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Платформенный вулканизм Украины проявлялся на протяжения 
2 млрд. 500 млн. лет -  от раннего протерозоя (2600 -  2700 млн. 
лет) до позднего мела (120 -  70 млн. л ет ) . Падеовулканизму при
надлежит решавшая роль в формировании земной коры Украинского щи
та , его склонов и обрамлявших структур Шрипятского вала, Днепров 
ско-Донецкой впадины, Донбасса, Западного Причерноморья и Степно
го Крыш), а  такие в распределении и концентрации цветных и ред
ких металлов.

Для геологов и петрологов, изучавших дайково-вулканогешше 
образования и связанную о ними минерализацию.
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Вулканизм занишет важное место в историк развития регионов.
Он проявлялся на континентах, островных дугах и океаническом дне. 
Как отмечал А.Н.Заварицвий, "вулканизм в жизни нашей планеты, и 
особенно в ее истории, имеет исключительно важное значение. Не
возможно геологическое изучение земного шара без ясного представ
ления о сущности вулканических процессов" / 23/ .

Более 100 лет во многих районах земного шара ведутся систе
матические палеовулканологические исследования я  наблвдения вед 
современными вулканами.

И.В.Лучицкий, систематизировавший палеовулканологический ма
териал по Биному полушарию, показал, что в процессе вулканической 
деятельности состав магмы, за счет которой образуются лавовые по
токи и их пирокластические аналоги, неоднократно менялся от основ
ного (и ультраосновного) до кислого, имея как гомедромную, так и 
антидромную направленность.

При извержениях выбрасывается огромный по объему лавовый и 
пирокластический материал. Многие исследователи констатируют, что 
наиболее активные вулканы за одно извержение выбрасывают до 
100 км^ горной массы. Вместе с лавой, как известно, выносятся га 
зы и большая часть металлов, которые затем участвуют в формирова
нии рудных месторождений вулканогенного типа.

За длительную (3 ,8  млн. лет) историю развития Украинского 
щита (У1Д) платформенный вулканизм в вулкано-плутонической, эффу
зивной, интрузивной и субвулканической фациях проявлялся в раннем 
протерозое (главным образом на щите), в позднем протерозое (на щи
те и его обрамлении), в рифее, венде, палеозое и мезозое, преиму
щественно ва» обрамляпцих платформенных структурах и только частич
но на УЩ.

Первая раннепротерозойская вулканическая вспышка возникла ' * 
в конце стабилизации архейской Днепровской платформы. Вулканизм 
раннего протерозоя в нДде даек представлен продуктами основ
ной (чаотично ультраосновной) магмы. Их абсолютный возраст 2700 -  
2650 млн. лет.



Следующая вспышка вулканической деятельности зафиксирована 
в верхнепротерозойских структурах северо-западной части УЩ ( Онрус
ская и Белокоровичская грабен-синклинали, Каменская структура и 
д р .) ,  в фундаменте ДЦВ, западного склона УЩ и Припятского вала. 
Продукты вулканизма представлены основными, кислыми я , по-видимо
му, щелочио-ультраосновными породами (в том числе кимберлитами). 
Абсолютный возраст вулканитов этой эпохи 1200 -  1500 млн. лет.

С рифейско-вевдской тектоно-магматической активи чцией свя
зан трапповый вулканизм, который проявлялся на западном склоне УЩ 
ж Припятсхом валу, а также на глубоко погруженной восточной части 
рифейского Предгаляцийского прогиба и других прилегапцих террито
риях. В составе трапповой формации выделяются породы эффузивной 
(базальты и их туфы) и субинтрузивной (габбро-диабазы, габбро-до- 
лериты и дояерит-базальты) фаций. Их возраст колеблется от 1000 
до 700 -  680 млн. лет. Главными породообразующими минералами яв
ляются лабрадор, авгит и магнетит. К вендской эпохе вулканизма 
приурочены как основные (базитовые) эффузивные и субинтрузивные 
образования, так и ультраосновные двфференциаты (или отдельные 
порции мантийных выплавок); они оодержат 39,0 и ЩО 23,0 f , 
что характерно для пикритовых порфиритов и меймечитов, а  такие 
для близких х ним кимберлитов.

В палеозое вулканизм проявлялся в силуре и карбоне, но наи
более бурным он был в средне-позднедевонское время (320 -  380 млн. 
л е т ) , когда происходила коренная перестройка структур Восточно- 
Европейской платформы. Заявил и тала среднепалеозойского вулканиз
ма приурочены к трещинам, полостям отслоения в осадочном чехле и 
межформационным горизонтам в платформенных структурах Припятско- 
Днепровско-Дрнецкого прогиба (аалакогена, рифта). Они представле
ны породами одивлн-баэальтовой я  щалочно-ультраосяовной -  щелочи о- 
базальтоидной формаций; известны и на Припятоком валу.

В окном я юго-западном обрамлении УЩ поэднепадеозойсхий 
(пермский) и мезозойский ( триас-юрский и. меловой) среднекислый 
вулканизм проявлялся в  Степном (платформенном) Крыму и в  Западном 
Причерноморье, а на УЩ с ним одновозраотны многие локальные (што
ковые, некковые) тела.

С платформенным вулканизмом на Украине (без геосинклинальных 
областей Карпат и Горного Крыма) связана рудная минерализация на 
никель, медь, плавиковое ж другое сырье.

Предлагаемая книга написана на основе оригинального материала 
коллективами авторов Института геохимии и физики минералов АН УССР



(Н. А. Савченко: "Предисловие" , "Краткая же тория исследований вул
канизма на Украине", "Вулканогенные породы Припятского вала и 
западного склона Украинского щита" и "Заключение"; Л.Г.Вернадской 
и В.И.Долговой: "Лайковые породы Украинского щита"; В.Н.Бугаенко: 
"Вулканогенные породы Днепровско-Донецкой впадины"; В.А.Семкой: 
"Вулканогенные породы Западного Причерноморья"), Донецкого поли
технического института им. Артема (Н.В.Бутурдиновым: "Дайково- 
вулканогенные породы Донбасса") и его Крымгеология Министерства . 
геологии УССР (В.Г.Боццаренко, Л.Г.Плахотным: "Вулканогенные по
роды Степного (платформенного Крыма)".

В процессе сбора первичного материала использовался керн 
скважин, пробуренных экспедициями производственно-геологических 
объединений Севукргесшогия, Юлукргеология, Крымгеология, Донбасс- 
геология и трестов Львовнефгегазразведка, Черниговнефтегазразвед
ка и Паятаванефтегазразведка Министерства геологии Украинской ССР.

Авторы выражают признательность всем г  еод огам-проиа вод с твен- 
никам, а  также аналитикам химической и спектральной лаборатории 
ИГФМ АН УССР, в той или иной мере способствовавшим иялипашпр 
книги.



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВУЛКАНИЗМА НА УКРАИНЕ

Вулканизм, связанный с платформенным этапом развг^ия УЩ н 
структур его обрамления, изучали геологи со средины XIX и в пер
вом десятилетии XX ст. Особенно интенсивно палеовулканологические 
исследования стали проводиться в  годы Советской власти в связи с 
планомерным геологическим картированием территории страны. Наи
большее количество работ по палеовулканизму приходится на 50 -  
70-е годы.

Первые проявления древних вулканических пород на УЩ отмече
ны в 1688 г .  И.А.Морозевичем, В.Е.Тарасенко и др. Изучались выхо
ды даек в Приазовье (на востоке) и в Липовецком районе (в запад
ной части УЩ), их геологическое размещение и вещественный состав.
К 1905 г . относится работа В.Е.Тарасенко по выделению "вулканиче
ской области" в  Восточной Волыни. В 1928 г . В.Н.Чирвинский описал 
эффузивную породу в г.Новоград-Волынском,а Ю.Ир.Половинкина -  "ба
зальт" по р. Ингульпу; в 1932 г . Н.П. Семененко исследовал базальты 
Приднепровья, а  в 1933 г . Л.А.Иванов -  базальтовые породы для 
литья в Приазовье. В 1936 г . В.И.Лучицкий сообщал об ультраоснов- 
ных породах Приазовья. Он же и М.И. Олегова в 1941 г . освещали ге 
нетические взаимоотношения интрузивных и эффузивных пород на севе
ро-западе УЩ. С.Г.Шавло в 1941 г . сообщил о новых дайках Приазовья. 
Ст. Маяковский в 1934 г . исследовал диориты "вировского" типа, а 
Н.И.Безбородько (1935-1936 г г . )  -  этапы и эпохи вулканизма на 
Украине. И. С.Усенко в 1946 г . осветил петрографию даек диабазов 
Криворожского района УЩ по рекам Саксагань (с . Обалояовка), Ингу- 
лец и берблюкка (р. Малиновка), описывались и диабазы р. Базаалук. 
При этом выделено две группы даек: оубмерндионального простирания 
и субширотного о пересечением саксаганской свиты. Он же в 1947, 
1952, 1953 и 1958 г г . писал о возрастном соотношении даек УЩ.
В. А. Севастьянов в 1946 г . затронул вопрос о механизме формирова
ния даек Приазовья. Л.Г.Ткачук и И.Л.Личак в 1948 г . опубликовали 
статьи по северо-западной части УЩ, Л.Г.Ткачук в 1949 г . -  по эффу- 
зивам Кировоградской области. В изучении площадного распростраяе-



нхя даек северо-западной части УЩ и его западного склона большой 
вклад внесли геофизики: в 1954 и 1968 гг . А.В.Тесленко, в 1954 и
1968 г г .  В .И .Клушки. В.А.Слипченко в 1953 г .  опубликовал материалы 
по петрографии даек бассейна р. Конка; он ке в 1957 и 1959 гг . 
рассматривал петрохимию даек Западного Приазовья. В.А.Рябенкб
в 1962 г . освещал стратиграфическое положение еффузивов Лшовец- 
кого района на УЩ, а  В.У.Ваоько в том хе году проследил дайки 
р. Ингуш. Л.Д.Юрьев в 1964 г .  писал о монцонитах и шошонитах 
р. Конка. В.В.Байраков нашел экдогитоподобный ксенолит в дайке 
лампрофира в Октябрьском щелочном массиве, а Ю.А.Костенко в
1969 г .  выявил высокую щелочность ортофиров Восточного Приазовья. 
И.Л.Лжчак и О.К.Пискорская в 1968 г . сообщили о диоритовых лампро
фирах Волыни, Т .А .Ткаченко тогда хе исследовала минералогию зоны 
выветривания вулканитов бассейна р.Собь на УЩ, а Э.И.Логвян в
1966 н 1968 г г . среди вулканитов Ильинецкого массива, наряду с 
ортофирами, выделил трахиты и липариты, для которых еще в I960 г .
Н. И.Полевая (ВСБТЕИ, Ленинград) определила изотопный возраст
в 490 -  500 млн. л ет , а в 1965 г . Ф.И.Котловская (ИГН АН УССР, 
Киев) -  в 460 -  470 млн. А.С.Иванушко в 1969 г . приводит петро
химию даек беербахитов Побухья. В 1965 г . Н.А.Елисеев и др. изу
чали протерозойский интрузивный комплекс Восточного Приазовья, 
среди которого описали разновозрастные дайки. А.Я.Хатунцева в
1967 г . , а  Н.А.Беспалько в 1970 г .  исследовали состав и возраст 
осадочно-вулканогенных пород Овручской, Белокоровичской и Сущаяо- 
Пержанской структур. Н.П.Семененко в 1968 г . отметил молодой воз
раст (1200 млн. лет) роговой обманки на Побухье; дайку лампрофи
ров возрастом 1150 млн. лет в с.Ленчик (западная часть УЩ) обна
ружил в 1967 г . В.А. Савченко, а о дайке свежих диабазов среди 
гранитоддов фундамента на участках Дубровица (северо-западный 
склон УЩ) и Каменка (северо-западная часть УЩ) писали в 1972 г .
Б.И.Власов, Р.А.Слыш, Е.Н.Дмитраков, Н.А.Савченко и др. Пересе
чения биотит-роговообманковых гнейсов жилою розовых ашштовдных 
гранитов (возрастом 1050 млн. лет) изучил Н.А.Савченко в 1967 г. 
на участке Ратно (в фундаменте Припятского вала). В 1980 г .
А.К. Ахметшина систематизировала данные по тектоническому размеще
нию даек на УЩ, указав, что к трещинам различной ориентировки 
Приурочены разновозрастные дайки. А.Н.Комаров, В.Н.Вербицкий,
Ф. Я. Прутков в 1982 г . проследили крупную Родовельскую дайку про
тяженностью 34 км от г.блевск в сторону г.Коростень. Л.Г.Бернад- 
окая и др. в 1982 г . по изотопному определению возраста разделила



дяйуи ущ и нашла, что среди них есть три разновозрастные группы: 
2700 -  2600; 1700 -  1600 и 1200 -  1300 шш. лет.

Новая вспышка вулканизма в связи с формированием структур 
платформенного чехла приходится на конец позднего протерозоя (ри- 
фей -  венд). Она имела место главным образом на западном и юго- 
западном склонах УШ и Припятском валу. Трапповый вулканизм этого 
хе времени проявлялся на территории Белоруссии, в центральной, 
восточной и западной частях Восточно-Европейской ши 1>ормы. Кро
ме того, продукты рифейско-вецдского вулканизма отмечаются в теле 
самого УЩ (с . Ильднцы, г.Кривой Рог, села Молдовка и Аверьяновка). 
а также в к еп роках ДДВ (с . Исачки) и в е .  Беяолуцк на юго-восточ
ном склоне Воронежского массива, заходящего в пределы Восточного 
Донбасса. К рифейокому времени отнесены также метаморфизованные 
вулканиты около г.Зуя  (в Степном Крыму) и породы в пределах Азов
ской антеклизы (юго-восточный склон УЩ).

Первые вулканические образования на западном склоне УЩ (ба
зальты с.Берестовец около г.Ровно) петрографически описали А.К.Тн 
шецкий в 1862 г . , В.Блюмаль в 1067 г . , С.Пфаффиус в 1866 г . В их 
работах приводятся также первые химические анализы базальтов Во
лыни. И.В. Мушкетов в 1872 г . назвал их "волыннтами", а А.П.Карпин
ский в 1893 г . и И.А.Морозевич в том же году -  "анамезитами". Вул 
канам Ровенщины посвящена популярная статья П.А.Тутковского за 
1899 г .

Обширный материал по древним вулканогенным породам приводят 
геологи в начале И  с т . , а затем в 20-е и 30-е годы. В.Д.Ласкарев 
в 1905 г . предположил, что базальты приурочены к так называемому 
Ровенскоцу грабену, который в субмервдиональном направлении про
ходит вдоль западного склона УЩ. Он же рассматривал возраст вул
канитов в 1914 г . П.А.Тутковский в 1912 г . описал базальт с.Поли- 
ца. Сообщение о выходах базальтов около с. Долгое Поле сделал в 
1923 г . Ст.Маяковский. Описание геологического строения района, 
хде были развиты Волынские эффуэивы с самородной медью, находим в 
работах Ст.Маяковского за 1923, 1931 и 1951 г г . , М. Каменского за 
1921 я  1928 г г . , Я. Самсоновича за  1933 и 1939 гг . По данным 
Ст.Маяковского, в с.Долгое Поле развиты две разновидности базальт а 
нормальные (афаннтовые) и губчатые. К последним приурочена оамород 
ная медь в с . Вел.Мвдск о сопутствующими кальцитом, баритом и 
хлоритом. Самородная медь, по мнению автора, генетически связана с 
базальтовой магмой. Она в виде гидротермальных прожилков присут
ствует в измененных базальтах. Относительно возраста базальтов Во



«mni не было единого мнения -  их относили к силуру, девону, пер
ми я  даже х меху. М. Каменский в 1926 я  1928 г г . изучил эффузнвы 
сел Берестовец, Злазно, Вел.Медеи, Палица, указав на распростра
нение апатита и селадонжта в карьере Берестовец и кварца в с.Дол
гое Поле. Многие исследователи различными методами пытались решить 
вопрос о комагмвтичности базальтов и туфов, однако выводы их были 
противоречивыми. Так, D.Тохарский в 1938 г . между этими породами 
не находил генетической связи (по составу вулканического стекла 
туфов и базальтов); И.ВсДцеховский, наоборот, в 1939 г . по распро
странению меди в  базальтах и туфах считал их комагматячвость впол
не реальной.

В 1940 г . А. М. Викторов изучал трещиноватость базальтов 
с.Янова Долина. В I940-I94I гг . на Волыни работала экспедиция 
ИГН АН УССР (г .К и ев), собравшая поневой материал, частично обобщен
ный В.С.Завистовским, С.И. Субботиным, И.А.Бадабувевичем, Л.Г.Тка- 
чуком, И.Л.Личаком и В. И.Барташевским. Начавшаяся Великая Отечест
венная война прервала геологические исследования. Только в 1948 г /  
Л.Г.Ткачук опубликовал первую монографию Петрография пород севе
ро-западной части УЩ (Ровенская обд.)" . В ней сопоставлялись диа
базы с.Рокитно и базальты с.Горынь. В 1955 г .  Н.Б.Стрелкова, 
Г.П.Шраменко (с  участием Т.А.Кленовой) провели геологическое кар
тирование (с  бурением) всей территории Ровенской об д ., в эти хе 
годы провали съемку В. С.Перельштейн, В.Г.Семенов ж др. В результа
те были получены новые материалы о геологическом строении района 
и вещественном составе. И. С.Усенко в 1955 г . предположил едновоз- 
растность даек диабазов северо-западной части УЩ и Горынских ба
зальтов, а в 1958 г . Л. Г. Вернадская выделила несколько разновид
ностей базальтов. В 1956 г . 0 .В.Крашенинникова монографически опи
сала геологическое положение эффузивных пород в разрезе западно
го склона УЩ, выделив их в изяславсдую свиту остроискоА серии 
верхнего рнфея. Она предположила в 1960 г . , что ршфейское море 
заходило далеко на западную окраину УЩ. П. Л.Шульта в 1951 и 
1952 г г . в Западной Волыни (бассейн р.Зал.Буг) выделила подэффу
зивную, эффузивную и надэффуаивцую свиты и отнесла их к рифею.
Ва основании изотопных этот вывод был подтвержден И. С.Усен
ко, Л. Г. Вернадской и Ф.И.КотловокоА в 1958 г .  С этого времени вое 
вулканические породы Воишно-Подолик были приняты как докембрийсхже 
(позднепротерозойские). Е.П.Брунс в 1957 г . выделила эффузивную 
толщу в "волынскую свиту". Этот тершн и в настоящее время сохра
няется в стратиграфии поэднедокембрийских образований Восточно-



Европейской платформы .Однако автор считала, что возраст эффуэивов 
ае позднепротерозойский, а  раннепалеозойский. В связи с изуче
нием гидрогеологии района разрезы с зффузивами частично описал 
в 1954 г . К. Н.Варава. Сообщения по траппам сделали: Е.Л.Лаэарен- 
ко в 1956 г . -  о селедоните, B.D.Шишкина в 1956 г  -  о хдорофейте,
С.С.Мартынова в 1955 г .  -  об аметисте в базальтах, Д.П.Бобровнив 
в 1953 и 1957 г г . -  о хлорите. В 1959 г .  В.Г. Бондарчук возвращает
ся к вопросу о структурном контроле базальтов Ровенщшш. Петроло
гию традповой формации Волыни описывали 3 .Г.Ушакова в I960 г . и 
другие исследователи (Б.Я.Воловник в 1966 и 1969, Л.Г. Вернадская 
в 1958 и 1968, Н.А.Савченко в 1966, 1969 и 1977 г г . ) .  В 1971 г . 
Б.Я.Воловник вцделила на Волыни несколько очаговых зон.

' 0 стратиграфии и тектонике писали Е.П. Брунс в 1957 г . ,
К.Э.Якобсон в 1971 г . , П.Д.Шульга в 1972 г . , Н.Е.Стрелкова, 
Т.П.Шраменко в 1955 и 1971 г г . ,  Б.И.Влаоов, А.Е.Биршев в 1969 г . ,  
В.А.Котик, В.М.Марковский в 1972 г . ,  А.Г.Ролцк, В.М.Шестопалов,
Э.Я.Новинский, Л.Г.Вернадская, С.В.Нечаев, В.С.Заика-Новацкий,
В.А.Великанов, В.Я.Чецурако, Ю.К.Пийяр, А.М.Ханисенко, Г.А.Укен- 
ков, П.Д.Букатчук, А.С.Махяач, Н.В.Веретенников, О.Г.Яненко, 
В.В.Чебаненко, С.А.Золотарев, Е.Н.Лугинина, Б.А.Николаенко,
Т.А.Никулина, В.А.Рева, М.И.Сирота, А.И.Буров, И.С.Гарбуз,
Н. А. Савченко и др. Исследовались и вулканиты Приднестровья.

С 1963 г . в западной части Волыни геолого-радиологические 
и рудно-петрологические исследования проводились отделом рудных 
месторождений Института геологических наук АН УССР, с 1969 г .  -  
Институтом геохимии и физики минералов АН УССР (Н.А.Савченко и 
д р .) ;  геофизические работы велись Львовским филиалом Института 
геофизики АН УССР (В.И.Клушин). Исследования на Волыни В.И.Клу- 
шин начал еще в 1947 г . (в тресте Волынскуглеразведка МУЛ СССР).
На одной из выявленных им аномалий около г . Ратно (Волынская обд .) ,  
удаленной от УЩ на 350 км, в с. Проход в 1948 г . была пробурена 
скв. 310, которая на незначительной глубине (162 м) впервые вскры
ла фундамент докембрийских кристалличерких пород. В.И.Лучицкий 
отнес эти породы к архею, а после радиологического изучения 
СН.А.Савченко, Ф.И.Котяовская, Е.Н.Бартницкии) в 1964 г .  их дати
руют протерозоем. Этот блок известен в литературе под названием 
Ратновского выступа, он составляет ядро Припятского вала. На юго- 
западном борту Ратновокого выступа в с. Коыобель отмечена наиболь
шая мощность эффузивов (0 ,5  км).

С учетом накопившихся геолого-геофизических данных в 1963 г .



В.П.Семененко, В.И.Клушин, Н. А. Савченко и В. С. Анисимов составили 
"Тектоническую карту Припятского вала” . Прнпятский вал -  это ри- 
фейокая субширотная горст-грабеновая структура платформенного 
типа в северо-западной тастж Украины. В ее отроении значительное 
меото занимают вулканогенные породы.

В 1964 г . в издательстве "Наукова думка" виола Т еолого- 
тектоническая карта Украинского щита" под ред. Н.П.Семененко; 
в ней помещено структурно-геологическое и изотопное обоснование 
этой тектонической единицы- Автор подчеркнул, что в формировании 
структуры ведущую роль занимала Галицийская складчатость в осно
вании древних Карпат. В 1964 г . Г.А.Укенков закартировал в фун
даменте с.Дубровица (северо-западный склон УЩ) дайки порфиритов, 
которых нет в осадочном чехле. В 1967 г .  Н.А. Савченко были сде
ланы сообщения о новых результатах изучения абсолютного возраста 
осадочно-вулканогенных пород Припятского вала. Среди рифейских и 
вецдских пород были установлены вулканиты (щелочные лампрофиры) 
среднепале08ойского возраста (350 млн. лет) и гораздо молоке 
(220 и 180 млн. л е т ) . Позже, в 1969, 1972 и 1979 г г . , более чем 
в 100 точках Н.А. Савченко выявил ранне- и позднепалеозойские 
жильные (дайковые) тала щелочно-ультраосновной -  щелочно-базаль- 
тоидной формации, причем по отношению к траппам они имеют секу
щие контакты. Последнее впервые было отмечено на Припятском валу 
на участке Березкче в бассейне р. Стоход. Кроме того, определения 
абсолютного возраста для траппов Волыни приводят Л.Г.Вернадская, 
Г.А.Казаков, М.А.Гаррис, Г.Х.Чедкемов и О.В.Цьонь. Субвулканиче
ские породы ультраосновного (щелочно-ультраосновного) состава 
внедрялись в пределах юго-западной окраины Восточно-Европейской 
платформы в конце венда или начале кембрия. Оци выявлены Н.А. Сав
ченко в 1971, 1972 г г . на участке Берестечко в зоне сочленения 
Припятского вала с рифейским Предгалицийским прогибом, где оуб- 
вулканические породы представлены в пиритовыми порфиритами и мей- 
мечитами. Их возраст 500 млн. лет. Геологическое положение и со
став этих же пород освещался В.А.Котиком и Б.Я.Всшовнлк в 1975 г .

Ранне- и позднепалеозойские породы щелочно-ультраосновной -  
щелочно-базальтоидной формации выделяются в самостоятельную ще
лочную провинцию Волыни, простирающуюся от бассейна р. Горыяь 
на востоке до бассейна р. Зал. Буг на западе.

О геологии юго-западного, западного и северо-западного скло
нов УЩ и Припятского вала опубликовано несколько крупных моногра
фий: 0. В.Крашенинниковой "Древние свиты западного склона Украин-



сжато щита" в 1956 г .»  Л. Г. Вернадской "Вулканиты Ровенской области" 
в 1958 г . , В. К. Лазаренко и др. "Минералогия изверженных кош лек- 
ооб Западной Водыни" в 1960 г . , 0. В. Крашенинниковой "Литогенез 
рнфейскжх отложений Русской платфорш" в 1962 г . , "Статиграфия 
СССР" (под ред. Д.В.Наливкина). "Верхний докембрий” (под ред.
Б .U.Келлере) в 1963 г . , Е.И.Вульчина "Микроэлементы в породах 
рифейской толщи западного склона Украинского щита" в 1964 г . , 
"Геохронология Украины" в 1965 г . , Н.П.Семененко, В.И.Клушина,
Н. А. Савченко и др: "Вулканизм и металдоыосность западной части 
Украинского щита" в 1968 г . , "Петрография докембрия Русской 
платформы" в 1970 г . , "Стратиграфия УССР. Рифей -  Вевд" в 1971 г . , 
"Платформенные структуры обрамления Украинского щита и их метал- 
лоносность" в 1972 г . , "Базит-гипербазитовый магматизм и минера- 
гения Юга Восточно-Европейской платформы" в 1973 г . , "Критерии 
прогнозирования месторождений Украинского щита в его обрамления" 
(под ред. Н.П.Семененко) в 1975 г . ,  Н.П.Семененко, Н.А.Савченко, 
В.И.Клушина "Припятский вал" в 1976 г . ,  "Пирокластические породы 
Украины” в 1977 г .  (под ред. Д.Г.'Ьсачука), С.В.Нечаева Т еолого
геохимическая природа оруденения в осадочном чехле западной части 
Восточно-Европейской пдатфорш” в 1978 г . , "Вулканизм и рудные 
форшции Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса” в 1977 г .

Более поздние силурийская и ореднедевонская тектоно-магма- 
тическая активизации на западе, юго-западе и юге платформы сопро
вождались эффузивным вулканизмом. Силурийский вулканизм проявлял
ся главным образом на западном склоне УЩ и Припятском валу, а  за  
пределами Украины -  на территории Прибалтики (в субинтрузивной 
фации) ж в друг их районах Восточно-Европейской платформы. Девон
ский вулканизм наиболее активно проходил в Припятском прогибе,
ДДВ, Донбассе и в незначительной мере (в  жильной и дайковой фа
циях) -  на Припятском валу;

Первое сообщение о находке вулканических туфов среди силу
рийских известняков с.Боцяновка (около г .  Дубно) привел З.Суйков? 
ский в 1939 г .  Эти хе породы, залелищие около г . Коваль, описала 
П.1.Шульта в 1958 г . ;  в этом хе году о них сообщал В.И.Барташев- 
скхй. Однако наиболее полное исследование силурийских эффузивов 
(пиш а 15 точек) выполнили Н.А.Савченко и В.С.Краадиевский в 
1967 г . , наделив среди них ортофшровив и лейцитовые (в  том числе 
овдяные) рааноотн. Их абсолютный возраст, определенный хахий- 
аргоновш методом, 380 -  400 млн. лет. Ю.Токарский в 1929 г .  вы
делил среди траппов о.Берестовец калиевые эффузивы -  сандднниты



(я  латитн), которые условно отнес к раннему палеозою. В других 
структурах обрамления УИ силурийских вулканитов до сих пор не 
установлено.

Как отмечалось, вулканическая деятельность наиболее активи
зировалась в среднем и позднем девоне, а по данным С.С.Воссанчу- 
ка и А. Н. Мазуре за  1981 г . , -  и в карбоне в связи с коренной пе
рестройкой структурного плана платформы. Вулканогенные породы 
средне- и позднедевонского времени занимают (по вертикали) зна
чительную часть разреза ДДВ -  около 2,5 км. В Припятском прогибе 
и Донбассе их мощности несколько меньше. Вулканогенным образова
ниям этих структур посвящены следующие крупные монографии:
Л.Г.Вернадской "Вулканические породы Днепровско-Донепдай впадины", 
1961 г . ,  В.К.Гавриша "Глубинные структуры (разломы) и методы их 
изучения", 1969 г . , "Базит-гипербазитовнй магматизм и минерагения 
Ста Восточно-Европейской платформы" (под ред. В.И.Гоньшаковой),
1973 г . ,  З.М.Дяшкевич, Т.В.Завьяловой "Вулканизм Днепровско-Донец
кой впадины", 1977 г . ,  В.П.Корзун, А.С.Махнач "Верхнедевонская 
щелочная вулканогенная формация Припятской впадины", 1977 г . , 
"Вулканизм и рудные форшции Днепровско-Донецкой впадины и Донбас
са" (лсд ред. Н.П.Семененко), 1977 г . , и др.

