N'2 1 8-25, 
калинатрового полевого шпата, ощелоченной зеленой роговой обманки, 
небольшого количества биотита. Эти породы, вероятно, являются продук
тами преобразования габбро,  хотя надежных взаимоотношений их с послед
ними нам наблюдать не приходилось. 

Завершая характеристику пород северной части Ударнинского мас
сива, хотелось бы несколько остановиться на взаимоотношении габбро и 
диоритов массива с вмещающими их кембрийскими вулканитами. Эти 
взаимоотношения наблюдаются в зоне северного контакта массива. По сво
ей сути они такие же, как и взаимоотношения с кембрийскими вулкани
тами пород Новоберикульского интрузива. 

В улканиты в зоне северного контакта Ударнинского массива представ
лены альбитизированными порфиритами, диабазами и долеритами, ана
логичными по составу порфиритам, диабазам и порфиритам, развитым 
в окружении Новоберикульского интрузива .  Они сложены такими же, 
как и эти породы, плагиоклазом, пироксеном и роговой обманкой, которые 
хорошо сопоставляются по оптическим свойствам, исключая, конечно; 
плагиоклаз, с соответствующими минералами ударнинских габбро и диори
тов. Северный контакт Ударнинского массива весьма неопределенен, 
и здесь, так же как и в случае с Новоберикульским интрузивом, трудно 
бывает провести границу массива. Таким образом, и на примере Удар нин
ского массива мы получаем данные, которые могут быть истолкованы 
как свидетельства вероятной комагматичности габбро и диоритов р анне
палеозойской сиенит-габбровой ассоциации центральной части Мартайги 
с вмещающими их кембрийскими вулканитами. 

R этому надо добавить, что ударнинские габбро и диориты обнаружи.:. 
вают с вмещающими их кембрийскими вул "анитами значительное сход-
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Т а б л и ц а 1 8  
Средний ХИllшчесRИЙ состав базитовых вулканитов раннего-среднего кеlllбрил Rийской 

зоны (по А. Ф. Белоусову [ 1976 ] )  (n=40) 

Si02 50,79 4,85 l:FeO 9 ,94 '2,06 а 8,7  2 ,0 n 77 10,6 
Тi02 1 ,46 0 ,84 MgO 5 ,80 2 ,75 с 7,6 1 ,6 rp 13,7 6 ,6  

Аl2Оз 1 7 ,83 2,42 СаО 9,13 �,31 Ь' 2у, 1  7 , 7  Q -,5 ,3 8,8 
Fе20з 3,66 1 ,90 Na20 2,99 0 ,61  f' 43 10,6 1 
FeO 6,64 1 ,64 К2О 1 ,40 0 ,84 т , 39 10 ,4 

ство В химизме. В TaROM сходстве можно убедиться, сравнивая средний 
химичеСRИЙ состав габбро и диоритов (табл . 19) с заимствованным у А. Ф. Бе
л оусова [ 1 976 ] средним химичеСRИМ составом базитовых ВУЛRaIПIТОВ рап
него - среднего Rембрия R'ИЙСRОЙ зоны (табл. 18).  При сравнении раз
личия (по t-критерию) обнаруживаются лишь в содержании кальция. 

Сходство химического со( тава Rембрийских вулканитов с габбро и 
диоритами Новоберикульского массивD. более отдаленно. Средний же хи
мичеСRИЙ состав габбро и диоритов Новоберикульского и Ударнинского 
массивов (табл. 19)  отличается по t-Rритерию от среднего химического 
состава кемБРИЙСRИХ вулканитов величинами содержания магния, каль
ция и Rалия. 

Остановимся на рассмотрении химизма пород раннепалеозоi'iСI\ОЙ сие
нит-габбровой ассоциации центральной части Мариинской Тайги. Сведе
ния на этот счет приведен в табл. 1 9 .  В этой таблице помещены данные 
по химизму пород всех трех описанных массивов, а таRже средние составы 
1) габбро и диоритов Новоберикульского и Ударнинского массивов, 2) ще
лочных сиенитов Новоберикульского и Ударнинского массивов и 3) ще
лочных сиенитов НовобеРИКУЛЬСRОГО, Ударнинского и Б ольшетаскыль
ского интрузивов.  Сопоставление между собой этих данных поназывает, 
что средние составы габбро и диоритов НовобеРИRУЛЬСКОГО и северной 
части Ударнинского массивов при сравнении их по t-критерию обнару
живают различия в содержаниях титана, магния и фосфора. Средний со
став габбро БольшетаскыJIскогоo интрузива отличается по t-критерию 
от среднего состава габбро и диоритов НовобеРИRУЛЬСКОГО массива со
держаниями Rремния, титана, железа, калия, фосфора, а от среднего со
става габбро и ДИОРИТОЕ северной части Ударнинского массива - содер
жаниями кремния, железа, натрия, калия. Габбро Бол. Таскыла ОТНОСЯТ
ся R Rлассу меланократовых неопределенных по щелочности и уровню 
содержания титана высоконатровых пород. R' ЭТОМУ же классу принадле
жат габбро И диориты НовобеРИКУJIЬСКОГО массива ,  однако в отличие от 
больmетаСКЫЛЬСRИХ габбро они являются НИЗКОТИТaIIИСТЫМИ. Габбро и 
Диориты Ударнинского интрузива могут быть I\Валифицированы как мезо
RpaTOBble умеренно щелочные высоконатровые неопределенные по уровню 
содержания титана породы. Габбро и диориты НовобеРИ:RУЛЬСКОГО и со
верной части Ударнинского массивов в СОВОRУПНОСТИ относятся К нлассу 
мелаНОRратовых неопределенных по уровню щелочности высоконатровых 
НИ3Rотитанистых пород. 

Щелочные сиениты всех трех массивов по химизму близки друг дру
гу. Они приблизительно соответствуют среднему типу щелочного сиенита 
по Дэли. При сопоставлении их химичеСRОГО состава друг с другом между 
сиенитами отдельных массивов обнаруживаются различия по t-критерию 
в содержании неRОТОрых окислов, однаRО при сопоставлении химического 
состава больmетаСRЫЛЬСКИХ сиенитов со средним химически и составом 
сиенитов Новоберикульского и УдаРНИНСRОГО ,массивов ни одного такого 
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различия не устанавливается. Это , вообще говоря, любопытно, так I{aK 
сиениты Б ол.  Таскыла парагенетически тесно связаны с габбро, сиениты же 
Новоберикульского и северной части "Ударнинского массивов обязаны 
своим происхождением процессам формирования раннепалеозойских гра 
нитоидов.  Щелочные сиениты всех трех массивов относятся к классу уме 
реннощелочных натровых пород. В случае Новоберикульского массива 
они являются меланократовыми, в случае "Ударнинского и Большетаскыль
ского - мезократовыми. 

Породы промежуто;шого состава между габбро и сиенитами Бол. Та
скыла (олигоклазовые диориты, биотит-амфибол-пироксеновые диориты) 
и аналогичные образования из зон сиенитизации северной части "Удар
нинского массива (биотит-пироксеновые диориты) сочетают в себе призна
ки хнмизма диоритов, монцонитов и сиенитов .  Они близки по составу к 
диоритам и диоритомонцонитам второй фазы когтахского комплекса, но от
личаются от них по содержанию некоторых окислов и по величине ряда 
петрохимических параметров. 

РаннепалеО30ЙСI{ая фОР�lация 

гранитои:дных батоли:тов (мартайгинский I,о�шлекс) 
В пределах рассматриваемой полосы пород центральной части 

Мартайги эта формация представлена Дудетским и Николкинским плу
тонами. По своему географическому положению и петрографичеСIЮМУ 
типу эти плутоны занимают промежуточное положение между ощелоченны
:ми раннепалеозойскими гранитоидными батолитами востока Кузнецкого 
Алатау и диорит-гранодиоритовыми батолитами его западного склона .  
Они , с одной стороны, обладают явно повышенной щелочностью , с другой 
же (это касается в основном Николкинского плутона) , содержат в своем 
составе в большом количестве породы повышенной основности, в частности 
диориты. 

Дудетский плут он занимает площадь около 500 кв . км, однако в си
лу плохой обнаженности изучен он только в самых общих чертах [Ранне
палеозойская . . .  , 1 971 ] .  Нам этот плутон известен по окрестностям Бери
куля и по району сочленения его с "Ударнинским массивом [Довгаль В. Н . ,  
Богнибов В .  и . ,  1 965;  Довгаль В .  Н . ,  1968; Довгаль В .  Н .  и др . ,  1977 ] .  

Подобно рюшепалеозойским гранитоидным батолитам восточного 
склона Кузнецкого Алатау, Дудетский плутон имеет грубо двухфазное 
строение. К первой фазе относятся сиенитодиориты, гранодиориты, дио
риты и др . ,  ко второй - разнообразные граниты. В поле развития пород 
первой фазы довольно обычны останцы и ксенолиты измененных и неизме
ненных вмещающих габбро и порфиритов.  

В окрестностях Берикуля Дудетский плутон или ,  вернее, то , что 
показывается на карте как ДудеТС1\ИЙ плутон, представлено огромным 
количеством мелких тел (даек, штоков и др.)  гранитоидов ,  залегающих 
среди вулканитов беРИКУЛЬС1\ОЙ свиты среднего кембрия и отчасти среди 
габбро Новоберикульского массива .  Габбро и вулканиты испытывают в 
местах развития гранитоидов амфиболизацию, покисление, калишпатиза
цию и другие изменения , при водящие в 1\онечном: счете к преобразованию 
этих пород в МИКРОIшиновые габбро , роговообманковые диориты, кварце
вые диориты, сиенитодиориты, изредка - в гранодиориты. Гранитовые 
породы рвущих дае1\ и штоков относятся чаще всего к гранодиоритам и 
микроклиновым гранитам, реже - 1\ аплитам и пегматитам. Гранодиори
ты, по данным В. и. Богнибова , состоят из 20-25 % 1\варца , 38-46 % оли
гоклаза и андезина ,  15-20 % МIШРО1\лина , 3-9 % густо-зеленой роговой 
<обманки, до 3 % биотита , рудного минерала ,  апатита , сфена , ортита. Микро
клиновые граниты содержат 25-30 % кварца, микроклин, небольшое ко
личество кислого ОJIигоклаза или альбита , редкие чеШУЙ1\И хлоритизиро-
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ванного биотита , аRцессории. ТаRОЙ же состав ,  в общем, имеют и аплиты. 
От :МИRРОRЛИIIОВЫХ гранитов они отличаются лишь СТРУRТУРОЙ. 

Мощность гранитных даев: Rолеблется от неСКОЛЬRИХ десятков санти
метров до 15-20 м. ДаЙRИ И!lIеют меридиональное или северо-восточное 
простирание и преимущественно северо-западное падение. Они с одина
ковой частотой встречаются Еав: среди ВУЛRанитов , тав: и среди габбро 
северной части НовобеРИRУЛЬСRОГО массива ,  однако с приближением в 
НовобеРИRУЛЬСКОМ массиве R полю интенсивного развития щелочных сие
нитов в его западной части сильно СОRращаются в своем количестве ,  ме
стами исчезая совсем. Случаи пересечения щелочных сиенитов ДаЙRами 
гранитового состава (гранодиоритами, гранитами) реДЮI. Эти случаи были 
в свое время подробно описаны нами, Еак свидетельства догранитного воз
раста сиенитов [Довгаль В .  Н. и др. , 1972; Довгаль В. Н. , 1968 J .  

Другой учаСТОR,  где нам приходилось детально знаRОМИТЬСЯ с поро
дами ДудеТСЕОГО нлутопа, находится в самой южной части плутона , в рай
оне его сочленения с УдаРНИНСЮIМ массивом (см. рис. 20) . Здесь развиты 
главным образом граниты второй фазы, Еоторые слагают Ерупное тело 
и массу меЛЮIХ ШТОIЮВ и даеЕ , рвущих габбро северной части Ударнип
ского массива .  Породы первой фазы распространены ограниченно .  Они 
представлены Rварцевыми диоритами , сиенитодиорита:ми, двуполевошпа
товыми сиенитами. Эти породы лишь в ОДНОl\[ месте образуют более или 
менее крупное ПОДRовообразное тело 'длиной 4 ЕМ И шириной 0 ,4-0,9 ки. 
В остальных же случаях это незпачительные по размерам ШТОRО- и шило
образные массы, сопутствующие меЛЮIМ телам гранитов в поле развития 
габбро и диоритов УдаРНИНСRОГО массива .  Возшшают Еварцевые диориты, 
сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты в результате, по-видимо
му, метасоматичеСIЮГО преобраЗ0вания габбро и диоритов на ранних ста
диях формирования ранпепалеозойских гранитоидов.  Иногда они, ВО3-
можно , являются магматичеСRИМИ образованиями. 

Состоят кварцевые диориты, сиенитодиориты и двуполевошпатовые 
сиениты из нлагиоклаза , калинатрового полевого шпата , биотита , рого
вой оБМaIШИ, RЛИНОПИРОRсена ,  почти всегда кварца . акцессориев . Пред
ставление о' содеРrl\апии этих минералов дает рис. 2 1 .  

ПлаГИОRлаз пород варьирует от .М 12  до .]\1'2 45. Чаще всего он  отвеча
ет' олигоклазу и апдезину ом 22-35. Роговая обмаНR3 имеет буровато
зеленую онрасн:у, L cN g = 13- 170; -2У = 56-690; Np = 1 ,667-1 ,646 . 
I\линопироксепу свойственны +-2У = 580; Np = '1 ,680-1 .686 ; Ng = 
= 1 , 705-1 ,712 .  .роговая обмаlша является наиболее распространенным 
темноцветным минералом. Она встречена в 87- 100 % шлифов (в 27 из 27) . 
Далее по частоте встречаеJ\ЮСТИ идут биотит (25-64 % ,  "12 И3 27) И пирок
сен (8-42 % ,  6 из 27) . ИСRлючительпо роговообманковые разности COCTaB� 
ляют 32-71 % (14 из 27) , биотит-роговообмаПRовые - 1 3-50 %  (8 из 27) , 
ПИРОRсеп-биотит-роговообматшовые - 6-38 % (5 из 27) . Породы имеют 
гипидиm.юрфнозеlшистую СТРУЕТУРУ .со СJIедами перенристаллизации. 

По своему составу Еварцевые диориты, сиепитодиориты и двуполево
шпатовые сиениты южной части Дудетского ПJIутопа БЛИ3RИ аналогичным 

ШЛ] а 

20 

10 � o �  40 60 80 � 
о 10 20 JO 

8 z 

А- � 
о 10 10 20 JO 40 % 

Р ис. 21 . Гистограмма содержаниii п ородообрнзующих МlIl Jералов в нва рцевых дио
рит а х ,  сиепитодиоритах п I\вуполевошпатовых спеrштах южноii части Дудетсного 

плутона . 
а - плаг:ионлаз ;  6 -- налннаТРQRЫЙ ПО�., евой пrпат; е - Еварц; г - темноцветные 1tlинералы. 
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породам раннепалеозойсиих граНИТОИДlIЫХ батолитов восточного силона 
Кузнециого Алатау, в частности Салангинсиого баТОJIита . 

Граниты второй фазы южной части Дудетсиого плутона состоят из 
Iшарца (16-28 % ) ,  плагиоилаза (55-65 % ) ,  иалинатрового полевого шпа
та (7-26 % ) ,  биотита ,  роговой обll,iании (3-10 % ) ,  аицессорных минералов .  
Плагиоилаз меняется по составу о т  олигоилаза ом 10 до андезина ом 45-
48 с хорошо выраженным маисимумом в области ,М 18-35. Биотит и ро
говая обманиа обладают одинаиовой частотой встречаемости. Почти всег
да эти минералы присутствуют в породе совместно с преобладанием то 
одного , то другого из них. 

Наи и в Новоберииульсиом интрузиве , граниты, сплошь и рядом 
рассеиая габбро и диориты северной части Ударнинсиого массива , очень 
редио выходят в поля развития щелочных сиенитов этого массива. Слу
чаи прорыва сиенитов гранитами редки. 

Второй представитель мартайгинсиого ИОllШЛе!{Са центральной части 
Мартайги - НИИОШ{ИНСЮIЙ плутон - имеет площадь 65 ив . им. Он 
достигает в длину 20 им при ширине 2-5 им. На западе плутоп ИОПТaI{ТИ
рует с существенно иарбонатными породами рифея - раннего иембрия, 
на востоие - почти на всем протяжении с габбро и диоритами Новобе
рииульсиого массива .  Форма плутона , ПО-ВИДИllIОllIУ ,  штоиообразная. 

Сложен Нииолиинсиий плут он в основном двумя группами пород: 
1) породами ряда диорит - сиенитодиорит - двуполевошпатовый сиенит 
и 2) пертит-антипертитовыми щелочными сиенитами , местами переходя
щими в граносиениты. Щелочные сиениты слагают главным образом 
северную и южную части плутона , диориты , сиенитодиориты и двуполево
шпатовые сиениты - центральную. Отличительной особенностью Ни
иолиинсиого плутона является очень слабое развитие в нем гранитов . 
Эти породы встречаются здесь лишь в виде немногочисленных маломощ
ных даеи. 

Породы ряда Диорит - сиенитодиорит - двуполевошпатовый сие
нит в общем близии по составу диоритам, сиенитодиоритам и двуполево
шпатовым сиенитам раннепалеозойсиих гранитоидных батолитов восточ
ного силона Кузнециого Алатау, но резио отличаются от них решительныи 
преобладанием в составе этого ряда диоритов . Значительным развитиеи 
д:iIоритов Нииолиинсиий плутон напоминает собой раннепалеозойсиие 
гранитоидные батолиты западного силона Нузнециого Алатау. 

Сложены диориты, сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты 
теми же минералами, что и аналогичные породы Дудетсиого плутона . 
Величины содержаний этих минералов поиазаны на рис. 22. 

Плагиоилаз пород меняется по составу от .N'� 12  до .N'� 46. Чаще всего 
.встречается плагиоилаз ом 18-40. Роговая обманиа в большинстве случа
ев представлена светло-зеJlеным актинолитом ( L  cN g = 16- 180; -2V = 

= 72-760; Np = 1 ,632-1 ,628) , реже (в породах, обогащенных иалишпз
том) - густо-зеленой разностыо с L cN g = 14-150; �2V = 58�680; 

Шло о 6' . д  Z 
,JO 

20 

10 

О 
40 60 80 О 10 20. JO 40 50 О 10 20 10 20 JO 40 % 

Рис.  22. Гистограмма содержаний породообрt\3УЮЩИХ минераJIОВ в диоритах, сиепи
тодиоритах II ДВУПОJIевошпатовых сиенитах НIШОШШНС!{ОГО массива . 

а - плагнон.rrаз; б - на�тrпнатровый: полевой шпат; в - Еварц; г - темноцветные минсра.i1Ы. 
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Np = 1 ,660-1 ,666; Ng = 1 ,686-1 ,692). Пироксен относится к диопсиду 
и салиту (+2V = 56-580; Np = 1 ,683-1 ,685 ; Ng = 1 ,708-1 ,705). Ча
стота встречаемости роговой обманки, пироксена и БИO'lита примерно 
одинакова. Роговая обманка обнаружена в 42-60 % (в 65 И3 127) шлифов , 
пироксен - в 46-65 % (в 71  И3 127 ) ,  биотит - в 50-67 % (в 76 И3 127) .  
Темноцветные минералы встречаются 130 всевозможных сочетаниях по од
ному, по два и по три с преобладанием то одного , то другого И3 них. Ши
роко распространены, в частности, биотит-пироксеновые диориты и сие
нитодиориты (27-44 % , 45 СJIучаев И3 127 ) ,  которые сосредоточены глав
ным обраЗ0М в восточной части плутона , тяготея 11: контакту с Новобери
кульским интрузивом. Породы имеют гипидиоморфнозернистую структуру 
с почти постоянным присутствием в них участков , сложенных мелкозер
нистым бластическим агрегатом плаГИОКJIаза или плагиоклаза и темно
цветных J\IИнералов . 

Среди диоритов , сиенитодиоритов и двуполевошпатовых сиенитов 
Николкинсн:ого плутона очень часты останцы и ксенолиты предгранитных 
габбро ,  порфиритов и реже - известнЯl{ОВ .  Габбро аналогичны по соста · 
ву габбро НовобеРИКУJIЬСКОГО интрузива ,  останцами которых, сохранив 
mимися от уничтожения в поле развития пород НИКОJIКИНСКОГО ПJIутона, 
они , надо полагать, и ЯВJIЯЮТСЯ. Габбро и порфириты «диоритизируютсю>,  
испытывают актинолитизацию, покисление и другие изменения, Большая 
часть диоритов Николкинского плутона,  по-видимому, представляет собой 
такие «диоритизированные» габбро .  Нередко габбро и порфириты испыты
вают перекристаллизацию с В03НИЮIOвением по ним диопсид-плагиоклазо
вых, БИОТИТ-ПJIагиоклаЗ0ВЫХ и других роговиков. Ксенолиты известняков 
почти не претерпевают никаких изменений, кроме перекристаллизации. 
Иногда вокруг них образуются диопсидовые оторочки шириной 15-20 си. 

Любопытные двуполевошпатовые пироксеновые сиениты и сиенито
диориты наблюдаются в восточной части Николкинского ПJIутона в З0не 
контакта его с новоберикульскими габбро и диоритами. ОНИ ЯВJIЯЮТСЯ 
продуктами частичной сиенитизации этих пород. Сиенитизация здесь во 
многих отношениях напоминает аналогичный процесс, имеющий место 
в связи с линзообразными телами сиенитов Новоберикульского массива ,  
и начинается с деанортизации ПJIагиоклаза габбро и диоритов , одновре
менно с которой, несколько з апаздывая, видимо, по отношению к ее начз
JIY, происходит частичная перекристаллизация породы с дезинтеграцией 
и переотложением в перекристаЛЛИЗ0ванных участках зерен пироксена , 
роговой обманки и плаГИОКJIаза.  ПерекристаЛЛИЗ0ванные участки имеют 
мелкозернистую аллотриоморфную часто типично роговиковую структуру .  
Они образуют или бесформенные пятна,  или жилки , локаЛИЗ0ванные 
вдоль границ плагиоклаЗ0ВЫХ зерен. При перекристаллизации оптические 
свойства пироксена породы не меняются, роговая обманка приобретает 
зеленую окраску и сильно сокращается в своем количестве. Появляются 
биотит и слабопертитовый существенно калиевый полевой шпат. Послед
ний образуется также и вне перекристаЛЛИЗ0ванных -участков в виде 
довольно крупных кристаллов , соизмеримых по своей величине с кристал
лами плагиоклаза .  Порфиробластов щелочного полевого шпата, как это 
имеет место при сиенитизации в Новоберикульском массиве, здесь не об
разуется. 

В озникающие таким путем двуполевошпатовые пироксеновые сиени
ты и сиенитодиориты состоят И3 З0нарных кристаллов ОЛИГОКJIаз-андезина 
.м 9-40, редких зерен клинопироксена (2V = +51 -570; Np = 1 ,691-
1 ,699) , микропертитового калиевого полевого шпата.  В породе имеются 
многочисленные пятна и жилки , сложенные мелкозернистым аллотрио
морфным агрегатом ОJIИГОКJIаза или андезина , пироксена , калишпата ,  ча
сто роговой обманки и биотита ,  причем главная масса пироксена и кали
евого полевого шпата породы, весь амфибол и биотит приурочены именно 
к таким перекристаЛЛИЗ0ванным участкам. Общее количество щелрчного 
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полевого шпата в пироксеновых сиенитах и сиенитодиоритах достигает 
30-45 % ,  темноцветных минералов , в основном пироксена ,- 10-15 % .  

Двуполевошпатовым пироксеновым сиенитам и сиенитодиоритам кое
где сопутствуют мелкие тела пертит-антипертитовых щелочных сиенитов, 
которые слагают в них гнезда и маломощные даЙки . Щелочные сиениты, 
кроме того , уже в больших количествах появляются в новоберикульских 
габбро и диоритах сразу же за полосой развития пироксеновых сиенитов 
и сиенитодиоритов , создавая как бы внешний фронт преобразования пород 
Новоберикульского интрузива .  Они являются полными структурными 
и вещественными аналогами сиенитов Новоберикульского интрузива .  

Новоберикульские габбро и диориты в восточном экзоконтакте Ни
колкинского плутона также часто превращаются в роговиковоподобные 
породы. Последние имеют авгит-биотит-олигоклазовый, биотит-амфибол
андезиновый или существенно щелочнополевошпатовый состав . В послед
нем случае они сложены микропертитовым калинатровым полевым шпа
том, щелочной роговой обманкой или салитом. 

Пертит-антипертитовые щелочные сиениты Николкинского плутона 
принадлежат к тому же петрографическому типу пород, что и щелочные 
сиениты Новоберикульского и Ударнинского интрузивов. Имеют крупно
и среднезернистую структуру.  Сложены грубополосчатым антипертитовым 
и пертитовым калинатровым полевым шпатом , гастингситом ( L cNg = 
= 12-140; -2V = 50-600; Np = 1 , 667-1 ,687 ) ,  светло-зеленым сали
том, биотитом, кварцем (0-12 % ,  иногда выше) . Из темноцветных минера
лов чаще всего встречается роговая обманка (54-82 % ,  32 случая из 46) ,; 
затем - пироксен (19-47 % ,  15  случаев из 46) и биотит (9-34 % ,  9 слу
чаев из 46) . Преобладают исключительно роговообманковые и пироксен
роговообманковые сиениты. Кварцевые разности среди щелочных сиени
тов составляют 49-78 % (30 случаев из 46) . Количество кварца в неко
торых щелочных сиенитах достигает 15-17 % ,  т .  е. эти породы перехо
дят уже в граносиениты. Наиболее обычное содержание кварца -
1-7 % .  

Пертит-антипертитовые щелочные сиениты в Николкинском плутоне 
слагают два крупных поля: одно в его северном (кайдаловские сиениты) ,] 
другое - в южном конце. Кроме того, они образуют мелкие тела (жило
образные массы, пятна, выпоты) , размером иной раз до нескольких санти
метров в поперечнике, среди сиенитодиоритов и двуполевошпатовых сие
нитов .  С диоритами, сиенитодиоритами и двуполевошпатовыми сиенитами 
щелочные сиениты связаны двумя типами взаимоотношений. С одной сто
роны, это плавные взаимопереходы, сущность которых сводится к посте
пенному увеличению в породах калинатрового полевого шпата вплоть до 
полного вытеснения им плагиоклаза. При втором типе взаимоотношений 
появлению щелочных сиенитов предшествует , преобразование диоритов ,; 
сиенитодиоритов и двуполевошпатовых сиенитов в мелкозернистые оли
гоклазовые или олигоклаз-салитовые породы, в которых затем начинает 
развиваться, постепенно увеличиваясь в своем количестве ,  калинатровый 
полевой шпат. Этот тип взаимоотношений аналогичен взаимоотношениям 
между частью щелочных сиенитов и породами первой фазы в раннепЭ,лео
зойских гранитоидных батолитах восточного склона Кузнецкого Алатау 
и между габбро и щелочными сиенитами в Ударнинском массиве. 

Щелочные сиениты в Николкинском плутоне являются после- или 
позднемагматическими образованиями. Послемагматическая природа хо
рошо доказывается для щелочных сиенитов', развивающихся по олиго
клазовым и олигоклаз-салитовым породам. Что же касается щелочных 
сиенитов , связанных с породами плут она взаимопереходами, то их после
или позднемагматический генезис устанавливается менее ясно. Однако,; 
судя по тому, что в зонах перехода от таких сиенитов к диоритам, сиенит 0-

диоритам и двуполевошпатовым сиенитам свойственный щелочным сиени
там каЛJlяатровый полевой шпат замещает и разъедает плагиоклаз пород� 
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и эти щелочные сиениты тоже следует относить к числу поздних продук
тов формирования плутона. 

Есть в Николкинском плутоне нефелиновые сиениты. Они известны 
по кл. Поворотный, в районе пос. Гавриловка и на правобережье р .  Ни
колка , будучи во всех случаях приуроченными к участкам развития эндо
контактовых двуполевошпатовых пироксеновых сиенитов , сиенитодиори
т ов и плагиоклаз-диопсидовых пород. Эти нефелиновые сиениты описаны 
В .  А. Врублевским и М. п. Кортусовым [ 1963 ] и, по их данным, состоят 
из микроклина, альбита, нефелина, леПИДОllfилана, авгита, эгирин-авгита,; 
гастингсита, граната,  сфена и др . Содержание нефелина и продуктов 
его разложения равно 20-28 % .  

Породы Николкинского массива рвутся многочисленными дайка�fИ 
диоритовых порфиритов и лампрофиров. Мощность даек колеблется от не
скольких до десятков метров, падение вертикальное, простирание близкое 
к меридиональному. Намечается два участка наиболее интенсивного про
явления этих даек - район пос. Гавриловка , где они слагают сплошное 
поле, в пределах которого В .  Н . . Монич [ 1938 ] насчитал их более тысячи, 
и на правобережье Бочкова ключа и по кл. Поворотный. Состав даек 
чрезвычайно разнообразен и варьирует от пород, названных В. К. Мони
чем диоритовыми порфиритами, до лампрофиров. Внешний облик их весь
ма характерен. Они сложены крупными (до 5-10 мм) обильными вкрап
ленниками широкотаблитчатого плагиоклаза, количество которых дости
гает иной раз 50-60 % объема пород, мелкими (до 2-3 мм) вкрапленни
ками пироксена, амфибола или биотита, заключенными в мелко- или тонко
зернистую основную массу серой или белой окраски. 

Породы этих даек могут быть подразделены на такие разновидности, 
1 .  Диоритовые порфириты с вкрапленниками плагиоклаза N2 35-

42 и авгита (+2V = 48-520; Np = 1 ,689-1 ,693) .  Основная масса сло
жена лейстами олигоклаза, зернышками пироксена. В породе почти всегда 
есть немного зеленой роговой обманки . 

2 .  Диоритовые порфириты с вкрапленниками плагиоклаза (М 30-
48) , авгита (+2V = 50-540; N р = 2 ,693) и зеленой роговой обманки 
( L.cNg = .15с-180, Np = 1 ;656-1 ,675) . Основная масса - лейсты оли
гоклаза М 16-20, зерна пироксена и амфибола. 

3. Биотитовые диоритовые порфириты, содержащие во вкрапленни
ках и в основной массе , или только в основной массе, биотит (Np = 
= 1 ,594-1 ,598) .  Во  вкрапленниках, помимо этого , есть андезин М 30-
50, ЮIИНОПИРОI\сен (+2V = 53-560; Np = 1 ,693-1 ,695) . Основная мас
са - лей сты и изометричные зернышки олигоклаза М 14-18, пироксен,) 
биотит, временами немного микроклина. 

4. Породы, состоящие из порфировых выделений плагиоклаза (М 32-38) , клинопироксена (+2V = 55-580; Np = 1 ,695 ) ,  часто био
тита. Основная масса ортофировой структуры сложена изометричными 
зернышками иикроклина в количестве до 50-70 % ,; кислым олигоклазом 
или альбитои, пироксеном, биотитом. 

5. Наконец, некоторые из описываемых даек представлены лампро
фирами , состоящими из вкрапленников андезина М 30-46 и зеленоватого 
пироксена (+2V = 60-640; Np = 1 , 699-1 , 702) , который в значительной 
степени замещается густо-зеленой роговой обманкой ( L.  cN g = 8-120; 
Np = 1 ,689-1 ,692) .  Основная масса имеет ортофировую структуру. В ее 
состав входят главным образом микроклин, в подчиненном количестве 
кислый олигоклаз или альбит, роговая обманка и пироксен. 

Все рассмотренные разновидности дайн:овых пород, по-видимому, 
связаны друг с другом взаимопереходами. 

Явная пространственная приуроченность главной массы даек диори
товых порфиритов И лампрофиров к irолю развития пород НИКОЛКИНСIЩГО 
плутона позволяет рассматривать эти дайки в качестве жильной серии 
плутона. 
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Местами дайки диоритовых ПОРфИРИТОJ;! и лампрофиров выходят за 
пределы Николкинского массива. Они встречаются, в частности, в Ново
берикульском ИН'1рузиве, где секут габбро и щелочные Сиениты. 

Химические особенности пород Дудетского и Николкинского плуто
нов показаны в табл. 20. Прокомментируем эту таблицу. Породы первой 
фазы Дудетского плутона охарактеризованы на основании анализов 
сиенитодиоритов и двуполевошпатовых сиенитов южной части плутона . 
Их средний состав близок к известково-щелочному сиениту по Дэли. По 
сравнению с аналогичными породами батолитовой формации восточного 
склона Кузнецкого Алатау они являются обраЗ0ваниями более мелано
кратовыми. 

Породы первой фазы НИI{ОЛКИНСКОГО плутона подразделены на две 
группы - на сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты, с одной 
СТОРОНЫ , и на диориты - с другой. Это подразделение вызвано тем, что 
породы той и другой групп обнаруживают довольно резкие различия в хи
мизме, которые не позволяют подсчитывать их средний состав вместе. 
Сиенитодиори'IЫ и двуполевошпатовые сиениты близки в целом к среднему 
составу известково-щелочного сиенита , мало чем отличаясь от сиенито
диоритов и двуполевошпатовых сиенитов Дудетского плутона .  Диориты 
отвечают меланодиоритам ИJIИ леЙкогаббро .  Подобный состав диоритов 
и их резкий отрыв в химизме от сиенитодиоритов и двуполевошпатовых 
сиенитов , видю"IO, лишний раз доказывает , что эти породы представляют 
собой «диоритизированные» габбро.  

Граниты в таБJI .  20 представлены только гранитами Дудетского плу
тона,  причем они тоже поделены на две естественные группы - лейко
кратовые граниты и гранор;иориты, I{оторые отделены друг от друга скач
ком в химизме . Б груriпу лейкократовых гранитов вошли большая часть 
даек и граниты крупного тела в южной части плутона , в группу грано
диоритов - некоторые дайки из окрестностей Берикуля. Лейкократовые 
граниты обнаРУffiивают большое сходство с гранитами второй фазы улень
ТУИlIIСКОГО комплекса . Различия по t-критерию между ними устанавлива
ются лишь в содержаниях кальция и калия. Гранодиориты окрестностей 
Берикуля близки по химизму К породам первой фазы того же улень
ТУИilIСКОГО комплекса . . ' 

IЦелочные сиениты НИКОЛКИНСRОГО плут она относятся к Rлассу :ме
зократовых умереннощелочных умереннонатровых пород. По величине 
содержания окислов и петрохимическим хараRтеристикам они более всего 
походят на щелочные сиениты НовобеРИRУЛЬСRОГО интрузива , меньше -
на щелочные сиениты северной части УдаРНИНСRОГО массива ,  и еще мень
ше - на щелочпые сиениты БольшетаскыJIсRогоo интрузива .  

В заключение необходимо остановиться н а  соотношении щелочных 
СИeIIИ10В НовобеРИRУЛЬСRОГО и северной части УдаРНИНСRОГО массивов 
с породами раннепалеОЗ0ЙСКОЙ формации гранитоидных батолитов и на 
тех фаRтах , ноторые заставили нас в свое время связать появление этих 
сиенитов с раннепалеОЗОЙСRИМИ гранитоидами [Довгаль В .  Н. , 1975 ] .  
Факты эти тановы. 

1 .  В НовобеРИRУЛЬСRОМ массиве щелочные сиениты в главной своей 
:массе приурочены R западной половине массива , Rоторая пространственно 
тяготеет R контанту с НИКОЛRИНСКИМ батолитом. 2. В контанте с НИRОЛRИНСКИМ плутоном габбро и диориты Новобе
РИRУЛЬСRОГО массива подвергаются сиенитизации, которая во многих 
отношениях напоминает аналогичный процесс, имевший место при форми
ровании линзообразных тел сиенитов в НовобеРИRУЛЬСRОМ интрузиве. 
Образующиеся при этом щелочные сиениты пичем не отличаются от щелоч
ных сиенитов l-Iовоберикульского интрузива .  Во ВСЯКОllI случае , наши пе
однонратные ПОПЫТRИ в полевых И Rамеральных условиях иаи-то разде
лить эти породы НИ к чему не привели. 

8 Б, Н, Довгаль, В ,  А, Широних 113 
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3 .  Щелочные сиениты в значительном количестве имеются в Никол
кинском плутоне. По составу они тоже близки сиенитам Новоберикуль
ского интрузива. 

Для щелочных сиенитов Ударнинского массива связь с раннепалео
зойской формацией гранитоидных батолитов ,доказывается на том основа
нии , что эти сиениты являются, по существу, южным продолжением щелоч
ных сиенитов НовобеРИКУЛЬСI<ОГО интрузива. :Мы уже говорили , что сие
ниты обоих этих массивов соединяются друг с другом. Связующим зве
ном между ними служит меридиональная зона развития во вмещающих 
вулканитах небольших тел щелочных сиенитов и сиенитизированных по
род. В эту зону вписываются и являются ее элементом щелочные сиениты 
южной части Николкинского батолита (см. рис . 20) , присутствие которых 
подтверждает, так сказать, гранитоидную природу щелочных сиенитов 
этой полосы .  

Вообще в отношении Ударнинского плутона следует сказать, что в це
лом он, по-видимому, представляет собой такое же сочетание магматиче
ских ассоциаций, как сочетание Новоберикульского и Николкинского 
массивов . Вероятными аналогами пород (диоритов , сиенитодиоритов , 
двуполевошпатовых сиенитов) Пю\олкинского плутона в Ударнинском 
массиве могут оказаться породы его западной «гибридной полосы» . Во  
всяком случае , судя по  данным А. Е .  Курмея и нашим наблюдениям в раз
резах по р. Кийский illалтырь, породы этой полосы обнаруживают общие 
черты с породами Николкинского плутона. Щелочные же сиениты экви
валентны по своему положению щелочным сиенитам Пиколкинского и 
Новоберикульского интрузивов. Однако если в этих интрузивах щелоч
ные сиениты достаточно четко отличаются друг от друга как по своему 
пространственному положению , так и по формам проявления, в связи 
с чем они были отнесены в свое время к различным породным ассо
циациям, то в Ударнинском массиве такое разделение весьма за
труднено .  

Процессы,при,водящие к появлению щелочных сиенитов ,находятся в об
ратных корреляционных соотношениях с процессами образования гранитов 
заключительных стадий формирования гранитоидных батолитов. Свиде
тельством тому служит резкое сокращение количества гранитных даек в 
полях развития щелочных сиенитов. Кстати, это обстоятельство ,  видимо , 
служит причиной весьма ограниченного развития гранитов в богатом ще
лочными сиенитами Николкинском плутоне. Напомним , что подобный 
«антагонизм» между процессами образования щелочных сиенитов и про
цессами образования гранитов наблюдается и в раннепалеозойских гра
нитоидных батолитах восточного склона Кузнецкого Алатау. 

Щелочные сиениты в Новоберикульском массиве размещаются глав
ным образом в поле развития диоритов , и это , конечно, не случайно. 
Диориты являются как бы связующим звеном между габбро массива и 
сиенитами, и их происхождение вполне может рассматриваться в рамках 
того же процесса, который приводит к возникновению сиенитов . Как и 
в случае с сиенитами, процесс этот был, видимо ,  связан с формированием 
пород Николкинского плутона. Однако если появление новоберикуль
ских щелочных сиенитов имело место в послемагматическую стадию су
ществования массива ,  то образование диоритов , похоже, происходило еще 
до момента полной кристаллизации габбро.  Доказательством тому слу
жит наличие в Новоберикульском массиве даек мелкозернистых габбро
диоритов , диорит-порфиритов , габбродиорит-порфиритов и других пород,; 
аналогичных по составу диоритам. Нельзя также упускать из виду и сход
ство диоритов С В1IIещающими вулканитами. Таким образом , если при
знать, что появление диоритов в западной части Новоберикульского ин
трузива ,  как и появление щелочных сиенитов, так или иначе было связа
но с процессами формирования пород Николкинского плутона, то тогда 
между раннепалеозойскими габбро и гранитоидами в центральной части 
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Мартайги обнаруживаются более сложные взаимоотношения, чем те, кото
рые представлялись ранее . 

О сущности таких взаимоотношений в настоящее время можно лишь 
гадать. Однако один момент этих взаимоотношений кажется достаточно 
очевидным, а именно: раннепалеозойские габбро и гранитоиды централь
ной части Мартайги не СИЛЫI0 (В геологическом плане, конечно) оторваны 
друг от друга во времени. 81'01' вывод подкрепляется также и другими 
геологическими данными. Так, несколько лет тому назад нами и А.  Е .  Кур
меем в габбродиоритах северной части Ударнинского l\'Iассива ,  в тех са
мых габбродиоритах , которые рвутся гранитами Дудетского плутона, 
были обнаружены ксенолиты гранитов , весьма похожие на дудетские гра
ниты [Довгаль В .  Н. и др. , 1977 ] .  Ксенолиты имеют остроугольную форму, 
раз:меры от 1-2 до 10-15 см. Состоят ОНИ из зонарного плагиоклаза 
.J\I'� 14-35 (68 % ) ,  нварца (19 % ) , I\алинатрового полевого шпата (8 % ) ,  
биотита (5 % ) . П о  набору минералов , общему структурному РИСУНI\У по
роды, главным чертам химизма (СМ. табл. 20) граниты I\сенолитов напо
минают дудеТСI\ие , но вместе с тем и отличаются от последних. Граниты 
I\сенолитов хараI\теризуются меньшим содержанием калинатрового по
левого шпата , меньшим уровнем щелочности. Несколько иную морфоло
гию имеют в них и зерна I\алинатрового полевого шпата. Если в дудетских 
гранитах они почти всегда резко I\сеноморфны по отношению I\ плаГИОI\ла
зу и прочим минералам породы и праI\тичеСI\И лишены собственных форм, 
то зерна калинатрового полевого шпата I\сенолитов обладают некоторыми 
элементами самостоятельных I\ристаллографичеСI\ИХ очертаний. 

Габбродиориты, ноторые включают I\сенолиты, состоят из плагио
клаза .J\I'� 48 - 67 , зеленовато-бурой роговой обманки ( L  cN g = 120 ;  
-2V = 720 ;  Np = 1 ,664) ,  аI\цессориев . 

Граниты I\сенолитов в формационном плане , I\онечно , не ыогут со
поставляться с породами раннепалеОЗОЙСI\ОЙ формации гранитоидных 
батолитов КузнеЦI\ОГО Алатау, тан нан под этой формацией понимается 
сообщество пород, ноторое образуется позднее раннепалеозойских га б
бровых ассоциаций. Однако и граниты I\сенолитов , и гранитоиды батоли
товой формации предстаВJ[ЯЮТ собой продукты единого , весьма длитель
ного в своем развитии , синорогеНI-IOГО гранитоидного магматизма Кузнец
ного Алатау, I\ОТОРЫЙ ПРОЯВJ[ЯЛСЯ , судя по наличию описываемых нсено
литов , уже в первой половине кембрия и завершился массовым гранит 0-
образованием в позднем кембрии - ордовике. Таким образом, раннепа
леОЗОЙСI\ие габбро центральной части Мартайги попадают кан бы в вилку 
между баТОЛИТОВЫll1И гранитоидами и сходными с ними по составу, но бо
лее ранними, гранитами ксенолитов . 81'0 , очевидно, тоже свидетельствует 
об отсутствии большого временного разрыва между lIfоментом образова
ния раннепалеО30ЙСI\ИХ габбровых массивов и моментом образования ран
непалеозойских гранитоидных батолитов . 

РАН НЕПАЛЕозойс.КАЯ СИЕНИ:Т-Г АББРОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 
МРАССКОй ЗОНЫ (ПАТЫНСRИЙ :К ОМПЛЕКС) 

посI\олы\y патьПIСНИЙ I\Оl\шленс многие геологи считают девон
с КИllI , то, прежде чем начать характеристику комплекса , необходимо оста
новиться на вопросах его возраста. 

