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В В Е Д Е Н И Е

К Закарпатью  относится территория, простира
ющаяся на юго-запад от водораздельных хребтов 
Карпат до государственной границы с Чехослова
кией, Венгрией и Румынией.

Площадь Закарпатья  12,8 тыс. км2. Четыре п я
тых территории занимают горы. Горные Карпаты 
разделяют на флишевые, кристаллические и вулка
нические.

Д ля  горных хребтов флишевых Карпат х ар ак
терны плоские вершины, покрытые горными луга
ми — полонинами. В западной части Закарпатья 
горные массивы флишевых Карпат поднимаются до 
1500— 1700 м. Они сильно изрезаны реками Ужем, 
Латорицей, Боржавой, Рикой и Тереблей. На во
стоке горные сооружения более высокие, чем на з а 
паде, и достигают в среднем 1720— 1850 м, а от
дельные вершины поднимаются выше 2000 м — Го
верла (2061 м) и Петрос (2020 м).

На крайнем юго-востоке флишевые Карпаты пе
реходят в кристаллические. Здесь берет свое начало 
наибольшая река Закарпатья  — Тиса, образую щ а
яся от слияния Черной и Белой Тисы.

На юго-запад от флишевых Карпат через все З а 
карпатье простираются вулканические Карпаты — 
это Выгорлат-Гутинская вулканогенная гряда. Со
стоит она из нескольких горных хребтов. Западная 
часть вулканической гряды, между Ужем и Л атори
цей, называется Синяком. Наибольшие вершины 
Синяка — горы Маковица (978 м),  Плеска (993 м) 
и Средняя (981 м). Д алее  к юго-востоку между Л а 
торицей и Боржавой расположен хребет Борлио- 
Дил с вершинами Великий Дил (1022 м) и Бужора 
(1086 м).  Между Боржавой и Тисой расположен 
хребет Великий Шоллес с вершинами Тупая 
(878 ),  Острая (839 м)  и Толстая (818 м),  а южнее 
Хуста за Тисой простирается хребет Аваш, или Гу-

з



тин. У Хуста хребты Великий Шоллес и Аваш р аз 
делены р. Тисой и образуют так называемые Хуст- 
ские ворота.

Лучшими перевалами, по которым осуществля
ется связь с Закарпатьем, являются Воловецкий 
(1014 м ),  Верецкий (845 м),  Ужокский (889 м )  и 

Ясинянский (931 м).
Своеобразная красота природы — живописные 

горы и долины, реки и леса, сады и виноградники; 
мягкий климат, обилие целебных минеральных ис
точников, удобные пути сообщения — сделали З а 
карпатье краем массового туризма.



КРАТКИЙ ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  
СТРОЕНИЯ ЗАКАРПАТЬЯ

Закарпатье представляет собой юго-западную внут
реннюю часть Украинских Карпат, на территории кото
рой выделяется три структурно-фациальные зоны 
(рис. 1): 1) северо-восточная, относящаяся к складчатой 
области флишевых Карпат; 2) юго-западная, представ
ляю щ ая собой неогеновый внутренний прогиб, который 
граничит на юго-западе с Паннонским срединным мас
сивом и разделяется на две впадины — Чопскую и Со- 
лотвинскую; 3) юго-восточная — Раховский кристалли
ческий массив, являющийся продолжением Мармарош- 
ской зоны.

Наиболее активные проявления магматизма в пре
делах внутренних Карпат, в частности Закарпатья, от
носятся к неогену и приурочены к зонам сочленения 
складчатых Карпат с Закарпатским прогибом; З а к а р 
патского прогиба с Паннонским срединным массивом, а 
также к границе Чопской и Солотвинской впадин в З а 
карпатском внутреннем прогибе.

У т е с о в а я  з о н а .  На границе складчатых Карпат 
и Закарпатского прогиба простирается Утесовая зона 
(зона Карпатских утесов), обнаруживающая себя выхо
дами на поверхность более древних пород (юрских, три
асовых, реже палеозойских), чем в соседних структурах. 
Выходы древних пород среди отложений мел-палеогено- 
вого флиша образуют две полосы — северную и южную.

Северная полоса выходов древних пород («утесов»), 
известная под названием Мармарошской зоны (включая 
Раховский кристаллический массив), прослеживается на 
северо-запад до окрестностей с. Долгого. Ю жная полоса 
«утесов», соответствующая Пьенинской зоне, простирает
ся полосой от р. Тересвы до границы с ЧССР и далее на 
запад. Ширина Утесовой зоны — от 3 до 20 км *.

* Некоторые исследователи относят эту зону к ряду глубин
ных разломов: Закарпатскому (Е. М. Л азько, Д. П. Резвой) либо 
Перипьенинскому (С. С. Круглов, Д . И. Гофштейн), обосновывая это 
тем, что в доступной изучению истории Карпат зона разделяла
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В мезозое и палеогене эта зона была ареной слож
ных тектонических движений, вследствие чего отличается 
от соседних геоструктур повышенной дислоцирован- 
ностью, стратиграфическими характеристиками, наличи
ем экзотических пород, а такж е своеобразием магматиз
ма: в бассейне Большой и Малой Уголек развиты верх
немеловые диабазы — габбро-диабазы и диабазовые 
порфириты, представленные пластообразными и дайко- 
образными телами. Здесь же установлены штокообраз
ные тела серпентинизированных лерцолитов. Развитые 
в этой зоне спилиты имеют вид пластообразных залежей 
и штокообразных и дайкообразных корней излияний. 
Эти подводные излияния основных лав относятся к 
зоцену — олигоцену-

Начиная с низов неогена вдоль Утесовой зоны раз
вивались мощные и сложные движения, связанные с воз- 
дыманием складчатых Карпат и опусканием Закар п ат
ского прогиба и не сопровождавшиеся расширением гра
ниц складчатой структуры. Устойчивое фиксирование 
границ смежных структур вдоль Утесовой зоны может 
быть объяснено возобновлением в неогене крупных р аз
рывов, по которым происходили перемещения воздыма
ющихся и опускающихся масс. О том, что эти разрывные 
нарушения контролировали неогеновый магматизм, сви
детельствуют развитые на северо-западе неогеновые гип
абиссальные интрузивы, представленные габбро-диаба
зами, габбро-порфиритами, микрогранодиоритами и лей- 
кократовыми дацитами с гранатом. В этой зоне широко 
развиты и неогеновые субвулканические образования

собою области с различным ходом геологического развития, являясь 
пограничной между внешними и внутренними Карпатами. Об этом 
свидетельствуют ее значительная протяженность при небольшой 
ширине (до 20 км ), дифференциация фаций (мелководные и глу
боководные фации, прибрежные, пелагические и другие) в относи
тельно узкой полосе, сильная дислоцированность слоев в утесах 
при разной степени дислоцированности слоев утесовой оболочки, 
совпадение с Утесовой зоной эпицентров землетрясений; отчетливо 
выраженная гравитационная ступень, совпадающая с Пьенинской 
зоной.

Другие авторы (О. С. Вялов, В. О. Кульчицкий") считают наибо
лее характерной особенностью зоны Утесов блоково-чешуйчатое 
строение, сформировавшееся в результате нескольких пароксизмов 
складчатых движений в мелу, на границе мела и палеогена и в не
огене. Перемещение чешуй происходило в северо-восточном направ
лении с общей амплитудой 10 км и более.



дайковой и жерловой фации. Дайки двупироксеновых и 
пироксен-амфиболовых андезитов вскрыты близ южной 
полосы утесов между реками Рикой и Боржавой. Далее 
к северо-западу в этой же полосе известны дайки анде- 
зито-базальтов и андезитов и вулканические жерловины, 
выполненные эксплозивной брекчией и лавой основного 
состава. Здесь же на северо-западе южная полоса уте
сов почти на всем протяжении перекрыта молодыми 
верхненеогеновыми эффузивами Выгорлат-Гутинской 
вулканической гряды.

З а к а р п а т с к и й  в н у т р е н н и й  п р о г и б  распо
ложен на юг от складчатой области Карпат, между Уте
совой зоной и Паннонским срединным массивом. Прогиб 
делится на две впадины: восточную — Солотвинскую и 
западную — Чопскую, разделенные поперечным субме- 
ридиональным разломом, к которому приурочены эффузи- 
вы хребта Великий Шоллес (центральный хребет Выгор- 
лат-Гутинской вулканической гряды). Прогиб выполнен 
мощной (до 5000 м)  толщей молассовых отложений, воз
раст которых определяется бурдигалом—плиоценом. 
Допаннонские молассы представлены главным образом 
гельвет-тортон-нижнесарматскими песчано-глинистыми 
сланцами, мощными стратифицированными горизонтами 
плагиолипаритовых туфов, трассирующихся далеко за 
пределами прогиба. Паннонские и плиоценовые осадоч
ные отложения, широко развитые только в пределах 
Чопской впадины, часто перемежаются с потоками лав 
и туфов основного состава.

Молассовые отложения прогиба собраны в пологие 
складки северо-западного простирания. В ряде мест Со- 
лотвинской впадины антиклинальные складки прорваны 
соляными штоками. Помимо складчатости в пределах 
Закарпатского прогиба устанавливается серия продоль
ных (северо-западного простирания) и поперечных (се
веро-восточного простирания) разломов, связанных с 
блоковой тектоникой. Продольные и поперечные разры в
ные нарушения относятся в основном к молодым об
разованиям и в течение верхнего миоцена и плиоцена 
являлись зонами активных подвижек, приведших к бло
ковому расчленению Закарпатского прогиба. Блоковое 
расчленение прогиба развивалось на фоне дифференци
рованных движений во впадинах, отчетливо проявив
шихся с нижнего сармата. Рубежом этих движений

2* 7



явился поперечный субмеридиональный разлом, разделя
ющий Солотвинскую и Чопскую впадины. С конца 
нижнего сармата Чопская впадина была вовлечена в 
интенсивное погружение, в то время как нисходящие 
движения в Солотвинской впадине прекратились и она 
как бы причленилась к складчатым Карпатам, продол
жавш им воздыматься.

З о н а  с о ч л е н е н и я  З а к а р п а т с к о г о  п р о г и 
б а  с П а н н о н с к и м  с р е д и н н ы м  м а с с и в о м  от
личается своеобразием тектонической обстановки и маг
матизма. О природе этой зоны высказаны различные 
суждения. Одни исследователи относят ее к зоне горстов, 
другие — к разряду глубинных разломов четвертого по
рядка (структурные швы). Д ля  этой зоны характерно 
поднятие донеогенового фундамента, фиксирующееся 
максимумами силы тяжести, а такж е высоким гипсо
метрическим положением донеогеновых пород на некото
рых участках (Земплинский остров, Берегово-Беганский 
район, район Бая-М аре). Кроме того, в пределах Пан- 
нонского массива отложения нижнего и среднего мио
цена почти не развиты, в то время как молласы этого 
возраста в Закарпатском прогибе достигают мощности 
3—4 км. Мощность отложений паннона и плиоцена в Пан- 
нонском массиве 1500—3000 м, в то время как в З а к а р 
патском прогибе мощность образований этого возраста 
незначительная. Это свидетельствует об относительной 
стабильности Паннонского массива в миоцене, когда 
происходило опускание Закарпатского прогиба, и резком 
прогибании массива в панноне и плиоцене, когда нисхо
дящие движения в прогибе были незначительны. В ре
зультате дифференцированных движений возникли круп
ные разрывные и вертикальные смещения пород на гра
нице Закарпатского прогиба и Паннонского срединного 
массива. Смещение пород в этой зоне подтверждается и 
вертикальным электрозондированием, по данным кото
рого амплитуда смещения кровли горизонта высокого 
сопротивления близка к 2000 м.

Таким образом, пограничное положение рассматрива
емой зоны, связь ее с колебательными движениями, круп
ные разрывы регионального плана обусловили своеобра
зие магматизма в ней. Здесь развиты эффузивы и 
пирокласты, а такж е интрузивные и экструзивные образо
вания, отнесенные нами к гипабиссальному комплексу.