Изучение палеовулканнэма ДДВ начиналось исследованиями 
В.Блюмеля в 1867 г . , который впервые петрографически описал до- 
лерит с. Исачки. A.Q.Карпинский в 1883 г . связывал проявления 
вулканизма этого региона с тектонической линией Савдомир -  Ман
гышлак. Е.Соломко в 1884 г . ,  а П.Я.Арюшевский в 1889 г . писали 
о составе и условиях залегания вулканогенных пород с. Исачки.
И.А.Морозевич в 1903 г .  сопоставил диабазы с. Исачки с базальтами 
р. Горынь. Н.И.Безбородысо в 1934 г . , затем К.М.Маков в 1936 г . 
писали о проявлениях вулканитов вдоль зон трещиноватости Чернигов -  
Донбасс ("линия Карпинского"). В.Я.Клименко, В.И.Лебединский в 
1949 г .  сообщили о прените в диабазе, Ф.Е.Лапчик в 1954 г . -  о 
палеозойских вулканических породах г . Чернигов, И.С.Усенко в 
Г954 г . и в том же году вместе с Л.Г.Вернадской, а  также Л.Г.Бер- 
надская в 1958 и 1961 гг . -  о вещественном составе вулканитов ДДВ.
В И,Лебединский в 1967 г .  коснулся формационной принадлежности 
вулканогенных пород ДДВ; геологию, минералогию и изотопный воз
раст изучали И.С.Усенко, Л.Г.Бернадская, Ф.И.Котловская, в 
1958 году, Г.Д.Афанасьев, В.И.Гоньшакова, В.П.Корзун в 1968 г .  9 
В.Н.Китык, Р.М.Слишко, И.В.Куцнба в 1970, В.Г.Волошина и др* в 
1971, А.Д.Бритченко в 1972, В.С.Гладких в 1972, Н.П.Семененко,.



В.К.Гавриш и др. в 1973, М.В.Чирвинская, З.М.Лшкевич в 1975, 
В*Н,Бугаенко и др. в 1975 и 1979, А.И.Марушкин в 1979, он же в 
В.Н.Бугаенко в 1979, С.А.ГЬлий, В.Н.Бугаенко,.А.И.Марушкив ь 197и, 
Н.П.Семененко, И.А.Савченко, А.Д.Бритченко в  1977 г . н многие др.
В работе 3 .Г.Волошиной, И.В.Галицкого и Р.М.Пистрак за 1971 г . 
впервые сообщалось об эффузивных ультраосновных породах, поднятых 
буровиками из скв. 232 на Остапьевско-Белоцерковском выступе ш н о- 
го борта ДЦВ. З.М.Лшкевич, А.Д.Бритченко, А.И.Марушкив и Г.Л.Мам- 
чур в 1978 г . сообщили о находке в брекчии обломков карбонатных 
пород, которые, по их мнению, относятся к типичным эффузивным 
карбонатитам. В.Н.Бугаенко на основании изотопных данных пришел 
к выводу об осадочной природе карбонатов. В.К.Гавриш и З.М.Ляшке- 
вич в 1981 г . , З.М.Лшкевич в 1981 г . писали о рифтогенезе и вул
канизме, а  также о разнообразии вулканогенных пород ДДВ.

Об изверженных (вулканических) породах Донбасса известно дав
но. Они были обнаружены в обнажениях рек, а также в шахтах при 
разработке угольных пластов. В последнее время их очень много пе- 
ребурено при проведении поисковых и геологосъемочных работ.

В 1898 г . И.А.Морозевич описал дайки ультраосновного состава, 
находящиеся в Приазовье. П.И.Степанов, Н.Н.Славянов в 1914 г . пи
сали о выходах изверженных пород в Донбассе. Там же Б.Ф.Мефферт 
в 1918 г . обнаружил тела ультраосновных пород. В.И.Орлов в 1925 г. 
сообщил о жиле изверженных пород в шахте "Артем". Аналогичные 
наблюдения провели В.И. Соколов в 1925 г . , изучая Юзовский (Донец
кий), а  П.И.Степанов в 1925 г . -  Грушевский районы. О составе и 
геологической позиции этих же образований указывали А.Власенко и
A. Матвеев в 1926 г . ;  Н.И.Безбородько в 1934 г. и Г.М.Коровннчеыко 
в 1935 г . касались состава и структурного положения вулканогенных 
пород; Н.А.Игнатьев в 1936 г .  определил керсантит в шахте "Артем", 
И.В.Борисевич в 1938 г . -  выветрелые базальты по р. ВолноБаха,
B. П.Амбург в 1938 г . указал на выходы изверженных пород у с. Ново- 
дааловка, И. С.Усенко в 1940 г . писал об экструзшзах около с.Нико- 
лаевки по р.Мокрая Волновала; С.И.Евсеева в 1940 г . -  о диабазо
вой брекчии Донбасса, И.С.Усенко, Л.Г.Вернадская, Г.А.Макухяна в 
1954 г . отнесли эффузивные породы Донбасса к герцинской складча
тости. В.А.Банковский в 1952 г . сообщал об основных интрузиях 
юго-восточной части Донбасса, Г.А.Макухина в 1956, 1959 г г . -  о

. базальтах и кварцевых порфирах, Г. А .Макухина, А. К. Лагутин в 1958 г . 
о возрасте эффузивов. С.В.Нечаев в 1958 г . изучал вулканогенные 
породы Ktaoro Донбасса с металлогенических позиций. В следующем



году Н.Н.Ормонт доложил о пироксенах из базальтов р.Волноваха, 
а Б.С.Панов -  о наличии ртути в вулканитах Донбасса. А.Я.Древин,
A. И.Зарицкий в I960 г . пишут о магматизме с. Покрово-Киреево, 
Н.В.Бутурлинов, В.К.Куликовский в I960 г . -  о дайках Амвросиев- 
ского района. Г.А.Макухина в 1961 г . в монографии "Петрография 
дайково-эффузявного комплекса юго-запада Донбасса" подвела итоги 
исследований магматизма Шного Донбасса. Она привела новые данные 
о составе пород, их классификацию и номенклатуру. П.В.Зарицкий
в 1962 г . опубликовал статью о находке валуна ортофиров в уголь
ном пласте Донбасса, а Н.В.Бутурлинов в 1959 г . -  о шошоните. 
С.Е.Верболоз в 1959 г . ,  Н.В.Бутурлинов в 1964 г . сообщили о воз
расте ацдезитов. Н.Н. Гладышев скал и др. в 1965 г . выявили альби- 
товую породу у ст. Бантышево в Донбассе. А.И.Зарицкий, В.И.Гояъ- 
шакова, В.Ю.Юрченко в 1967 г . петрохимически охарактеризовали 
вулканические породы с точки зрения нахождения среди них кимбер
литоподобных разностей. В.И. Спартанский и др. в 1966 г .  сообщили 
о рудной минерализации вулканических пород, В.А.Жулцц и др. в
1967 г . -  об изверженных породах Краснодонского района, В.Г.Каба- 
нов, В.Л.Матшонок в 1969 г . -  об аццезит-дацитах, Л.П.Кириченко 
в 1968 и 1970 г г . -  о кош ггатитах, связанных с пироксенитами,
П.С.Кармазин в 1969 г . , а также в соавторстве с И.А.МаЦцанович 
в 1969 г . -  о лампрофирах. В.И.Гоныпахова с соавторами в 1967,
1968 и 1972 гг . исследовала проявления щелочно-ультраосновных 
пород в зоне сочленения Донбасса с Приазовьем, а В.С.Гладких в 
1972 г .  -  бергадиты. Н.В.Бутурлинов, М.В.Кобелев, С.В.Нечаев,
Б.С.Панов в 1972 г .  касались вулканических комплексов Донбасса.

По вулканизму Донбасса опубликованы крупные монографии и 
обобщающие статьи:И.С.Усенко "Основные и ультраосновные породы 
Западного Приазовья",I960 г.,Г.А.Макухиной "Петрография дайково^ 
эффузивного комплекса юго-запада Донбасса", 1961 г . , Н.В.Бутур
лин ова "Основные черты петрохимии магматических пород Донецкого 
бассейна", 1964 г , ,  "Кимберлитовые породы Приазовья" (ред.
B. А.Кононова), 1978 г . ,  "Геология и геохимия рудопроявлений Дон
басса" (под ред. Н.П.Семененко), 1978 г . И.Л.Никольский в 1978 г . 
писал о ртутной минерализации Донбасса и возможной (телетермвль- 
ной) связи ее с вулканизмом.

В течение 1972 -  1982 гг . защитили докторские диссертации: 
по дайково-вулканогенным комплексам Донбасса -  Н.В.Бутурлинов, 
по металлогении -  В. С. Спартанский и по рудным формациям Донбасса -  
Б. С. Панов.



На Украине, в частности, после завершения герцинской (палео- 
зойской) складчатости и продолжительного перерыва, в мезозое (ким
мерийское время), происходила повторная тектоно-магштическая 
активизация, в связи с чем по расколам внедрились штоки и лайко
вые тела лампрофиров. Их в 1959 и I960 г г . в Амвросиевском районе 
изучали Н.В.Бутурлиной и В.К.Куликовский, в 1962 и 1977 гг . -  
Б.А.Савченко в Новошахтинском районе восточного сектора Донбасса; 
здесь абсолютный возраст этих пород 160 млн. дет. В бассейне 
р. Крынка, по данным В.И.Гоньшаковой за 1967 г . , возраст лампро
фиров 160 млн. лет.

0 третичных (палеогеновых) лавах Донбасса сообидели Н.Н.Кар
лов и А.И.Кравченко в 1950 г . И.С.Усенко а И.М.Ямниченко в 1952 г . 
зафиксировали вулканический пепел в юрских отложениях Донбасса 
(район ст. Лозовая). Мезозойские вулканогенные породы развиты 
также на УЩ в Балтийской впадине, в окрестностях городов Кривой 
Рог и Жданов. В 1977, 1981 и 1982 г г . Л.Ф.Мордовец, Р.С.Веригина, 
М.Н.Кузнецова изучали состав и условия залегания вулканических 
пород г. Кривой Рог. По данным Н.П.Семененко, Э.А.Ярощука, 
И.Р.Сокуренко, изотопный возраст андезитов этого района определен 
в 160 -  200 млн. лет; изотопный возраст даек лампрофиров г . Жданов 
(данные Н.Н.Шаталова, Ф.И.Котловской и д р .) -  в 250 млн. лет. 
Вулканизм этого возраста, по-видимому, проявлялся гораздо шире. 
Так, на западном склоне УЩ в районе г . Горохов (по данным Н.А.Сав
ченко за 1968 г . )  среди траппов залегают секущие тела щелочных 
бааальтовдов (лейцититов ?) возрастом 180 -  220 млн. лет.

На территории Украины о кайнозойскими извержениями связаны 
выбросы пирокластического материала. Брекчирование осадочно-вул
каногенных пород палеогенового возраста в с.Балтышка рассматривали 
в 1978 г .  В.Н.Брянский, В.Г.Здобенко и В.К.Рябчун, а минералогию 
в 1981 г .  И. С.Романов. Об извержениях в кайнозое свидетельствуют 
многочисленные находки вулканического пепла среди рыхлых четвер
тичных отложений: около с. Бовдаревка, а  также у гг.Чертково, . 
Тернополь, Борщев, по р.Збруч на Под алии, у с. Васильевна по р.Кон- 
ка я о.Нововоронцовка около г  .Никополь.* В 1935 г .  об этом писали 
П.К.Заморий и А .А Лубянский, а в 1958 г .  -  М.Н.Клюшников и 
0 .В.Крашенинникова. Такие же образования встречены в Кры
му и в Воронежской обл. Ст.Мал ко вс кий в 1951 г .  сооб
щил о горячих минеральных источниках около с .Степень на за
падном склоне УЩ и в пределах Польской низменнооти считая,что они 
возникли за счет разломной деятельности третичного времени.



Лайковые породы УЩ о талы изучать оо второй половины прошло
го столетия. Однако при региональны! исследованиях им отводилось 
второстепенное место; предметом изучения служили преимущественно 
гранжтоцды и гнейсы -  главные составные части УЩ. Первые сведения 
касались геологического положения и частично петрографического 
состава дайковых пород.

Больше данных, однако все еще фрагментарного характера, поя
вилось в конце X II и начале XX ст. Их ш  находим в публикациях 
В. Б. Тарасенко /6 8 , 6 9 /, И. А. Морозевича /4 7 / ,  И.Мушкетова /4 8 /  и 
других исследователей. Мало отличались от этих работ и исследова
ния первых лет послереволюционного времени изучения УЩ, но в них 
уже больше внимания уделялось петрографии и стратиграфическому 
положению дайковых пород.

Детальнее и глубже стали изучать породы УЩ, в том числе и 
дайковые, в послевоенное время / 3 / .  Появился ряд обобщающих ста
тей о стратиграфии, генезисе и петрологии магматических и метамор
фических пород УЩ. Часть их касалась дайковых пород, их состава 
и положения в геологической структуре щита, взаимоотношений с 
тшрпрпгщими отложениями.

Внедрение в геологию методов изотопного анализа радиогенных 
элементов позволило провести работы по определению изотопного 
возраста дайковых образований УЩ калий-аргоновым методом. Несмотря 
на периодически появляющиеся публикации, дайковые породы УЩ все 
еще наименее изучены. Назрела необходимость в обобщающей работе 
по этой группе пррод. В ИГФМ АН УССР была предпринята попытка 
восполнить этот пробел. На основании систематизации накопившихся 
данных установлены этапы формирования дайковых пород, фиксирующих 
эволюцию стабилизации УЩ. Результаты изучения их базируются на зна
чительном аналитическом материале, выполненном по заданиям, 
в  лабораториях ИГФМ АН УССР. Болцпяя часть определений наевш ую » и* 
возраста проведена в отделе геохимии изотопов и редиогао^рю & бпп
от. научным сотрудником Ф.И.Котловской. ? rp h |(. <*• ; ». / ' / л
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Х ИЩНЕЙШИЕ ПДАТФОШЕНШЕ мйксвые порош 
(Ш ЕЙ , НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ)

Украинский щит и обрамлявдие его структуры -  области доволь
но широкого развития дайково-эффузивних формаций. Лайковые породы 
т  относятся к различным возрастным группам я в ряде случаев в 
них прослеживается пространственная и генетическая связь о опре
деленными комплексами изверженных пород.

Форцррование дайковых пород связано с активизацией стабили
зированных областей, проявившейся на начальных этапах становления 
эпираннепротероэойской платформ*, а  также с этапами более поздней 
платформенной активизации* Полная стабилизация основной платфор
мы УЩ завершилась к концу позднего протерозоя (Ш докембрийский 
мегацикл, по Н.П.Семененко). Следовательно, к этому времени УЩ 
претерпел несколько последовательных этапов стабилизации. Акти
визация платформенных структур этих периодов сопровождалась появ
лением формаций дайковых пород, завершавших шгштическую деятель 
ность каждого этапа развития платформы.

Лайковые породы архея и нижнего протерозоя приурочены к 
определенным участкам щита, отражая последовательность и направ
ление его стабилизации. Для дайковых формаций этих периодов ха
рактерен довольно однообразный состав в отличие от дайковых обра
зований, связанных с периодами нарушения кратонного режима УЩ, 
установившегося в позднем протерозое.

Наиболее древними являются породы дайковых формаций, вцделяе 
мые в Базаалукское дайковое поле. Их появление фиксирует время 
активизации первой в истории УЩ Днепровской платформ* (по Н.П.Се
мененко) , сложенной архейскими складчатыми формациями возрастом 
от 2700 до 3500 мля.лет. Границы ее простираются по р. Днепр от 
с. Мишурин Рог до г . Каховка.

Лайковые породы р. Баэавлук привлекали внимание многих иссле 
дователей главным образом при стратиграфическом расчленении. 
Петрографичеокн лайковые породы этого района изучал И. С. Усенко 
/7 3 . 7^/* В серии статей и монографий освещены их петрография, 
генезис, геологическое и стратиграфическое положение. Лайковый 
кошлекс И. С.Усенко относит к посторогенному этапу формирования 
этого участка УЩ. Генезис и геологическое положение дайковых по
род р.Базавлук в 1932 г . рассматривали Н.П.Семененко /5 9 / ,  
Ю.Ир.Половинкина /5 2 , 53 / и др. Об изотопном возрасте дайковых 
пород этого района, определенном калий-аргоновым методом, в ряде 
публикаций писали другие украинские после;» 'катали.
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Возраст дайковых пород бассейна р.Базавлук, представленных 
диабазами, колеблется от 1500 до 2700 шш. лет (табл. I ) ,  т .е . 
промерно укладывается в границу раннего протерозоя СП и IU докеы- 
бряйских мегациклов, по Н.П. Семенеыко). Среди них четко выделяют
ся две группы: метаиорфизованыые -  значительно или частично анфи- 
бсишзированные диабазы, и довольно свежие диабазы.

Из табл. I  видно, что для неизменных диабазов средней части 
щита (р.Базавлук и д р .) изотопный возраст определен'в 2700 -  
1550 млн. л ет . Большинство определений (девять) укладывается в 
интервал 2240 -  I960 млн. л ет , меньше (четыре определения) -  в 
2700 -  2560 мин., три определения -  в 2440 -  2260 ыдн.

Таким образом, большинство неизмененных лайковых пород Ба- 
завдукского дайхового поля формировалось в раннеы протерозое 
(2700 -  1700 ыдн.лет). Очевидно, появление более древних даек 
этого района (2700 -  2560 млн.лет) сопряжено с активизацией на 
flfluftgfrifbnr этапах стабилизации древЫейшей платформы. Дайки воз
растом 2440 -  2280 шш. лет связаны о отдалением разломов в кон
це раннего протерозоя.

Часть же неамфиболизированных даек возрастом 2270 млн.лет 
и моложе, возможно, сформировалась в начале стабилизации Днепров 
ско-Зададао-Првазовской адатформы (по Н.П.Семеыенко), которая 
образовалась в результате причла нения к Днепровской платформе 
ее западно-приазовской части.

Возраст амфиболизированных диабазов бассейна р.Базавлук 
определялся калий-аргоновым методом по породе и по роговой обшн 
ве: по породе пределы колебаний его от 1920 до 1450 ылн.лет, по 
роговой обыанке 2200 -  2100 ыдн., т .е .  возраст, определенный по 
роговой обманке, соответствует середине раннего протерозоя, а 
определенный по породе возраст укладывается в рамки второй поло
вины раннего протерозоя и полностью охватывает средний протерозой

Помимо дайховых пород, возраст которых определяется ранний 
протерозоем,в этом районе встречены дайки неизмененных пород бо
лее молодого возраста. Так, для свекего конгадиабаза из окрест
ностей с. Мироновна установлен возраст 1620 шш. лет, дал оливин 
вого диабаза близ балки Криничеватая 1550 ш ш ., для двупироксе- 
нового диабаза из р . Базавлучек 1270 млн. Оледоватедьно, можно 
предположить, что появление их должно быть связано с активизацией 
этого участка в позднем протерозое в период формирования дайховых 
пород Ккно-Кряворожскогб дайхового поля, вытянутого в широтном 
направлении от г.Кривой Рог на восток до р.Базавлук.



Т а б л и ц а  X. Абсолютный возраст архей-янхнеярохврозойских даек Украинского щита, определен
ный калий-аргоновны методом

Р.Базавдук, балка Чарнакава, обн.161 Диабаз пироксенавый - 1,837 2560

Р.Баалмук, балка Орлова, То хе
0.50
0.40

1,950
2,11

2640
2660

Р.Базавдук, Оалка Крннхчеватая,
обн» 165

ОливиновыЙ из средней
ЧаСТН TTflthrig 0,60 1,308 1980

Р.Базавлук, левый склон, обн. 6 Диабаз из средней части дайки 1,460 2240
0,50 1,393 2180

Р.Базавдук, у г . Орджоникидзе 
(В.Л.Бойко), О6Н.Т40 То хе 0,70 1,780 2080

Там х е , обв. 135 I* Щ 0,26 0,836 2370
" " обя. 156 п п 0,28 0,943 2440

Хлсдпеват ская антнвлхнахь 
(В.Л.Байхо), СКВ.13574, гл. 170,0 н и w 0,28 1,139 2700
Р.Базавдук, левый склон, в 100 м 
нххе балки Крннхчеватая, обн. 12 Олибеновый диабаз 0.45 0,732 1550
Там хе, в 50 м нихе устья балки, 
нххе с. Мироновна, обн. 4 Конгадиабаз 0,75

1,873
1.888

2050
2020

Р.Базавдук, нихе с.Будеяное, обн.157 Диабаз, частично аи|жболизи- 1,99 2050

Р.Базавдук. балка Кедрина, обн.137
рованный 0,79 1.90 1990
Дкабаз с контакта дайки,
ЧаСТИЧНО fli^»rtrunra»panAmnift 1,05 2 .-J7 1920

Р.Базавдук, обн. 157 Диабаз из средней части 
дайки 0.84 2,01 2000

Р.Базавдук, балка Кедрина, обн. 137 Диабаз из средней части дай
ки, незначительно амфиболизи- 
?рванный 0,86 2,56 2280



Qnpmvmnwqtt тгтаЛпч ^3 KQBT&E- 
Та дяй|г1я ( дщяйояя^дряйяшшй 0,65 1,25 1450

Р.Базавлук, против пос.Шевченко, 
обнГ Д)1

Диабаз, подлостью ави
зированный 0,70 1,26 1660

Мариупольский участок (В.Л. Бойко) 
•

Ажж|таЛлтги̂ |фГ1ррдрцД т̂ япАяч
(роговая обманка) 0 ,38 0,996 2100

Р.Базавлук, у г.Орджоникидзе 
(В. Д. Бойко), оОн. 164 То хе 0,38 0,996 2100

Нам же, обн. 168 (В .1. Бойко) 
" " обн. 241 (В. JL Бойко)

я п 
я п 0,34

0,52
0,950
1,530

2200
2200

С.Бедозерка, северный участок, с к в .32, 
ел. 761 и (Б.Д.Ладиева) ТТтоЛд̂ 1,43 3,912 2160
С.ТВргаггкое, р. Днепр 
(1L Н. Ивантнпшн)

Роговая обшнка на диабазо
вого порфирита 1,70 4,645 2150

Р.Случь (Е Л . Щербак) 1Ъббро-диабаз 0,58 1,627 2180
Педстепнянсжий карьер Роговая обмавка из амЦпбадж— 

зхрованвого диабаза 0,51 1,879 2560
Оквтксвакийрайои, скв. 83 с , 
ЕЛ. 152 и (И. Е. Бовкунов)

ДшИяя 0,62 1,705 2160

ю



В бассейне р.Баэавлук дайковые породы обнажаются по берегам 
рек Базавлук, Базаапучек, Каменка, Соленая, Желтенькая н по мно
гочисленным балкам; Кроме того, они вскрыты родом скважин. Здесь, 
как и на других участках УЩ, дайки являются наиболее молодыми 
образованиями. Они секут все породы как древнего метаморфического 
комплекса (гнейоы, амфиболиты), так и более молодого гранитовдно- 
го рода (кировоградские, таковские, розовые ашштоидные граниты 
и их мигматита). Направление простирания даек субмери зональное 
и субширотное. Мощность их колеблется от нескольких десятков сан
тиметров до 50 -  60 м.

Н.П.Семененко и Ю. Ир. Дол свинина д а й и  этого района рассматрч 
вают как подводящие каналы древних траппов, в процессе метаморфиз
ма преобразованных в амфиболиты.

Дайковые породы р.Баэавлук представлены исключительно диаба
зами, в большинстве случаев в различной степени метаморфнэован- 
ными. Среди них можно выделить оливиновые диабазы, содержащие по
мимо пироксена оливин, нормальные диабазы с моноклинным пироксе
ном, двупирокоеновые диабазы с моноклинным н ромбическим пироксе
ном, конгадиабааы (кварцевые о микропегматитом), а также некото
рые другие разновидности.

Оливиновые диабазы встречены в единичных пунктах -  на левом 
берегу р.Баэавлук ниже балки Криничеватая и выше с.Славянка, а 
также в самой балке. Это темно-серые, масоивнне, тонкозернистые 
до афанитового сложения породы. Структура их офитовая с элемента
ми пойкилоофитовой. Главными породообразующими минералами являют
ся плагиоклаз н моноклинный пироксен, в меныдих количествах при
сутствуют оливин, рудные минералы, апатит и вторичные -  амфибол, 
биотит, хлорит, тальк, серпентин, серицит, карбонаты, эпидот.

Плагиоклаз образует лейоты размером от 1 ,5x0 ,6 до 2 ,5x0,5 ш .  
Представлен он преимущественно битовнитом (Ж 71 -  84), полисинте
тически едвойникованным по альбитовоцу, карлсбадскому н альбит- 
карлсбадскоцу законам.

Пироксен представлен моноклинной разновидностью, слагает 
крупные коеноморфные, слегка буроватые зерна размером до 1,5 ж  
в  поперечнике;. 2 У колеблется от +32 до +50 ° . Показатели пре
ломления пироксена стабильны, что отражает однородность химическо
го состава пнроксенов на различных даек: = 1,719 ±  0,003,
пт * 1,7005 ±  0,0035, ^  = 1,689 ±  0,002.

Из табл. 2 водно, что наибольшие различия фиксируются в со
держаниях -  от 4 до 6,36 %. Железистость пнроксенов орав



Т а б л и ц а  
лук, * ______
Кошо-
нент 1 2 3 4

щ 48,80 50,30 49.58 50,40
Щ 0,65 0,57 0,72 0,40
л г £ 6,36 4,00 4,19 - 2,85

0,09 0,59 0,58 0,23
FeO 7,90 8,90 Ю.63 17,96
ШяО 0,19 0,22 0,22 0,35
MfO 16,29 16,55 15,83 14,58
СаО 17,36 17,20 16,50 11,62
HOt 0 0,70 0,60 ' 0 ,50 0,50
Д| О 0,18 0,02 0,10 0,20

W - 0 ,27 - -
иг о 0,02 С ,02 0,08 0,02

П.п.п. 1,70 1,09 1.47 1,46
Суша 100,14 100,33 100 „40 100,47

$03 - - - -

- 0,27 - -
F 21,97 24,66 28,74 41,62
Со 37,64 36,02 34,91 24,91
Мд 48,92 48,20 46,56 43,84
Гг • 13,54 15,78 18,53 

Физические константы

31,26

У 1,719 10,003 1,719 40,003 1,7]ЭД),(Ш 1,734 i0

*Р 1,692510,0015 I,6925iP ,00I5  1,68910,002 1,700510,
а 3,236 3,380 3,311 3,Ф
2V 32; 42 39; 40; 51 38; 45 

50; 46; 41 46; 45 39; 40
36; 43

П р и м е ч а ы и е :  I  -  3 -  из оливиновогодиабаза, 4 -  из 
колгадиабаэа. Аналитик Б.Б,Мирская

нительно невысокая -  21,97 -  28,74 %. Отношение W щ я  
пироксенов сишвиновых диабазов р.Базаадук, нанесенное на классифи
кационный треугольник Поддервартц -  Хесса, показывает, что,согдаб- 
но номенклатуре, их следует отнести к авгиту,

Оливии присутствует в воде гипвдиоморфных и бесцвет
ных зерен размером 0 ,6 -1 ,0  мм; 2 К = 66 -  88 ° .



Рудные Зущнералы представлены преимущественно титаномагнети- 
том, ильменитом, реже встречаются гематит, магнетит, пирит, пир
ротин, халькопирит, пентландит, кавеллин.

Диабазы нормальные, в которых темноцветный минерал представ
лен только моноклинным пироксеном, встречаются чаще, чем оливин- 
содержащие разности. Минеральный состав отличается только отсут
ствием оливина. Структура такие совершенно идентична выпеооисан- 
ной -  офитовая с элементами пойкилоофитовой.

Пироксен образует слегка буроватые ксеноморфвые зерна; 2У 
колеблется от 36 до 58 °. Показатели преломления изменяются в 
сравнительно небольших пределах: т?д = (1,714 -  1,728) + 0,003; 
r?fi = (1,686 -  1,7005) ± 0,0035. По оптическим свойствам они также 

могут быть отнесены к авгитам.
Плагиоклаз встречен в виде идиоморфвых удлиненно-призматиче

ских кристаллов от незначительных размеров до 3,0x0,25 до, с ясно 
выраженным двойниковым строением преимущественно по альбитовому 
и карлсбадскому, реже по альбит-кардсбадскому законам. Состав 
его колеблется от й 67 до й 84.

Рудные минералы представлены титаномагнетитом, ильменитом, 
пиритом, пирротином, халькопиритом, пентлавдитом, гематитом, лим" 
нитом, вторичные -  амфиболом, биотитом, кварцем, хлоритом, сери
цитом и карбонатами, присутствующими спорадически и в небольших 
количествах.