С паТЫНСНИllf I\ышлексом геологи впервые познакомились на примере 
Патынсного пироксeriит-габбрового массива. Его еще в 1916 г. посетил 
геолог Б . л .  Степанов . В 1928 г. массив изучал А. М. КузыfИП [ 1933 ] ,  
в 1931-1932 гг . - и .  п.  Комаров , в 1932 1' . - п. и .  Лебедев [1935 ] ,  
в 1936 г. - Г .  М .  Саранчина [1936 ] и ряд исследователей в более позднее 
время. Понятие <шатынский I\омплекс» впервые БЫJ[О введено в геологиче
СI\ИЙ обиход А. Л .  Додиным и В .  Н. Гурьяновой В 1954 г. [Гурьяно-
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на В .  Н . ,  1962 ] .  Эти авторы первоначаЛЫIО включали в сост ав комплекса 
Патынский, Верхнетерсинский, Лабышский интрузивы и массив горы 
Дедовой на севере :Кузнецкого Алатау. Они отнесли комплекс к пироксе
нит-габбровому типу. Аналогичным образом поступил четыре года спустя 
Г. В .  Пинус [1958 ] :  включил комплекс в «габбро-перидотитовую» форма
цию региона . 

Во второй половине 50-х годов представления о составе и формацион
ном типе патынского комплекса начали меняться. В это время П. И. :Ко
валевым, А. М. Сафьяном, С .  С. Ильенком, И. М.  Волоховым, В .  М. Ива
новым и другими производилось детальное изучение массива горы Бол. 
:Куль-Тайга, В. Н .  Довгалем и с. С. Ильенком - изучение Узасского 
интрузива ,  Г. В .  Поляковым, Г. С. Федосеевым и другими - изучение 
массива горы Мал. :Куль-Тайга и т. д. Благодаря этим исследованиям было 
выяснено , что во всех перечисленных массивах присутствуют в качестве 
характерного члена сиениты , сочетание которых с габбро и придает мас
сивам те специфические особенности, которые позволяют выделять их 
в самостоятельную сиенит-габбровую ассоциацию. Между прочим, 
М. А. Усов [1936 ] ,  еще не располагая данными по другим массивам па
тынского комплекса , ОТНОСИЛ ПаТЫНСI{ИЙ массив к «габбро-сиенитовой 
интрузиИ» . Термин «сиенит-габбровый» по отношению ко всему паты н
скому комплексу впервые употребил, по-видимому, С. С. Ильенок [1964 ] .  
В настоящее время этот термин прочно вошел в литературу. 

Иногда патынский комплеI{С именуют патынско-культайгинским или 
ку ль таЙгинским. 

В первые годы после обнаружения Патынского массива ряд геологов 
считал его не моложе гранитоидов тельбесского комплекса (в настоящее 
время этот комплекс относят к батолитовой формации ордовика - ранне
го силура ,  а в то вреllIЯ - к раннему - среднему девону) . Важную роль 
для определения такой возрастной позиции интрузива сыграли наблюде
ния А. А. 3енковой, которая в 1931 г. установила прорыв габбро патын
ского типа; адамеллитами Чезимского массива тельбесского комплекса 
(в последнее время некоторые геологи, например В .  Н. Соломатин [1973 ] ,  
riонижают возраст чезимских гранитоидов до позднего кембрия - ордо
вика) .  М. А. Усов [ 1936 ] относил Патынский массив к верхнему силуру. 
Он парал.лелизовал его с лополитом горы Барсук в ЮЖlIОМ Салаире, для 
которого устанавливался диапазон внедрения между ранним и поздним 
силуром или между ранним силуром и ранним девоном. В его схем.е 1-13Г
матизма Патынский массив помещался ниже гранитов тельбеССКОГf) комп
лекса. И. А. :Молчанов [1941 ] считал Патын девонским, однако, учитывая 
данные А. А. 3енковой, он не поднимал его выше тельбесских гранитов, 
да и к девону относил лишь ТОЛЬКО потому, что включал породы массива 
в одну с гранитами «тельбеескую интрузцю». В качестве <<Дотельбесского» 
рассматривает Патынский массив А. Л. Додин [ 1956 ] .  Он датирует его 
кю{ юнокаледонский. 

Со временем, однако, взгляды на возраст Патынского массива и I{ОNШ
лекса изменились.  С годами многие геологи склонились к мысли, что 
комплекс этот относится к числу наиболее молодых интрузивных образо
ванИI! :Кузнецкого Алатау. Появление его стали связывать, по существу, 
с послегеосинклинальной историей Кузнецкого Алатау, с периодом его 
среднепалеозойской активизации. 

Подобному толкованию возрастной и тектонической позиции патьш
ского комплокса способствовали четыре обстоятельства .  Во-первых, 
массивам комплекса свойственны такие черты, как вероятное лакколито
или воронкообразное строение,  свежесть пород, расслоенность, присут
ствне в их составе субщелочных и щеJIOЧНЫХ образований. Эти черты обыч
но свойственны интрузиям платформенного типа , поэтому допускается, 
что и массивы патынского I{омrшекса тоже формировались в условиях, 
близких к платформенным, т .  е. после окончательной консолидации :Куз-
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нецного Алатау - в девоне. Во-вторых, массивы паТЫНСRОГО Rомплекса 
по своему С:оставу, в частности по наличию в них щелочных сиенитов и 
нефелиновых пород, обнаруживают определенное сходство с неRОТОРЫМИ 
деВОНСRИМИ интрузивами МИНУСИНСRОГО прогиба. Правда , надо сразу же 
СRазать, что сходство это заRлючается лишь в присутствии в том и другом 
случае БЛИЗRИХ по составу пород (в основном щелочных сиенитов и нефе
липовых пород) , но сиенит-габбровых и габбровых массивов паТЫНСRОГО 
типа нигде в связи с заведомым девоном, и теперь это совершенно ясно , 
не встречается. В-третьих, в пределах мраССRОЙ зоны имеются несомненно 
деВОНСRие (среднедеВОНСRие) эффузивные и интрузивные образования, 
ноторые содержат породы, БЛИЗRие по составу породам паТЫНСRОГО RОМП
леRса . К этим образованиям относятся массивы гор Бол. и Мал . Каратаг 
и сопутствующие им ВУЛRаниты. Их деВОНСRИЙ возраст ДОRазывается на 
основании находон фауны гастропод и пелеципод живета в песчаНИRах, 
подстилающих вуш{аниты [IПербаRОВ Ю. Г . , 1961 ] .  Массив горы Бол. Ка
ратаг сложен щелочными и нефелиновыми сиенитами, перы{рытыми свер
ху диабазовыми и андезитовыми порфиритами и лавобреRЧИЯi\IИ трахито
вого состава. Массив горы Мал. Каратаг состоит из граносиенитов,  гра
нитов, монцонитов , сиенитов,  диоритов, габбро [ЧуваRИН В .  С . ,  1964; 
ИльеНОR С. С. , 1964 ] .  Щелочные и нефелиновые сиениты Мал. Каратага 
напоминают собой щелочные и нефелиновые сиениты паТЫНСRОГО RОМП
леRса . Нанонец, в пользу вероятной принадлежности R девону паТЫНСRОГО 
RомплеRса • свидетельствуют данные определений абсолютного возраста. 
Сейчас таRИХ данных имеется неСRОЛЬRО.  Вот неноторые из них: биотит 
из щелочных сиенитов массива горы Мал. Куль-Тайга - 438 и 411 млн. 
лет [ПОЛЯRОВ Г. В . ,  1971 ] ;  габбро ПаТЫНСRОГО массива (по породе) -

320 ± 50, 350 ± 40; 340 ± 40 млн. лет [БогаТИRОВ О .  А. , 1973 ] ;  полевой 
шпат сие пито в массива горы Бол . Куль�Тайга - 318 млн. лет IБогати
нов О .  А. , 1973 ] .  

Тановы доводы сторонников девонсного возраста паТЬШСRОГО RОМП
леRС::t. Вместе с тем RомплеRС обнаруживает большое сходство с ранне
палеОЗОЙСRОЙ сиенит-габбровой ассоциацией севера КузнеЦRОГО Алатау 
и в первую очередь с БольшетаСRЬШЬСRИМ интрузивом. На этом сходстве 
мы подробно останавливались в свое время и, исходя из этого сходства, 
отнесли патынсюrй RомплеRС R раннепалеОЗОЙСRИМ образованиям [Дов
галь В. Н . ,  1968 ] .  Было это более 10 лет тому назад. За минувшие годы 
НИI{а!{ИХ новых геологичеСRИХ данных, ноторые позволили бы однозначно 
решить проблему возраста RомплеRса, не появилось. Правда, за прошед
ший период увеличилось число СТОРОННИRОВ его раннепалеОЗОЙСRОГО 
возраста. В Rачестве частично и полносты{) раннепалеОЗОЙСRОГО патын
СRИЙ Rо�шлеRС НОRазывается. напр имер , в последних легендах Западно
Сибирского геологичеСRОГО унравления . В случае его частичного ОТIшсе
ния R раннему палеозою раннепалеОЗОЙСRИМИ считаются габбро, сиениты 
же рассмаТРИRRЮl'СЯ нан породы более молодыэ.  

К раниепалеозойскому возрасту паТЫНСRОГО Rомпшшса заставляют 
СRЛОНИТЬСЯ те аналогии, I{OTOpble обнаруживаются между габбро RОМП
леRса и ба зитами раннего палеозоя. Вообще с этими анаJ[ОГИЯМИ дело об
стоит следующим обраЗОJ\I. Сейчас в КузнеЦIЩМ Алатау установлено весь
ма ШИРОRое распространение габбро,  для ноторых ДОRазывается ранне
палеОЗОЙСRИЙ возр::tст , и очень 'ограниченное развитие габбро,  для ното
рых надежно обос'новывается их принадлежность R среднему палеозою . 
Примеры надежно ДОRазанных средпепалеОЗОЙСRИХ массивов, в составе 
ноторых имеются габбро, БУRвально можно перечесть по пальцам. При
меры эти ОТНОСЯТСЯ в основном R северо-восточной части КузнеЦRОГО 
Алатау, где размещаются такие деВОНСRие массивы, R::tR I\ия-ШаЛТЫРСRИЙ, 
БеЛОГОРСRИЙ, КУРГУСУЛЬСRИЙ, массив горы Дедовой и неСRОЛЬRО других. 
Эти массивы принадлежат I{ тому а,в, что и паТЫНСRИЙ RомплеRС, сиеиит
габбровому формационному типу, ОДНaIЮ отличаются от этого RомплеRса 
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'своей заметно более высокой щелочностью как в сиенитовой, так и в габ
бровой частях. Среди габбро нередки,  например, нефелиновые разности, 
которых практически нет в патынском комплексе. 

Значительно большее сходство габбро патынского комплекса обнару
живают с ратшепалеозойскими габбро Нузнецкого Алатау. Для выясне
ния степени этого сходства нами произведено сравнение химического со
става патынских габбро и габбро ряда интрузивных массивов региона .  
Результаты этого сравнения показаны в табл . 21 . Таблица составлена 
следующим образом. В крайнем левом столбпе ее перечислены четыре мас
сива - Патын, Узас, Бол. Нуль-Тайга и Бал. Таскыл, которые явля
ются исходными объектами для сравнения. Бол. Таскыл включен в этот 
СПИСОI{ как наиболее близкий эквивалент интрузивов патынского комп
,лекса, для которого интересно знать не только чем он похож и чем отлича
ется от этих интрузивов, но И какова степень его сходства с массивами, 
которые сравниваются с интрузивами патынского комплекса. Далее, в таб
лице переЧIIслены интрузивы, габбро которых сопостаВЛЯЛllСЬ с габбро 
четырех исходных массивов . Сопоставления производились по главным 
породообразующим окислам. Для оценки степени сходства использовался 
критерий Вилкоксона. 

Интрузивы, габбро которых не обнаруживают ни одного значимого 
различия с габбро исходного массива, вписываются в ту же графу, что и 
исходный массив. Интрузивы, габбро которых значимо отличаются по 
содержанию одного окисла (не зависимо какого) , вписываются в графу 1 ,  
по содержанию двух окислов - в графу 2 и т .  д .  Окислы, содержание 
-которых в габбро исходного массива выше, чем в габбро сравниваемого 
интрузива, подчеркнуты, окислы, содержание которых в исходных поро
дах ниже - нет. 

Для сравнения нами взяты массивы следующих породных сообществ 
Кузнецкого Алатау: раннепалеозойская сиенит-габбровая ассоциация 
центральной части Мартайги (Новоберикульский и Ударнинский масси
вы) , когтахский комплекс (Ногтахский, Частайгинский, Сартыгойский 
ИIIТРУЗИВЫ и габбровый массив правобережья р .  Ужунжул) ,  раннепалео
зоЙская. дунит-пироксенит-габбровая ассоциация (Лысогорский, Аталык
ский, Среднетерсинский, Рыбинский, Тейско-Шорский интрузивы) , ран
непалеозойсюrе габбровые интрузивы, описанные А. Д .  Мининым [1977 ] 
в районе массива горы Бол. Таскьш,  на южном продолжении полосы 
развития сиенит-габбровых массивов центральной части Мартайги (Водо
падный, Зеленый, ОДИНОIШЙ) , раннепалеозойская плагиогранит-габбро
вая ассоциация (кундустуюльский комплекс) , девонские сиепит-габбро
вые интрузивы (Ния-ШаЛТЫРСIШЙ, Горячегорский, МакаракскиЙ) . В таб
..лицу включен также Тронтагский сиенит-габбровый массив. Он принад
ле,кит к патынскому комплеIl:СУ, но изучен менее дет�шьно, чем остальные 
массивы и почти не описан в литературе. Габбро его охарактеризованы 
незначительным количеством анализов и для широкого сопоставления не 
годятся. 

Из та6Л. 21 видно , что наибольшее сходство габбро массивов патын
ского комплекса обнаруживают ,пруг с другом и с габбро массива горы 
Бол. Таскыл . Близкий химизм имеют также породы габбровых массивов 
окрестностей Бол. Таскыла и, несколько неожиданно , кундустуюльского 
плагиогранит-габбрового комплекса. О степени сходства габбро других 
массивов можно судить по таблице. Габбро девонских массивов отстоят 
от исходных интрузивов достаточно далеко. Они отличаются по содержа
нию трех, четырех и более окислов и только лишь в одном случае (I{ийский 
Шалтырь - Патын) - по двум. 

Здесь, вероятно, не имеет смысла обсуждать вопрос о том, является 
.ли приведенное сходство габбро патынского комщrекса с габбро р анне
палеозойских массивов Нузнецкого Алатау более веским основанием для 
,отнесения этого комплекса к раннему палеозою, чем те факты, которые 
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Массив 

Патынсниii 
Бол . ТаСI,ЫЛ 
Тронтаг 
Водопадный 
Правого борта 

УЖУНЖУJJа 

УзаССI\ИЙ 
Водопадный 
Тронтаг 

Бол.Куль-ТаЙга 

Бол. Таскыл 
'Патьmский 
Нундустуюль-

ский 
Водопадный 
Горы Зеленой 

Сравнение химического состава габбро патынекого J( ОМП.пекса 

Узасский (Na) 
ЛЫСОГОГС:КИЙ (Са) 

ПаТЫНСI\ИЙ (Na) 
Бол . Тасныл(Si) 
I\УНДУСТУЮЛЬСII:иii 

(Са) 
горы ОДИНОlюii 

(Са) 
Правого борта 

Ужунжула (Na) 

'Гронтаг (Z; FeO) 
У заССRИЙ (sl) 
Частаi'rгинскиii (К) 
Сартыгойский (К) 

2 

Горы Зеленой (Са,  
Z; FeO) 

I\ия-Шалтырскиii 
(Mg, Na) 

Тейско-Шорсний (Са, 
Na) 

Кундустуюльскиii 
(Са, N a) 

Горы Одиноной (Са, -
Na) 

НовобеРИКУJJ ьсниii 
(Са, N a) 

Ударнинскиii (Na, К) 

Тейсно-Шогсний (Са, 
К) 

-
ЛЫСОГОРСI\ИЙ (Mg, Са) 
НовобеРИI\УЛЬСНИЙ -

(Са, К) 

Бол .  Таскыл (Ti ,  Al) 
Тронтаг (Ti ,  Z; FeO) 
ЧастайгиНекиii (Mg, 

Na) 

Бол. I{уль-Тайга (Ti ,  
Al) 

Горы ОДИНОНОЙ (Si , К) 
НовобеРИI\УЛЬСI\ИЙ 

(К , Z; FeO) 
УдаРНИНСl\иii (Na, К) 

3 

Бол. I{уль-Тайга (Ti, AJ , 
Z; FeO) 

МанараКСЮlji (l\ig, Са, Na) 

�IастаЙГИНСI{Иii Si . N а, Z; FeO 
Сартыгоiiсний (S1, Na, 2: FeO 
Рыбинснпй (Si,-Ca, l\'a) 

Бол .  Куль-Таiiга (Ti, Na, 
2: FeO) 

� 

I,ия-ПlаJ!ТЫРСЮlIi (Si .  Al , К) 
Горы Зе;Jеной (Si ,  с,а, Z; FeO) 
Jvlаl\араксниi'I (Ca,Na ,  К) 
УдаРНИНСl\иii (Са, Na,. К )  
Сартыгоiiсний (Щ, К , Z; FeO) 

Патьmсний (Ti , Al, Z; FeO) 
УзаССI\ИЙ (ТС Na, Н'еО) 
НУIIДУСТУЮЛЬСl\иii (Ti, Al, 

Z; FeO) 
Маl\аранский (Ti, Na, Z; FeO) 
Горы Зеленой (fi ,  Al-;-к) 
Правого борта Ужунжула 

(Ti, Al, ПеО) - --

ЛЫСОГОРСI\ИЙ (Si, Mg, Са) 
I\огтаХСIшII (Al, Са, Na) 

вроде бы свидетельствуют о девонском возрасте этой ассоциации горных 
пород. Оставим это на суд читателя. Мы же , исходя из этого сходства, 
будем рассматривать патынский комплекс в группе раннепаJIеОЗОЙСЕИХ 
обраRованиЙ. 

ПаТЫНСI{ИЙ комплекс в настоящее время подробно охарактеризован 
в литературе .  Описанию его посвящена специальная монография 
С. С. Ильенка [1964 ] и ряд других работ [Федосеев Г. С . , НЮ1 ; Гурья
нова В .  Н . ,  1962; Богатиков О. А. , 1966;  Андреева Е. Д . ,  1 968; Дов
галь В .  Н . ,  1962а, 1968; Поляков Г. В . ,  197 1 ;  Поляков Г. В .  и др. , 1973 ;  
Орлов Д .  М. ,  1975;  и т .  д . ] .  Поэтому останавливаться на детальной харю{
теристике КОМПJIeI,са мы не будем. 
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т а б л И ц а 21 
с химичесКIШ составом габбро других массивов Кузиецкого Алатау 

набпюдаютr.я значимые различия 
4 

СреднетеРСИНСRиii (Ti , Mg, 
Na, К) 

-

АтаЛЫRСRиii (Si, � Na, Щ 

Среднетерсинсний Q'i, Mg, 
Na, �) 

СреднетеРСИНСRИЙ (Ti , L: FeO , 
1vIg, 1<.) - --

:Н:ия-ШаЛТЫРСRИЙ (Ti , Al, 
Na, L:FeO) 

Горы ОДИНОRОЙ (Ti, Al, Na , 
:LFeO) 

-

Сартыгойский (Ti, Al,  Na, 
L: FeO) 

-

Рьiбинснпй (Ti, Al, Si ,  
:LFeO) 

Тейсно-Шорсниi:i (Si, Са, 
Na, К) 

:Н:ИIl-Шалтырский (Al, Mg, 
Na, К) 

-

МaI{аракский (Mg ,  Са, Na, К) 

КогтаХСRИЙ (Si, A l ,  Na, Са, 
L: FeO) - --

АталыRRийй (Si , Ti,  Mg, Na , К) 
РьrБИНСЮIЙ (Si, Са, Na,K, --

2:FeO) 
-

ЧастаiiГИНСRИЙ (Si , Ti, Mg, К,  
L: FeO) 

-

ТеЙСRО-ШОРСКИЙ (Ti , Al, L:FeO, -
Mg, Na) 

Лысогорски:ii (Ti , Mg, Na, К ,  
L:FeO) 

- -

Новоберикульсний (Ti ,  Al, Mg, 
Na, L:FeO) 

-

Ударнинский (Ti, Al,  Na, К, 
L: FeO) 

:н:огтахс:кий (Si , Ti,  Mg, Са, 
LFeO) 

СреднетеРСИНСRИЙ (Ti , Mg, Na, 
-

!< , L: FeO) 
Рыбинсний (Si, Са, Na, К,  

L: FeO) 

6 и более 

Горячегорский (Si, Лl, 
Mg, Са, Na, К) 

Горлчегорский (Si , Al, 
Mg, Са, Na, КГ 

ll:огтахский (Si,  Al, Са, 
Mg, Na, L: FeO) 

Горлчегорский (Ti , Al, 
Mg, Са, Na, К , L; FeO 

Аталыксний (Ti, Mg, Са, 
Na, T�, L: FeO) · 

Горлчегорский (Al, Ti, 
-

Mg, Са, Na ,  К) 
АтаJJЬШСКИЙ (Ti, ]\I[g, Са, 

Na, К ,  :пёО) 
-" �- --

Комплекс ВКJПочает в себя следующие массивы: Патынскнй, Узас

ский, Бол. и Мал. Куль-Тайги, Тронтагский и горы Купчи (рис. 23) .  

Они несколько отличаются друг от друга по составу. Патынский массив 

является пироксенит-габбровым при почти полном отсутствии в нем сие

нитов , УзаСС1\ИЙ - сиенит-габбровым, Болы:ае1\ультайгинский - габбро

сиенитовым, МаЛОI<ультаЙГИНС1\ИЙ - сиенитовым, ТронтаГСЮiЙ и массив 

горы Купчи - сиенит-габбровым. Все эти массивы залегают среди суще

ственно карбонатных пород рифея - раннего кембрия ( ? ) .  И3 них наибо-

лее хорошо изучены первые четыре. . 

патыский: массив , по описаниям с .  с .  ИльеЮ\а [ 1960 , 1964] , имеет 

площадь около 50 КВ . 1\М И изометричную в плане форму. l\онтакты его во 
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о 1 2 км 
L...-..J...-... , 

1_1 1 � 2 
J+ +1 5 ���F�� 6 

� 9  1""-....-1 10 

I v vvlз' 
1��XI 7 
� 11 

о 10 20 км '----'----' 

1.· ·····' 4 
� 8  
t:o:=.;J 12 

2 

о '1 2 км 
L-..L...-.J 

Рис.  23. Схема геологического строения массивов патынского RОМПJIекса (по 
С. С .  Ильепку [ 1964 ] ,  В. Н .  ДовгалlO [ 1 962а ] ,  Г .  В .  Полякову [1971 ] ,  В. Н. Соло-

матипу) . 
1 - массивы паТЫНСfiОГО fiомплекса (1 - Патынсюrй, 2 - горы Мал. Куль-Тайга, 3 -
горы Бол. Куль-Тайга, 4 - Узассний, 5 - ТронтаГСfiИЙ) ;  2 - существенно "арбонатнъrе породы 
риФея - кембрия; 3 - существенно в у.'шаничесюrе породы рифея - палеозоя; 4 - дайюr щелоч
ных сиенитов, сиенит-порфиров 11 гранит-порфиров; 5 - граниты, граносиеrшты; 6 - щелочные 
сиениты; 7 - кварцевые сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты; 8 - габ6ро; 9 - ПИРОfi
сениты, габбропиронсениты, габбро;  10 - элементы залегания трахитоиднос'Ги и полосчатости; 

11 - границы между отдельными разновидностями пород; 12 - ди3ыoштивныыe нарушенип. 

всех случаях падают от периферии массива к центру, что П03RОШIeТ гово
рить О его воронкообразной форме. Становление массива, по С. С. Ильен
ку, происходило в близповерхностных условиях. 

Сложен Патынский массив почти исключительно ОСНОВНЫМИ породами.  
Породы иного состава представлены здесь лишь редкими дайками микро
гранитов, сельвсбергитов, грорудитов , нефелин-содалитовых сиенцтов, 
жилами монтичеллит-мелилит-нефелиновых пород, кислых и щелочных 
пегматитов. Изредка в очень небольшом количестве встречаются щелоч
ные сиениты. 

Для патынских габбро очень характерны полосчатые и трахитоидные 
текстуры. Полосчатость и трахитоидность падают по направлению к цент
ру массива. В краевых частях углы падения их равны 60--700, в центре -
0-120. 

С.  С .  Ильенок описывает Патынекий массив как многофазныЙ. Неко
торые же другие исследователи, например Д. М. Орлов [1975 ] ,  рассматри-
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вают массив как однофазный. С. С. Ильенок выделяет в пределах массива 
семь возрастных групп пород: 1) троктолиты и оливиновые габбро; 2) нор
мальные габбро,  нориты, пироксениты и плагиоклазиты; 3) титаномагне
титовые габбро ,  рудные пироксениты, сливные титаномагнетиты; 4) гру
бозернистые пегматоидные габбро; 5) кавернозные и порфировидные габ
бро ; 6) грубозернистые пироксениты, габбропироксениты и габбро;  
7) жильные и дайковые породы. Возникновение этих групп пород 
С. С.  Ильенок объясняет дифференциацией в прикорневых частях ворон
кообразного тела.  

Оливиновые габбро и троктолиты (форелленштейны) являются наи
более ранними породами массива. Они залегают в его центральной части 
согласно с общей внутренней структурой массива.  

Нормальные габбро,  нориты, пироксениты и плагиоклазиты; отно
сятся ко второй фазе формирования интрузии. Это расслоенная сильно 
дифференцированная группа пород, представленная главным образом 
безоливиновыми титан-авгитовьши габбро, содержащими линзы и слои 
авгит-роговообмаНКОRЫХ и роговообманковых габбро, норитов , эвкритов, 
пироксенитов , лабрадоритов и битовнититов.  Породы эти иногда секут под 
небольшими углами полосчатость в оливиновых габбро и троктолитах, 
но чаще залегают согласно с ней. 

Титаномагнетитовые габбро, рудные пироксениты (косвиты) и оливи
новые титаном:агнетиты формировались позднее нормальных габбро мас
сива и сопутствующих им пород. Они образуют в них, а также в оливино
вых габбро и троктолитах то послойные, то секущие пластообразные тела. 
Для этих пород характерны резко трахитоидные текстуры и участками 
расслоенность. 

Грубозернистые пегматоидпые габбро образуют послойные и секущие 
тела небольшой мощности. Эти породы относятся к безоливиновым ти
тан-авгитовым разностям. 

Порфировидные и кавернозные габбро приурочены к центральной 
части массива. Первые из них образуют послойные тела мощностью 5-
15 III среди нормальных и титаномагнетитовых габбро.  Кавернозные габ
бро расположены в стратиграфически самой верхней части массива .  По 
составу они сходны с порфировидными габбро, отличаясь от них главным 
образом приеутствием небольшого количества оливина и отсутствиеи ти
танистой роговой обманки. Для них характерно наличие I\авери разме
ром до 2 см. 

Грубозернистые пироксениты, габбропироксениты и габбро слагают 
Rнешнюю кольцевую дайку массива, внедрение которой происходило пос
ле появления всех перечисленных выше габброидных пород. Этим поро
дам свойственны очень основной плагиоклаз (от битовнита до чистого анор
тита) , густоокрашенный титю-rавгит, отсутствие оливина. Имеется бурая 
рогопая обманка ,  титаномагнетит, сфеп . 

. Дайковые и жильные породы Патынского массива представлены 
оливиновыми габбро,  ыикрогаббро, долеритами, одинитами, спессартита
ми, керсантитами, м:икрограпитами (гранофирами) , ОСНОВНЫМИ, щелочны
ми и кислыми ПЕгматитами, сельвсбергитами, грорудитами и породами 
нефелин-мелилитового ряда. Чаще всего встречаютея дайки гзббро, доле
ритов и лампрофиров. Остальные жильные породы распространены не
широко. 

Основныэ пегыатиты описываются в центральной части ыассива. 
Здесь они образуют дайки мощностыо 0,4-2 м.  Состоят ЭТИ породы из 
очень крупных кристаллов лабрадора п зеленой роговой обманки. Щелоч
ные пегматиты встречаются редко, причем они иногда обна РУJJ\Ивают очень 
тесную свнзь с основными пегматитами, елагая совместно с НИМИ одни и 
те же тела. Состоят щелочные пеГlllатиты из нефелина,  альбита, ортоклаз
пертита, эгирина. ФормироваJIИСЬ они несколы{о позднее основных пег
матитов. 
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Еще более поздними образованияJ\'IИ являются кислые пегматиты. 
Сложены эти породы андезином, ортоклазом, нварцем и обнаруживают 
тесную связь с гранофирами. 

iНильные щелочные породы целиком сосредоточены в юго-восточной 
принонтю(товой части массива. Здесь С. С. Ильенком [ 1964 ] описывают
ся дайки сельвсбергитов , грорудитов, дайка нефелин-содалитового сие
нита мощностыо в 1 , 5 м и такая же по мощности дайка меJIИJIит-нефеJIИНО
вых пород. В этой же части массива среди габбро встречено неБОJI1"шое 
JIинзовидное TeJIO I{рупнозернистых щеJIОЧНЫХ эгириповых сиенитов , 
а ВДОJIЬ контакта габбро с вмещающими ДОJIомитами отмечается ПОJIоса 
мопцонитов и нварцевых сиенитов шириной от 5 до 50 М ,  ПОЯВJIение ното
рой связано с воздействием на ДОJIОМИТЫ щеJIОЧНЫХ растворов , выдеJIЯВ
шихся из кристаJIJIизующейся габбровой магмы в магматическую и поспе
магматическую стадии формирования ПJIутона. 

Среди вмещающих ДОJIОМИТОВ у юго-восточного нонтакта массива кар
тируются каJIЬЦИфиры, состоящие из наJIьцита, ВОJIластонита, КJIИНО
пироксена, форстерита, и меланократовые породы меJIьтейгитового и 
якупирангитового состава. Здесь же встречаютсн неБОJIьшие TeJIa щеJIОЧ
пых сиенитов, гнезда и дайки меJШJIит-нефелиновых пород. Дайни ме
JIИJIНТОВЫХ и монтичеJIJIИТОВЫХ пород имеютсн и внутри ПJIутона, но рас
пространены они там нешироко. 

Узасский массив занимает площадь OKOJIO 36 кв . км. В ПJIане имеет 
ЭJIJIипсоидаJIьные очертанин. Массив изучен ГJIавным образом в его юго
западной части [ДОВГRJIЬ В .  П . ,  1 962а; Ильенок С. С. , 1964 ] .  

Узасский массив многофазен. О н  имеет, по-видимому, ВОРОIш:ообраз
пую форму и СJIош:ен серией ПJIастовых ИJIИ ноничесних ПJIастовых интру
зивных TBJI, падающих под УГJIами 30-600 от периферии массива к его 
центру. Вороннообразнан форма массива ОТРИСОБывается также и по эле
ментам заJIеганин трахитоидности и ПОJIосчатости в габбро и ДОJIеритах 
массива .  По отношению I{ вмещающим известннкам интрузив HBJIHeTCH 
дискордантпым. Его нижннн нонтактовая поверхность JIе:!ЕИТ на извест
ннках с нспо видимым YfJIOBblM неСОГJIасием. В известннках вдоль юго
запаю-IOГО обрамления �нтрузива наБJIюдаетсн система трещин paCCJIaH
П;ОВI{и, Iшторан оконтуривает его. ПОНВJIение этой трещиноватости, види
мо , связано с форМlIрованием массива .  

Массив пе менее чем на 95 % СJIожен основными породами - габбро 
и ДОJIеритами, предстаВJIЯЮЩИМИ собой ряд ПОСJIедоватеJIЬНЫХ внедрений. 
Здесь отмечается по меньшей мере двукратное внедрение габбро. ОДНО 
из них наБJIюдаетсн в виде ПJIастового TeJIa мощностью 600-1400 м в Ю I О
западной части ПJIУТОfIa , другое образует тоже ПJIастовую интрузию мощ
постыо не менее нескольких сот метров в районе горы :Колбук (приБJIИЗИ
TeJIbHO центраJIьная часть массива) . АнаJIогичные по составу и, вероятно, 
по условинм заJIеганин образования 'предстаВJIЯЮТ собой и ДОJIериты. Но 
они СJIагают менее мощные, чем габбро , TeJIa .  

Габбро юго-западной части массива в лежачем бону СИJIJIа нонтакти
руют с известняками и сиенитами, в висячем - с ДОJIеритами. С ДОJIе
ритами и известняками они имеют преимущественно ан:тивные нонтакты. 
ИзвестнЯIШ в контакте с габбро подвергаются мраморизации и ДОJIОМИТИ
зации. I{ое-где наблюдается их скарпирование с развитием безрудных 
ПИРОRсен-эпидотовых скарнов. ДОJIериты в энзоконтакте превращаются 
в пи:роксеН-ПJIаГИОКJIззовые роговики. 

Габбро массива имеют выдержанный оБJIИК. В большинстве своем 
это равномерно-среднезерпистые породы с хорошо выра/I,енной ПJIанпа
раJIJIеJIЫroй текстурой. :Кое-где в пих наБJIюдаютсн ПОJIосчатые тен:стуры .  
По минераJIЬНОМУ составу габбро отвечают в основном безоливиповым 
тптан-авгитовым разностям, всегда содержащим не большое количество 
бурой роговой обманки, биотита, ильменита и титаномагнетита.  В JIежачем 
боку СИJIпа габбро оБJIадают БОJIьшей ОСIIОВНОСТЬЮ , чем в висячем. 

124 



Среди габбро, преимущественно в висячем боку силла, нередко встре
чаются пегм:атоидные разности этих пород. Наблюдаются они в виде бес
форменных гнезд размером от нескольких десятков сантиметров до 2-3 м.  
С нормальными габбро пегматоидные габбро связаны взаимопереходам:и. 

Несколько иным составом и строением обладают габбро северо-вос
точной части массива. Они имеют в общем БОJlее основной состав,  будучи 
всегда представленными оливиновыми разностями с очень основным пла
гиоклазом (битовнитом или анортит-битовнитом) , и временами дают пере
ходы к эвкритам. Для них точно так же свойственно присутствие бурой 
роговой обманки, биотита и ильменита. Пироксен в них - бесцветный 
авгит. В этих габбро совершенно не наблюдается полосчатых текстур, 
очень редки планпараллельные текстуры, среди них нигде не встречаются 
пегматоидные разности. Габбро северо-восточной. части массива представ
ляют собой средне- и равномернозернистые породы с темной окраской и 
очень свежим обликом. 

На габбро северо-восточной части массива очень похожи долериты и 
долеритовые порфириты. Это мелко-, реже среднезернистые темные мас
сивные породы, сложенные плагиоклаЗ0М (от лабрадора до анортита), 
бесцветным авгитом, небольшим l{оличеством оливина, титаномагнетита.  
В ню{оторых образцах в них появляются в незначительном количестве 
бурая роговая обманка и биотит. 

Помимо габбро и долеритов в составе Узасского интрузива заметную 
роль играют пертит-антипертитовые щелочные сиениты и нордмаркиты. 
Они слагают крупную пластовую · интрузивную залежь, которая в виде 
постепенно суживающейся полосы протягивается вдоль северо-западной 
границы массива.  Залежь эта имеет м:аксимальную мощность 800 м, об
ладает восточным - юго-восточным: падением и залегает согласно с рас
ПОЛОrI�енной выше ее пластовой ИI-Iтрузией габбро . Внедрялись сиениты 
позднее габбро , оказывая на них заметное контактовое воздействие . Сие
ниты в ::шдоконтактовой З0не содержат ксенолиты габбро и несут явные 
следы ассимиляции и контаминации габбровыи материа.лом. Вследствие 
этой ассимиляции появляются в верхней эндоконтактовой зоне сиенито
вого тела монцонитоидные породы. 

В пределах ��засского интрузива широко распространены образова
ния, представленные пертит-антипертитовыми щелочными сиенит-порфи
рами, сиенитами и щелочными гранит-порфирами.  Он'и в большом КОJIИ
честве секут доле риты и габбро , изредка немного выходя за пределы мас
-сива.  Дайки имеют крутое, часто вертикальное падение и северо-западное 
простирание . Мощность их колеблется от нескольких десятков до 100-
1 50 м,  протяженность достигает 2-2,5 км. В последнее время появились 
·сведения о находке в пределах Узасского массива, по-видимому, )I\ИЛЬНЫХ, 
нефелиновых пород якупирангит-уртитового ряда (данные О.  И. Нико
нова) .  

Жильные сиениты и сиенит-порфиры более Bce..ro распространены в не
посредственной близости от пластовой интрузии сиенитов . Гранит-порфи
ры играют здесь подчиненную роль. При движении на северо-восток кар
тина меняется. Сиениты явно уступают место гранит-порфирам и, вероят
но,  исчезают совсем. В районе горы Н.ОJIбук исчезают и гранит-порфиры. 
Здесь появляются многочисленные дайкообразные тела и,  возможно , мел
кие штоки спессартитов,  кварцевых диоритов и иногда диоритов.  

Жильные сиенит-порфи:ры и сиениты по своему минеральному составу 
и химизму идентичны сиенитам, слагающим СИJIJI. 

Взаимоотношение даек сиенитов с дайками гранит-порфиров наблю
дать не приходилось. Но , судя по тому, что аналогичные по составу гра
нит-порфиры секут сиенитовый силл , МО,ЕНО полагать, что внедрение их 
происходило после появления даек си;енитов и сиенит-порфиров.  

Массив горы Бол. Rуль�Тайга описывается здесь по данным: С. С .  Иль
енка [1963, 1 964 ] ,  О. А. Богатикова [1966 ] , И .  М. Волохова и В .  М. Ива-
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нова . Массив имеет округлые очертания. Площадь его около 40 кв . ки. 
В южной части массив сложен габбро ,  в северной и центральной - ще
лочными сиенитами и нордмаркитами, которые рвут габбро .  Габбро , судя 
по тому, что и первично-магматические структуры течения в них, и кон
такты с вмещающими породами падают от перифеРJ!IИ массива к его центру, 
слагают, по-видимому, дискордантное воронкообразное тело , северная 
половина которого уничтожена интрузией щеJIОЧПЫХ сиенитов и нордмар
китов .  Последние образуют здесь крупный шток. 

Для габбро массива горы Бол. Куль-Тайга характерно неоднородное 
строение . Самая периферическая, контактирующая с вмещающими поро
дами часть габбрового тела мощностью от '100 до 400-500 м сложе
на мелкозернистыми пироксеновыми и пироксен-амфиболовыми габбро 
и диоритами. В поле развития этих пород наблюдаются многочисленные 
полосы и пятна амфиболовых габбро , амфиболитов и роговиковоподобных 
образований - беербахитов.  Здесь n;е часто встречаются ксенолиты вме
щающих известняков и кварцитов.  

Далее , в глубь массива , породы ЭНДоконтактовой зоны постепенно 
сменяются средне- и крупнозернистыми массивными и полосчатыми без
оливиновыми титан-авгитовыми габбро , слагающими полосу шириной 
1 - 1 , 3  км. Среди них часто встречаются согласные линейные тела, линзы 
и прослои пироксенитов ,  габбропироксенитов и пегматоидных габбро мощ
ностью от нескольких саНТИi\IeТРОВ до нескольких сот JlleTpoB .  

Еще дальше , по направлению к центру массива, в составе габбрового 
тела появляются чередующиеся между собой трахитоидные титан-авгито
вые оливиновые и безоливиновые габбро . Они образуют согласный с внут
ренней структурой массива слой мощностью около 500 м, падающий под 
углами 30-500 к его центру. Оливиновые габбро в составе этого слоя сла
гают ПОЛQСЫ шириной в десятии метров и протяженностью до 1 км. Они 
наблюдаются главным образом в нижней части слоя и совершенно отсут
ствуют в его верхах . Для трахитоидных габбро характерны повышенные 
концентрации ильменита и титаномагнетита , в связи с чем их иногда име
нуют рудными трахитоидными габбро.  В них встречаются линзы косвита 
и сливных титаномагнетитовых руд. 

Самая северная и, таким образом, самая верхняя часть габбрового 
тела сложена так называемыми нормальными титан-авгитовыми трахи
тоидными габбро и кое-где диоритами. Породы ЭТИ лишены оливина и по
вышенных ионцентраций ильменита и титаномагнетита. Они заметно от
личаются от нижележащих габбро ,  в особенности от массивных и полосча
тых габбро ,  своим значительно более лейиократовым обликом. Им свой
ствен и наименее основной по сравнению с прочими породами габбрового 
тела состав. Ширина полосы этих пород достигает 1 , 7  им. 

Безрудные трахитоидные габбро и диориты Большекультайгинского 
массива рвутся антипертитовыми щелочными сиенитами и нордмаркитами. 
Ксенолиты сильно измененных и ороговикованных габбро нередко наблю
даются в этих породах. Сиениты по периферии тела представлены пироксе
новыми порфировидными разностями. В центральной части штока эти 
породы сменяются кварцевыми сиенитами и нордмаркитами, среди кото
рых наблюдаются обособления граносиенитов и гранитов. 

На Бол. Куль-Тайге имеются многочисленные мощные дайки анти
пертитовых кварцевых сиенитов и гранитов.  Они рвут габбро и приуроче
ны к трещинам северо-западного простирания. Протяженность даек до
стигает 1 км И более. Есть здесь также дайки диабазов,  диабазовых пор
фиритов,  долеритов,  габбро-порфиритов ,  спессартитов.  

Здесь известны нефелиновые сиениты (миаскиты) . Они вскрыты в юж
ной приионтактовой части массива в виде полосы мощностыо 100-200 м ,  
имеющей северо-восточное простирание и северо-западное падение под 
углами 50-600. Миаскиты залегают частью среди габбро массива, частью 
за его пределами во вмещающих известняках и кварцитах. Недалеко от 
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места их проявления с. с. Ильенок [1 964 ] описывает тело полосчатых 
нефелиновых сиенитов .  ЭТИ породы состоят из полос лейкократового и 
меланократового состава. Лейкократовые полосы близки по набору ми
нералов к уртитам, меланократовые - к мельтеЙгитам. 

Массив горы Мал. Куль-Тайга имеет округлые очертания и размеры 
3 х 4 км. Форма его не установлена. Согласно описаниям г. с. Федосеева 
[1 961 ] и г. В. Полякова [1971 ] ,  массив сложен нордмаркитами, кварце
выми сиенит-порфирами, кварцевыми сиенитодиоритами, двуполевошпа
товыми сиенитами и рвущими их дайками габбро-диабазов,  микродиаба
зов, аплитовидных граносиенитов и альбититов. Нордмаркиты наиболее 
распространены и слагают всю западную половину массива. В восточном 
направлении они сменяются кварцевыми сиенит-порфирами, с которыми 
у них наБШQдаются взаимопереходы, кварцевыми сиеНИТОДиоритами и 
двуполевошпатовыми сиенитами. Последние занимают восточную часть 
массива .  По заключению г. с. Федосеева [1961 ] ,  кварцевые сиенитодио
риты и двуполевошпатовые сиениты являются мета соматическими образо
ваниями, возникшими за счет преобразования ранее существовавших на их 
месте габбровых пород, которые г. с. Федосеев рассматривает в качестве 
первой фазы внедрения интрузии. Реликты таких габбро местами встре
чаются среди сиенитов . 