Рис. 1. Схема структурного расчленения Закарпатья.
/  — флиш евы е Карпаты ; 2 — У тессвая  зон а  (Закар патский  глубинны й р азл ом ); 3  — Закарпатский  внутренний прогиб; 4 — зона сочленения Зак ар патского прогиба с П аннонским  массивом  
(П рипаннсйский глубинны й р азл ом ); 5 — Раховский кристаллический массив; 6 — цепь іпогребенньїх вулканов; 7 — В ы горлат-Г утинская вулканогенная гряда; 8 — интрузивно-экструзивны е о б р а зо 

вания; 9 —  липаритовьие туфы ; 10 — марш руты  и остановки.
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Вулканические породы в основном погребены под покро
вом четвертичных, плиоценовых и местами паннонских 
отложений и выходят на дневную поверхность лишь на 
некоторых участках.

Д о  недавнего времени о распространенности вулка
нических пород в этой зоне можно было судить только 
по немногочисленным выходам и геофизическим данным. 
В последние годы здесь пробурены глубокие скважины, 
вскрывшие интрузивы, мощные толщи эффузивов и пи- 
рокластов, что позволило более детально изучить их и 
составить представление о масштабах, характере и вре
мени вулканической деятельности в этом районе неоге
нового вулканизма. Полученный материал дал основание 
выделить здесь цепь погребенных вулканов, простираю
щуюся от юго-восточной ветви Выгорлат-Гутинской гря
ды до границы с Чехословакией и далее на запад, почти 
до Прешовско-Токайской гряды (Б. iB. Мерлич, 
С. М. Спитковская и др.). Таким образом, прослежива
ется цепь погребенных вулканов длиной 100— 120 км, 
которые, возможно, соединяются в вулканическую гряду, 
сопоставимую по разм ерам с Выгорлат-Гутинской.

НЕОГЕНОВЫЙ ВУЛКАНИЗМ

Неогеновый вулканизм в Украинских Карпатах, как 
и во всей внутренней Карпатской дуге, относится к оро- 
генной стадии развития Карпатской геосинклинали и х а
рактеризуется большой активностью и разнообразием 
вулканических пород. С этим вулканическим циклом свя
заны эффузивные, пирокластические и интрузивные об
разования Выгорлат-Гутинской гряды, Береговского хол- 
могорья, цепи погребенных вулканов, а такж е плагио- 
липаритовые туфы, развитые в Закарпатском прогибе.

Геологическое изучение вулканических пород, в осо
бенности в зоне их сплошного развития, усложняется в 
связи с разрушенностью старых вулканических аппара
тов. Поэтому еще не все вопросы, связанные с опреде
лением последовательности вулканических излияний и 
формированием отдельных генетических типов, можно 
считать решенными.

П редлагаемая схема неогенового вулканизма З а к а р 
патья, построенная на новом фактическом материале,
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позволяет с наибольшей объективностью решать вопросы 
магматической геологии Закарпатья. В этой схеме под 
фазой вулканизма подразумевается часть неогенового 
вулканического этапа, связанная с определенными тек
тоническими движениями и включающая законченную 
дифференциацию магматических очагов.

Известно, что на границе между палеогеном и неоге
ном возникла основная карпатская складчатость, за ко
торой последовали поднятие флишевых Карпат, в пер
вую очередь Утесовой зоны, и заложение Закарпатского 
прогиба, сопровождавшееся слабой складчатостью и 
дифференцированными движениями блоков вдоль круп
ных расколов, окаймляющих прогиб.

Наиболее ранние проявления неогенового м агм а
тизма ( п е р в а я  ф а з а )  в Закарпатье относятся к 
гельвету. Это так  называемые новоселицкие плагиолипа- 
ритовые туфы и содержащиеся в подчиненном количест
ве туффиты с прослоями мергелей и аргиллитов. Они 
развиты регионально и залегают на мезозойских и палео
геновых отложениях фундамента Закарпатского прогиба. 
Аналогичные новоселецким плагиолипариговые туфы 
развиты в тортонских и нижнесарматских отложениях 
прогиба, где такж е образуют стратифицированные гори
зонты, но мощность их в юго-западной части Закар п ат
ского прогиба (Берегово-Беганский район) увеличива
ется.

Д л я  этой вулканической толщи характерны широкое 
площадное распространение, четкий стратиграфический 
контроль, морфологическая устойчивость на больших 
расстояниях. Все это свидетельствует о том, что изверже
ния происходили во многих пунктах, носили ареальный
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характер и продолжались длительное время (в течение 
гельвета — нижнего сармата).  Вместе с тем отсутствие 
покровных образований и потоков липаритовой лавы в 
толще кластического материала на территории З а к а р 
патья и преобладание пепловой связующей массы над 
кластическим материалом позволяют предполагать, что 
центры извержения находились за пределами описыва
емой территории. Источниками пеплового материала, ве
роятно, являлись островные горы северной Венгрии, где 
Г. Панто выделяет область интенсивного игнимбритово- 
го вулканизма, относящуюся к тортону — сармату. Д р у 
гие вулканические центры, как указывал В. П. Костюк, 
могли находиться в горах Апусени, где такж е известны 
излияния и эксплозии плагиолипаритов в гельвете и 
тортоне-

Однако вопрос о потенциальных источниках плагио- 
липаритовых эксплозий в настоящее время не решен 
окончательно, поскольку в Берегово-Беганском районе 
Закарпатья  известны плагиолипаритовые купола, по со
ставу подобные нижнесарматским плагиолипаритовым 
туфам. Развитие туфов нижнего сармата и пространст
венно совмещенных с ними липаритовых куполов легло 
в основу положений некоторых исследователей 
(М. Ю. Фишкин, Е. Ф. Малеев) о синхронности туфов 
и липаритовых куполов Берегово-Беганского района и о 
том, что источником нижнесарматских туфов в этом р а
йоне явились вулканические аппараты Береговского, хол- 
могорья, давшие извержения экструзивных куполов пла- 
гиолипаритовой лавы. Согласно этим взглядам, липари- 
товый вулканизм Береговского района следует отнести к 
первой ф азе  неогенового вулканизма.

Другие исследователи придерживаются точки зрения
о генетической и возрастной обособленности плагиоли- 
паритовых экструзий Береговского района от вмещаю
щих их нижнесарматских липаритовых туфов, посколь
ку туфы и липаритовые купола формировались в разных 
фациальных условиях: туфы — в морском бассейне, ли
париты — в континентальных условиях. Исходя из это
го, липаритовые купола Береговского района моложе 
нижнесарматских туфов и относятся к кислой стадии вто
рой фазы неогенового вулканизма.

В т о р а я  ф а з а  неогенового вулканизма включает 
дифференциаты основной магмы и отделена от первой



фазы тектоническими событиями, связанными со второй 
стадией карпатской складчатости в верхнем тортоне — 
нижнем сармате. Слабыми складчатыми движениями 
этого времени были охвачены миоценовые прогибы и вся 
территория восточных Карпат. С этой стадией складча
тости в Закарпатском прогибе связано возникновение 
поперечных разломов северо-восточного направления и 
перемещение разломов северо-западного направления с 
Паннонского массива в сторону Закарпатского прогиба.

Вулканизм этой фазы объединяет генетически и 
структурно обособленные образования эффузивного и 
гипабиссального комплексов, хотя становление их в об
щих чертах синхронно и происходило в нижнем сарм а
те —• панноне. В обоих комплексах дифференциация 
начинается стадией основных пород и заканчивается 
стадией кислых пород дацитового состава.

Стадия основных пород эффузивного комплекса пред
ставлена лавами и пирокластами безоливиновых андези- 
то-базальтов и анДезитов нижнего сармата, образующих 
цепь погребенных вулканов. За  пределами погребенной 
вулканической гряды нижнесарматские андезиты извест
ны в Береговском районе.

Нижнесарматские вулканические аппараты * пред
ставлены крупными стратовулканами, состоящими из 
чередующихся потоков лав, туфолав, лавобрекчий и 
подчиненного количества мелкообломочных туфов анде- 
зито-базальта и андезита, погребенными под паннон- 
левантинской осадочно-вулканогенной толщей. Средний 
эксплозивный коэффициент стратовулканов 40—45%. 
В настоящее время среди стратифицированных нижне
сарматских осадочных отложений установлено четыре 
стратовулкана.

Стадия кислых пород эффузивного комплекса состоит 
из лав и туфов андезито-дацита и дацита паннонского 
возраста. Эти образования развиты в пределах цепи по
гребенных вулканов, Но в отличие от основных изверже
ний пирокласты в толще андезито-дацитов и дацитов 
имеют подчиненное развитие и представлены преимуще

* Д о недавнего времени о существовании вулканических аппа
ратов нижнего сармата на территории Закарпатья не было извест
но, поэтому считалось, что основной вулканизм в нижнем сармате 
представлен только серией основных интрузий габбро-диабазов, от
носящихся к гипабиссальному комплексу.

3 -1 1 4 9 13



ственно псаммитовыми разностями, завершающими раз
рез вулканогенной толщи этой фазы. Кислые породы 
погребенной вулканической гряды занимают не более 
10— 15% эффузивной толщи.

Гипабиссальный комплекс относится к сложным об
разованиям, связанным с одной фазой магматизма и 
характеризующимся стадийным внедрением пород от ос
новных к кислым. К первой стадии относятся габбро-ди
абазы и габбро-порфириты, ко второй — диорит-порфи- 
риты и кварцевые диорит-порфириты, к третьей — квар
цевые диорит-порфириты и гранодиорит-порфиры, к 
четвертой — лейкократовые гранодиорит-порфиры и 
микрогранодиориты, лейкократовые дациты и связанные 
с ними эксплозивные брекчиевые дайки и некки.

Породы гипабиссального комплекса контролируются 
зонами глубинных разломов: Закарпатским (Перечин- 
Свалявский район) и Припаннонским (Вышковский и 
Великодобронский районы). В этих районах интрузии 
гипабиссального комплекса локализуются лишь на участ
ках, претерпевших горстовые или сводовые воздымания 
и осложненных поперечными разрывными нарушениями 
и, возможно, поперечными поднятиями. В пространстве 
и времени породы гипабиссального комплекса не зави
сят от размещения образований эффузивного комплекса, 
но не обособляются от них, а располагаются в одних 
геологических структурах. Н ам представляется, что в при
поднятых зонах происходила миграция основной магмы 
из глубинных истоков в верхнюю пластичную оболочку 
фундамента с образованием обособленных очагов, в ко
торых и происходила глубокая и совершенная диффе
ренциация магмы, давшей стадийные инъекции гипабис
сального комплекса. Поэтому особенности химизма и 
минеральных парагенезисов пород гипабиссального 
комплекса отчасти подчиняются общим закономер
ностям всего вулканогенного комплекса Закарпатья, 
отчасти обусловливаются конкретными геологическими 
структурами, к которым приурочены гипабиссальные по
роды, и процессами дифференциации в промежуточных 
очагах.

Реконструкция кровли вскрытых эрозией и слепых 
интрузивных тел показывает, что отдельные стадийные 
производные гипабиссального комплекса формировались 
в широком вертикальном диапазоне: от 3—4 до 0,2—



0,3 км, а образования лейкократовой фации достигали 
дневной поверхности.

Т р е т ь я  ф а з а  вулканической деятельности приве
ла к созданию крупных вулканических сооружений Вы
горлат-Гутинской гряды. Эта ф аза вулканизма, начав
ш аяся в верхнем панноне, фиксируется резкой сменой 
кислых пород основными и связана с тектоническими 
движениями завершающей стадии карпатской складча
тости, обусловившей создание новых разломов и омоло
дившей древние разломы северо-западного и северо-во
сточного направлений. К таким разломам, контролиро
вавшим вулканическую деятельность, можно отнести 
разлом на границе Чопской и Солотвинской впадин и 
разломы северо-западного простирания, обрамляющие с 
севера и юга Закарпатский прогиб. Поэтому в располо
жении вулканических центров намечается линейность 
северо-западного и северо-восточного направлений.

Н ачало третьей фазы вулканизма знаменуют излия
ния основных лав, сопровождавшиеся накоплением мощ
ной толщи андезитовых агломератов и туфов. Пирокла- 
сты в отдельных районах перемежаются с пресноводными 
осадками верхнего паннона, а на участках с конти
нентальным режимом они ложатся на размытую по
верхность сармата. В пирокластической толще, получив
шей название туфогенной свиты, лавовые потоки имеют 
подчиненное значение.