Двупироксеновые диабазы наряду о моноклинным характеризуются 
наличием и ромбического пирокоена. Главными породообразующими 
минералами являются плагиоклаз, пироксен, второстепенными -  про- 

.дукты изменения плагиоклаза и пироксена (гвдрослвды, цоизит, хло
рит) , меньше рудных минералов.

Плагиоклаз слагает лейсты о явно выраженным двойниковым 
строением по альбитовому, карлсбадскому, реже по альбит-карлс -  
бадскому законам. Состав его колеблется от й 57 до й 89.

Пироксен представлен моноклинной и ромбической разновидность!'. 
Моноклинный пироксен образует вдиоморфные и изометричные мелкие 
верна, нередко о двойниковым строением; 2 У колеблется от -42 
до -43 ° . Ромбический пироксен присутствует исключительно в виде 
микрофировых выделений идиоморфиой формы. В большинстве случаев 
он полностью замещен хлоритом, развивающимся в виде гомоооевых 
псевдоморфоз; 2 V ромбического пироксена -  75 ° , = 9  ° ;
ггр  = 1,689 + 0,002; пт ш 1,6835 ± 0,0035.



Рудные минералы представлены титаномагнетитом, ильменитом, 
гематитом, лимонитом, пиритом.

Конгадиабазы распространены шире других разностей диабазов. 
Особенностью их минерального состава является наличие микропегма
тита, а также редких индивидуализированных зерен кварца. Структу
ра неоднородная -  сочетания долеритовой и офитовой с микропегьи- 
титовой.

Главными породообразующими минералами, как и других разно
видностей диабазов, являются плагиоклаз и пироксен, в меньших 
количествах присутствуют микропегматит и рудные; второстепенные -  
апатит и вторичные минералы (амфибол, биотит).

Как и в оливиновых диабазах, плагиоклаз образует лейсты о 
ясно выраженным полисинтетическим двойникованием главным образом 
по альбитов ому и карлсбадскому законам, реже по ал ьбит-карл сбад- 
скому и периклиновому. Состав плагиоклаза колеблется от Я 41 до 
Л 6^, реже основность его достигает Л 68 -  72. В отдельных местах 
наблюдается слабая зональность.

Пироксен присутствует также в виде зерен удлиненно-призмати
ческой, изометричной или неправильной форм; 2 У колеблется от 
+33 до +45 °. Показатели преломления пироксенов из конгадиабазов 
значительно выше, чем из других разновидностей диабазов ( гу =
= 1,734 + 0,003; ^  = 1,7005 + 0,0035; у  - = 0 ,0335),
что свидетельствует о более высокой железистости описываемых 
пироксенов. Это также подтверждается данными химического анализа. 
1елезистость пироксенов из конгадиабазов составляет 41,62 %9 в 
то время как в пироксенах других разновидностей она колеблется от 
21,97 до 28,74. Пироксены конгадиабазов имеют также большую плот
ность -  3,448. На классификационном треугольнике Полдерварта -  
Хесса точка их состава располагается на границе полей авгита и суб
кальциевого авгита.

Микропегматитовые выделения заполняют интерстиционные проме
жутки в породе. Амфибол представлен актинолитом, слабо окрашенным 
в бледно-зеленый цвет. Биотит развивается в виде мелкочешуйчатых 
бурых выделений.

Рудные минералы представлены титаномагне титом, ильменитом, 
пиритом, марказитом, пирротином, халькопиритом, ковеллином, гема
титом, лимонитом.

диабазовые порфирита -  редко встречапцаяря здесь разновид
ность диабазов. От описанных выше они отличаются наличием вкрап
ленников плагиоклаза. Структура их порфировая с офитовой струн т у - '



рой основной масон. Вкрапленники представлены плагиоклазом, реке 
пироксеном. Главные породообразущие минералы -  пироксен, платись 
клав, в подчиненных количествах встречаются ильменит и магнетит, 
второстепенные -  амфибол и биотит.

Пироксен представлен авгитом. Иногда он образует вдиоморф- 
ной формы вкрапленники размером до 3 ,0 x 2 ,0 мм.

Плагиоклаз основной массы породы образует тонкие лейсты раз
мером до 0 ,6x0 ,15 , изредка 1 ,5x0,3 мм. Двойникование происходит 
по альбитовоцу {закону. Изредка встречаются комбинации альбитово- 
го и периклинового законов. Плагиоклаз основной массы и порфиро
вых выделений принадлежит авдезину * 44 -  47.

Амфибодизированные диабазы распространены очень широко. 
Представлены они преимущественно роговообшнховой, реже актинсли- 
товой разновидностями. Как отмечает И.С.Усенко, среди роговообман- 
ковых диабазов наблюдается разная степень метаморфизма. Часть из 
них характеризуется меньшей степенью изменения, выразившейся глав
ным образом переходом пироксена в роговую обманку с сохранением 
первичной офитовой структуры породы, часть же, наоборот, являет
ся глубоко измененными породами,вследствие чего они потеряли свою 
первичную отруктуру.

Главными минералами амфиболизированных диабазов являются 
роговая обшнка и плагиоклаз, второстепенными -  кварц, эпвдот, 
цоизит, биотит, хлорит сфен, апатит, ильменит, магнетит; сульфи
ды встречены в ввде единичных зерен.

Роговая обманка образует голубовато-зеленые призматические 
кристаллики, изометрические и ксеноморЗные зерна.

В одной из даек амфиболизированных диабазов, секущих таков
ские граниты (Токовский карьер), наблюдалось зональное строение. 
Центральная часть дайки слажена темно-зеленой рассланцованной 
породой, состоящей из голубовато-зеленой роговой обганки, плагио
клаза и кварца. У контакта с гранитами голубовато-зеленая роговая 
обманка полностью замещена бесцветной (табл. 3, ан. 4 ). В слабо» 
перекристаллизованных диабазах плагиоклаз образует вытянутые, 
призматического габитуса зерна с корродированными краями, сдвой- 
никованные преимущественно по карлсбадскому, альбитовому и 
альбит-карлсбадскому» реже по эстерельокоду и бавенскому законам. 
Состав плагиоклаза неизмененных разностей колеблется от £ В до 
Л 64, иногда достигает Л 70 -  74. Плагиоклаз из рассланцованных, 
сильно перекристаллизованных диабазов имеет зерна неправильной 
формы размером 0 ,1 -0 ,7  мм. Представлен он альбит-олигоклазом 
Л 12 -  14 и олигоклазом Л 15 -  23.
26



Кошояент I 2 1 3 т *
SiOj 42,90 46,76 44,12 53,50
П02 0,45 0,47 0,52 0,04
а12о} 13,89 10,77 11,12 3,72

4,50 1,19 3,71 2,20
Гео 11,78 12,78 13,20 17,57
МпО 0,19 0,23 0,29 о ,эо
Ц 0 11,40 12,27 10,86 18,68
СаО 11,48 12,46 12,32 1,66
Мв̂ О 1,46 1,10 1,30 0,20
К.0 0,20 0,38 0,60 -
у 0,02 0,02 0,06 0,12

П .д.п. 1*74 1,77 1,93 2,44

W s - - - -
Сум» 100,01 100,20 100,03 100,43

г 43.96 39.00 46,43 37,38
—  * и  56,04 61,00 
Olf +Fe2 +Fe* >Мп

Физические константы

53,57 62,62

”9 1,6335*0,0035 1,6705*0,0035 - 1,6585*0,0025

i 1,6525*Р,0035 1,6455*0,0035 - 1,6395*0,0025

п9 '  > 0,031 0,025 0 0,019
2Vt грса 73-76 - 67-68 +66—f68

Плотность,г/см3 3,252 3,215 3,200 3,005

П р и м е ч а н и е :  I -  роговая обманка голубовато-зеленая 
из амфноолизированного диабаза, р.Каменка, Таковский карьер;
2 -  то же, р. Желтенькая, правый берег, 3 -  то же, р.Каменка, ни
ке с. Червоный Запорожец; 4 -  антофиллит, р. Каменка, Токовский 
карьер, ниже балки Водяная. Аналитик Б.В.Мирская.

Рудные минералы присутствуют в переменных количествах. Наи
большие содержания их наблюдаются в наименее измененных разностях.

Ам£ибализированные диабазовые порфирита встречаются довольно 
редко. Макроскопически они отличаются от амфиболизированного диа
база только наличием порфировых выделений плагиоклаза, реже -  ро
говой обманки.

Структура их порфировая. Структура ооновной массы гранобласто- 
вая с элементами реликтовой офитовой. Главными порсдообразупцими 
минералами являются голубовато-зеленая обыкновенная роговая обман
ка и плагиоклаз, второстепенными -  кварц, эпвдот, цоизит, биотит,



хлорит, сфен, апатит, ильменит; сульфиды встречаются в виде еди
ничных зерен.

Роговая обманка обычно образует тестообразные, таблитчатые 
и ксеноморфные зерна. Оптические константы: = 1,676 -  1,704;
пр  = 1,656 -  1,680; у  -  = 0,020 -  0 ,023 ; с Щ = 1 6 - 2 2  ° ;
2 К изменяется от 65 до 70 ° . Желеэистость (по диаграш е Codo- 
лева) 42 -  73 %.

Плагиоклаз обычно сильно изменен, форма зерен изометричная 
или неправильная. Вместе с кварцем он выполняет интерстиции между 
зернами роговой обманки. Редкие порфиробдасты плагиоклаза присут
ствуют в ввде сдвойникованных по альбитовоцу закону призматиче
ских выделений. Состав их колеблется от лабрадора (В 53-54) до 
авдезина (В 44 -  48). Плагиоклаз основной массы представлен оли- 
гоклаэом (В 21 -  29).

Актинолитизированные диабазы встречаются редко. По данным 
И.С.Усенко и В.Л.Бойко, известны две дайки возле с.Лошкаревка, 
несколько даек в Новопавловском карьере, одна -  в Алексеевской 
чешуе и две -  в Чертомлыкской.

Структура их гранонематобластовая и лепвдогранобдастовая, 
инохда бластопорфировая. Главными минералами являются актинолит 
и плагиоклаз, второстепенными -  хлорит, кварц, карбонат, биотит, 
тальк, цоизит и эпвдот, сфен, апатит, реликты пироксена, ильме
нит; магнетит встречается в ввде единичных зерен.

Актинолит слагает мелкопризматические зерна, инохда радиаль
но-лучистые агрегаты. Оптические константы (по данным В.Л.Бойко): 
пд  = 1,636 -  1,666; пр  = 1,615 -  1,644; у  - у  = 0,021 -  0,023 
(по данным И.С.Усенко -  0 ,030) ; с = 13,0 -  К , 5 0 (по данным 
И.С.Усенко -  18 ° ) ;  2 /  изменяется от -78 до -84 ° . Жедезистость 
(по диаграмме В.С.Соболева) 10 -  42 %.

Плагиоклаз обычно образует ксеноморфные зерна с двойниковым 
строением и, по данным В.Л.БойАо /5 9 / ,  представлен олигоклазом 
и авдезином Л 20 -  38. И.С.Усенко отмечал в актинодитовых диаба
зах возле ст. Лошкаревка битовниты J* 75-76.

Химический состав дайковых пород р.Базавлук вполне соответ
ствует особенностям их минерального состава.

Среди неизмененных разновидностей диабазов наиболее основный 
состав фиксируется у сливиновых диабазов (табл. 4 , ан. I ,  2 ) . Они 
отличаются наименьшими содержаниями кремне кислоты и гачбтгышши _ 
магния.

Кроме главных породообразующих элементов в диабазах бассейна



р.Базавлук спектральным анализом установлены: Ж/ Со. к Crt zr. fa  
Pi, Zn /f j t бе. >, yi, Set Sr, Sa . Содержания большинства из 
них не превышают кларковые. Содержания же К РЬ, fa, to, Sc. 
г, Н. Sr Sc местами несколько превышают кларковые# но прак
тического интереса не представляют, как и спорадически присут
ствующие преди рудных редкие микровключения пентлакцита, ковел- 
лина и других сульфидов.

Из химических анализов видно, что, несмотря на довольно одно
образный петрографический состав дайкового комплекса р.Базавлук, 
выделенные диабазов пироксены имеют неоднородный состав. На
пример, содержание FeO колеблется от 8 -  18 %9 лг2 °з 3 - 6 ,
СоО 11,5 - 17. Спектральным анализом установлено, что в пнроксе- 
нах диабазового комплекса содержатся такие элементы-примеси 
(.4 ДО 0 ,01 ; Со до 0,003; Сг до 0 ,2 ; Z/t до 0 ,01 ; Sc
до 0 ,06 ; У 0 ,06 ; Со 0 ,004; Ау 0,0001; Аа до 0,005; /  до 
0,001; U  до 0,0001. Магнетита и титаномагнетита диабазов р .Б а- 
завлук содержат (в %): f t  до 0,006; Со до 0,002; Сг до 0 ,04;
Zn до 0 ,3 -0 ,4 ; М  до 0,001; V до 0 ,4 -0 ,5 ; Pi в единичных слу
чаях по 0,0003; Си до 0,006; Ау до 0,0001; Ас изредка до 0,003;
/  Д° п.0003. В амфиболах из амфиболизированных диабазов в виде
Т а б л и ц а  4. Химический состав диабазе» и конгадиабазов, %
Компонент 1 2 3 4 5 6 7

5»4 48,05 48,35 52,30 52,39 52,94 53,30 51,22
Щ 1,05 1,05 0,83 0,72 0,77 0,72 0,60

* ¥ } 15,73 15,39 15,00 16,73 15,72 16,49 16,49

Гег°з 2,05 2,37 1,21 . 1,70 1,78 0,98 0,75
Fee 8,40 8,20 11,30 6,75 .7,75 8,11 7,97
*7,0 0,15 0,15 0,17 0,20 0,14 0,17 0,17
MffO 9,09 9,08 6,02 5,43 5,68 5,56 7,87
Coo 10,20 9,74 9,57 8,56 9,03 9,12 11,00
*в2с 2,44 2,30 2,66 2,10 2,44 2,30 2,10
W 0,50 0,64 0,60 1,20 1,20 1,20 0,40
W Следы 0,09 Следы 0,07 0,09 0,06 0,03
5 0,06 0,09 0,07 0,02 0,07 0,06 0,03

f,Cc ///v* 0,08 0,25 0,04 0,38 0,25 0,12 0,10
n .n .n . 1,72 2,33 0,17 1,43 0,81 1,57 1,28

r4 0,45 0,42 0,31 2,21 1,50 0,42 0,28
F 0,07 0,07 0,05 0,01 0,06 0,01 0,01

Сумма TOO, 04 100,47 ;100,30 99,90 100,23 100,19 100,30'



Окончание табл. 4л.
Кошовент 8 9 10 I I 12 13 14

SiOg 52,02 54,15 54,35 48,29 51,40 51,34 50,53
TiQ? 0,85 0,80 0,80 1,50 0,50 0,90 0,85

*h°3 15,57 14,30 14,77 13,35 10,06 14,12 16,50
4Л 1,50 1,57 1,45 3,69 6,97 1,90 0,35
м 11,06 8,84 9 ,12 12,50 11,30 11,42 10,38
Мп0 0,17 0.15 0,15 • 0 ,18 0,17 0 ,23 0,20
MfO 5.47 5,58 5,85 5,79 4,16 5,06 6,61
CaO 9,29 8,96 9,04 9,18 7,84 8,26 9,66
togO 2,70 2,88 2,88 2,00 2,66 2,70 2,56
яг 0 0,60 1,00 0 ,90 1.20 1,00 1.00 0,80

V s 0,06 0,03 0,06 0,09 0,18 0,06 0,03
s 0,07 0,03 0,04 0,03 0,04 0,06 0,03

0.Ю 0,05 0,14 0,16 0.Ю 0,10 0,01« 7 игр 
[ l j . n . 0,66 0,45 0,34 2,07 0,53 0,14 1 .71

co2 0,25 1,01 0,38 0,10 0,81 2,66 0,24
F 0,05 0,06 0 ,04 0,07 0,08 0,02 0,02

Суша ' Ю0.42 99,86 100,47 100,43 99,86 99,97 100,38

П р и м е ч а н и е :  I  -  диабаз слжвиновый, серицитизирован- 
ный, р.ьааавяук, балка Криничеватая; 2 -  го же, ниже балки Криня- 
чеватая; 3 -  диабаз свежий, р.Базавлук, левый берег; 4 -  ь -  
диабаз частично измененный, р.Базавлучек; ? -  диабаз, р.Желтень
кая, правый берег, в  километре вш е устья; 8 -  конгадиабаз, 
р.Базавлук, балка Криничеватая; 9 -  конгадиабаз, частично изменен
ный, р.Базавлук, с.Водяное, правый склон балки; 10 -  конгадиабаз, 
р.Базавлук, левый берег; I I  -  диабаз амфиболизированный с биотитом 
и офеном, р.Базавлук, в 200 м ниже балки Криничеватая: 12 -  диа
баз крупнозернистый, амфиболизированный, р.Базавлук; 13 -  диабаз 
амфиболизированный с биотитом, р.Желтенькая; 14 -  диабаз аи$ибо- 
лизированный, р.Базавлучек. Анализы выполнены в лаборатории 
ИГФМ АН УССР, аналитик Б.В.Нирская.

примесей находятся (в  %)& до 0 ,0 0 6 ;/*  до 0 ,01 ; V до 0 ,04 ; Р* в 
единичных образцах до 0,001; Вв до 0,0001; Си до 0,004; Ад до 
0,0001; У до 0,002; У} до 0,0001.

В плагиоклазах установлены (в %): ¥ до 0 ,001; Ы  0 ,001;
М до 0,0001; РЬ до 0,004 (в  одном случае до 0 ,02) ;  Л* до 0,0001; 
Си до 0,002; ia  до 0,005; /  в единичных случаях до 0,0003; h  
в отдельных образцах до 0 ,001; во 0 ,02 -0 ,08  (изредка до 0 ,2 ) .

Из приведенных данных водно, что f t .  Sc концентрируют
ся в основном в нироксенах, хотя JU и Сг в меньших количествах 
присутствуют и в магнетите: Sc ие обнаружен только в пироксенах



g амфиболах, замещающих пироксен. Концентраторами 7л , V ш 
являются магнетита и тнтаномагнетита, причем ЛЬ в других минера
лах не обнаружен, a  Zn и V в меньших количествах присутствуют 
такие в пироксене и амфиболе; ЛЬ. />3 ж Зл аккумулируются глав
ным образом в плагиоклазе, но незначительные количества РЗ иногда 
фиксируются в пироксене, амфиболе и титаномагнетите; Со и с* 
содержатся примерно в равных количествах в пироксене и магнетите; 
i  и Y3 постоянно присутствуют в пироксене и замещением его 

амфиболе, где , очевидно, являются унаследованными. Таким образом, 
ясно намечается избирательная способность различных минералов на
капливать те или иные элементы.

ЛАЙКОВЫЕ ПОКИН СРЕДНЕГО ПРОТЕРОЗОЙ
«

К среднему протерозою относятся развитые в северо-западной 
части щита породы осанокого комплекса, интрудированные осницкимн 
гранитами, интрузивно-метасоматические породы коростенского ком
плекса, а  также наиболее распространенные в приазовской части 
щита породы сиенитового комплекса. К этому же времени относятся 
дайковые образования, пространственно и генетически связанные с 
интрузивными породами среднепротерозойского времени.

Заключительные фазы среднепротероз ойской магматической дея
тельности выразились в появлении дайковой диабазовой формации в 
центральной части УЩ -  в пределах южного обрамления Корсунь-Ново- 
миргородского шгутона. Территорию развития лайковых пород этого 
участка можно выделить в Ингульское лайковое поле. Здесь в бассей
нах р .р . Ингул и Черный Ташлык широко развиты дайковые породы, 
возраст которых, определенный калий-аргоновым методом, колеблет
ся от 1600 до 1800 млн,лет (табл. 5 ) . Эти породы синхронны обра
зованиям коростенского кошлекса и, очевидно, приурочены к разло
мам, возникшим в период внедрения интрузий Корсунь-Новомиргород- 
ского плутона и оперяющим его с юга,

Дайковые породы Ингульского поля представлены преимуществен
но шшвяиовыми диабазами, реке диабазовыми порфшритами, диабазами 
и лампрофирами. Дайки обычно прослеживаются в виде поясов размера
ми до десятка километров, простирание которых СЗ 290 -  315 °; 
паление даек вертикальное. Мощность их от нескольких десятков сан
тиметров до 40 м. Такого же возраста дайковые породы вскрыты 
гкражинами в районе г.г.Новоукраинкя и Кировоград, у сел Яово- 
ульяновка п Петровка, гле отт также представлены оливиновыми диа-



Т а б л и ц а  5. Изотопный возраст среднепротерозойских даек 
Украинского щита, определенный калий-аргоновым методом
Уесто взятия образца Порода к . % *Л” П Г7 .

Г / Г
Возраст 
млн.лег

Р.Сугоклея, правый берег, 
юго-западная окраина, с.Н а- 
дехдовка, в 200 ы выше поста, 
обн. 5

Однвинавый
диабаз

0,45 0,640 1700
Р.Сугоклея, левый берег, в 
200 и  выше устья* обн. б

То ие 1,05 1.976
1.976

1700
1700

Р.Ингул.правый берег, ниже 
с.Седневка, обн. I I

Диабазовый
порфирит 1,42

2,766
2,915

1740
1800

То же ( ~  в 200 м ниже 
обн. I I ) , обн. 12 Лампрофир 1,02 1,990 1720
С.Новоульяновка, с кв. 1680, 
гл . 43,0 ы

Оливиновый
диабаз 0,50 0,943 1720

С.Счастливка, скв. 1624, 
гл. 59,0 м Диабаз 1,12 2,189 1750
Западнее с.Петровка, 
скв. 2065, гл. 64,5 ы

Оливиновый
диабаз 0,32 0,605 1710

В 200 к на запад от с.Петров
ка , скв. 5652, гл . 30,3 м То ие 0,36 0,660 1685
Подгоровская магнитная анома
лия, скв. 935, гл. 177,29 и Конгадвабаз 1,32 2,590 1750
То же, скв. 940, гл . 47 .07- 
49,41 м N 1,65 3,095 1760
С.Подгорное, скв. 937 
(И.Н.Бордунов)

Диабаз (кон- 
гадиабаз) _ _ 1695

В 3 ,6  км северо-восточ
ное с.Михайловна,скв. 375. 
г л . 82,2 м Лампрофир 1,70 2,955 1600
Р.Базаалук, левый склон,ни
же с. Мироновна

Конгадиабаз
0,75 1,304 1620

Р.Базаалук, обн. 157 Диабаз (кон
такт) 0 ,94 1.74 1700

Р.Верблшка, с.Новониколаев- 
ка (П.М.Рудницкий)
Там же (П.м.Рудницкий)

Диабаз круп
нозернистый 0,40 
Диабаз средне- 
зернистый 0,57

0,783

1,192

1750

1820-
С.Субботцц (Н.К.Ковалеыко) Лайковая, поро

да 2,94 5,52 1708
С.Суделково, район г.Шепе- 
товка (Н.П. Щербак) То ие 0,95 1,709 1670
С.Ыаковцы (Н.К .Коваленко, 
А.Хуравдев) Диабаз 2,45 5,40 1890
Центральный Саксаганский 
участок, скв. I345I, 
гл. 202,5 м

ДапЛйя гитов и- 
ВОВЫЙ

0,90 1,530 1600



Окончание табл» 5 
Место взятия образца Порода К, 0

г / г
Возраст,
млн.лет

Там же, гл . 180,4 м Диабаз оливиновый 0,90 1,580 1610
Там же, гл. 192,5 ы То *> 0.97 1,739 1650

базами и обычными диабазами. Юго-западнее г.Знаменка в с.Субботцы 
для дайковой породы (состав не указан) в лаборатории треста Киев- 
геология (Н.К.Коваленко) определен такой хе возраст. Лампрофиры, 
вскрытые скважинами в Цыбудевской зоне разломов северо-восточнее 
с.Михайловка (северо-западнее г.Знаменка), оказались примерно та
кого хе возраста -  1600 млн.лет.

Единичные дайки такого хе возраста известны и на других участ
ках УЩ. Так, в Приднепровье на участке Подгоровской магнитной ано
малии несколькими скважинами вскрыты оливиновые конгадиабазы. Для 
этих пород из скв. 935 установлен возраст 1750 млн.лет, из скв.
940 -  1780 млн. По данным И.Н.Бордунова, для аналогичных пород 
ха скв. 937 определен возраст 1695 млн. лет. Участок развития 
этих дайковых пород можно выделить как Восточно-Кременчугское 
дайковое поле. Дайковые породы этого хе возраста встречены в бас
сейнах рек Верблюжка, Саксагань, Базавлук, у г.Шепетовка.

Наибольшее количество определений (девять) укладывается во 
временной интервал 1670 -  1720 млн.лет, меньше (шесть) -  в 1740 -  
1810 млн. д ет .

Наибольшей густоты дайки среднего протерозоя достигают в 
бассейне р.Ингул. Здесь они обнажаются по берегам р.Ингул и его 
притоков -  рек Березовка и Сугоклея. Простирание их СЗ 283 -  
350 ° ,  реже встречаются дайки субширотного простирания.

Сопровождаются дайками также субширотная Субботскс-Мошорин- 
ская и Дибулевская зоны разломов.

Краткие сведения о составе дайковых пород р.Ингул приведены 
в публикациях Л.Г.Ткачука /707 и В.Н.Васько /117.

Оливиновые Диабазы -  это темно-серые мелкозернистые породы. 
Главными породообразующими минералами их являются плагиоклаз, 
пироксен, слйвин и рудные минералы, в подчиненных количествах при
сутствуют биотит, амфибол, хлорит, апатит, кварц. Структура офи- « 
товая. '

Плагиоклаз составляет 45 -  55 % породы. Он образует удлинен
но-призматические зерна размером до 0 ,5  х 2 ,0  мм с явно выраженным 
полисинтетическим двойникованием по альбитовому, карлсбадскому,



К о м п о н е н т I 2 3
Si02 61,45 51,70 51,04
по2 0,47 0,49 0,64
*t3°i 2,91 3,35 2,40

1,10 0,19 6,40
w 8,90 12,07 7,18
MnO 0,22 0,29 0,28
MfO 17,35 17,00 17,42
w 16,98 14,02 14,14
Ka,0 0.40 0,40 0,40
V 0,16 0,16
¥ s - -

M20 0,04 0,02 0,00
n . n . n . 0,63 0,94 0,38
С у ш а 100,01 100,47 100,44

F 24,65 29,27 29,87
СяО 33,84 29,55 29,04
MfO 49,85 49,83 49,76
FeO 16,31 20,62 21,20

Ф и з и ч е с к и е

П л о т н о с т ь 3,360 3,415
r>9 1 , 714* 0,002 1 , 719*0,003

1 , 728*0,003
1 , 708*0,0035

1 , 719* 0,003

np 1 , 683* 0,001 1 , 689* 0,002 
1,70 * 0,0035 

1 , 6805* 0,001

1 , 6865* 0.0015

2f, p a t - - -

П р и м е ч а н и е :  I ,  3 -  западнее с. Петровка (скв.2065. 
клея; 7 -  р.Ингул, ниже с.Константиновка; 8 -  с.Счастливка 
тик Б.В.Йжрская

альбит-карлсбадскоцу ж реже по манебахскому ж бавенскому законам. 
Состав плагиоклаза колеблется от В 43 до 64, реже до В 72 -  84.

Пироксен слагает гжпжджоморфные, ксеноморфные ж изометри
ческие зерна размером до 1 ,5  ш  в поперечнике, слабо окрашенные 
в буроватый цвет, иногда сдвойникованные. Содержание его в по
роде 23 -  40 %, 2 V колеблется от +36 до +46, rig = (1,713 +
± 0,002) -  (1,734 1 0 ,0035); т)р = (1,681 -  1,701) ± 0,004. Хи- 
34



dasaB, %
4 6 6 7 8

51,00 50,34 51,0В 51,65 47,70
0,55 0,55 0,55 0,49 1.34
4.49 3.36 3,35 5 ,60 3.00
0,31 1,58 0,37 0,33 1,94

12,30 11,08 13,78 13,01 14,28
0,29 0,29 0,31 0,29 0,25

16.10 15,74 16,07 14,92 10,80
13,46 15,71 12,80 11,70 18,76
0,50 0,39 0 ,40 0,60 0,60
О.Ю 0,07 0,10 0,10 0,20
- 0,11 - - -
0 ,20 О.Ю 0,00 0 ,04 0,12
1,05 1,04 1.60 1,58 0,88

т о ,  35 ЮО, 36 100,38 100,31 99,87
30,97 31,33 33,50 33,84 45,82
29,32 33,01 27,58 27,17 40,36
48,79 46,00 48,16 48,18 32,31
21.89 20,99 24,26 24,66 27,33

ковопнтн

3,441 3,417 3,437 3,394 3.454
1,719^0,003 1,721 I,7 I9 ip ,0 0 3 1,728*0.003 1,734*0,003

1,689^0,002 1,693 1,6895^0,0025 1,7006*0,0035 1,7085*0,0035

41-43 .
5652); 2 -  р.Березовна; 4 -  р.Ингул; 5 -  р. Обито1 
(скв. 1624). Анализы выполнены в лаборатории ИГО

; 6 -  р.Суго- 
УССР, анали-

мнческие анализы пироксенов (табл. 6 Г показали, что в  их составе 
имеется некоторые различия. Содержание FeO' колеблется от 7,18 
до 14,28 (табл. 6 , а н .3 ,8 ) . Причем в первом случае пониженное Со
держание FeO сопровождается более высоким содерканием •
в связи с чем общая хелезистость остается аналогичной яелезиетости 
остальных анализированных пироксенов. Хелезистость, вычисленная по 
ддтшм химических анализов, варьирует от 24,65 до 45,82. Данные пе-



ресчета анализов, нанесенные на классификационный треугольник 
Полдерварта -  Хесса, показали, что все анализированные строкеены 
попадает в поле авгита. Резко выделяется среди них пироксен из 
оливинового диабаза, вскрытого скважиной в с.Счастливив (табл. 6 , 
ан. 8 ). Фигуративная точка его располагается в верхней части авги- 
тового поля, тяготея к границам ферроавгита и салнта. Большинство 
точек (ан. 2 - 6 , 7 )  раопсложены в нижней части авгитового поля и 
приближены к границе поля субкальциевого авгита.