Остальные массивы патынского комплекса (Тронтагский, массив 
горы :Купчи) изучены несравненно хуже, чем описанные выше интрузивы. 
Тронтагский массив , расположенный в самой западной части Мрасского 
поднятия, сложен, по данным В. Н. Соломатина, приблизителыю на 60 % 
оливиновыми и 'безоливиновыми пироксеновыми и амфибол-пироксено
·выми габбро , переходящими в восточной части в авгит-амфиболовые и ам
фибол-авгитовые габбродиориты и диориты. Габбро рвутся ДОВОJIЬНО круп
ным телом щелочных сиенитов и сиенит-порфиров. В массиве имеются 
дайки кварцевых сиенитов,  граносиенитов , одинитов и спессартитов .  Пло
щадь Тронтагского интрузива равна 30 кв. км. 

J\lIассив горы :Купчи, по описаниям с. с. ИЛЬ8Iша [1964 ] ,  состоит из 
титан-авгитовых габбро, обогащенных участками титаномагнетитом.  Габ
бро рвутся амфибол-биотитовыми сиенитами, переходящими в граносиени
ты и граниты. 

н: патынскому комплексу относят часто также Шортайгинский интру
зив . Этот интрузив находится уже за пределами Мрасского поднятия 
в прилегающей к нему юго-западной части Батеневского поднятия [Ге
ря В .  И . ,  1 970; Поляков г .  В . ,  1971 ; и др . ] . Он имеет небольшие 
размеры - 3 х 1 , 5  км. Сложен массив габбро , более поздними амфибол
пироксеновыми сиенитами, нордмаркитами и еще более поздними мелко
зернистыми субщелочными гранитами. Имеются дайки граносиенитового 
и гранитового состава.  

Немного о составе пород патынского номпленса. Поскольку эти по
роды описаны в литературе очень хорошо [Ильенон с. С. , 1 964; Богати
ков о .  А . ,  1 966; Андреева Е .  Д. , 1 968; Орлов д. М . ,  1 975; и Др. ] ,  то мы 
о граничимся лишь общими замечаниями по поводу их состава. 

Наиболее примечательная черта габбро патынсного комплекса 
частое присутствие в них титан-авгита, керсутита, биотита, титаномагне
тита , ильменита. Содержание двух последних минералов достигает места
ми ПРОМЫШJIенных нонцентраций. Характерным минералом большей части 
габбро является также оливин. 

Пертит-антипертитовые щелочные сиениты относятся к тому же типу 
пород, что и щелочные сиениты раннепалеозойсной батолитовой формации 
и раннепалеозойского сиенит-габбрового комплекса центральной части 
Мартайги. Они имеют крупно- и средне зернистую структуру и в типичном 
выражении состоят из неправильных неровно очерченных зерен грубо
полосчатого антипертитового и пертитового калинатрового полевого шпа
та, пироксена , ощелоченной роговой обманки, биотита , часто кварца, 
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рудного , сфена , циркона, ортита и других акцессориев. Содержание тем
ноцветных минералов варьирует от долей до 10-15 % ,  кварца - от долей 
до 5-7 % ,  редко - более . В щелочных сиенитах из зон }шнтактов с габ
бро появляется в виде самостоятельных идиоморфных кристаллов плагио
клаз (альбит-андезин) , количество которого может достигать нескольких 
десятков процентов . Здесь же наблюдается увеличение содержания в си
енитах темноцветных минералов. 

Из темноцветных минералов в щелочных сиенитах чаще всего встре
чаются пироксен и роговая обманка. В узасских сиенитах ПИРОI{сен от
мечен, например, в 50-80 % шлифов (в 28 из 42) , роговая обманка -
в 41 -72 % (в 24 из 42) , биотит - в 19-49 % (в 14  из 42) .  Наиболее распро
странены здесь пироксеновые сиениты (25-56 % , 17  случаев из 42) .  Кварц 
в узасских щелочных сиенитах обнаруживается в 23-54 % шлифов (В 16  
из 42) .  С оптическими свойствами и составом темноцветных минералов 
сиенитов можно ПОЗlIaКО!vIИТЬСЯ в работах с. с. Ильенка [1964 ] ,  о. А. Бо
гатикова [1 966 ] ,  В .  Н.  Довгаля [ 1968 ] .  

Нефелиновые породы на Патыне представлены нефелин-содалитовы
ми сиенитами, мелилит-нефелиновыми породами, мельтейгитами, якупи
рангитами, на Бол. Куль-Тайге - полосчатыми нефелиновыми сиенита
ми и миаскитами [Ильенок с. С. , 1 963, 1964 ] .  Нефелин-содалитовые сие
ниты состоят из нефелина (25 % ) ,  содалита (8 % ) ,  ортоклаза, альбита, эги
рин-авгита, биотита; мелилит-нефелиновые породы - из мелилита,  не
фелина , граната, сфена, ильменита ,  апатита и др . Мельтейгиты сложены 
титан-авгитом, плагиоклазом, нефелином (8 % ) ,  апатитом, гранатом, маг
нетитом, нкупирангиты - титан-авгитом, нефелином (2 % ) ,  андезином. 
В состав полосчатых нефелиновых сиенитов Бол. Куль-Тайги входят мик
РОIшин-пертит, альбит, нефелин (23 % ) ,  эгирин-авгит, диопсид, баркеви
кит, биотит и др . ,  в состав миаскитов - МИКРОRлин-пертит, нефе
лин (23 % ) ,  альбит, биотит, щелочной амфибол. 

Породы гранитового состава в патынском номпленсе представлепы 
субщелочными и щелочными разностями. Количество нварца в них до
стигает 35-45 % .  В качестве темноцветных минералов они содержат био
тит, роговую обманку, эгирин, местами арфведсонит. Дают переходы 
к граносиенитам, а через них - I{ сиенитам. Нередко имеют гранофиро
вую структуру. 

О химическом составе пород патынского комплекса МО,ЕНО судить по 
табл . 22, из которой видно , что габбро комплекса относятся в це
лом к нлассу меланократовых низкощелочных высоконатровых образо
ваний. По отдельным массивам картина выглядит следующим образом: 
патынские габбро являются неопределенными по меланократовости низко
щелочными натровыми; габбро Узасского массива - неопределенными 
по меланократовости, неясными по уровню щелочности, высоконатровы
ми ; габбро Бол. I{уль-Тайги - меланократовыми низко щелочными нат
ровыми породами. По содержанию титана габбро патынского комплекса 
как в целом,  так и по отдельным массивам предпочтительного отношения 
к высоко- или низкотитанистым типам не обнаруживают. 

Щелочные сиениты патынского комплекса близки среднему составу 
щелочного сиенита по Дэли. Они (все вместе) относятся к классу мелано
нратовых умереннощелочных умереннонатровых пород. Узасские сиениты 
являются мезократовыми умереннощелочными натровыми, большекуль
тайгинские - меланократовыми умереннощелочпыми умереннонаТРОВЫМII . 

Химические анализы гранитов Узасского массива и массива горы Бол. 
Куль-Тайга близки среднему составу щелочного гранита по Дэли. Грани
ты Патынского и Малокультайгинского интрузивов занимают промежу
точное положение между щелочноземельными и щелочными гранитами 
по Дэли. Граниты всего комплекса в целом должны быть отнесены к мезо
кратовому умереннощелочному умереннонатровому Юlассу. 
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РАННЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ ФОРМАЦИЯ 
ГРАНИТОИДНЫХ БАТОЛИТОВ ЗАПАДНОГО СКЛОНА 
КУЗНЕЦI-ЮГО АЛАТАУ 

Для раннепалеозойских габбровых и гранитоидных ассоциаций 
западного склона Кузнецкого Алатау породы повышенной щелочности 
не характерны. Тем не менее в небольшом количестве они все же встре
чаются здесь . У О. И. Никонова, например, имеются указания на присут
ствие сиенитов в габбровых массивах (Почитанском, Алчедатском) север
ной части Пезасского горста. Сведения по этим массивам у нас , однако , 
отсутствуют. Есть ощелоченные породы и в раннепалеозойской формации 
гранитоидных батолитов. На этих породах мы в дальнейшем и оста
новимся. 

Раннепалеозойские гранитоидные батолиты западного склона Куз
нецкого Алатау принадлежат , как о том уже неоднократно говорилось 
ранее , 1, диорит-гранодиоритовому типу плутонов и--отличаются от ранне
палеозойских гранитоидов востока Кузнецкого Алатау своей более низ
кой щелочностью. Последнюю особенность состава гранитоидных батоли
тов западного склона хорошо иллюстрирует собой табл. 23, где приведены 
средние химические составы пород первой (гранитоиды повышенной ос
новности) и второй (лейкократовые граниты) фаз батолитов. Сопоставле
ние данных этой таблицы с содержаниями окислов и величинами петрохими
ческих параметров в раннепалеозойских гранитоидах востока Кузнецкого 
Алатау (см.табл. 12) показывает,ч!о гранитоиды и первой,И второй фаз за
падного склона Кузнецкого Алатау по всем показателям щелочности (со
держания Na20 , К2О, величины а и d) уступают соответствующим грани
тоидам восточного склона и вместе с тем оказываются богаче их железом, 
магнием и кальцием (различия устанавливаются по t-критерию).  Если 
средний химический состав гранитоидов первой фазы улень-туимского 
КОМПЛ8I,са отвечает кварцевому сиениту - граносиениту, то средний хи
мический состав гранитоидов первой фазы на западном СIшоне Кузнецкого 
Алатау близок гранодиориту. Правда, по принятой классификации гра
нитоиды первой фазы раннепалеозойских батолитов западного склона 

ОЮIСЛЫ 

Si02 
Тi02 
Al2Оз 
Fе2Оз 
FeO 
� FeO 
МпО 
MgO 
СаО 
Na20 
К2О 
P20s 

т а .б  л и Ц а 23 
Средние ХIllllические составы пород раннепалеОЗ0ЙСКОЙ фОРlllаЦНII 

граНIIТОIlДНЫХ батолитов западного склона Il:узнецкого Алатау 

Нn= 1 37)  2(n=45) 11 I 1(n= 1 37) 2(н=I,5 )  --x=..:..-----""C-'-'--s- --x-=-;:-::-C--s- ���;:::- ---'х"------"'ё-'I -'--s- --x-=o...-;..:::, -'--s-
I I 

64,97 3,40 72,16 2,13 а 13,1  1 ,75 12,5 1 ,94 
0,55 0 ,23 0,26 0,15 с 4,1  , 1 ,17  2 ,3  1 ,23 

16 ,74 1 ,14 14,8'1 1 ,21 Ь 9 ,7 4,75 6,0 2,21 
1 ,88 0, 97 1 , 0 8  0 ,89 ' Ь' 8,3 3,28 3,9 1 ,69 
3,13 1 ,20 1 ,98 0,85 l' 52 10,09 47 12,39 
4,82 1 ,41 2,95 1 ,14 т' 33 10 ,04 18 12,16 
0 ,09 0,05 0,08 0,05 n 73 6 ,93 69 1 1 ,1 8  
1 ,84 0 ,96 0 ,66 0,4.7 Q +16,8 7 ,21 +31 ,0 4,20 
3 ,88 1 ,24 2,01 1 ,01 d 0,6 0,09 0,66 0,13 
4,36 0,65 4,05 0,73 а 24,8 7,52 15,7 8,77 
2 ,49 0,75 2 ,80 1 ,20 F 61 ,3 1 ,21 73,8 13,66 
0 ,08 0,13 0,05 0,10 

П р и  ы е ч а н и е ,  i - гранитоиды первой Фазы ; 2 - лейкократовые граНIlТЫ второй Фазы. 
ИСТОЧНИIШ анализов: д' В ,  Никитин [1 940 ], л, В,  Алабин [ 1 9 7 1  J ,  Ю ,  А, Кузнецов и др. 

�РаннепалеОЗ0йскаfI" "  1 97 1 ] , В ,  Н, Довгаль и др, [1978] ,  с, с, Долгушнн, А. Н, Криворотенко, 
Б ., Ф. Нифантов, П. Е. Танский, А. Б, Шепель и др. 

. 
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попадают в тот же класс умеренно щелочных пород, что и/ гранитоиды 
первой фазы улень-туимского комплекса. Гранитоиды второй фазы бато
литов западного склона, по той же классификации, оказываются неопре
деленными по щелочности (в улень-туимском комплексе они умеренно
щелочные). 

Более низкий щелочной фон раннелалеозойских гранитоидных ба
толитов западного склона Кузнецкого Алатау, надо полагать, и является 
причиной весьма ограниченного распространения в этих батолитах още
лоченных пород. Правда, такие породы , устанавливаются в целом ряде 
плутонов - в Кожуховском, Ольгинско-Ампалыкском, Ортонском, ве
роятно , в Тельбесском и, возможно , в других. В Кожуховском плутоне 
они описываются как сиенитодиориты, сиениты, граносиениты [Анань
ев А. Р . ,  1 950; Васильев Б .  Д. , 1 966 ] ,  в Ольгинско-Ампалыкском - как 
диоритосиениты, щелочноземельные и щелочные сиениты, граносиениты 
[Корель В .  Г . ,  Кузнецова В .  Н . ,  1 961 ] ,  в Верхнекондомском - как си
{шиты [Нифантов Б .  Ф. , 1965, 1 966] и т. д. Однако роль этих пород 
в составе перечисленных плутонов не значительна и не может идти 
ни в какое сравнение с ролью ощелоченных пород в гранитоидных 
батолитах восточного склона Кузнецкого Алатау. В дальнейшем мы 
познакомимся с ощелоченными породами в раннепалеозойских гранито
идных плутонах запада Кузнецкого Алатау на примерах Кожуховского , 
Ольгинского-Ампалыкского, Верхнекондомского и Тельбесского батоли
тов. В таком сочетании эти породы уже описывались нами в специальной 
публикации [Довгаль В. Н. и др . ,  1 978 ] .  

Кожуховский lIIaССИВ занимает ШIOщадь около 260 кв . км, будучи 
вытянутым почти в меридиональном направлении на расстояние около 
60 км. Сложен массив диоритами, кварцевыми диоритами, тоналитами, 
гранодиоритами, гранитами, плагиогранитами [Ананьев А. Р. , 1 950; 
РаннепалеозоЙская . . .  , 1971 ] .  Сиенитоидные породы (кварцевые сиенито
диориты и двуполевошпатовые сиениты) появляются в его северной части, 
протягиваясь в виде полосы северо-восточного простирания вдоль длин
ной оси массива .  Ширина полосы 0,2-2,0 км, длина - более 5 км (рис. 24) . 
Сиенитодиориты и сиениты занимают главным образом водораздел рек 
Кия и Кожух, выходя к обеим этим рекам и образуя вдоль них 
ряд прекрасных береговых обнажений. Они, в частности, слагают круп
ный утес Красный Камень, в связи с чем все сиенитоиды северной части 
Кожуховского массива в местном геологическом лексиконе часто именуют 
{<сиеНИТЮIIИ Красного Камню>. 

Кожуховский массив в своей северной части залегает среди осадоч
ных и вулканических образований кембрия. Помимо сиенитодиоритов и 
сиенитов здесь в его составе принимают участие породы ряда кварцевый 
диорит - гранодиорит - гранит и развитые в западной половине массива 
плагиограниты и тоналиты. Плагиограниты и тоналиты некоторые геологи 
считают образованиями более древними, чем остальные породы Кожухов
ского плутона [Никонов О. И. и др . ,  1 972 ] .  В контура:х массива встреча
ются останцы измененных предгранитных габбро и габбродиоритов .  
В ЭКЗ0контактах в большом количестве отмечаются дайки гранитоидов.  

И3 перечисленных пород в северной части Кожуховского массива 
более всего распространены породы ряда кварцевый диорит - грано
диорит - гранит. В их состав входят кварц (7-32 % ) ,  плагиоклаз (45-
70 % ) ,  калинатровый полевой шпат (3-23 % ) ,  биотит и роговая обманка 
(3-22 % ) , акцессории. Чаще всего встречаются породы с содержанием 
кварца 1 1 -18 % ,  плагиоклаза 55-70 % ,  калинатрового полевого шпата -
10-20 % ,  темноцветных минералов - 5-10 % .  

Плагиоклаз в описываемых породах варьирует по основности от 
альбита до андезина .м 40. Наиболее частый диапазон колебания его со
става .М 10-30. Плагиоклаз, как правило , ' зонарен. Калина:тровый по
левой шпат представлен довольно грубым пертитом. Зерна этого минерала 
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Рис. 24. Схема геологического строения северной части Кожуховского массива [Дов-
галь В . Н . ,  Широких В. А. ,  1978 ] .  

1 - четвертичные о тложения; 2 - красноцветные отложения среднего девона ; 3 - дайки грапи
тоидов во вмещающих породах; 4 - кварцевые сиенитодиориты и двуполево шпатовые сиеlШТЫ; 
5 - диориты, кварцевые диориты, тоналиты, гранодиориты, граниты, плагиог раниты; 6 - вулка-

ниты базальтового и андезитового состава среднего кембрил . 

резко ксеноморфны по отношению к плагиоклазу. Роговая обманка онра
шена в зеленый цвет. Имеет L. cNg = 15-180; -2V = 69-730; Np = 
= 1 ,657; Ng = 1 ,682. 

В центральной части массива породы ряда кварцевый диорит - гра
нодиорит - гранит постепенно , обычно в интервале , измеряемом несноль
кими десятками метров, переходят в кварцевые сиенитодиориты и двупо
левошпатовые сиениты. Сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты 
в образце .имеют бурую окраску. Сложены они кварцем, плагиоклазом, 
калинатровым полевым шпатом, роговой обмаюшй, биотитом, сфеном, 
апатитом. Величины содержаний этих минералов показаны на рис. 25. 
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Рис. 25. Гистограмма соде ржаний породообразующих минералов в двуполевошпа
товых сиенитах и сиенитодиоритах северной части l{ожуховского массива. 

а - плагиоклаз; б - калинатровый полевой шпат; в - кварц; г - темноцветные минералы. 
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Частота встречаемости роговой обмаю{и и биотита одинаRова. Первый 
И3 этих минералов отмечен в 43-76 % шлифов (в 23 И3 38), второй - в 35-
69 % (в 20 И3 38) . Биотит и роговая обмаНRа обычно присутствуют порознь. 
Породы, В нотоРых имеются оба этих минерала, составляют всего 2-21 % 
(5 И3 38) . 

ПлаГИОRлаз в сиенитодиоритах и сиенитах меняет свой состав 
от альбита до андезина ,м 30-35. Чаще всего встречается плаГИОRлаз 
М 8-24. :Калинатровый полевой шпат представлен ТОНRополосчатым пер
титом. Роговая обмаНRа относится R той же оБыRовеннойй зеленой раз
ности, что и в гранитоидах ( L. cNg = 16-170; -2V = 66�730; Np = 

= 1 , 657; Ng = 1 , 682) . 
ТаЮIМ образом, нварцевые сиенитодиориты и сиениты отличаются 

от ранее описанных гранитоидов :КОЖУХОВСRОГО плутона неСRОЛЬRО мень
шей основностью плаГИОRлаза, немного более ВЫСОRИМ содержанием ка
линатрового полевого шпата и �eHee ВЫСОRИМ содержанием нварца. Из 
других отличий заслуживает внимания почти полное отсутствие З0нар
ности в Rристаллах плаГИОRлаза .  ПлаГИОRлаз здесь слеГRа серицитизиро
нан и замутнен пылевидными ВRлючениями пелита и, по-видимому, ОRИС
лов железа, с чем, вероятно , и связана бурая окрасиа пород. :Калинатро
вый полевой шпат в сиенитодиоритах и сиенитах заметно богаче Rалиевым 
компо нентом, чем в гранитоидах. Он более Rсеноморфен по отношению 
R Rристаллам плаГИОRлаза ,  чем в гранитоидах,  часто развивается в пла
ГИОRлазе по меЛRИМ З0ниам дробления, разъедает и Iюрродирует его . Со
здается впечатление , что Rалинатровый полевой шпат в сиенитодиоритах 
и сиенитах в значительной степени поздне- или послемагматичеСRИЙ ми
нерал, а если это таи, то тогда вообще своим появлением сиенитодиориты 
и сиениты обязаны поздне- или послемагматичеСRИМ процессам. Резуль
татом интенсивности таRИХ процессов ,  по-видимому, является утеря пла
ГИОRлаЗ0М сиенитодиоритов и сиенитов зонарности, lIаличие в этом мине
рале большого Rоличества пылевидных ВRлючениЙ. Обращает таRже на 
себя внимание , что роговая обмаНRа сиенитодиоритов и сиенитов не от
личается по оптичеСRИМ свойствам от роговой обмаНRИ гранитоидов .  Воз
можно , она является унаследованной от них. 

В СВЯ3И С вероятной поздне-послемагматичеСRОЙ природой сиенит 0-
диоритов и сиенитов необходимо отметить, что в этих породах встречают
ся явно послемагматичеСRие ЖИЛRИ, сложенные в основном Rалинатровым 
полевым шпатом. В одном случае (правый борт долины р. :Кия) приходи
лось наблюдать, нак таRие ЖИЛRИ сеиут не ТОЛЬRО сиенитодиориты и си
ениты, но и рвущие эти породы даЙRИ диабаЗ0В второго этапа. 

ольгинсRо-АмпалыRюlйй массив расположен в 35-40 нм западнее 
:КОЖУХОВСRОГО. Нам он известен лишь по самой северной части. Массив 
имеет площадь ОRОЛО 135 нв. нм и, подобно :КОЖУХОВСRОМУ, вытянут почти 
в меридиональном направлении. Он достигает в длину 36 нм. На западе 
массив на всем своем протяжении контаRтирует с верхнепротеР030ЙСRИМИ 
Rарбонатными породами, на востоне - рвет осаДОЧНО-ВУЛRаногенные от
ложения среднего , местами позднего Rембрия и ОРДОВИRа. Сложен Оль
гинсRо-АмпалыRRийй массив диоритами, Rварцевыми диоритами, тонали
тами, гранодиоритами, гранитами, Rварцевыми и беСRварцевыми монцо
нитами, сиенитодиоритами, сиенитами, гранодиоритами и неRОТОРЫМИ 
другими породами. В пределах массива , преимущественно в его ЭНДОRОН
таRТОВОЙ З0не ,  часто встречаются останцы измененных предгранитных 
габбро ,  диоритизированных порфиритов и РОГОВИRОВ. 

По данным В .  г. :Кореля и В. Н. :Кузнецовой [ 1961 ] ,  А. Н. Дистано
вой [Раннепале030ЙСRая . . . , 1971 ] ,  г. Ф. Горелова , диориты, нварцевые 
диориты, тоналиты, гранодиориты имеют здесь тот же состав , что и в :Ко
ЖУХОВСRОМ массиве и в других раннепале030ЙСRИХ гранитоидных бат6ли
тах западного СRлона :Кузнецного Алатау. ТаRИМИ же особенностями со
става обладает и большая часть гранитов. Монцониты, по описаниям 
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Г.  Ф. Горелова ,  состоят из плагиоклаза ,  калинатрового полевого шпата 
(12-40 % ) ,  авгита (14-1 8 % ) ,  обыкновенной роговой обманки (до 1 2 % ) ,  
местами кварца. Что же касается уиенитодиоритов , т о  они,  судя по тому, 
что нам приходилось наблюдать в северной части массива и что пишут 
об этих породах в литературе,  близки по своему составу сиенитодиоритам 
и двуполевошпатовым сиенитам Кожуховского массива.  Сложены эти 
породы плагиоклазом (от альбита до андезина) , калинатровым полевым 
шпатом (до 20-30 % и более) ,  роговой обманкой, авгитом, кварцем (от 
нескольких до 10-15% ) ,  акцессориями. Породы имеют гипидиоморфно
зернистую структуру при резко выраженном: ксеноморфизме полевого 
шпата по отношению к плагиоклазу. 

При заметном увеличении количества кварца сиенитодиориты и дву
полевошпатовые сиениты переходят в граносиениты, а при увеличении 
количества калинатрового полевого шпата - в щелочные сиениты, ко
торые иногда встречаются в ольгинско-АмпалыRкомM массиве. Gложены 
щелочные сиениты микроклином JII пертитовым калинатровым полевым 
шпатом в крупных неровно очерченных кристаллах , редкими зернами 
роговой обманки, авгита, иногда кислого плагиоклаза и кварца. Появле
ние щелочных сиенитов , по-видимому, во всех случаях связано с после
м:агматическим щелочным метасоматозом, признаки которого довольно 
часто фиксируются в массиве. Послемагматическая природа щелочных 
сиенитов доказывается их более поздним появлением по отношению к про
чим породам массива (исключая граниты, взаимоотношения с КОТОРЫNIИ 
не ясны) и наличием явных признаков замещения сиенитами пород иного 
состава. Своеобразной формой проявления щелочных сиенитов , по-види
мому, можно считать и наблюдаемые в массиве жилки щелочного полевого 
шпата,  аналогичные жилкам полевого шпата Кожуховского массива .  

В ольгинско-АмпалыRкомM массиве есть дайки щелочных гранитов. 
Судя по литературе,  масштабы проявления в ольгинско-АмпалыRкомM 
массиве сиенитодиоритов и сиенитов большие , чем в КОЖУХОВСI{ОМ, однако 
по сравнению с раннепалеозойскими гранитоидными батолитами восточ
ного склона Кузнецкого AJ1aTay они,  конечно, незначительны. Появление 
ощелоченных пород в ольгинско-АмпалыRкомM массиве обычно связыва
ют с присутствием в его контактах большого количества , известняков и 
доломитов . Повышению щелочности также, видимо , способствовала при
уроченность массива к краевой части Пезасского горста. 

ВерхнеIЮНДОМСКИЙ массив занимает площадь ·около 150 кв . км. Де
тально изучался Б .  Ф. Нифантовым [ 1965, 1 966 ] и другими геологами. 
Располагается массив в западной части Мрасского внутригеосинклиналь
ного поднятия в зоне сочленения его с Лебедским, по В. И. ФОМИНСI{ОМУ, 
внутригеосинклинальным прогибом. На западе массив контактирует с кар
бонатными породами раннего кембрия, на востоке и юге - главным обра
зом с вулканитами и граувакками кембрия. На севере он перекрывается 
красноцветными отложениями жиВета. Массив очень плохо обнажен 
только по большим речкам - поэтому составить геологическую карту 
массива трудно. В дальнейшем мы будем довольствоваться приближенной 
схемой его геологического строения (рис. 26) .  

Подобно ранее описанным плутонаi\f, Верхнекондомский массив сло
жен главным образом породами ряда кварцевый диорит - гранодиорит -
гранит (кварцевые диориты, трондьемиты, гранодиориты, граниты) , ко
торые занимают более 90 % его площади. Для этих пород характерен ди
апазон колебаний содержаний кварца от 1 до 30 % ,  плагиоклаза - от 40 
до 80 % ,  калинатрового полевого шпата - от О до 20 % ,  темноцветных ми
нералов от 1 до 20 % .  Наиболее распространены породы с содержанием 
кварца 15-25 % ,  плагиоклаза - 50-70 % ,  калинатрового полевого шпа
та - 5-20 % ,  темноцветных минералов - 5-18 % .  

Основность плагиоклаза в гранитоидах Верхнекондомского массива 
варьирует от M� 8-12 дО М2 45-50. Имеется четко выраженный макси-
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Рис .  26. Схема геологического строения BepXHЫ{O!IДOMCKOГO ыассива [Довгаль В. Н . ,  
Широких В .  А . ,  1978 ] .  

1 - четвертичные отложения; 2 - песчаники, алевролиты, коигломераты среднего девоиа; 3 -
нварцевые сиенитодиориты и сиениты; 4 - породы ряда кварцевый дпорит - гранодиорит - гра
нит; 5 - РОГОВООбманковые габбро, габбРОДИОРИТЫ, горнблендиты; 6 - существенно вулканическпе 
породы раннего нембрия; 7 - существенно нарбонатные породы раннего кеМбрия; 8 - осадочные 

и вулканические породы рифея. 

:мум в области М 18-30. I\.алинатровыЙ полевой шпат представлен пер
титом, темноцветные минералы - роговой обман:кой и биотитом. Рого
вая обман:ка имеет буровато-зеленую о:крас:ку. Угол cN g = 15-200; 
-2V = 68-720; Np = 1 ,641-1 ,650. Породам свойственна гипидиоморф
нозернистая стру:ктура. Рез:ко выражен :ксеноморфизм :калинатрового 
полевого шпата по отношению :к плагио:клазу. 

Среди гранитоидов массива ,  преимущественно в его эндо:контаll:ТОВЫХ 
частях , встречаются :ксенолиты и мел:кие останцы предгранитных рогов 0-
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обман:ковых габбро ,  габбродиоритов и диоритов. Они сложены плагио
:клаЗ0М М 30-55, бурой роговой обман:кой ( L  cN g = 18-200; -2V = 
= 60-630; Np = 1 ,658- 1 ,669) , рудным :минералом, а:кцессориями. Мес
тами эти породы сменяются горнблендитаllfи. Под воздействием гранито
идов габбро ,  габбродиориты и диориты приобретают более :кислый состав , 
гранитизируются. 

В центральной и южной частях Верхне:кондомс:кого массива присут
ствуют сиенитоидные породы. Они представлены та:кого же типа , :ка:к в Ко
жуховс:ком и Ольгинс:ко-Ампалы:кс:ком плутонах , :кварцевыми сиенитоди
оритами и двуполевошпатовыми сиенитами, :кое-где сменяемыми порода
ми, близ:кими грубопертитовым щелочным сиенитам. Сиенитодиориты и 
двуполевошпатовые сиениты в наибольших :количествах встречены на во
доразделе ре:к Таймет и Кондома вблизи их слияния, на левобережье 
р. Мал. Кондома, по :кл. А:кпана:к и в не:которых других местах. Залегают 
они в виде небольших тел среди гранитоидов ,  будучи связанными с ними 
взаимопереходами. 

В типичном выражении сиенитодиориты и двуполевошпатовые сиениты 
внешне , хорошо отличаются от гранитоидо в. Они обладают бурыми тонами 
о:крас:ки и в этом отношении напоминают собой сиенитодиориты и сиениты 
Кожуховс:кого массива и аналогичные породы гранитоидных плутонов 
восточного с:клона Кузнец:кого Алатау. Одна:ко разности сиенитодиоритов 
и сиенитов, обедненные :калишпатом и обогащенные :кварцем, в образце 
от гранитоидов не отличимы. Чрезвычайно условна граница между теми 
и другими породами и при изучении их под ми:крос:копом. Поэтому при 
дальнейшей хара:ктеристи:ке сиенитодиоритов и сиенитов мы будем :касать
ся лишь их типичных разностеЙ. 

Типичные разновидности сиенитодиоритов и двуполевошпатовых си
енитов сложены :кварцем (1-13 % ) , плагио:клаЗ0М (50-70 % ), :калинатро
вым полевым шпатом (20-44 % ) ,  роговой обман:кой и биотитом (10-20 % ) ,  
а:кцессориями. Наиболее распространены сиенитодиориты и сиениты с 5 -
1 0 %  :кварца, с 50-60 % плагио:клаза,  с 20-25 % :калинатрового полевого 
шпата, с 10-16 % темноцветных минералов. 

Плагио:клаз в этих породах имеет состав И� 6-32 (чаще всего И� 1 2-
26). В большинстве случаев З0нарен. Калинатровый полевой шпат - пер
тит - в :ксеноморфных зернах . Роговая обман:ка относится :к той же буро
вато-зеленой разности,ЧТО и в гранитоидах ( L  cN g = 15-200; -2V = 720; 
Np = 1 ,641 - 1 ,650) . Роговая обман:ка встречена в 80- 100 % шлиФов 
(в 17 И3 17 ) ;  биотит - в 56-96 % (в 14 из 17) .  Стру:ктура породы гипидио
морфнозернистая. 

В Верхне:кондомс:ком массиве :кое-где встречаются и более богатые 
:калинатровым полевым шпатом сиенитоиды, близ:кие по составу :к щелоч
ным сиенитам. Сложены та:кие сиениты :крупными неправильными :кристал
лами грубого пертита, между :которыми за:ключены участ:ки, по составу 
и стру:ктуре отвечающие ранее описанным породам массива .  Содержание 
:калинатрового полевого шпата в сиенитах достигает 70% и более. Имеют
ся роговая обман:ка и биотит. Появление грубопертитовых сиенитов свя
зано с послемагматичес:ким метасоматозом. Зерна :калинатрового полевого 
шпата в этих породах являются явно метасоматичес:кими образованиями. 
Они развиваются за счет замещения других минералов породы. Образова
ние грубопертитовьiх СИЩIИТОВ происходило на за:ключительных стадиях 
формирования Верхне:кондомс:кого :массива. По своему типу грубоперти
товые сиениты аналогичны щелочным сиенитам Ольгинс:ко-Ампалы:к
сного плут она . 

В Верхне:кондомс:ком массиве имеются дай:ки гранит-аплитов и :квар
цевых порфиров. Часты зоны альбитизации мощностью от долей до не
с:коль:ких десят:ков сантиметров . 

Возни:кновение ощелоченных пород в Верхне:кондомс:ком массиве 
связано, видимо, в основном с /влиянием :карбонатной среды. В :конта:ктах 
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с карбонатными породами гранитоиды увеличивают свою щелочность. 
Здесь местами появляются двуполевошпатовые нварцевые сиениты. 

ЛеСПРО�IХОЗНЫЙ сиенитовый интрузив подробно описан В .  и .  Синя
новым [1967, 1974 ] ,  А. М .  ДЬПV!RИНЫМ И В .  Н .  Шараповым [1963 ] ,  
В .  и .  Богнибовым [РаннепалеОЗОЙСRая . . .  , 1971 ] .  Он представляет собой 
трещинную интрузию размером 1 ,5 х 0 , 1  юн , залегающую в 2 нм юго
восточнее ТельбеССRОГО плутона среди осадочных и ВУЛRаничеСRИХ пород 
Rеыбрия и ОРДОВИRа. Рядом с интрузивом располагаются рвущие отложе
ния раннего ОРДОВИRа небольшие тела безоливиновых и оливиновых габбро 
и габброноритов . Леспромхозный интрузив ОRружен ОТОРОЧRОЙ магне
зиальных снарнов мощностью 10-80 м .  

Возраст и формационное положение Леспромхозного интрузива вы
зывают ряд разногласий. И. В .  ДерБИRОВ [ 1964 ] СRлонен был рассматри
вать его нав: суБВУЛRаничеСRИЙ ЭRвивалент pahhe-среднеRемБРИЙСRИХ 
Rератофиров (ортофиров) тельбеССRОЙ зоны, ставя, таRИМ образом, этот 
интрузив в один ряд с сиенитовыми массивами шаЛЫМСRОГО RомплеRса 
КОНДОМСRОЙ зоны. Г. Ф. Горелов [1973 ] ,  хотя и не пишет о Rомагматич
ности сиенитов с ортофирами, считает интрузив ДООРДОВИRСRИМ. 
А. М. ДЫIl1НИН И В .  Н. Шарапов [1963 ] объединяют леспромхозные сиени
ты в один RОl\шлеRС с габбро и габброноритами и относят этот Rомпленс 
R среднему - верхнему девону. ТаRИМ же образом поступает в последнее 
время В. И .  Синянов [1974 ] .  Однано в отличие от А. М. ДЫМRина 
и В .  Н. Шарапова этот исследователь рассматривает l{омплеRС нав: после
ОРДОВИRСНИЙ догранитный (добатолитовый),  ПОСRОЛЬНУ габбро,  нав: теперь 
устанавливается, рвутся апофизами гранитов Тельбессного плутона. На
нонец, есть геологи, ноторые связывают леспромхозные сиениты с ранне
палеОЗОЙСRИМ тельбессним гранитоидным RомплеRСОИ. Выразителем таRОЙ 
точни зрения является В .  и. Богнибов . Он отрывает сиениты от габбро ,  
относя последние н самостоятельному предгранитному большереченсному 
номпленсу, а сиениты ВНЛIочает в тельбессний номплеRС, считая, что эти 
породы обязаны своим происхождением процессам магматичеСRОГО за
мещения доломитов и габбро в связи с формированием гранитоидов [Бог-
нибов В .  И . ,  1 971 ; РаннепалеОЗОЙСRая . . .  , 1971 ] .  

-

По данным В .  и .  СИНЯRова [ 1967 ] ,  Леспромхозный интрузив на 85 % 
сложен Rрупно-среднезернистыми двуполевошпатовыми сиенитами, со
держащими в среднем 60 % существенно Rалиевого полевого шпата , 9-
40 % разложенного андезина, 6-22 % роговой обмаНRИ ( L cNg = 14-
160; -2V = 800; Np = 1 ,683 ; Ng = 1 , 698) , иногда КЛИНОПИРОRсен, био
тит (Ng = 1 ,646; f = 50) , сфен, апатит , магнетит, пирит. В нраевых ча
стях интрузива сиениты обогащаются плаГИОRлазом (до 30-50 % ) , рого
вой обманной, диопсидом и переходят в монцониты. 

Леспромхозные сиениты, нав: правило,  сильно изменены - эпидо
тизированы, местами СRарнированы. УчаСТRами они подвергаются поздне
и послемагматичеСRОМУ щелочному, преимущественно Rалиевому, мета
соматозу, преобразуясь в богатые Rалишпатом порфировидные и мелно
зернистые сиениты. 

Крупно-среднезернистые сиениты Леспромхозного интрузив а по 
своему составу и струнтуре сопоставимы с двуполевошпатовыми сиенита
ми раннепалеОЗОЙСRОЙ формации гранитоидных батолитов . Вместе с тем 
по неноторым признаRам они отличаются от них. Обнаруживаются, на
пример , расхождения в химизме (см. табл. 24) . Эти расхождения прежде 
всего насаются высоного содержания в леспромхозных сиенитах Rалия . 
По содержанию этого элемента леспромхозные сиениты являются для Н_уз
нецного Алатау породами совершенно УНИRальными. Количество Rалия 
в них даже выше, чем в наиболее богатых этим элементом сиенитах Кон
домсного района, внлючая лейцитовые сиениты горы СОRОЛ. Связано та
кое высоное содержание калия, по-видимому, с послемагматичеСRИМ на
лиевым метасоматозом. 
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Таким образом, при наличии определенного сходства между сиени
таМИ Леспроихозного интрузива и сиенитаии раннепалеОЗ0ЙСКОЙ форма
ции гранитоидных батолитов эти породы все же отличаются .друг от друга. 
Поэто:му и вопрос о принадлежности к батолитовой формации леспром
хозных сиенитов, в принципе, остается открытым. Возможно , конечно, 
что существующие отличия в какой-то степени предопределены измепен
постью леспро:мхозных сиенитов. К тому же сами по себе различия в хи
мизме еще не являются бесспорным доказательством того , что леспром
хозные сиениты не могут принадлежать к батолитовой формации, так как 
существует lIШОГО примеров , по тому же Кузнецкому Алатау, того, как 
однотипные породы различных массивов одного иагматического комплек
са значимо отличаются друг от друга по содержанию отдельных окислов. 
Но так или иначе , а однозначно относить сиениты Леспромхозного интру
зива к раннепалеозойской формации гранитоидных батолитов пока, види
мо, нельзя. Не бесспорна их принадлежность и к сиенит-габбровому ком
плексу, поскольку с типичныии сиенитами сиенит-габбровых комплексов 
!{узнецкого Алатау леспроихозные сиениты общего имеют очень иало, 
во всяком случае, значительно меньше , чем с сиенитодиоритаии и щелоч-

Т а б л и ц а  24 
Среднне ХllllшчеСКllе составы Сllенитоидиых пород в раннепалеОЗОЙСI\ИХ граНИТОIIД

ных батолитах западного склона Кузнецкого Алатау 

Окислы. / __ -=.1<.:....n_=,5:..;)с-_ 
харю;те- -х I s ристики 

SЮЗ 62,97 3 , 52 
ТЮЗ 0 ,62 0,19 
А12Оз 1 6 ,39 1 ,18 
Fе2Оз 1 , 83 0 ,70 
FeO 3 ,55 1 , 55 
L.: FeO 5 , 19 1 ,82 
MnO 0 , 12 0,05 
MgO 2 ,35 0 ,75 
СаО 3 ,64 1 ,25 
Na20 5 , 14 0,54 
К2О 3 ,39 0 ,62 
Р205 - -

а 15 ,9 0 ,93 
с 2,8 0 ,80 
Ь 10,6 3 ,43 
Ь' 10,5 3, 53 
f' 47 9 ,1 6  
т ' 37 4,18 
n 70 5 ,58 
Q +6,9 6 ,57 
d 0 ,74 0 ,07 
а 14,6 4,04 
F 54,9 4 ,54 

2(n=3) 
Х 

62,05 
0,65 

1 6,99 
1 ,67 
4,00 
5 ,50 
0 ,08 
1 ,58 
3 ,63 
5 ,28 
3 ,85 
0 ,1 1  

1 7 , 5  
2,7 
8 ,2 
9 ,6  

54  
27 
67 
+4,2 

0 ,74 
13,4 
67,7 

3(n=6) 5(n= 14) 

х I s х I s х I s 

61 ,45 3 ,06 55,80 1 ,97 62,35 2,92 
1 ,03 0,21 0 ,46 0 ,08 0 ,76 0 ,33 

15 ,92 0 ,36 19 ,43 1 ,10 16 ,41 0,96 
1 ,95 0 ,67 2,00 0 ,53 1 ,74 0,76 
3 ,76 0,84 4,02 0 ,93 3 ,58 1 ,09 
5 ,51 1 ,27 5 ,82 1 ,12 5 , 14 1 ,50 
0 ,14 0 ,05 0 ,14 0,02 0,11 0 ,05 
3 ,37 0,85 1 ,94 0 ,58 2,49 1 ,20 
5 ,09 1 ,12 5 ,53 1 ,56 4 ,37 1 ,60 
3 ,95 0,33 3 ,98 0,97 4,72 0,98 
2,97 0,85 6 ,48 1 ,47 3 ,27 1 ,08 
0,38 0 ,11  0,23 0 ,09 0,20 0,19 

12,9  1 ,17 18,6 2 ,16 14,9 2,16 
4 ,1  0 ,69 4 ,1  1 ,87 3 ,3 0,96 

13,0 3 ,64 12,0 1 ,91  11 ,1  3 ,61 
13,0 3 ,64 12,0 1 ,91 1 1 ,0 3 ,73 
42 4,09 49 8,62 46 9 ,83 
44 2,99 28 4,87 36 1 1 ,34 

67 7 ,28 48 10,22 68 8,76 
+10,2 6 , 72 -10,5 1 ,79 +8,0 6,14 

0,61 0,06 0 ,70 0 ,12 0 ,69 0 ,09 
24,3 4,70 18,0 8,19 18,5 6,46 
47 ,9 2 ,17 62,9 6 ,46 56,2 11 ,72 

П р и  м е ч а н и е .  СиеНИТОДJШРИТЫ и двуполевошпатовые сиениты: 1 - Rожуховского 
(сиениты Красного Камня). 2 - Ольгинско-АмпаЛЫКСБОГО. 3 - В ерхнеКОНДОМСБОГО массивов; 
4 - сиениты Леспромхозного интрузива; 5 - среднее по трем пеf.ВЫМ массивам. 

Источники анализов: В . Г. Rорель. В. н. Нузнецова [ 1 9 6 1  . 10. А. Нузнецов и др. [Раннепа
леО30йсКая . . . .  1 97 1 ]. В. И. СИНЯБОВ ( [1 974] .  В .  н. Довгаль. В. А. Широких [1 978].  
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ноземельными сиенитами раннепалеозойской батолитовой формации. Это 
обстоятельство ,  между прочим, служит для нас главной причиной того, 
что мы склоняемся в вопросе о формационной принадлежности сиенитов 
Леспромхозного интрузива в пользу связи их с раннепалеозойской фор
мацией гранитоидных батолитов . R'стати, отнесение леспром:kозных си
енитов или к батолитовой, или к сиенит-габбровой формации не является 
уж такими взаимоисключающими друг друга решениями, как это может 
показаться с первого взгляда . Если габбро и сиениты находятся здесь 
в таких же взаимоотношениях , как габбро и сиениты в Новоберикульском 
и Ударнинском массивах Мариинской Тайги, то тогда обе точки зрения 
в известной мере сочетаются друг с другом. 