Дальнейшее развитие вулканизма характеризуется 
сменой эксплозий излияниями из многих вулканических 
центров (стратовулканов и моногенных вулканов), рас
положенных на всей площади -Выгорлат-Гутинской гря
ды, а такж е в ее юго-западной ветви. Эти излияния, про
должавшиеся до верхов паннона и в левантине, привели 
к образованию мощного эффузивного комплекса — так 
называемой гутинской свиты. В гутинской свите преоб
ладаю т потоки и покровы основных пород, среди кото
рых выделяются андезито-базальты, двупироксеновые, 
пироксен-роговообманковые, оливиновые и гиперстеновые 
андезиты; менее развиты андезито-дациты, дациты и ли
париты, являющиеся наиболее поздними дифференциа- 
тами вулканизма третьей фазы. Крупнопорфировым ан
дезитам В. С. Соболев и В. П. Костюк отводят особую 
роль в вулканическом процессе. Они изливались, оче
видно, после некоторого перерыва и длительного перио



да  интрателлурической кристаллизации и отделяют рас
сматриваемую фазу вулканизма от следующей, хотя 
крупнопорфировые андезиты развиты не на всей площ а
ди и на многих участках вулканической гряды третью 
ф азу  вулканизма завершают кислые породы — дациты 
и липариты- Последние образуют небольшие куполы и 
потоки; они занимают меньшую площадь, чем андезиты, 
хотя и встречаются во всех частях (Выгорлат-Гутинской 
гряды.

Характерно, что состав вулканических продуктов гу- 
тинской и туфогенной свит почти идентичен. Это может 
свидетельствовать о том, что большинство вулканов воз
никло одновременно с туфогенной свитой и лишь не
большая их часть более молодого возраста.

Ч е т в е р т а я  ф а з а  вулканизма фиксируется сме
ной экструзий кислой магмы излияниями основной маг
мы в результате новой вспышки вулканической актив
ности. Тектонически четвертая ф аза  вулканизма отде
лена от предыдущей появлением верхнеплиоценовой ста
дии тектонических движений. Следами этих движений 
являются крутопадающие сбросы, рассекающие осадоч
ную толщу и покровы лав гутинской свиты и перекрытые 
более молодыми лавами. Такие сбросы установлены в 
Перечинском районе Г. Г. Сасиным и на участке Синяк, 
западнее реки Латорицы.

Д л я  четвертой фазы вулканизма характерно широкое 
развитие базальтов и андезито-базальтов и незначитель
ное — пирокластов. Базальты наиболее широко распро
странены в средней части вулканогенной гряды и в р а 
йоне горы Бужоры, где залегаю т на крупнопорфировых 
андезитах. На этом основании В. С. Соболев и В. П. Ко- 
стюк выделили их в отдельную фазу вулканизма, при
своив им название бужорской свиты. Основанием для 
отнесения андезитов и базальтов к четвертой фазе вул
канизма является то, что они налегают на кислые лавы 
и туфы предыдущей фазы, а такж е на крупнопорфиро
вые андезиты. Возраст бужорской свиты большинство 
исследователей считает левантинским.

Бужорская свита распространена не по всей площади 
Выгорлат-Гутинской гряды, но широко развита и ме
стами залегает непосредственно на осадочных породах 
нижнего сармата — плиоцена.



Согласно общепринятой точке зрения, основными л а 
вами бужорской свиты завершается неогеновый цикл 
вулканизма Украинских Карпат. Основными ж е изли
яниями андезито-базальтов оканчивается неогеновый 
вулканизм всех внутренних іКарпат на территории Чехо
словакии, Венгрии и Румынии.

Неогеновые вулканические породы Закарпатья  отно
сятся к известково-щелочной серии. Общей для всех осо
бенностью является преобладание натрия над калием 
и повышенное содержание кальция. На фоне общей з а 
кономерности характерно постепенное уменьшение роли 
СаО в полевых шпатах при переходе от основных диф- 
ференциатов к кислым, а такж е заниженное значение 
характеристики п, отмеченное В. П. Костюком в эффу- 
зивах Выгорлат-Гутинской гряды, что способствовало 
широкому диапазону устойчивости гиперстена в породах 
обычной железистости.

Характерной особенностью пород гипабиссального 
комплекса в отличие от эффузивного является повышен
ное значение характеристики а' в кислых дифференциа- 
тах. В завышенном содержании глинозема в кислых по
родах отражается, с одной стороны, широкое развитие 
вторичных преобразований, проявляющееся даж е  в от
носительно свежих разностях, с другой, — минералогиче
ская специфика этих пород. Почти все разновидности 
гипабиссальных интрузий содержат большое количество 
чужеродных примесей. Так, в породах Вышковского р а 
йона — это неравномерно рассеянные ксенолиты высо
коглиноземистых роговиков; в породах Перечин-Сваляв- 
ского района — равномерно рассеянные в магме ксено- 
кристаллы граната.



М А Р Ш Р У Т Ы

Первый день: ЛЬВОВ— МУКАЧЕВО

М арш рут экскурсии начинается с окрестностей Л ьво
ва, расположенного на юго-западной окраине Русской 
платформы, и следуя далее по дороге Львов—Мукачево, 
пересекает Предкарпатский передовой прогиб, складча
тую область флишевых Карпат и Закарпатский внутрен
ний прогиб. Около Днестра у г. Николаева проходит 
граница между Русской платформой и Предкарпатским 
передовым прогибом. Прогиб заполнен мощной толщей 
нижнє- и верхнемиоценовых моласс и разделяется на две 
основные зоны — Внутреннюю и Внешнюю, граница м еж 
ду которыми проходит у г. Стрый по крупному пологому 
региональному надвигу с амплитудой перемещения на 
северо-восток около 12 км. Внешняя зона Передового 
прогиба развивалась  на платформенном палеозойском 
фундаменте, Внутренняя — на складчатом флишевом 
основании. С молласовыми отложениями и флишевым 
основанием прогиба связан ряд полезных ископаемых: 
месторождения каменных и калийных солей, озокерита, 
нефти и газа, а такж е источники минеральных вод.

Проехав передовой прогиб, у с. Любенцы пересекаем 
тектонический контакт между Предкарпатским передо
вым прогибом и флишевой зоной Карпат. Тектонический 
контакт закрыт террасовыми образованиями и в совре
менном рельефе не выражен. Д алее до г. Свалявы доро
га проходит по флишевым Карпатам, пересекая три во
дораздельных хребта: Тухольский, Верецкий, по которо
му проходит граница между Предкарпатьем и З а к а р 
патьем, и УклиНский.

Остановка О л е н е в о. Вулканические жерловины 
в зоне Закарпатского глубинного разлома

Район Оленево расположен в пределах Закарпатско
го глубинного разлома в 2 км  севернее края Выгорлат- 
Гутинской вулканогенной гряды. Сложен он интенсивно



складчатым эоценовым и олигоценовым флишем, состо
ящим из аргиллитов, алевролитов и песчаников.

В Оленевском районе отчетливо прослеживаются 
крутопадающие разломы северо-восточного направления 
(35—40°), причем наиболее крупный разлом, продол-

Рис. 2. Схема геологиче
ского строения Оленев- 

ского района.
1 — дай к и  ан д ези т о -базал ь -  
та; 2 — вулканические ж ер -  
ловины; 3 — олигоценовы й  
флиш ; 4 — эоценовы й флиш ;
5 — линия п р едполагаем ого  
надвига; 6 — линии разлом ов.

ж аясь  на юго-запад, уходит в пределы Выгорлат-Гутин
ской гряды (рис. 2). Здесь развиты дайки андезито-ба- 
зальта и трубообразные тела-жерловины, состоящие из 
лавы андезито-базальта и брекчии того же состава и от
носящиеся к субвулканической фации эффузивного ком
плекса. В большинстве таких тел в брекчии локализуется 
ртутное оруденение. В районе насчитывается более 10 
даек и четыре жерловины.

Ж е р л о в и н а  К а м е н н ы й  К а р ь е р  состоит из 
штока андезито-базальта, окаймленного эксплозивной 
брекчией, и приурочена непосредственно к главному 
разлому района, представленного мощной зоной дробле
ния (рис. 3). К жерловине приурочено ртутное место
рождение, поэтому она детально разведана кольцевой 
штольней и большим количеством буровых скважин, про
следивших ее до глубины 150 м.

Ж ерловина представляет собой трубчатое вертикаль
ное тело, имеющее в горизонтальном срезе неправиль-



ную форму и вытянутое в северо-восточном направлении. 
Размеры жерловины в горизонтальном сечении на по
верхности по длинной оси 95 м, по короткой — от 45 в 
раздуве до 20 м в пережиме.

Рис. 3. План и разрез жерловины Каменный Карьер.

1 —  эксплозивная брекчия; 2 — ан дези то-базал ьты ; 3 — аргиллиты  
и песчаники ф лиш евой толщ и; 4 —  бур ов ы е скваж ины ; 5 — горны е

вы работки.

Мощность брекчии, окаймляющей шток, варьирует от 
0,2 до 15 м. На некоторых участках брекчия отсутствует 
и андезито-базальт непосредственно контактирует с вме
щающими осадочными породами. Контакты брекчии с 
флишевой толщей резкие, близкие к прямолинейным, а

Рис. 3. План и разрез жерловины Каменный Карьер.
1 — эксплозивная брекчия; 2 —  ан дези то-базал ьты ; 3 — аргиллиты  

и песчаники ф лиш евой толщ и; 4 — бур ов ы е скваж ины ; 5 —  горны е
вы работки.



со штоком андезито-базальта — извилистые. Брекчия 
состоит из угловатых и округленных обломков андезито- 
базальта, аргиллита, алевролита и песчаника, сцементи
рованных пелитоморфным туфогенным материалом и 
вторичными минералами. Андезито-базальт в обломках 
идентичен андезито-базальту в штоке, а состав обломков 
вмещающих пород подобен породам вмещающего фли-

Рис. 4. План и разрез жерловины Магора.

/  — экспл озивная брекчия; 2 — ан дези то-базал ьты ; 3 — ар 
гиллиты и песчаники флиш евой толщ и; 4 — буровая  
скваж и н а (условны е обозн ач ен и я  те ж е, что на рис. 3).

ша. Размер обломков — от нескольких миллиметров до 
первых десятков сантиметров.

Структура андезито-базальта порфировая, вкраплен
ники — плагиоклаз №  70—90, моноклинный пироксен, 
гиперстен и единичные зерна оливина. Основная масса 
имеет гиалопилитовую структуру и состоит из бурого 
стекла, в котором наблюдаются микролиты плагиоклаза 
и моноклинного пироксена. На отдельных участках от
четливо видны следы течения стекловатого субстрата и 
направленное расположение микролитов основной массы 
вдоль контакта штока с брекчией. Андезито-базальты и 
брекчия жерловины в основном замещены карбонатом, 
каолином. Карбонатизация породы сопровождается вы
делением кальцита, сидерита, кварца, барита, м аркази
та, киновари и метациннабарита. Кроме того, здесь ши-

Рис. 4. План и разрез жерловины Магора.
/  — экспл озивная  брекчия; 2 — ан дези то-базал ьты ; 3 — ар 
гиллиты и песчаники флиш евой толщ и; 4 — буровая  
скваж и н а (условны е обозн ач ен и я  те ж е, что на рис. 3).



роко распространены бесструктурные твердые битумы — 
кертиссит и карпатит.

Ж е р л о в и н а  М а г о р а  состоит из эксплозивной 
брекчии, прорванной штоком андезито-базальта (рис. 4). 
Главный разлом района проходит в значительном рас
стоянии (0,5 км)  от жерловины. Ж ерловина представляет 
собой крутопадающее столбообразное тело, имеющее 
в горизонтальном сечении форму неправильного овала. 
Размер этого овала на поверхности 310 м  по длинной 
оси и 110— 130 м  по короткой оси. Направление длинной 
оси овала северо-восточное (20°).