Оливин составляет от 2 до 15 % оливиновых диабазов. Обычно 
он образует трещиноватые, бесцветные, овальные или гипидиоморфные 
зерна, нередко включенные в пироксен; 2 v оливина приближается 
к 90 °. Показатели преломления: /^> 1 ,7 9 5 ; ^  = 1,748 ± 0,008. 
Химический состав оливина (в  %): $i02 34,00; Ъ02 0 .2 0 ;^  0 ,12 ; 
f%03 0 ,63 ; Feff 42 ,58; *q0 21 ,60; М  0 ,64 ; 0 ,10; *20  0 ,10 ;
п .п .п . 0 ,39 ; сумма 100,36. По составу он должен быть отнесен к 
гортонолиту (по классификации Дира и Уэйджера) с железистостью 
52,9 .

Содервкание рудных минералов в оливиновых диабазах достигает 
6 %. Они представлены главным образом ильменитом, в подчиненном 
количестве присутствуют титаномагнетит и магнетит, в незначитель
ных количествах наблюдаются сульфиды -  пирротин и халькопирит.

Амфибол представлен обыкновенной буровато-зеленой роговой 
обманкой, реке актинолитом. Присутствует как продукт преобразо
вания пироксена.

Лампрофиры по р.Ингул встречены нике с.Седневка в двух обна
жениях, которые вскрывают дайку мощностью около 1,5 м, секущую 
вкрест простирания (СЗ 305 °) биотитовые гнейсы; падение дайки 
вертикальное.

Главными породообразующими минералами лампрофиров являются 
пироксен (39 %) , амфибол и биотит (в сумме 20 %) , оливин (6 %), 
плагиоклаз (17 %), рудные (18 %); в незначительных количествах 
присутствует апатит, содержание хлорита колеблется в зависимости 
от степени йзмененяости породы. Структура породы лампрофировая.

Пироксен представлен моноклинной разновидностью. Он образует 
гломеропорфировые выделения и отдельные вкрапленники размером до 
2 мм в поперечнике, а  также мелкие резко идиоморфные по отношению 
к плагиоклазу зерна в основной массе. Окрашен в розовато-бурый 
цвет, во многих случаях имеет двойниковое строение; 2V колеблет- 
ся от +36 до +52 ° ;  -у = 1,734 + 0,0035; I .7 0 I  + 0,04.

Амфибол сложен красновато-бурой роговой обманкой, развиваю



щейся в ввде реакционных оторочек вокруг зерен пироксена, а такие 
в ввде вдиоморфных призматических зерен, кое-где частично замещен
ных голубовато-зеленым актинолитом.

Биотит присутствует примерно в равных с амфиболом количест
вах. Образует густо окрашенные в красновато-бурый цвет, несколь
ко корродированные по краям таблички и листочки; ^  = 1,6705 ±
± 0,0035.

Оливина в лампрофире до 6 %. Он слагает овальные и гипвдио- 
морфные трещиноватые зерна с тонкими оторочками рудного минерала; 
лу = 1,774 ± 0,00195; ^  = 1,7465 ± 0,008.

Плагиоклаз ксеноморфен, заполняет промежутки между выделения
ми темноцветных минералов. Лишь в приконтактных слабо рискристал- 
диэованных тонкозернистых участках вместе с пироксене*! слагает 
микрофировые выделения удлиненно-призматической формы с ясно вы
раженным двойниковым строением. Состав его Jfr 43 -  57, двойникова- 
ние по альбитовому и карлсбадскому законам. Местами он частично 
альбитизирован.

Рудные минералы представлены ильменитом, титаномагнетитом, 
пирротином.

Для всех дайковых пород бассейна р.Ингул характерна недосы- 
щенность кремнекислотой (табл. 7 ).

Лампрофиры р.Ингул по химизму резко отличаются от оливиновых 
диабазов. Они носят более основной характер -  кварцевое число до
стигает -  22,46. Для лампрофиров характерно значительно более вы
сокое содержание Ti02 , что объясняется повышенной концентрацией 
в породе ильменита. Халеаиотость их достигает 60,87.

Помимо главных породообразупцих элементов в дайковых породах 
среднего протерозоя спектральным анализом установлены (в %): ли 
0 ,001-0 ,01 ; Со 0 ,003-0 ,006; V 0 ,0 1 -0 ,03 ; Сг 0 ,01 -0 ,08 ; Zr 0 ,003- 
0 ,01 (в лампрофирах до 0 ,0 3 ); fh  0 ,001-0,002 (в лампрофирах до 
0,004) 0 ,001-0 ,003; РЬ присутствует спорадически -  до 0,0005;
2п содержится лишь в отдельных разновидностях: в конгадиабазах 

Подгоровской аномалии его до 0 ,03 , в лампрофирах до 0 ,01 ; Ga 
0 ,001-0 ,003; Зе 0,0001 (до 0 ,0 0 1 ); $с 0 ,0 0 0 2 -0 ,0 0 2 ;/*  0 ,003- 
0 ,005; /  (7,0003-0,001; W 0,0001; 8а 0 ,0 2 -0 ,0 3 , в подгоровских
конгвдиабазах до 0 ,1 -0 ,2 . ,

Для дайковых пород среднего протерозоя, в частности для оли- 
виновых диабазов р.Ингуд, характерна постоянная примеоь лантала, 
встречающегося в дайковых породах первых двух мегацихдов очень 
редко.



Компонент X 2 3 4 5 6 7 8 9

Si& 48,40 48,44 48,55 50,88 51,00 47,67 48,38 43,45 40,79
щ 1,01 0,83 1,05 1.17 1 .12 1,00 1,03 4,25 4.47

16,90 19,88 17,28 15,77 15,72 16,59 16,60 14,40 13,13
Fe}/L 0,50 0,12 0,74 I ,  ID 0,91 0,40 3,61 3,05 4,24
FeO ID ,34 10,78 9,77 10,34 10,34 11,06 7 ,54 13,07 11,64

0,23 0,25 0,25 0,23 0,25 0,25 0.1B 0.28 0,25

• ¥ 8,02 8,01 7,80 5,97 5,95 7,89 7,68 5,79 8,30
art И .0 4 11,04 10,50 9,59 9 ,48 10.02 ID ,36 7,70 10,01
/*в2о 2,40 2,40 2,40 2,65 3,00 2,30 2,40 3,78 3,00
KfO 0,50 0,50 0,60 1 .10 1.20 0,60 0,50 1,90 1,50

pt° s 0.12 0,12 0,12 0,24 0,25 0,10 0 ,10 0,40 0.25

W ra r, 0,06 0,07 0,10 0 ,01 0,05 0,30 0,20 0.14 0.Ю
HjO 0,51 0,18 0.65 0,55 0,83 0,25 1,08 0,63 0,83
f 0,02 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,08 0,08

so} 0.СГ7 0,04 0,05 0,06 0,04 0,05 0,01 0,08 0,19

4 0,27 0,54 0,48 0,51 0,20 1,78 0,44 1,16 1.26

Суша 100,38 100,22 :100,33 100,20 100,37 100,27 100,10 IDO, 16 m o ,04

П р и м е ч а н и е :  I  -  6 -  аллвиновыйдшбаз: I  -  левый берег р.Ингул, в кило
метре нике с.Константиновна; 2 -  то же, в 0,7% км нике с. Константггэвка; 3 -  то же, 
правый берег р.Сугаклея, юго-западная окраина с.Надеждовка; 4 -  то же, левый беоег 
р.Ингул, в 500 м нике устья р.С угаклея, нике с.Едеяавка; 5 -  то же, левый 'Зегег' 
р.Сугаклея, в 200 м выше устья; 6 -  то же, правый берег р.Березовка, в килсме^те выше 
устья; 7 -  диабаз, р.Березовка, правый склон балки Кавуновая; 8-9 -  ламгпхйи^, правый 
берег р.Ингул, ниже с.Седневка.
Анализы выполнены в лаборатории ИГФМ АН УССР, аналитик Б.В .Мирская*



Исследование породообразующих минералов показало, что пи
роксена из диабазов р.Ингул отличаются от пироксенов баааалукских 
диабазов более высокими содержаниями ftC  и , меньшими Сао , 
подобными -  Щ0.

В породообразующих минералах р.Ингул спектральных анализом 
обнаружен ряд влементов-прнмесей. В плроксенах установлены (в %):
Mi до 0 ,006; Со до 0 ,002; Сг до 0 ,0 6 ;5с до 0 ,0 4 ; /*  до 0 ,01 ; 
v до 0 ,06 ; Со до 0,0003; иногда встречаются S r  до 0,0004; 
у до 0,0008; СЬ в до 0 .000I.B  плагиоклазах обнаружены /  до 
0 ,1 ; Мв 0 ,0001, реже 0,0003 ; Zr до 0,002; Со до 0,0006; P i до 
0,0003; $0  до 0,003; i t  0,0001; La до 0,003 ;  8а до 0 ,008 , иногда 
Ьл 0 ,0001; П  0,001.

Титан оыагнетиты и ильменит содержат одинаковые элементы-при
меси, но в.рааличннх количествах. Так, Mi, Со, Zn к Си в магне
тите и титансмагнетите больше, чем в ильмените, Zr, Sc в магне
тите меньше, чем в ильмените, V и У в магнетите и ильмените 
равные количества. В единичных случаях в магнетите и ильмените 
зафиксированы незначительные количества Mi (0,001 %).

Таким образом, породообразующие минералы дайковых пород сред
него протерозоя обладают избирательной способностью концентриро
вать те или иные элементы. Концентраторами *  , Со, Сг, So, у 
являются пироксен и рудные минералы (тжтеномагнетит, магнетит, 
меньше ильменит); наибольшие содержания Mi и Сг характерны для 
нагнетитов, a  Sc и У -  для пироксенов; К Zr и Си присут
ствуют во воех породообразующих минералах (пироксене, плагиоклазе, 
рудных), но наибольшие содержания V (до 0 ,1  %) в магнетитах, а 
Zr (до 0 ,03 %) -  в ильменитах; Me, РК fa , S t, Си я Sr зафик
сированы почти исключительно в плагиоклазе; в единичных случаях 
в пироксене и ш гнетите обнаружены Me ж fa  \ / *  приурочен
к рудным минералам, главным образом к магнетиту и титаномагнетнту 
(от 0 ,03  -  до 0 ,1  %), меньше -  к ильмениту (0 ,01 -0 ,02  %), спора
дическое присутствие его в пироксене, очевидно, связано с тонкими 
рудными включениями; 1Ь в виде постоянной незначительной примеси 
встречен только в пироксенах, Sr обнаружено в виде ничтожной 
примеси (0,0001-0,0004 %) в единичных случаях во воех минералах.

При сопоставлении геохимических особенностей породообразую-. 
щих минералов дайковых пород среднего в нижнего протерозоя видны 
довольно четкие различия и в содержании влементов-прнмесей. Так, 
пироксены дайковых пород баосейна р.Базаалук (нижний протерозой) 
оодержат Mi и Сг больше, чем пироксены р.Ингул (средний протеро-



зоЁ); в первых присутствуют Са и Ц  , которых нет во вторых,
В плагиоклазах диабазов р.Базавлук больше рв и встречен а  
(до 0,001 %) t отсутствующий в плагиоклазах диабазов бассейна 
р.Ингул.

Титаношгнетиты бассейна р.Баэадлук отличаются от рудных 
минералов р.Ингул большими содержаниями У (до 0 ,4  против 0 ,1  %). 
Си (тысячные против десятитысячных долей процента), (до 0 ,3  
против 0 ,1  О  и отсутствием Sc , установленного в маг отитах и 
титаномагяетитах диабазов р.Ингул.

ДАЙКСШВ ПОРОДЫ ВЕРХНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ

С позднепротерозойским временем связано становление лайковых 
формаций, образовавшихся в эпоху овручского орогенеза. К этому 
этапу приурочено появление на территории УЩ наиболее многочислен
ной группы дайковых пород, изотопный возраст которых, определенный 
калий-аргоновым методом, 1550 -  1200 млн.лет. Они развиты на 
большой территории и представлены различными по составу разновид
ностями, относящимися к трем лайковым формациям: диабазовой, орто 
фир-кварц-порфировой я  лампрофировой.

Дайковые породы протерозойского возраста известны в северо- 
западной (водынской), центральной (приднепровской) и юго-восточ
ной (приазовской) частях УЩ. Дайки северо-западной части оекут 
все породы этого района, в том числе гранитоиды кировоградско- 
житомирского, осницкого и коростенского комплексов, а также поро
ды гнейс-мигматитовой толщи. Изотопный возраст их колеблется от 
1550 до 1200 млн. лет (табл. 6 ). Дайковые породы этой части щита 
Представлены габбро-диабазами, диабазами, диабазовыми порфирита- 
ми, ортофирами, гранит-порфирами, кварцевыми порфирами. Все они 
должны быть отнесены к позднему протерозою и, по-видимому, форми 
ровались одновременно после становления Коростенского плутона.

Несколько пш ее северо-западного лайкового поля намечается 
сравнительно небольшое по протяженности Верхиебугское лайковое 
поле, вытянутое по простиранию даек в северо-западном направлении 
В пределах его ограничено развиты дайковые породы, сконцентриро
ванные в воде полосы, проходящей через г.Хмельник. Представлены 
они габбро-диабазами; изотопный возраст их 1320 -  1220 млн. лет.

Дайковые породы этого возраста встречены л в центральной 
чаоти щита в вцде единичных даек в пределах Ингулецкого средне- 
протерозойского дайкового поля. Так, севернее г.Кировоград можно



Т а б л и ц а  8. Изотопный возраст верхнепротероз ойскжх даек 
Украинского щита

Место взятия образца
1

Порода
•J_____

к , % <Йг-ЛГ7 .
Г / Г

Возраст,
мян.лет

Северо-западная часть Украинского щита
С.Осницк (цктге, 1968) Диабаз - - 1670
С.Карпялавка (ЦКТ13, 1968) Габбро-

диабаз _ 1550
Там же (А.Я.Хатунцева,
ИГН АН УССР) Диабаз 0,56 0,534 1070

С,Дровяной Пост (ЦКТГЭ, 1968) Габбро-
двабаз 2,25 2.82 1285

С.Гладковичя (ЦКТГЭ, 1968) То ке 4.26 5,87 1380
Там же Порфирит 5,09 5,39 1140
С.Боровино (А.Я.Хатунцева, 
ига АН УССР)

Кварцевый
порфир 4,71 4,735 1100

Район г.Новоград-Волыноккй 
(А.Я.Хатунцева, ИГН АН УССР) Диабаз 2,35 3,45 1440
Р.Случъ, западнее г.Новогред- 
Волынскнй (НТВ.Щербак, ИГФМ
АН УССР)

«•
«• 2,50 3,061 1260

С.Рудня Ивановская Габбро-
диабаз 1,31 2,365 1320

С.Пугачевка (ЦКТГЭ, 1968) Волынит 1,96 2,43 1280
С.Суховодя Ортофир 4,15 5,233 1300
Оиельчинский район, 
С.Покащево (П.М.Рудницкий)

Кварцевый
порфир 3,65 4,628 1300

Р.Южный Буг, г.Хмельник Габбро-
диабаз

1,20 1,476
1,527

1200
1235

Там же То же 1,20 1,727 1320
С.Малая Смелянка Диабазовый

порфирит 2,77 3,827 1450
Юго-западная окраина с.Полю- 
ховка (Среднее Побужье), 
скв. 16629 (Г. X.Димитров) Диабаз 1100
С.Установка (ЦКТГЭ, 1968) Кварцевый

порфир 4,12 5,10 1275
С.Нагоряны (ЦКТГЭ, 1966) То хе 3,4 5,07 1460
Южный контакт овручской 
серии (Н.П.Щербак. ИГФМ АН
УССР) Диабаз 2,87 3,827 1340

То же
щ п

Кварцевый
порфир
Порфирит

4,56
4,00

5,126
4,04

1190
1100



Кеото взятая образца Порода К, % *Л» В Т '. Возраст,
г / г млн.лет

Ккный контакт овручской 
ое|Д|» (Н.П.Щербак, ИГШ Ш

Порфярит 4,50 5,00 1170
То ке «1 3,80 3,862 1100

С.Рудня-Переброды (Н.И.Пале- 
вая) %

Кварцевый
порфир

- - 1300

Таи ке
С.Обертасово (ЦКТГЭ, 1968)

То же
Лайковая
порода

4,35

0,85 0,76

1310

1000

Центральная часть Украинского щита
Р.Ингулец, Ординое гнездо Диабаз 1,04 1,56 1460
Р.Саксагань, о.Оболоновка я 0,59 1395

0,42 0,60 1416
Р.Ингулец, левый оклон ннке 
ж/д ыоста

Оянвжновый
диабаз 0,65 0,75 1140

Центральный Саксаганскнй То же
район, скв. I345I, гл.202,5ы 
tBVl. бойко) я я 0,90 1,530 1600

Т о к е , окв.13451,гл. 180 ,4ы 
■ " " * ,гл .1 9 2 ,5 и

1 " »
1" ■

0,90
0,97

1,580
1,739

1610
1650

Р.Базавдучек Диабаз 0,90 1,116 1270
С.Ыооарнно (Н. К. Коваленко) Габбро-

диабаз 0,92 1,35 1445
То же Диабаз 1,38 1,76 1310

Северо-вооточнее с.Делеховка, 
скв. 6146, гл . 99,0 и И 0,67 0,852 1300
С.Елнзаветовка, скв. 1637 Я 1,25 1,586 1280

Приазовская часть. Украинского щита
Балка Камышеватка, 
с. Андреевна

Диабаз
0 ,8 1,18 1450

Р.Каратыш, правый берег, вы
ше с. Новокарповка п 2,64 3,586 1333

Там ие, с.Боевое Диабаз,

Правый берег р.Берестовая,

частично .
амфиболнзи-
рованный

Диабаз

3,10 4,00 1314

ш нее пос.Выбоево 1,16 1,21 1214
Р.Лозоватка, в I  км вш е 
с . Юрьевка Я 0,69 0,800 1210
Р.Обнточная, вбжнвн г.Салтычья ". 1,12 1,31 1220



Место взятия образца Порода к , % *Лг-10~7
Г / Г

Возраст,
млн.лет

Р.Кальчик, балка Грузская Диабаз
2Т00

2,331
2,314

1200
1200

Р.Обиточная, в 3 ,5  км выше 
ж/д моста

Олявиновыв
диабаз 0,91 1,05 1200

Р.Кальчик, балка Калшцкая Я 2,16 2,527
2,705

1200
1280

р.Кальчик . Я 0,70 0,765 1160
Р.Сухие Ялы, выше с.Ново- 
млиновка

Конга-
диабаз 4,50

4,592
4,556

1100
1100

р.Кальчик, балка Вали-ТЬрат 
у с.Знаменовка

Лампрофир
1,52 2,260 1450

Р.Каратыш, левый берег, выше 
с.Украинка

Кварцевый
порфир 4,31 6,28 1416

Там же То же 3,32 4,796 1420
Выше с«Украинка я я 4,40 5,66 1310
Р.Каратыш, левый берег я я 4,21 5,251 1280
Балка Водяная я я 4,90 5.12 * 1125
Р.Кальчик, балка Грузская я я 3,90 4,610

4,432
I2 X
1200

С.Каменные Могилы (В.П.Куц) я я 2,70 3,668 I860

выделить Верхнеингульское дайковое поле, где скважинами вскрыты 
диабазы изотопного возраста 1300 млн. лет. Юго-восточнее г.Ново- 
украинка в бассейне р. Черный Ташшк вскрыты диабазы возрастом 
1280 млн.лет, которые можно ограничить Верхнеташшкским дайковым 
полем. К породам этой группы относятся диабазы и оливиновые диа
базы рек Ингулец и Сакоаганъ возрастом 1460 1140 млн.лет, сла
гающие Пкно-Криворожское дайковое поле.

Для многочисленных лайковых пород приазовской части щита 
можно выделить два поля: Бердинско-Кадьчикское (в бассейнах 
рек Лозоватка, Обиточная, Кильтичия, Берда, Кара тип, Нальчик и 
их притоков) и Кальмиуоское.

В первое входят дайковые породы различного состава: диабазы
р.Камышевка у с. Авдреевка (1450 млн.лет) .р.Каратыш у о.Новокар- 
повка (1333 млн.лет), о. Боевое (1314 млн.лет), р.Береотовая у 
пос.Выбоево (1214 м лн.лет), р. Лозоватка у о. Юрьевка (1210 мхн.лет)
р.Обиточная вблизи Могилы С&дтычья (1220 млн.лет), балки Грузская 
по р.Нальчик (1200 млн.лет); оливиновые диабазы р.Обиточная 
(1200 млн.лет) и р.Нальчик (1160 млн.лет); лампрофиры р.Кальчик



(1450, 1500 млн. л е т ) ; кварцевые порфиры р.Каратыш (1280, 1310,
1418, 1420 ю н .лет) и р. Нальчик (1200, 1230 млн. л е т ) ; в подчинен
ном количестве присутствуют дайки лампрофиров.

Состав даек второго (Кальмиусского) дайкового поля в общем 
аналогичен таковому Бердинско-Кальчикокого. В нем такие преобла
дают диабазы, наряду с которыми встречаются дайки кварцевых пор- 
фиров и в меньшем количестве -  лампрофиров. Определений изотопно
го возраста лайковых пород Кальмиусского поля нет, но, судя по 
их составу, эти нороды долины быть одновозрастны с лайковыми по
родами Берлинско-Нальчикского поля.

Из приведенных дяшшт ввдно, что большинство дайковых пород 
верхнего протерозоя сосредоточено в двух частях УЩ: в северо-запад 
ной (на Волыни) и в юго-восточной (в Приазовье). На остальной 
площдди они развиты ограниченно. Следовательно, активизации, свя
занной с овручским орогенезом, подверглись главным образом крае
вые части щита -  волынокая и приазовская. На остальной территории 
щита дайкообразование носило мелкоочаговый характер и выразилось 
в формировании единичных даек.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Состав дайковых пород этой части щита довольно разнообразен. 
Здесь помимо преобладающих диабазов присутствуют волынлты, порфи
рита, кварцевые порфиры, ортофиры, фельзиты и т .д . Бее эти породы 
Л.Г.Ткачук /7 0 /  разделил на две генетические группы, резко отли
чающиеся петрохимически. Лайковые породы, залегающие среди оониц- 
ких гранитов, увязываютоя с осницким кошлексом, а  дайковые поро
ды, связанные территориально с образованиями коростенского комплек
са, Л.Г.Ткачук, И.Л.Личак и другие исследователи относят к коростен 
скоцу комплексу.

В состав рг.этттупро г выделенного Л.Г.Ткачуком, вхо
дят чередующиеся в виде полос различного состава гранодиориты с 
включениями многочисленных ксенолитов и пачек нетаморфизованыых « 
кислых эффузивов.

Вулканогенные образования этого комплекса, детально иссле
дованные в 1948 и 1970 гг . Л.Г.Ткачуком и А.Я.Хатунцевой, пред
ставляют о обой значительно метаморфизованные и гранитизованные 
породы основного и вислого состава. А.Я.Хатунцева вцделнла их в 
кератофир-диабазовую формацию.

Дайковые породы, развитые в пределах осницкого кош левса, 
представлены преимущественно разновидностями основного состава:



габбро-диабазами, амфиболовыми и олИвановыми диабазами, реже 
кислыми породами (кварцевыми порфирами и кварцевыми порфиритами). 
Их детально исследовали И.Л.Личак /2 6 / ,  А.Я.Хатунцева и другие. 
Согласно данным И.Л.Личака, дайки, сопряженные с областью разви
тия осницкого кош лекса, развиты от северной границы кристалли
ческой полосы до р.Олучь на юге. Среди них наиболее распростра
нены габбро-диабазы. Они обнажаются во многих пунктах. Известны 
выходы иг. в окрестностях сел Сновидовичи, Мушное, ст.Томвшгород, 
Мочулянка, сел Осницк, Масевичи, Карпиловка, Алексавдровка, 
Антонин, Поташка, Боровое, Ил инка и др.

Простирания даек габбро-диабазов северо-восточные, близкие 
к субширотному, и северо-западные, близкие к субмеридиональноцу; 
они характерны и для других даек этого района. Предполагаемая 
мощность их достигает 50 -  100 м.

По минеральному составу габбро-диабазы мало отличаются от 
оливинового габбро и могут быть названы оливиновыми габбро-диа
базами. Главными породообразующими минералами их являются пла
гиоклаз, пироксен, рудные минералы, оливин; вторичными -  биотит, 
роговая обманка; в небольших количествах присутствуют калиевый 
полевой шпат и кварц.

Структура габбро-диабазов офитовая с переходами к габбро- 
офитов ой.

Плагиоклаз представлен удлиненно-призматическими выделения
ми. Состав его, по данным И. Л.Личака, колеблется от Л 50 -  60 до 
Л 75 -  80, а по данным А.Я.Хатунцовой, от Л 51 -  58 до Л 64-65. 
Сдвойникован плагиоклаз преимущественно по альбитовому закону, 
реже, по карлсбадскому, иногда по периклиновому.

Пироксен представлен моноклинной и ромбической разновидностя
ми, из которых первая преобладает. Обычно эти разновидности нахо
дятся в срастании. Ксеноморфные зерна заполняют промежутки между 
выделениями плагиоклаза. Для моноклинных пироксенов характерны 
такие параметры: 2 У от +40 до +47 0 (иногда снижается до +37); 
с йу -  37 -  42 °. И.Л.Личак отнео их к магнезиальным диопсидам 
и пиконятам. Ромбический пироксен представлен гиперотеном о обыч
ными для него 2 У от -52 до -70 0 и c ty  = 0 -  8 ° ,

Оливин присутствует почти во всех дайках в переменных коли
чествах, местами составляя до 6 % (по данным А.Я. Латунцевой -  
до 14 -  16 %). Он образует преимущественно неправильные, реже 
вдиоморфные выделения размером до 2 ,5  ьм, 2 К колеблется от -73



Кошо-
ненг I 2 3 4 5 6 7 8

SiOf 45,22 47,44 48,40 50,20 46,33 48,95 52,81 47,88
TiOj 1,38 1,03 1,23 1,02 0,82 0,46 1Д 9 0,92
A t# 16,92 17,30 16,40 14,98 17,35 19,17 11,70 18,38

3,76 ( 3,09 0,56 0,25 2,96 2,23 1,58 1,79
т 10,79 9,95 10,39 11,03 8,97 7,43 8,64 8 ,43
МяО 0,15 0,17 0.24 0,19 0,19 0,10 0,17 0,13
MqO 7,99 7,03 6,77 7,96 9,17 5,12 8,74 8,60
СаО 9,91 11,01 11,09 9,90 11,04 12,14 10,78 10,60
*>?е 2,21 1,66 2,38 3,44 1,64 2,55 2,64 2 ,43

¥ 0,41 0,45 0,80 0,21 0,34 0,50 0,48 0,44
Щ 0,12 0,06 0,09 0,17 О.ЮСЯ 0,17 0,16 0,18

№ 0,46 0,22 0,33 - 0,27 0,15 0,44 0 ,14
щ 0,30 0,22 0,17 - 0,38 0,35 0,52 -

нго 0,16 0,08 0,16 0 ,23 0,10 0,01 0,10 -

П .п .я . 0,39 0,01 1,14 0,99 1,01 0,16 0 ,4 7 0,29

Сумма 100,17 100,72 99,85 100,57 100,67 99,49 :100,42 100,21

П II и м е ч а  в и в. Габбро-диабазы: I  ■- с.Пушное, 2 ■- о. То-
шшгород, урочице Кунье. 3 -  с.Масеввчн, урочище гороховка 
о.Алексавдровка, 5 -  с.Цочулянка, левый берег р.Билля, 6 -

. 4 -  
в

2 ,5  ви на северо-запад от с.Карпиловка; диабаза: 7 -  с.Сноввдови- 
чи, 8 -  о. Адатом® (анализы г  -  б -  по данный И.Л.Личака, 6 -  
8 -  по давним А.Я'Хатунцевой)

до -86 что соответствует содержанию 52 и 24 % фаялитовой состав
ляющей (по данным И.Л.Личака).