Не исключена , вероятно, возможность сопоставления леспромхозных 
сиенитов и с аналогичными сиенитами шалымского комплекса, субвулка
ническими эквивалентами ортофиров раннего - среднего кембрия. Во 
всяком случае , по  своей высокой калиевости сиениты Лесп,Ромхозного 
интрузива более всего сопоставляются, из всех СИРНИТОВ R'узнецкого Ала
тау , с сиенитами шалымского комплекса. 

Средние химические составы сиенитодиоритов и двуполевошпатовых 
сиенитов R'ожуховского , Ольгинско-Ампальшского, Верхнекондомского 
и Леспромхозного интрузивов приведены в табл. 24. Из таблицы видно , 
что эти составы близки к среднему составу известково-щелочного сиенита 
по Дэли. ПО сравнению со средним химическим составом аналогичных 
пород раннепалеозойских гранитоидных батолитов восточного склона 
R'узнецкого Алатау (см. табл. 12) они сдвинуты в сторону диорита. 
Для них характерны более высокие значения содержаний магния, иногда 
ющьция и железа (различия по t-критерию) .  В этом отношении химиче
ские особенности рассматриваемых сиенитодиоритов и двуполевошпато
вых сиенитов хорошо согласуются с химическими особенностями пород 
первой фазы раннепалеозойских гранитоидных баТОЛИТОR западного скло
на R'узнецкого Алатау вообще. 

МАГМАТИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ СРЕДНЕГО ПАЛЕО30Я 

Магматические ассоциации среднего палеозоя (девона) пред
ставлены комплексами вулканических и субвулканических пород, кото
рые будут описаны нами для шести районов R'узнецкого Алатау: 1) во
сточного , главным образом юго-восточного , обрамления R'узнецкого 
прогиба ,  2) Чебулинского прогиба на севере R'узнецкого Алатау, 3) цент
ральной части Мартайги, 4) северо-восточной части R'узнецкого Алатау, 
5) восточного склона R'узнецкого Алатау в пределах Батеневской зоны, 
6) Мрасской зоны Горной Шории. 

ВОСТОЧНОЕ ОБР АМЛiШИЕ КУЗНЕЦКОГО ПРОГИБА 

Липарит-дацит-андезитовая (риодацит-лейкобазальтоидная) ас
социация юго-восточного обрамления R'узнецкого прогиба .  Эта ассоциа
ция подробно изучена и описана В .  п. Болтухиным И г. п. Турченко 
[ 1970, 1 972; Болтухин В .  п .  и др. ,  1 964; и др . ] ,  В .  г. Руткевич, В .  Д .  Яши
ным, В .  С .  Мурзиным, Б .  Н .  Балицким и др . В своей нижней части, отно
симой к раннему и раннему - среднему девону, она сложена андезитовы
ми , андезито-базальтовыми, андезито-дацитовыми порфиритами, даци
товыми и липаритовыми порфирами, туфами этих пород, игнимбритами. 
Лавы и туфы основного состава играют подчиненную роль. В верхах тол
щи, датируемых средним девоном, количество андезитовых порфиритов и 
в особенности кислых эффузивов уменьшается , но в значительном коли
честве появляются диабазовые порфириты и их туфы. 
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Характерна изменчивость разрезов девонской вулканогенной толщи 
.в латеральном направлении. Тю<, например, по р .  :Кондома выше и Виже 
д. :Кондома эффузивно-пирокластические образования раннего (учулен
ская свита) и раннего - среднего (шестаковская свита) девона, по дан
ным В .  П . .  Болтухина и Г. П .  Турченко , практически целиком состоят из 
лав и туфов среднего и кислого состава, при"!ем на долю кислых пород 
приходится не менее 25 % м6щности разреза , превышающей здесь 4 ,5  км. 
Аналогичная картина наблюдается и в более северных районах, по р. Мун
дыбаш ниже д. Веселая Грива , где теми же авторами изучен разрез вулка
ногенных пород раннего - среднего девона (шестаковская свита) мощ
ностью 2750 м. Около 35 % мощности разреза составляют лавы и туфы 
дацитовых и липаритовых порфиров , остальное - андезитовые порфири
ты, туфы андезитового и андезито-дацитового состава .  В Тельбесском 
районе Горной Шории роль кислых пород в составе вулканогенных обра
зований менее значительна.  :Как установили В. Г .  Руткевич и В . Д.  Яшин, 
эти образования мощностью более 4 км В нижней половине представлены 
андеЗИТОВЫJlIИ вулканитами (ранний - средний девон) , а в верхней - диа
базовыми и андезитовыми порфиритами, туфами, осадочными породами 
(средний девон) .  :Кислые эффузивы и их пирокласты встречаются как 
в нижней половине разреза,  так и в основании среднедевонских отложе
ний. В первом случае их суммарная мощность 20-200 м, во втором, по 
данным опорного разреза ,- менее 200 м .  

Разрез раннего девона (учуленская свита) по  р .  Мундыбаш, в районе 
ст. :Калары (данные В .  П. Болтухина и Г. П. Турченко) , сложен в основ
ном вулканитами андезитового состава (не менее 60-70 % ) ,  в подчиненном 
количестве встречаются плагиобазальтовые порфириты и их пирокласты. 
:Кислые эффузивы отсутствуют. Мощность раннедевонских накоплений -
2175 м .  По р .  :Кондома в районе д. Белый :Камень и севернее ее отложения 
раннего и раннего - среднего девона по ориентировочным подсчетам име
ют следующий состав : диабазовые порфириты и их туфы (около 28 % ) ,  
нерасчленениые диабазовые и андезитовые порфириты и и х  туфы (около 
50 % ) ,  туфы липаритового состава (немного более 10 % ) ,  осадочные породы 
(около 10 % )  [Балицкий Д. R'. и др . ,  1966 ] .  

В Нижнемрасском районе Горной Шории , в разрезах по р .  Мрас-Су, 
в основании вулканогенных образований лежит толща средних и кислых 
эффузивов мощностыо 800 м (данные В .  С .  Мурзина и др. ) .  :Кислые породы 
составляют 37 % мощности разреза . Возраст толщи определяется в интер
вале от позднего ордовика до раннего девона включительно . Ее несогласно 
перекрывают плагиобазальтовые, андезито-базальтовые , андезитовые пор
фи риты и туфы раннего - среднего девона , среди которых встречаются 
интрузивные тела кварцевых порфиров . Мощность этих пород 2400 �i . 
Выше залегают лавы и туфы среднедевонских диабазовых, андезито
базальтовых , андезитовых, андезито-дацитовых порфиритов и дацитовых 
порфиров мощностью около 1600 м. На породы андезито-дацитового и 
дацитового состава приходится, согласно данным В .  П .  Болтухина и 
Г .  П .  Турченко , не более 8 %  всего объема верхней толщи. На левобережье 
р. Мрас-Су количество их в разрезе увеличивается дО 3Q % и более. Для 
девонских вулканогенных образований Нижнемрасского района харiш
терны сильная альбитизация и зеленокаменное изменение, обусловившие 
появление спилитоподобных пород. Альбитизация девонских вулканитов 
имеет место и в более южных районах их распространения, в частности 
в Тельбесском районе, но проявлена там не столь интенсивно . 

В Майзасском и Томь-Усинском районах развиты лавы и туфы обычно 
альбитизированных андезито-базальтовых порфиритов,  кварцевых и 
бескварцевых кератофиров и фельзитов раннего - среднего девона.  Их 
перекрывают среднедевонские диабазовые , андезито-базальтовые и анд е
зитовые порфириты и. туфы. Севернее рек Томь и Уса эффузивно-пиро
кластические образования девона известны по р .  Верхняя Терсь. Здесь, 
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Т а б л и ц а  25 
Средние ХИ:lIIические составы деВОНСIШХ вулканитов восточного обраlllления Кузнецкого 

прогиба 

ОRИСЛЫ, 
хараRтерис-

'l'ИRИ 

Si02 
Тi02 
Al2Оз 
Fе20з 
FeO 
� FeO 
м 
м 

пО 
gO 

СаО 
Na20 
1(2° 
р 205 
а 

с 

Ь 
Ь' 
f , 

т 

n 

Q 
d 
а 

F , 

, 

Юго-восток прогиба 

I 1 Баз . (п=63) 2 Сал. (п=28) 

I - I х s х s 

53,46 3 ,89 72,03 3,91 
1 ,18 0 ,50 0,39 0,25 

18,60 2 ,20 14,33 1 ,33 
4,87 2,17 1 ,74 0,97 
4,95 1 ,92 2,37 0,91 
9 ,33 1 ,44 3,93 1 ,11  
0,16 0,09 0,08 0,05 
3 ,93 1 ,95 0 ,59 0,32 
7,67 2,96 1 ,41 1 , 11  
3,76 1 ,38 3,35 1 ,41 
1 ,24 1 ,05 3 ,62 0,97 
0,19 0,25 0,09 0,07 

10,2 3 ,12  12 ,1  2,64 
7,3 2,86 1 , 6  1 ,30 

18,9 4,49 7,6 2,19 
18,3 4.87 4,6 t ,52 
50 11 ,28 51 18,15 
35 11 ,78 13 7 ,95 
82 13,87 56 14,20 

-1,3 9 ,08 +31 ,3 10 ,32 
0 ,42 0,19 0,66 0 ,11  

41 ,1 20,73 1 1 ,5 9 ,01 
59,3 12,12 79,7 7,00 

Срверо-восток прогиба 1 4  са.:(П=1) 3 Баз. (п=8) 

I х s 

51 ,77 2,26 64,80 
1 ,07 0,16 0,62 

20,07 0,98 18,39 
3,93 0 ,74 3,83 
4,76 1 ,49 0,85 
8,30 0,94 4,20 
0 ,19 0,03 0,08 
4,07 1 ,24 0,36 
8,62 1 ,51 2 ,14 
4 ,16 0,72 5 ,56 
1 ,35 0,18 3,37 

'Не опр . - Не опр .  

1 1 ,5 1 ,78 17,0 
8,2 1 ,02 2,6 

18,2 2,31 6 ,9 
18,2 2,31 4,7 
46 4 ,34 59 
39 9 ,22 9 
82 1 ,22 71 

-7,2 6,54 +10,4 
0,41 0,06 0,69 

41 ,7  5 ,70 13,2 
54,1 7,68 87,0 

п р и  м е ч а н и е. ИСТОЧНИRИ анализов: Д. К Балицкий и др . [ 1966],  в. Н. Довгаль [ 1 97/1 ), 
Э.  П. Арапов, в. П. Болтухин, в. С.  Мурзин, в. г. РУТI{евич, г. П. Турчеюю , в. Д. Яшин. 

по данным А. Л. Додина , О. Г. Корсак и др . ,  они представлены диабазо
выми· и андезитовыми порфиритами, фельзитами и их туфами, по составу, 
ВИДИМО , существенно не отличающимися от девонских образований более 
южных районов западного склона Кузнецкого Алатау. 

Химический состав пород липарит-дацит-андезитовой ассоциации 
показан в табл. 25. Базитовые вулканиты этой ассоциации принадлежат 
1\ классу лейн:ократовых, неясных по уровню щелочности , высокопатровых 
пород, кислые вулканиты - к классу мезократовых , пеясных по уровню 
щелочности, калинатровых пород. 72-98 % (25 из 28) анализов кислых 
вулканитов имеют характеристику а ниже 15 .  

Трахит-андезитобазальтовая (трахито-лейкобазальтоидная) ассоци
ация северо-восточного обрам,ления Кузнецкого прогиба . В зоне северо
восточного сочленения Itузнецкого прогиба с Itузнецким Алатау в. соста
ве девонских вулканогенных толщ решительно преобладают породы сред
него и основного состава .  Кислые эффузивы играют подчиненную роль , 
а в ряде разрезов полностью отсутствуют. Кое-где появляются ощелочен
ные вулканиты - трахиандезиты, трахиандезит-базальты, плагиопорфи
ры, трахитовые порфиры [Тыжнов А. В . ,  1 938; Балицкий Д. К. и др. ,  
1966 ; и др. ] .  

142 



Трахит-андезитобазальтовая ассоциация сейчас подробно описана,  
например, для бассейна р .  Заломная [Турченко г.  п. и др. ,  1971 ; Турчен
:ко г. П . ,  1975 ] .  Здесь породы ассоциации слагают толщу мощностью 
2100 м, н:оторая на 46 % состоит из андезито-базальтовых, на 27 % - из 
андезитовых и на 9 % - из базальтовых порфиритов.  13  % мощности тол
щи составляют пирокластические породы, 5 % - осадочные. Пирокласти
чески е породы состоят из обломков андезитовых и андезито-базальтовых 
порфиритов ,  риолитовых и ,  возможно , трахитовых порфиров, альбитизи
рованного плагиоклаза , калишпата , иногда кварца. В числе пирокласти
ческих пород встречаются туфы кислого состава.  Эффузивы сопровожда
ются мелкими телами трахитовых порфиров .  

В андезито-базальтовых и андезитовых порфиритах бассейна Залом
ной часто встречается калишпат, в связи с чем эти породы нередко име
нуются трахиандезито-базальта;\ш и трахиандезитами. г. п. Турченко и 
В .  п .  Болтухин [ 1971 ] установили , что калишпат в порфиритах является 
послемагматическим минералом, так как он развивается в них преимуще
ственно по трещинкам и ослабленным зонкам. Однако образование кали
шпата эти авторы связывают с тем же самым магматическим процессом, 
который приводил к появлению порфиритов ,  поэтому присутствие ка
лишпата в любом случае свидетельствует о повышенном щелочном фоне 
девонского магматизма бассейна Заломной. 

Другим примером девонских вулканических образований северо
восточного обрамления :Кузнецкого прогиба может служить вуш{аниче
ская толща , вскрытая в правом борту р. Томь ниже устья р. Мал . Осипо
вая. Она протягивается вдоль Томи на 6 км С лишним. Недостаток этого 
разреза в том, что он ориентирован почти по простиранию вулканитов .  

В основании разреза залегают красноцветные конгломераты с галь
кой пород раннего палеозоя и бурых девонских песчаников .  Выше рас
полагаются вулканиты. Они практически целиком представлены андези
то-базальтовыми и трахиандезитовыми порфиритами. Временами встреча
ются туфы этих пород, туфобрекчии и туфоконгломераты, содержащие 
обломки ортофиров .  

Сведения о химическом составе вулканитов трахит-андезитобазаль
товой ассоциации приведены в табл. 25. Они ограничиваются данными по 
химизму пород из разреза по р. Томь. Вулканиты базитовой группы 
в этом разрезе принадлежат, как и в юго-восточной части прогиба ,  к лей
кократовым, неясным по уровню щелочности, высоконатровым образова
ниям. Салические вулканиты здесь представлены одним анализом лейко
кратового , умереннощелочного , умереннонатрового трахита . Такие же, 
в общих чертах, особенности химизма свойственны, судя по всему, и де
вонским вулканитам бассейна р .  ЗаЛОl'lшая [Турченко г. П. , Болту
хин В .  П. , 1 971 ] .  

Девонские вулканиты восточной периферии :Кузнецкого прогиба со
провождаются массивами интрузивных пород. Последние в юго-восточной 
части прогиба представлены кистальским комплексом биотитовых грани
тов ,  а на северо-востоке - комплексом гранит-сиенитовых интрузивов. 

I\истальский комплекс ВIшючает в себя I\истальский, Тамбовский, 
Мезинский и некоторые другие интрузивы. В процесс е геологических съе
мок они изучались А. и. Скомороховым, Б .  А. Блюман , В .  г. Руткевич, 
В .  Д. Яшиным и др. Специальными исследованиями этих массивов зани
мались в 1964 г. В .  и. Богнибов ,  позднее - В .  С. Мурзин [1973 ] , 
В .  Н.  Довгаль [ 1974 ] и др. 

Кисmальск,иu :массив занимает площадь ОI-\ОЛО 200 кв . км. Залегает 
в основании девонской вулканогенной толщи, образуя , по всей вероятно
сти, крупную межформационную пластовую интрузивную залежь с се
веро-западным падением, внедрившуюся вдоль поверхности несогласия 
между существенно карбонатными породами рифея и вулканогенными по
родами девона . Контактирует массив в основном с эффузивами и туфами 
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девона ,  которые имеют здесь преимущественно кварц-порфировый и ан
дезитовый состав . В юго-восточном контакте массива , т. е .  в его вероятном 
лежачем боку, появляются породы рифейского возраста. Нонтакт с ними 
тектонический. 

Обнажен массив слабо , исключая долину р. Нондома , К0торая рас
секает его примерно на две равные половины. Дальнейшее описание мас
сива дается главным образом на основании изучения разрезов по этой 
реке. 

Сложен I\истальский массив гранит-порфирами и гранитами, форми
рование которых осуществлялось в несколько актов внедрения. Удается 
зафиксировать кю{ минимум три фазы внедрения гранитов.  Продуктами 
первой фазы являются микрогранит-порфиры и lIшкрограниты, наблюда
емые в виде ксенолитов в породах второй, главной, фазы внедрения интру
зии. I\сенолиты эти встречаются редко и нами наблюдались лишь по 
р. Нондома в районе устья р. I\истал. Размеры их 0,2-1 ,5  м. 

Затем следуют гранит-порфиры и граниты главной фазы внедрения. 
Среди них преобладают гранит-порфиры. Граниты распространены огра
ни ченно , будучи приуроченными к центральным частям массива .  Эти по
роды, в свою очередь, рвутся многочисленными дайками микрогранит
порфиров мощностью 0 ,3-5 м. В заключение появляются дайки диабазов 
и кварцевых порфиров мощностыо до нескольких метров.  

Микрогранит-порфиры и микрограниты ксенолитов состоят из KBalJ
ца,  калинатрового полевого шпата ,  плаГИОlшаза , биотита . Средний состав 
этих пород показан в табл . 26 . 

В порфировых разностях вкрапленники представлены плагиоклазом, 
реже калишпатом и кварцем. I\оличество вкрапленников не превосходи'r 
5-8 % объема породы. Основная масса имеет микрогранитовую или микро
пегматитовую структуру. 

Под воздействием гранитов главной фазы микрограниты ксенолитов 
испытывают биотитизацию с возрастанием количества биотита в них до 
10 % и кое-где альбитизацию. 

Гранит-порфиры и граниты главной фазы внедрения характеризу
ются тем же набором минералов,  что и граниты ксенолитов ,  но в несколы<О 
ином соотношении (см. табл . 26) . В них, кроме того , присутствуют апатит, 
циркон, флюорит. В порфировых разностях вкрапленники представлены 
плагиоклазом или плагиоклазом и калинатровым полевым шпатом. 

Плагиоклаз меняется по составу от альбита до олигоклаза N� 17-23 
и иногда андезина ом 40-46. Биотит имеет Ng = 1 ,650 (/ = 55) . Биотиту 
кое-где сопутствует бледно-зеленая роговая обманка ( L  cN g = 130; 
-2V = 550; Np = 1 ,673) . Она отмечена в 7-41 % шлифов (в 5 из 25).  
Граниты, содержащие роговую обманку, характеризую'llСЯ более высокой 
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Т а б л и ц а  26 
Средний минеральный состав нород II:lIстальского l\шссива 

(об. % ) 

со � ,  , о s::. ю со О ,:::о ф � �� � о 
;,:; о: Порода о � o � .. Рудный ::r :::: "' ",  h ::: " ... " � ;,:;  "" .. '" со t:::; � � Е-< О � ::: '" о: ro :Q l:: ::;: " о '"  ;,:; I=i ;,:; " а  .. "" P< �  

:Микрогранит-порфир 
ксеНОJIИта (первая фа- I 
за) 32 34 29 5 - Ед. зерна 

Гранит-порфиры и гра-
ниты главной фазы 33 27 37 2 - То же 

Роговообманковый био-
титовый гранит . 30 16 50 1 3 » 

М икрогранит-порфир 
дайковый (третья фа-
аа . 30 42 26 2 - ») 



щелочностью. В них сильно возрастает количество калинатрового поле
вого шпата (см. табл . 26) . 

В контакте с девонскими эффузивами гранитоиды главной фазы ис
пытывают закалку, приобретая эффузивоподобный' облИIС В северо-запад
ном эндоконтакте маСС1!ва такие изменения начинают улавливаться уже 
в 500-600 111 от контакта .  В самом контакте провести четкую границу мас
сива невозможно . 

На граниты главной фазы очень похожи по составу дайки микрогра
нит-порфиров третьей фазы. Количественное соотношение в них минералов 
показано в табл. 26 . 

Кварцевые порфиры, секущие породы Кистальского маССива ,  состоят 
из вкрапленников I{варца и альбита, к которым в отдельных случаях 
присоединяются редкие вкрапленники калиевого полевого шпата,  муско
вита и хлоритизированного биотита . Объем вкрапленников составляет 
10- 1 5 %  объема породы. Основная масса сложена калишпатом (не менее 
30-35 % объема породы) , плагиоклазом,  кварцем, чешуйками биотита 
или мусковита.  Имеют аллотриоморфную или сферолитовую структуру. 

Та:4tбовсnuu массив расположен в среднем течении р .  Мундыбаш в 5 км 
ниже д. Веселая Грива.  Представляет собой линейно-вытянутое тело се
веро-восточного простираюrя .  Площадь - о коло 12 кв .  км. Залегает сре
ди эффузивов девона , возможно , в виде пластовой интрузивной залежи 
с северо-западным падением. 

Сложен массив однообразными средне- и мелкозернистыми гранитами 
временами порфировой структуры. По составу эти граниты близки гра
нитам главной фазы Кистальского массива и состоят из кварца , плагиокла
за, калинатрового полевого шпата , биотита,  апатита , циркона , магнетита . 
I{оличество кварца равно в среднем 37 % .  Среднее содержание I{алинатро
вого полевого Шпата - 35, плаГИОRлаза - 26 % .  Иногда Rоличество пла
гиоклаза понижается до 10-15 % .  ПлаГИОRлаз варьирует по составу от 
альбита до олигоклаза .М 23-25. Кристаллы его , RaR правило , зонарны. 
Количество биотита равно 1-2 % .  Этот минерал почти всегда хлоритизи
pOBaH� В некоторых образцах вместе с биотитом появляется мусковит. 

Порода имеет гранитовую структуру. В значительном количестве раз
виты микропегматитовые срастания кварца и калинатрового полевого 
шпата . С приближением R KOHTaRTaM граниты Тамбовского массива при
ОQретают более мелкозернистую CTPYRTYPY и порфировое сложение. 

МеЗUliСr.uU .массив. Это сильно вытянутое в северо-восточном направ
лении тело или серия сближенных в пространстве тел площадью примерно 
200 RB. RM. Располагается в бассейне peR Большой и Малой Мези. Подобно 
Кистальскому массиву, размещается вдоль границы девонской вулкано
генной толщи с породами раннего палеозоя (с гранитоидами Тельбесского 
ШIутона) . 

По данным В .  И .  Богнибова, Мезинский массив сложен гранитами, со
стоящими из кварца - 32 % (среднее содержание) , альбита - 21 ,  кали
натрового полевого шпата - 45, биотита - 2 % .  Структура породы гра
нитовая . Широко развиты микропегматитовые срастания кварца и кали
натрового полевого шпата . Есть участки со сферолитовой структурой. 
Часты порфировые структуры. ВкрапленнИIШ в порфировых разностях 
представлены кварцем, реже - калинатровым полевым шпатом. 

В эндоконтактах массива граниты приобретают более меланократо
вый состав 'В результате контаминации материалом вмещающих пород. 
В них появляется роговая обманка. Граниты секутся дайками гранит
порфиров .  

В Нижнемрасском районе В .  С .  Мурзин [ 1973 ] закартировал еще не
сколько аналогичных Мезинскому гранитоидных массивов ,  которые он 
объединяет вместе с Мезинским массивом в единый комплекс субвулкани
ческих гранитов раннедевонского возраста.  В составе этого комплекса , 
помимо гранитов ,  В .  С. Мурзин упоминает граносиениты и кварцевые сие-
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Т а б л и ц а 27 
Средний химический состав гранитов КlIстаЛЬСIЮГО IЮllшлекса 

Окислы, 
характе
ристики 

Si02 
Тi02 

А12Оз 
Fе20з 
FeO 
� FeO 

пО 
gO 

м 
м 
с 
N 
К 
Р 

аО 
а20 

20 

205 
а 

с 

" 
ь 
ь 
t I 

т 

n 

Q 
d 

F 

I 

1 (n=5) 

х I s 

74,44 1 ,70 
0,19 0,08 

12,95 0,91 
0,72 0 ,44 
1 ,88 0,43 
2,53 0 ,26 
0,05 0,01 
0 ,38 0,19 
0,50 0 ,28 
3 ,92 0,30 
4,89 0,09 
0,05 0 ,03 

15,0 0 ,75 
0,6 0,33 
3,3 0 ,47 
2,9 0,33 

71 10,21 
18 6,99 
55 1 ,95 

+31 ,4 4,05 
0,91 0,03 
3,7 2,05 

79,3 8,55 

2 (n=2) 

:х 

75,83 
0,06 

13,11 
0,59 
1 ,41 
1 ,95 
0,03 
0,11 
0 ,56 
3 ,76 
4,53 
0,01 

14,1 
0,7 
3,3 
1 , 9  

66 
5 

56 
+35,1 

0 ,84 
4,5 

91 ,4 

3 (n=4) 4 (n= 1 1 )  

х I s х I s 
75 ,23 1 ,03 74,95 1 ,34 
0,12 0,09 0,14 0,09 

13,69 0,61 1 3,25 0,76 
0,91 0,41 0,77 0,38 
1 ,18 0 ,43 1 ,54 0,51 
2,00 0 ,48 2 ,23 0,46 
0,04 0,03 0,04 0,02 
0,29 0,15 0 ,30 0 ,18 
1 ,02 0 ,41 0 ,70 0,39 
3 ,65 0,30 3 ,79 0,?1 
3 ,83 0 ,55 4,44 0 ,61 
0,03 0,04 0,04 0,03 

12,9 1 ,42 14,1 1 ,45 
1 ,2 0,48 0,8 0,45 
4,5 1 ,93 3 ,7  1 ,44 
2,3 0,64 2,5 0,62 

47 18,87 62 I 19,29 
11 3,85 13 7,05 
59 1 ,58 56,6 2,62 

+35 ,8 1 ,83 +33,7 3,56 
0,74 0,74 0 ,84 0,11 
8,5 3 ,51 5 ,6 3,33 

80,1 5 ,68 81 ,8 8,00 

П р и  м е ч а н и е. Массивы: 1 - Rистальс!шй; 2 - ТамБОВСRИЙ; 3 - Мезинс!;ий; 4 - сред-
нее по трем массивам. 

. 

Источники анализов: В.Н. Довгаль П 1 974] ,  В .И. Богнибов, Г.Л. Поспелов, А.И. Скоморохов. 

нит-порфиры. В этом же районе В .  с. Мурзин описывает три небольших 
(площадью не более 1 кв . км каждый) граносиенит-габбровых массива ,  
относимые им к самостоятельному сосновогорскому комплексу девона. 

По своим химическим параметрам граниты кистальского комплекса 
(табл. 27) занимают промежуточное положение между щелочноземельны
ми и щелочными гранитами по Дэли. 

Они принадлежат к классу леЙIшкратовых умереннощелочных умерен
нонатровых пород. 

:Комплекс гранит-сиенитовых интрузивов северо-восточного обрам
ления Кузнецкого прогиба. Интрузивы эти известны нам лишь по резуль
татам съемочных работ геологов зсгу г. М. Купсика,  О. И. Никонова, 
М.  П. Тараймовича, г. П. Шарихиной и др.  По данным этих исследовате
лей, массивы имеют площадь от долей до 20-27 кв. км. Наиболее крупны
ми из них являются массивы гор Северной и Сосновой. Массив горы Се
верной сложен нормальными и щелочными сиенитами (85 % его площади) , 
нордмаркитами, кварцевыми сиенитами, граносиенитами, гранитами, дио
ритами. В состав массива горы Сосп060й входят сиениты, кварцевые сие
ниты, граносиениты, сиенитодиориты, диориты, граниты, щелочные гра
ниты. Массив имеет зональное строение. Периферия его сложена сиенито
диоритами и диоритами, которые к центру массива постепенно сменяются 
породами гранит-граносиенитового состава. 
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R числу менее крупньчс массивов принадлежат массивы горы Варба
кан, (биотитовые и роговообманковые граниты, граяосиениты, сиениты) 
и горы HaJJteuuou (главным образом биотитовые граниты) . В этом районе 
отмечаются также мелкие тела щелочных сиенитов ,  эссекситов ,  монцони
тов и субвулканических кварцевых порфиров .  

ЧЕБУЛИНСКИЙ: ПРОГИБ 

Эта ассоциация представлена исключительно , гранитами и 
кварцевыми порфирами чебулинского комплекса . Граниты слагают два 
крупных массива (Тыштымский и Чебулинский) , кварцевые ПО,РфI;IРЫ
дайки и силлы вблизи этих 
массивов (рис. 27) .  Граниты и 
кварцевые порфиры простран
ственно тяготеют к небольшо
му среднепа,ч.еозоЙскому про
гибу меридионального про
стирания , выполненному по-
логолежащими (с углами па
дения 5-450) красноцветны
ми алевролитами и песчани
ками фаунистически охарак
теризованного среднего де
вона [Горелов 1'. Ф. , Над
лер Ю. С. , 1968 ] .  Тыштым
ский и Чебулинский массивы 
залегают в основании крас
ноцветной толщи, вероятно в 
виде межформационных пла
CTOBbIX залежей. Дайки и 
силлы кварцевых lпорфиров 
секут красноцветы, встре
чаясь в различных частях 
прогиба .  Они хорошо вскры
ты по долине р. Чебула.  Гра
ниты Чебулинского прогиба 
изучались Д. В. Никитиным 
[ 1940 ] ,  Г .  Ф. Гореловым и 
Ю.  С. Надлером [1968 ] ,  
В .  Н .  Довгалем [ 1974 ] ,  
В .  А .  Домаренко и др: [ 1976 ] ,  
А .  Р .  Ананьевым, Л .  В .  Ала
биным, А. И. Мостовски�f. 

Рис. 27. Схема размещения гра
нитных массивов и даек кварце
вых порфиров чебулинского 
комплекса (по В ,  Н .  Довгалю 
[1974 ] ,  Л .  В .  Алабипу, 

А. И. Мостовскому) . 
1 - осадочные пород:ы мезозоя; 2 -
даЙRИ (а - !,варцевых порФиров, б 
дыабазов); 3 - граниты; 4 - габбро; 
5 - HpaCHOЦB�THыe песчанию! и алев
ролиты среднего девона; 6 - пробле
матично деВОНСRие ВУЛI;аниты основ
ного и среднего состава; 7 - ранне
палеОЗОЙСRие граниты; 8 - nулнано
генио-осадочные породы ордовина; 9 -
вулнаногенно-осаДОчные породы сред
него RемБРЮI; 10 - дизъюннтивные 
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Тыштымский lIШССИВ занимает площадь около 300 кв . км. Располо
жен вдоль северо-восточной границы прогиба. На западе, в висячем 
боку (?) , он контактирует с красноцветами девона , на востоке , со стороны 
лежачего бока, - с вулканитами венда - раннего кембрия. Вскрыт массив 
плохо , исключая его самую северную часть. 

Сложен Тыштымский массив биотит-роговообманковыIии микрогра
нит-порфирами, переходящими в мелко- и среднезернистые граниты и 
граносиениты. Некоторые исследователи в эндоконтактах массива отме
чают сиениты. 

Биотит-роговообманковые микрогранит-порфиры в качестве вкрап
ленников содержат альбит и калинатровый полевой шпат. :Количество 
вкрапленников достигает 15�20 % объема породы. Основная масса состоит 
из альбита в удлиненных идиоморфных кристаллах, калинатрового поле
вого шпата , кварца, роговой обманки, биотита,  магнетита , циркона,  сфе
на.  Роговая обманка окрашена в зеленый цвет со слабым буроватым ОТ
тенком, L cNg = 14-170; -2V = 64-750; Np - 1 ,647- 1 ,650. У био
тита Ng = 1 ,630; t = 35. Роговая обманка обнаружена в 50-84 % шли
фов (в 22 из 32) микрогранит-порфиров ,  биотит - в 37-74 % шлифов 
(в 18 из 32) . Среднее содержание минералов в микрог.ранит-порфирах по
казано в табл. 28. Структура основной массы породы - микрогранитовая , 
участками - микропегматитовая. 

Среди микрогранит-порфиров в одном случае были встречены эги
рин-арфведсонитовые разности. От биотит-роговообманковых микрогра
нит-порфиров эти породы отличаются ,  помимо иного состава темноцвет
ных минералов , более высоким содержанием кварца и отсутствием пла
гиоклаза (см. табл. 28) . Вкрапленники в них представлены калинатровым 
полевым шпатом и кварцем. Основная масса состоит из пертита, кварца , 
эгирин-авгита (-2V = 780; L cNg = 80) , арфведсонита (2V � 900; 
L cN g = 120) , магнетита, циркона. 

Мелко- и среднезернистые граниты сложены кварцем, плагиокла
зом, калинатровым полевым шпатом, роговой обманкой, биотитом,  маг
нетитом, цирконом, сфеном (см. табл . 28) . Плагиоклаз отвечает альбиту и 
олигоклазу. Роговая обманна и биотит обладают теми же оптическими 
нонстантами, что и в микрогранит-порфирах. Структура породы - гра
нитовая. 

Сходный с гран:йтами состав имеют граносиениты. От гранитов ИХ 

отличает иное количественное соотношение минералов (см. табл. 28) , 
несколько иной состав роговой обманки ( L cN g = 180; -2V = 690; N р = 
= 1 ,660) и ,  возможно , биотита . 

:Микрогранит-порфиры и граниты Тыштымсного массива секутся мно
гочисленными дайками гранитоидов мощностью до неснольних . метров .  
Сложены дайни биотитовыми , биотит-роговообманковыми и роговообман-

Т а б л 'и ц а  28 
Средний lIIинеральный состав пород ТЫШТЫll!СIЮГО lI!ассива (сб. % )  

со '" , , о , 10 '" о ", .,.  о с: о. ф ф ;,: :<: е< с: =  а: <lO 'ISi Порода о �;!E- е< ;;; '" 
" 

::;- k :;: :<: :а 
.,. н Е- 0 :<:  о ;,: со; '" о н ;,: .,. � '" с: � � § �  k о ",  :;: 1» ;:с; 1=: I:Q Р< :<1  1=: р< 

Биотит-роговообманковые МИI{-
Доли % ' рогранит-порфиры 27 37 32 3 - Доли % 

Эгирин-арфведсонитовые МJlК-
рогранит-порфиры 39 - , 53 - 1 5 2 

Мелко- и среднезернистые тра-
ниты . 25 35 38 1 1 - Доли % 

Граносиениты 15 6 76 3 1 - » 
АШJИТОВIIдные граниты 51 28 19 - i 2 - » 
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ковыми микрогранит-порфираии и мелкозернистыми аплитовидными гра
нитами. По набору минералов и их составу эти породы аналогичны ранее 
описанным гранитоидам массива .  

Чебулинский массив располагается на юге Чебулинского прогиба. 
На востоке контактирует с породами раннего палеозоя, в остальных 
частях - с красноцветными песчаниками и алевролитами девона. Имеет 
площадь около 100 кв. км. Сильно закрыт. 

Сложен Чебулинский массив главным образом биотитовыми грани
тами, состоящими из кварца (в среднем 28 % ) ,  плагиоклаза .М 8-20 (18 % ) ,  
калинатрового полевого шпата (51 % ) ,  флогопита (2-3 % ) ,  магнетита, 
апатита,  ЦИРIюна ,  сфена.  Иногда в породе появляется рибекит. 

Граниты имеют равномерно зернистую , иногда порфировую структу
ру. В порфировых разностях вкрапленники представлены плагиоклазом. 
Микроструктура породы гранитовая, участками - микропегматитовая. 
В ЭНДОI-юнтактах массива появляются микрогранит-порфиры. Здесь же 
отмечаются граносиениты. Имеются дайки гранит-, микрогранит-, грано
сиенит":порфиров и гранит-аплитов .  

А. И .  Мостовским В самой южной части Чебулинского массива закар
тировано прорываемое гранитами небольшое тело габбро . Оно хорошо 
вписывается в контуры массива и расположено в виде дугообразной поло..\ 
сы шириной до 900 м и длиной около 5 км вдоль его контакта. С красно
цветным девоном габбро не соприкасаются, а рвут породы среднего кемб
рия и ордовика. 

По описаниям А. И. Мостовского И др . ,  габбро состоят из зонарного 
плагиоклаза .М 73-2 1 ,  клинопироксена (30 % ) ,  бурой роговой обманки 
(10 % ) ,  магнетита (10 % )  и единичных ксеноморфных зерен ортоклаза 
(менее 1 % ) .  Не исключено , что они близки по возрасту гранитам Чебулин
ского массива. 

:Кварцевые порфиры. Эти породы хорошо представлены в разрезах 
по р. Чебула. Они образуют дайки, реже � силлы, залегающие среди 
красноцветных песчаников и алевролитов.  Мощность даек колеблется от 
5 до 350 м ,  углы падения - от 70 до 900, простирание чаще всего меридио
нальное и северо-восточное,  иногда -юго-восточное. Силлы кварцевых 
порфиров имеют мощность 1-10 м .  

Распределены кварцевые порфиры в Чебулинском прогибе неравно-
1I1epHO . Наиболее часто они встречаются в южной части прогиба вблизи 
Чебулинского массива .  Здесь же увеличивается относительное количество 
пластовых залежей этих пород. 

Помимо даек кварЦЕ!Вых порфиров среднедевонские красноцветы се
кутся дайками титан-авгитовых и альбитовых диабазов.  Дайки диабазов 
обладают мощностью 2-8 м, углы падения их 65-900, простирание ши
ротное и северо-восточное. Встречаются они довольно часто. 

Диабазы, по-видимому, во всех случаях являются образованиями 
более поздними, чем кварцевые порфиры. С ними они иногда совмещены 
в пространстве, иногда разорваны. Простирание даек диабазов временами 
совпадает с простиранием даек кварцевых порфиров , временами - нет. 
Иногда они ориентированы по отношению друг к другу под углом 900. 

Кварцевые порфиры имеют в образце розовую, реже - грязно-зеле
ную окраску. Вкрапленники в них представлены кварцем, менее часто -
микропертитовым полевым шпатом, и альбитом. Очень редко во вкраплен
никах наблюдается хлоритизированный биотит. 

Основная масса - существенно кварц-полевошпатовая. В ней имеют
ся чешуйки бесцветной слюды и тонко рассеянные окислы железа , иногда 
дающие псевдоморфозы, вероятно , по щелочной роговой обманке. В двух 
шлифах в основной массе отмечено присутствие арфведсонита .  Структура 
основной массы фельзитовая , микропойкилитовая , аллотриоморфная , 
сферолитовая, микрографическая. Участки с разного типа структурами 
можно наблюдать в од:lюм шлифе . 
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Т а б л и ц а 29 
Средний ХИlllический состав гранитов чебулинского комплекса 

1 (n=4) 2 (n=5) 3 (n=5) 4 (n=14) 

х I s х I s х I s х I s 
71 ,33 1 ,19 73,74 I 0 ,75 75,21 1 ,22 73,58 1 ,89 

0,37 0,03 0 ,25 0 ,02 0,14 0,06 0 ,25 0,10 
13,45 2,08 13 ,72 0 ,73 13,10 0 ,91 13 ,42 1 ,22 

1 ,91 1 ,34 0 ,92 0 ,56 0 ,61 0,40 1 ,09 0,93 
2,47 0,77 1 ,01 0,77 1 ,57 0 ,36 1 ,84 0 ,73 
4 ,19  1 ,09 2,44 0 ,69 2,13 0,25 2,83 1 ,28 
0 ,06 0 ,06 0 ,04 0,02 0,04 0 ,02 0,05 0,03 
0 ,58 0,11 0,38 0 , 17 0 ,08 0,13 0 ,33 0,25 
0 ,77 0,36 0 ,82 0,50 0 ,37 0,18 0 ,65 0,40 
4,55 0 ,92 4 ,26 0 ,28 4 ,24 0 ,50 4,34 0,56 
4,39 0,23 4,21 0 ,60 4,57 0 ,33 4,39 0 ,43 
0,13 0,15 0,05 0 ,04 0 ,07 0 ,01 0,08 0,08 

15,7 2,13 14,8 0 ,90 15,1 0,77 15,2 1 ,27 
0,6 0 ,63 1 ,0 0 ,58 0,3 0 ,25 0,6 0,56 
5 ,3 1 ,54 3 ,7  0,79 3,1  1 ,18 4 ,0  1 ,42 
5,0 1 ,75 2,9 0 ,77 2,2 0,35 3 ,2  1 ,54 

71 8,05 63 18,59 67 19 ,59 66 15,84 
19 7 ,37 16 4,98 3 4,77 12 8,81 
61 5 ,40 61 4,12 58 4,31 60 4,36 

+24,4 6 ,00 +30,4 0 ,83 +32,2 3 ,31 +29 ,3 4,79 
0,92 0 ,08 0 ,85 0,09 0 ,91 0,08 0 ,89 0,08 
3 ,6  3,91 6,2 3 ,75 1 ,8 1 ,69 3 ,9  3 ,54 

78,7 7,53 78,2 9 ,92 94,6 8 ,44 84,2 11 ,39 

Ф П р и  м е ч а н и е. Массивы: 1 - Тьиитымский; 2 _ Чебулинский;  3 - дайки кварцевых 
пор иров; 4 - среднее по всем массивам. 

ИсточнИlШ анализов: в. н. Довгаль [1 974] ,  л. в. Алабин. 

Полевой шпат основщ)й массы породы определению поддается с тру
дом. Главным обраЗ0М это микро- и криптопертит. В сферолитах, где 
полевой шпат находится в тонком срастании с кварцем, его состав варьи
рует от чистого калишпата (-2V = 65-700; Np = 1 ,519-1 ,516) до ка
линатрового полевого шпата (-2V = 64-870; Np = 1 , 525) . 

По своим химическим особенностям (табл. 29) граниты чебулинского , 
так же как и граниты кистальского , комплекса занимают промежуточное 
положение между щелочноземельными и щелочными гранитами по Дэли, 
однако по сравнению с кистальскими они более сдвинуты в сторону ще
лочных гранитов .  В них, в частности, обнаруживаются (при сравнении 
по t-критерию) более высокие содержания натрия. Граниты чебулинского 
комплекса попадают в класс лейкократовых умереннощелочных кали
натровых пород. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ МАРТАИГИ 

Поскольку вопрос об объеме среднепалеОЗ0ЙСКИХ магматических 
обраЗ0ваний центральной части Мартайги является спорным, в настоящем 
разделе работы мы ограничимся описанием лишь тех породных ассоциа
ций,. принадлежность к среднему палеозою которых не вызывает , или поч-
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ти не вызывает, у исследователей сомнений. К числу таких ассоциаций 
О ТНОСЯ'fСЯ вулканические толщи Палатнинского и Талановского грабенов 
и сопровождающие их интрузивные образования внутри и за пределами 
грабенов . Из интрузивных массивов , расположенных за пределами грабе
нов ,  нами будет описан Макаракский массив на левобережье р. Кия про
тив пос. Макарак (рис. 28). 

Трахибазальт-андезитовая ассоциаци� Палатнинского и Таланов
\jKOrO грабенов. В П аллmТ-ЩNС7'i,О:М грабене эта ассоциация изучалась 
л. В .  Алабиньш [ 1965 ] ,  Б .  Д. Васильевым [1966 ] ,  г. п. Турченко [ 1 975 ] ,  
авторами настоящей работы и др. Породы ассоциации слагают толщу мощ
ностью более 2 км, лежащую на красноцветных песчаниках с отпечатками 
псилофитовой флоры раннего девона. Возраст толщи определяется как 
ранний - средний девон. 