В юго-западной части жерловины брекчия прорыва
ется штоком андезито-базальта размером 80Х НО м. 
Контакты штока с брекчией, как и с вмещающей оса
дочной толщей, резкие, слегка извилистые. Судя по 
материалам скважин, от жерловины отходят брекчиевые 
дайки мощностью от 0,1 до 3,7 м.

Брекчия, слагающая жерловину, состоит из обломков 
андезито-базальта и осадочных пород — аргиллитов, 
алевролитов и песчаников, подобных породам вмещ аю 
щей флишевой толщи. Местами наблюдается уплотнение 
и обжиг аргиллитов и алевролитов без новообразований 
метаморфогенных минералов. Обломки в брекчии угло
ватые и округлые размером 1 — 10 см, преобладают анде- 
зито-базальты.

Цемент брекчии состоит в основном из пирокластиче- 
ского материала андезитового состава с небольшой при
месью осадочного материала. Местами обломки цемен
тирует пористая стекловатая лава  основного состава. 
Обращ ает на себя внимание отсутствие следов катакла- 
за в обломках и цементе брекчии.

Андезито-базальты в обломках и штоке по минераль
ному и химическому составу аналогичны и характеризу
ются отчетливой порфировой структурой. Вкрапленники 
состоят из плагиоклаза, моноклинного пироксена и ги
перстена. Основная масса породы пилотакситовая, со
стоит она из идиоморфных столбчатых выделений пла
гиоклаза и изометричных микролитов моноклинного пи
роксена, погруженных в стекловатый базис. В обломках 
такж е встречаются разности с гиалопилитовой основной 
массой и афанитовые. Из вторичных минералов разви
ты карбонаты и бурые окислы железа.



Остановка С у с к о в о. Дайки субвулканической фации 
эффузивного комплекса (III фаза!)

Район расположен у северного края вулканической 
гряды Закарпатского глубинного разлома и сложен 
складчатым палеогеновым флишем. Осадочная толща 
прорвана серией даек северо-западного направления; н а
иболее крупная обнажается в долине р. Латорицы. Дайки 
контролируются разломом северо-восточного простира
ния. Протяженность дайковых тел достигает 1 км при 
мощности до 100 м. Породы, вмещающие дайки, почти 
не деформированы, сохраняют первоначальное зал ега
ние и не несут следов термального метаморфизма. Не- 
эродированная поверхность дайковых тел слабо извили
стая, эндоконтактовые зоны в воздымающихся местах 
часто обогащены ксенолитами вмещающих пород, под
вергшимися слабому термальному метаморфизму. В ксе
нолитах ороговикованных аргиллитов новообразования
ми являются микрочешуйки светлого биотита и незна
чительные микролиты диопсида.

Порода, слагаю щ ая брекчию, в основном светло-серая, 
но местами темно-серая и характеризуется толстоплит
чатой отдельностью. Макроскопические исследования по
казывают, что дайки сложены типичным андезито-ба- 
зальтом, по составу и структуре ничем не отличаю
щимся от расположенных поблизости эффузивных 
разностей.
• Структура породы порфировая, структура основной 

массы у контакта гиалопилитовая, а с удалением от кон
такта переходит в интерсертальную и микродолеритовую. 
Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом, 
моноклинным пироксеном и гиперстеном. Основная мас
са состоит из микролитов плагиоклаза, зернышек моно
клинного пироксена, магнетита и участками — стекла. 
Акцессорные минералы — апатит, циркон. Из вторичных 
минералов развит карбонат, кварц, халцедон. -Плагио
клаз вкрапленников зональный, часто переполнен сет
чатыми включениями стекла, центр представлен битов- 
нитом №  76—84 и лабрадором № 65—68 в краевых ч а
стях. Вкрапленники моноклинного пироксена идиоморф- 
ны с отчетливыми двойниками. Гиперстен развит в 
породе в подчиненном количестве. Вокруг зерен гипер
стена наблюдаются каймы из зерен моноклинного пирок-
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сена. По своим свойствам и содержанию железистого 
компонента моноклинный пироксен и гиперстен даек 
близки к таковым из эффузивных андезито-базальтов.

Остановка К о л ч и н о. Путинская свита 
(агломератовые туфы и лавы — 

остатки древнего вулкана)

Район расположен на северо-восточной окраине 
г. Мукачево.

На левом берегу р. Латорицы обнажаются глыбовые 
агломератовые туфы основного состава, неравномерно
обломочной структуры. Величина отдельных глыб неред
ко превышает 1,5 м, средняя величина обломков 0,2— 
0,5 м. Мелкообломочный материал с пепловым и стекло
ватым агрегатом цементирует более крупные обломки. 
Расположение обломков северо-восточное. Обломки уг
ловатые и округлые, встречаются глыбы с поверхностью 
типа «хлебной корки», а иногда полностью окисленные. 
Представлены обломки в основном андезито-базальтами 
разнообразной структуры: встречаются плотные стекло
ватые разности с витрофировой и гиалопилитовой струк
турой и совершенно свежим стеклом, пористые стеклова
тые разности, полностью замещенные бурыми окислами 
железа, раскристаллизованные породы с микродоле- 
ритовой или пилотакситовой основной массой и вкрап
ленниками основного плагиоклаза № 80, гиперстена и 
моноклинного пироксена. В некоторых крупных глыбах 
заметно изменение структуры от микродолеритовой в 
центральной части до стекловатой в краевой.

Накопление крупного пирокластического материала 
свидетельствует о близости центра извержения, причем 
преимущественным материалом, вероятно, являлись вул
канические бомбы, выброшенные при взрывах, а не о б 
ломки более древних андезитов, смытых со склона вул
канов мощными грязевыми потоками, о чем свидетель
ствует наличие стекловатых и пористых разностей, оки
сленных пород при извержении, а такж е изменение 
структуры в пределах одной глыбы. Е. Ф. Малеев отме
чает, что подобные агломераты характерны для авто
хтонной наземной фации околожерловой зоны.

Размер пирокластического материала уменьшается 
к северу от обнажения агломератов. Так, в районе Шел-



структурой с характерными изогнутыми пепловыми ч а
стицами стекла.

В поле пирокластов развиты андезито-базальты, об
разующие купол, переходящий в поток. Предполагаемый 
купол хорошо обнажен карьерами Колчино—Шеллесто- 
во. В карьерах видна столбчатая отдельность с диамет
ром столбов 50—80 см (рис. 5)- Расположены столбы

лестова описаны литокластические и витрокластические 
туфы того же состава, в которых кластический материал 
представлен обломками андезита и кристаллами плагио
клаза и пироксена размером 0,1 м м— 1 см. Н а отдель
ных участках туф обладает типичной витрокластической

Рис. 5. Столбчатая отдельность в андезито-базальтах. Карьер
Колчино.



веерообразно, сходясь к центру эрупции (предполага
емому) . По мере удаления от последней вертикальная 
отдельность в андезито-базальтах сменяется наклонной, 
переходя в почти горизонтальную — плитчатую.

Андезито-базальты содержат включения ороговико- 
ванных сланцев, но никакой закономерности в располо
жении ксенолитов не наблюдается.

Структура андезито-базальтов порфировая. В крап
ленники представлены зональным плагиоклазом №  85— 
65, гиперстеном и моноклинным пироксеном. Основная 
масса состоит из микролитов плагиоклаза, моноклинно
го пироксена, темно-бурого стекла и характеризуется 
в основном гиалопилитовой интерсертальной структурой.

В. С. Соболев и О. Н. Горбачевская предполагают, 
что здесь находится эродированный стратовулкан, вы
раженный в рельефе отрицательными формами — отно
сительно широкой котловиной, расположенной у слия
ния рек Обавы и Визницы с Латорицей. Как считает 
Е. Ф. Малеев, здесь возможен и ряд моногенных вул
канов.

Второй день: МУКАЧЕВО— УЖГОРОД— ПЕРЕЧИН

Остановка С е р е д н е е .  Куполы дацитов 
(эффузивный комплекс), завершающие гутинскую свиту

Район расположен между Мукачевом и Ужгородом 
у внутреннего края Выгорлат-Гутинской гряды. Здесь 
развит ряд дацитовых куполов, из которых наиболее 
крупный — г. Путка. Е. Ф. Малеев описывает г. Путку 
как сложный купол, в котором выдавливание лавы про
исходило пятью отдельными блоками, а также отмечает, 
что во внутренних частях куполов флюидальность ори
ентирована вертикально и имеет субмеридиональное на
правление. По периферии флюидальность выполажива- 
ется, становясь почти горизонтальной. Окончания лаво
вых потоков сложены кластолавой, состоящей из глыб 
и обломков светло-серого слабо пористого андезито-да- 
цита, сцементированного белой пористой лавой. 
А. П. Бобриевич отмечает, что куполы дацитов района 
прорывают андезитовые туфолавы, в отдаленных ч а 
стях перекрывая их.

Порода центральных частей куполов плотная серого 
цвета с малиновым или сиреневым оттенком на свежем



изломе. Основная масса в центре имеет микропойкили- 
товую структуру, с удалением от центральных участков 
приобретает гиалопилитовую, а у контакта с вмещающи
ми породами — витрофировую структуру со следами те
чения вязкого субстрата, а участками переходит в об
сидиан с перлитовой структурой. Соответственно посте
пенно меняется цвет дацитов — обсидианы и перлиты 
становятся черными.

Вкрапленники дацитов в основном представлены пла
гиоклазом №  60—40 и гиперстеном. В резко подчиненном 
количестве находятся' моноклинный пироксен и роговая 
обманка. Кварц оплавленный, зерна достигают 1 мм. 
Акцессорные минералы — апатит и циркон.

Остановка О н о к о в ц ы— К а м е н и ц а.
Андезито-базальты гутинской свиты

Район находится на правобережье Ужа между У ж 
городом и Перечином, в центральной части Выгорлат- 
Гутинской гряды. Сложен он вулканогенными породами 
верхней части гутинской свиты. Развиты здесь в основ
ном андезито-базальты и их туфы. Р азрез  вскрывается 
несколькими карьерами, наиболее крупный из которых — 
Каменицкий и Оноковский.

Карьер  Каменица, по данным Е. Ф. Малеева, с 
1964 г. вскрывает верхнюю часть мощного покрова ан 
дезито-базальта. Лавовый поток в нижней части сложен 
флюидальной лавой, что объясняется извержениями в 
водную среду. Размер глыб достигает 1 м в поперечнике. 
Лавы обладают плитчатой отдельностью, ориентирован
ной в субгоризонтальном направлении.

Цементирующая мелкопористая масса андезита со
держит большое количество опала, нонтронита и халце
дона, относящихся к унгваритам.

'Оноковский карьер вскрывает поток лавы андезито- 
базальта, имеющий луковичное строение (Е. Ф. Малеев, 
1964). Верхняя часть потока сложена пузыристой лавой, 
с глубиной постепенно переходящей в массивную.

Перекрываются лавовые потоки пластами хорошо от
сортированных гравийных и псаммитовых туфов, содер
жащ их примесь терригенного материала и отпечатки 
листьев, что указывает на отложение их в водном б ас
сейне.



Текстура породы пузыристая, мелкопористая, мас
сивная, полосчатая, структура порфировая, а основной 
массы — стекловатая в верхней части потоков, интерсер- 
тальная — в нижней.

Порфировые вкрапленники представлены плагиокла
зом, ромбическим и моноклинным пироксеном. В стекло
ватой основной массе рассеяны микролиты плагиоклаза, 
моноклинного пироксена, а такж е мелкие выделения 
апатита, циркона, ильменита.

<В андезитовых карьерах по долине р. Ужа заслуж и
вают внимания своеобразные поствулканические обра
зования — так  называемые унгвариты, характерные для 
всей Выгорлат-Гутинской гряды.

В свежих базальтах, андезито-базальтах и андези
тах, реже дацитах и липаритах встречаются колломорф- 
ные агрегаты смеси нонтронита и опала, как правило, 
имеющие линзовидную форму. Нередко такие линзы 
вытянуты по направлению флюидальности. В свежих 
андезитах наблюдаются такж е неправильные амебооб
разные полости и частично выполненные вторичными 
минералами (гипсом и монтмориллонитом).