Рудные минералы представлены магнетитом, титаношгнетитом, 
ильменитом, изредка сульфидами (преимущественно пиритом). Они 
образует неправильные, чаото скелетные выделения.

Роговая обманка и биотит являются вторичными минералами, 
развивающимися как продукты замещения пироксена.

Химический состав габбро-диабазов осницкого комплекса приве
ден в табл. 9.

Отношение FeO/MfO в шшвиновых габбро-диабазах осницкого 
комплекса близко к единице, иногда с небольшими колебаниями в сто
рону увеличения МдО. По химизму шшвиновые габбро-диабазы при
ближаются к среднему составу оливинового диабаза Дэли.



Кварцевый порфирит обнажается в ввде небольших глыб на пра
вом берегу р. Бобер. Полевой шпат вкрапленников представлен пла
гиоклазом, состав которого колеблется от авдезина (й  40) до альби
та. Обычно плагиоклаз частично соссюритизирован. Основная мелко
зернистая масса кварцевого порфирита слагается микропегматятовы- 
ми срастаниями калиевого полевого шпата и кварца.

Химический состав кварцевого порфирита, по данным Л.Г.Ткачу- 
ка и А.Я.Хатунцевой, следущий (в %): S*02 68,10; по2 0 ,56;
Мг0в 13,78; 1,05; ДО 5 ,94; Мп0 0 Д 0 ; 4 ^ 1 , 3 3 ;  Ш  3,11;
Щ О 3 ,3 9 ; к26  1 ,63; 50}  0 ,13 ; ^Os  0 . 0 4 6 ; / ^ 0 , 7 1 ; ^ '  0 ,18 ;
сумьи 100,06. По химическому составу он близок к среднему дациту 
Дали.

Кварцевый порфир встречен в обнажении Ст.Малковским (описан 
Д.Г.Ткачуком в 1948 г . )  только у с.Боровино на правом берегу 
р.Рокита. Это светло-серая тонкозернистая порода с порфировши 
вкрапленниками кварца размером от 2-3 до 5-6 мм в поперечнике. 
Основная мелкозернистая масса состоит из полевых шпатов, кварца, 
биотита, мусковита, иногда серицита и редких зерен циркона. Поле
вые шпаты преимущественно калиевые, в подчиненном количестве на
ходится кислый плагиоклаз типа альбжт-олигоклаза (й  15).

Химический состав кварцевого порфира, по данным Л.Г.Ткачука, 
следующий (в %): U02 75,14; 0 ,12 ; M20j 12,75; 1,10;
ДО 1,12; МпО 0 ,06 ; МуО 0 ,48 ; СаО 0 ,48 ; ЛЬ2°  3 »28;

4 ,79 ; Р2 05  0 ,13 ; СОг 0 ,07 ; /$0* 0 ,57 ; 0 ,08 ; суш а 100,11.
По химизму кварцевый порфир с.Боровино приближается к сред

нему составу кварцевых порфиров Дэли.
Коростенокий интруэивно-метасоматичеокий кошлекс объединяет 

большую группу генетически связанных, близких.по возрасту габбро- 
анортозитовых и рапакиви-гранитоидных пород.

В северо-западной части щита, южнее и юго-восточнее области 
развития пород осницкого комплекса, среди пород коростенского 
комплекса широко развиты дайковые породы, которые, по единодушно
му мнению большинства исследователей этого района, генетически свя
заны с коростенским комплексом. Формирование их приурочено к за 
вершающему этапу становления Коростенского плутона. Дайковые поро
ды этого участка Волыни изучали В. В. Тарасенко /6 9 / ,  В.И.Лучицкий 
/2 8 / ,  С.М.Рябоконь, В.И.Лебединский и др.

Развиты описываемые породы главным образом в Коросте некем, 
Емельчинском, Городницком, Олевском, Володарск-Волынском районах. 
Здесь это самые молодые образования; они секут все разновидности



кристаллических пород в виде даек мощностью от 0 ,5  до 15 м. Про
стирание даек преимущественно северо-западное, реже -  субмеридио- 
ц&льное. Наиболее крупной является вскрытая бурением Звиздаль- 
Залесская дайка габбро-диабазов, простирающаяся в меридиональном 
направлении.

Представлены дайковые породы разновидностями как основного, 
так и кислого ряда. Среди дайковых пород основного состава выде
ляются диабазы, габбро-диабазы, диабазовые порфирита (волынита). 
Дайковые породы кислого ооотава представлены кварцевыми порфирами, 
микрогранитами или гранит-порфирами. Из разновидностей среднего 
состава присутствуют ортофиры и порфирита.

Диабазы превалируют над остальными разновидностями. Они раз
виты в окрестностях сед Анжелика, Яблонец, Рудня Ивановская, 
г.Короотышев в виде крутопадаицих даек. Диабазы представляют со
бой темно-серые мелкозернистые породы с офитовыми структурами. 
Главными породообразупцими минералами их являются пироксен, пла
гиоклаз, рудные, иногда оливин,вторичными -  амфибол,пренит,серицит.

Пироксен представлен моноклинной разновидностью типа авгита 
(по В.И.Лебединскому -  пижонит). Он образует ксеноморфные зерна, 
окрашенные в буроватый цвет о сиреневым оттенком; 2V колеблется 
от +40 до +50 ° ; с Мд = 38 -  41 ° ; меотами замещается бледно-зеле
ным амфиболом, реке биотитом.

Плагиоклаз слагает удлиненно-призматические кристаллы с ясно 
выраженным двойниковым строением. Представлен основной разновид
ностью типа андезин-лабрадора или лабрадора (й  46 -  50 до й 71).

Рудные минералы предотавлены преимущественно ильменитом, ти
тан омагнетитом и магнетитом, слагающими удлиненные и неправильной 
формы зерна, кое-где отороченные биотитом. Апатит присутствует 
постоянно в переменных количествах в виде короткостолбчатых и 
игольчатых кристалликов. Диабазы в отдельных дайках в значитель
ной степени амфиболизированы.

Габбро-диабазы образуют крупные дайки в окрестностях г .Ж и т^ 
мир, в селах Рудня Ивановская, Сербы, Слободка, Городыица и др.
Это темно-серые крупнозернистые массивные породы. Среди них при
сутствуют оливиновые и безсишвиновые разности.

Минеральный состав аналогичен составу диабазов: пироксен, 
плагиоклаз, оливин, рудные минералы, биотит, апатит, анортоклаз. 
Структура офитовая, пойкилоофитовая с переходом к габбровой.

Пироксен представлен авгитом (по В.И.Лебединскоцу -  пижони-



Т а б л и ц а  10. Химический состав дайковых пород 
основного состава, %
Кошоыент I 2 3 4 5

щ 49,74 52,67 4 7 ,Г7 49,48 52,67
по2 - 3,46 1,75 2,23 3,46
Ai2Pj 14,88 13,00 15,04 12,48 13,00

м 3,08 5,13 5,41 5,01 5,13
Fe0 10,65 11,25 11,00 12,50 11,25
МпО - - 0 ,14 0,17 -

Mf0 5,73 1.25 5 ,10 3,31 1,25
Ш 9,62 6,25 7,89 6% 33 6,£5
tajO 2,56 4,35 2,39 3,50 4,35
к20 1,34 2,32 2,35 2,18 2,32

V s - - 1,22 0,98 -
- - 0 ,62 - -

со2 - - - - -
н20* 3,10 0,06 0,17 0,60
н2о~ - 0,60 0,13

П .п.п . - - - 1,36 -

Суша 100,60 100,28 100,27 99,70 100,28

П р и м е ч а н и е :  I  -  габбро-диабаэ# Вооточная 
Волынь, с.Слободка (данные 14.И.Снеговой); 2 -  диабаз, 
о.Анжелика (данные В ЛЬ Чирвинского); 3 -  сшшиновый 
диабаз, с . Рудая Ивановокая (бывшая Янча-Рудая) (дан
ные Г.М.Коровиченко); 4 -  оливиновый диабаз, о .губ- 
ково (данные И.Л.Личака); 5 -  оливиновый диабаз,
с.Красногорка (данные В.Н.Чирвинского)

том), слагащим буроватые ксеноморфные зерна; 2 у от +57 до 
+ 67 ° ;  с = 54 ° . Оливин присутствует в подчиненном количест
ве , обычно в виде иэометричных зерен в пироксене; 2 У от -69 до 
-70 °. Плагиоклаз образует крупные призматические кристаллы, не
редко с ясно выраженным зональным строением. Состав его соответ
ствует ацдезин-лабрадору или лабрадору (В 45 -  70) с полисинтети
ческим двойникованием преимущественно по адьбитовому и карлсбад- 
скоцу законам.

В интерстициях часто присутствует анортокдаз, зачастую с не̂ > 
Титовыми вроотками; иногда пертит окаймляет выделения плагиоклаза 

Рудные минералы представлены ильменитом и титаномагнетитом, 
иногда присутствуют сульфиды (табл. 10). .

Диабазовые порфирита (волыниты) также широко развиты в пре-



делах Волыни. Впервые они описаны Г.Осовским в 1871 г . , давшим 
им название "волыниты".

Дайки волынитов известны во многих пунктах: вблизи г . Овруч, 
в с.Ушомир, Глумче, Бобрице, Симаковка, Васьковичи, Михайловна, 
Белка, Крук, Сушка, Пугачевка, Яблонец. Они секут серые житомир- 
окие граниты.

Волынит представляет собой темно-серую или светлую зеленова
то-серую мелкозернистую породу со светлыми порфировым? выделения
ми плагиоклаза, достигающими 3-4 см по длинной оси. Главными ми
нералами основной доссы волыыита являются плагиоклаз, пироксен, 
титаномагнетит, ильменит, изредка калий-натриевый полевой шпат и 
кварц, вторившими -  амфибол и биотит; из акцессорных присутствует 
апатит, иногда пирит и пирротин.

Плагиоклаз порфировых выделений в большинстве случаев заме
няется серицитом и соссюритом, принадлежит к основной разновид
ности о колебаниями от Л 41 -  48 до Л 63.

Плагиоклаз основной массы образует удлиненно-призматические 
зерна с яоно выраженным полисинтетическим двойникованием, преиму
щественно по альбитовому закону, кое-где наблюдается зональное 
строение. По составу отвечает андезину или слигоклаз-андезину.

Пироксен представлен моноклинной разновидностью типа авгита 
или энстатит^авгита (пиконита). Он слагает призматические и ксено 
морфные зерна буроватого цвета. Местами замещается амфиболом.

Титаномагнетит и ильменит присутствуют в переменных количест 
вах, первый -  в виде неправильных зерен, второй -  в виде шестооб
разных выделений. Спорадически наблюдаются пирротин и пирит.

Структура волынитов порфитовая с диабазовой или интерсертйль- 
ной структурой основной массы (табл. I I ) .

Наряду о диабазовыми порфиритами (волынитами) В.Н.Чирвинский 
и В.И.Лучицкий выделяют среди основных дайковых пород авгитовые 
порфирита, секущие красные гранита в окрестностях с.Ставки и выстт 
пащие на дневную поверхность у с. Бараши близ левого берега р.Уж. 
Минеральный состав их близок к таковому диабазовых порфиритов, 
но отличается более кислым характером плагиоклаза.

Плагиоклаз представлен сшигоклаз-андезином или слигоклаз ом, 
слагающим беспорядочно ориентированные, местами флюидально распо
ложенные (с.Бараши) лейсты с двойниковым строением.Пироксен при
сутствует в подчиненном количестве, представлен моноклинной раз
новидностью типа авгита в виде мелких зерен или удлиненных кристап 
лов. Интерстиции заполнены слабо раскристадлизованным стеклом.



Компонент I 2 3 4

щ 54,46 50,46 53,09 54,15
П0г 3,09 2,22 2,21 2,15

Ah°i 15,14 16,60 Г7.72 12,85

F*2°3 3,40 0,96 3,27 3,86
F$0 8,25 I I ,  18 10,24 10,10
МпО - 0 ,18 0,21 CH.

2,04 4,25 1 .41 2,53
£аО 5,34 6,31 6,36- 9 ,74
Лв.0 4,36 3,66 2,12 1,39

*г* 2,12 1,91 2,70 3,12

V s - 0 ,6 8 - -
SOf - - 0 ,10 0,24

- 1,68 - -
Jfj0~ 1,10 0,24 - -
Q .n .n . - - 1,30 0,81

Суша 99,30 100,33 100,73 100,94

П р и м е ч а н и е :  I  -  с . Бобрица, урочище Увова 
Гора (данные В.н.Чирвинского); 2 -  с.Михаиловна (дан
ные В.И.Лучицного, В.И.Олеговой); 3 -  о.Бобрица, уро
чище Уиова Гора (данные С.И.Наэаревич); 4 -  о.Бобрица, 
урочище Вилы (данные С.И.Назаревич)

Рудные минералы в переменном количеотве представлены ильме
нитом и титавомагнетитом.

Помимо дайхавых пород основного состава в области развития 
пород коростенокаго комплекса встречены дайки, сложенные кварце
выми порфирами, ортофирами, фельзитаын, гранит-порфирами, вулка
ническим стеклом. Эти породы исследовали В.Н.Чнрвинский, В.И.Лу- 
чицкий, В.И.Лебединский, С.Ы.Рябоконь и др.

Ортофиры выступают среди гранитов в районе сея Чмель, Сухая 
Воля, Степановна, Рудовеяь, Крук. Это темно-серая тонкозернистая 
порода о по^ировыми выделениями розового полевого шпата, пред- 
стааленногц авортокдазом. Основная маооа слажена тонкозернистым 
агрегатом анортоклаза, плагиоклаза, бледно-зеленой роговой обман
ки , в меньших количествах присутствуют биотит и рудный минерал. 
Химический анализ ортофмра приведен в табл. 12.

Лайковые породы наиболее кислого состава представлены фелъ-
t



Компонент I 2 3 4 5 6 7
Si02 £>9,67 6 4 ,Об 78,91 70,54 72,03 72,95 74,50
П02 0,89 - - - 0,30 0,03 0,10
м 18,84 16,06 16,42 17,05 14,09 13,84 14,53

7,76 2,43 2,87 0,17 1,40 0,63 0,88
?еО 0,73 5,72 0,20 1,73 1,79 I .7 I 1,36
МпО - - - - - 0 ,03 0,11
щ о 1,80 0,34 2,26 0,33 0,67 0,15 0,18
СаО 4,75 3,15 Следы 0,90 0,70 0,79 0,41
Ка2о 3,22 2,64 1,23 5,62 2,68 3,80 4,16
к?0 1,24 4,63 0,81 3,56 5,99 5,25 3,67
*гОf 0,81 - - 0,92 - 0 ,50 о д е
Н20~ - 0,55 - - 0,22 0,12 0,24

СуША 99,71 99,57 99,70 100,82 99,87 99,80 100,32

П р и м е ч а н и е :  I  -  порфирит, Восточная Волынь, с.Гор
бово; 2 -  ортофир, о. Крук; 3 -  кварцевый порфир, с. Збранак, до
лина Ров; 4 -  кварцевый порфир, Восточная Волынь, с.Просека; 5 -  
биотит-амфиболавыи гранит-порфир, с.Горбово; 6 -  фельзит, с.Чмвль; 
7 -  фельзит, о.Тепеницы, в выемке железной дороги. (Данные: I .  6 -  
В.И.Лучицкого, 2 -  В.Н.Чирвинского. 3 ,5  -  В.ИТЛучицкого, И .И .(ке
товой, 4 -  И.А.Морозевич, 7 -  В.И.Лебединского).

зитами и гранит-порфирами. Обнажения фельзитов наблюдаются в се
л и  Чмель, Полоничево.

Фельзиты -  это плотные темно-серые породы афанитового сложе
ния о немногочисленными мелкими вкрапленниками кварца и полевого 
шпата. Подевай шпат вкрапленников представлен альбитизированным 
плагиоклазом (Л 3 -  10) и калиевым полевым шпатом. Основная масса 
сложена микрозернистым агрегатом кварца, калиевого палевого пшата 
и биотита.

Структура породы порфировая с микрозернистой структурой ос 
новной массы, переходящей местами в несовершенную сферолитовую, 
в приконтактных участках дайки -  в фельзитовую. По химическому 
составу фельзиты аналогичны гранит-порфирам с.Горбово (табл. 12).

Гранит-порфиры встречены в немногочисленных пунктах в виде 
хил, секущих граниты и породы гнейо-мигмаТитовой толщи. Они обна
жаются в селах Горбово и Чмель. Это темно-серые с красноватым от
тенком породы с вкрапленниками плагиоклаза и калиевого полевого 
шпата размером до 6 -  8 до, а  тапке амфибола и агрегатов биотита; 
изредка присутствует кварц.



QxariOKiaa вкрапленников значительно серицитизирован, принад
лежит охигоклазу (Л 28). Отдельные вкрапленники окаймляется ото
рочками микроклжн-пертита.

Калиевый полевой шпат вкрапленников представлен микрокдин- 
пертитом.

Амфибол вкрапленников, по опредалэню В.И.Лебединского, пред
ставлен двумя разновидностями -  арфведоонитом, характерным для 
рапакнви, и оиые-эаденым амфиболом, близким к  гаотингситу.

Основная тонкозернистая масса сложена агрегатом кварца, мик- 
рокдина с подчиненными выделениями альбит-одигокдаза, амфибола и 
биотита. В незначительном количестве встречаются апатит и магне
тит. Структура основной массы ыикрогранитовая, участками аплитовая.

По химическому составу (см. табл. 12) гранит-порфиры о.Горбо- 
во близки к коростенским гранитам.

По мнению И.Л.Личака /2 6 /  и других исследователей, дайковые 
породы Волыни генетически связаны с различными этапами формирова
ния коростенского комплекса. Причем дайковые поля основного ряда 
Одни исследователи (например, В.И.Лучицкий) относят к наиболее 
древним дайковым образованиям, проявившимся до внедрения коростен- 
ских гранитов, другие же приводят факты, свдцетельствупцие о том, 
что водыниты секут граниты плут она. Дайки кислого состава являют
ся более молодыми относительно гранитов плутона.

Лайковые породы, залегапцие среди осницких гранитов, петро- 
хнмически существенно отличаются от даек, связанных территориаль
но о коростенским магматическим комплексом. Для них, как и для 
габбровых пород осынцкого комплекса, характерна белее высокая 
основность.

Дайковые породы коростенского комплекса характеризуются бо
лее высоким содержанием железа по отношению к магнию в кальцию, 
в дайках же осницкого комплекса отношение & • & примерно
1 :1 :1 . О генетическом родстве дайковых и глубинных пород Короотен- 
ского плутона свидетельствуют повышенная жалезистость темноцвет
ных минералов, сравнительно низкая основность плагиоклаза и по
стоянное присутствие калий-натриевого полевого шпата, а также по
вышенные содержания калия и титана.

Во всех разновидностях обеих груш  лайковых пород северо-г , 
западной части щита спектральным анализом (по данным А.Я.Хатунцо
вой) уот&навдены одинаковые злементы-примеси Мв Сй, < Cr,
7г, Си, fat Зс, Sc, i, n , Sr, gu, в единичных образцах 
Но] Sr , содержания которых несколько превышают кдарковые. Кроме



voro, в некоторых образцах дайковых пород, секущих осницкие грани
ты, установлен 6* , не обнаруженный в гайках короотенского ком
плекса. Содержания всех этих элементов в основном не лревыпают 
кларковые, линь в отдельных дайках содержания fy, zr, А  $с, у  
немного выше кларковых.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ УКРАИНСКОГО ПИТА

Позднедокембрийские лайковые породы в центральной части УЩ 
развиты менее, чем в северо-западной и приазовской частях. К по
родам этой воэраотной группы относятся диабазы и шшвиновые диа
базы рек Ингулец и Саксагань, изотопный возраст которых, опреде
ленный калий-аргоновым методом, 1460 -  1140 млн.лет (Ккно-Криво- 
рожокое дайковоэ поле). Заметим, однако, что для олжвиновых диа
базов из скважин Центрального Саксаганского участка /5 9 /  изотоп
ный калий-аргоновый воэраот определен в 1600 -  1650 млн.лет. Сле
довательно, в пределах Криворожской зоны имела место активизация 
как в  позднем, так и в  среднем докембрии.

Единичные дайки поаднего докембрия встречены в пределах Ки
ровоградского блока, где основная масса даек формировалась в сред
нем докембрии. Так, дайка диабаза возраотом 1300 млн.лет вскрыта 
скважиной севернее г . Кировоград у о.Лелековка (Верхнеингульское 
лайковое поле). Еще одна дайка диабаза возраста 1280 млн.лет 
вскрыта юго-восточнее г.Новоукраинка у с.Елизаветовка (Верхнеташ- 
лыкокое дайковое поле).

Дайковые породы Крнворожокого района детально описал И.С.Усен
ко Л З / ,  который выделил ореди них две группы. К первой отнесены 
метаморфизованные лайковые образования -  амфиболизированные диаба
зы (зпидиабааы), секущие в оубмеридиональном направлении длагиокла- 
зовые граниты по р.Саксагань, и мигматиты по р. Ингулец. Эти по
роды, по мнению И.С.Убенко, древнее пород оакоаганского комплекса. 
Они близки к покровным метабааитам р.Сакоагань, оущеотвенно. отли
чаясь от диабазов р.Базанлук и Ингуло-Ингулецкого водораздела.

Дайки эпвдивбазав более развиты по р. Ингулец в районе Кара
чун окай плотины. По р.Сакоагань встречены их отдельные выходы.

Среди яцф^олязярованных тгия^зов выделяются две разновидно
сти. В первой амфибол представлен бледноакрашенной роговой обман
кой типа актинолита. Плагиоклаз, присутствупдий в веде призмати
ческих и таблитчатых зерен размером 0,6x0,22 ш , представлен лаб
радором (й 47 -  60). Он интенсивно замещается цоизитом. Кроме 
биотита, хлорита и цоизитв из второстепенных минералов в заметных 
54



Кошонент I 2 1 3 4 5 6

52,36 53,20 53,48 63,29 51.40 51,58
щ 0,48 0,70 - - 0,60 1,22

14,17 14,30 14,64 15,26 13.84 14,89
1,69 0,73 2,53 3,04 0,76 -

FiO 7,43 7,39 6,89 11,37 Ю,Б8 9,18
0,19. - - - 0,24 -

МуО 8,11 9,76 7,16 4,33 6,04 7,81
т 8,50 8,96 9,89 8,46 ’ 0 ,87 10,97
щ о 3,78 2,60 2,93 2,68 3,98 1.84
Кг <7 1,56 0 ,4 2 1,02 0.86 0,99 0,59
F 0,02 - - - 0 ,02 -
П .п .п . 2,27 2,49 1,08 1,13 2,18 2,07

Суша 100,56 100,55 99,62 100,41 101,50 100,15

П D и 1и е ч а н к е; I -  левый склон р.Саксагань. выше
пос. Соколовка; 2 - нос. Соколовка , левый склон р. Сакоагань;
3 -  средняя часть хилы у о.(Зоксловк^; 4 - левый берег р.Сак-
с а га н !, выше впадения в  нее балки Сухая; Б -  левый склон 
р.Ингулец; 6 -  р.Ингулец. вш е с.Карачаны (Данные: 1ч 3, 4 , -  
И.С.Уоенко, 2, ь -  В.Е/Тарасенко, б -  ЛД'.ьернадокой).

количествах отмечается титанит; изредка присутствуют апатит и 
кварц. Структура эпвдиабазов большей частью офитовая.

Амфиоолнэированныв диабазы второй разновидности белее пере- 
кристалл из сваны. Амфибол в них представлен интенсивно окрашенной 
обыкновенной роговой обманкой; 2 У равно -78 ° , с Л/ = 18 °.
Форма зерен коротко- и длиннопризматическая. Амфибол частично за
мещается биотитом и хлоритом. Плагиоклаз образует таблитчатые, 
реке призматические зерна, местами он полностью эгвдотизирован и 
альбитизирован. В заметных количествах присутствует кварц.

Отличительной особенностью этой разновидности является зна
чительное количество рудного минерала и апатита. Структура породы 
гранобластовая, реже бластодиабазовая.

Как видно из табл. 13, химический состав амфиболизированных 
диабазов не стабилен. Самые большие колебания наблюдаются в содер
ж аниях'/*^ (0 ,73  -  3,04 %)9&0 (6 ,09  -  11,37 %), ф  (4 ,33  г  
9,76 %) и Ш  (0 ,87 -  10,97 %), что зависит от отепени изменения 
диабазов.



Ко второй, более молодой, группе лайковых пород отнесены и 
оливиновые диабазы, секущие в широтном направлении породы сакса- 
ганского комплекса и мигматизированные плагиоклаз овые граниты, 
что обнаружено И. С.Усенко по р.Саксагань между селами Оболоновка 
и Соколовка. Установлено также, что именно эти дайковые породы, 
по данным изотопного калий-аргонового метода, образовались в 
позднем докембрии.

Олявиновые диабазы обнаружены в многочисленных ’ тостах по 
рекам Саксагань и Ингулец. По р.Ингулец они секут кристаллические 
сланцы саксаганокой свиты в виде субширотных даек мощностью от 
нескольких десятков сантиметров до 15 м и более. Оллвиновые диа
базы р.Саксагань (в шахтах и обнажениях) отмечены в виде оубширот 
ных даек мощностью от 10 см до 15 м, секущих мигматиты, граниты и 
породы саксаганской свиты. Это в различной степени измененные тем 
но-серые мелкозернистые образования с офитовой и пойкилоофитовой 
структурой.

Главными породообразующими минералами их являются плагиоклаз 
и пироксен, второстепенными -  оливин, рудные минералы; к вторич
ным относятся амфибол, биотит, иддингснт, серицит, карбонат.

Плагиоклаз образует редкие вкрапленники, обычно о зональным 
отроением, состав которых (по данным И.С.Уоенко) от центра к пе
риферической части зерна меняется от Ш 75 до К 90; в основной 
массе он также находится в виде голоморфных удлиненно-призматиче
ских зерен о четко выраженным двойникованием. Состав его колеблет
ся от Л 64 до Л 72.

Пироксен образует ксеноморфные буроватые зерна; представлен 
моноклинной разновидностью типа авгита; 2V от +48 до +58; с

= 40 °.
Оливин присутствует в довольно значительных количествах 

(в ореднем до 4 %) в виде корродированных зерен, частично замещен 
ных щддингоитом.

Рудные минералы представлены магнетитом н ильменитом, обра
зующими цдйоморфные и неправильные зерна.

Данные химических анализов оливиновых диабазов Криворожского 
района (анализы I ,  2) и аналогичных по изотопному возрасту даек 
оливинсрдержащих диабазов Кировоградского блока ( скв. 6146 и 1637). 
(анализы 3 , 4) приведены в табл. 14.

Как видно из таблицы, оливкноедерващий диабаз с. Л ел екав ка 
(скв. 6146) по химическому ооставу очень близок к диабазам Криво
рожского района (анализы I ,  2). Оливиновый же диабаз о. Елизаветой



Компонент 1 I 2 3 4

щ 47,74 48,55 49,28 45,43
П02 0,66 0,13 1,20 3,60

16,I I 13,04 16,70 16,07
Ъ Ъ 2,56 6,07 2,58 5,66
FeO 9,94 8,92 9,05 10,27
МлО 0,11 0,07 0,19 0,26
MfO 7,78 7,73 6,92 4,55
Сав 10,06 10,22 9,52 5,74
*«г <Г 2,22 3,37 2,06 3,24
к} 0 0,49 0,75 0,68 1,15
V s - 0 , 13 0,23 0,82

1,80 0,79 0,26 0,31
н20 ' 0,32 - - -

П.п.п. - - 2,37 2,77
S03 - - 0,27 0,25

Суша 99,99 99,77 100,34 100,12
F - - 0,06 0,10

Сб2о0щ - - 0 ,78 0,82

П р и м е ч а н и е :  I  -  левый склон р.Саксагань 
между селами Обояоновка и Соколовка (данные И. С.Усен
ко) ; 2 -  левый склон р.Ингулец, нике железнодорожного 
моста; 3 -  северо-восточнее о.Лелековка. скв. 6146. 
гл. 99,0 м; 4 -  о.Елиэаветовка. скв. 1637, гл. 67,0 м 
(2 -  анализ В.Б.Тарасенко, 3, 4 -  аналитик А.А.Стры- 
гйна).

ка (скв. 1637) несколько отличается от криворожских -  главным обра
зом белее высоким содержанием TV, ле, л  и более низким &  и

От эпндиабазов оливиновые диабазы отличаются пониженными 
содс;и[анилми $t#2 и повышенной железистостью за счет более высо
кого содержания Fe20$ , фиксирующегося в рудном минерале.