По данным г. п. Турченко [ 1975 ] ,  69% МОЩНОС1И вулканических по
род Палатнинского грабена приходится на долю пирокластов, главным 
образом туфобрекчий и туфоконгломератов , среднего - основного соста
ва, 1 6 %  мощности составляют базальтовые порфириты, 10% - андезито
вые и 5 % - андезито-базальтовые порфириты. В интрузивном залегании 
и в виде обломков в туфобрекчиях и туфоконгломератах встречаются кис
лые породы. 

В ТалаNовС7'i,оJtt грабене, который представляет собой тектонический 
клин меридионального простирания длиной 25 км и шириной до 4 км, со
став продуктов девонского вулканизма несколько иной. Согласно 
В. г.  Крюкову и др. [ 1969 ] ,  в основании девонской вулканогенной толщи 
здесь лежат диабазовые порфириты и их туфы. Мощность этих образова
ний достигает 100-140 м.  Выше по разрезу располагаются лавы и туфы 
трахитовых порфиров , сопровождаемые силлами и дайками трахитов , 
сиенит-порфиров и фонолитов . Распространены вулканиты трахитового 
состава неравномерно. В некоторых участках грабена они отсутствуют со
вершенно , в других - образуют крупные линзы. Очень редко встречаются 
кислые эффузивы и туфы. Трахитовые вулканиты перекрываются вулкано
генно-осадочной толщей, в нижней части которой из вулканических пород 
преобладают лавы оливиновых диабазовых порфиритов , а в верхней -
лавы и туфы андезитовых порфиритов. Общая мощность накоплений в Та
лановском грабене достигает 1300 м. 

Возраст девонской толщи Талановского грабена определяется как 
ранний - средний девон, но, вообще говоря, это условно. Палеонтологи
ческого обоснования для такой датировки не существует , и девонский воз
раст в данном случае принимается на основании различного рода сопостав
лений и аналогий. Принимается, надо сказать, всеми геологами еди
ногласно. 

Химические особенности вулканических пород Палатнинского и 
Талановского грабенов показаны в табл. 30. Базитовая группа вулкани
тов Палатнинского грабена относится к классу неопределенных по уровню 
меланократовости и щелочности высоконатровых пород; все химические сос
тавы салических вулканитов ложатся в поле кислых пород [Белоу
сов А. Ф . , 1 976 ] .  Базитовые вулканиты Талановского грабена принадле
жат к неопределеННЫll1 по уровню меланократовости умереннощелочным 
высоконатровым образованиям. Салические вулканиты трахитового соста
ва относятся к классу меланократовых умереннощелочных умереннонат
ровых пород. 

, По химической классификации А. Ф. Белоусова ассоциация девон
ских вулканитов Палатнинского грабена должна быть отнесена к 
дацит-трахидацит-базальтоидной, Талановского - к трахит-трахибазаль
тоидноЙ. 

Девонские эффузивы и туфы Палатнинского и Талановского грабенов 
сопровождаются силлами, дайками и мелкими штоками субвулканических 
интрузивных пород. В Палатнинском грабене эти породы в подавляющем 
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Т а б л и ц а 30 
Средние химические составы деВОНСIШХ вулканитов Палатнинского II Талановского 

грабенов 

З Ь �  Па.'JаТНJIНСfiJIЙ грабен 'l'а.,аНОВСЮJJI 
", " - / � @ �  1 Баз. (n=6) 2 1\ИС;;I. (n=4) 3 Баз. (n= 1 6) / 4  Щ.:... сал. (n=ЗО)! 5 1\ИСЛ.(n=2) 

b �� I I - I -
х Х s х s х s х j s х 

Si02 50,83 2 ,75 64,19 1 ,72 50,52 3,40 59,49 3,04 70,96 
Тi02 1 ,42 0 ,58 0 ,83 0,13 1 ,44 0 ,45 0,43 0 ,24 0,39 
Аl2Оз 18,03 1 ,55 15 ,74 1 ,13 17 ,34 2,15 20,64 2,35 14,10 
Fе2Оз 4,38 1 ,35 4,03 0,51 5 ,43 2,22 4,19 1 ,91 2 ,29 
FeO 5,90 1 ,45 2,54 0,36 5,77 1 ,53 2 ,47 1 ,51 2 ,59 
2: FeO 9,84 0, 97 6,13 0,56 10,66 1 ,82 6,24 1 ,44 4,62 
МпО 0,15 0,06 0,17 0,01 0 ,21 0,04 0,12 0,06 0,10 
MgO 5 ,68 0 ,90 1 ,'1 8  0,54 6 ,45 3,13 0,72 0 ,40 0,40 
СаО 9 ,13 1 ,27 4 ,00 0,95 7 ,43 2,71 '1 ,17 0,93 2,07 
Na20 3,52 1 ,25 4,79 0,26 3 ,83 1 ,57 5 ,23 1 ,59 6,51 
К2О 0 ,86 0,33 2,43 1 ,23 1 ,27 0,90 5 ,45 1 ,77 0,55 
Р20Б 0 , 10 0,15 0,13 0 ,16  0 ,30 0 ,23 0,10 0,10 0,08 
а 9 .2 3,07 13,9 2,01 10,3 4,05 19,1 3,00 14,4 
с 7 , 7  2,08 3,5 1 ,16 5 ,9 1 ,80 1 ,3 1 ,09 1. ,4 
Ь 23 ,1 2,47 9 ,3 0,40 25,4 6,33 12,7 4,39 6 ,8  
Ь '  23,1  2,47 9 ,3 0 ,40 24,2 6,39 . 7,3 1 ,82 6,0 
f' 42 6 ,88 65 5 ,89 43 14,70 50 14,74 63 
т' 42 11 ,23 21 8 ,75 41 11 ,16  10 5 ,53 9 
n 86 3,32 76 9,96 81 1 6 ,60 58 15 ,43 94 
Q -6,0 6 ,57 +15 ,2 5 ,58 -9,7 8,20 -5,8 8,17 +24,5 
d 0 ,4 0,13 0,7 0 ,10 0,4 0,15 0, 71 0 , 1 4  0 , 8  
сх. 46,4 13,51 20 ,2 7 ,54 37,6 13,16 6,6 6,08 9 ,4 
F 50,3 10,02 73,9 5,65 50,6 13 ,49 83,2 7 ,56 86,8 

П р и  м е ч а н и е .  Источшши анализов: в .  з. Мустафин, в .  К Черепнин [1971 J,  Л. в. АJlа
бин, в .  н. Довгаль. 

большинстве случаев имеют средний и основной состав. В Талановском 
же грабене среди них имеются сиениты и граниты , на характеристике 1\0-
торых мы ниже и остановимся. 

Сиениты в Талановском грабене образуют незначительные по разме
рам тела (дайки, штоки) , из которых в настоящее время более или менее 
подробно изучены два массива - Большесеменовский и Тулуюльский 
[Довгаль В .  Н . ,  1 974 ] .  Породы гранитового состава тоже слагюот дайки и, 
возможно , штоки , но распространены они чрезвычайно ограниченно. 
Появление сиенитов , по В .  Г. :Крюкову и др . [ 1969 ] связано с периодом 
накопления в грабене трахитовых вулканитов , появление гранитов , по 
этим же авторам, происходило на заключительных этапах девонского 
магматизма, после формирования вулканической толщи. 

Б о л ь ш е с е м е н о в с к и й м а с с и в. Это самый крупный fи
енитовый массив Талановского грабена. Представлен двумя штоками 
нефелиновых и либнеритовых сиенитов , отделенных друг от друга 200-
метровой полосой вмещающих пород. Суммарная площадь обоих штоков 
около 4 кв . км. Залегают они вдоль западной границы грабена , контакти
руя на востоке с порфиритами девона, на западе - с карбонатными поро
дами рифея - раннего кембрия. 
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Рис. 28. Схема размещения n центральной части Мартайги описываемых в работе 
деВОНСRИХ магматичеСRИХ обраЗ0ваний (по материалам Л. В. Алабина, А. М. Куз-

нецова , А. Е .  Курмея, А. И. Мостовсного , П. А. Пономарепа и др. ) .  
1 - массивы девонских неФелиновых, либнеритовых и щелочных сиенитов, иногда габбро и сие
нитов (1 - Большесеменовсний; 2 - Тулуюльсний; 3 - Макаракский); 2 - к алишпатовые 
габбро и монцониты Бол. Семеновни; 3, 4 - вулканичесние породы девона (4 - предположитель
но); 5 - осадочные породы девона; 6 - массивы раннепалеОЗ0йскоii формации гранитоидных 
батолитов; 7 - массивы р аннепалеозойской сиенит-габбровой ассоциации; 8 - осадочные и 

вулканические породы риФея - раннего палеозоя; 9 - дизъюнктивные нарушения, 
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Рис. 29 . Гистограмма распределе
ния нефелина в сиенитах Б ольше

семеновского массива. 

Сиениты имеют крупно- или сред
незернистую структуру. Крупнозер
нистые разности слагают западную 

' часть массива ,  среднезернистые - вос
точную его половину. Восточная поло 
вина представляет собой также и гип
сометрически наиболее высокую часть 
массива,  и появление здесь среднезер
нистых сиенитов , по всей видимости,
является следствием относительно быст-
рого охлаждения магмы на контакте с 

эффузивами в апикальной части магматической камеры. 
Сиениты Большесеменовского массива имеют выдержанный состав . 

Сложены они нефелином и либнеритом, калинатровым полевым шпатом,
эгИринсодержащим авгитом" гастингситом,' цирконом, апатитом, пиро
хлором, магнетитом. Содержание нефелина и либнерита показано на 
рис. 29. Количество темноцветных минералов равно 3-6 % .  

Калинатровый полевой шпат в породе двух типов . В среднезернистых 
сиенитах он наблюдается главным образом в виде идиоморфных удлинен
ных призматических кристаллов микро- ' и криптопертитового строения. 
По данным трех химических анализов , этот полевой шпат содержит 35,6-
37,0 %  ортоклазовой, 54,2-60,1 % альбитовой и 2,3-8,7 % анортитовой 
молекулы. 

В крупнозернистых сиенитах главная масса полевого шпата представ
лена широкотаблитчатыми неправильно очерченными зернами грубо
полосчатого пертита и антипертита. Этот пертит и антипертит совершенно 
аналогичен таковому из щелочных сиенитов раннепалеозойской батолито
вой и сиенит-габбровой формаций. 

Нефелин в большесеменовских сиенитах имеет No = 1 ,537-1 , 540. 
Эгирин-авгит обладает углом cNp, близким к 00. У гастингсита колеблется 
от 15 до 1 90. Нефелин и темноцветные минералы обычно разложены. В по
родах часто проявлены послемагматические альбитизация и микроклини
зация. 

Сиениты Большесеменовского массива секутся маломощными дайка
ми среднезернистых либнеритовых сиенитов , мелкозернистых щелочных 
сиенитов , кварцевых и �eCKBapцeBЫX микросиенит-порфиров .  

В 200 м севернее Большесеменовского массива среди вулканитов 
Талановского грабена размещается небольшой шток (0 ,6 кв . км) калишпа
товых габбро ,  габбромонцонитов и монцонитов . В образце это среднезер
нистые породы, степень кристаллизации которых уменьшается с прибли
жением к контактам.  В их состав входят : плагиоклаз N� 42-60, клино
пироксен (+2V = 50-520; Np = 1 ,689 ] в количестве 30 % ,  калинатровый 
полевой шпат (2-20 % ) ,  кварц (не более 1 % ) ,  биотит, рудный минерал, апа
тит. Структура породы характеризуется резким идиоморфизмом плагио
клаза по отношению ко всем прочим минералам , включая пироксен. Кри
сталлы плагиоклаза , имеющие здесь вытянутую форму и беспорядочную 
ориентировку, образуют как бы каркас породы, а остальные минералы 
ВЫПОЛНЯЮт промежутки между ними. 

т у л у ю л ь  с к и й м а с с и в .  Это очень небольшое интрузивное 
тело площадью менее 1 кв. км. Имеет вытянутую форму, протягиваясь от 
правого борта долины р .  Кия на северо-восток. В разрезе по Кии массив 
достигает около 200 м. В юго-восточном контакте его вскрываются сильно 
серицитизированные и карбонатизированные вулканиты Талановского 
грабена, в северном - карбонатные породы рифея - раннего кембрия. 

Тулуюльский массив состоит из крупно- И среднезернистых либнери
товых сиенитов, аналогичных по составу либнеритовым сиенитам Бол. 
Семеновки. Сложены сиениты калинатровым полевым шпатом в идио
морфных кристаллах микро- и криптопертитового строения (такого же 
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типа, как в среднезернистых сиенитах Бол. 'СемеНОВRИ) , в промежуТRах 
между RОТОРЫМИ располагаются разложенный темноцветный минерал,· 
либнерит и прозрачный новообразованный альбит. Количество либнерита 
в породе достигает 30 % .  Есть сиениты, совершенно лишенные его . ' В таRИХ 
случаях пространство между Rристаллами полевого шпата выполнено 
альбитовым агрегатом. Альбит часто замещает Rалинатровый полевой 
шпат, сечет его в виде жилоR.. 

На контакте с деВОНСRИМИ эффузивами сиениты становятся неСRОЛЬRО 
более меЛRозернистыми. В них появляется флюорит. 

Сиениты ТУЛУЮЛЬСRОГО массива сеRУТСЯ даЙRами либнеритовых ми
Rросиенитов и более поздними даЙRа�ш одинитов и альбитизированных 
порфиритов.  

М а R а р а R с R И Й С и е н и т-г а б б р о в ы й  м а с с и в .  Рас
положен за пределами ТалаНОВСRОГО грабена , в 30 км севернее его . 3але
гя.ет он частью среди Rарбонатных и ВУЛRаничеСRИХ пород рифея 
и Rембрия, частью среди диабазовых и андезитовых порфиритов предпо
ложительно девонского возраста. Площадь массива ОRОЛО 4 кв. км. 

Отнесение Макаракского массива R деВОНСRИМ образованиям основа
но на следующих соображениях : он рвет проблематичный девон, а сиени
ты массива обнаруживают большое сходство с сиенитами Большесеменов
ского и ТУЛУЮЛЬСRОГО интрузивов. Это сходство И является причиной 
того, что мы описываем МаRараRСRИЙ массив в одной группе интрузивных 
образований с БольшесемеНОВСRИМ и ТУЛУЮЛЬСRИМ интрузивами. Доста
точно своеобразны таRже габбро Макаракского массива.  Они не походят 
на типичные раннепалеОЗОЙСRие габбро центральной части Мартайги и 
вместе с тем обнаруживают некоторое сходство с деВОНСRИМИ габбро севе
ра КузнеЦRОГО Алатау. 

МаRараRСRИЙ массив изучался нами в разрезе по р .  Кия, в левом 
борту RОТОРОЙ он вскрыт на расстоянии 650 м. Северная часть массива 
в этом разрезе сложена офитовы�ш габбро ,  южная - сиенитами. Габбро 
представляют собой Rрупнозернистые породы с величиной зерна до 1 см. 
В их состав входят лабрадор .N2 60-65, RЛИНОПИРОRсен (+2V = 54-560; 
N g = 1 , 710) ,  реДRие зерна рудного минерала, апатит. Иногда встречают
ся зерна разложенного оливина. Общее содержание темноцветных мине
ралов в породе 40-50 % .  

Очень характерно строение габбро .  Они обладают реЗRО выраженной 
габбро-офитовой СТРУRТУРОЙ. ПлаГИОRлаз в них образует ШИРОRотаблит
чатые идиоморфные Rристаллы, цементируемые совершенно R.сеноморф
ным:и зернами RЛИНОПИРОRсена. С таRОЙ СТРУRТУРОЙ габбро в раннепалео
ЗОЙСRИХ габбровых массивах Мартайги мы нигде не встречались. Вместе 
с тем сходная структура обнаруживается, например , в габбро девонского 
Кия-ШаЛТЫРСRОГО интрузива, в габбро и монцонитах района Бол. Семе
НОВRИ. 

В мю{араR.СRИХ габбро наблюдаются многочисленные ЖИЛRИ и реже 
гнезда розовых сиенитов ,  Rоличество которых увеличивается по мере дви
жения R. южной части массива. ЖИЛRИ имеют мощность от долей до 50 см 
и иногда даже до 1 м. Они очень невыдержаны по простиранию 
и мощности, быстро выRиниваются,' ветвятся. ОриеНТИРОВRа их самая 
различная. Нередко они образуют в габбро густую сеть. В контактах 
с ЖИЛRами сиенитов габбро,  как правило, альбитизируются, приобретая 
при этом розовую окраску. Местами в них появляется Rалинатровый 
полевой шпат. 

На расстоянии 350-400 м от северного конца массива в разрезе 
по р. Кия габбро с обильными инъеRЦИЯМИ сиенитового материала посте
пенно сменяются розовато-зелеными Rрупнозернистыми альбитизирован
ными и частично сиенитизированными габбро .  Они сохраняют габбро-офи
товую структуру ,  но ПИРОRсен в них в большинстве случаев разложен, 
будучи замещенным хлоритом и Rальцитом. ПлаГИОRлаз альбитизирован. 
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По нему развиваются соссюрит или серицит. В части этих пород отмеча
ется тонкопертитовый калинатровый полевой шпат. АЛЬбитизированные 
и частично сиенитизированные габбро прослеживаются ВДоль Кии на рас
стоянии 200-250 м .  ЗатеllI наблюдается перерыв в обнажеНI!JЯХ протяжен
ностью в 150 м, после чего следуют крупнозернистые сиениты, слагающие 
южную часть Макаракского массива .  

Эти породы состоят из  щелочного полевого шпата и мелкочешуЙчат.оЙ 
зеленой в образце и бесцветной в шлифе слюды, к которой часто Примеmи
ваются тонко рассеянные окислы железа и карбонат. Слюда или образует 
скопления в промежутках между кристаллами полевого шпата,  подобные 
скоплениям либнерита в большесеменовских и тулуюльских сиенитах, 
или слагает агрегаты, более или менее изометричньши очертаниями Ha� 
поминающие псевдоморфозы по нефелину. Вполне возможно, что слюда 
макаракских сиенитов тоже представляет собой развивающийся по нефе
лину либнерит. 

В жилках , секущих габбро, сиениты обладают несколько иным со
ставом. Он:и Иlllеют мелкозернистую структуру и сложены призматически
зернистым агрегатом вытянутых микро- и криптопертитовых кристаллов 
щелочного полевого шпата, густо-зеленой роговой обllIанки в количестве 
10-15 % ,  ЭШIДотом и рудным минералом. Роговая обманка в большинстве 
случаев замещена хлоритом. 

Породы Макаракского массива секутся редкими дайкаllfИ диабазов. 
В сиенитах есть зоны милонитизации мощностыо 7-10 м. 

С р е Д н е п а л е о з о й  с к и е г р а н и т о и Д ы Т а л а н о в-
С К О Г О Г Р а б е н а. Представлены они неllIногочисленными дайкаl1И 
микрограносиенит-порфиров,  дЕ\йками, и, ВОЗllIOЖНО , мелкими штокаllIИ 
среднезернистых гранитов и граносиенитов . 

Микрограносиенит-порфиры в образце представляют собой бурые 
тонко- и !lхелкозернистые порфировые породы. Состоят из Вl{рапленников 
кислого плаГИОЮIaза (не выше М 12) и пертита,  заключенных в сущест
венно кварц-полевошпатовую основную массу, сложенную альбитом, пер
титом , кварцем (до 20 % ) , тонко рассеянным рудным минераЛОlVr, серици
том, хлоритоы. Дают переходы к кварцевым и бескварцевым микросиенит
порфирам. 

Среднезернистые граниты и граносиениты состоят из грубопертито
вого калинатрового полевого шпата , иварца ('15-25 % ) ,  редиих чешуеи 
биотита и хлоритизированной роговой обманки. 

С ХИll1ИчеСИИllIИ особенностями среднепалеозойских габбро,  сиенитов 
и гранитов центральной части Мартайги можно познакомиться в табл. 31 .  
Габбро в ней представлены средним анализом этих пород Макаракского 
массива и одним анаДИЗОiII габбРО-lI10нцонита из интрузивного тела района 
Бол. Семеновки. Маиараисиие габ6ро принадлежат и идассу мезоиратовых 
умереннощелочных ВЫСОЕ.онатровых низиотитанистых пород. Анализ 
большесеменовского габбРО-lI10нцонита дожится в поде умереннощелочно
го высоионатрового низкотитанистого меланодиорита. 

Средний химичесиий состав сиенитов Талановсиого грабена близок 
среднему составу щелочного сиенита по Дэли с неиоторым отклонением 
в сторону нефелинового сиенита . Сиениты принадлежат и илассу мелано
кратовых умеренновысоиощелочных калинатровых пород. 

Химичесиие анализы гранитоидов тоже отвечают щелочным типам 
этих пород по Дэли. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ Ч АСТЬ RУЗНЕЦIЮГО АЛАТАУ 

Трахибазальт-базальтовая (меланотрахит-трахибазальтовая) ас
социация. Эту ассоциацию , объединяющую в себе эффузивы раннего -
среднего девона и близкие им по составу субвулианические породы в фор
ме силлов и даек, именуют т аиже базадьт-трахитовой (Скобелев ю. Д. , 
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1963а ] ,  оливин-базальтовой [ТурчеНRО г. П . ,  1 975 ] и т. д. и.  В .  ЛУЧИЦRИЙ 
[ 1960 ] ВRлючает эту ассоциацию в «горячитовую формацию» .  Изучением 
ассоциации занимались и. п. РаЧRОВСRИЙ [19121 ,  А. Н. ЧураRОВ [ 1932 ] ,: 
и.  R. Баженов [1945, 1963 ] ,  и.  В .  ЛУЧИЦRИЙ [ 1959, 1960, 1 966 ] ,  М. г.  Бер
гер [ 1961 , 1962 ] ,  ю. Д. СRобелев [ 1 963б , г ] ,  л.  С. Бородин и В. С. Глад
RИХ [ 1967 ] ;  В .  С. ГлаДRИХ [ 1971 ] ,  г. п .  ТурчеНRО [ 1975 ] ,  В .  Н .  Rяргин, 
г. М. Еханин, С. л. Демидов , Н .  А. ОхаПRИН и многие другие. 

Сложена трахибазальт-базальтовая ассоциация породами основного 
и среднего состава нормальной и повышенной щелочности. РеЗRО выражен
ный щелочной уклон она имеет на самом cebepo-востоRе RузнеЦRОГО Ала
тау в бассейнах peR Урюп, Базыр , Берешь, Печище. Здесь развиты раз
нообразные диабазы и базальты (безоливиновые, оливиновые, нефелино
вые, нефелин-анальцимовые и др . ) ,  нефелиниты, андезитовые порфириты, 
трахиандезиты, фонолиты, ортофиры. Преобладают основные породы, со
ставляющие в отдельных разрезах от 60 до 90 % объема деВОНСRИХ ВУЛRа
нитов ( [Бородин л. С. , ГлаДRИХ В .  С . ,  1967; Турченко г. П . ,; 1 975 ] 
В .  Н .  Rяргин, г. М.  Еханин). 

В районах , расположенных юго-восточнее (RопьеВСRИЙ RУПОЛ) И юж
нее (СараЛИНСRИЙ грабен) описываемой территории, Rоличество щелочных 
пород в деВОНСRОЙ ВУЛRаногенной толще заметно СОRращается, но в ее со
ставе по-прежнему доминируют базальтовые вулканиты. В RопьеВСRОМ 
Rуполе на их долю приходится не менее 50-70 % мощности разреза. Ос
тальное составляют лавы и туфы нормальных и ощелоченных андезитовых 
и андезито-базальтовых порфиритов , ортофиров. Среди базальтовых вул
Rанитов имеются трахибазальты, эссеRсит-диабазы" анальцимовые диа
базы. 

В СараЛИНСRОМ грабене базальтовый состав имеют праRтичеСRИ все 
ВУЛRаниты в разрезе по р. Сарала. Мощность этого разреза равна, по дан
ным г. п. ТурчеНRО [1975 ] ,  2 ,5  км. 85% мощности разреза приходится 
на лавы базальтового и трахибазальтового состава, 1 5 %  - на осадочные 
и ПИРОRластичеСRие породы. В других частях грабена в небольшом RОЛИ
честве известны трахитовые пор фиры. 

ХимичеСRИЙ состав пород трахибазальт-ба�альтовой ассоциации по
Rазан в табл. 32. Он приведен 1) для пород бассейнов рек Урюп, Базыр , 
Берешь, Печище , 2) для пород СараЛИНСRОГО грабена и 3) для всей ассо
циации в целом. 

В бассейне peR Урюп, Базыр , Берешь, Печище базитовые ВУЛRаниты 
принадлежат к Rлассу мелаНОRратовых умереннощелочных высоконатро
вых НИЗRотитанистых пород. Щелочносалические ВУЛRаниты попадюот 
в мелаНОRратовый, умереннощелочной, натровый класс. 72--94 %  их (38 
анализов из 44) имеют характеристику а выше 15 .  Средний состав щелоч
носалических ВУЛRанитов БЛИЗОR среднему составу трахиандезита по Дэли. 

В СараЛИНСRОМ грабене базитовая группа относится R неопределен
ному по уровню меланократовости умереннощелочному ВЫСОRонатровому 
неопределенному по уровню титанистости Rлассу. Щелочносалические 
ВУЛRаниты охараRтеризованы здесь всего лишь пятью анализами, поэтому 
статистичеСRая оценка их принадлежности R какому-либо Rлассу пород 
невозможна. На видоизмененной диаграмме А. Н. Заварицкого все 
пять анализов ложатся в поле умереннощелочных пород, в область 
трахитов . Средний состав этих ВУЛRанитов БЛИЗОR среднему составу 
трахита по Дэли. 

В целом девонские вулканиты трахибазальт-базальтовой ассоциации 
и в базитовой, и в щелочносалической частях хараRтеризуется принад
JIежностыо R тем же петрохимичеСRИМ Rлассам, что и вулканиты бассейнов 
рек Урюп, Базыр , Берешь и Печище . 

I\ия-Шалтырский щелочной сиенит-габбровый комплекс. Этот RОМП
леRС ВRлючает в себя Rия-ШаЛТЫРСRИЙ, RУРГУСУЛЬСRИЙ,- ГорячеГОРСRИЙ,; 
БатанаЮЛЬСRИЙ, Семеновский, ЧереМУШИНСRИЙ ИНТРУЗИВЫt массивы гор 
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Рис,  30 . Схема геологпчесиого строения массивов юш-шалтырсиого !{омплеиса (по 
В. Г. Михалеву [ 1962 ] ,  Р .  Н . Ивашииной [ 1963 ] ,  Е. д .  Андреевой [ '1 968 ] ,  А. А. Ми-

тяюшу [ 1 971 ] ,  А. И. Мостовсиому, А. М. Прусевичу п др . ) .  
1 - местоположение массивов нин-шаЛТЫРСRОГО номпленса ( 1  - Батанаюльсний; 2 - Сеlllеновсний 
(нарта массива о тсутствует); 3 - ГорнчеГОРСRИЙ; 4 - ЧереМУШИНСRИЙ (нарта массива отсутствует); 
5 - Иургусульсний; 6 - Белогорсю�й; 7 - Иин-ШаЛТЫРСRИЙ; 8 - горы Дедовой); 2 - вуЛRа
ниты девона; 3 - отложенин риФен-раннего палеозон; 4 - уртиты; 5 - полеDошпатовые уртиты; 
6 - нефелиновые сиениты; 7 - шелочные сиениты; 8 - нефелиновые монцониты; 9 - сиеНИ1'О
ийолиты; 10 - тералитосиеНIIТЫ; 11 - леЙRонратовые тералиты; 12 - тералиты; 13 - берешиты; 

14 - мельтейгиты; 15 - га6БРо, учаСТI{аМII тералиты. 

Дедовой и Белой. Эти интрузивы хорошо описаны в литературе ,  тем не 
менее мы все же остановимся на их хараRтеРИСТИRе , ПОСRОЛЬRУ без привле
чения данных по ЭТИМ интрузивам невозможно представить себе полную 
Rартину в КузнеЦRОМ Алатау субщелочного и щелочного магматизма 
(рис. 30) . 

Кuя-Ша/LmЫРС1ШЙ Ulimрузuв изучался и описывлсяя А. М. Прусеви
чем [ 1 957 , 1 974 ] ,  А. Н .  Сухариной [ 1957 ] ,  Е .  Д. Андреевой [1962 , 1 968 ] ,  
А. В .  Бозиным [ 1962.t 1968 ] ,  А. В .  КЛЮШRИНОЙ И др . [ 1963 ] ,  м .  П .  Корту-
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совым [1967б ] ,  А. И .  Мостовским [1971 ,  1972 ] ,; Б.  В .  Дроздовым [1977 ] 
д: др. Нами характеристика интрузива будет дана по А.  И .  Мостовскому 
[197 1 ,  1972 ] .  

Интрузив сложен габбро и уртитами. Имеет форму штока. Залегает 
среди существенно карбонатных пород раннего кембрия. Площадь интру
зива равна 1 , 8  кв . км. 80 % этой площади приходится на долю габбро ,; 
20 % - на долю уртитов . 

По мнению большинства исследователей, формирование массива на
чалось с внедрения габбро ,  затем интрудировали уртиты, в заключение -
дэйки ийолитов , камптонитов, диабазов , щелочных и нефелиновых сиени
тов . Есть геологи, которые считают,  что уртиты являются образованиями 
более ранними, чем габбро [Дроздов Б .  В . ,  1977 ] .  

Габбро интрузива состоят из плагиоклаза лr2 50-80,; титанавгита� 
оливина, баркевикита, биотита,  рудного минерала, апатита.  Среднее СО:
держание плагиоклаза равно 51 % ,  пироксена - 39 % ,  оливина - 8 % , 
баркевикита и биотита - 0,6  % ,  рудного минерала - 2 % .  

' 

Габбро в пределах массива несколько меняются по составу и струк
туре. А. И.  Мостовской, например , подразделяет их, в основном по струк
турному признаку, на неравномернозернистые, трахитоидные , порфиро
видные и др. В эндоконтакте габбро сменяются кое-где пироксенитами 
и габбропироксенитами. В контакте с уртитами и в некоторых других 
участках массива они нефелинизируются" превращаясь в тералиты. По  
А. В .  :Клюшкиной и др. (1963) и А. М. Прусевичу (1974) ,; тералиты зани
мают не менее 30-40 % площади габбрового тела. 

Уртиты :Кия-Шалтырского интрузива состоят из нефелина (не менее 
7 5 % )  и титанавгита. В качестве примесей присутствуют эгирин-авгит,; 
баркевикит, биотит, апатит, рудные минералы. Довольно широко разви
ты вторичные минералы, такие как канкринит, содалит и др . В контакте 
с габбро в уртитах появляется плагиоклаз , и они переходят в плаГИОКJIа
зовые уртиты. В ко'нтакте с карбонатными породами уртиты кое-где сме
НЯЮ1СЯ кальцит-гранатовыми уртитами" ийолитуртитами и иЙолитами. 

Массив горы Дедовой описан Е. Д. Андреевой [ 1968 ] "  А. И. Мостов
скни и др. Расположен в нескольких километрах юго-восточнее :Кия-Шал
тырского интрузива. Имеет овальные очертания. По форме залегания пред
ставляет собой наклоненный шток .  Залегает среди порфиритов раннего 
кембрия. , 

Согласно Е .  Д. Андреевой- [1968 ] ,  массив сложен габбро ,  которые 
занимают 85 % его площади . Остальное составляют фойяиты и изредка 
мариуполиты. Габбро в центральной части массива представлены крупно
зернистыми лейкократовыми трахитоидными разностями, в краевых 
неравномернозернистыми мелкозернистыми, порфировидными, таксито
выми и полосчатыми типами. Фойяиты известны в западном и южном 
контактах. В первом случае они слагают линзовидное тело субмеридио
нального простирания с крутыми контактами , во втором - даЙку. Внед
рение фойяитов происходило после габбро. 

Габбро состоят из плагиоклаза (18-80 % ) ,  титанавгита (6-50 % ) ,; 
в част� пород - оливина (до 20 % ) ,  роговой обманки, биотита (до 25 % ) ,; 
апатита , титаномагнетитэ .  В эндоконтактах массива га66ро катаклазиро
ваны, раз6иты многочисленными трещинами, нефелинизированы. 

Фойяиты состоят из калиевого полевого шпата (5-72 % ) ,  нефелина 
(7-24 % ) ,  альбита (до 17 % ) ,  титанистого ав гита (0- 1 1  % ) ,  гастингсита 
(0-27 % ) , титаномагнетита, апатита , сфена. По составу темноцветных 
минералов они делятся на пироксеновые, пироксен-роговоо6манковые 
и роговообмаю\Овые . В фойяитах из дайки в южной части массива присут
ствуют иттрийсодержащий гранат, циркон, эвдиалит, ортит и неноторые 
другие акцессории. Эти фойяиты относятся К роговообмаНКОВЫl\f разно
стям. Они в основном имеют пегматоидную структуру и формировались , 
по-видимому , позднее фойяитов линзовидного тела. 

11  в, Н, Довгаль, В, А, IПиrюних 1 61 



БелогОРС1f,ий .массив кратко описан В .  Г. Михалевым [ 1969 З ,  А. И .  Мос
товским И др. Представляет собой небольшое штокообразное тело, за
легающее среди эффузивно-осадочных отложений раннего кембрия. Сло
жен массив на 82 % тералитами, среди которых в северной части ИНТРУ3И
ва картируется небольшое поле нефелиновых сиенитов.  В западном эндо
контакте обнажается полоса мельтеЙгитов . 

НургУСУЛЬС1f,ий ,м,ассив описан Р .  Н .  Ивашкиной [ 1963 З ,  Е .  Д .  Андре
евой [ 1968 ] ,  В .  Г. Михалевым [ 1969 ] .  Это овально очерченный в плане 
шток , залегающий среди мраморов кембрия. Согласно Р. Н .  ИвашкиноЙ.ll 
:иассив в северной части состоит из тералитов и эссекситов , в южной -
из более поздних порфировидных сиенитоийолитов (фойяитов по Е .  Д .  Ан
дреевой или уртитосиенитов по В .  Г .  Михалеву) . Сиенитоийолиты в цент
ре интрузива обладают трахитоидной текстурой , по периферии они тра
хитоидность теряют. В контакте иногда появляются мелкозернистые раз
ности этих пород. В массиве имеются дайки титан-авгитовых ийолит-пор
фиров,  ,сиенитоийолитовых порфиров и пикритов . 

Тералиты состоят из андезина (в среднем 56 % ) ,  нефелина (25 % )1) 
салита (8 % ) ,  баркевикит-гастингсита (7 % ) ,  биотита (0 , 5 % ) ,  апатита (2 % )1) 
рудного минерала. В состав эссекситов входят андезин (50 % ) ,  нефелин 
(19 % ) , ортоклаз (13 % ) ,  салит (14 % ) ,  баркевикит-гастингсит (3 % ) ,  апатит 
(1 % ) ,  рудный минерал. Сиенитоийолиты сложены нефелином (44-47 % ),,) 
калишпатом (34-36 % ) ,  олигоклазом (0 ,6-3 % ) , эгирин-авгитом (8,5-
12 ,5 % ) ,  баркевикит-гастингситом (3 ,5-6 ,5 % ) ,  рудным :lIIинералом, апа
ТИТОIlI. 

ГорячегОРС1f,ий ,м,ассив. Это один из наиболее широко известных интру
зивных lнассивов Кузнецкого Алатау, сведения о котором содержатся 
в работах И. П. Рачковского [1923 ] ,  Ю .  А. Кузнецова [ 1933 ] ,  И .  к. Ба
женова [ 1945, 1963 ] ,  И .  В .  Лучицкого [ 1959, 1 960 ] ,  М. Г .  Бергера [ 1961 З� 
А.  В .  Бозина [ 1968 ] ,  В .  Г .  Михалева [ 1962,  1 969 ] ;  и др . 

Массив имеет небольшие размеры , штокообразную форму. Залегает 
среди раннедевонских вулканитов . Согласно В .  Г. Михалеву [ 1962 З�) 
в массиве устанавливаются четыре основные группы пород: лейкократовые 
тералиты (горячиты, по И. В .  Лучицкому) , составляющие 33 % площади 
JlIассива , тералитосиениты (11  % ) ,  полевошпатовые уртиты (23 % ) ,  нефе
линовые сиениты (33 % ). Нефелиновые сиениты занимают восточную часть 
lIIэссива ,  полевошпатовые уртиты - центральную , лейкократовые тера
литы - западную. Тералитосиениты являются связующим звеном между 
тералитами и уртитами. Формирование интрузива началось с внедрения 
тералитов , затем следовали уртиты, за ними - нефелиновые сиениты. 
Рвущие '- взаимоотношения между этими породами оказались, однако" 
в большинстве случаев затушеваны процессами метасоматоза и взаимодей
ствия магм с более ранними о бразованиями. Завершалось становление 
Jlrассива внедрением даек нефелин-сиенитовых порфиров , тингуаитов.; 
тералитовых порфиритов , берешитов , щелочных аплитов и пегматитов . 

Лейкократовые тералиты Горячегорского интрузива состоят из не
фелина (в среднем 56 % ) ,  плагиоклаза .м 40-85 (24 % ) ,  титан-ав гита 
(12 % ) ,  оливина (3 % ) ,  рудного минерала (2 % ) ,  авгита, эгирина , щелочного 
амфибола , биотита , апатита (доли % каждого) .  В состав тералитосиенитов 
входят нефелин (61 % ) ,  средний плагиоклаз (22 % ) ,  калишпат (1 % ) ,  эги
рин-авгит (7 % ) ,  в незначительном количестве титан-авгит , оливин, руд
ный минерал, апатит. Полевошпатовые уртиты в качестве главных мине
ралов содержат нефелин (61 % ) ,  кислый плагиоклаз (7 % ) ,  калинатровый 
полевой шпат (7 % ) ,  эгирин-авгит (1 1 % ) ,  эгирин (2 % ) . Нефелиновые си
ениты по составу подразделяются на аплитовидные (нефелин - 25 % ,; 
полевой шпат - 63 % ,  акцессории) и эгириновые нефелиновые сиениты 
(нефелин - 30 % ,  полевой шпат - 51 % ,  эгирин - 1 3 %  и пр. ) .  Дайковые 
породы содержат нефелина от О % (щелочные пегматит-аплиты) до 70 % 
(берешиты) . 
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Баmанаюльский .массив изучался М. В .  Ворошиловым, Р .  Н. Ивашки, 
ной , Ю .  Д .  Скобелевым (1963 г . ) ,  А. А. Митякиным [1971б и др . J .  Соглас
но А. А. Митякину , он имеет форму пластообразного линейно-вытянутого 
тела длиной более 5 км И шириной 0,6-1 ,5 км. Залегает среди вулканитов 
раннего - среднего девона. В состав массива входят берешиты, тералит
порфиры, нефелиновые монцониты. Они рвутся дайка�1И щелочных и суб
щелочных сиенитов , тералит-порфиров , диабазов и долеритов . 

По Ю.  Д. Скобелеву (1963 г . ) ,  батанаюльские берешиты - излившиеся 
образования, слагающие пачку из девяти покровов. 

Се.меновскиЙ :массив располагается недалеко от Батанаюльского ,  за
легая так же - среди вулканитов девона. Имеет площадь около � кв . км. 
По А. А. Митякину [ 1971 а ] ,  массив представляет собой серию сближен
ных в пространстве близповерхностных штоков , силлов и даек. Состоит 
из продуктов пяти фаз внедрения (от ранних к поздним):  1) мельтейгитов 
и берешитов , 2) тералито-порфиритов и тералитомонцонитов , 3) нефели
новых монцонитов и нефелиновых сиенитов , 4) долеритов , 5) известково
щелочных и щелочных сиенитов. 

Чере.мушинскиЙ .массив. Изучен А. А. Митякиным [ 1976B J .  ПО описа
ниям этого автора он имеет форму штока , вытянутого в северо-восточном 
направлении. Площадь массива 1 ,25 кв. км. Залегает среди пород рифея 
.и кембрия. Имеет трехфазное строение. R первой фазе относятся долериты,; 
ко второй - мел'ьтейгиты , к третьей - нефелиновые сиениты. 

Долериты состоят из битовнита (50 % ) ,  т:и;тан-авгита (45 % ) ,  керсути
та,  апатита , магнетита. Мельтейгиты имеют порфировую структуру. 
Вкрапленники в них представлены нефелином (10 % объема породы ) и 
пироксеном (тоже 1 0 % ) .  Основная масса на 55% сложена нефелином и на 
40 % титанавгитом с оторочками эгирин-авгита. Нефелиновые сиениты со
стоят из нефелина (40 % ) , калишпата (20 % ) , андезина (8 % ) ,  авгита и эги
рин-авгита (8 % ) ,  арфведсонита (14 % ) ,  оливина (3 % ) , канкринита , акцес-
сориев . . 

В массиве широко проявился калие.выЙ метасоматоз , приведший 
местами к возникновению почти мономинеральных калишпатовых пород. 

Средние химические составы пород девонских интрузивныIx массивов 
северо-восточной части l{узнецкого Алатау показаны в табл. 33. В табли
це содержатся данные по Rия-Шалтырскому, Дедовогорскому, Кургу
сульскому и Горячегорскому интрузивам. 

Анализ химического материала по этим интрузивам показывает, что 
средние составы габбро l{ия-Шалтырского и Дедовогорского интрузивов в 
пересчете на числовые характеристики А. Н .  Заварицкого близки среднему 
типу безоливинового габбро по Дэли. Rия-Шалтырские габбро принад
лежат к классу :мезократовых неопределенных по уровню щелочности 
и титанистости высоконатровых высокоглиноземистых пород. Средний со
став габбро горы Дедовой ложится в поле лейкократовых низкощелочных 
высоконатровых пород. Обнаруживает низкую титанистость и высокую 
глиноземистость. 

Средний химический состав габброидов Rургусульского массива бли
зок среднему составу эссексита. На видоизмененной диаграмме А. Н .  За
варицкого он попадает в поле лейкократовых умереннощелочных высоко
натровых пород. Имеет низкую титанистость и высокую глиноземистость. 
Сиенитоиды Rургусульского массива относятся к классу меланократовых 
высокощелочных натровых пород. 

Средний состав лейкократовых тералитов (горячитов) Горячегорского 
интрузива близок среднему составу этих пород по Дэли. 

Лейкократовые тералиты принадлежат к классу лейкократовых уме
ренновысокощелочных высоконатровых высокоглиноземистых низкоти
танистых пород. Нефелиновые сиениты и полевошпатовые уртиты Горяче
горского интрузива являются меланократовыми умеренновысокощелоч
ными натровыми породами. 
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Среди девонсних магматических образований северо-востока Куз
нецкого Алатау в незначительном количестве имеются кИ'слые породы 
кварц-сиенитового и граносиенитового состава .  Нам такие ПОРО)1;Ы при
ходилось наблюдать несколько западнее д. Солдаткино по рЧ. Кудудет. 
Впоследствии они были изучены и описаны В .  и. Богнибовым [ 1974 ] ;  

Представлены они здесь кварцевыми микросиенит-порфирами и гр  а
носиенит-порфирами, которые образуют крупные дайки, залегающие 
в поле развития основных вулканитов раннего девона .  Дайки имеют юго
восточное и северо-восточное простирание. Мощность их меняется от не
скольких до 200-300 м.  

Состоят микросиенит-порфиры и граносиенит-порфиры из вкраплен
ников альбита и пертита (15-20 % объема породы) , по груженных в основ
ную массу, сложенную удлиненными или изометричными кристаллами 
альбита и калишпата, кварцем, обильной сыпью тонкорассеянных окис
лов железа , серицитом,  хлоритом, мелкими зернами магнетита ,  апатита , 
рутила .  Количество кварца в породе равно 3-10 % ,  но иногда повыша
ется до 1 5-20 % .  Кварцевые микросиенит-порфиры и граносиенит-порфи
ры сопровождаются дайками аналогичных по составу, но лишенных квар
ца микросиенит-порфиров.  