Ш естоватые агрегаты монтмориллонита возникли по 
игольчатым кристаллам амфибола, образующего в н а
стоящее время как бы сердцевину в наиболее крупных 
«столбиках» монтмориллонита. Н аряд у  с гипсом и монт
мориллонитом в полостях андезитов встречается опал 
нередко в колломорфной смеси с нонтронитом и мель
никовитом, реже — агрегаты мелкокристаллического 
марказита, изредка отмечается самородная сера.

В излившихся породах изменения имеют локальное 
значение; в туфах, обычно агломератовых, эти процес
сы были развиты шире и нередко приводили к обособле
нию отдельных компонентов в виде линз и горизонтов. 
В результате возникли залежи, представленные смесью 
железистого нонтронита, гидроокислов железа, р азр аба
тывавшиеся раньше в качестве железной руды, и почти 
мономинерального монтмориллонита.

Остановка Н о в о с е л и ц а .  Лейкократовые дациты 
с гранатом (гипабиссальный комплекс)

Район Новоселицы расположен у внешнего края 
вулканогенной гряды в пределах южной полосы Утесо
вой зоны. Сложен меловым и палеогеновым флишем,



собранным в мелкие складки северо-восточного прости
рания. Прослеживаются здесь и крупные круто падаю 
щие разломы северо-восточного направления.

Осадочные отложения прорваны экструзиями лейко- 
кратовых дацитов с гранатом (гипабиссальный комп
лекс). Наиболее молодыми в районе являются вулкано
генные образования Выгорлат-Гутинской гряды.

Д ацитами с гранатом сложен ряд куполов. Наличие 
агломератового туфа, состоящего из обломков этих д а 
цитов, а такж е стекловатая структура основной массы 
в периферических зонах свидетельствуют о проявлении 
в этом районе наземного вулканизма.

Порода светло-серая, иногда белая, с редкими вкрап
ленниками плагиоклаза, биотита, граната и кварца. 
П лагиоклаз вкрапленников № 40—38 образует таблич
ки размером 1—2 мм. Вкрапленники кварца развиты 
значительно меньше, чем плагиоклаз, и обладают х ар а к 
терной оплавленной формой. Вкрапленники биотита об
разуют тонкие вытянутые лейсточки.

Структура породы порфировая, структура основной 
массы стекловатая, с глубиной переходит в микропой- 
килитовую. Основная масса, состоящая из микролитов 
плагиоклаза, кварца, и калишпата, преимущественно 
каолинизирована.

Отличительной особенностью пород является наличие 
вкрапленников граната. Размеры вкрапленников до 1 —
2 мм, но в аллювии встречены кристаллы диаметром до 
5* мм. Цвет граната темно-красный, преобладающая 
форма кристаллов тетрагон-триоктаздр. В шлифе видно, 
что в некоторых случаях в края зерен граната врастают 
кристаллы кварца и биотита. Внутри граната встреча
ются мелкие длиннопризматические кристаллы циркона.

По преобладающему компоненту гранат может быть 
отнесен к альмандину. Характерным для него является 
повышенное содержание кальциевых компонентов, что 
связано с особенностями генезиса.

Третий день: МУКАЧЕВО— БЕРЕГОВО— ХУСТ

Остановка Д р и с и н о. Останец андезитового вулкана 
в погребенной цепи

Район расположен между Мукачевом и Береговом. 
Над  равнинной частью Чопской впадины на 40—50 м 
возвышается пологий холм диаметром 300—320 м. П р и 



мерно в центральной части холма карьером вскрыта 
часть жерловины вулкана, выполненная андезитовым 
агломератовым туфом. Размер обломков достигает 10— 
16 см. П о  вскрытой части жерловины можно предполо
жить, что диаметр ее 30—40 м. С запада  к жерловине 
примыкает наклонный поток слоистого андезита, выпо- 
лаживающийся с удалением от жерловины. Непосред
ственно у жерловины угол наклона потока андезита 
составляет 20°, в 10 м от него — 10° и в 20 м —  Т .

Большие углы наклона свидетельствуют о том, что 
ко времени излияния этого потока вулканический конус 
был уже сформирован и имел крутые склоны. В двух 
других карьерах, расположенных в 50 м от центрально
го, вскрыты только потоки андезита. По-видимому, Дри- 
синская горка является останцем моновулкана, деятель
ность которого закончилась эксплозией, давшей жерло- 
вую брекчию. Отсутствие в этой брекчии обломков 
осадочных пород позволяет отнести ее к завершающей 
стадии деятельности вулкана.

Вулканизм Дрисинской горки относится к более 
поздним проявлениям андезитового вулканизма в цепи 
погребенных вулканов и по аналогии с другими района
ми датируется панноном. Андезит агломератового туфа 
и потоков аналогичен, характеризуется порфировой 
структурой и гиалопилитовой и микролитовой основной 
массой. Вкрапленники представлены основным плагио
клазом, гиперстеном и моноклинным пироксеном. Темно- 
цветные вкрапленники часто окружены апацитовыми 
каймами, в большинстве замещены агрегатом группы 
хлорита-серпентина и бурыми окислами железа.

В основной массе породы часты пустотки, выполнен
ные галлуазитом.

Б е р е г о в о - Б е г а н с к и й  р а й о н

Берегово-Беганский район (рис. 6) расположен в 
равнинной части Закарпатской области, среди которой 
выступают изолированные холмы, вытянутые в широт
ном направлении — Косино-Запсонский, Беганский, Д е 
довский, Калеменский и Береговская гора. Эти холмы 
сохранились от размыва, так  как сложены более устой
чивыми породами — липаритами и вторичными кварци-



тами, чем окружающие их вулканогенно-осадочные от
ложения.

В структурном отношении район приурочен к зоне 
сочленения Закарпатского внутреннего прогиба с Пан- 
нонским срединным массивом- В этой зоне Берегово- 
Беганский район является сложно построенной горст-ан-

Рис. 6. Схема Береговского холмогорья.
1 — липариты  (N iSidra); 2 — липаритовы е туфы  верхней подсвиты  дор обр а-  
товской свиты (N iS id ^ );  3 — глины, аргиллиты и алевролиты  средней  
подсвиты  доробр атов ск ой  (N iS id r2) свиты; 4 — липаритовы е туфы  нижней  
подсвиты  доробр атов ск ой  свиты (N iS id r 2 ); 5 — ниж няя осадоч н ая  толщ а
(верхний тортон — N itj_а); 6  г— тектонические наруш ения (достоверны е
и п р ед п ол агаем ы е); 7 — геологические границы; 8— 12 ф ации м ет асо 
матически изм ененны х пород: 8 — каолинизация; 9 —  алунитизация;
10 — п р едп ол агаем ая  площ адь распространени я к вар ц-адул яровы х пород на 
глубине; И  — п р едп ол агаем ы е п лощ ади  р аспространени я пропилитов на гл у 
бине; 12 — границы  м етасом атически изм ененны х пород; м к  — м онокварциты  
(иногда с алун и там и ); а л -к в  — алунит-кварцевая; к л - к в  каолин-кварцевая; 
к л -г с -к в  —  к аоли н-гидр ослю дисто-квар цевая , п ер еход ящ ая  на гл убине в 
кварц-адул яровую ; а д -гс  —  адуля р -ги др ослю ди стая; цифры  в к р уж к е — к у 
пол ы липаритов ( /  — горы А рдов, 2 — горы Ш арок, 3 — горы Д линной, 
4 — горы М алой Зол отистой , 5 — горы Больш ой Золотистой , 6 — горы Х аеш ).



тиклиналью северо-западного простирання, ограничен
ной сбросами. В осевой части горст-антиклинали на по
верхность выходят отложения верхнего тортона и ниж 
него сармата; крылья сложены породами среднего сар 
мата, а местами — маломощными отложениями пан- 
нона.

Особенностью района является широкое развитие 
вулканогенных образований и связанных с ними пост- 
вулканических процессов.

К наиболее древним (мезозойским?) образованиям 
района, слагающим его фундамент, относятся филлито
видные сланцы с прослоями песчаников и туфов, а т ак 
же диабазы, диабазовые и андезитовые порфириты и их 
туфы с прослоями радиоляриевых яшм. На диабазах  и 
филлитовидных сланцах залегают мощные толщи неоге
новых отложений, среди которых особенно развиты кис
лые вулканиты тортонского и сарматского возраста.

В основании неогеновых отложений залегает мало
мощная толща конгломератов и гравелитов бурдигала, 
а на них — мощная (до 350 м)  толща липаритовых ту
фов, относимых к новоселецкому горизонту верхнегель- 
ветского или нижнетортонского возраста, и толща а р 
гиллитов с маломощными прослоями песчаников и туф- 
фитов. Верхнетортонскце отложения представлены ан
дезитами и их туфами, вскрытыми многими скважинами 
в юго-восточной части Береговского района (горы Бикк, 
Кишар, села Доброселье, Квасово и др.), где они сл а 
гают крупный стратовулкан. Мощность андезитов и их 
туфов — более 250 м.

К  нижнесарматским образованиям района относятся 
средний и верхний горизонты липаритовых туфов, р аз
деленные толщей осадочных пород и объединенные в 
доробратовскую свиту.

Средний горизонт туфов представлен в основном 
грубообломочными разностями и в низах содержит 
большое количество обломков и глыб андезита. В вер
хах горизонта развит довольно мощный (50— 100 м) 
слой пелитовых туфов. Мощность туфов среднего гори
зонта — от 40 до 500 м.

Горизонт осадочных пород, разделяющий средние и 
верхние туфы, представлен глинами, реже аргиллитами 
с прослоями песчаников, туффитов и туфов. Распрост
ранены осадочные породы этого горизонта почти по



всему району, кроме юго-восточной части Береговского 
холмогорья, где андезиты перекрыты липаритами и их 
туфами. Мощность горизонта — от 10 до 130 м.

Верхний горизонт липаритовых туфов разделяется 
на две пачки. Нижняя представлена ксенотуфами, спек
шимися туфами и игнимбритами. В ряде случаев среди 
туфов вскрыты андезиты (с. Квасово) и липариты, об
разующие отдельные потоки. Мощность вулканогенных 
образований этой пачки 50—400 м. В туфах найдена 
фауна, указываю щ ая на нижнесарматский возраст от
ложений. Верхняя пачка этой свиты представлена мел
кообломочными разностями липаритовых туфов, в ни
зах ее вскрывается маломощный (0—40 м) пласт глин, 
песчаников и туффитов. Выклинивание на некоторых 
участках горизонта осадочных пород, по-видимому, 
свидетельствует о существовании незначительных пере
рывов в осадконакоплении.

Нижнесарматская вулканическая деятельность Бе- 
регово-Беганского района завершилась формированием 
вулканических куполов плагиолипаритов (горы Ардов, 
Чепки, Ш арок, Длинная, Больш ая и М алая  Золоти
стая) и Косино-Запсонского холма.

По всей вероятности, экструзии, развитые в восточ
ной части холмогорья, относятся к начальному циклу 
нижнесарматского вулканизма, в результате которого 
образовалась мощная толща плагиолипаритовых туфов 
среднего горизонта.

Экструзивной деятельностью обусловлены интенсив
ные поствулканические процессы, приведшие к форми
рованию широкого комплекса гидротермально мета- 
морфизованных пород и связанного с ними полиметал
лического, баритового, алунитового и каолинового 
оруденения. Газово-гидротермальная деятельность сопро
вождалась становлением экструзий и продолжалась 
после их образования.

Одним из характерных признаков вулканических ку
полов района является крутое залегание плоскостей 
флюидальности и веерообразное их расхождение. Л а 
вам свойственна полосчатость и иногда брекчирован- 
ность в лобовых участках и, реже, в подводящих кана
лах купола (гора Д линная).  Размеры отдельных купо
лов (Косинский, Хаешский и др.) более 1 км  в диамет
ре при мощности наземной части 100—200 м.



Остановка К о с и н с к и й  к у п о л .  Липариты

Косинский купол расположен на западе Берегово- 
Беганского района. Липариты этого купола вскрыты 
двумя большими карьерами, в которых хорошо видно 
крутое падение и веерообразное истечение плоскостей 
флюидальности, а в центральной части купола — вер
тикальное падение флюидальности. Падение флю идаль
ности в западной части направлено на восток-северо- 
восток 80—90° под углами 50—30°, а в восточной час
ти — на запад-юго-запад 260—270° под углами 50—90°.