ПРИАЗОВСКАЯ ЧАСТЬ УКРАИНСКОГО ПИТА

Приазовская часть УЩ -  область самого широкого развития лай
ковых образований. Лайковые породы этого района издавна привлека
ли внимание исследователей и были предметом изучения многих гео
логов. Так, с большей или меньшей степенью детальности их описыва
ли И.А.Морозевич, Б.Ф.Мефферт, Л.Ф.АЙнберг, В.И.Лучицкий и П.И.Ле-



бедев, Б.М.Куплетокий, С.Г.Шавло, В.Г,Кривенко, И.С .Усенко, 
В.А.Слипченко, Н.В.Бутурлинов и другие.

В Приазовье, как и на других участках УЩ, дайковые породы 
является гашиш молодыми. Они секут образования метаморфической 
толщи, гранитояды и щелочные породы .Исключение составляют кварце
вые порфиры, дайки которых, обнажающиеся по р.Каратыш, вблизи 
Каменных Могил и с .Екатериновка, секутся розовыми гранитами соот
ветственно каменномогильского и екатериновокого типов. Оба масси
ва гранитов приурочены к участкам максимальной густоты даек.

В ряде учаотков дайки наблюдаются в воде густых роев, сла
гающих пояса преимущественно северо-западного простирания, приуро
ченные к тектонически ослабленным трещиноватым зонам. Наибольшая 
густота даек в бассейнах рек Кальмиус, Нальчик, Каратыш (приток 
р. Берда) и Конка ^&2, 64/* Характер размещения даек свидетельст
вует о том, что формирование их контролировалось глубинными разло
мами северо-западного простирания.

Лайковые породы приазовской части щита, независимо от их 
состава, имеют северо-западное простирание, совпадающее с направ
лением наиболее развитой трещиноватости -  СЗ 310 -  340 0 (реки 
Берда, Каратыш, Конка). Менее развиты дайки субширотного простира
ния -  СЗ 270 -  290 ° ,  что характерно преимущественно для западной 
части Приазовья (реки Берда, Каратыш, Конка), а также северо-восточ
ного (реки Берда, Конка и др«), заполняющие, очевидно, поперечные 
трещины,оперяющие разломы северо-западного простирания.

Мощность даек Приазовья колеблется в очень широких пределах -  
от первых десятков сантиметров до 50 м и более, но у большинства 
даек мощность составляет I  -  5 м.

Отличительная черта дайкового комплекса Приазовья -  значи
тельная пеотрота состава. На этой части щита существенно преобла
дают дайки, сформировавшиеся в позднем докембрии. Здесь отмечены 
породы щелочноземельного и щелочного ряда, а также различные дай
ковые породы промежуточного состава.

Среди лайковых образований позднего докембрия в приазовской 
части щита превалируют породы диабазового ряда и кварцевые порфи
ры. Они развиты на обширной территории, в пределах которой выделяют
ся два основных поля лайковых пород, связанных с активизацией 
приазовской части щита в позднем докембрии: Бердинско-Кальчикское, 
включающее баооейны рек Дозоватка, Пдашш, Обиточвая, Кихдачня, 
Берда о притоками, Кальчик, и Кадьмиуоское, охватывающее баосейн 
р. Кальмиус о притоками.



Больше всего в Приазовье дайковых пород основного состава. 
Среди них по минеральному составу можно выделить несколько разно
видностей: оливиновые диабазы, кингадиабазы, диабазовые порфирита 
и обычные афировые диабазы. Наиболее распространены афировые 
диабазы, реже -  диабазовые порфирита и оливиновые диабазы.

Оливиновые диабазы обнаружены в Западном Приазовье, в бас
сейнах рек Обит очная, Кильтичия и Конка. Они слагают дайки, секу
щие обычно вкрест простирания породы докембрия преимущественно 
в субширотном направлении с отклонениями на СЗ 300 -  305 ° . Мощ
ность даек оливиновых диабазов колеблетоя от нескольких десятков 
сантиметров до 40 м и более.

Главными породообразующими минералами оливиновых диабазов 
являются плагиоклаз и пироксен, в меньших количествах постоянно 
присутствуют рудный минерал и оливин. Вторичные минералы представ
лены амфиболом, биотитом, хлоритом, пролитом, клиноцоизитом, таль
ком. Из акцессорных известен апатит. Структура оливиновых диаба
зов офитовая, ближе к контактам переходит в субофитовую, кое-где 
с элементами флювдальности.

Плагиоклаз образует идиоморфные удлиненно-призматические 
зерна размером от 2,15 до 2 ,5  мм,о ясно выраженными полисинтети
ческими двойниками. Состав плагиоклаза колеблется от Л 50 до 
Л 77, т .е .  от лабрадора до битовнита. Как правило, более основны
ми являются плагиоклазы микрофировых выделений, в которых содер
жание анортитового компонента увеличивается до 77 %. Плагиоклазы 
сдвойникованы преимущественно по альбитов ому закону, реже по 
альбит-карлсбадскому и карлобадскому. Повсеместно наблюдаются 
триады.

Во многих случаях плагиоклаз оливиновых диабазов в значитель
ной степени замещен вторичными минералами. Наиболее развитый вцд 
замещения -  пренитизация; реже как продукты преобразования плагио
клаза присутствуют эпицот, карбонат, серицит, хлорит.

Пироксен представлен моноклинной разновидностью и обычно 
образует ипщдио- и ксеноморфные зерна размером до 2-3 m i, слабо 
окрашенные в буроватый цвет; Кое-где он замещается обыкновенной 
роговой обманкой, бурш биотитом и хлоритом. 2 V пироксена 
варьирует от +26 до +56 °. Величина о » 38 -  43 °. Показатели 
преломления пироксена изменяются в незначительных пределах: =
= (1,720 ±  0,002) -  (1,729 ±  0 ,001); ^  * (1,690 ±  0,003) -
-  (1,6945 ±  0 ,0015); ^  - я *  = 0,028 -  0,029. Плотность пироксе
на, выделенного из оливянового диабаза верховьев р. Обиточная,



3,417. Химический состав его схедупций (в  %): Stfy 50,34; Щ  0 ,55 ; 
Att Os  3 ,36 ; Fgjlj 1 ,58; FeO 11 ,08 \ *М  0 ,2 9 ; й,?4;Дг<? 15,71;
Л ^ 0 ,3 9 ;  KjO 0 ,07 ; P20 j 0 ,11 ; # 0 ^  0 ,Ю ; п .п .п . 1 ,04; суш а 
100,36 (анаштшс С.А.Панченко). Согласно номенклатуре Поедерварха 
н Хаоса, по отнооеннв енстатитовой, ферросиялвтавой ■ волластонн- 
товой молекул {CmFs-Me = 45,5 : 21,9 : 32,6) он попадает в по
ле авгнта. ХеЛезнстость его равна 34,8 %.

Помимо г»»»»"** мннералообразущнх влементов в пироксене 
спектрально установлены (в  %): Сг 0 ,1 ; > и Sc по 0 ,0 3 ;
/ г  0 ,003 ; Си и /  по 0,001. Количество оливина в породе не 
превышает 4-5 %. Он, как правило, наблюдается в виде трещинова
тых бесцветных изометрнчных зерен. Размер зерен изменяется от 
долей миллиметра до 0 ,6 -0 ,7  ш ;  2 V колеблется от -74 до -  90 ° .  
Показатели преломления изменчивы: /у  = (1,729 ± 0,001) -
-  (1 ,761 ±  0 ,002); пт  = 1,712 ±  0 ,002; = (1,687 ±  0,002) -
-  (1,7255 ± 0 ,0025); nf  ~ пр  -  0,036 -  0,042. Хелеэнстость оли
вина, определенная по показателям преломления на диаграш е А.Н.Виь 
чехла, колеблется от ~  29 до 42,5 %. Оливин часто замещен вторич
ными минералами: тремолитом, минералами группы серпентин -  хлорит, 
тальком.

Рудный минерал в оливиновых диабазах представлен титано- 
магнетитом, образующим окелетные и неправильной формы зерна 
размером до 0 ,5  мы.

По данным химического анализа, состав титаномагнетита из 
оливинового диабаза р.Обиточная следующий (в  %): ПОг  24,59;
Fefy 42,71; FeO 30,05; МпО 0 ,9 4 ; Щ0 1 ,71; суш а 100,00 (анали
тик А.А.Стеценхо). В титаномагнетите спектрально установлены 
(в %): 2л 0 ,5 ; А  и Сг по 0 ,0 2 ; ¥ 0 ,0 8 ; Се, 2г  и Си по 0,003;
П  менее 0,001.

Индивидуализированные зерна ильменита в породе встречаются 
очень редко в веде тонкоигольчатых форы.

Амфиболы представлены буровато-зеленой обыкновенной роговой 
обшнкой и актинолитом. Обыкновенная роговая обманка, как правило, 
развивается по моноклинному пироксену. Амфибол типа ш локелезисто- 
го  актинолита или тремолита, слабо окрашенный в зеленый цвет, 
образует гомоооевые псевдоморфозы по оливину,

Хншчеокнй анализ оливиновых диабазов (табл. 15) показал, 
что они по составу являются наиболее основными из воех лайковых 
пород диабазовой формация (рно. I ) .

Помимо главных породообразующих элементов, определенных хи-



Компонент I 2 3
SiOt 47,14 47,32 47,19
TiOt 0,94 1,53 1,49
Ah% 16,46 15,01 16,05

Fei° i 3,55 4,81 2,10
Feo 9,90 9,02 10,33
MnO 0,21 0,19 0,08
MqD 6,91 6,54 7,13
Cuff 9,66 9,32 9,93
#agff 2,57 2,23 . 2,08
*2 0 1,08 1,04 0,83

P2°S 0,18 0,38 0,17
SB, 0,07 0,17 0,18

^2” rarp 0,11 0,21 0,08
П .п.п . 1,32 2,40 1,85

co2 0,28 2,08 0,20
F 0,19 - 0,26

Суше 100,57 102,25 99,95

П р и м е ч а н и е :  I  -  р.Кильтичия, 
с .Ровен: 2 -  р.Обиточная выше ж.д. моста;
3 -  р.Обиточная, выше с.Обиточное ( 1 , 3 -  
аналитик С.А .Панченко, 2 -  аналитик Услон- 
цева)

мическим анализом, спектральным анализом установлены небольшие 
содержания м , Со. К Сг, Со. F t. Zr. г» , лу $*, fr . Sc. г .
5г. УЗ.

Конгшшабазы распространены в пределах Приазовья довольно 
ограниченно. Они образует около полутора десятков даек, обнажаю
щихся по берегам рек Берда, Каратыш, Берестовая, Обиточная, Ккль- 
тичия, Конка, Сухие Ялы, Ппанлы. Мощность их колеблется от не
скольких десятков сантиметров до 30 м.

Вмещающими породами, как правило, являются мигматиты, реже -  
розовые граниты. Чаще всего дайки секут их вкрест проотирания. 
Простирание даек СВ40 -  8 0 ° и С 3 2 8 0 - 3 4 0  °.

Главными составными частями конгадиабазов являются плагиоклаз, 
моноклинный и ромбический пироксен, микропепетит, рудные минералы. 
Из вторичных в переменных количествах присутствуют амфибол, биотит, 
эпид от, хлорит. Акцессорные минералы представлены апатитом.



■стопная диаграша диабазов
, ____ .Лэовья?
I  -  диабаз, 2 -  средний диабаз, 

оо Даю, 3 -  конгадиабаз, 4 -  средний 
конгадиабаз. по Дало. 5 -  ожммжжий 
диабаз. 6 -  ореднин диабаз олввнновый, 
оо Дало

Структура конгадиабазов обычно офповая или суб офитовая.
Плагиоклаз предотаален удлиненно-призматическими зернами с 

четко выраженным двойниковым отроением. Состав его колеблется от 
й 40 до Ш 78, т .е . от андезина до битоввита. В некоторых дайках 
плагиоклаз чаоткчно или полностью альбитнзнрован. В таких случаях 
оостав его отвечает * 4 - 9 .  Наиболее распространено двойникова- 
ное по кард обадск ому, альбнт-карлсбадокоцу и альбитов ому законам, 
реже -  по ыавебахокоцу о в единичных случаях -  по эстерельскому 
о бавенсиацу.

Пироксен, как указывалось, представлен двумя разновидностями - 
моноклинной и ромбической; моноклинная существенно преобладает. 
Обычно он резко коеноморфен по отношению к выделениям плагиоклаза. 
реже образует гжпщдио- нлх идноиорфвые, почте беоцветные зерна;



Компонент I 2 3 4

щ 54,31 54,46 53,02 55,044 0,78 1,76 0,87 2,42
13,87 14,89 15,97 15,X

2,22 5,28 1,88 3,27
FeO 8,23 4,45 . 7,32 7,89
МпО 0,17 0,15 0,24 0,15

5,81 2,17 5,74 2,72
СаО 9,66 4,07 9,45 4,27

2,34 4,57 2,23 3,62
Kt o 1,27 2,82 1.17 0,12

рг°5 0,18 1,18 0,19 0,78
Sffj 0,02 0,12 0,29 О .Х
*2 Рг  игр 0,07 0,91 0,24 0,42

П .п.п . 1,24 2,89 1,27 3,83
со2 0,21 2,54 0,21 Не обн.
F - 0,10 100,09 -

Суша 100,38 102,36 - I X ,  19

П р и м е ч а н и е :  I -  р.Обиточная, против с .
Сахно, у и.Салтычья: 2 -  р.Обиточная, против с.Коза;
3 -  правый берег р.Камышеваха, с.Авдреевка; 4 -  пра
вый берег р.Берестовая ( I  -  аналитик Р.Л.Левина, 2 -  
аналитик Усдонцева, 3 , 4 -  аналитик С.А.Панченко)

2 V колеблется от +33 до +52 ° ;  о Ц  = 39 -  42 ° ;  ^  = (1,712 ± 
± 0,002) -  (1 ,720 ±0,002); яр  = (1.Б785 ±  0,0015) -  (1,685 ±
± 0 ,005). По оптическим свойствам он должен быть отнесен к авгиту. 
Продуктами преобразования моноклинного пирокоена являются бледно- 
окрашенная роговая обманка, биотит, хлорит.

Ромбический пироксен присутствует в подчиненном количестве 
в ввде бесцветных гипидио-, реке вдиоморфных выделений, иногда о 
прерывистыми оторочками моноклинного пирокоена. Местами частично 
или полностью он псевдоморфно замешается светлым зеленовато-буро
ватым серпентиноподобным минералом типа баотита; 2 V ромбичеокого 
пироксена меняется от -70 до -80 ° ;  /у  = 1,690 ±  0 ,003; г?т  =
-  1,6785 ±  0,0015; с ^ = 0 - 2 ° .

Рудные минералы представлены титаномагнетитом, ильменитом, 
гематитом, лимонитом, пиритом, пирротином, халькопиритом.



Характерная особенность конгадиабазов -  постоянное присут
ствие в интеротициях микрапегма Титовых выделений.

Амфибол является продуктом замещения пироксена. Представлен 
он обыкновенной зеленой роговой обманкой и бледно-зеленой разно
видностью типа актинолита; 2 V изменяется от -63 до -66 ° ,  ^  =
= 1,726 ± 0,003; пр  = 1,7065 ± 0,0015.

Химические анализы конгадиабазов, приведенные в табл. 16, 
фиксируют повышенные содержания калия, частично железа и титана, 
что приближает их* к синхронным лайковым породам Волыни аналогич
ного состава.

Помимо главных породообразующих элементов в конгвдиабазах 
спектрально установлены постоянные элементы-примеси (в  %): Jfi 
0 ,001-0 ,007; Со -  0 ,001-0 ,006; V • 0 ,001-0 ,02 ; Сг -  0 ,001-0 ,03  
7г -  0 ,001-0 ,06; Си • 0 ,0006-0 ,1 ; фа - 0 ,001-0 ,005; 4? 0 ,0003- 
0,0006; Sc 0 ,002-0,003; У - 0 ,002-0 ,01 ; S r -  0 ,0 3 -0 ,2 ; П  -  
0,0003-0,0006; реке встречаются Pi 0 ,003-0 ,01; ?п 0 ,1 -0 ,2 ; S* 
0 ,005-0 ,01 ; La 0 ,01 ; Ва 0 ,05 -0 ,07 .

В титаношгнетите, выделенном из конгадиабаза, кроме главных 
злементов, спектрально установлены (в %): *i -  0 ,01 ; Со - 0 ,001;

- 0 ,02 ; 7г -  0,003; Си 0,003.
Диабазы и диабазовые порфирита в приазовской части щита сре

ди основных пород верхнего докембрия наиболее распространены 
(фото I ,  ом. вклейку). Они встречены в бассейнах всех крупных рек 
Приазовья -  Берда, Каратыш, Обиточная, Кидьтичия, Лозоватка, Юшан- 
лы, Конка, Нальчик, Кальмиус и других, более мелких.

Диабазы секут все кристаллические породы Приазовья. Они сла
гают дайки мощностью 0 ,1  -  20 м преимущественно СЗ 286 -  340 ° ; 
реже встречаются дайки северо-восточного, субширотного и субмери
дионального простирания.

Минеральный состав диабазов довольно постоянен: главные по
родообразующие минералы -  плагиоклаз, моноклинный пироксен и руд
ные минералы; с вторичными изменениями связаны биотит, хлорит, сег 
рицит, карбонат, кварц, содержание которых прямо пропорционально 
степени преобразования диабазов. Из акцессорных постоянно присут
ствует апатит.

Структура диабазов в основном офитовая о элементами пойкил- 
офитовой,диабазовых порфиритов -  порфировая или микрофировая с 
офитовой структурой основной масоы.

Плагиоклаз образует удлиненно-призматические кристаллы с по
лисинтетическим двойникованием главным образом по альбитовому,



карлобадскону ■ адьбжт-кардсбедскоцу законам. Состав его в афиро- 
вых разновидностях колеблется от лабрадора до лабрадор-бжтовнита 
(К 52 -  78). Нередко плагкокдаа альбктизнрован (Д I -  10). В диа
базовых дорфкрнтах он имеет более кислый состав; в основной мас
се -  от андезина до лабрадора (Д 44 -  67) о полисинтетическим 
двойникованием преимущественно по альбит-карлобадскоцу и карлсбад- 
окому законам; во вкрапленниках представлен теми же вариациями от 
андезина до лабрадора (Д 37 -  70); двойникование по альбитовоцу,. 
карпобадскому, бавенокоцу, альбит-асте рельс кому и шнебахскощу 
законам. Химический анализ плагиоклаз вкрапленников из диабазово
го порфирита р.Каратыш следующий (в %): $*02 61,02; П02 0 ,07 ;
At203 23,68; Fefo 0 ,13 ; FeO 0 ,20 ; 0 ,003; MyO 0 ,41 ; СшО 6 ,58 ;
Mctf) 6 ,5 8 ; л2 0 1*32; 0 ,05 ; п .п .п . 0 ,35 ; ёаС 0 ,04 ; сум
ма 100,433. Спектральным анализом в этом плагиоклазе установле
ны элементы-примеси: ¥ 0 ,001; Мо 0 ,001; 2г 0 ,003; Си 0 ,01 ;
РЬ 0 ,04 ; Ау 0,0003; (fa 0 ,003; la  0 ,006; Sr 0 ,3  (анали
тик Б.В.Мирская, лаборатория ИГФМ АН УССР).

Пироксен принадлежит к моноклинной разновидности преимущест
венно типа авгита, в отдельных дайках он приближается к титан-авги
ту .Обычно образует гипидиоморфные, удлиненно-призматические зерна, 
слабо окрашенные в буроватый цвет: в некоторых разновидностях ти
тан-авгит гуще окрашен в сиреневато-бурый цвет; 2 ¥  колеблется 
от +43 до +54 ° ;  ^  = 1,718; = 1,690. Нередко пирокоен частич
но или полностью замещается амфиболом, биотитом, хлоритом, кар
бонатом.

Рудные минералы представлены преимущественно титаномагнети- 
том и ильменитом, в меньших количествах присутствуют гематит, ли
монит, иногда наблвдается тонкая сульфидная вкрапленность пирроти
на, пирита, халькопирита.

Из табд.17 видно, что химизм диабазов несколько различен.
Так, если в одной группе отношения ?е: Му :Са приближаются к 
I ; I : I , то в другой Fe существенно больше, чем Му , и несколь
ко увеличивается содержание К . Вое это дает возможность предпо
лагать генетическую разнородность пород этих групп.

Помимо «главных цородообрааувдих элементов в диабазах спектраль
но обнаружен постоянный рад злемецтов-примеоей (в  %): м  0 ,001- 
0 ,01 ; Со 0 ,001-0 ,006; ¥ 0 ,0014),03 ; Сг 0 ,003-0 ,03 ; 7г 0 ,006-
0 , 1 ; *  0 ,0001-0 ,03; г>ъ 0 ,003-0 ,006; *  0 ,0 0 1 -0 ,0 1 ;*  0 ,001- 
0,0006; Sc 0,001-0-,003; 1ц 0 ,003-0 ,01 ; / 0,001т0,006;
0 ,03-0 ,007 ; Да 0 ,0 1 -0 ,3 ; П  0 ,003-0 ,0006. В отдельных дайках



Кошонент I  ' 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю I I

ио2 53,70 45,65 47,30 54,02 54,76 53.86 54.56 52.36 51,27 51,35 50,90
пог 1,00 2,92 1.95 3,65 2,00 2,30 2,08 1,56 1,03 2,19 1.42

16,70 14.90 14.44 13,51 15,39 15,28 14,67 18,94 17,88 17,99 18,01

Fei°3 3,97 7,98 10,99 9,89 4,22 7,15 4,00 4,54 4,63 3,70 3,84
5,10 7,25 5,39 5,59 7,40 4,88 7,62 5,24 6,32 7,77 8,76

MfO 4,52 6.84 5,Ю 2,29 2,65 2.07 2,19 1,72 2,08 2,49 2,24
МлО 0,13 0,26 0,16 0,06 0,18 0,07 0 ,08 0,14 0,15 0,06 Q,I8
Caff 7,70 7,70 7,50 6,30 4,95 4,02 4,54 6 ,38 6 ,44 5,81 4,38

а*2° 2,18 1,98 2,46 4,64 3,97 3,84 4,45 4.00 5 ,П 3,98 3.78
x2ff 1,29 1,09 0,67 2,04 2,93 2,54 3,67 2.30 1,71 1,98 2,45
№ 0,17 0,20 0,34 0,16 0 ,30 0,35 0,85 0,88 1,12 0 ,33 -
Щ 0,12 0,15 0,04 Не оба. 0 ,11 0,07 Нет 0,04 0,09 0,21 -

^2^га/р 1,04 0,60 0,92 0,38 0,66 1.34 0,38 0,10 0,33 0,40 0/79
П.п.п. 2,21 2,80 2,92 0,14 0,82 1,91 0,88 1,25 2,09 2.40 2,94

со2 0,21 - 2,13 - - - - 0,07 0,14 - -
F - - - - - - - 0 ,22 - - -

Суша 100,04 100,32 102,31 100,67 100,31 99,68 99,97 99,74 100,37 100,66 99,69

П р и м е ч а н и е .  Диабазы* I  -  р.Каратыш; 2 -  правый берег р. Сухая Конка, балка Волчья;
3 -  левый берег р.Конка, 4 -  балка Андреев Яр; 5 -  балка Белыонка; 6 -  р.Сухие Ялы, оадка 
Восточная; Т -  р.Каратыш, ниже балки Каменная; диабазовые Порфирит; 8 — биотитммутровятпгнр у 
р.Каратыш; 9 -  р.Каратыш; 10 -  р.Берда, с.Захарьевка; I I  -  р.Берда, в 600 м вш е устья р.Каратш  
(данные В.С.Усенко) ( I  -  аналитик Б.В.Мирская, 2 , 8 -  аналитик С.А.Данченко, 3 -  аналитик 
А.А.Стеценко, 4, 5 -  7 , 10 -  данные В.А.шпшченко, 9 -  аналитик Р.Л.1евина)



отмечены Sn 0 ,001-0 ,01 (р.Обнточная); 7л 0 ,03 -0 ,1  (рекж Сухая 
Конка и Каратыш).

Минеральный состав диабазов приазовской части щита неодноро
ден. Наибольшую основность имеют одивиновые диабазы.

Кварцевые дорФим широко распространены в пределах приазов
ской части щита. Они локализуются преимущественно в бассейнах 
рек Каратыш, Кальчик и Кадьмцуо (Бердинско-Кадьчикское и Кальмиус- 
сков лайковые поля). По р.Каратыш дайки кварцевых порфиров скон
центрированы вблизи гранитного массива Каменные Могилы. Кварцевые 
порфиры р.Нальчик приурочены к Екатершювскому гранитному массиву. 
В обоих районах они секутся жильной фацией гррнитов. На перифери
ческих частях гранитных массивов встречаются ксенолиты кварцевых 
порфиров, что свидетельствует о более раннем формировании даек.

Кварцевые порфиры слагают многочисленные дайки северо-запад
ного простирания (290 -  330 ° ) , мощность их 0 ,8  -  28 м. Это буро- 
вато-розовые, плотные, тонкозврннотые породы с порфировой струк
турой. Порфировые выделения слоены  кварцем и розовым полевым 
пшатом. По структурным особенностям и количеству вкрапленников 
среди них выделяются фальзиты, фельзит-порфиры и кварцевые порфиры.

Минеральный состав кварцевых порфиров довольно однообразен. 
Различия выражаются главным образом в  степени их раскристалдшэа- 
ции и структурных особенностях основной тонкозернистой массы.
Эта масса неоднородна по структуре -  в ней сочетаются элементы 
сферолитовой, микрогранитовой, микропегштитовой, микрофедьзито- 
вой и такситовой структур.

Главными породообразующими минералами являются полевые шпаты, 
кварц, биотит; в подчиненных количествах отмечены ам&ибол, рудные, 
апатит, флюорит, циркон; из вторичных наблюдаются хлорит, серицит, 
карбонат, эпидот.

Полевошпатовые вкрапленники представлены плагиоклазом и орто
клазом.. Плагиоклаз вкрапленников образует цдиоморфные и частично 
корродированные зерна размером 2 -  10 ш , предотавлен андезином и 
олигокдаз-андезином (В 32 -  48), сдвойнакованными по альбитовому, 
карлсбадскому и пержюпшовому законам. Плагиоклаз основной массы 
сложен альбитом, и андезитом, образупцими мелкие удлиненные и не
правильные зерна, сдвойникованные по кардсбедскому, альбит-карло-, 
бадскоцу и эотеральскому законам.

Калиевый полевой шпат во вкрапленниках находится в подчинен
ном волячеотве. В основной тонкозернистой масое ортоклаз образует 
мелкие, неправильной формы зерна в микропегштитовом срастании о



Т а  б л  ■ д  tf 18. Химичеокий состав кварцевых порфирою, %
Кошонент I 2 3 4 5 Ч

7

иог 64,57 72,33 71,47 68,08 72,09 67,33 69,82
по2 0,63 0,31 0,37 0,58 0,37 0,41 0,25

n 2 °s 13,13 12,23 12,36 13,09 11,88 13,26 12 >79
2 ,9 8 ' 1.94 2,08 3,43 1,21 1,49 1,16

м 5,02 2,36 3,16 3,06 2,88 4.91 3.66
МлО 0,08 0,02 0,06 0,05 0,54 U.06 0,04
МрС 0,49 0,36 0,54 0,54 0,03 1,26 1,19
СаО 2,62 1,02 0,84 1,76 1,40 2,03 1,40
*а20 2,90 2,92 2,88 2,65 2,36 2,22 2,70

4,33 5,52 4,99 5,46 5,14 5,20 5,27
№ 0,22 0,17 0,19 0,20 0,11 0,15 0,23

0,11 0,03 0,02 0,02 0,13 0,05 0,05
W rurp 0,20 0,22 0,17 0,33 0,26 0,12 0,04

П.п.п. 1,37 0,85 I . H 1,06 0,98 1,18 0,91
се2 0,38 0,21 0,24 0,06 0,14 0.С7 0,32
F 0,62 0,03 0,07 0,04 - - -

Сумке 99,59 100,52 100,51 100,38 99,62 99,74 99,83
0.02 0.02 

99,72 99,81

П р и м е ч а н и е :  I  -  р.Каратыш, правый берег балки Водя
ная; 2 , 4 -  р.Каратыш, выше с.Украинка; 3 -  р.Каратнп, нике о.Ка
менные Могилы; 5 -  7 -  р.Каратыш.

Анализы выполнены в лаборатории ИГФМ АН УССР: I  -  С.А.Панчен
ко , 2 -  7 -  аналитик Б. В.Мирская

кварцем. В оферояжтовых выделениях он присутствует в виде тонких 
радиально-лучистых ораотаний с кварцем.

Кварц -  главная составная часть и вкрапленников, и основной 
массы. Вкрапленники его образуют идиоморфные и оплавленные зерна.

Биотит присутствует в основной тонкозернистой массе в виде 
мелких темно-зеленых и бурых листочков.

Рудные минералы представлены мелкими идиоморфными и непра
вильными зернами частично мартитизированного магнетита и титано- 
магнетита, игольчатыми и мирмекитовыми выделениями ильменита, 
пылеватыми включениями пирротина. Из акцессорных присутствуют апа
тит, циркон, флюорит.