Средний химический состав кварцевых микросиенит-порфиров и гр а
носиенит-порфиров района д. Солдаткино показан в табл. 33. 

Возраст кварцевых микросиенит-порфиров и граносиенит-порфиров 
не выходит за пределы возраста девонской вулканогенной толщи [Бог
нибов В. И. , 1974 ] ,  хотя , возможно , и близок к его верхнему пределу. 

БАТЕНЕВСКАЯ ЗОНА 

Трахибазалът-трахиандезитовая (меланотрахит-трахилейко-
базальтоидная) ассоциация свойственна периферическим частям Батенев
ской зоны. Описание этой ассоциации будет дано на примере следующих 
изученных нами разрезов девонской вулканогенной толщи окраинных 
частей Батеневской зоны: 1 )  северо-восточнее д. Сон (севернее описанного 
ниже Красногорского интрузива (см. рис. 31) , 2) вдоль долины р .  Ерба, 
3) на левобережье р .  "Ужунжул в ЮГО-ВО(iТОЧНОЙ части зоны (севернее 
Сырского плутола) ,  4) на левобережье р. Мал . Сыр (южнее Сырского плу
тона) , 5) на левобережье р .  База в южной части зоны. Кроме того , будут 
приведены заимствованные из литературы данные по составу девонских 
вулканитов района Теи и Балыксинского грабена.  

В разрезе северо-восточнее д.  Сон девонская вулканогенная толща 
обладает мощностью 1 - 1 ,2 км. Она имеет северо-восточное простирание 
и моноклинальное северо-западное падение под углом 40-500. Толща не 
менее чем на 70 % сложена салическими вулканитами, варьирующими 
по составу от трахириолитов и трахидацитов до трахитов .  Остальное со
ставляют трахиандезитовые и трахиандезито-базальтовые порфириты. Они 
приурочены главным образом к нижней части разреза . 

В разрезе вдоль долины р .  Ерба мощность девонской вулканогенной 
толщи не менее 2,5-3 км. Вулканиты имеют меридиональное-северо
восточное простирание и падение в восточном направлении под углами 
1 5-400. Представлены они здесь главным образом андезито-базальтовыми 
и трахиандезито-базальтовыми порфиритами с отклонениями в сторону 
андезитовых и трахиандезитовых, реже - базальтовых и трахибазальто
вых порфиритов .  Есть салические вулканиты такого же состава , как в рай
оне д. Сон. На долю их, по сугубо ориентировочным подсчетам, приходит
ся около 20 % мощности разреза . Встречаются они во всех частях разреза. 

На левобережье р. "Ужунжул девонские вулканиты представлены поч
ти исключительно трахиандезито-базальтовыми порфиритами. Эти породы 
иногда дают переходы к ощелоченным андезитовым и базальтовым порфи
ритам и кое-где - к латитам. Мощность девонских вулканогенных отло-



женйй на левобережье р .  "Ужунжул превосходит 1 , 5  км. Отложения имеют 
северо-восточное падение под углами 45-200. Латиты здесь составляют, 
вероятно , не более 10 % мощности толщи. 

На левобережье р. Мал. Сыр мощность девонских вулканитов с тон
кими прослоями осадочных пород достигает 1 , 5-2,0 км. Вулканиты име
ют преимущественно северо-восточное простирание и юго-восточное паде
ние под углами 10-300. Около тектонических нарушений и вблизи гра
ницы с раннепалеозойскими гранитоидами Сырского плутона направле
ние простирания пород и углы падения могут сильно меняться. 

Девонские вулканиты на левобережье Мал. Сыра,  так же как и на 
левобережье "Ужунжула ,  отвечают в основном трахиандезито-базальтам, 
иногда переходящим в ощелоченные, реже в нормальнощелочные андези
товые и базальтовые порфириты. Изредка встречаются породы, близкие 
к меланократовым трахитам. Эти вулканиты описывались Ю. А. Кузне
цовым [ 1929 ] и др . 

На левобережье р .  База , по нашим данным и описаниям И. В .  Лучиц
кого [ 1960 ] ,  девонская вулканическая толща, имеющая мощность порядка 
1 ,5-2,0 км, близкое к меридиональному простирание и восточное паде
ние под углами 20-400, сложена преимущественно ощелоченными основ
ными и средними эффузивами и туфами при более значительной, чем в пре
дыдущих случаях,  роли основных пород. В верхах разреза появляются 
ортофиры. На их долю приходится 5-10 % мощности разреза . 

Приблизительно такой же состав, как и в предыдущих случаях, толь
ко при ином количественном соотношении базальтовых, андезитовых и 
салических вулканитов имеют девонские вулканогенные отложения в рай
оне Теи. По данным Г. В .  Полякова и А. Е .  Телешева [ 1960 ] ,  эти отложе
ния выполняют небольшую брахисинклиналь _среди пород раннего палео
зоя. Представлены они главным образом кварцевыми трахитовыми пор
фирами. В верхней части разреза появляются нормальные и ощелоченные 
базальты, базальтовые и андезитовые порфириты. Они занимают около 
6 % площади девонских пород. Девонские вулканиты прорваны мелкими 
телами щелочных граносиенитов ,  нордмаркитов и кварцевых сиенит
порфиров . 

Наконец, имеется еще один участок проявления ранне-среднедевон
ских вулканитов в краевой части Батеневской зоны - это Балыксинский 
грабен на крайнем юго-западе зоны. По данным В .  И. Гери [ 1970 ] ,  мощ
ность девонских вулканогенных отложений в этом грабене достигает 
2,8 км. 54 % мощности приходится на нормальные и ощелоченные базаль
товые вулканиты, 16 % - на андезитовые вулканиты, 1 1  % - на лавы 
и туфы кварцевых порфиров ,  ортофиров , на породы, перехоД:ные от анде
зитовых порфиритов к кварцевым порфирам, и на игнимбриты, 19  % -
на осадочные породы. Кварцевые порфиры, ортофиры и игнимбриты 
сосредоточены в нижней половине разреза. Девонскую вулканичес
кую ассоциацию Балыксинского грабена В .  И. Геря именует трахианде
зит-базальтовой. 

Средний химический состав девонских вулканитов периферии Ба
тенёвского поднятия по рассмотренным выше районам приведен в табл. 34 . 
Два имеющихся химических анализа базитовых вулканитов из окрестностей 
д. Сон ложатся в поле лейкократовых умереннощелочных натровых по
род. Средний химический состав салических вулканитов этого района со
четает в себе признаки химизма кислых эффузивов и трахитов.  В выборке 
из девяти анализов трахиты составляют 21 -86 % (пять анализов) .  Сали
ческие вулканиты принадлежат к классу мезократовых умереннощелоч
ных натровых пород. 

Базитовые вулканиты из разреза по р .  Ерба относятся к лейкократо
вым, неопределенным по уровню щелочности , высоконатровым образова
ниям. Салические вулканиты по особенностям своего химизма аналогичны 
салическим вулканит"ам окрестностей д. Сон, но более сдвинуты в сторону 
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трахитов .  Породы с характеристикой а более 1 5  Составляют среди них 
55-98 % ( 1 1  из 13) .  Принадлежат салические ВУЛканиты к мелаНОКрато-
вому умереннощелочному натровому классу. ' 

Базитовые вулканиты левобережья р .  Ужунжул и левобережья 
р. Мал . Сыр могут быть квалифицированы как лейкократовые, умеренно
щелочные, высоконатровые породы. 

Девонские вулканиты бассейна р. База химически охарактеризованы 
хуже, чем девонские вулканиты из других разрезов. Три заИмствованных 
нами у и. В .  Лучицкого [1966 ] химических ан;ализа базитовых вулкани
тов из этого района ложатся в поле лейко- и меланократовых умеренно
щелочных натровых пород. Средний химический состав салических вул
канитов отвечает трахиту. В поле трахитов попадают все три анаЛИза этих 
пород (30-100 % ) .  На видоизмененной диаграмме А. Н. Заварицкого са
лические вулканиты обнаруживают принадлежность к меланократовому 
умереннощелочному умереннонатровому типу. 

Базитовые вулканиты окрестностей Тёи являются неопределенными 
по уровню меланократовости умереннощелочными высоконатровыми об
разованиями. Салические вулканиты этого района принадлежат к неопре
деленным по уровню меланократовости умереннощелочным умереннонат
ровым породам. Их средний состав отвечает ощелоченному кислому эф
фузиву по Дэли. Из десяти анализов салических вулканитов пять (19-
81 % )  имеют характеристику а выше 15 .  

В Балыксинском грабене базитовые вулканиты обладают менее вы
сокой щелочностью , чем на левобережье Ужунжула ,  Мал . Сыра ,  Базы 
и в районе Теи. Они относятся к лейкократовым, неопределенным по 
уровню щелочи,ОСТИ, высоконатровым породам. Салические вулканиты 
в этом грабене принадлежат к разностям, промежуточным по составу 
между кислыми эффузивами и трахитами (из десяти анализов семь (35� 
93 %) имеют а выше 15) .  Они попадают в класс неопределенных по уровню 
меланократовости умереннощелочных натровых пород. 

Если теперь обратиться к рассмотрению химических особенностей 
всей девонской трахибазальт-трахиаидезитовой ассоциации периферии 
Батеиевской зоны в целом, то можно констатировать, что базитовая часть 
этой ассоциации принадлежит к классу лейкократовых умереннощелоч
ных высоконатровых пород. Салическая группа относится к меланокра
товому умереннощелочному натровому классу. Из 45 химических анали
зов пород этой группы 31 (58�84 %) ложатся в поле трахитов .  

Трахилипарит-андезитовал ассоциация внутренних частей Батенев
скЬй зоны «<порфировая формацию>, по А. А. Моссаковскому [1963 ] ) .  
Сведения по этой ассоциации скудны. 

Породы трахилипарит-андезитовой ассоциации известны в/районе руд
ника Юлия , в Уленьском грабене, около пос .  Усть-Бюрь и в некоторых дру
гих местах. В районе рудника Юлия они слагают 700-метровую толщу, 
выполняющую небольшую наложенную синклиналь [Царев Д. И. , 1967 ] .  
Толща состоит и з  липаритовых и комендитовых порфиров ,  трахиандези
тов ,  плагиопорфиров ,  андезитовых порфиритов и туфов этих пород. Около 
30 % ее м:ощности приходится на кислые породы, 20 % - на трахиандези
ты и плагиопорфиры, 50 % - на андезитовые порфириты. Породы секутся 
дайками андезитовых порфиритов ,  фельзитов ,  фельзит-порфиров ,  квар:' 
цевых м:икросиенитов .  

В Уленьском грабене трахилипарит-андезитовая ассоциация пред
ставлена лавами и туфами дацитовых и риолитовых порфиров, ортофиров,  
плагиопорфиров,  андезитопых и диабазовых порфиритов.  Кислые породы 
слагают преимущественно нижнюю часть вулканической толщи, средние 
и основные - верхнюю. В дайковой фации эти породы известны в несколь
ких десятках километрах восточнее Уленьского грабена на левобережье 
р. Бюрь. Здесь преобладают (не менее 90 % )  дайки дацитовых порфиров ,  
андезитовых порфиритов и трахиандезитов .  В ограниченном количестве 
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встречаются долериты, лампрофиры и плагиопорфиры. Дайки раеиростра
нены на площади около 20 кв. км. Они образуют густую сеть среди пород 
раннего палеозоя. Мощность даек 0,5-30 м. С использованием наших 
данных эти дайки описаны Ю. А. Кузнецовым и др . [Раннепалео
З0Йская . . .  , 1 971 ] и в. И. Богнибовым [1 974 ] .  , 

Данных по химизму пород трахилипарит-андезитовой ассоциации 
у нас нет. 

Гранит-сиенит-граносиеНИТОБЫЙ комплекс девона Б атеневской зоны. 
В состав этого комплекса входят интрузивные комагматы девонских вул
RaI-IИТОВ Батеневской зоны. Они включают в себя Красногорский, Туимо
Карышские, "Улугзасский и Тейские интрузивы. КраСНОГОРСRИЙ и Туимо
Карышские массивы находятся в северной-северо-восточной части зоны, 
"Улугзасский и Тейские - в южной. 

. 

Среднепалеозойский возраст в настоящее время достаточно надежно 
доказывается для Тейских интрузивов ,  которые залегают среди эффузи
вов раннего девона .  Определенные свидетельства среднепалеозойского 
возраста имеются и для Красногорского интрузива .  Туимо-Карышские 
и "Улугзасский массивы относятся к среднему палеозою по аналогии с Тей
скими и КраСНОГОРСRИМ интрузивами. 

Красн,огорс1l,UЙ uн,mрузuв представляет собой шток площадью 
3,3 RB. км [Довгаль В. Н . ,  1974 ] .  Залегает среди известняков и мергелей 
раннего - среднего кембрия , которые в 0 , 7 - 1 , 5  км северо-западнее мас
сива через дизъюнктивное нарушение сочленяются с эффузивами девона,  
описанными нами выше как <<Девонские вулканиты северо-восточнее д.  Сою> 
(рис . 31) .  

. 
В низах разреза девонские эффузивы прорываются обильными дай

Rами андезитовых порфиритов в основном северо-западного простирания. 
Эти дайки выходят за пределы девонского поля и в большом количестве 
наблюдаются среди карбонатных пород Rембрия. КраСНОГОРСRИЙ массив 
они не секут. Здесь же имеются дайки Rирпично-красных плагиопорфи
ров.  Эти даЙRИ описаны В .  И. Богнибовым [ 1974 ] .  Плагиопорфиры встре
чаются реже и распространены на значительно большей территории, чем 
дайки порфиритов .  Мощность их 2-5 м ,  иногда до 50-60 м. Они имеют 
широтное ,  иногда северо-восточное простирание. Плагиопорфиры моложе 
даеR андезитовых порфиритов и в отличие от них рвут породы Красногор
CROrO массива . Таким образом, если отсутствие в пределах KpacHoropCROrO 
массива даек андезитовых порфиритов не связано с элементами случай
ности, то момент появления этого массива фиксируется достаточно точно : 
в интервале времени между внедрением даек андезитовых порфиритов 
и плагиопорфиров .  

КраСНОГОРСRИЙ массив имеет однообразный состав и сложен Rpac
ными крупнозернистыми щелочными граносиенитами, очень редко пере
ходящими (в северо-восточной части интрузива) в кварцевые щелочные 
сиениты. Граносиениты рассеRаются дайками щелочных гранитов и гра
нит-порфиров мощностью 0,3-5 м. Простирание даек - широтное или 
северо-восточное. Дайки выходят за пределы массива и довольно часто 
встречаются в известняках на расстоянии до 0 ,5  км от ROHTaKTa. 

Граносиениты состоят из кварца (в среднем 19  % ) ,  Rалинатрового поле
вого шпата (74 % ) ,  рибекита и продуктов его разложения (7 % ) ,  редкоземель
ного циркона , флюорита ,  анатаза ,  урансодержащего сульфата .  Полевой 
шпат имеет микро- и криптопертитовое строение. По данным четырех 
химических анализов [Довгаль В .  Н . ,  1974 ] ,  содержание в нем СаО -
0,27 % (8 = 0,06) , Na20 - 5,95 % (8 = 0,87) , К2О - 4,22 % (8 = 0,75) , 
анортитовой молекулы - 3 , 1  % (8 = 0 ,74) , альбитовой - 65, 7 %  (8 = 
= 6,80) , ОРТОRлазовой - 31 , 1  % (8 = 6,60) . Порода обладает гипидио
морфнозернистой, участками МИRропегматитовой структурой. В эндокон
тактах граносиениты становятся более меЛRозернистыми и приобретают 
порфировую структуру. 
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Рис. 31 . Схема геологического строения Красногорского массива и его окрестностей 
[Довгаль В .  Н . ,  1974 ] .  

1 - нарбонатные породы раннего - среднего нембрия; 2 - вулнаниты девона; 3 - дайни анде
Зитовых ПОРфИРИ1'ов; 4 - граиосиениты; 5 - даiiЮI гранитов и гранит-порфиров; 6 - дайни пла

гиопорфиров девона; 7 - элементы залегания. 

Дайковые щелочные граниты и граниl'-ПОРфиры обладают тем же 
минеральным составом, что и граносиениты. Их средний состав : кварц -

30 % ,  щелочной полевой шпат - 62 % ,  рибекит - 8 % ,  циркон, анатаз ,  
флюорит , апатит. 

Туu:мо-Нарьuискuе JrtaCcuebl. Эти массивы изучались С. Л. Халфиным 
[ 1963 ] ,  В .  Н. Довгалем [ 1970 , 1974 ] ,  Б .  Д. Васильевым [ 1976 ] ,  Б. А. Т# 
мофеевским, Ю. Д. Скобелевым, В .  Л. Хомичевым, Г. А. Иванюrным 
и др. Они слагают водораздел рек Туим и Rарыш около рудника Туим 
в 30 км юго-западнее Красногорского интрузива . Занимают площадь около 
120 кв. км, из которой ниже будет описан участок , показанный на рис . 32. 
Он составляет 60-70 % территории массивов. 

Туимо-Rарышские массивы состоят главным образом из аптиперти
товых щелочных сиенитов и граносиенитов ,  образующих два крупных 
тела - южное (длиной около 10 км, шириной до 4 ,5  км) и северное (на 
схеме показана лишь его южная часть) , сопровождаемые огромным ко
·личеством даек и мелких штоков щелочносиенитового , граносиенитового 
и гранитового состава. 
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Южное тело сложено в основном бескварцевыми и кварцевым:& (норд
маркиты) щелочными сиенитами. В верховьях лога I\илинпаспах эти 
породы постепенно переходят в нефелиновые сиениты, которые занимают 
�дecь площадь около 1 кв. км. В ЭТОЙ же части маССива среди щелочных 
сиенитов встречаются сиенитодиориты, калишпатовые диориты и диориты. 
Они наблюдаются в виде прерывистой полосы северо-восточного ПрОСтир�
ния шириной 0 ,5-1  км. В юго-западной части полосы сиенитодиориты 
и диориты переходят местами в габбро когтахского типа, продуктами 
сиенитизации которых эти породы и являются. 

Щелочные сиениты южного тела секутся дайками кварцевых и бес
кварцевых щелочных . сиенитов , граносиенитов ,  гранитов ,  сельвсберги
тов ,  сиенит- и граносиенит-порфиров ,  микрогранитов и других аналогич
ных им пород. I\оличество этих даек в массиве весьма велико , а отдельные 
его участки целиком сложены такими даЙками. Дайки имеют обычно 
севера-восточное простирание. Мощность их колеблется от неСI{ОЛЬКИХ 
десятков сантиметров до нескольких десятков метров.  

Сиениты южного тела прорываются также многочисленными дайками 
лампрофиров, альбитовых долеритов и порфиритов.  Внедрение их про
исходило в самую последнюю очередь. 

Дайки и, возможно , меЛl{ие штоки гранитового и сиенитового состава 
широко развиты и в экзоконтактах южного тела, как бы образуя вокруг 
него оторочку. llIирина этой оторочки достигает на отдельных участках 
1 ,5-2 км. В предеЩlХ оторочки степень насыщенности вмещающих по
род дайками возрастает по мере приближения к массиву и местами дости
гает настолько большой величины, что от вмещающих пород здесь остают
ся лишь отдельные мелкие блоки, измеряемые в поперечнике несколькими 
десятками метров .  Иногда, как это , например, имеет место на западном 
склоне горы Большая I\озе , дайки щелочных сиенитов ,  мощностью от 
нескольких сантиметров до нескольких метров буквально <<пропитывают» 
вмещающие эффузивы, образуя в них густую сеть. Эффузивы сохраняются 
здесь в виде ксенолитов размером 0 , 1 - 1 , 5  м. 

Залегает южное тело преимущественно в известняках и доломитах 
рифея - раннего кембрия. Среди вмещающих пород встречаются крем
нистые сланцы, вулканиты , лампрофиры и габбро когтахского комплекса. 
Помимо этого кое-где картируются своеобразные «офитовые габбро» . Они 
наблюдаются в виде разрозненных пятен размером до нескольких сот мет
ров. С. Л. Халфиным [ 1 965 ] офитовые габбро были отнесены в свое время 
к когтахскому комплексу. Однако по составу и структуре эти породы 
отличаются от габбро когтахского типа , напоминая собой офитовые 
габбро Макаракского массива .  Вполне вероятно , что они являются обра
зованиями более молодыми, чем н:огтахский 'комплекс, и ,  быть может , 
близки по возрасту щелочным сиенитам и граносиенитам. 

Второе ,  северное,  тело щелочных сиенитов и граносиенитов Туимо
I\арышского водораздеJIа  во многих отношениях аналогично южному 
·телу. От него оно отличается особенностями состава.  Породы северного 
тела богаче кварцем и представлены в основном кварцевыми щелочными 
с иенитами и граносиенитами. Бескварцевые разности сиенитов здесь 

Рис. 32. Схема геологического строения Туимо-Карыmсних массивов [Довгаль В .  Н . , 
1974 ] .  

j - 3  - известняки; кремнистые сланцы, кварциты, ВУЛI,аниты рифея - р аннего кеМбрия: 1 -
преобладают известняки, 2 - преобладают r,варциты и нремнистые сланцы, 3 - преобладают вул
н аниты; 4 - неФелиновые сиениты; 5 - роговообманковые и пироr,сен-роговообманковые диориты; 
6 - габбро когтахс[,ого типа; 7 - Офитовые габбро; 8 - щелочные сиениты, нордмарюrты, грано
сиениты, местами щелочные граниты; 9 - диориты, налишпатовые диориты, сиенитодиориты; 
1 0  - дайни щелочных сиенитов, граносиенитов, гранитов, минросиенитов, �IИнросиенит-порфиров, 
н омендитовых порфиров с зафинсированными элементами залегания; 1 1  - участю[ широкого рас
пр остранения даек и, возможно, мелких штонов щелочных сиенитов, граносиенитов, гранитов 
с кое-где сохранивши�IИСЯ реЛJлнтами вмещающей толщ!!; 12 - дайки сиенитового, граносиенитового 
и гранитового состава с зафинсированными элементами залегания в участках их широr,ого распрост
р анения; 13 - дайни послесиенитовых лампрофиров, пзредна альбитовых долеритов и порфиритов. 
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практически отсутствуют. Кварцевые сиениты и граносиениты северного 
тела связаны друг с другом взаимопереходами. 

Как и в южном теле, сиениты и граносиениты северного массива 
рассекаются дайками кварцевых и бескварцевых микросиенит-порфиров ,  
гранит- и граносиенит-порфиров ,  микрогранитов,  гранит-аплитов и более 
поздними дайками лампрофиров. Простирание даек преимущественно 
северо-восточное .  Мощность даек первой группы от нескольких метров 
до нескольких десятков метров ,  лампрофиров - в пределах метра, И3-
редка немногим более. 

Дайки граносиенитового и гранитового состава в большом колдче
стве встречаются таю-не в ЭК30КОI-lТактах северного тела.  Полоса развития 
этих пород образует здесь оторочку вокруг массива шириной до 1 - 1 , 5  км. 

Залегает северное тело в рифейско-раннекембрийских известняках 
и вулканитах. Кое-где среди вмещающих пород встречаются офитовые 
габбро .  

Щ е л о ч н ы е с и е н и т ы и н о р Д м а р к и т ы южного тела 
представляют собой крупно- или среднезернистые лейкократовые породы, 
содержащие обычно 5-10 % темноцветных минералов .  Внешне они ничем 
не отличаются от щелочных сиенитов раннепалеОЗ0ЙСКОЙ формации 
гранитоидных батолитов и раннепалеозойской сиенит-га,ббровой форма
ции. Иной облик имеют лишь сиениты, развитые в верховьях логов Ка
мырскалы и Килинпаспах.  Они обладают в основном среднезернистой 
структурой и чрезвычайно неравномерным распределением темноцветного 
минерала гастингсита (содержание которого возрастает до 20-25 % ) ,  
что придает породам полосчатое и такситовое сложение. В этих ж е  сиени
тах часты жилы и гнезда грубозернистого щелочного полевого шпата. 

Состоят щелочные сиениты южного тела из калинатрового полевого 
шпата , гастингсита , пироItсена ,  оливина , кварца , магнетита , циркона, 
сфена,  апатита,  очень редко биотита.  Полевой шпат грубого антипертито
вого строения с ориентировкой червеобразных вростков калишпата 
вдоль плоскости (1 5 .0�) . У зерен его очень неровные изрезанные контуры: 
они или вытянуты вдоль второй кристаллографической оси, или имеют 
изометричные очертания. Состав полевого шпата (по данным семи хи
мических анализов) :  содержание СаО - 0 ,39 % (S = 0,24) ; Na20 -
6 ,65 % (S = 0 ,37) ; К2О - 5,76 % (S = 0 , 18) , анортитовой молекулы -
3 ,7 % (S = 2,27) , альбитовой - 6 1 , 4 %  (S = 1 ,83) , ортоклаЗ0ВОЙ -
34,9 %  (S = 1 ,46) [Довгаль В .  Н . ,  1974 ] .  По форме зерен , строению 
и составу полевой шпат щелочных сиенитов юашого тела аналогичен 
полевому шпату щелочных сиенитов раннего палеозоя. 

Оливин щелочных сиенитов представлен гортонолитом с 80 % фаяли
товой молекулы (2У = -620) . Пироксен имеет переменный состав, варьи
руя от бледно-зеленого салита ( L cNg = 450; +2У = 620, Np = 1 , 709) 
до густо-зеленого , видимо , эгиринсодержащего авгита ( L  cN g = 660; 
+2У = 860; Np = 1 , 728) . У гастингсита L cNg колеблется от 11 до 160, 
показа7ель преломления N р соответственно от 1 , 701 до 1 ,685. Показа
тель преломления N g биотита равен 1 ,690 (f = 90) . 

Из темноцветных минералов чаще всего встречается гастингсит 
(49-72 % шлифов ,  46 из 75) , затем пиронсен (25-48 % ,  27 И3 75) , оливин 
(17-38 % , 20 И3 75) и биотит (9-24 % , 12  из 75) . Наиболее распространены 
исключительно гастингситовые сиениты. Довольно часты пироксеновые 
разности. Менее часты пироксен-гастингситовые и гортонолит-пироксе
новые типы. 

35-58 % щелочных сиенитов (34 И3 75) содержат кварц. Количество 
его исчисляется от нескольких зерен в шлифе до 2-3 % ,  изредка более. 
Какой-либо закономерности в появлении кварца в породах, т. е .  какой
либо приуроченности его к определенным типам сиенитов не отмечается. 
Минерал этот с одинаковым успехом может появляться или отсутствовать 
во всех типах сиенитов .  
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В северном теле щелочные сиениты несколько иные. Они сложены
полевым шпатом, кварцем (2-8 % ) ,  разложенным рибекитом (3-7 % ) , 
магнетитом,  апатитом, цирконом. Сиениты типа сиенитов южного тела 
встречаются здесь редко . 

Полевой шпат в сиенитах северного массива наблюдается частью 
в виде грубого антипертита ,  подобного тому, который слагает сиениты юж
ного тела ,  частью представлен микро- и криптопертитом. Такие полевые 
шпаты свойственны граносиенитам и гранитам Красной Горы. В отличие 
от сиенитов южного тела полевые шпаты в сиенитах северного массива 
почти всегда образуют призматические Rристаллы с достаточно прямо-
линейными границами. . 

Н е Ф е л и н о в ы е с и е н и т ы. В образце это средне- или меЛRО
зернистые породы иногда с таRСИТОВЫМИ или полосчатыми теRстурами. 
Состоят из МИRроклина (-2V = 73-800; Np = 1 , 517) , нефелина, альби
та , феррогастингсита ( L.. cNg = 14-150; Np = 1 ,708-1 , 716) , магнетита.  
Количество нефелина достигает 40-50 % ,  амфибола - 3-10 % .  

Щ е л о ч н ы е г р а н о с и е н и т ы встречаются главным образом 
в северном массиве. Они связаны с щелочными сиенитами взаимоперехо
дами, отличаясь от них, по существу ,  лишь большим количеством Rварца 
(в среднем 18 % ) .  Содержат до 4 %  рибеRита. В них увеличивается RОЛИ
чество аRцессориев , в первую очередь циркона и апатита,  несущих в себе 
много реДRИХ земель. Имеют CTPYRTYPY, БЛИЗRУЮ R гранитовой. Местами 
Rварц и полевой шпат дают МИRропегматитовые срастания. 

В южном массиве граносиениты редки. 
Щ е л о ч н ы е г р а н и т ы отмечаются только в северном теле. 

Во всех отношениях аналогичны тамошним граносиенитам, но богаче 
их Rварцем (20-35 % ) .  Образуют дайки и частью , быть может, гнезда 
среди сиенитов и граносиенитов .  

По  своему минеральному составу, CTpYRType и внешнему облику 
граниты и граносиениты Туимо-Карышских массивов аналогичны грано
сиенитам и гранитам Красной Горы. 

Д а й к и с и е н и т о в о г о ,  г р а н о с и е н и т о в о г о и 
г р а н и т о в о г о с о с т а в а представлены кварцевыми и беСRварце
выми МИRросиенит-порфирами, МИRросиенитами, сельвсбергитами, МИRРО
граносиенитами, МИRрогранит-порфирами, микрогранитами, гранит-ап
литами, граносиенит- и гранит-порфирами, бескварцевыми Rомендитовыми 
порфирами. Эти породы являются структурной разновидностью щелочных 
сиенитов ,  граносиенитов и гранитов массива .  

П о с л е с и е н и т о в ы е  л а м п р о ф и р ы, а л ь б и т о в ы е  
д о л е р и т ы и п о р  ф и р  и т ы .  Послесиенитовые лампрофиры от
носятся к группе щелочных габброидов. Они не находят себе аналогов 
среди стандартных типов пород, более всего отвечая Rамптонитам, мон
чикитам, фурчитам и кринанитам. Среди этих лампрофиров могут быть 
выделены следующие типы пород: 1) лампрофиры, состоящие из вкраплен
ников авгита , по груженных в хлорит-авгит-олигоклазовую основную 
массу или 2) в основную массу, сложенную бурой роговой обманкой, плаги
оклаЗ0М, Rалишпатом, авгитом, хлоритом ; 3) лампрофиры, содержащие в ка
честве вкрапленников лабрадор и авгит, которые цементируются агрегатом 
авгита , плагиоклаза , калишпата , хлорита; 4) непорфировые лампрофиры, 
в состав которых входят бурая роговая обманка , плагиоклаз, калишпат. 
Подробное описание этих лампрофиров , с приведением их химических 
анаЛИЗ0В, было дано нами РЩlьше [Довгаль В .  Н. , 1970 ] .  

Сопутствующие лампрофирам альбитовые долериты состоят из  альби
та , авгита , хлорита , рудного минерала ,  апатита . Альбитовые порфириты 
сложены альбитом , хлоритом, рудным минералом, апатитом, кальцитом. 

О Ф и т о в ы е г а б б р о в образце имеют крупно-, редко средне
зернистую структуру. Они содержат 30-50 % темноцветных минералов и 
состоят из плагиоклаза , КЛИНОПИРОRсена, бурой роговой обманки, апатита, 
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магнетита. Плагиоклаз породы обычно сильно разложен. Свежие инди
виды его редки и обнаруживают зонарное строение с лабрадоровым яд
ром .М 50-60 и олигоклазовой периферией .м 20-30. Rлинопироксен 
представлен авгитом (2V = +490; Np = 1 , 692) . Роговая обманка - акти
нолит, реже зеленая или буровато-зеленая оБЫRновенная роговая обмаНRа, 
развивающаяся главным образом по · ПИРОRсену. Порода имеет офитовую 
структуру. Пироксеновые зерна в ней в большинстве случаев лишены 
самостоятельных ограничений и по одному или по неСRОЛЬRО зерен вьшол
няют угловатые промеЖУТRИ между идиоморфными кристаллами пла
ГИОRлаза. 

J1 лугзассnuй Jftaccue. Слагает гору "Улугзас ОRОЛО СТ. БИСRамжа . 
Площадь массива ОRоло 30 НВ. НМ. Залегает среди терригенно-осадочных 
пород раннего Rембрия, отчасти среди извеСТНЯRОВ рифея (рис . 33) . Изу
чался В .  Н. Довгалем [ 1974 ] ,  Г. В .  ПОЛЯRОВЫМ, А. Е .  Телешевым, В .  И. Ге
рей, Э. Д.  Безугловым и другими геологами. 
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Р llС .  33. Схема геОлогичесного строения Улугзассного массива [Довгалu В .  Н . ,  
1974 ] .  

1 - нарбонатные породы риФея:; 2 - терригенно-осадочные породы paHHero неМ6РШI; 3 - грано
сиениты II гранит-порфиры; 4 - сиениты, иногда переходящие в граносиепиты; 5 - а.'lьБIlТИ3ИРО

ванные граносиениты; 6 - щелочные граниты. 
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в состав "Улугзассного массива входят главным обраЗ0М мелно� 
и среднезернистые граносиенит- и гранит-порфиры. Южная и юго-восточ
ная части массива сложены преимущественно нрупно- и грубозернистыми 
сиенитами и граносиенитами. Взаимоотношение этих пород с грано
сиенит- и гранит-порфирами не вполне ясно . Создается впечатление , что 
они связаны друг с другом взаИll10переходами. Сиениты приурочены н гип
сометричесни наиболее высоной части массива. 

Породы массива сенутся Дайнами гранитового , граносиенитового 
и диабаЗ0ВОГО состава. В южной части они прорываются небольшим што
ном щелочных гранитов.  

Г р а н о с и е н и т- И Г Р а н и т-п О р ф и р  ы. В начестве внра
пленнинов содержат полевой шпат. Размеры внрапленнинов 0 ,5-1 ,5  см. 
I\оличество их достигает 1 5-20 % объема породы. 

Внрапленники обладают З0нарным строением. Центральные части 
их сложены прозрачным альбит-плагиоклаЗ0М или олигоклаЗ0М (до 
J\f'� 20) , содержащим небольшое количество неправильных пятнистых 
вростков налишпата. Плагиоклаз,  кан правило , лишен двойников.  Это 
плагионлаЗ0вое ядро обрастает по всему периметру нае�шой сильно 
серицитизированного ,  всегда тонко сдвойнинованного альбита,  лишенного 
наних-либо внлючений ортонлаза. Альбит , в свою очередь , онружен на
емкой пертита или однородного ортонлаза. Есть внрапленнини, где на-
блюдается двунратное чередование 30Н альбита и пертита . . 

Основная масса граносиенит- и гранит-порфиров сложена полевым 
шпатом, !{варцем, роговой обманной, редноземельными цирноном И апа
титом, сфеном, магнетитом. Изредна в ией появляются биотит и нлино
пиронсен. Полевой шпат в основной массе представлен нислым плагио
нлаЗ0М (не выше J\f'� 20-23) и ортонлаЗ0М. Роговая обманна имеет L cN g = 
= 17-230; -2V = 65-830; Np = 1 ,650-1 ,663. Онрашена в зеленый 
цвет. "у пиронсена +2V = 52-570; Np = 1 ,668-1 ,685, у биотита Np = 
= 1 ,652 . Биотит развивается главным обраЗ0М нан продунт заиещения 
по роговой обманне. Количественное соотношение минералов в граносие
нит- и гранит-порфирах поназано на рис. 34. 

И3 темноцветных минералов преобладает роговая обманна , ноторая 
встречена в 64-95 % шлифов (в 21 И3 25) . Биотит отмечен в 12-50 % шли
фов (в 7 И3 25) , пиронсен - 7-40 % шлифов (в 5 И3 25).  Наиболее 
распространены роговообманновые и биотит-роговообманиовые граносие
пит- и гранит-порфиры. 

Струитура основной массы граносиенит- и гранит-порфиров гипидио
морфнозеРНИС1'ая, при высонои содержании нварца близка и гранитовой. 
Есть участии с иинропеГll1атитовой СТРУ!{ТУРОЦ. 
• С И е н и т ы по составу полевого шпата подразделяются на две 
разновидности. В первой И3 них полевой шпат представлен главным 
обраЗ0М грубополосчатым пертитом и антипертитом,  очень напоминающим 
тановой И3 ранее описанных пертит-антипертитовых щелочных сиенитов .  
Сростки плагиоилаза и иалишпата ориентированы в нем приблизительно 

Шл о 
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20 
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о 
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о 10 20 % 

Рис. 34. Гистограмма содершаний' породообразующих минералов в граносиеШIТ
и гранит-порфирах УлугзаССI{ОГО массива. 

а - плаГИОКCIаз; б - JЩЛЮIaТРОВЫЙ ПОCIевой шпа'г; в -:- Iшарц; г - темноцветные минералы. 
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вдоль ПЛОСRОСТИ (15 .0 .2). В ядрах Rристаллов этого полевого шпата часто 
встречается све;-пий ОЛИГОRлаз или нацело серицитизированный более 
основной плаГИОRJlаз .  

В пертит-антипертитовых сиенитах присутствуют таюне Rварц (не 
менее 5-10 % ) ,  густо-зеленая роговая обмюша ( L cNg = 13-160; -2V = 
= 61-740; Np = 1 ,660-1 ,668) , светло-зеленый салит (+2V = 61-630; 
Np = 1 ,711-1 ,713) ,  магнетит, сфен , ЦИРRОН , апатит, пирохлор .  

Внешне описываемые сиениты выглядят RaR RРУШТО- ,  реже средне
зернистые породы розовой онраСRИ. При возрастании в них Rоличества 
Rварца (приблизительно до 20 % )  они переходят в граносиениты, ROTopbIe 
довольно часто встречаются в поле развития сиенитов южной части Улуг
заССRОГО массива. Граносиениты обычно имеют среднезернистую CTPYRTY
ру. Полевой шпат в них - таной же грубый пертит и антипертит , RaH 
и в сиенитах, но в ядерных частях Rристаллов здесь нет ОЛИГОRлаза. 
Темноцветный минера.л - пиронсен. Количество его - 3-6 % .  

В сиенитах второго типа полевой шпат в основном альбит , RОТОРЫЙ 
слагает Rрупные, в большинстве своем изометричные , пеправильные 
зерна. Зерна эти имеют неоднородное пятнистое строение и состоят i13 
отдельных, одинаново ориентированных относительно Rристаллографи
чеСRИХ осей «БЛОRОВ» альбита. Альбит TOHRO СДВОЙНИRован и сильно сери
цитизирован. В неноторых шлифах в центральных частях альбитовых 
зерен появляется несдвойнинованный однородный ОЛИГОRлаз. 

Темноцветный минерал в «альбитовых сиенитах» отвечает бесцветному 
RЛИНОПИРОRсену с углом +2V = 54-600 и Np = 1 ,685-1 ,689. Иногда 
встречается сильно хлоритизированная роговая обманна. Общее содержа
ние темноцветных минералов - 15-18 % .  

Кварц в «альбитовых сиенитах» присутствует не всегда . Количество 
его не превышает 5-8 % . 

В образце «альбитовые сиенитьп> представляют собой грубо- и нруппо
зернистые породы, ОRрашенные в розовато-белый и белый цвет. С сиени
тами первого типа они связаны взаимопереходами. Распределены эти по
роды в сиенитовом поле совершенно беспорядочно . 

ДаЙRовые породы в У лугзассном массиве имеют в основном щелочно
гранитный и щелочнограносиенитовый состав , Они обладают средне
и мелнозернистой равномернозерннстой или порфировой струнтурой. 
Состоят из нашшатрового полевого шпата , альбита , Rварца (10-40 %) ,  
арфведсонита ,  рибеRита, эгирина,  эгирин-авгита , биотита , бурой роговой 
обманни и богатого RомплеRса анцессорных минералов - магнетита , 
ортита , сфена , ЦИРRона ,  пирохлора, Rсенотима, апатита , флюорита. 
Щелочные граниты и гранит-порфиры помимо даен в южной части массива 
слагают небольшой штон. В массиве довольно часто отмечаются дай. 
гранит-аплитов (Rварц, альбит, МИRропертит , биотит) , иногда баЗОRвар
цевых порфиров .  В поле сиенитов В. И. Гер я описывает дайни грорудитов 
и бостонитов. Встречаются дайни альбитовых долеритов (альбит и RЛИНО
ПИРОRсен) . 

Граnосuеnumовые Jlиссuвы райоnа Теu. Располагаются приблизительно 
в 20 RM южнее Улугзаса . Изучались и описывались И. В .  ДерБИRОВЫМ 
[ 1935 ] ,  В. Г. I-\орелем [ 1 958 ] ,  Г. В .  ПОЛЯНОВЫМ И А. Е. Телешевым [ 1960 ] ,  
В .  И .  Герей [ 1 970 ] и др.  Тейсние J\ШССИВЫ образуют меЛRие резно гипабис
Сальные тела , наиболее Rрупные из ROTOPblX (ЕльгентаГСRое,  ТеЙСRое ,  
ТУЗУХСИНСRое) имеют средние размеры 0 ,2 х О,7  нм. Залегают среди вул
Rанитов девона . 

Массивы имеют простое строение , будучи сложенными граносиени
тами с 16-20 % Rварца. Им сопутствуют многочисленные даЙRИ нварце
вых сиенит- и граносиенит-порфиров.  

В работах Г.  В.  Полянова ,  А. Е .  Телешева [ 1960 ] и В .  И .  Гери описа
ны граносиениты Ельгентагсного , Тейсного и ТУЗУХСИНСRОГО массивов 
и Rварцевые сиенит- и граносиенит-порфиры.  
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Ельгентагские граносиениты состоят из пертитового и антипертито
вого калинатрового полевого шпата , кварца (16 % ) ,  зелеНовато-бурой 
и бесцветной роговой обманки, магнетита , сфена , циркона ,  апатита .  
В центральных частях полевошпатовых крIiсталлов иногда обнаружива
ется олигоклаз .N� 20-25. Тейские и тузухсинские граносиениты Сложены 
плагиоклазом .м 5-12 (15 % ) ,  пертитом (60 % ) ,  кварцем (до 20 % ) ,  раз
ложенной обыкновенной роговой обманкой (3-4 % ) ,  акцессориями. 
Жильные кварцевые сиенит- и граносиенит-порфиры в качестве вкраплен
ников содержат пертит и плагиоклаз .м 6-10. Основная масса - пертит , 
кварц, роговая обманка. 

С ХИllПIчеСЮIМИ составами пород гранит-сиенит-граносиенитового 
комплекса девона Батеневской зоны мOJЫЮ познакомиться в табл. 35. 
Главной особенностыо этих пород ЯВJIЯется то , что все они обладают 
повышенной щелочностью. Граносиениты и граниты Н'расной горы, 
Туимо-Н'арыша и граниты "Улугзаса близки среднему типу щелочного 
граннта по Дэли. Грапосиениты "Улугзаса и Теи и граниты Теи несколько 
отстоят от него , будучи немного сдвинуты в сторону среднего типа щелочно-
земельного гранита по Дэли. , 

Нефельдшпатоидные сиениты Туимо-Н'арыша БЛИЗIШ среднему типу 
нордмаркита по Дэли. Сиениты "у лугзаса сочетают в себе признаки хи
мизма щелочных и известково-щелочных сиенитов по Дэли. 

Все породы гранит-сиенит-граносиенитового комплекса девона Ба
теневской зоны относятся к классу умереннощелочных умереннонатровых 
пород. По уровню меланократовости они варьируют от лейкократовых 
до меланократовых. 

МРАССКАЛ ЗОНА 

В качестве среднепалеозойских магматических образований 
Мрасской зоны мы опишем относимые к каратагскому комплексу сред
него - позднего девона массивы гор Бол . и Мал . Н'араТ'аг. Описание да
ется по В. С. Чувакину [1964 ] и С. С .  Ильенку [ 1964 ] .  

fv vl t ЕЗ z 
EQ' J  
� 4 
GEJ s  
� 6  
[±] 7 
[!I!] 8 
ГO""QOl � 9  
� 10 
1/-1 11 

Рис. 35. Схема геОJIогичеСRОГО строения l{аратаГСRИХ массивов [ИJlЬ8110R С. С . ,  
1964 ] .  