В лобовых частях купола наблюдаются лавобрекчии. 
Обломки липаритов окрашены в красный, бурый и чер
ный цвет.

Брекчия липарита встречена такж е в верхней, цент
ральной части купола на Запсонской горе. По форме 
она имеет вид неправильного эллипса величиной 
400X200 ж. Местами брекчия шлакоподобная, ожелез- 
ненная, в цементе изредка встречается алунит, но чаще 
окремненная, опализированная. Эти брекчии являлись 
путями проникновения восходящих растворов, привед
ших к каолинизации, опализации и алунитизации липа
ритов и туфов.

Флюидальные липариты этого купола имеют пбло- 
счатое строение, характеризующееся чередованием по
лос и участков различного цвета: темно-серых, местами 
почти черных, с розовато-красными и бурыми. Измене
ние окраски связано с разной степенью окисления ж еле
за, и происхождение таких лав объясняется различной 
насыщенностью лавовых струй растворенными газами.

Характерной особенностью купола является большая 
пористость липаритов, которая совпадает с элементами 
залегания плоскостей флюидальности. Нередко пустот- 
ки имеют форму вытянутых эллипсов. Однако пори
стость не везде проявлена.

С глубиной степень раскристаллизации основной 
массы липаритов увеличивается, структура становится 
микропойкилитовой, переходящей в гранофировую.

Остановка Б е г а н ь. Барит-полиметаллическое 
и алунитовое месторождение

Беганское месторождение расположено на северо- 
запад  от Косинского купола и приурочено к верхнетор- 
тонским и нижнесарматским горизонтам липаритовых



туфов, разделенных пачкой осадочных пород нижнего 
сармата. Нижнесарматские образования слагают поло
гую асимметричную антиклиналь, вытянутую в северо- 
западном направлении. Основные рудные зоны контро
лируются сбросами север-северо-западного простира
ния. Д л я  месторождения характерна гипогенная 
зональность, выраженная в том, что кварц-баритовые 
жилы с глубины 150 м  переходят в барит-полиметал- 
лические, а последние — в полиметаллические. Х арак
терно, что кварц-баритовые жилы залегают среди вто
ричных кварцитов, содержащих значительные скопле
ния алунита.

В карьере обнажены сильно алунитизированные бе
лые пористые туфы, содержащие обломки кремней, 
глинистых сланцев, измененного липарита и кварца. 
Участками развиты полосы и пятна опаловидной и ок- 
варцованной массы. Нередко в более крупных пустот- 
ках встречаются розовые и голубые кристаллы морфо
логической разности барита — волнина. В верхней ч а 
сти карьера туфы более окварцованы и алунитизиро- 
ваны, в нижних участках — чаще каолинизированы. По 
трещинам нередко развита бурая глинка трения, отве
чаю щ ая по составу железистому галлуазиту.

У подножья склона Беганской горы среди сильно 
окварцованного туфа — монокварцита вскрыта барито
вая жила. Брекчированная зона местами сильно оже- 
лезнена. Барит здесь крупнозернистый, преимуществен
но пластинчатый.

Вторичные кварциты с алунитовым и баритовым 
оруденением, постепенно обогащаясь каолином, гидро
слюдой и, реже, монтмориллонитом, с глубиной пере
ходят в аргилизированные породы, сопровождающие 
барито-полиметаллическую часть жил.

Полиметаллическая часть рудных жил сопровожда
ется кварц-гиДрослюдисто-адуляровыми метасоматита- 
ми. При этом обогащение адуляром происходит ниже 
экранирующей осадочной толщи. Адуляризация просле
живается на значительную глубину (до 650 м ),  где она 
сменяется альбитизацией, проявленной в липаритовых 
туфах. іВместе с альбитом развиты карбонаты, серицит 
и вкрапленность пирита.



Остановка г. М а л а я  З о л о т и с т а я .
Липаритовый купол

В 2 км  на юго-восток от Берегова в карьере вскры
ты липариты размытого купола вблизи его подводяще
го канала. Плоскости флюидальности имеют здесь вер
тикальное падение, постепенно выполаживаются кверху 
и периферии и образуют флексурообразный изгиб.

Н а участках с вертикальной флюидальностью липа
риты имеют крупноглыбовую отдельность, тогда как в 
местах с пологим залеганием флюидальности — толсто- 
и тонкоплитчатую-

Плагиолипариты представляют собой светло-серые 
и фиолетово-серые мелкопористые, местами стекловид- 

‘ ные породы порфировой структуры. Во вкрапленниках 
развит плагиоклаз, гораздо реже — оплавленные зер
на кварца и единичные зерна измененного биотита. Ос
новная масса микросферолитовая и реже фельзитовая. 
Характерно присутствие довольно большого количества 
тридимита и реже кристобалита.

Остановка Х а е ш с к и й  к у п о л .  Липариты

' По дороге на Виноградово на восточной окраине 
с. Мужиева в обрывистых южных склонах г. Керек-Му- 
жиевской можно наблюдать остатки разрушенного Му- 
жиевского вулкана, представленного чередованием мел
кообломочных разностей туфов с грубообломочными ту- 
фобрекчиями. Последние развиты в верхах разреза и 
местами содержат прослои с огромными (до 1,5 м в 
поперечнике) глыбами липарита и черных обсидиано
вых стекол. В подошве туфового горизонта большое ко
личество обломков андезита и даж е пород фундамен
та  — сланцев и кварцитов. Форма обломков и глыб не
редко округлая. Цементирующая туфовая масса почти 
везде рыхлая, белая или, реже, серовато-белая, места
ми каолинизированная.

Туфы прорваны экструзивным куполом г. Хаеш, от 
которого расползлись потоки в восточном и северном 
направлениях (рис. 7). Д л я  Хаешского купола характер
на флюидальность; наблюдается лишь вертикальная 
крупноглыбовая и иногда столбчатая отдельность.



Липариты Хаешского купола характеризуются шоко
ладным цветом, афанитовым строением, отсутствием 
кварца во вкрапленниках, фельзитовой и изредка ми- 
кропойкилитовой структурой основной массы. В крап
ленники представлены плагиоклазом (андезином) и

г  Кврек Мушиебская г  Хаеш

Рис. 7. Схема строения Мужиевского вулкана и Хаешского 
липаритового купола.

1 — аргиллиты  ниж ней осадоч н ой  толщ и; 2 — липаритовы е туфы  
и туф обрекчии ср ед н его  горизонта; 3 — липаритовы й купол горы  
Х аеш ; 4 — поток липарита на горе К ерек-М уж иевская: а — п р ед п о

л агаем ая  к альдера вулкана; б — сбросы .

очень редко единичными чешуйками биотита. В восточ
ной части купола липариты несколько каолинизированы 
и обелены. Участками в них встречаются выделения опа
ла. В потоках, текущих от купола в северном и восточ
ном направлениях, а такж е на контакте с туфами липа
риты витрофировые, серые, нередко перлитовые.

С формированием экструзивных куполов связаны 
месторождения перлитовых стекол (Пеликанское, Ардов- 
Затыш нянское).

Остановка г. П е л и к а н .  Месторождение перлитов

Пеликанское месторождение перлитовых стекол рас
положено на север от Хаешского купола, с которым 
связано формирование месторождения.

В верхней части карьера вскрыты полосчатые липа
риты розового и шоколадного цвета, подобные липари
там горы Хаеш. В восточной стенке карьера липариты 
светлые, местами каолинизированные, пористые и но
здреватые. Ниже залегают черные и зеленоватые пер- 
литы обсидианового облика, которые в нижней части 
потока сменяются серой перлитовой лавобрекчией. Вул
каническое стекло нередко имеет полосчатую текстуру, 
обусловленную чередованием зеленовато-серых и темно

Рис. 7. Схема строения Мужиевского вулкана и Хаешского 
липаритового купола.
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Х аеш ; 4 — поток липарита на горе К ерек-М уж иевская: а —  п р ед п о

л агаем ая  к альдера вулкана; б — сбросы .



серых полос с темно-зелеными, почти черными полоса
ми с белыми вкрапленниками плагиоклаза и, очень ред
ко, кварца. Полосчатость выявлена как бы послойным 
распределением кристаллов в стекле. Стекло имеет 
микроперлитовую отдельность и изредка микросферо- 
литовую.

Непосредственным продолжением месторождения 
горы Пеликан являются потоки липаритов гор Варна 
и Великая. Здесь в присклоновой части залегают обси
диановые перлиты, местами переходящие в перлитовые 
лавобрекчии серого цвета. В верхних частях потока, что 
можно видеть на вершинах и восточных склонах гор 
Варна и Великая, встречаются белые опалоподобные 
липариты со сферолитовой структурой. В них местами 
отмечается алунитизация и опализация.

Различные разновидности перлитовых стекол место
рождения отлично вспучиваются. Во вспученном состо
янии объемный вес перлитов 100— 150 кг/м3.

Остановка Б е р е г о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е .
Алунитовые, каолиновые и полиметаллические руды

Береговское месторождение расположено на Боль
шой Береговской горе вблизи ее вершины. Д л я  место
рождения характерна вертикальная зональность: а л у 
нитовые руды с глубиной переходят в каолиновые, а 
последние — в полиметаллические. Алунитовые и као
линовые руды относятся к типу вторичных кварцитов.

Алуниты вскрыты карьерами Моломко, Западный и 
Дерекосег; каолины — карьером Дерекосег и в ряде 
штолен. Полиметаллические руды вскрыты разведочны
ми штольнями.

Карьер Моломко расположен на юго-западном скло
не вершины горы. Верхняя часть карьера сложена н а
цело окварцованными туфами, содержащими менее 
10% алунита. Книзу окварцованные туфы сменяются 
алунитизированными (алунита более 70%) и кварц-алу- 
нитовыми (алунита 35— 70% ).

Центральная часть карьера сложена светло-серыми 
и белыми псефитовыми и псаммитовыми сильно пори
стыми туфами. В этих туфах наблюдаются прослои 
плотных пелитовых окремненных, местами яшмовидных 
и менее алунитизированных туфов мощностью 5—30 см.



Поры в туфах выполнены окрашенными в разные цвета 
кристалликами алунита размером от 1 мм  и более. Ме
стами в порах развивается белая, иногда натечная гли
нистая масса, представленная метагаллуазитом. И зред
ка встречаются мелкие водянопрозрачные и голубые

Рис. 8. Схема метасома- 
тической зональности и 
рудоотложения на Бере
говском свинцово-цинко- 
б о м  алунитовом и  каоли
новом месторождениях. 
/  — зон а  сернок ислого м ета 
сом атоза; а  — окварцевание, 
б — алуни тизация, в  — к ао
лин изация, г  — аргиллиза- 
ция; II — экран; I I I  — з о 
на щ елочного м етасом атоза:  
а  — интенсивной ад ул яр и за-  
ции и м аксим ального от л о
ж ени я сул ьф и дов  РЬ и Zn,
б  — альбит адуляр изир ован-  
ных туф ов, в  — альбитиза-  
ции (с  альбитом  р азв ив аю т
ся карбонаты  и м онтм орил

лон и т).

пластинчатые и короткостолбчатые кристаллики барита 
(волнина).

В связующей массе туфов алунит развивается в ви
де мелких пластинчатых, ромбовидных и игольчатых 
кристаллов. Алуниты месторождения относятся к почти 
чистой калиевой разновидности и весьма бедны натри
ем (К20  -  10,5%, N a20  — 0,51%).

Руды полиметаллов сконцентрированы преимущест
венно в среднем и нижнем горизонтах туфов, а такж е в 
виде отдельных жил в толщах осадочных пород.

Полиметаллическое оруденение контролируется се
рией разломов северо-западного простирания и оперя
ющих их многочисленных трещин. Состав руды доволь
но прост. Главными минералами являются сфалерит, 
галенит и пирит, подчиненное значение имеет халько



пирит. В незначительных количествах присутствуют 
блеклые руды, пирротин, аргентит, электрум, самород
ное серебро и золото. Главные нерудные минералы — 
кварц, адуляр, реже гидрослюда и каолинит.