Химический состав кварцевых порфиров не стабилен (табл. 18). 
Наиболее непостоянны содержания Si02 (64,57 -  72,33 %), F e ^



Т а б л и ц а  19. Изотшннй возраст даек Приазовья

Место взятия образца Порода К. % *°Лг 1 0 * \ 1 Возраст
г / г | ш ш .дет

¥мЬихьчик, rtaintfl Везшянка Диабаз 2,00 1,940 1070
Р.Кшпся. ижкв с.ТжхиЯ ГнА я 1,61 0,587 468
F. О 0 в о ш  (верховье), 300 м в ш е Ддп/Чп-а м и ч н п ш Л 0,658 510
с . ОйжточЕое (частично дренжтжзж-

рсванный) 0,65 0.584 930
Р. Обмтишае, с.Еова Кпнщциябяз 2,90 1,513 646

- 1,691 700
Р.В арвтш , в н е  г-Кипялнг М о т ы Кдюртуктай ПОрфИр,

4,40 3,720 1000контакт
То хе Квпрп.ррии порфир,

Лр̂ ПТИШ ШПП ДМ1ГН 4,28 4,183 Ю70
• •> Кварцевый порфир,

контакт с гранитным 
дрокидком 3,30 3,222 Ю60

З Д в я в я к ,  б о н а  Грувш вя KifipUflMdl порфир 4,40 4,218 Ш60
Т. К и т а ю . Птягв Tin пв Тщви! я я 4,16 3,951 1040

3.999 Ш70
Р Л в п н п 1 ,.й в п а  Ц у в а в я Ортофкр 4,70 4.ЭОЭ ШОО

4.396 ШЗО
F .Q pB e Яяв, в ш е  с.Вовош вш явв 4,50 4 .592 1100

4,556 1Ю0
П « « р д и м в  (игн ае УССР) Габбро-диабаз 0,56 0.534 ГОЯ)
С.Боровшо (А_й.1атунцева) КнащятшМ nopjatp 4,71 4,735 1100
JC*Обертвсово (Н.К.К пватjnro, А.Дуравдев) Двйковая порода 0,85 0,76 1000
Итиваш№И1я оОВфбЯВВ р-П а ш г и я
С С у окв. 16 629 >
(А.яГКявеваиД. Г.Х-Дявггрсв) Двв0вз _ 1000

- - поо



(1 ,16 -  3.43 50, FeO (2 ,33 -  5,02 Я), Mf0 (0 ,03 -  1,26 %) и 
(0 ,84 -  2,62 Я) что обусловлено различный количеством темноцвет
ных минералов в основной массе породы.

В' кварцевых порфирах спектрально обнаружен ряд элементов-при 
месей (в %): т  0 ,001-0 ,002; V 0 ,001-0,003; 0 .001-0,003;
7л 0 ,0 1 -0 ,1 ; М  0,006-0 ,02; Си 0,0002-0,002 (иногда 0 ,1 -0 ,2 ) ;
РЪ 0 ,003-0 ,01; Sn 0,001-0,003 (изредка 0 ,0 1 ); £г 0 ,001- 
0,008; ie  0,0003-0,0006; la  0 ,003-0 ,01; У 0 ,003-0 ,02 ;
Sr 0 ,0 3 -0 ,06 ; Ва 0 ,0 1 -0 ,2  (реже 0 ,6 ) ;  уь 0 ,0003-и,001; в 
единичных образцах встречены Ау 0 ,0003-0,0004; Z/? 0 ,0 3 -0 ,1 .

Территориальная сопряженность даек кварцевых порфиров с мас
сивами молодых гранитов, сходство их химических составов, постоян
ное наличие в тех и других флюорита, а  также близкий возраст сви
детельствуют в пользу их генетического родства.

К позднему докембрию тоже должны быть отнесены развитые 
в Восточном Приазовье дайковые породы щелочного ряда -  лайковые 
нефелиновые сиениты, а также микронордмаркиты, мончикиты, камптск 
яжты, сельвсбергиты, тинтуаиты, микрофойяиты, микролаурцалиты.
Они обнажаются по рекам Кальчик, Кальмиус в пределах Бердинско- 
Кальчикокого и Кальмиусского дайковых полей.

По данным Н.А.Елисеева, В.Г.Кушева и Д.П.Виноградова, для 
дайковых пород лампрофирового ряда, развитых в Восточном Приазовье, 
калий-аргоновым методом установлен изотопный возраст (1200 -  
1500) ±  300 млн.лет. Возраст лампрофиров р.Кальмиус оказался рав
ным 1230 -  1240 млн .лет, а  кварц-порфиров балки Вали-Тарама -  
1450 -  1500 млн. (табл. 19).

ДАЙКОВЫЕ ПОРОДИ ПОЗДНЕГО ДОКЕМБРИЯ

Н.П.Сеыененко установил, что .складчатые формации позднего 
докембрия возрастом 1100 -  550 млн. лет обрамляют УЩ с запада и 
юга, образуя Галицийский складчатый пояс. Отложения этого возраста 
залегают в фундаменте Карпат и Крыма. Времени раховского цикла 
Галицийской складчатости соответствуют проявления траппового вул
канизма возрастом 630 -  550 млн.лет в области западного обрамле
ния УЩ и ДДВ.

Лайковые породы позднепротерозойского возраста на территории 
УЩ пока известны в немногочисленных пунктах (см. табл. 19). Отне
сение их к этому периоду базируется только на данных определений 
изотопного возраста калий-аргоновым методом. Наибольшее количество



изотопных дат, укладывающихся в рамки позднего докембрия, получе
но для дайковых пород приазовской части щита. Участок их развития 
выделен в Кальчикско-Обиточненское дайковое поле.

Более молодой возраст определен для диабаза р. Нальчик 
(1070 м лн.лет), для ортофира балки Грузская по р.Кальчик (1000, 
1030 млн.лет), для кварцевых порфиров р.Кальчик (балка Грузская - 
1060 млн.лет, балка Вали-Тарама -  1040, 1070 млн.). 'Такие хе 
цифры получены для кварцевых порфиров р.Каратыш ниже с.Каменные 
Могилы, дайка которых сечется силой розового гранита, очевидно, 
каменномогкльского типа. Возраст кварцевых порфиров здесь опре
делен в 1000, 1070 млн. л ет , для секущего их гранита -  1150 млн.

Изотопный возраст 1070 -  1100 млн. лет определен для единич
ных даек диабазов и кварцевых порфиров крайней северо-западной 
и:сти щита, где предположительно выделено позднедокембрийское 

Клесовское дайковое доле.
Проблематичное Шно-Бугское дайковое поле выделено на участ

ке среднего течения р.Юс.Буг. Здесь бурением у с.Полюховка вскры
та дайка диабаза, изотопный возраст которого установлен в 
1100 млн.лет (А.Я.Каневский, Г.X.Димитров). Интересно, что на атом 
хе участке для амфиболитов (по роговой обшнке) получено несколь
ко изотопных определений в 1100 млн.лет (данные А.Я.Древина -  
для амфиболитов с.Могильное, скв. 12 086; данные А.Б.Фомина -  
для амфиболитов массива Демов Яр, скв. 10 334).

Среди диабазов Приазовья встречены породы, возраст которых, 
установленный калий-аргоновым методом, молоке 950 млн.лет. Так, 
для оливиновых диабазов верховья р. Обиточная определен возраст 
940 млн.лет. Близкий возраст имеют диабазы из дайки, секущей гра
ниты анадольского типа в Каранском карьере -  980 ± 40 млн.лет.

Возраст конгадиабазов из окрестностей с.Коза по р.Обиточная, 
определенный этим ее методом, 646, 700 млн.лет. Самый молодой 
возраст диабазов, обнажающихся ниже с.Тихий Гай по р.Конка, 468, 
510 млн.лет.

Имеющийся материал пока недостаточен для выделения этих по
род в самостоятельную группу,однако на основании его можно пред
положить, что* на территории УЩ дайковые породы такого возраста не 
единичны. ,

Данные определения возраста пород позволяют предположить, 
что некоторая часть дайковых пород УЩ могла появиться в цозднедо- 
кембрийское время. По локализации даек I  -  12 определенных участ
ках щита можно условно выделить три предполагаемых поля развития



дайковых пород позднего докембрия: Кальчикско-Обиточненакое, 
ЕМно-Бугское, Клесовское. Вполне естественно допустить, что УЩ 
мог реагировать на тектоническое двихепия Галицийской складча
тости, четко проявившейся в структурах обрамления щита образова
нием разломов| последние сопровождались формированием даек.

Большинство определений возраста дайковых пород, приведенных 
в табл. 19, укладывается в рамки раннегалицийской (черноморской) 
фазы (1100 -  700 млн.лет); единичные данные соответствуют поздне
галицийской (раховокой) фазе (700 -  550 млн.лет) Галицийской 
складчатости, либо каледонского орогенеза. Так, диабазы р.Конка 
у о. Тихий Гай возрастом 468 , 510 млн. лет должны быть связаны 
с верхним кембрием или даже ордовиком, но если учесть возможную 
ошибку опыта, то их можно синхронизировать с породами трапповой 
формации юго-западного склона УЩ, Припятского вала и МВ, т .е . 
отнеоти к раховской фазе Галицийской складчатости.

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ЛАЙКОВЫЙ ПОРОШ

Породы фанерозойоких платформенных вулканических формаций 
наиболее развиты в структурах обрамления УЩ и незначительно -  на 
участках щита, примыкающих к этим структурам.

С позднепалеозойским этапом декратонизации платформенного ре
жима УЩ сопряжено появление дайковых пород, генетически связанных 
о герцинскими магматическими формациями, проявившимися в северном 
и восточном обрамлении щита -  в МВ* зоне сочленения щита с Дон
бассом и в Донбаосе. Лайковые породи этого периода развиты главным 
обрывом в приазовской чаоти щита. Помимо Приазовья, в пределах 
щита магматические породы этого возраста известны пока только в 
одном пункте -  в окрестностях с. Ровное вблизи г.Новоукраинка.

Лайковые породы поэднеп&леоэойокого возраста в Приазовье раз
виты преимущественно в бассейнах рек Конка, Каратыш, в Покрово-Ки- 
реевокой структуре, по рекам Мокрая Волноваха, Нальчик, Еланчик 
ж др. Предотавлены они производными нормального субщелочного и ще
лочного рядов, различного состава лаадрофирами, андезитами.

Генетическое родство этих пород с герцинскими магматическими 
формациями Донбасса ж ДДВ подтверждается как петрохимическими осо
бенностями, так ж определениями изотопного возраста. Например, по
лучены такие сходные данные: 376 -  180 млн.лет для дайковых пород 
Приазовья н 390 -  180 ш ш.лет для эффузивных пород зоны сочленения 
щита о Донбаооом, ДДВ н собственно Донбасса.



Из табл. 20 водно, что диапазон колебаний определений изо
топного возраста дайковых и эффузивных образований Приазовья и 
зоны сочленения его с Донбассом соответствует интервалу от дево
на до ранней юры. Самые большие цвфры получены для эффузивных по 
род щалочно-базальтоедной формации Покрово-Киреевсксй структуры 
и андезитов р.Каретыш (Западное Приазовье) -  390 -  350 млн.лет.
Они полностью укладываются в границы девона (405 -  350 млн.лет). 
Часть же излившихся и дайковых пород Покрово-Киреевской структу
ры по возрасту соответствует карбону (340 -  285 млн.лет).

Таким образом, возраст производных щелочио-базальтовдной 
формации из зоны сочленения приазовской части щита с Донбассом 
колеблется от 390 до 285 млн.лет, т .е .  охватывает полностью де
вонское и-карбоновое время.

Наибольшее количество определений укладывается в интервал 
285 -  230 млн.лет, который соответствует пермскому времени. В э т м  
отрезок попадает изотопный возраст щелочных дайковых пород Восточ
ного Приазовья и части лашрсфиров р.Конка. Возраст не части 
лампрофиров, монцонит-порфиров р.Конка и некоторых андезитов из 
Покрово-Киреевского участка определен в 230 -  180 м лн .лет., т .е . 
укладывается в границы мезозойских периодов: триао -  ранняя юра.

Лампрофиры р. Конка относятся к диоритовой группе ■ представ
лены несколькими разновидностями. Пироксеносдерващие типа одини- 
тов , как правило, молоке амфибодовмх разностей промежуточного ти
па между спессартжтом и вогезжтом. Для пжроксеновых разноотей 
определен воэраст 180, 195 , 200 млн.лет, для амфяболовых 236,
260 млн.

Изотопный воэраст амфиболовых лампрофиров балка Гу серка (пра
вый приток р.Конка) определялся также по амфиболу. Как водно из 
табл. 20, воэраст, определенный по амфиболу, молоке вое рвота, 
определенного по породе (соответственно 200 и 236 млн.лет).

В бассейне р.Конха встречены лашрофиры и промежуточного 
состава: биотит-емфиболовне -  типа, переходного от опеооартита к 
керсантиту (изотопный возраст 237, 270, 280 млн.лет), а  также 
пироксен-амфибсловые, переходные от сщинятов к опессартжтам 
(изотопный возраст 210 млн.дет).

Более молодой возраст пжрокоеновнх лампрофиров по сравнению 
с другими разновидностями подтверждается и геологическими данными. 
Так, на левом берегу балки Драгунская (правый прыток р.Конка) про
тив северной окраины с. Верхнедрагунское дайка амфиболовых лампро
фиров сечется дайкой пжроксевоодериащих разноотей.



Т а  б л  г  д  а  20. ИаотсшшА возраст палеозойских даек

Место в а я л и  образца Порода к. % * ° A r V r ', Возраст,
г / г ш в~зет

Западное Приазовье
Р.Каратнш Роговая обманка из ацдезита 0,40 # 0,105 340+40

Там *е То же 0,52 0,178 430
л  л Андезит 1,30 0,356 376
л  л п 1,15 0,20 2701 247*

- 0,15 224 J
Р.Конка (И.Д.Царавсквй) ГОошсшдсгавыД мондонит 3,78 0,785 276] 286*

- 0,828 296 J
Там же ШонкинитовнА мондонит (мондонит-

порфир) 3,40 0,48 220
Р. Конка То же 3,40 0,569 230] 227*— 0,551 225 J»»

Лампрофир 3,56 0,733 2801

сл ж

- 0,73 270 J
«1 п 4,10 0,712 237

Р.Конка, банка Гусарка Лампрофир 4,30 0.729 235
- 0,729 235

Там же Роговая обманка из ламцрофнра 1,24 0,160 200
н  О Лампрофир 4 ,23 0,80 260

Р. Конка, вш е  с.Конские Раздоры Я 3,80 0,587 210
Р.Конка, в ш е  с Драгунское Л 2,82 0,391 195

Хам же VI 2.35 0,285 1801 Т П ГкХ



Восточное Приазовье
С.Покрово-Киреево, скв. 518, 
та. 108,5 м {В.И.гоныпакова) СДВДЯНОЙ иикри»р 0,96 0,282 390

Таи же, скв. 126, та. 76,5 и 
" " ск в .176, та. 164 м

Двибургит 
Авгитнт щелочной

1.74
1Д 4

0,502
0,328

384
382

Р.Кальмиус, с. Раздольное 
(В.И.Гоньшакова) Базальт 2,6 0,697 358
С.Ыовотровдкое, скв Л ,  
гл. 589,3 м (В.ЙЛонъшакова) Щедочный базальт 1,75 0,463 356

Там же, скв. I ,  гл . 782,3 м п п 1,56 0,384 334
Пга^ово-Кнреевская структура

Кварцевый порфир _ _ 290+45
Там же (И.Д.Царовский) Стекловатая порода тяпа шихдунита 4,34 1,121 340*

Покрово-Кжреевская структура 
(JLlLKouneB) Андезит _ 220+30
С.Покрово-Кжреево (В.И.Скаржин- 
ский) Дашрофир 3,50 0,730 260

Там жея я 
я я

Фонолжт
Авдезит

4,50
3,80
2,16

0,847
0.655
0,285

250
240
180

Покрово-Киреевская структура 
(Д.В.Коидев)

Таи же
я  я

Дяйупдый эгжрИНОВЫЙ СМ6НИТ 
Лльбнтофщр

Р.Еданчжк (Л.В.Кошев)

Балка Каменка (нале с.Октябрьское 
(И.Д.Царовский)
С.Кумачево скв.187, та . 85.0 ы 
(И.д.Царовскнй)

Ортофнр
Дайксвый эгнриновый порфжр 

(грорудит)

Дайка гроруцжта

- 280±45
- -

_ 280±45

4,377 0,851 276

8,40 1,84 297+20U fiU Q Q bET H D B lT
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Помимо лампрофиров в 
бассейне р. Конка встречены 
другие разновидности молодых 
дайковнх пород. Это так на
зываемые монцонит-порфиры, 
или шонкинитовые монцониты, 
вскрытые карьером против
с .  Драгунское. Изотопный воз
раст их определен в 220,
285, 230 млн.лет, а по дан
ным И.Д.Царовского /7 § / ,  -
в 276 , 296 млн. Все породы 
генетически связаны, и об
ласть их развития может быть 
выделена в Конкское дайковое 
поле. Для андезитов, обнажаю
щихся по р.Каратыш, установ
лен возраст по породе 224,
270, 376 млн.лет, а  по рого
вой обманке 340 ±40 млн.лет,
т .  е. несколько древнее. Ана
логичные определения получены 
и для андезитов Донбаооа -  
изотопный возраст, определен
ный по амфиболу, древнее 
(320 м лн .лет), чем возраст 
по породе (200, 210, 230 млн. 
л ет). Это явление, очевидно,

• можно объяснить тем, что авде- 
„ зиты являются продуктом кри- 

3  стадлжзации гибридной магмы,
1  и амфибол в них монет быть •
|  реликтовым минералом, сохра- 

нившим аргон ассимилированных 
|  ею пород (в  частности, адфи- 
g  болитов, встреченных в виде 
°  ксенолитов в андезитах).
* Приазовские лайковые

андезиты и лампрофиры диори-



тового рада р. Конна одновозрастны ж генетически связаны с порода
ми дацит-андезитовой формации Донбасса жзотооного возраста 180 -  
238 млн.лет, которые секут среднекаменноуголъные отложения. Оче
видно, образование пород этой формации синхронно горообразова
тельным движениям герцинской складчатости, приведшим к началу фор
мирования складчатых структур Донбасса.

Палеозойские магматические породы щелочного рада широко раз
виты в пределах Покров о-Киреевской структуры (Восточное Приазовье). 
Они представлены дайками грорудитов, эгириновых сиенитов, юлиньи- 
тами, фонолитами, возраст которых колеблется от 250 до 297 млн. 
лет (данные И.Д.Царовского, В.И.Скариннского и Д.В.Комлева).

Наиболее древний возраст (по данным И.Д.Царовского) получен 
для стекловатой породы типа шжхлунжта -  340 млн.лет. Близкие зна
чения получены для основных эффузивных пород щелочно-базальтоцд- 
ной формации зоны сочленения приазовской части щита с Донбассом: 
для базальта о.Раздольное (р.Кальмиус) 378 млн. и для щелочного 
базальта с.Новотроицкое (скв. I ,  гл. 589,30 м) 356 млн.лет.

Определения возраста дайковых и эффузивных пород приаэовокой 
части щита калий-аргоновш методом показывают, что формирование 
этих пород связано с двумя фазами герцинокого тектогенеза. С пер
вой, сопряженной во времени с периодом наибольших опусканий в 
области Днепровско-Донецкого авлакогена и собственно Донбасса, 
связано проявление девонской вулканичеокой щалочно-базальтовдной 
формации в области сочленения приазовской части щита с Донбассом 
и Днепровско-Донецким анлакогеном. Со второй связано становление 
пород дацит-андезитовой, или трахиаядезитовой,формации Донбасса, 
зоны сочленения его с УТЦ и приазовской части щита. Появление их 
связано с периодом замыкания Днепровско-Донецкого авлакогена. Изо
топный возраст пород, которые оекут среднекаменноугольные отложе
ния, колеблется от 180 до 200 млн.лет. В эти же рамки укладывается 
возраст дайковых андезитов, лампрофиров, монцонит-порфиров Приазовья, 
а также дайковых разновидностей щелочного и нормального рода Покро- 
во-Киреевской структуры.

Магматические породы герцинского этапа платформенной активи
зации «аналогичные по возрасту лампрофирам р.Конка, помимо Приазовья, 
встречены пока еще в одном пункте УЩ, в его средней части. Здесь 
у с. Ровное (вблизи г.Новоукраинка) среди гранитоццов кировоград
ско-житомирского комплекса обнаружены шподяные лампрофиры (мннетты), 
слагающие интрузивное тело предположительно штокообразной формы о 
маломощными апофизами, а  также дайку мощностью до 120 м; все они



приурочены к пересечению РовненскоЙ щ Ворошиловграде кой эон раз
ломов.

Для мннетты из дяйкд ( скв.1800) по биотиту установлен изо
топный возраст 406 мдн.дет ,щ> породе -  Э05 и 289 млн «лет Д ля ми- 
нетты из штока возраст датирован в 273 млн.лет по биотиту и по 
породе (скв. 1667), а также 260 млн.лет -  по породе (скв.1883). 
Определения изотопного возраста минетты укладываются в основном 
в интервалперми, частично захватывая поздний карбон.

Структура йинетты порфировая с голокристаллической или 
аллотриоморфнозернистой основной, массой. Вкрапленники представле
ны преимущественно биотитом, редко амфиболом и пироксеном. Основ
ная масса кварц-палевошпатового состава (калиевого полевого шпа
та до 80 плагиоклаза до 10, кварца до 2 -  10) с незначитель
ным количеством биотита (3 -  5 %) и амфибола (до I  %).

Биотиту вкрапленников обычно присуще зональное отроение, 
обусловленное увеличением келезистости от центра к периферии.
Часто биотит замещается зеленым хлоритом.

Судя по результатам химических анализов (табл. 21), биотит 
из штока менее железистый, чем биотит из дайки, что подтверждает
ся показателями преломления; rim  для биотита из штока 1,620 ± .
± 0 ,001 , для биотита из дайки 1,561 ± 0,002.

Из элементов-примесей в биотите спектральным анализом в 
незначительных количествах установлены ft, ty  К Сг, Си, fa , St,
Sc, i, П, За.

Пироксен представлен моноклинной разностью. Образует блед
но-зеленые призыв тичеокие зерна размером 0 ,3  -  2 ,7  т  по длинной 
оси, нередко корродированные карбонатом и хлоритом; ^  = 1,712 ± 
±  0 ,002, пр з= 1,684 ±  0 ,002; плотность 3,249. Химический анализ 
пироксена приведен в табл. 21.

Амфибол вкрапленников -  обыкновенная роговая обманка. По не
му повсеместно развиваются псевдоморфозы хлорита и карбоната.

Калиевый полевой шпат -  главный минерал основной массы поро* 
ды. Он образует агрегаты зерен неправильной формы, нередко зерна 
таблитчатые, призматические и лейстовидные размером до 0,08 мм.
По отношению калиевый палевой шпат массивных разновид
ностей .существенно калиевый ( = 9 ,8 ) ,  а калиевый поле
вой шпат трахитовых разновидностей -  калий-натриевый 2 ,9 ) .

Плагиоклаз основной масоы представлен мелкими таблитчатыми 
зернами альбита. Кварц выполняет межзерновые проотранотва.

Апатит присутствует в значительных количествах. Химически-



Т а б л и ц а  21. Химический состав биотита и пи- 1 
роксена из минетты, %

Компонент I 2 3 4

37,73 37,66 34,80 62,03
пог 3,21 3,21 2,36 0,18
А1г°з 15,42 15,02 15,98 1,86

2,10 1,93 4,44 2,17
FeO 8,90 9,05 10,00 5,60
»п0 0,07 0,07 0,14 0,24
ЩО 20,15 19,87 19,40 14,81
СвО 0,14 0 |25 0,14 22,00
HOjD 0,80 0,80 0,40 0,60
КдО 8,00 7,70 4,84 0,10
F 0,60 0,50 0,38
fy^rurp 0,20 0,71 0,20 Не <х5н.

П .п.п. • 3,17 3,36 6.84 0,61

Суша 100,49 100,13 99,92 100,20 •

П р и м е ч а н и е :  1 - 3  -  биотит. 4 -  пи
роксен; I  -  с.Ровное, скв. 1667, гл. 62,0 м: 2 -  там 
же, гл. 91 ,2  м; 3 -  там же, скв. 1800, гл. 90,75 м;
4 -  там же, скв. 1883, гл . 105,0 м. Аналитик 
Б. В. Мирская

ми анализами в нем установлены редкие земли: в трахитовых разно
стях до 0,27 %> в пассивных до 0 ,96. В последних отмечается при
сутствие (в %): LQ 12,6; Се 38 ,2 ; Рг 5 ,2 ; М  22 ,0 ; Sm 3 ,4 ;
($ 4 +£и) 5 ,6 ; суш а т е(/) 13,0.

Из рудных минералов присутствуют ш гнетит, ильменит, сульфи
ды. Спектральный анализ магнетита и ильменита показал несколько 
повышенные содержания 2г и М (соответственно 0,06 и 0,02 %).

Среди сульфидов преобладают пирит и халькопирит, но, очевид
но, есть и сульфиды кобальта, поскольку спектральный анализ выде
ленных из минетт сульфидов показал наличие (помимо 1-2 % меди) 
заметного количества кобальта -  от 0 ,2  -  до I  %.. Из акцессорных 
минералов в минеттах установлены циркон, рутил, апатит, титанит, 
гранат, корувд, анатаз, монацит.

По химическому ооставу минетты массивной и трахитовой разно
стей мало отличаются друг от друга (табл. 22).

Кроме главных породообразующих элементов в минеттах Ровненсксь 
го участка спектрально установлен ряд элементов-примесей (в %):



Т а б л и ц е  22. Хнмиче- 
окжй состав минетты, %

А -  0,0003-0,01 (редко 0 ,1 ) ;
Со -  0 ,0001-0 ,05; V -  0 ,001- 

0 ,01  (иногда 0,04) ;*/■ -  0 ,001-0 ,02  
(иногда 0 ,0 4 ); Me-0,1001-0,0006 
(в  зоне брекчии иногда 0 ,006 );
2г -  0 ,008-0,003 (реке 0 ,0 5 )^  -  
0 ,0 0 3 -0 ,1 -0 ,5  (в  единичных пробах 
больше I ) ;  Ръ -  0,0003-0,002 (ред
ко 0 ,0 2 -0 ,0 3 ); 2п - 0 ,0 1 - 0 ,0 3 ;
Sc -  0 ,0003-0,003; Sa 0 ,0 1 -0 ,8 ; 

в единичных пробах обнаружены Ау -  
0,00001-0,002; А -  0,0006-0,003 и 
Sn -  0 ,0001, а  также Ю. fa, la , 
i, П, Li, Se.

Пробирным анализом в некото
рых пробах обнаружено золото. Основ
ными носителями Ли, Си, АП, Се, А*. Af 
и Zn , несомненно, являются суль
фиды, что подтверждается их спек
тральным анализом.

Слвдяные лампрофиры Ровненско- 
го  участка относятся к той же груп
пе сиенит-трахитов, что и палеозой
ские лампрофиры Конкского лайково
го  поля (Приазовье).

Дайжовые породы позднепалеозойского возраста локализованы в 
трех участках, которые можно выделить как лайковые поля -  Воляо- 
вахское, Кальмиус-Еланчикское и Конкское. Представлены дайковые 
породы этих полей производными щелочноземельного,субщелочного и ще
лочного ряда:пикрит-баэальтами,базальтовыми порфиритами,андезит-ба
зальтами, андезитами, трахнандезитами,трахидацитами, различного соста
ва лампрофирами -  мончикитами, камптонитаыи, спессартитами, сдщш- 
тами, грорудитами, вогевитами и т .д .

Лайковые породы Волновахского и Кальмиус-Еланчикского полей, 
приуроченные к зоне сочленения УЩ с Донбассом, генетически связа
ны о герцинскими вулканическими формациями Донбасса и ДДВ. Зкк, 
дайки пикрит-базальтов, базальтовых порфнритов и лампрофиров син
хронны и родственны девонским эффузивным образованиям щелочно-ба- 
зальтоцдной формации р.Мокрая Волновала и Покрово-Киреевской струк
туры. Дайки же андезитов; трахиандезитов, трахццацитов генетически

Кошонент I 2

h02 60,19 61,91
по2 1,04 0,90
л щ 14,77 11,81

V j 2,28 2,31
М 3,52* 3,30
Мяв 0,03 0,04
* ¥ 2,73 4,79
Сов 3,67 1,37
j/ajO 2,16 0,36
KgO 6,18 6,40
set 0,07 0,59

¥ s 0,80 0,58
F 0,13 0,185
ty o fu t 0,43 0,15
нг о 0,12 1,51

Ц.П.П. 2,05 0,11

Суше 100,17 100,315

П р и м е ч а н и е :
1 -  с.Ровное, скв. 1800, 
гд. 96 .0  м; 2 -  там же, 
скв. 1667, гл . 91 ,2  м. Дна 
литик А.А.Стрыгина



Фото 1. Диабазовый порфирит, р. Каратыш. Ник. X» 
ув. 25

Фото 2. Лампрофир амфиболовый, р. Кальчик. Ник. ||, 
ув. 75



Фото 3. Контакт жилы долерит-базальта в 
покровном базальте венда. Припятсйий вал.