1 - диабазовые ][ андеЗlIтовые порфНРIIТЫ, лавоБРСliЧllll 'l'рахитов D,; 2 - осадочные породы 
живета; 3 - !{арбонатные породы и I{варциты венда; 4 - нефе,;шновые Сllениты; 5 - щеJlочные 
сиениты; 6 - сиенитодиориты; 7 - граносиеииты J.I граниты; 8 - МОНЦОЮI'ГЫ И сиениты; 9 -
диориты; 1 0  - гаБОро, габбродиориты; 1 1  - дайюr сиенит-порфиров, МИI,росиенитов, ортофи-

ров, диабазов, альби'l'ИТОВ. 
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Расположены Rаратагсюrе массивы в западной части Мрассной 
зоны в 22 нм юго-западнее горы Патын. Залегают они почти целином среди 
�арбонатных пород рифе я и раннего нембрия и только лишь МаССив 
горы Бол. Наратаг в своей юго-восточной части рвет флористичесни 
охарантеризованные красноцветные песчанини и алевролиты живета .  
Массивы имеют близние к изометричным очертания и примерно одинано
вую площадь. Их суммарная площадь равна 45 кв. ки (рис. 35) . 

Массив горы Бал. К аратаг сложен щелочными сиенитами, ноторые 
перенрываются сверху диабазовыми, андезитовыии порфи:ритами и лаво
брю{чияии трахитов. В западной ЭНДOIшнтантовой части иассива имеются 
нефелиновые сиениты, в восточной - диор:иты и сиенитодиориты. Поро
ды сенутся дайнаии ИИБРОфойяитов, тингуаитов и сиенит-порфиров. 

Щелочные сиениты сложены микроклин-пертитом ,  эгирин�авгитом 
(0-5 %) ,  баркевикитом (0-7 % ) ,  биотитом (2- 12 % ) ,  анцессориями:. 
Нефелиновые сиениты состоят из минроклин-пертита и альбита (50-70 % ) ,  
нефелина и либнерита (20-40 % ) ,  эгирин-авгита , баркевикита , биотита 
(4-11  %) .  Они относятся к фойяитаи и ювитам. Диорить� и сиенитодиори
ты содержат андезин, диопсид, бурую роговую обманну, биотит, натровый 
ортоклаз (0-25 % ) ,  сфен. 

Массив горы Jl!Iал. Караmаг имеет , вообще говоря, неснолы{о не
обычный для девонских интрузий Rузнецкого Алатау состав . Он СJIOшен 
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т а б Jl И Ц а 36 
Средние ХИМII'I.еСКllе составы пород lшратагского комплекса 

окислы, / 
характе
РIlСТJШИ 

Si02 
Тi02 
АlzОз 
FеzОз 
FeO 
� FeO 

IvfnO 

MgO 
СаО 
Na20 
KzO 

Р20:; 
а 

с 

Ь 
Ь' 
f' 
т' 

n 

Q 
d 
а 

р 

1(n=2) 

х 

50,70 
1 ,57 

1 7,72 
3,49 
7,05 

10,19 
0 ,15 
3 ,54 
8,93 
4,91 
1 ,63 
0,31 

13,4 
5 ,3 

21,6 
21 ,6 
46 
28 
82 

-12,7 
0 ,55 

29, 1  
61,9 

2("=8) 

х I s 

62,39 3,50 
0 ,69 0 ,35 

16,71 0,91 
1 ,97 1 ,51 
3,32 1 ,08 
5,09 2,20 
0,09 0,04 
1 ,48 1 , 12  
3 ,51 2,06 
6 ,20 1 ,12  
3,42 1 ,55 

0,21 0 ,'1'1 
18,2 3 ,06 
1 ,8 1 ,50 
9 ,5  4,51 
9 ,5 4,51 

55 18,53 
21 12,05 
74 9 ,98 

+2,2 5 ,65 
0 ,80 0,12 
9,5 7 ,82 

70,4 18,81 

3("=7) 

х I s 

58,05 0,96 
0,30 0 ,34 

20,04 0,61 
3,54 1 ,03 
3,10 0,85 
6 ,28 0 ,87 
0,10 0,03 
0 , 13 0,07 
1 ,30 0,28 
8,25 0,87 
5 ,18 0,24 

Не опр. -
25,3 1 ,02 

0,2 '1,49 
6,8 1 ,33 
6,6 1 ,40 

82 6 ,83 
3 1 ,53 

71 2,49 
-18,6 3,97 

0 ,96 0,09 
0 ,7 5,98 

96,5 1 ,85 

4("=2) 

Х 

69,16 
0 ,42 

15 ,10 
0,11 
2,08 
2,17 
0 ,03 
0,78 
3,24 
4,99 
3,93 
0 ,16 

16 ,2 
1 ,7 
5 ,4 
5,4 

37 
33 
66 

+ 19,2 
0,82 
9 ,6 

60,5 

П р и  м е ч а н и е .  1 - габбро; 2 - щелочные сиениты; 3 - нефе
линов ые сиениты; 4 - граниты. 

ИСТОЧШIRИ анализов: с. с. Ильенок [1964].  



граносиенитами, гранитами, нормальпыми двуполевошпатовымп и ще· 
.лочными сиенитами, монцонитами, сиенитодиоритами, диоритами, габ
бродиоритю.ш, габбро . Состав пород : 1) габбро и габбродиориты - пла
гиоклаз .М 70-25, клинопироксен (15-20 % ) ,  биотит (6-8 % ) ,  единичные 
зерна бурого амфибола ,  акцессории; 2) монцониты и сиенитодиориты -
андезин и олигоклаз, калишпат (от долей до 30 % ) ,  кварц (0-10 % ) ,  
диопсид (5-10 % ) ,  бурая роговая обманка , биотит, рудный, акцессории; 
3) сиениты - калинатровый полевой шпат (57 % ) ,  олигоклаз (20 % ) ,  
ива рц (до 6 % ) ,  пироксен (до 5 % ) ,  обыкновенная роговая обманка (до 
12 % ) ;  4) щелочные сиениты - натровый ортоклаз , пертит , альбит, редкие 
зерна кварца , геденбергита , биотита ; 5) граниты - кварц (25 % ) ,  орто
клаз или пертит (32 % ) ,  олигоклаз,  диопсид (4 % ) ,  акцессории. 

По С. С. Ильенку [ 1964 ] ,  формирование Малокаратагского массива 
происходи.ло в две главные фазы. В первую очередь внедрялись габбро, 
затем граниты и сиениты. Взаимодействие гранит-сиенитовой магмы 
с габбро привело к появлению диоритов , монцонитов ,  сиенитодиоритов.  

Химические анализы пород каратагского комплекса показапы 
в таБJI . 36. 

МАГМАТИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ 

ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ - РАННЕГО МЕЗОЗОЯ 

ПЕРМСКАЯ ТРАППОВАЯ ФОРМАЦИЯ КУ3БАССА 

Эта формация подробно описана В .  А. Кутолипым [1963]. 
Проявлепа она по восточной периферии Кузнецкого прогиба в Томь
Усинском, Мрасском, Терсинском, Крапивинском районах. Представлена 
неСКОJIЬКИМИ крупными силлами долеритомонцонитов , монцонитов, доле
ритов, сопровождаемых дайками близкого состава. Мощность силлов -
10-130 м, мощность даек - от нескольких метров до нескольких десятков 
метров . Протяженность силлов достигает десятков километров.  Залегают 
силлы и дайки среди угленосных ОТJIожений карбона и перми. 

В составе формации В. А. Кутолиным описываются следующие типы 
пород. 

1 .  Ква рцево-оливиновые ДОJIеритомонцониты. Состоят И3 лабрадора 
(40-50 %) ,  калинатрового полевого шпата (15-20 %) ,  гортонолита (10-
15 %) ,  КJIинопироксена (10-15 %),  кварца и микропегматита (6-8%) ,  
амфибола и биотита (3-4 %) .  

2 .  Кварцевые долеритомонцониты. Отличаются от кварцево-оливи
новых разностей меньшим содержанием оливина (3-6 %) ,  БОJIее высоким 
содержанием кварца и микропегматита (8-13 %) ,  меньшей основностыо 
ШIaгиоклаза (андезин М 44-47) . 

3 .  Кварцевые монцониты. Сложены андезином М 35-40 (30 %) ,  кали
натровым полевым шпатом (30 %) ,  зеленой роговой обманкой (1 0 %) ,  
клинопироксеном (5 %) ,  кварцем и микропегматитом (20 %) ,  биоти
том (5 %) .  

Помимо этих пород в краевых частях силлов и даек и в маломощных 
телах отмечаются в качестве структурных разновидностей порфировидные 
долеритомонцониты и долеритовые порфириты. В одном И3 СИJIJIОВ зафик
сирована даЙI{а микрогракита мощностыо 20 см. Микрогранит состоит из 
кислого плагиоклаза, калинатрового полевого шпата, кварца (30 %) ,  
незначите.ЛЬНОГО количества зеленоi1; роговой обманки и биотита. 

Средний химический состав долеритомонцонитов и монцонитов трап
повой формации J\узбасса (табл. 37) близок, в пересчете на числовые ха
рактеристики А. Н. Заварицкого, среднему составу эссексита по Дэли. 
Долери:томонцониты и: монцониты при:надлежат к классу неопределенных 
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Т а  G л и Ц а 37 
Средние химические составы порОД верхнеnалеозойских-раннемезо

зойских магматических комплексов I\:узнецкого Алатау 

:з" � :;: Траппован формаЦИR Rопьевский комплекс 

1': :0 ::  
1('11=7) I I 1.(11=1 3) � �Б 2 3(п=22) 

6 � §.  х I s (п= 1 )  
- I - I s х s х 

SЮ2 54,83 2,74 68,01 46,59 2,10 39,22 1 ,99 

ТЮ2 2,08 0 ,78 0 ,76 2,23 0,54 2,34 0 ,46 

А12Оз 13,49 0,89 14,65 14,09 1 ,57 13 ,33 1 ,00 

Fе2Оз 2,72 1 ,18 1 ,46 5 ,86 1 ,98 6 ,32 0,54 

FeO 1 1. ,13 1 ,25 3 ,30 6 ,68 2,34 6 ,87 0 ,67 

� FeO 13 ,58 1 ,86 4,61 1 1 ,95 1 ,83 12,55 0 ,85 

MnO 0,24 0,03 0 ,04 0,16 0 ,07 0,20 0,07 

MgO 2,68 1 ,26 0 ,44 8,38 2,90 10,12 1 ,68 

СаО 6,17 0,83 1 ,54 10,84 2,69 14,26 2,36 

Na20 3,40 0,38 4,54 3 ,25 1 ,01 3,71 0,86 

К2О 2,44 0,43 5,16 1 ,48 0,81 2,03 0,56 
Р205 0,83 0 ,27 0,10 0 ,43 0 ,23 1 ,61 0,98 

а 11. ,0 1 ,29 1 7 , 1  9 ,0  2 ,38 10,6 1 ,55 

с 3,5 1 ,07 1 ,0 4,7 1 ,69 3,3 1 ,36 

Ь 21 ,6  3,96 5 ,8 33,0 3,87 41,4 3 ,22 

Ь' 21 ,6 3,96 5,8 33,0 3,87 41 ,4 3 ,22 

f' 61 5,05 73 34 5,7Гэ 28 4 ,26 

т' 20 Гэ ,44 13 41 9,51 40 5,13 

n Гэ8 2,95 57 77 11 ,00 73 8,47 

Q + 2,4 5;14 + 17,0 -16,2 5,15 -35,1 7 ,47 

d 0,61 0,09 0,9 0,50 0,14 0 ,63 0,13 

а 24,4 7 ,25 5,5 34,8 13,09 24,5 9 ,81 

F 74,9 7,32 86,1 58,1 7,62 41 ,39 5 ,20 

П р и  м е ч а н и е. 1 - долеритомонцониты, монцониты, 2 - МИН
рогранит, 3 - базальты севера прогИба; 4 - долериты, мельтейгиты, lЛШ-
риты, аи"аратриты юга прогиба . . 

ИсточНIШП ана.;УИЗОВ: Н. А. ОхапюIН, в .  д. Чубугнна [1 961 1 
в .  А. Rуто.ПIlН [ 1 � 6 3 ] ,  А. в. l\рюнов [l U64],  в. И. Герп, Е. С. Едшщев [1 975 ] 
в. п. l\ОС'ГЮII 11 др. [1 977] .  

I 

по мелапократовости, щелочности и титанистости умеренпонатровых 
пород. 

Химический состав микрогранита БЛИЗ0К среднему составу щелочного 
гранита по Дэли. 

. 

ПЕРМО-ТРИАСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ И УЛЬТРАОСНОВНЫХ ПОРОД 
МИНУСИНСIШГО ПРОГИБА (КОПЬЕВСIШИ КОМПЛЕI\С) 

Представители этого комплекса описывались, начиная с 1915 г . ,  
в северной части Минусинского прогиба, в окружении l\опьевского купо
ла [Эдельштейп Я. С . , 1915 ;  Чураков А. Н . ,  1932; Лучицкий И. В . ,  1960; 
Охапкин Н. А. , Чубугина В. Л . ,  1 961 ; l\аЛМЫI\ОВ Н. Т. , 1963; l\рю
ков А. В . ,  1 964; l\ОСТЮI{ В. П. и др . ,  1977;  и др. ] .  в ПОСJlеднее вuемя сход
ные обраЗ0вания обнаружены и на юге прогиба - в cebepo-заIiадном об
рамлении Южно-Минусинской впадины [Геря В .  И. , Едипцев Е. С . ,  
1975 ] .  
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На севере прогиба комплекс представлен дайками и некками ощело
ченных базальтов и долеритов,  залегающих среди осадочных Отложений 
карбона и, возможно, ранней перми. Дайки обладают мощностыо от 3-4 
до 100 м, протяженностью - до сотен метров и нескольких километров. 
Неюш имеют диаметр до 1 50-250 м. Они пространственно совмещены 
с дайками, будучи прнуроченными к тем же трещинам, вдоль которых 
формировались даЙки. В настоящее время известно немногим более деся
ти некков. Сложены некки базальтами и эруптивными брекчиями. 

Базальты даек и некков в качестве вкрапленников содержат оливин, 
клинопироксен, лабрадор .  Основная масса состоит из зерен этих же ми
нералов, продуктов их разложения, стекла, апатита, иногда анальцима 
1I др. В базальтах часты включения инородных пород - пироксенитов, 
перидотитов, габбРОИДов,1 гранитоидов, эклогитоподобных пород и др. 
В числе базальтов некоторыми исследователями ВЫДeJIЯЮТСЯ анкарамито
вые базальты, лимбургит-анкарамиты, лимбургиты [Крюков А. В . ,  
1964 ] .  

Н а  юге прогиба из верхнепалеозойских образований описаны биотит
нефелиновые долериты, анкаратриты, пикриты. Биотит-нефелиновые до
лериты слагают дайку длиной 2 км И шириной 4-10 м. Они содержат по 
18 % нефелина и анальцима, остальное приходится на оливин, титанавгит, 
биотит, титаномагнетит, апатит, шпинель. Анкаратриты образуют некк 
размером 1 90 х 320 м. В их состав входят нефелин (21 %),  анальцим (10 % ) .,  
оливин, авгит, биотит, рудные, апатит, гранат. П о  периферии lIеюш обна
руживаются породы типа мелилитового базальта, мельтеЙгита .  Вблизи 
некка устанавливаются маломощные (до 0,3 м) пологие дайки нефелиново
го долерита. Пикриты тоже слагают дайку мощностью более 25 м. Состоят 
из оливина (50 %) ,  амфибола (30 %) ,  клинопироксена (7 %) ,  плагиоклаза 
(3-5 %),  биотита, хлорита, серпентина, апатита. 

Химический состав верхнепале030ЙСI\ИХ основных - ультраоснов
ных пород северной и южной частей Минусинского прогиба показан в 
табл. 37. Обе группы пород относятся к меланократовым натровым высоко
титанистым образованиям. Базальты севера Минусинского прогиба явля
ются умеренновысокошелочными, породы юга прогиба - высокощелоч
ными. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАГМАТИЗМА 

ПОВЫШЕННОИ ЩЕЛОЧНОСТИ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

Прослеrн:ивая характер разВJПИЯ rvlагматизма повышенной ще
лочности Кузнецкого Алатау во времени, можно видеть, что одни из пер
вых проявлений этого магматизма относятся к рифею - венду и связаны 
с ранними стадиями собственно геосинклинального периода развития сала
ирской геосинклинали области. Представлены ощелоченные породы ри
фея - венда трахилипаритами, трахидацитами, кварцевыми и бесквар
цевыми ортофирами. Масштабы проявления этих пород невелики. 

Со временем количество ощелоченных пород в продуктах магматиче
ской деятельности Кузнецкого Алатау возрастает. Такие породы начина
ют играть заметную роль в составе некоторых эффузивных комплексов 
кембрия (главным образом среднего) , где присутствуют ортофиры, латиты, 
трахилипариты, трахиандезитовые и трахибазальтовые порфириты, очень 
редко эпилейцитовые порфиры. Им кое-где сопутствуют кварцевые и бес
кварцевые сиениты, граносиениты и фельдшпатоидные сиениты. 

В орогенных габбровых комплексах Кузнецкого Алатау относитель
ное количество ощелоченных пород (разнообразных сиенитов , включая нео 
фелиновые сиениты, диоритомонцонитов,  габбро - повышенной щелоч
ности и др. ) становится еще большим, а в орогенной раннепалеозойской 
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формации гранитоидных батолитов оно достигает уже неСRОЛЬRИХ десят
нов процентов. В этой формации развиты сиениты, в том числе нефелино
вые, граносиениты, сиенитодиориты. 

МаRСИМУМ проявлений субщеJIОЧНОГО и щелочного магматизма в Куз
нецном Алатау приходится на период среднепалеОЗОЙСRОЙ (деВОНСRОЙ) 
аRтивизации. Повышенная щелочность присуща подавляющему большин
ству ВУЛl<ЮIИчеСRИХ RомплеRСОВ девона и всем без ИСRшочения интрузив
ным: сообществам этого времени. В девоне ' ШИРОRО развиты трахибазаль
товые и трахиандезитовые порфириты, ортофиры, фельдшпатоидные вул
Rаниты, сиениты, граносиениты, щелочные граниты, щелочные габбро
иды и др. 

Повышенный щелочной 
СRИМ - раннемеЗОЗОЙСRИМ 
Алатау. 

фон свойствен таRже всем верхнепалеозой
магматичесним ассоциациям КузнеЦRОГО 

Ареной проявления магматизма повышенной щелочности в основном 
явилась восточная, салаИРСRая, часть КузнеЦRОГО Алатау, Rоторая по 
сравнению с западпой половиной области хараRтеризовалась в период ее 
геОСИНRлинального развития меньшей теRтоничеСRОЙ аRТИВНОСТЫО. Вос
точная часть начиная со среднего рифея (?) - венда представляла собой 
интрагеОСИНRлинальное поднятие. В нонце среднего Rембрия она завер
шила свой собственно геОСИНRлинальный период развития, а в верхнем 
Rембрии -- начале ОРДОВИRа, после формирования гранитоидных батоли-
тов , испытала ОI\опчательную стабилизацию. 

' 

В западной половине КузнеЦRОГО AJlaTay ощелоченные породы раз
виты ограниченно,  тем не м(\нее фИRСИРУЮТСЯ они здесь начиная с ранне
го - среднего I\ембрия. В отличие от восточной части области формирова
ние их ПРОНСХОДИJIО преимущественно в условиях ВЫСОI\омобильного 
ИlIтрагеОСИНI\липального прогиба. Каи и в восточной половине Кузнец
ного Алатау, здесь встречаются высонощелочные фельдшпатоидные сие
н:иты, однано распространены они чрезвычайно ограниченно .  

ТаRИМ образом, на материале Кузнецкого Алатау реализуются давно 
известные геологам заRономерности проявлений магматизма повышенно'.'! 
щелочности в ПОДВЮIШЫХ поясах, а именно приуроченность этого магма
тизма во времени R заключительным этапам развития геОСИНRлинаJIЬНЫХ 
систем, а в пространстве - к малоподвижным учаСТRам последних. Од
нано пример Кузнецного Алатау свидетельствует о том, что эти занономер
I-IOСТИ являются не исключительными, а преимущественными. Компленсы 
пород повышенной щеJIOЧНОСТИ, в том числе содержащие в своем составе 
высокощелочные породы, появляются не ТОЛЬRО в заключитеJIьные этапы 
существования геосинклина,ЛЬНЫХ систем, но и в собственно геОСИНRЛИ
наJiьную стадию их развития, и не 'fОЛЬRО в малоподвижных учаСТRах этих 
систем, но и в мобильных, энергично погружающихся интрагеОСИНRЛИ
нальных прогибах. НачИIЩЯСЬ на достаточно ранних стадиях геосинкли
нального развития области магматизм повышенной щелочности в Кузнец
ном Алатау постепенно нарастает наи по интенсивности своего проявления, 
тын и по широте охватываемой им территории. В этом заRлючается одна из 
основных тенденций его развития. 

Возрастание интенсивности субщелочного и щелочного магматизма BQ 
времени и в пространстве сопровождается определенным изменением со
става его продуктов. Для того чтобы судить о харантере этих изменений, 
сопоставим между собой однотипные породы из рассмотренных выше маг
матичеСЮIХ ко�шлексов l{узнеП;RОГО Алатау. Сопоставление будет произ
водиться для интрузивных И эффузивных пород отдельно . 

Фельдшпатоидпые ППТРУЗlIвпые породы . Представлены во  всех сду
чаях, за ИСRлючением массива горы Сокол, нефелиновыми разностями, 
l\оторые варьируют по составу от уртитов до нефелиновых пироксенитов.  
Крайние члены этого ряда, особенно нефелиновые пироксениты, однако, 
редки, и из нефелиновых пород более всего распространены нефелиновые 
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сиениты. Определенных тенденций в изменении со временем петрографи
чеСI<ОГО состава отдельных петрографических типов нефелиновых пород 
не обнаруживается. Изменения сводятся к пзменению абсолютных и 
относительных :количеств этих пород, условий и форм их проявления, 
генезиса, состава ассоциаций, в которые они входят, к исчезновению или 
появлению новых типов пород. Наверняка П:lrеются изменения в составе 
отдельных минералов, однако эти изменения как для нефелиновых, тю{ и 
для других пород повышенной щелочности I\узнецкого Алатау пока не 
прослежены. 

И3 фиксируемых изменений обращают на себя Енимание следующие. 
От раннего к среднему палеозою наблюдается возрастание количества 
нефелиновых пород с одновременным увеличением числа их типов. Так, 
наиболее древние И3 известных нам фельдшпатоидных пород Кузнецкого 
Алатау - нефелиновые породы горы Сокол - распространены Becыia 
ограниченно и представлены сиенитами (ювитами, фойяитами), ассоцииру
ющими с псевдолейцитовыми сиенитами. Эти породы, в свою очередь, 
входят в состав шалымского комплекса кварцевых и бескварцевых сие
нитов и иногда граносиенитов. В пространственной и временной БЛИЗ0СТИ 
с породами массива горы Сокол находятся эпилейцитовые порфиры В11:е
щающей вулканической толщи среднего кембрия. 

Следующая возрастная группа нефелиновых пород Кузнецкого Ала
тау связана с раннепаJlеОЗ0ЙСКИМИ сиенит-габбровыми и габбро-диорито
монцонитовыми комплексами. Ее отличает уже большее разнообразие 
петрографического состава, большая, чем в предьтдущем случае, частота 
встречаемости, однако сами по себе масштабы проявления нефелиновых 
пород в каждом отдельном случае незначительны, даже меньшие, чем в 
связи с массивом горы Сокол. И3 петрографических типов нефелиновых 
пород здесь фиксируются нефелиновые (миаскиты, фойяиты) и нефелин
содалитовые сиениты, эссекситы, эссекситодиориты, нефелинсодержащие 
диориты и в совершенно незначительном количестве - уртиты, мельтей
гиты, нефелиновые пироксениты, нефелин-мелилитовые породы. Часть 
этих пород образует маломощные дайки (обычно нефелиновые сиениты) , 
другая часть - гнезда, жило- и линзообразные тела в контактовых частях 
массивов. Породы нередко имеют непостоянный состав. Своим возникнове
нием они в значительной степени обязаны метасоматическим и контактово
реакционным явлениям. 

В р аннепалеОЗ0ЙСКОЙ формации гранитоидных батолитов количество 
нефелиновых пород становится еще большим. Частота встречаемости не
фелиновых пород здесь, правда, остается приблизительно на том же уров
не, что и в раннепалеОЗ0ЙСКИХ сиенит-габбровой и габбро-диоритомонцо
нитовой ассоциациях, но масштабы их проявления возрастают. В связи 
с формацией раннепалеОЗ0ЙСКИХ гранитоидов появляются крупные скоп
ления нефелиновых пород, часть И3 которых разведывалась на предмет их 
практического ИСПОЛЬЗ0вания (Буланкульское м:есторождение) .  

Нефелиновые породы, ассоциирующие с раннепалеОЗ0ЙСКИМ:И грани
тоидами, отличаются невыдеР,жанностью состава и непостоянством струк
тур. Это связано с их преимущественно :метасоматическим генезисом 
в результате нефелинизации пород ранних фаз формирования батолитов, 
предгранитных габбро, порфиритов и некоторых других пород. Наиболее 
часто нефелиновые породы этого формационного типа представлены нефе
линовыми сиенитами (фойяитами, миаскитами, ювитам:и , изредка мариу
политами) , нефелиновыми сиенитодиоритами, нефелиновыми монцоннта
МИ , нефелиновыми диоритами, менее часто - эссекситами, тералит-, 
ийолит- и уртит-фени:тами, ийолитоуртитами, уртитами и некоторыми 
другими. . 

Максимум проявлений нефелиновых пород в Кузнецком Алатау как 
по числу этих проявлений, так и по их размераы приходится на девонское 
время. Девонские нефелиновые породы входят в состав нескольких раз� 
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нотипных породных ассоциаций. В наибольшем количестве они встречают
СЯ в кия-шалтырском щелочном сиенит-габбровом комплексе. Здесь нефе
линовые породы представлены тералитами, ийолитами, эссекситами, мель
тейгитами, берешитами, нефелиновыми монцонитами, тералитосиенитами, 
нефелинопыми сиенитами (главным обраЗ0М фойяитами) , полевошпатовы
ми уртитами, уртитами. Уртиты в отличие от аналогичных пород раннего 
палеозоя иногда образуют здесь значительные по размерам тела, n СВЯ3И 
С чем являются в некоторых случаях объектом пром:ышленной эксплуата
ции. Нефелиновые породы в девонской сиенит-габбровой ассоциации име
ют преимущественно интрузивную природу. То непостоянство состава,  
которое свойственно этому типу пород в раннепалеОЗ0ЙСКИХ сиенит-габ
бровой, габбро-диоритом:онцонитовой ассоциациях и особенно в форм:ации 
гранитоидных батолитов,  для них не характерно. 

В м:еньшем количестве интрузивные нефе.линовые породы девонского 
возраста известны на севере Кузнецкого Алатау, на Батеневском поднятии 
и: в Горной IПории. На севере Кузнецкого Алатау к ним относятся нефе
линовые и либнеритовые сиениты, которые в ассоциации с щелочными 
Сl1:енитам:и и м:естам:и со слабо ощелоченным:и габбро слагают небольшие 
массивы. Пом:имо нефелиновых и либнеритовых сиенитов здесь , возмож
но, имеются и другие типы нефелиновых пород девона, но вопрос об их 
присутствии в связи С трудностями определения возрастной позиции ин
трузивных массивов севера Кузнецкого Алатау остается открытым. 

На Б атеневском поднятии к нефелиновым: породам девонского В03-
раста могут быть отнесены пока лишь нефелиновые сиениты (фойяиты) , 
известные в составе Туимо-Карышских массивов щелочных сиенитов и 
граносиенитов (гранит-сиенит-граносиенитовый KOMIIJleKC девона) . 

В Горной IIIории девонские нефелиновые породы в небольшом коли
честве известны в пределах Мрасской З0НЫ в составе каратагского комп
лекса, где они наряду с щелочными сиенитами, сиенитодиоритами и дио
ритами слагают массив горы Бол. Каратаг. Представлены нефелиновые 
породы фойяитами и ювитами. 

у В .  С. Мурзина [1973 ] имеется указание на присутствие , возможно, 
девонских нефелиновых сиенитов также в западной части Горной lllории -
в Нижнемрасском районе, в З0не рифейско-раннепалеОЗ0ЙСКОГО интра
геосинклинального прогиба. Здесь они обнаружены в переотложенном со
стоянии (в пиде гальки) в современных речных отложениях. Сведения по 
этим нефелиновым сиенитам скудны. 

Так же скудны сведения и по уртитам: южной части Томского выступа. 
Имеется только указание об их присутствии [Казимиров И. П. и др. ,  
t1.975 ] .  Ни возраст, ни условия залегания, ни характер ассоциации, в ко
торую входят уртиты, не ясны. 

В последевонское время фельдшпатоидные породы - анальцимовые 
базальты, биотит-нефелиновые долериты, анкаратриты в незначительном 
количестве появляются в составе пермо-триасового I{опьевского комплекса 
базальтов и ультраосновных пород. 

Сведения об эволюции химического состава нефелиновых пород Куз
нецкого Алатау во времени дает рис. 36. На этой диаграмме приведены, 
с 95 % доверительным интервалом, средние содержания породообразу
ющих окислов и величины главных петрохимических характеристик в 
нефелиновых и лейцитовых (гора Сокол) сиенитах Кузнецкого Алатау. 
Жирной линией показаны доверител;ьные интервалы средних значений 
выборок с нормальным законом распределения, тонкой линией - выбо
рок, закон распределения которых отличается от нормального . При ил
люстрации величин а и d двойной линией показана та часть доверитель
ного интервала, которая при нанесении данного среднего значения а 
на диаграмму А. Н .  Заварицкого (см. рис. 1) и среднего значения d на 
диаграмму И. В. Лучицкого (см, рис. 2) оказывается лежащей в поле 
(шород повышенной щелочностю) и в поле «щелочных пород» соответствен-
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Рис. 36.  Сопоставленпе ХПМllческих составов нефелиновых и" лейцитовых сиенитов 
различных породных ассоциаций Кузнецкого Алатау 

РаннепалеозоiiСIше ассоциацип: 1 - гора Со НОЛ (табл. 3, ан. 5 ) ;  2 - гора Бол. Rуль-Тайга (табл. 22, 
ан. 9);  3 - гора Бол. Тасныл ( табл. 1 9 , ан. 3) ;  4 - Ударнинсний массив (табл. 1 9 , ан. 9) ;  5 - Бу
ланнульсное месторождение (табл. 8 ,  ан. 1 ) ;  6 - YQaCTOH Тырданов YJIYC (табл. 8 ,  ан. 2); 7 - Ни
нолнинсний массив ( табл. 2 0 ,  ан. 7). ДеВОНСI<пе аССО'lпации: 8 - центральная часть Мартайги 
(табл. 3 1 ,  ан. 7); 9 - l;ия-шалтырсний I;омплеI;С (табл. 33, ан. 1 О); 1 0 - Туимо-RаРЫШСIше массивы 

(табл. 3 5 ,  ан. 4) ;  1 1  - гора Бол. RapaTar (табл. 3 6 ,  ан. 3).  

НО. При и .ллюстрации величины d сплошной и штриховой линиями (см. по
следующие рис. 40 и 41) показан:а та часть доверительного интервала 
которая при нанесении на диаграмму И. В. Лучицкого оказываетсн 
лежащей в поле 2 этой диаграммы. 

Знакомство с диаграммой (см. рис. 36) показывает, что никакой ге
неральной закономерности в изменении химизма нефелиновых сиенитов 
с переходом от нефелиновых сиенитов раннего палеозоя к нефелиновым 
сиенитам девона не наблюдается. Отмечаются лишь закономерности более 
частного порядка.  Так, от ранпепалеОЗ0ЙСКИХ к девонским нефелиновым 
сиенитам в некоторых случаях имеет :YIecTo поетепенное уменьшение со
держания кремния, глинозема, возрастание содержания I,алия. По со-
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держанию же других окислов и величинам петрохимических характери
стик те и другие сиениты в основном сходны друг с другом. Несколько 
особняком стоят лишь нефелиновые породы Б улан-:Куля и Тырданова 
улуса. Они обособляются по содержанию титана, магния, отчасти каль
ция, по величине железистости и некоторым другим параметрам. Такое 
обособленное положение этих пород объясняется пестротой их состава ,  
присутствием среди них наряду с нормальными нефелиновыми сиенитами 

. более основных разностей нефелиновых пород вплоть до нефелиновых 
диоритов и даже эссекситов . 

Сиениты (нефельдшпатоидные) . ЭТИ породы в геологической исто
рии :Кузнецкого Алатау фи:ксируiотся начиная с раннего - среднего кемб
рия (по И. П. Ивонину [1968 ] - с протерозоя) . В кембрии сиениты из
вестны в составе ПIaJIЫМСКОГО комплекса на западном склоне I{узнецкого 
Алатау и в мелких те.лах и конгломератах на его восточном склоне (район 
д. :Катюшкино и ст. Ербинская) . В шалымском комплексе они представле
ны кварцевыми и бескварцевыми преимущественно двуполевошпатовыми 
биотитовыми и роговообманковыми разностями. В небольшом количестве 
здесь известны однополевошпатовые щелочные пертит-антипертитовые 
сиениты. 

В районе д. :Катюшкино сиениты принадлежат к кварцевым и бес
кварцевым ()дно- и дпуполевошпатовым биотитовым и роговообманковым 
разностям, в районе ст. Ербинская - к кварцевым одно- И, возможно . 
двупо,левошпатовым биотитовым и роговообманко13ЫМ (частью рибекито
вым) типам. 

Следующая возрастная группа сиенит()в связана с РaIIПепалеозойской 
сиенит-габбровой формацией. Представлена эта группа практически це
JIИКОМ кварцевыми и бескварцевыми ОДНОПО,JIевошпатовыми пертит-анти
пер титовыми щелочными сиенитами, содержащими в качестве темно
цветных минералов пироксен, роговую обманку и иногда биотит. Послед
ний не характерен для сиенитов патынского коиплекса, для массива горы 
БОJI . Таскыл и встречается в основном в сиенитах Новоберикульского и 
северной части Ударнинского плутонов, т .  е .  в тех интрузивах ранпепалео
зойской сиенит-габбровой формации, появление сиенитов в !{оторых явно 
свнзано со становлением раннепалеозойских гранитоидпых батолитов.  

Двуполевошпатовые сиениты в связи с раннепалеозойской сиенит
габбровой формацией редки. ОНИ ПОЯВJIЯЮТСЯ лишь В контактовых зонах 
сиенитовых тед в качестве контаминированных разностей. И только в од
ном случае (в массиве горы Мал. :Куль-Тайга) двуполев6шпатовые сиени
ты образуют более или менее значительные массы. 

В раннепалеОЗОЙСI\оЙ формации гранитоидных батоли:тов однополево
шпатовые пертит-антипертитовые сиениты играют скромную роль, и 
здесь на первый план выступают двуполевошпатовые биотитовые, рогово
обманковые и пироксеновые кварцевые и бескварцевые сиениты повышен
ной основности. Они постоянно дают переходы к I{варцевым и бескварце
вым сиенитодиоритам, реже - к граносиенитам. 

Однополевошпатовые пертит-антипертитовые щелочные сиениты ран
непалеозойской батолитовой формации по своему петрографическому 
типу аналогичны пертит-антипертитовым сиенитам сиенит-габбровой ас
социации. Различия заключаются, в частности, в более широком разви
тии в сиенитах батолитовой формации биотита. 

В девонских ассоциациях :Кузнецкого Алатау нефельдшпатоидные сие
ниты развиты, вообще говоря, нешироко. ,Это касается их кю{ абсолютных, 
так и относительных количеств . В девонских ассоциациях преобладающим 
типом салических пород являются граниты и граносиениты, причем это 
касается не только девонских интрузивов всего :Кузнецкого Алатау в це
лом, но и девонских интрузивов его восточного склона. где сиениты 
встречаются наиБОJIее часто. В самом богатом сиенитами гранит-сиенит
граносиенитовом комплексе девона Б атенёвской зоны сиениты содержат-
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ея в меньшем относительном количестве ,  чем в шалымском комплексе, и, 
вероятно, не в большем относительном:количестве , чем двуполевошпато
вые и пертит-антипертитовые сиениты в раннепалеозойских гранитоидных 
батолитах восточного склона Кузнецкого Алатау. 

Девонские сиениты встречаются в ассоциациях двух типов - в па
рагенезисе с основными породами и в парагенезисе с гранитоидами. В пер
вом случае в основном представлены нефелиновыми разностями, чем, кста
ти, они отличаются от сиенитов раннепалеозойской сиенит-габбровой 
ассоциации, нефелиновые разности среди которых редки, во втором 
кварцевыми и бескварцевыми пертит-антипертитовыми щелочными сие
нитами. Последние очень по ходят по своему облику, составу и структуре 
на пертит-антипертитовые сиениты раннепалеозойских батолитовой и 
особенно сиенит-габбровой ассоциаций. В качестве темноцветных мине
ралов содержат гастингсит, эгирин, эгирин-авгит, реже - геденбергит, 
салит, рибекит, иногда - биотит. 

Такие же пертит-антипертитовые щелочные сиениты сопутствуют 
ИIlогда и нефелиновым сиенитам в девонских ассоциациях с участием 
основных пород. 

Двуполевошпатовые сиениты в массивах девонского возраста реДЮI. 
Иногда они появляются в ассоциации с пертит-антипертитовыми сиенита
ми как их эндоконтактовые контаминированные разности, изредка слага
ют самостоятельные тела (Тёя, Мал. Каратаг) . 

О соотношении химизма нефельдшпатоидных сиенитов различных 
породных ассоциаций Кузнецкого Алатау можно судить по рис. 37. 
В диаграмму включены средние составы сиенитов всех описанных в работе 
магматических комплексов , исключая двуполевошпатовые сиениты рап
непалеозойской формации гранитоидных батолитов, химизм которых 
рассматривается вместе с сиенитодиоритами, граносненитами и другими 
породами первой фазы гранитоидных батолитов .  

Главный вывод, который вытекает и з  анализа диаграммы (см. рис. 37),  
заключается в том, что никакой определенной направленности в измене-нии 
химизма пефельдшпатоидных сиенитов во времени в пределах Кузнец
кого Алатау не наблюдается. Обращает на себя внимание постоянство ,  \ 
за редкими нерегулярными ИСКJIIочениями, состава сиенитов в отношении 
таких элеilIентов , как кремнезем, магний, кальций, в меньшей степени -
титан, железо, фосфор. Содержания алюминия, натрия и калия подвер
iI,ены заметным вариациям, но эти ва-риации носят незакономерный ха
рактер. Интересно, что наиболее калиевыми являются кембрийские сие
НИТЫ района д. Катюшкино , шалымского комплекса и щелочные сиениты 
большинства массивов раннепалеозойской формации гранитоидных бато
литов . Наиболее высокое значение параметра а обнаруживают опять-таки 
кеlllбрийские сиениты района д. Катюшкино , раннепалеозойские сиениты 
Пол. Таскыла, и щелочные сиениты батолитовой формации. 

ГраНIIТОlIдные породы сосредоточены главным образом в ранпепа
леозойской формации гранитоидных баТОЛIlТОВ .  В несравненно меньшем 
количестве они присутствуют в некоторых деВОНСЮIХ ассоциациях и в со
вершенно не значительных объемах - в добатолитовых комплексах 
в шалымском сиенитовом комплексе и в рапнепалеозойской сиенит-габ
бровой ассоциации. 

В шалымском комплексе гранитоиды представлепы граносиенитами, 
которые являются, по существу, обогащенными кварцем сиенитами этого 
комплекса .  Относятся они к двуполевошпатовым биотитовым и роговооб
манковым типам. 

В раннепалеозойской сиенит-габбровой аССОIIиации гранитоиды встре
чаются в патынском комплексе. Там они более всего развиты в массиве 
горы Бол. Куль-Тайга ,  где к ним принадлежат граносиениты и граниты1. 
Те и другие содержат два полевых шпата (калинатровый полевой шпат и 
IШСЛЫЙ плагиоюrаз) , биотит и обыкновенную роговую обманку. Такого же 
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Рис. 37. Сопоставление химических составов нефельдшпатоидных сиенитов различных 
ПОРОДНЫХ ассоциаций :Кузнецкого Алатау� 

РаннепалеозоiiСJше ассоциации: 1 - район д. Rатюшиино (табл. 2, ан. 4); 2 - сиениты из HOHrJJO
мератов района ст. Ербинсиая ( табл. 2, а н .  5); 3 - шаЛЫМСЮJЙ иомпле';С (табл. 3, ан. 6); 4 - гора 
Rомариная (табл. 2 ,  ан. 8); 5 - патынсиий иомпленс (табл. 22, ан. 1 5) ;  6 - гора Бол. 'l'асю"", 
(табл. 1 9, ан. 2) ;  7 - Новоберш;ульсrшй и Ударнинсний массивы (табл. 1 9 , ан. 1 2) ;  8 - Нrшолннн
сний массив ( табл. 2 0 ,  ан. 6); 9 - средний состав щелочных сиенитов улень-туимсиого иомпленса 
(табл. 1 2, ан. 3); 1 0  - Леспромхозный интрузив (табл. 24, ан. 4). ДеВОНСlше ассоциации :  1 1  -
Туимо-Rарышсюrе и Улугзассюrй массивы (табл. 3 5 ,  ан. 1 2);  1 2  - гора Бол. Наратаг (табл. 3 6 ,  

а н .  2).  

типа биотитовые граниты зафИRс.ированы в виде одной даЙЮI на Патыне. 
Ес.ть граниты и гранос.иениты и на "Узас.е , но там они принадлежат к ти
пичным щелочным разнос.тям (кварц, альбит, калишпат, эгирин, арфвед
сонит) . 

В раннепалеОЗ0ЙСКОЙ формации гранитоидных батолитов гранитоиды 
варьируют по составу от плагиогранитов и гранодиоритов до лейкократо
вых, аплитовидных и изредка щелочных гранитов . На ВОСТОЧНО,\I СIшоне 
:Кузнецкого Алатау в составе формации часто встречаются граносиениты. 
Характерной особенностью батолитовых гранитоидов является практиче
с.ки постоянное присутствие в них двух полевых шпатов. Однополевошпа
товые разности, особенно лишенные плагиоклаза, с.реди них редки. Тем
ноцветные минералы в этих гранитоидах представлены биотитом, обык-
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новенной роговой обманкой, диопсидом, салитом, авгитом. Щелочные 
темноцветы в них большая редкость. 

Состав девонских гранитов и граносиенитов Кузнецкого Алатау явно 
смещен по отношению к раннепалеозойским батолитовым гранитоидам 
в сторону лейкократовых и ощелоченных разностей. Среди девонских гра
нитоидов имеется два петрографических типа пород. Один из них близок 
к лейкократовым гранитам и граносиенитаы батолитовой формации. 
Для него характерно наличие двух полевых шпатов , а из темноцветных 
минералов - биотита , ощелоченной зеленой роговой обманки , редко пи
роксена и арфведсонита. Другой тип гранитов и граносиенитов принад
лежит к однополевошпатовым щелочным разностям. В состав его входят 
пертитовый калинатровый полевой шпат , рибекит, арфведсонит, эгирин, 
иногда бурая роговая обманка. В этом типе значительно большую отно
сительную роль играют граносиениты. 