Формирование полиметаллических руд сопровожда
лось интенсивной адуляризацией и окварцеванием ту
фов, а в андезитовых и диабазовых порфиритах (на глу
бине 780—860 м)  пропилитизацией этих пород.

Д ля  Береговского рудного поля с его полиметалли
ческим, алунитовым и каолиновым месторождениями 
схема последовательности фаций измененных пород мо
жет быть представлена в следующем виде:

Таким образом, месторождения Береговского рай
она отличаются резко выраженными признаками близ- 
поверхностного происхождения. Д л я  них характерно 
четкое сочетание рудной зональности с метасоматиче- 
ской зональностью изменения вмещающих . пород 
(рис. 8).
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(кварц-каолиновая), (кварц-алунитовая), (кварц-каолиновая)

t
Каолин-кварцевая

(кварц-каолиновая)
t

Аргиллизнрованные породы 
t

Экранирующий горизонт 

t
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(кварц-гидрослюдистая) 
t

Кварц-гидрослюдистая +- кварц-адуляровая -* кварц-гидрослюдистая 
(часто с каолином) (часто с каолином)
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t
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(часто с карбонатами, серицитом, монтмориллонитом)
t

Слабо измененный плагиолипаритовый туф.



В ы ш к о в с к и й р а й о н

Вышковский район расположен на юге Солотвин- 
ской впадины в пределах зоны Припаннонского глу
бинного разлома (рис. 9). Этот район сложен осадочно
туфогенной толщей тортона, сармата и паннона, состо
ящей из аргиллитов, алевролитов с пластами песчани
ков и горизонтами липаритовых туфов. Туфы являются 
маркирующими среди тортонских и нижнесарматских 
отложений. О бщ ая мощность осадочно-туфогенной тол
щи — 2000 м.

Осадочно-туфогенная толща прорвана интрузивны
ми и экструзивно-эффузивными образованиями гипа
биссального комплекса и дайками субвулканической 
фации эффузивного комплекса. В южной, водораздель* 
ной части района, на паннонских и сарматских отложе
ниях залегают наиболее молодые образования. Они пе
рекрыты мощными покровами андезито-базальтов, от
носящихся к третьей и четвертой ф азам  неогенового 
вулканизма. Моноклинальное залегание пород наруше
но складчатостью второго и третьего порядка и интру
зиями, обусловившими различное по интенсивности воз- 
дымание пластов близ контакта.

В районе прослеживается большое количество глу
боких крутопадающих разрывных нарушений преиму
щественно северо-восточного, реже северо-западного н а
правления. |По этим разломам происходили блоковые 
перемещения, в результате которых паннонские и сар
матские отложения эродированы и обнажены некоторые 
интрузивы. Кроме того, буровыми скважинами, главным 
образом среди тортонских отложений, установлены 
многочисленные «слепые» интрузивные тела. Молодые 
тектонические нарушения контролировали и гидротер
мальную деятельность.

Отличительной чертой района является большое ко
личество интрузий, представляющих многостадийный 
гипабиссальный комплекс. Это габбро-диабазы и габ- 
бро-порфириты (первая стадия), диорит-порфириты и 
кварцевые диорит-порфириты (вторая стадия), квар
цевые диорит-порфириты и гранодиорит-порфиры 
(третья стадия) и лейкократовые дациты и связанные



Рис. 9. Вышковский район. Схема расположения интрузивных и эффузивных пород.
/  — экспл озивны е брекчии; 2 — кварцевы е диорит-порф ириты  и гранодис)рит-порфириты ; 3 — г а б б р о -д и а б а зы  и габбр о-  
порфириты ; 4 —  дайки  зн д ези т о -б а за л ь т а ; 5 — андезиты  и а н д ези т о -базал ь т ы  (эф ф узивны й ком плекс); 6 — лейкократовы е  
дациты  (ги пабиссальны й ком плекс); 7 —  липаритовы е туфы ; 8 —  осадоч н ы е отл ож ен и я  тортона — паннона; 9 — тек т о

нические наруш ения (сб'росоЬого ти п а).



с ними эксплозивные жилы, дайки, некки (четвертая 
стадия).

С гипабиссальными интрузиями парагенетически 
связано оруденение района. Свинцово-цинковые рудо- 
проявления встречены в интрузивных массивах и 
эксплозивных дайках. Ртутная минерализация установле
на в тектонических нарушениях, пересекающих интру
зивные массивы в их приконтактовых зонах, в гидротер
мально преобразованных туфах и песчаниках близ ин
трузивов, а также в эксплозивных образованиях.

Особенностью района является такж е наличие ши
роких полей гидротермально преобразованных пород.

Остановка Б. Ш а я н  — Б. Р а к о ш .
Экструзии лейкократовых пород IV стадии 

гипабиссального комплекса

Породы крайне лейкократового состава и дацитово- 
го облика развиты на западе Вышковского района и 
представлены экструзивным куполом Большой Ш аян и 
эффузивно-экструзивными образованиями Большого 
Ракоша.

Э к с т р у з и я  Б о л ь ш о г о  Ш а я н а  (рис. 10) от
препарирована эрозией и имеет форму купола, вытяну
того в меридиональном направлении. П одземная часть 
экструзии характеризуется крутыми, слабо извилисты
ми контактами с общим отклонением от вертикали под 
массив. Крутые контакты близ поверхности сменяются 
пологими языкоподобными инъекциями. Подобные 
инъекции длиной 800 и 200 м были установлены в се
верной и западной частях массива. Аргиллиты на кон
такте с массивом; лейкократовых пород почти не изме
нены, наблюдается лишь незначительное уплотнение их 
на расстоянии 2—3 см. Отдельные участки эндоконтак
та подземной части экструзива богаты ксенолитами вме
щающих пород, в которых также не обнаружены следы 
термальных превращений. Величина ксенолитов не пре
вышает нескольких сантиметров, распределение их вдоль 
контакта неравномерное.

Почти параллельно западному контакту массива, з а 
хватывая лейкократовые дациты и глинистые сланцы, 
проходит зона разлома, с которой сопряжена интенсив
ная трещиноватость лейкократовых дацитов. К зонам



интенсивной трещиноватости приурочены разноориенти
рованные брекчиевые жилки мощностью от 2—3 до 
10 см, состоящие из обломков дацита, сцементирован
ных тонкодисперсным карбонатом с густой вкраплен
ностью марказита. Зона разлома контролирует ртутное 
оруденение, приуроченное к массиву лейкократовых да-

цитов Большого Ш аяна. Рудными минералами являют
ся киноварь и метациннабарит.

Лейкократовые дациты Большого Ш аяна серовато
белые, а измененные разности совершенно белые. П оро
да характеризуется порфировой структурой, количество 
вкрапленников не превышает 20—25% породы. Вкрап
ленники представлены плагиоклазами и единичными 
зернами кварца. Примечательно почти полное отсутст
вие в них темноцветных минералов.

Своеобразие этих пород подчеркивают и данные маг
ниторазведки, указывающие на очень низкую магнит- 

юность пород массива Большой Ш аян. П лагиоклаз 
вкрапленников зональный №  70—55. Основная масса 
породы состоит из плагиоклаза, кварца и калишпата.

Рис. 10. Интрузия лейкократовых дацитов Большого 
Ш аяна.

1 — аргиллиты  и песчаники паннона; 2 — аргиллиты , песчаники  
и туфы  ниж н его  сарм ата; 3 — аргиллиты  и туфы  верхнего тор- 
тона; 4 — лейкократовы е дациты ; 5 — разры вны е наруш ения; 

6 — скваж ины .



Вблизи контакта с вмещающими породами лейкократо- 
вые дациты характеризуются фельзитовидным обликом 
со слабо раскристаллизованным кварц-полевошпатовым 
субстратом. При удалении от контакта структура основ-

Psic. 11. План и разрез экструзии и жерловины участка 
Большой Ракош.

J эксплозивная брекчия;  2 — лейкократовые дациты;
3 — андезито-базальты ; 4 аргиллиты и туфы  сармата; 5 - 

разрывны е нарушения.

ной массы становится микропойкилитовой, часто пере
ходит в гранулитовую.

В трех километрах к югу от массива Большой Ш аян, 
на участке Большой Ракош, распространены лейкокра
товые дациты, аналогичные описанным и представлен
ные интрузивными и эффузивными разностями (рис. 11). 
Здесь поток лейкократовых дацитов площадью 2,5—
3 км2 сочетается с корневой частью экструзии, вскрытой 
скважинами и горными выработками. В корневой части 
экструзии наблюдаются различно ориентированные 
круто падающие эксплозивные брекчиевые дайки мощ
ностью от 2—3 см до 0,5 м. Брекчиевый материал пред-

г

Рис. 11. План н разрез экструзии и жерловнны участка 
Большой Ракош.

1 эксплозивная брекчия;  2 — лейкократовые дациты;
3 — андезито-базальты ; 4 аргиллиты и туфы  сармата; 5 -  

разрывны е нарушения.



ставлен обломками осадочных пород и лейкократовых 
дацитов. Эксплозивный материал выполняет такж е ж ер
ловину, расположенную в 350 м к северо-востоку от экст
рузии лейкократовых дацитов Большого Ракоша. іВ жер- 
ловине локализуется небольшое ртутное месторождёние, 
поэтому она разведана сетью горных выработок и сква
жинами. Ж ерловина представляет собой трубообразное 
вертикальное тело с вертикальными слабоизвилистыми 
контактами, характеризующееся в современном эрозион
ном срезе размерами 280X320 м. С лагаю щ ая жерлови
ну брекчия состоит из обломков лейкократовых дацитов 
и вмещающих жерловину осадочных пород — аргилли
тов, алевритов, песчаников и туфов. В небольшом коли
честве обнаружены обломки кварцевых диорит-порфи- 
ритов и гранодиорит-порфиров. Распределение обломоч
ного материала в жерловине неравномерное, отчетливо 
прослеживается обогащение осадочным материалом 
периферических участков. Размеры обломков варьиру
ют от 0,5 до 25 см. Наблюдаются также блоки оттор- 
женных от стенок жерловины осадочных пород разм е
ром 1—2 м  и блоки-«останцы» дацита размером в де
сятки метров. Цемент брекчии разнороден по составу, и 
определение его затруднительно. На одних участках в 
цементе преобладает пелитоморфный осадочный мате
риал, на других — туфогенный. Вся брекчия жерловины 
подверглась интенсивному гидротермальному воздейст
вию, выразившемуся в турмалинизации, каолинизации 
и карбонатизации. На участках с ртутной минерализа
цией, кроме указанных, такж е интенсивно проявляется 
окварцевание и пиритизация.

Остановка Т у р и ш - Б а н я  и г. Л у ц  и.
Сложный многостадийный массив

В Вышковском районе устанавливается простран
ственная приуроченность интрузивов поздних стадий к 
более ранним, что обусловливает образование сложных 
многостадийных массивов. Массив Туриш-Баня (рис. 12) 
расположен в центральной части района и приурочен к 
антиклинальному поднятию третьего порядка, осложня
ющему крыло синклинали. Тектонические нарушения 
сбросового типа юго-западного и юго-восточного направ
лений, которые пересекают массив и осадочную толщу,



обусловили интенсивную трещиноватость интрузивных 
пород. Массив Туриш-Баня состоит из пород всех вы
деленных стадийных производных гипабиссального 
комплекса: габбро-диабазов и габбро-порфиритов пер
вой стадии, кварцевых диорит-порфиров второй стадии, 
гранодиорит-порфиров третьей стадии и даек лейко-

кратовых дацитов и эксплозивных брекчий четвертой 
стадии. Выделенные разности характеризуются своеоб
разием морфологических черт и петрографического со
става, а между ними устанавливаются четкие интрузив
ные контакты.

Интрузия габбро-диабазов на эрозионной поверхно
сти имеет слегка вытянутую неправильную форму, р а з 
мер ее 250—700 м. Габбро-порфириты постепенно пере
ходят в габбро-диабазы. На контакте с осадочными 
породами габбро-диабазы окружены ореолом высокотем
пературных пироксен-полевошпатовых роговиков. Габ
бро-порфириты и габбро-диабазы характеризуются пор
фировой и порфировидно-офитовой структурой и состоят 
из зонального плагиоклаза лабрадор-битовнитового ря-

Рис. 12. Разрез через массив Туриш-,Баня.
1 — гранодиорит-порф иры ; 2 —  кварцевы е диорит-порфириты ; 3 —  г а б 
бр о -д и а б а зы  и габбро-порф ириты ; 4 — аргиллиты  с  прослоям и
алевролитов; 5 — перем яты е аргиллиты  и алевролиты; 6 —  скважины; 

7 — скваж ины , спроектированны е на р азр ез.



да, гиперстена и моноклинного пироксена. В основной 
массе породы незначительно развит кварц-калишпатовый 
агрегат.

Кварцевые диорит-порфириты образуют неправиль
ные тела с расходящимися внедрениями в габбро-диа- 
базы; конфигурация контактов их с гранодиорит-порфи- 
рами плавная. Внедрения следуют по зонам повышен
ной трещиноватости в габбро-диабазах. П лощадь 
развития незначительна. Контакты между кварцевыми 
диориг-порфиритами и габбро диабазами четкие, причем 
последние не ороговикованы. В зоне эндоконтакта кварце
вых диорит-порфиритов наблюдаются ксенолиты габ
бро-диабазов. Кварцевые диорит-порфириты характери
зуются порфировой и порфировидно-офитовой структу
рами. Состоят они из основного плагиоклаза, гиперстена, 
моноклинного пироксена и роговой обманки, развитых 
только во вкрапленниках. В основной массе значительны 
выделения кварца с реакционными каймами из калиш- 
пата и окисленного плагиоклаза.

Гранодиорит-порфиры преобладают в массиве Ту
риш-Баня. Д ля них характерно воздымание пластов 
осадочных пород в зоне экзоконтакта, отчетливо про
слеженное штольней, которая вскрыла северный кон
такт аргиллитов с гранодиорит-порфирами. Близ масси
ва аргиллиты падают согласно с интрузивным контак
том под углом 80°; в 40—50 м от контакта угол падения 
аргиллитов 60— 70°, вне сферы влияния гранодиорит- 
порфировой интрузии — 20—30°. Контакты гранодио- 
рит-порфиров с вмещающими породами четкие; контак
товый метаморфизм выражен лишь в незначительном 
уплотнении вмещающих аргиллитов на расстоянии 4— 
6 см, без перекристаллизации и новообразований мета- 
морфогенных минералов. Совершенно не метаморфизо- 
ваны ксенолиты вмещающих пород, находящиеся в зоне 
эндоконтакта.

Гранодиорит-порфиры в отличие от более ранних 
дифференциатов почти не бывают совершенно свежи
ми; они характеризуются порфировой структурой с хо
рошо раскристаллизованной основной массой. Порфи
ровые вкрапленники представлены плагиоклазом, квар
цем, роговой обманкой и биотитом. Основная масса 
гранулитовая, состоит из плагиоклаза, кварца и ка- 
лишпата.



В этом же сложном интрузиве Туриш-Баня концент
рируются эксплозивные брекчиевые дайки и дайки лей
кократовых дацитов. Брекчиевые дайки, пересекающие 
все выделенные разности пород и вмещающие массив 
аргиллиты, разноориентированные, направление их под
чинено элементам тектонических трещин и зонам дроб
ления- Все они крутопадающие, с уступчатыми конту
рами и непостоянной мощностью по простиранию и 
падению. Брекчия даек состоит из обломков гранодиорит- 
порфиров, кварцевых диорит-порфиритэв, габбро-диаба
зов, аргиллитов, песчаников и туфов. Породы эффузив
ного комплекса в брекчии не отмечаются. Обломки 
сцементированы туфогенным и в меньшей степени гли
нистым материалом.

В массиве Туриш-Баня наиболее гидротермально 
преобразованы граводиорит-порфиры, а такж е пересе
кающие их эксплозивные брекчии и дайки дацита. И з
менения в гранодиорит-порфирах устанавливаются пов
семестно, и реликты незамещенных вкрапленников тем
ноцветных минералов редки.

Роговая обманка замещается хлоритом и частично 
доломитом, биотит-хлоритом и мусковитом с образова
нием полных псевдоморфоз. Хлоритизация темноцвет
ных и плагиоклаза в удаленных от апикальной части ин
трузивах сопровождается появлением эпидота с альби
том, причем количество эпидота заметно возрастает с 
глубиной. Интенсивная хлоритизация обычно сопровож
дается серицитизацией вкрапленников и появлением 
вторичного калишпата и адуляра. Эти изменения с р а з 
личной интенсивностью проявляются в пределах всей 
интрузии гранодиорит-порфиров, в кварцевых диорит- 
порфиритах и габбро-диабазах близ контактов с грано- 
диорит-порфирамн и в местах развития эксплозивных 
брекчий. Возможно, что изменения в гранодиорит-пор- 
фирах являются результатом автометасоматоза, а мине
ральные ассоциации продуктов этих изменений относят
ся к среднетемпературной пропилитизации. К более 
поздним изменениям, проявляющимся в массиве Туриш- 
Баня, относятся интенсивная каолинизация, карбонатиза. 
цйя, пиритизация и окремнение с образованием жильных 
минералов —- халцедоновидного кварца и кальци
та. Вторичные изменения строго контролируются тек
тонически ослабленными зонами. К этим зонам приуро



чены и эксплозивные дайки, интенсивно преобразован
ные и содержащие свинцово-цинковую минерализацию.

Интрузив горы Луци сложен кварцевыми диорит- 
порфиритами второй стадии в приповерхностной фации 
их становления и почти не изменен вторичными про
цессами. Интрузив хорошо обнажен карьером, в кото
ром отчетливо видна толстоплитчатая и шаровая от
дельности в периферической части интрузива. Д ля  квар
цевых диорит-порфиритов г. Луци характерно обилие 
высокоглиноземистых ксенолитов роговиков с корундом, 
андалузитом, силлиманитом и кордиеритом, вынесен
ных магмой с больших глубин.

Пятый день: ХУСТ— РАХОВ— ЯСИНЯ

Раннеальпийские изверженные породы Закарпатья

Во внутренней части Украинских Карпат в период 
развития альпийской геосинклинали происходили неод
нократные вспышки вулканизма. В начальную стадию 
развития геосинклинали, охватывающей триас-юрское 
время, сформировалась офиолитовая формация, в ран
нюю стадию (мел — палеоген) образовалась спилито- 
кератофировая формация во флишевой области и фор
мация складчатых гранитоидов (банатитов) в зоне цент
ральных массивов.

Вулканизм начальной стадии развития геосинклина
ли относится к юре и захватывает низы мела (валан- 
жин). В этот период на территории внутренней части 
Украинских Карпат существовало обширное море, в ко
тором накапливались в основном мелководные кремни- 
сто-карбонатные осадки. Однообразность осадконакоп- 
ления местами нарушалась подводными извержениями 
основных магм. В результате в изолированных друг от 
друга районах сформировались вулканические толщи.

Вулканические породы на территории Украинских 
Карпат известны в Чивчинских горах, Раховском районе 
и в фундаменте Закарпатского внутреннего прогиба. 
Извержения происходили в условиях морского дна, по
крытого еще не отвердевшим кремнисто-карбонатным 
осадком. В результате образовались смешанные поро
ды, состоящие из кремнисто-карбонатного и вулкани
ческого материала (рис. 13). Местами наблюдаются 
переходы от смешанных вулканогенно-осадочных пород



к шаровым лавам, где шары лавы цементируются сме
шанной массой кремнисто-карбонатного и вулканоген
ного материалов (рис. 14). Излившиеся породы пересла
иваются с агломератовыми туфами, известняками и яш-

Рис. 13. Обнажение смешанной карбонатно-вулканогенной породы.

мами. Вся вулканогенная толща испытывала воздейст
вие процессов зеленокаменного изменения и альбити- 
зации.

Во время экскурсии будет посещен руч. Радомир, где 
можно наблюдать весь основной разрез вулканической 
толщи офиолитовой формации со смешанными вулкано
генно-осадочными породами в основании.

З а  вулканическими извержениями следовали мелкие 
интрузии габбро-порфиритов и диабазов. В северной 
полосе Утесовой зоны наблюдаются тектонические от- 
торженцы ультраосновных пород. Они имеют вид не
больших массивов, заключенных в брекчии лобовой ча
сти надвига доаптского возраста. Возможно, обрывки 
массивов лерцолитов и других ультраосновных пород 
генетически связаны с магматизмом офиолитовой ф ор
мации.



По петрохимическим свойствам породы формации 
относятся к нормальному ряду с некоторым щелочным 
уклоном. Часть спилитов пересыщена глиноземом. Фе- 
мические минералы характеризуются высокой желези- 
стостью. Натрий резко преобладает над калием, что 
связано с альбитизацией плагиоклазов.

Рмс. 14. Поток шаровой лавы спилита.

Вулканогенные породы ранней стадии развития гео
синклинали разнообразны. В период заложения флише- 
вого трога и накопления многосотметровых терриген- 
ных флишевых осадков, то есть в условиях собственно 
геооинклинального развития проявились относительно 
маломощные извержения спилитов и кератофиров, ко
торые объединены в мел-палеогеновую спилито-керато- 
фировую формацию. Формация разделяется на три ф а 
зы — нижнемеловую, верхнемеловую и палеогеновую.

Нижнемеловая ф аза вулканизма относится к турон- 
сеноманскому времени. Выходы ее приурочены к верхам 
боркутской или низам черемошской свит в полосе, про
ходящей севернее Раховского района и Чивчинских гор. 
Наиболее мощные выходы обнажаются в ручье Тростя-



нец, где мощность вулканогенной толщи достигает 500 м. 
Здесь в основании разреза залегают спилиты и их туфы. 
Встречаются потоки шаровых лав с терригенным мате
риалом в связующей массе.

Состав вулканогенных пород колеблется от б азаль
тового до андезитового (в нижней части разреза).  
В верхней части разреза залегают кератофиры, а так 
же породы, близкие к кварцевым кератофирам, и тр а 
хиты. Вулканогенная толща прорывается мелкими дай
ками кератофиров.

Во время экскурсии в ручье Тростянец можно озна
комиться с наиболее полным разрезом первой фазы вул
канизма мел-палеогеновой спилито-кератофировой фор
мации. Здесь обнажаются потоки шаровых лав спили- 
тов, выходы диабазов и трахитов со столбчатой и вееро
образной отдельностью. В разрезе наблюдаются также 
гибридные породы с вкрапленниками полевых шпатов 
до 5 см в поперечнике. Вторичные изменения этой фор
мации более низкотемпературные, чем в породах офио- 
литовой формации. Это выражается в отсутствии эпи- 
дота и широком развитии цеолитов.

Вторая ф аза вулканизма проявилась в маломощных 
подводных извержениях основной магмы в южной по
лосе Утесовой зоны. Туфы и лавы переслаиваются с 
пуховским мергелем (сенон), на основании чего уста
навливается их верхнемеловой возраст и подводный х а 
рактер извержений.

Третья фаза вулканизма характеризуется маломощ
ными линзами спилитов, кератофиров и их туфов среди 
палеогенового флиша.

В петрохимическом отношении две последние фазы 
относятся к породам нормального ряда, в то время как 
породы первой фазы имеют ярко выраженный щелоч
ной уклон. Особенно отчетливо это проявляется для 
кератофиров и трахитов, среди которых встречаются 
разновидности пород, пересыщенных щелочами. В мине
ральном составе это отражается в повышенной роли 
калишпата и альбита.

Темноцветные полностью замещены вторичными ми
нералами, и поэтому трудно сказать, относились ли они 
к минералам, характерным для щелочных пород.

Породы спилито-кератофировой формации распро
странены в пределах флишевой области и образовались



в собственно геосинклинальных условиях. Вместе с тем 
в верхнем мелу наряду с продолжавшимся опусканием 
территории и формированием флишевых осадков по
явилась интенсивная фаза складчатости. К этому вре
мени относится внедрение гранитоидов в Западнокарпат
ских центральных массивах и Банате (банатиты).

На территории Украинских Карпат зона централь
ных массивов в основном погребена под осадками нео
гена. Выходы ее известны на ограниченных площадях 
в Раховском районе и Чивчинских горах, где интрузии 
верхнемеловых гранитоидов пока не установлены.
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