Из девонских гранитоидов наиболее распространены гранитоиды пер
вого типа. Они развиты на западном склоне Кузнецкого Алатау и в запад
ной части Мартайги, где слагают самостоятельные комплексы (кисталь
ский, тыштымскиЙ) . Граносиениты этого типа встречаются и на восточном 
склоне Кузнецкого Алатау СУлугзасский и Тейские массивы).  

Гранитоиды второго типа распространены только на восточно:и скло
не Кузнецкого Алатау в составе гранит-сиенит-граносиенитового НО�Ш
ленса девона и в чрезвычайно ограниченном ноличестве - в центральной 
части Мартайги в ассоциации с девонскими эффузивами :и ИНТРУЗИВНЫl\!И 

породами Талановского грабена . 
Н а  рис. 38 показаны средние химичесние составы гранитоидов рас

смотренных наi\'lИ магматичесних комплексов . Диаграмма прежде всего 
иллюстрирует собой уже неоднократно отмеченные различия в щелочно
сти раннепалеозойских гранитоидов восточного и западного склонов 
Кузнецного Алатау. Тан,  гранитоиды первой и второй фаз восточного 
склона превосходят гранитоиды соответствующих фаз западного снлона 
по содержанию калия и величине параметров а и d. Они также менее пере
сыщены кремнеземом, че1lI породы западного склона. Гранитоиды первой 
фазы восточного склона , кроме того , богаче гранитоидов первой фазы за
падного снлона натрием. 

Породы мартайгинсного НОllIплекса в соответствии со своей географи
чесной позицией и петрографическим: составом занимают по величине ряда 
химических параметров промежуточное положение между раннепаJlеозой
скими гранитоидами восточного и западного снлонов. Такой промежуточ
ный характер четно устанавливается для гранитов второй фазы К01lШЛeI{са. 
Эти граниты , которые охарантеризованы нами на примере лейнократовых 
гранитов Дудетского плутона, почти по всем параметрам не обнаружива
ют различий по t-нритерию с гранитами ни восточного,  ни западного 
склонов . Особенно наглядно промежуточный харантер химизма гранитов 
второй фазы мартайгинсного комплекса виден на примере железа , калия, 
величины параметров Ь' и d. Эти величины в гранитах восточного и запад
ного снлонов четно отличаются по t-нритерию друг от друга. В lIIартай
гинских же гранитах они не обнаруживают таких различий ни с теми , ни 
с другими гранитами, являясь как бы связующим звеном между ними. 

В отличие от гранитоидов второй фазы имеющийся у нас средний 
ХИ1lIический состав пород первой фазы мартайгинского номпленса (а пред
ставлен он средним составом сиенитодиоритов и двуполевошпатовых сие
нитов Дудетсного и Ударнинсного плутонов) обнаруживает аналогичное 
промежуточное положение между химическими составами соответствую
щих раннепалеозойских гранитоидов восточного и западного склонов 
Кузнецкого Алатау лишь по содержанию натрия и величине n. По двум 
из остальных параметров этот состав сходен с составом гранитоидов пер
вой фазы западного снлона , по трем параметрам - с гранитоидами вос
точного склона и по шести параметрам не похож ни на те, ни на другие 
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породы. По содержанию К2О ,; величинам а и d гранитоиды первой фазы 
мартайгинского комплекса сходны с гранитоидами первой фазы восточно
го склона Кузнецкого Алат�у. 

Двуполевошпатовые сиениты и сиенитодиориты, встречающиеся в 
составе раннепалеозойских гранитоидных батолитов западного склона 
Кузнецкого Алатау, близки по химизму породам первой фазы гранитоид
ных батолитов восточного склона. Они отличаются от них в большую 
сторону лишь по содержанию магния и величине Ь' ,. т. е. характеризу
ются большей меланократовостыо. Большим химическим сходством дву
полевошпатовые сиениты и сиенитодиориты западного склона обладают 
и с аналогичными породами мартайгинского комплекса. Различия между 
ними . обнаруживаются лишь в содержании алюминия · и кальция. От 
среднего состава пород первоЙ фазы раннепалеозойских гранитоидных 
баТОЛJ(IТОВ западного склона они отличаются по содержанию кремния, 
титана,; калия, по величинам aJ Q! d. 
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Рис .  38. Сопоставление химических состапоп гра
питопдов различных породных ассоцпаций Куз

пецr,ого Алатау. 
РаннепалеОЗОlIсmlе аССОЦIIаЦllИ: 1 - патынский компленс 

. (табл. 22, ан. 1 6) ;  2-8 - раннепа.чеозоЙская формация гр а
нитоидных батолитов : 2 - улеНЬ-ТУИll1СIШЙ I;омпленс пер
вая фаза (табл. 1 2, ан. 1 ) ,  3 -}'О же, вторая фаза (табл.  1 2, 
ан. 2), 4 - гранитоиды перпои фазы Дудетсного и Нинол
ЮIИсного плутонов (табл. 20 ,  ан. 8), 5 - граниты второп 
фазы Дудетсного плутона (табл. 2 0 ,  ан. 3), 6 - гранитоиды 
западного СRлона Rузнецного Алатау, первая фаза (табл. 23,  
ан. 1 ) ,  7 - то же,  вторая фаза (табл. 23,  ан. 2), 8 - сиен!!
тодиориты и двуполепошпатовые сиениты ИЗ плутонов ва
падного склона ( табл. 24,  ан. 5) ;  9 - Rо�шлекс сУбвулка
НIIчеСЮIХ интрузивов раннего ордовш;а 30ЛОТОЮIтатской 
зоны (табл: 2, ан. 1 ) .  ДеВОНClше ассоциации: 1 0 -
гранит-спенит-граносиенитовый комплене Батеневсной зоны 
(табл. 35 ,  ан. 1 5) ;  1 1  - каратагсний I;омплекс (табл. 3 6 ,  
ан.  1,) ;  1 2  - нварцевые Мlшросиенит- и граносиенит-пор
фиры северо-восточной части Rузнецкого Алатау (табл. 33, 
а н .  1 1 ) ;  13 - граниты II граносиепиты ТалаНОВСI<ОГО грабе
на (табл. 3 1 ,  ан. 8, 9); 1 4 - чеБУЛIfНСЮIЙ НО�IПленс (табл. 29 

ан. 4); 1 5  - IшстаЛЬСЮIН !(о�шленс (табл. 27, ан. 4). 
' 

R: гранитам второй фазы раннепалео
зойской батолитовой формации близки по 
химизму гранитоиды патынского комплекса 
и девонских интрузивных ассоциаций Куз
нецкого Алатау. По содержанию отдельных 
окислов девонские гранитоиды никаких опре-
деленных - устойчивых различий от гранитов 
второй фазы батолитовой формации (исклю
чая отчасти кальций) не обнаруживают. Но 
они хорошо отличаются от этих гранитов бо
лее высоким значением коэффициента агпа
итности, меньшим анортитовым числом и 
большей железистостыо .  По этим же пара
метрам от раннепалеозойских гранитов отли
чаются и граниты патынского комплекса. 

Ряд вариаций в химическом составе гра
нитоидов наблюдается внутри девонских ас
социаций. Так, с переходом из восточных 
районов Кузнецкого Алатау в западные рай
оны девонские гранитоиды становятся бога
че кремнием, беднее титаном, кальцием,. 
натрием. В них возрастает относительная 
роль калия, уменьшается показатель Ь' .  Са
мыми бедными калием из девонских грани-
тоидов являются кварцевые микросиенит

порфиры северо-восточной части Кузнецкого Алатау, которые ассоции
руют с сильно натровыми, вплоть до нефелиновых, эффузивными и ин
трузивными породами девона. 

Породы ОСНОВНОГО состава и ассоциирующие с ними диориты (по
роды базитовой породной группы) сосредоточены главным образом в ран
непалеозойских габбровых комплексах и в незначительном количестве 
в некоторых интрузивных ассоциациях девона. Среди них выделяется 
целый ряд петрографических типов. Эти типы, в отличие, например , от 
рассмотренных выше петрографических типов нефелиновых пород и сиени
тов , которые в своем распространении имеют, за редким исключением, 
сквозной характер , не ограничиваясь приуроченностыо к магматическим ас
социациям определенного состава и возраста , наоборот, часто обнаружива
ют временную или пространственно-временную привязку. Из таких петро
графических типов основных и средних пород прежде всего следует оста
новиться на авгит-амфиболовых, амфибол-авгитовых и амфиболовых габро,  
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ОПТlIчеСlше своЙ.ства роговой обманки 11 клинопироксена в некото-

I п.,аГИО I<.J аз l Рогова!! 
МаССIIп 

онрасна 
L cNg' - 2VO 

Района Булан-Куля ((мас- 32-48 Зеленая 15-16 65-68 
сив 5, рис. 7) 

КаратаГСRИЙ (массив 6, 42-68 Буровато-зеленая 14-20 62-73 
рис .  7) : 

11-15 Правобережья "Ужунжула 45-80 » 56-73 
(массив 1, рис. 7) 

ЧастаЙГИНСRИЙ 30-60 Зелено-бурая 12-17 64-71 

МаЛОСЫРСIШЙ (массив 7, 60-90 
рис . 7) 

l{огтаХСRИЙ 75-90 

Бассейна Теренсу (рис. 9) 30-64 Буровато-зеленая 14-17 61-72 
"УЗУНRОЛЬСRИЙ (рис. 8) Бурая 14-16 66-71 
Района Соры (рис. 8) 38-50 Буровато-зеленая 14 67-71 
Района ст. ПОЛУТОРНИR 30-95 Зелено-бурая 12 72-82 

(рис. 14) 
10-16 56-75 "УдаРНИНСRИЙ (рис. 20) 35-68 » 

НовобеРИRУЛЬСRИЙ (рис. 18) 40-45 Бурая 9-16 66-74 
МалобалнзаССRИЙ 73-76 
Водопадный 30-82 

70-75 
ШорБИНСIШЙ 55-60 Зелено-бурая 19-20 
Верховьев р. I{ондома 28-52 » 16-20 69-71 
Бассейна р. Золотой I-\итат 28-58 Буровато-зеленая 16 64-70 
I{УНДУСТУlOЛЬСRИЙ 18--68 ЖеJlто-бурая 16-19 75-80 

Подлуиный голец 30-62 57-72 

габбродиоритах и диоритах первой фазы когтахского комплекса и раннепа
леозойского сиенит-габбрового комплекса Мариинской Тайги. Это очень 
характерные образования , состоящие из умеренноосновного , редко 
высокоосновного плагиоклаза ,  бурой или зеленовато-бурой роговой об
lIШНКИ , часто ав гита (местами салита или диопсида) ,  апатита ,  lIIагнетита .  
Роговая обманка и ПИРОRсен имеют во всех случаях сходные оптические 
константы (табл. 38) . Породы обладают гипидиоморфнозернистой струк
турой. Наибольшая степень идиоморфизма свойственна роговой обманке. 

Такого типа габбро ,  габбродиориты и диориты в других (из рассмот
ренных нами) породных ассоциациях не встречаются. Вместе с тем они 
обнаруживают определенное петрографическое сходство с габбро ,  габбро
диоритами и диоритами некоторых иных , не описанных в настоящей ра
боте , раннепалеозойских и рифейских lIIагматических КОllшлексов Кузнец
кого Алатау. Сходные образования имеются, например , в предшествующих 
раннепалеозойским гранитоидам габбровых lIIассивах Горной Шории. 
А. Д. Минин [ 1977 ] описывает такие габбро в северной части осевой зоны 
Кузнецкого Алатау. ФОРllIационная принадлежность этих габбро пока не 
установлена , но ясно , что ни те, ни другие к сиенит-габбровому или габ
бро-диоритомонцонитовому типу не принадлежат. Весьма похожие поро
ды фиксируются также в раннекембрийской габбро-диорит-диабазовой 
ассоциации Горной Шории, в частности в Шорбинском массиве, хорошо 
знакомом одному из авторов настоящей работы. Определенным сходством 
. с рассматриваемыми габбро ,  габбродиоритами и диоритами обладают га б
бро и диориты рюшекембрийского кундустуюльского плагиогранит
габбрового комплекса на севере Кузнецкого Алатау и некоторые разно
видности пород рифейского или раннепалеозойского бюйского габбро
диорит-диа базового комплекса . 
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Т а б л I! Ц а 38 
рых раннепалеО30ЙСIЩХ габбро и ДIlоритах Кузнецкого Алатау 

обманка 

Np 

1 ,664 

1 ,660-1 ,664 

1 ,664-1 ,678 

1 ,660-1 ,668 

1 ,664-1,669 
1 ,660-1,668 

1 ,660 
1 ,664-1,669 

1 ,661-1 ,667 
1 ,661-1 ,675 
1 ,665-1 ,680 

1 ,665-1 ,676 
1 ,664-1 ,666 
1 ,663-1 ,669 

1 ,665 
1 ,666-1 ,670 

1 ,658-1 ,662 

Ng 2VO 

1 ,686 57 

1 ,686-'1 ,690 57-58 

Пироксен 

Np I 
1 ,679 

1 ,681 

1 ,686-1 ,701 52-59 1 ,683-1 ,695 

1 ,688-1,692 57-59 1 ,682-1 ,692 

53 1 ,679-1 ,681 

'1 ,687 -1 ,695 
1 ,683-1 ,693 

1 ,687 
1 ,690-1 ,695 

53 

56-59 
53-54 
53-54 
50-56 

1 ,687-1,697 53-56 
1 ,687-1,699 54-58 
1 ,686-1 ,704 50-56 

1 ,685-1,703 
1 ,686-1 ,688 
1 ,686-1,692 

1 ,688 
1 ,688-1 ,692 

1 ,665-1 ,680 

57 
56-57 
54-58 

54 
55-60 

51 

1 ,688 

1 ,685-1 ,696 
1 ,683 
1 ,682 

1 ,679-1 ,692 

1 ,683-1 ,690 
1 ,690-1 ,695 
1 ,685-1 ,696 

1 ,696-1,706 
1 ,684 
1 ,687 
1 ,687 

1 ,685-1 ,694 

1 ,676 

Ng 

1 ,707 

1 ,707 

1 ,707-1 ,716 

Источники 

Наши данные 

» » 

» » 

1 ,709-1 ,716 П .  А. Балыкпн 
[1976 ] 

1 ,700-1 ,703 Наши данные 

1 ,712 

1 ,709-1,721 
1 ,709 
1 ,708 

1 ,707-1 ,710 

1 ,709-1 ,716 
1 ,713-1,717 

1 ,706-1,708 
1 ,713 
1 ,710 

1 ,710-1 ,722 

1 ,706 

С . Л. ХаЛфlШ 
[1965 ] 

Наши ДaJшые 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 

А. д. 1\1lШИН 
[1977 ] 
Там же 

Наши данные 
» » 
» » 

1\1 .  П .  Т{ОРТУСОВ 
[1967а ] 

С. С. ИлъеНОI\ 
[1965 ] 

Сходство когтахских и мартайгинских амфиболсодержащих габбро и 
диориТ'ов с габбро и диоритами других ассоциаций, о котором идет здесь 
речь, заключается в одинаковом наборе главных породообразующих ми
нералов (плагиоклаз , обыкновенная бурая или зелено-бурая роговая 
обманка , авгит, салит, диопсид) и в одинаковых оптйческих свойствах этих 
минералов (см. табл. 38) . :Кроме того , прроды обладают одинаковыми 
взаимоотношениями между минералами, одинаковым или близким струк
турным рисунком и воспринимаются при изучении под микроскопом, как 
однотипные образования. Для объективного суждения о степени сходства 
пород обратимся к их химизму. 

С этой целью нами составлена диаграмма (рис. 39) . Из нее видно , что 
амфиболсодержащие габбро и диориты первой фазы когтахского комплек
са более всего походят по химизму на габбро и диориты Новоберикуль
ского и северной части "Ударнинского массивов, а также на породы ран
не кембрийского габбро-диорит-диабазового комплекса юга Горной Шо
рии. С первыми из них обнаруживаются различия по t-критерию в со
держании кремния и фосфора, со вторыми - в содержании магния. 
С габбро и диоритами кундустуюльского комплекса различия устанав
ливаются уже по трем параметрам (кремний, кальций, фосфор) ,  с порода
ми р аннекембрийской габбро-диорит-диабазовой ассоциации осевой и 
западной частей :Кузнецкого Алатау - по пяти, с интрузивами, описан
ными А. Д. Мининым,- по шести и с породами бюйского комплекса -
по восьми параметрам. 

Габбро и диориты Новоберикульского и северной части "Ударнинского 
массивов меньше всего различий обнаруживают с породами кундустуюль
ского комплекса и юга Горной Шории (в первом случае по калию, во вто
ром - по магнию) . Затем идут, по мере возрастания количества разли-
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Рис. 39. Сопоставление химпческих составов амфиболсодержащих габбро, габбро-

диоритов и диоритов различных породных ассоциаций Кузнецного Алатау. 

1 - когтаХСЮJЙ комплекс (табл. 4, .ан. 1 ); 2 - раннепалеозойский сиенит-габбровый комплекс 

Мартайги - НОВОберикульский и Ударнинсний массивы (табл. 1 9, ан. 1 1 ) ;  3 - интрузивы , 

описанные А. д. Мининым Е 1 97 7 ] ;  4 - нундустуюльсний но�шленс ПКортусов М. П . ,  1 967а ] ;  

5 ,  6 - ранненемБРИЙСЮJе габбро-диорит-диабазовые ассоциации: 5 - юга [Горной Шории , 

6 - осевой п западной частей Кузнецного Алатау (обе по О. и. Нинонову); 7 - бюйсний номп-
ленс. 

чий, породы интрузивов , описанных А. д. Мининым, бюйского комплекса 

и габбро-диорит-диабазовой ассоциации осевой и западной частей Куз

нецкого Алатау. 
Таким образом, при наличии внешнего петрографического сходства 

амфиболсодержащих габбро и диоритов когтахского комплекса и ранне

палеозойского сиенит-габбрового комплекса Мар тайги с близкими по 

петрографическому типу породами ряда других интрузивных ассоциаций 

Кузнецкого Алатау, по химическому составу сравниваемые обра;зования 

отличаются друг от друга. · Отличия эти бывают в одних случаях неболь

тие, в других - Д9статочно внушительные. Помимо тех отличий, которые 

вытекают из рис. 39, хотелось бы отметить еще одно, касающееся уровня 

щелочности пород: габбро и диориты всех ассоциаций, сравниваемых 

с когтахским комплексом и раннепалеозойским сиенит-габбровым комп

лексом Мартайги, относятся I{ классу неопределенных по щелочности 

или низкощелочных пород. Амфиболсодержащие же габбро и диориты 

когтахского комплекса и северной части Ударнинского плутона являются 

умереннощелочными. Габбро и диориты Новоберикульского :массива не

определенны по щелочности . 
Наличие петрографического сходства между амфиболсодержащими 

габбро и диоритами сопоставленных выше породных ассоциаций свиде

тельствует об определенной преемствениости состава и условий формиро

вания этих ассоциаций. Такая преемствениость вполне объяснима , по

сколы{у сопоставляемые магматические комплексы относительно близки 

по времени формирования, так или иначе связаны с единым (в широком 

плане) геосиюшинальным базитовым 1'vIaгмаТИЗМ01i и даже в некоторых 

случаях (интрузивы, описанные А. д. Мининым, и раннепалеозойские 

сиенит-габбровые массивы Мартайги) сменяют друг друга по латерали . 

Различия же являются неиз�ежным следствием своей в каждом кою{рет

ном случае направленности в развитии процессов магматизма, приводив

тих I{ формированию разных по своему типу породных ассоциаций. 

В когтахском комплексе встречается еще один петрографический тип 

основных пород, который МOIнет быть выделен Б качестве характерпого 
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типа - ЭТО очень основные авгитовые оливцновые и безоливиновые габбро 
и эвкриты массива горы Когтах. Близкие по составу ЭТИМ габбро и эв
крита м породы, частью переходные к только что описанным амфиболсо
держащим разностям, встречаются в некоторых других массивах когтах
ского комплекса '(Малосырском, Сартыгойском) , но за пределами комплек
са,  в интрузивах других рассмотренных нами породных ассоциаций,  прак
тически отсутствуют. Цодобные образования в незначительном количе
стве появляются лишь в расслоенных массивах патынского комплекса 
и в интрузиве горы Бол. Таскыл , где они слагают маЛО11Ощные «слою>. 
Из интрузивных ассоциаций Кузнецкого Алатау, не рассматриваемых 
в настоящей работе, похожие габбро и эвкриты встречаются в раннепа
леозойской цунит�пироксенит-габбровой формации. Однако в ЭТОЙ форма
ции их отличают меньшие содержания титан- и фосфорсодержащих ми
нералов [Поляков г. В .  и др . ,  '1 973 1 и некоторые другие признаки. 

К достаточно своеобразным образованиям, леГI{О узнающимся под 
микроскопом, следует отнести также широко распространенные в составе 
патынсного комплекса и в части массивов раннепалеозойсного сиенит
габбрового комплекса Мартайги оливиновые и безоливиновые титан-авги
товые габбро .  Их отличает наличие окрашенного в сиреневые тона пиро
I{CeHa ,  почти постоянное присутствие керсутита, часто биотита,  средне
зернистые гипидиоморфнозернистые структуры. Распространение ЭТИХ 
габбро,  ПО-ВИДИМОJ\IУ, ограничивается раннепалеОЗОЙСЮIМИ сиенит-габбро
вой и, возможно, пироксенит-габбровой формациями. В других породных 
сообществах Кузнецкого Алатау нам такие породы видеть не приходилось. 

Безусловно , своеобразным типом пород, присущим: почти целиком 
ногтахскому номплексу, являются биотит-пироксеновые и двупироксе
новые диориты и диоритомонцониты второй фазы ЭТОГО комплекса. За пре
делами Батенёвской зоны подобные образования в незначительном коли
честве встречены в "Ударнинском и БольшетаСI\ЫЛЬСКОМ интрузивах. Не
сколько напоминающие их по набору минералов клинопироксеповые био
титсодержащие калишпатовые габбро и монцониты имеются в девоне 
(Большесеменовский массив) .  

В начестве самостоятельного петрографичеСI\ОГО типа пород могут 
рассматриваться таю-ке офитовые габбро .  Встречаются они, правда, ред
ко, и нами наблюдались всего лишь в трех случаях - в Макарю{ском, 
Кия-Шалтырском массивах и в поле развития щелочных сиенитов Туи
мо-Карышского водораздела. НО ЭТО достаточно специфические образо
вания. Они относятся I\ клинопиронсеновым, реже - оливип-нлинопиро
ксеновым разностям. Имеют крупно-, реже среднезернистую структуру. 
Их наиболее характерная черта - резкий идиоморфизм плагиоклаза по 
отношению н пироксену. По химическим анализам эти габбро всегда об
наруживают повышенную щелочность и, что интересно,  во всех трех слу
чаях принадлежат к девонсним или проблематично девонским образова
ниям. Таная возрастная приуроченность, вероятно , объясняется фаци
альностью ЭТИХ пород - их, вполне естественной для девонсних интру
зивных образований Кузнецного Алатау, малой глубиной формирования 
и небольшой величиной эрозионного среза слагаемых ими тел. На появ
лении офитовых структур , возможно , сказывались и на кие-то особен
ности состава девонских базитовых магм, быть может, их повышенп ая 
щелочность. 

В раннепалеозойских габбро когтахского , патынского комплексов 
и сиенит-габбрового компленса Мар тайги нам офитовых структур наблю
дать не приходилось. "Уназания, ОДНaIШ, на присутствие в раннем палео
зое офитовых габбро имеются. 

Соотношение химических составов габбро и диоритов когтахского , 
патынсного номплексов ,  раннепалеозойского сиенит-габбрового номплеI\
са Мартайги и девонских интрузивны;х: ассоциаций Кузнецкого Алатау 
поназано нами на рис. 40. Эта диаграмма дает ВОЗМOiI,НОСТЬ произвести 

199 



Si.Oz 
51 

, Тi.Oz 10· 2 4! 

1!2! 1) 

4J 

J 

Q 

о 

СаО 

а 
15 

2 

d 

°l 0,6 
, 7' 5;6: i8! 

I I ' I 
'2!J,4' 10· _gj'; ' 1 1  

I в' I 

1: I 

о 

ГI I 1 . 
J' 1 I 6· I 

I 6'  Jj I 
4j , 

5· , 
г; 

I 10' 8'" 9' , 

14 

10 · О 

о-80 10' 

B� 1 : ' 9 ' l' 

20 
2: , 

, 
15; 

1! 4 '  

J! I I 
I 

'L: FeO 
I 14 8' I 

8 
KzO 

110· 2 . 
9' I I  8' , 

о 

n 

1О0] I I I 
. 1

4', 5'6' I I 
1 '7,'8'э! l' Jj I I ,!о 

J 
1

2
1 

I B!Sj 
, 

·10 I 70 
F 

80 

10' 
1! I 

4! 
J

' 15! , 1 , I 6; 

г! 20 , 

81 I '10 в! 
I 

Рис.  40. Сопоставление химичесних составов габбро и ассоциирующих с ними диори-
тоиДов различных породных ассоциаций Кузнецного Алатау. 

РаннепалеозоiiClше аССОЦllаЦИlI: 1 - l{огтаХСIШЙ номплеl{С (исключал гору Когтах) (табл. 4 ,  ан. 1 )'; 
2 - гора Когтах (табл. 4, ан. 2); 3 - УдаРНlIНСRИЙ и Новоберикульский массивы ('l:абл. 1 9, ан. 1 1 ) ;  
4 - гора Бол. Таскыл (табл. 1 9 ,  а н .  1 ) ;  5 - патынский комплекс (табл. 2 2 ,  а н .  1 4 ) ;  6 - ИНТРУЗllВЫ, 
описанные А. Д. Мининым [ ,1 977] ;  7 - дунит-пироксенит-габбровал Формацил Кузнецкого Алатау 
[ Основные черты . . .  , 1 9721 Девонские аССОЦllацип : 8 - Манараксний: массив (табл. 3 1 ,  ан. 1 ) ;  9 -

нил-шалтырсний комплекс (табл. 33, ан. 1 ) ;  1 0  - наратагский номпленс (табл. 36, ан. 1) .  

целый ря}:( сопоставлений, из которых нам бы хотелось остановиться на 
следующих. Во-первых, обращает на себя внимание четкая химическая 
обособленность по ряду параметров девонских габбро от раннепалеозой
ских . Девонские габбро превосходят раннепалеозойские по содержанию 
натрия, по величинам а,  d и беднее их магнием. По содержанию калия они 
стоят на уровне амфиболсодержащих габбро когтахского комплекса и си
енит-габбрового комплекса Мартайги , а по величине n вообще не обнару
живают отличия от раннепалеозойских габбро . Габбро некоторых девон
ских ассоциаций ок азываются богаче раннепалеозойских габбро по со-
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держанию кремния, алюминия и превосходят ик по общей железистости. 
Высокие содержания алюминия обнаруживают габбро кия-шалтырского 
комплекса .  Эта особенность их химизма коррелируется с присутствием 
в составе комплекса большого количества ВЫСОКоглиноземистых фельд
шпатоидных салических пород. 

При сопоставлении амфиболсодержащих габбро когтахского комплеI{
са и раннепалеозойской сиенит-габбровой ассоциации с габбро усинского 
комплекса выясняется, что амфиболсодержащие габбро превосходят усин
ские по таким показателям щелочности, как содеРi-I,ание натрия, калия 
коэффициент а. Они также более недосыщены, чем усинские габбро , KpeM� 
неземом (меньше Q) и богаче титаном. Габбро же патынского комплекса 
и Бол. Таскыла по этим параметрам (кроме более высокого содержания 
титана) от усинских габбро не отличаются. 

Сильно отличаются от габбро усинского комплекса габбро когтахского 
массива. Отличия эти шiблюдаются почти по всем параметрам, приводи
мым на диаграмме (см. рис. 40) . 

От интрузивов , описанных А. Д. Мининым, амфиболсодержащие га б
бро и диоритьi когтахского и сиенит-габбрового комплексов отличаются 
одновременно JIИШЬ по содержанию калия (в большую сторону) . l{огтахские 
габбро и диориты, кроме того , обнаруживают различия по кремнию, ти
тану, магнию, фосфору, величинам n и Q, а габбро и диориты раннепалео
З0ЙСКОГО сиенит-габбрового комплекса Мартайги - по натрию, величи
нам а и n. 

О степени химического сходства с интрузивами, описанными А. Д .  Ми
ниным, габбро патынского комплекса и Бол. Таскыла речь шла в разделе, 
посвященном патынскому комплексу. 

Эффузивные породы.  В о  всех рассмотренных нами вулканических 
ассоциациях эти породы представлены базальтовыми, андезитовыми и са
лическими вулканитами ряда трахит - трахилипарит (липарит) . В не
большом количестве встречаются фельдшпатоидные разности. Основные 
и средние вулканиты решительно преобладают в составе всех ассоциаций, 
исключая, быть может, девонские вулканические толщи юго-восточной 
периферии Кузнецкого прогиба и отдельные разрезы, например в составе 
эффувивных комплекс,ОВ девона Батеневской зоны. Салические вулканиты 
изреДI<а представлены толы<o ортофирами и БЛИЗI<ИМИ к ним образовани
ями, но чаще ортофирами и более кислыми породами вплоть до трахили
паритов и липаритов . Есть ВУЛI<аничеСI<ие I<омплеI<СЫ, в иоторых ортофи
ры, судя по всему, отсутствуют (девонская ВУЛI<аническая ассоциация 
юго-восточной периферии КузнеЦI<ОГО прогиба) . Фельдшпатоидные эффу
зивные породы известны пока лишь в . составе трех ассоциаций - в ранне
среднекемБРИЙСI<ОМ вулканическом комплеI<се кондомской зоны и В де
вонских комплексах севера и северо-востока Кузнецкого Алатау. 

В отличие от интрузивных образований подразделение перечислен
ных разновидностей эффузивных пород на более дробные петрографиче
ские типы - дело затруднительное , поэтому мы ограничимся лишь со
поставлением химического состава ВУЛI<анитов различных ассоциаций 
и прослеживанием изменения этого состава во времени. 

Основные ПОI<азатели химизма пород ВУЛI<анических ассоциаций 
показаны нами на рис. 41 и 42. Первая из этих диаграмм составлена для 
пород базитовой группы, вторая - для щелочносаличеСI<ОЙ и кислой. 
Диаграммы дают возможность проследить хараитер изменения химизма 
пород рассматриваемых вулканичеСI<ИХ ассоциаций по латерали и во вре
мени. Изменений таI<ИХ много , но в большинстве своем они не подчинены 
каI<им-либо общим закономерностям. Устойчивые изменения, т. е. изме
нения, охватывающие более чем две ассоциации и имеющие определенную 
направленность во времени или в пространстве, достаточно редки. На
блюдаются они по латерали. К числу их относится возрастание, при дви
жении от северо-восточных районов Н'узпеЦI<ОГО Алатау к его западному 
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склону, в породах базитовой группы девонских вулканических комплек
сов <;одержания кремния и уменьшение содержания магния и показателя 
общей. меланократовости. В этом же направлении в салических вулкани
тах де.вонских ассоциаций возрастает содержание кремния и уменьшаются 
содержания алюминия, железа и натрия. 

В ряду додевонских вулканических ассоци�щий наблюдается, напри

мер , уменьшение содержания титана в 6азитовых вулканических комплек

сах кембрия западного склона Кузнецкого Алатау по сравнению с бази

тами одновозрастных вулканических комплексов восточного склона. 

Любопытно обособление по показателю F от салических вулканитов всех 

рассмотренных ассоциаций салических вулканитов эффузивных комплек

сов раннего - среднего кембрия. 
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Рис.  41 . Сопоставление химичеСJ(ИХ составов · базн
товых вулканитов различных породных ассоциаций 

Кузнецкого Алатау. 
1 - риФел - венда восточного склона Нузнецкого Ала
T�y; 2-5 - р!"ннего - среднего кеМбриrr ;  2 - Батенев
ской, 3 - Rииской, 4 - RО;НДОМСНОЙ, 5 - Тельбесскоil 
зон; 6 - раннего кембрил и 7 - раннего ордовика Золо
тонитатсной зоны [ Белоусов А. ф" 1 976] ;  8-1 3 - ран
него - среднего девона: 8 - Батеневской зоны (табл 34 
ан.  1 3) ,  9 - севера-востока Нузнецкого Алатау (таб.'I: 32:  
ан. 5) ,  10  - Талановснога (табл. 30,  ан.  3) и 11  - Налат
нинсного грабенов (табл. за,  ан, 1 ) ,  1 2  - севера-восточного 
(табл. 25,  ан. З) и 1 3. .- юга-восточного (табл. 25,  ан. 1 )  

обрамлении Нузнецкого прогиба. 

При прослеживании характера измене
ния химизма вулканических пород во вре
мени обнаруживается, что базитовые вулка
ниты девона Батеневской зоны богаче бази
товых вулканитов рифея и кембрия этой же 
зовы алюминием. Салические вулюшиты де
вона юго-востока :Кузнецного прогиба бога
че салических вулканитов нембрия :Кондом
ской и Тельбесской зон кремнием и беднее 
алюминием и калием. Салические вулнаниты 
девона Талановского и ПалаТНИНСRОГО гра 
бенов Мартайги превосходят салические вул
каниты кембрия :Кийской зоны по общей 
желеЗ:IСТОСТИ и уступают им по меланонрато
вости и содержанию натрия и т. д. 

По таким показателям щелочности, кан 
а,  d, а, породы базитовой группы вулнани
ческих ассоциаций :Кузнецкого Алатау вы
глядят довольно однообразно. По п они вес
нолько отличаются друг от друга. Наиболее 
калиевыми из них являются базиты ранне
го -:- среднего кембрия Батеневсной и :Кон
домской зон. 

Наиболее пересыщены кремнеземом ба
зитовые вулнаниты кембрия Тельбесской зо
ны, наименее пересыщены - базитовые вул
каниты раннего пембрия 30лотокитатской 
зоны и девона северо-востона :Кузнецкого 
Алатау. 

Саличеспие вулпаниты более дифферен
цированы по поназателям а, d, а. В ряду 
этих пород намечается тенденция постепен
ного уменьшения поэффициента агпаитности 
от вулканичесних толщ рифея - венда вос,

точного склона :Кузнецкого Алатау 'к вулпаничеспим толщам девона юго'
восточной части :Кузнецкого прогиба . Наибольшая палиевость здесь свой� 
ственна породам шести ассоциаций - одной ассоциации рифея - венда , 
трем - раннепалеозойским и двум - девонским. Наименьшую налиевос'I"ь 
обнаруживают породы двух ассоциаций кембрия и пислые вулнани'rТ,I 
девона Талановского грабена. Наиболее высокая пересыщенность Kpe�IIIe
земом свойственна саличесним JJУЛF.анитаJ\1 рифея-венда восточноГQ 
склона :Кузнецкого Алатау, раннего ордовина 30лотокитатсной зоны, 
девона юго-восточной периферии :Кузнецного прогиба и кислым вулнани� 
таи девона Талановсного грабена. Наиболее недосыщенны нремнеземо�t 
салические вулканиты девона северо-востона :Кузнецкого Алатау. , 

Характерная для :Кузнецкого Алатау картина развития субщелочного 
и щелочно го магматизма , далено уходящая своими корнями в геОСИНКЛII-' 
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нальную историю этой части Алтае-Саянской складчатой области,; не яв
ляется уникальной. Случаи появления пород повышенной щелочности" 
чаще всего ортофиров , трахиандезитов,  трахибазальтов,  реже сиенитов ,  
фельдшпатоидных пород и др . ,  в доорогенный период развития складча
тых систем известны на примере целого ряда регионов. Такие случаи · (ши
сываются для салаирид Центрального Казахстана, для Урала, Туркеста
но-Алая, Кавказа, Альп, Карпат, для северо-западной части Тихоокеан
ского подвижного пояса , Сихотэ-Алиня, Аппалачей и др . В Алтае-Саян
сКой области сходная с Кузнецким Алатау картина развития магмат,изма 
повышенной щелочности наблюдается в западной,  салаирской, части .·В ос
точного Саяна. Это, в общем-то ,  и понятно , поскольку салаириды Восточ
ного Саяна являются восточным продолжением салаирид Кузнецкого 
Алатау. Они имеют одинаковую с ними геологическую историю, сходные 
наборы осадочных и магматических формаций. Однако изучены магмати
чеСкие формации в Восточном Саяне в целом менее детально, чем в Куз-
нецком Алатау. 

-
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Рис. 42 . Сопоставление химических состапов сали
чеСКI1Х вулканитов различных породных ассоци· 

аций Кузнецкого Алатау. 
1 - риФея - венда воС(Гочного сило на Rузнецного Алатау 
(табл. 2 ,  ан. 1 ) ;  2-5 - раннего - среднего иеМбрия: 2 -
Батеневсной (табл. 2, ан. 3),  3 - Rийсиой (табл. 2,  ан. 2), 
4 - Rондомсиой (табл. 2, ан. 6), 5 - Тельбессиой (табл. 2, 
ан. 7) зон; 6 - раннего иембрия (табл.  2, ан. 9) и 7 - ран
него ордовииа (табл. 2, ан. 1 0) Золотоиитатсной зоны; 
8-Н - раннего - среднего )!;евона: 8 - Батеневсной зо
ны (табл. 34, ан. 14) ,  9 - северо-востона Rузнещ{ого Ала
тау (табл. 32, ан. 6), 1 0  - Т алановсиого грабена (IШСЛа>! 
группа) (табл. 3 0 ,  ан. 5),  1 1  - Талановсиого грабена (ще
лочносаличесная группа) (1 D U:I. 3 0 ,  ан. 4), 1 2  - ПaJJaТЮIН
сного грабена (табл. 30 ,  ан. 2), 1 3  - северо-восточного 
(табл. 25,. ан. 4) и 14 - юго-восточного (табл. 25, ан. 2) 

обрамления Rузнецного прогиба. 

В западной половине Восточного Саяна, 
так же как и в Кузнецком Алатау, в ассо
циации с кембрийскими раннегеосинкли
нальными салическими вуш-\анитами описы
ваются сиениты и граносиениты. Хорошо 
известны геологам, судя по всему, ран-;
пепалеозойские сиенит-габбровые плутоны 
кизирского комплекса. Имеются здесь ана
логичные плут6нам улень-туимского комп
лекса раннепалеОЗОЙСI-\ие гранитоидные ба
толиты сиенит-граносиенит-гранитного типа . 
Наконец, в Восточном Саяне широко расп
ространены ощелоченные девонские вулка
ниты, некоторым,; из них сопутствуют мас
сивы гранитов , � сиенитов и нефелиновых 
сиенитов. 

Аналогичную кузнецко-алатауской си
туацию с геологическими условиями прояв
ления пород повышенной щелочности, веро
ятно, можно ожидать в Восточной Туве, но
торая тоже является структурой салаИРСRОЙ 
консолидации и характеризуется довольно 
ШИРОRИМ развитием в ней сиенитов,  нефели
новых сиенитов, субщелочных и щелочных 
гранитов, ощелоченных вулканитов и неко
торых других пород повышенной щелочнос
ти. Эти породы в основной своей массе от
носятся к девону, но, вероятно, тан же, нак 

и в Кузнецком Алатау, среди них имеются более древние образования. 
Ощелоченные породы, появляющиеся на достаточно ранних стадиях 

геосинклинального развития, судя по всему, присутствуют в Западном 
Забайкалье, где случаев проявления субщелочного и щелочного магма
тизма известно очень много и существуют указания на связь некоторых 
из этих проявлений, например , с раннепалеОЗОЙСRИllIИ батолитовыми гра
нитоидами. В Западном ЗабаЙRалье имеются сиенит-габбровые массивы 
(МОНОСТОЙСRИЙ RомплеRС),  ноторые параллелизовались в свое время с ран
непалеОЗОЙСRИМИ, по нашим представлениям, сиенит-габбровыми Macc�
вами I{узнецкого Алатау и оказались, по последним данным, подобно 
сиенит-габбровым интрузивам Мартайги , сочетающими'в себе породы двух 
возрастных групп - раннепалеОЗОЙСRие габбро и более поздние сиениты. 

В каледонидах и герцинидах Алтае-Саянской области (Западный 
Саян, Алтай) аналогов магматическим комплексам Кузнецкого Алатау 
с участием пород повышенной щелочности, рассмотренным в настоящей 
работе , почти нет. На Алтае и в Западном Саяне проявляются лишь вул-
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канические 'толщи и граниты, подобные таковым юго-восточного обрамле
ния Кузнецкого прогиба. В ообще же субщелочные и щелочные породы раз
виты в зоне Алтае-Саянских каледонид и герцинид весьма ограниченно. 

Приуроченность главной массы субщелочных и щелочных пород юга 
Сибири к зонам салаирской и байкальской складчатости подчинена опре
деленной пространственной закономерности , которая легко улавливается 
на мелкомаСШ1абных геологических каР1ах, в частности на недавно состав
ленной М. п. Орловой и В .  и. I\.расновым «Карте размещения щелочных 
магматических формаций СССР» [ 1 978 ] .  Породы эти явно тяготеют , к  об
рамлению. Сибирской платформы, как бы оконтуривая ее . В рамки этой 
закономерности вписывается и размещение пород повышенной щелочности 
Кузнецкого Алатау, появление и широкое распространение которых 
в геологическом плане, видимо, в первую очередь следует объяснять бли
зостью Кузнецкого Алатау к Сибирской платформе. Возникновению этих 
пород на ранних стадиях существования салаирской геосинклинали Куз
нецкого Алатау, вероятно, способствовало также то обстоятельство ,  что 
заложение этой геосинклинали происходило , судя по всему, на консоли
дированном байкальском основании. Процессам ощелочения в некоторых 
случаях, например в раннепалеОЗ0ЙСКОЙ формации гранитоидных бато
литов ,  явно благоприятствовало широкое развитие в пределах Кузн!3цкого 
Алатау карбонатных толщ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт изучения магматизма повьiшенной щелочности R'узнецкого Ала
тау показывает , что магматизм этот начинается в собственно геОСИНКJIИ
нальную стадию развития салаирской геосинклинали области и, уси
ливаясь во времени, достигает своего апогея в период среднепалеОЗОЙСIЮЙ 
активизации I{узнецкого А.Латау. При этом увеличиваются количество 
щелочных и субщелочных пород в магматических комплексах и число 
КОМПЛeI{СОВ С участием таких пород, возрастает в целом роль высокощелоч
ных типов пород, иногда увеличивается их петрографическое разнооб
разие и т. д.  . 

С ощелочёнными комплексами Кузнецкого Алатау связан целый ряд 
полезных ископаемых. Это ,  прежде всего , нефелиновые породы. Наи
более крупные и богатые месторож:дения таких пород связаны с комп
лексами изверженных пород девона северо-восточной части Кузнецкого 
Алатау. Большой практический интерес представляют фельдшпатоидные 
породы Кондомской зоны Горной Шории , так как они относятся к кали
евой линии щелочного магматизма. Заслуживают внимания нефелиновые 
породы, связанные с раннепалеозойской формацией гранитоидных бато
литов. В составе этой формации известны крупные месторождения нефе
линовых руд, но в общем для нефелиновых пород данной группы харак
терны более низкие, чем,  например, для щелочных пород девона, содер
жания нефелина и сильные вариации в их составе и структуре, связан
ные с преимущественно метасоматическим генезисом �тих пород. 

С рядом описанных в работе магматических комплексов связаны же
лезорудные месторождения (Кондомской группы, Тейское и др . ) ,  с патын
ским комплексом - железо-титановые руды и повышенные содержания 
апатита, с когтахским комплексом - метаморфогенные месторождения 
апатита ошурковского типа и месторождение наждака, с раннепалео
зойскими батолитовыми гранитоидами восточного склона - скарновые 
ъiедпо-вольфрам-молибденовые месторождения, с гранитоидами этой же 
�асти формации севера R'узнецкого Алатау - золото рудные месторож
дения и др . 
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