Фото 4. Делленит (дацит-липарит). Западный склон УЩ, 
с. Клинины, гл. 487,5 м. Ник. X, ув. 25



Фото 5. Позднепалеозойский щелочной мончикит. Припят- 
скии вал, зона Кухотско-Вольского разлома. Ник. X. 
ув. 40

Фото 6. Позднепалеозойскнй щелочной базальтоид воз
растом 305 млн. лет. Там же.



Фото 7. Обломок перидотита в брекчии. Состав: оливин* 
пироксен и магнетит. С. Покрово-Кнреево, скв. 77. 
гл. 228,9 м. Ник. ||, ув. 42

Фото 8. Авгитит с лейцитом, С. Покрово-Киреево, скв. 73, 
гл. 228,0 м. Ник. ||, ув. 42.



Фото 9. Нефелиновый сиенит. С. Покрово-Киреево, 
скв. 173, гл. 215,0 м. Ник. ||, у в. 20

Фото 10. Трахидацит. С. Новотронцкое, скв. 4, гл. 174,0 м. 
Ник. X . ув. 42



Фото II. Лимбургит ДДВ, скв. Седневская-310. Ник. X» 
у в. 12

Фото 12. Авгитит с линофировон микроструктурой. ДДВ, 
скв. Кинашевская-1. Ник. X» Ув* 8



Фото 13. Пикрит-порфирит. ДДВ, скв. Седневская-310. 
Ник. X . ув- 20

Фото 14. Мел а нефелин ит. ДДВ, скв. Миргородская-238. 
Ник. ||, ув. 40



Фото 15. Ультракалиевый кварцевый трахит (КоО =
=  10,70%). Западное Причерноморье. Ув. 21

Фото 16. Ультракалиевый трахит (КгО =11,60 % ). Запад
ное Причерноморье. Ув. 21



связаны с аналогичными породами дацит-андезитовой формации Дон
басса, секущими среднекаменноугояьные отложения, синхронны им и 
должны рассматриваться как дайковая фация той ке формации.

Среди позднепалеозойских лайковых пород Кошсского лайкового 
поля встречены лампрофиры диоритовой и сиенитовой групп, пред
ставленные несколькими разновидностями: одннитамж, керсантитами 
и породами промежуточного между спессартитом и вагезитом, спессар- 
титом и керсантитом, одинитом и спессартитом состава. В этом же 
поле помимо лампрофиров размещается штокообразное тало оубщелоч- 
ных пород типа монцонят-порфиров, иди шонкинитовых монцонитов; 
они также палеозойского возраста.

Лампрофиры обычно слагают дайки преимущественно северо-запад
ного простирания. Мощность их колеблется от 0,25 до 3 м (фото 2). 
Микроскопически все лампрофиры р. Конки представляют собой темно
серые порфирового сложения породы, отличащиеся друг от друга соста
вом вкрапленников темноцветных минералов. Из-за характерной порфиро
вой структуры некоторые исследователи назвали их порфиритами. 
Вкрапленники принадлежат различным темноцветным минералам -  пи
роксену, амфиболу, биотиту.

Основная масса имеет обычно тонкозернистое или афанитовое 
сложение, чаще с пилотакситовой и микролитовой структурой. Глав
ными минералами основной массы являются полевые шпаты, представ
ленные преимущественно плагиоклазом, реже калиевым полевым шпатом 
и теми ке минералами, которые находятся и во вкрапленниках -  тем
ноцветными, приоутствухщими в различных комбинациях и соотношениях. 
Кроме того, в небольших количествах наблюдаются кварц, рудные ми
нералы и апатит.

Пироксен вкрапленников представлен моноклинной разновидностью, 
образует короткостолбчатые кристаллы размером до 2 мм; па =1#716 ±
+ 0 ,002; пр = 1,685 ± 0,005 ; 2V = +46 ° ;  плотность 3,354'. Химиче
ский состав его (аналитик А.А.Стеценко) следующий (в %): Ш2 51,26; 
Щ  0 ,2 1 ; Ь Щ  2 ,80 ; Fe2 0$ 2 ,20; F*0 5 ,62 ; MhO 0 ,18 ; м р  16,01; 
CaO 20 ,57; Нш20 0 ,38 ; К20 0 , 0 6 ; ^  0 , 1 1 ; $ ^  0 ,09 ; п .п .п .

0 ,8 2 ; суш а 100,31. Судя по оптическим свойствам и химическому 
составу, пироксен предотаален авгитом.

Амфибол вкрапленников сложен обыкновенной зеленой роговой 
обманкой, размер до 4 ш  по длинной оси. В некоторых выделениях 
наблюдается двойниковое строение; 2V  изменяется от -68 до -73 ° ;

= 18-19°; у  = (1,6765 ±  0,0025) -  (1,685 ±  0 ,005 ); У »
= (1 ,658 £  0,001) -  (1,667 ±  0 ,0 0 2 ); плотность 3 ,20. Химический



Т а  б л и ц а  23. Химический состав лампрофиров, %
Компонент I 2 3 4 5 6 7 8 9

ио2 50,32 53, Й2 51,22 51,59 54,39 63,33 65,86 61,37 59,28
по2 0,89 0,61 0,62 0,78 0,77 0,50 0,33 0,45 0,46

*Ч°з 13,37 12,38 13,01 12,42 16,42 15,60 15,70 16,36 16,95

Ъ ° э 6,96 7,16 5,89 8,25 7,37 2,58 2,82 3,31 2,63
SeO 4,52 2,75 5,03 3,44 2,15 1,82 1,29 2,44 2,23
МЫ? 0,26 0,12 0,13 0,19 0,17 0,16 0,07 0,17 0,07
Мд О 6.96 4,88 6,90 6,31 3,23 1.00 1,61 1 .50 3.80
СаО 7,07 6,22 7,14 6,50 2,97 2,20 2,03 2,80 6,37
ffttjO 2,59 1,72 3,61 3,80 6 ,00 4,65 3,93 4,60 3,56
к2о 3,16 5,20 2,90 2,40 3,08 4.73 4,12 4,03 1,29

V s 0,32 0,67 0,40 0,54 0,60 0,22 0,25 0,31 0,31
Щ 0,24 0,21 0,18 0,05 0,21 0,02 0 ,24 0,43 0,77

V ru rp 0,45 0,95 0,64 1,25 0,88 0.37 0,33 0,47 1,95
П .л .п . 2,64 2,88 2,66 2,34 1,83 1,15 1,31 0,49 0,04

со2 0,71 2 ,3 0,07 0,02 0,07 0,14 0,18 0,10 0,07
F - - - - о.ге - - - -

Суме 100,46 100,87 100,40 101,88 т о  ,23 99,76 100,07 99,83 99,76

П р и м е ч а н и е :  I  -  лампрофир пироксеновнй, левый берег р. Конка, выше с . Дра
гунское; 2 -  то же, левый берег балки драгунская, против северной окраины с.Драгунское;
3 -  лампрофир амфибол-пираксеновый, р. Конка, против с.Обоазцовое; < • лампрофир амфн- 
бол-биотит-пироксеновый, р.Конка, левобережная балка выше с.Конские Раздоры; 5 -  лампро
фир амфиболовый, р.Конка, левый берег балки выше с.Конские Раздоры; 6 -  то же, р.Конка, 
Девы? берег балки Драгунская, против северной окраины с.Верхнедрагунское; 7 -  лампро- 
фяр биотит-амрио еловый, левый берег р.КонЬа; 8 -  лампрофир амфиболовый, р.Конка, правый 
берег балки Гусарка; 9 -  андезит амфиболовый, р.Каратыш ( I ,  5 , 7 , 8 -  аналитик G.А.'Пан
ченко; 2, 4 -  аналитик Услонцева; 3, б -  аналитик Р.Л.Левина; 9 -  аналитик Б.В.Мирская)



состав ам$ибода (аналитик А.А.Стеценко) од едущий (в %): $ i&2 
43,19; П02 1 , 5 4 ; ^ $ -  1 1 ,4 6 ; / 3 ^  4 ,7 7 ; / * ?  8 ,18 ; уМ*7 0 ,31;
МуО- 14,83; Cat I I , 4 1 ;/£ £ .1 ,6 8 ; К̂ О 1 ,18; ° . 23;

0 ,0 9 ; п .ц .п . 1 ,37 ; оуша - 100,24.
Биотит вкрапленников образует вдиоморфше пластинки разме

ром до 2 мм, оветло-гбурого или зеленовато-бурого цвета, у  = пр  =
= 1,624 ± 0,001. В большинстве случаев он в определенной степени 
хлоритизирован.

Среди лампрофиров отчетливо выделяются две разновидности. 
Главные различия их заключаются в содержаниях (53,82 -  65,86 Л), 
АЩ  (13,37 16,36 %)\ /*># (8 ,25 -  3,31 Л ) ; /« 7 (5 ,0 3  -  2,44 %),
МуЪ(6,96 -  1,61 Л); СаО ( 7 ,1 4 - 2 ,8 0  Л) (рис. 2 , табл. 23).

К первой группе относятся лампрофиры, в которых вкраплении* 
ки представлены преимущественно пироксеном. Вторую группу состав
ляют лашрофиры о преобладающими авфыЗ еловыми вкрапленниками.'



Общая железиотость ам^ибсловых разновидностей эаметно выше.
Спектральным анализом в лашрофирах р. Конка установлен ряд 

элементов-примесей (в %): Mi 0 ,001-0 ,01; Си 0 ,001-0 ,004; 
0 ,003-0 ,03; С г 0 ,003-0 ,02; Zr 0 ,001-0 ,03; fa  0 ,0003-0,0006;
РЬ 0 ,003-0 ,006; fa  0 ,001-0,003 (иногда 0 ,0 2 ); у  0 ,003;
Sr 0 ,0 3 -0 ,2 ; За 0 ,0 6 -0 ,3 ; /3  0,0003. В единичных образцах
встречены Zn до 0 ,1  % (балка iy cap ea); Зп 0,005 ; 8е 0,0003:
Sc 0,003. Незначительные превышения по сравнению с кларковыми 

установлены для vt Zrt рь, s*. sc, Во . Спектральный аглпиз выделен 
ных из отих пород минералов (титаномагнетита, пироксена, роговой 
обманки) показал, что в титаномагнетите кроме главных элементов 
присутствуют Mi, Са, Sr, Си, Р&, г», fa. z f  прячем содержание Sr 
достигает 0 ,4 -0 ,6  %; Z* 0 ,3 ; остальных элементов -  незначительное 
количество. В амфиболе обнаружены несколько повышенные содержа
ния Sc (0 ,01-0 ,02) и А* (0,15 %); содержания остальных элемен
тов ( Mtf Са, V, Zr, Си, fa , Sc Sr ) не превышают кларковых. В 
пироксенах зафиксированы повышенные содержания Sr (0 ,1  %), Sc 
(0 ,01 %) и незначительные -  Mi. Си, у, zr, Си. Из приведенных дан
ных вддно, что основными накопителями полезных компонентов являют
ся рудные минералы, а в отдельных случаях -  пироксены.

Дайки андезитов наиболее распространены в Восточном Приазовд 
в зоне сочленения УЩ с Донбассом. Данные об условиях залегания их. 
петрографическом составе и характеристика фанерозойских вулкани
ческих пород Донбаоса приводятся Н.В.Бутурлиновым в соответствующем 
раздел ей этой книги.

В Западном Приазовье дайки аадезитов развиты ограниченно.
Они вотречены здеоь по р.Картыш, где предположительно залегают в 
виде тела щтокообразной формы.

Андезиты представляют собой тонкозернистую породу с порфиро
вой структурой. Структура основной маооы полнакристадлическая 
микроэернистая. Состав основной масон полевошпатовый, с небольшие 
количеством кварца. Вкрапленники представлены плагиоклазом и рого
вой обманкой и распределены в породе неравномерно. Размер нкрап- * 
ленников роговой обманки колеблется от долей до 4 мл по длинной 
оси, плагиоклаза -  0 ,3  до I  ш  по длине.

Роговая обманка зеленовато-бурого цвета. Некоторые зерна 
сдвойникованы, чаото наблвдаетоя зональное строение; 2V  = -73 °, 
угол оSf » 18 ° ;  у  * 1,698, пр = 1,6765 ±  0,0025. Химический 
состав роговой обманки (лаборатория ИГФМ АН УССР, аналитик 
А.А.Стеценко) сдедупций (в% ): $i02 43,12; по2 1,82;



13,36; Fe2 0̂  4 ,77 ; М  8 ,18; т о  0 ,26 ; М/0 13,44;
СаО И .4 1 ; 'М20  1 ,72; х2 0  “0 ,48 ; Р? %  0 ,20;
0 ,10 ; п .п .п . 1 ,08; суш а 99,94; плотность 3,206. Общая железж- 
стость 35 %.

Плагиоклаз вкрапленников представлен лабрадором I  55 -  64 , 
сдвойникованным но альбитовсму и карлсбадскому законам, хорошо 
выражено зональное строение. Во многих зернах плагиоклаз в той 
или иной степени замещен цеолитами, хлоритом и серицитом.

Рудные минералы (2 %) представлены ильменитом, магнетитом, 
лимонитом, пирротином. Как акцессорный появляется апатит.

В верховьях р. Конка ограниченно развиты руба/лканические 
породы, по минеральному составу занимающие промежуточное меото 
между монцонитами и шонкинитами. Их изучали ряд исследователей 
и описали под различными названиями. И. А.Морозевич и В. Г. Кривен
ко отнесли их к диабазам, В.А.Слипченко назвал их монцонитовши 
порфиритами, И.Д.Царовский -  шоккинитовыми монцонитами, Л.Д.Юрьев -  
монцонит-шонкинитами.

Обнажаются эти породы в балке Гнилая у с.Драгунское в веде 
небольших глыб, проележиващихся в направлении СВ 75 -  80 0 в ви
де полосы шириной до 30 -  35 м. Они вскрыты такие карьером про
тив восточной окраины с.Драгунское.

Предполагается, что монцонит-порфиры образуют здесь неболь
шие штокообразные тела, секущиеся двумя дайками кварцсодеркащих 
микромонцонитов. Залегают тела монцонит-порфиров среди мигмати
тов и глиноземистых гнейсов с простиранием СВ 40 °.

Монцонит-порфиры представляют собой темно-серые тонкозер
нистые породы с вкрапленниками пироксена; структура основной мас
сы монцонитовая.

Порфировые выделения представлены главным .>бразом пироксе
ном, реже оливином, иногда калиевым полевым шпатом.

Пироксен вкрапленников сложен двумя разновидностями -  моно
клинной и ромбической; первая преобладает. Моноклинный пироксен 
образует слабо окрашенные в зеленоватый цвет призматические зерна 
размером от десятых долей до 2-3 од, часто с микропойкилитовыми 
вростками лейст плагиоклаза. Обычным является двойниковое и зо
нальное строение вкрапленников. Для моноклинного пироксена харак-? 
терны такие параметры: я- = 1,714; ^  = 1,685 + 0,005; =
« 0 ,029; 2У колеб лете /от  +46 до + 66 ° ;  o4f? = 40 -  45 .
По оптическим данным, моноклинный пироксен с равным правом можно 
отнести и к авгитам, и к пироксенам группы диопсед-геденбергита.



Ромбический пироксен присутствует в виде короткоприэматнче- 
оких и гнпвдиоморфных зерен, обычно переполненных рудным минера
лом, представленным магнетитовым мирмекитом. ОМ слабо пдеохроирует 
от бесцветного по ц  до бледно-розового по #/> ; 2 у колеблется 
от -58 до -71 ° ;  * 1,720 ±  0,002; ^  = 1,702 ± 0 ,003;
-rip s  0,018. Показатели преломления соответствуют гиперстену с 
45 % F*SiOy

Оливин встречается в ввде редких изометрических г ерен разме
ром до 1-2 мм. Продукты замещения его представлены серпентином, 
вддингситом, хлоритом. Обычно оливин окаймлен реакционными ото
рочками, состоящими из агрегатных скоплений зерен ромбического 
пироксена; 2 У колеблется от -84 до -88 ° , у  = 1,702 ± 0 ,001;
пр = 1,660 ±  0 ,001; /у  - г?р = 0,042. Судя по оптическим 
свойствам, оливин представлен магнезиальной разновидностью с со
держанием фаялита 13 -  15 %.

Биотит приурочен преимущественно к выделениям гиперстена и 
рудного минерала; окрашен он в красновато-бурый цвет с резким 
плеохроизмом от желтого до красновато-бурого; = 1,647 ± 0,001.

Рудные минералы представлены титаномагнетитом, магнетитом (?) 
халькопиритом, пирротином. Титаномагнетит образует изометричные 
зерна с ясно выраженными структурами распада. Магнетит (?) в инди
видуализированном виде встречен в ввде мирмекитовых выделений в 
гиперотене, что детально описано в статьях Л.Д. Юрьева.

Халькопирит и пирротин находятся в ввде включений в нерудных 
минералах.

Основная ткань породы сложена полевыми шпатами, представлен
ными плагиоклазом и ан ортоклаз ом, которые присутствуют примерно 
в равных количествах. Взаиморасположение их обусловило типично моя 
цонитовую структуру.

Анортоклаэ отмечается в ввде ксеноморфных выделений. Отдель
ные зерна его пертитизированы; 2 У колеблется от -42 до -47 ° ; 
у  = 1,529; пр = 1,522; у  - у  = 0,007. По оптическим данным 

(по диаграмме Д.С.Белянкина) его можно отнести к существенно ка
лиевому анортоклазу о содержанием около 50 % альбитовой с остав
ляющей.

Плагиоклаз образует удлиненно-приэматические зерна размером 
до 0 ,2 -0 ,3  mi по длинной оои, сдвойникаванные по карлсбадскому, 
альбит-карлсбадскому, альбитовому, альбит-зстерельскому и перикля- 
новому законам; в отдельных зернах ясно видна зональность. Состав 
его колеблется от В 35 до В 56.



Т а б л и ц а  24. Химический сослав ш шпиннт-порфирсв, %

Компонент , I 2 3 4 5 6 7 8

Щ 54,88 50,84 • 55,02 53,92 56,28 54,91 56,12 48,66
по2 щ 0,72 1,04 0,57 0,60 0 ,88 0.54 1,10 0,97

м г° з 12,86 13,59 13,91 13,52 12,27 10,68 16,96 12,36
Ъ ° з 2,85 6,45 3,80 2,48 6 ,68 8,26 2,93 3,08
W 7 .П 5,75 6 .18 5 , ID 4 ,92 3,59 4,01 5,86
т о о д з 0,15 0,07 - 0 ,15 1,40 0,16 0,13

* 9 ° 5,99 6 ,77 6 ,48 7 ,24 5,75 5,87 3,27 8,09
а о 6 ,90 8,54 6,57 8,30 6 ,8 5 7,35 6 ,5 0 10,46

м а л 2,37 2,87 2,62 2 ,68 1,73 2,63 3,67 2,71

*7° 4,37 2,96 3,71 3,87 2,64 4,68 3,76 5,15
0,60 0,46 0,46 0 ,38 О .Х 0,48 0,47 I JDT7

S03 0 ,04 Следы Нет 0 ,39 Нет - - -

^2^ ntfrp 0,05 . 0 ,2 3 0 ,08 0 ,9 0 0 ,3 8 0,15 1,05 I» 46
П.П-П. 0,57 0,37 0,50 — 1.45 0,24 - -

Щ 0,21 - - - • - -
F 0,17 - а,Ш Б - - - - -

Сумма 99,75 100,02 99,97 mo,08 99,96 т о  ,39 т о  ,оо 100,00

П р и м е ч а  к и е. Шонкинитовые монцонит-порфярн: I  -  р. Конка, карьер против с.Драгун
ское ̂  2 -  балка Гнияая, южная окрестность с.Драгунское; 3 -  там же, карьер против с.Драгунское; 
4 -  Семеновский карьер; монцонит-шонкинитовне порфира; 5 -  с.Драгунское: 6 -  с .Вольное; 7 -  
средний мондонит; В -  средний шонкинит ( I  -  аналитик С.А.Павчвнко, 2 , 3 -  аналитик А-А.Стецен- 

9  'к о ,  4 -  данные В.Г.Кривенко, 5 , f  -  данные Л.Д.Юрьева; 7 , 8 -  по Дэли)



Из акцебсорных минералов постоянно присутствует апатит.
'Таким образом, по минеральному составу описанные породы пред

ставляют собой разновидность, промежуточную между монцонитом и 
шонкинитом, поскольку содержат значительное количество плагиокла
за , не характерного для шонкинитов. Следовательно, эти породы 
должны быть названы монцонит-порфирами.

По данным химического анализа (табл. 24) также видно, что 
состав породы в общем укладывается в границы, характртоые для 
монцонитов, но несколько отличается от среднего монцонита Дэли 
большим содержанием Fe, Mf Са, меньшим содержанием щелочей и гли
нозема. Общая жалезиотость шонкинитовых монцонит-порфиров постоян
на -  36,4 -  54,55 %.

Помимо главных породообразующих элементов в монцонит-порфирех 
р. Конка спектральным анализом установлены незначительные примеси 
Fi, to, V, 2r, Pbt Sn. fa, Be, Sc, /, n ,  а также Ca и Sr 
в количествах, значительно превышающих кларковые.

Несмотря на некоторые отличия в минеральном составе, монцо- 
нит-порфирн р. Конка и Донбасса имеют очень близкий химический 
состав, свидетельствующий о генетическом родстве этих пород. Одно
воз растность монцонит-порфиров р. Конка и Донбасса подтверждается 
данными изотопного возраста,определенного калий-аргоновым методом, 
и геологическим положением.

Так, для монцонит-порфиров р.Конка установлен возраст 220 -  
230 млн.лет (по данным И.Д.Царовского -  276 -  296 млн.лет). Пред
полагается, что внедрение монцонит-порфиров Донбасса происходило 
в конце пермского -  начете триасового периода и приурочено к пфалъг 
ской фазе варисокого орогенеза, с которой связано формирование 
ооновных складчатых структур Донбасса.

и и 
я

Вулканические процессы, приведшие к появлению лайковых и вул
канических формаций, играют значительную роль в истории формирова
ния платформенных структур Украины. Проявления вулканизма на УЩ 
связаны с периодическим нарушением кретонного режима платформы и 
приурочены к определенным этапам ее активизации.

Наиболее древняя лайковая диабазовая формация бассейна р. Ба- 
завяук возрастом 2700 -  2560 млн. лет завершает архейский этап ра? 
вития УЩ и связана с магматизмом начальной фазы консолидации древ
нейшей Днепровской платформы (Базавлухское дайковое поле). Среди



диабазов этой формации четко выделяются метаморфизованные и 
свежие .Часть дайковых пород бассейна р.Базавяук возрастом 2440 -  
2280 млн.лет предположительно можно связать с оживлением разломов 
в раннем протерозое.

Появление даек в этом районе возраотом 2270 млн.лет и молоке, 
по-видимому, приурочено к завершащему этапу магматической деятель
ности раннего протерозоя и связано с началом стабилизации Днепров- 
ско-Западно-Приазовской платформы.

Стабилизация УШ, за исключением крайней северо-западной чаотж, 
завершилась к концу раннего протерозоя. Таким образом, в среднем 
протерозое (1700 -  1500 млн.лет) УЩ полностью консолидировался и 
представлял собой платформу.

К среднему протерозою, с которым связаны проявления магматиз
ма под влиянием Волынского орогенеза, относится формирование в 
южном обрамлении Корсунь-Новомиргородского плутона дайковых пород 
диабазовой формации возрастом 1800 -  1600 млн. лет (Ингульское 
дайковое поле). Эти дайки синхронны породам коростенского кош лек- 
са и, очевидно, приурочены к разломам, возникшим в период внедре
ния интрузивных пород Корсунь-Новомиргородского плутона/ Представ
лены дайковые породы преимущественно оливиновыми диабазами, реке 
диабазовыми порфиритами, диабазами и лампрофирами.

Дайковые образования аналогичного возраста встречены буре
нием в Приднепровье (Восточно-Кременчугское дайковое поле), где 
они представлены оливиновыми конгадивбаэами.

Дайковые породы позднего протерозоя формировались в конце 
овручско-волынской эпохи. С этим этапом связано появление наибо
лее многочисленной группы даек, изотопный возраст которых уклады
вается в интервал 1550 -  1200 млн.лет. Они развиты на большой 
территории и в отличие от более древних дайковых образований ха
рактеризуются пестрым петрографическим составом. Дайковые породы 
этого возраста наиболее распространены в Приазовской (Бердинско- 
Кальчикское и Кальмиусское дайковые поля), и северо-западной (Севе
ро-Западное дайковое поле) частях УЩ и в меньших масштабах -  в 
средней его части (Верхнеташлнкское, Верхнеингул^ское, Юйкно-Криво- 
рожское дайковые поля). Состав их колеблется от оливиновых диаба
зов до кварцевых порфиров. Их мокно выделить в две формации -  диа
базовую и огтофир-кварцпорфировую.

Рифейские разломы и вулканические проявления, отвечающие вре
мени ранне- и позднегалицийокой складчатости, развиты .преимуществен
но в структурах обрамления щита. Дайковые же образования возрастом



1100 -  550 млн.лет пока обнаружены в немногочисленных пунктах УЩ. 
Наибольшее количество изотопных определений возраста, укладываю- 
цихся в рамки ржфея, получено для дайковых пород приазовской части 
цнта, где они слагают Кальчикско-Обиточненское лайковое поле, а 
также для дайковых пород в пределах Кировоградского блока. Единич
ные д д й у  диабазов и кварцевых порфиров северо-западной части ши
та , для которых установлен изотопный возраст 1070 -  1100 млн.лет, 
предположительно объединены в Клесовокое дайковое поле. Проблема
тичное Юкно-Бугсиое дайковое поле вццелено в среднем течении 
р. Юм. Буг. Здесь бурением вскрыта дайка диабаза; изотопный возраст 
ее 1100 млн. лет.

Большинство изотопных определений дайковых пород рифейскаго 
возраста соответствует времени черноморской фазы (1100 -  700 млн. 
лет) Галицийской складчатости. Единичные определения возраота диа
базов Приазовья (468, 510 млн.дет) можно отнести к раховской фазе 
той же складчатости и предположительно синхронизировать с порода
ми Волынской трапловой формации.

С позднапаяеозойским временем сопряжено появление дайковых 
образований возрастом 390 -  180 млн.лет, генетически связанных с 
герцинскими вулканическими формациями, развитыми в МВ и зоне 
сочленения щита о Донбассом. Лайковые породы етого этапа наиболее 
распространены в приазовской чаоти щита, в бассейне р.Конка.
Здесь они слагают Конкское дайковое поде, а также отмечены по 
р.Каратыш, в пределах Покрово-Киреевской структуры, по рекам 
Мокрая Волновала, Нальчик н Кланчик (Квлышус-Еданчикское дайко
вое поле). В средней части щита дайки поэднепалеозойского време
ни вскрыты в пределах Кировоградского блока, вблизи г.Новоукражн- 
ка (Ровненское дайковое поле) .Представлены они производными как 
нормального, так и оубщелочного радов (различного состава лампро
фиры, аадезиты),

С доскладчатой фазой герцин скоро тектогенеза, сопряженной 
во времени с периодом наибольших опусканий в области Днепровско- 
Донецкого авлакогеыа и собственно Донбасса, связано появление в 
этих структурах и в зоне сочленения щита с Донбассом девонской 
щелочно-базальтоцдной формации. На щите проявление вулканизма 
этого возраста зафиксировало только в краевой восточной части в 
пределах Волновахского дайкового поля.

К более поздней, орогенной, фазе герцинского тектогенеза 
приурочено становление пород андезитовой формации Донбасса, зоны 
сочленения его с УЩ и приазовской частью щита. Образование их 
90



связано с периодом замыкания Днепровско-Донецкого авлакогена. 
Изотопный возраот пород, секущих средаекаменноугольные отложения 
Донбасса, колеблется от 180 до 280 млн,лет. В этот же возрастной 
интервал попадают дайковые аццевиты, дашрофиры и ионкинжтовые 
монцонит-порфиры Приазовья, а  также лампрофиры средней чаоти УЩ, 
формировавшиеся в период активизации этих участков щита под влия
нием герцинского орогенеза. Более молодые дайки в пределах УЩ 
не установлены.

Изучение дайковых пород УЩ показало, что они имеют очень 
разнообразный петрографический и химический состав. Пестрота со
става увеличивается от древних дайковых комплексов к более моло
дым. Так, если в раннем протерозое выделяются только разновид
ности диабазов, то уже в поедаем протерозое состав даек колеблется 
от кварцевых порфиров до оливжвоных диабазов.

Для дайковых пород различного возраста характерны также отли
чия в химическом составе породообразующих минералов. Пироксены, 
хотя и представлены преимущественно авгитами, все ие отличаются 
как келезистостью, так и содержанием элементов-примесей. Наиболее 
высокая келезистость (30 -  46 %) установлена для пирокоенов из 
оливиновнх диабазов бассейна р.Ингул, которые формировались в сред
нем протерозое и, очевидно, генетически связаны о коростенским 
комплексом. Менее железисты (22 -  29 %) пироксены из диабазов 
р.Базавлук. Самую низкую железнотооть ( 1 9 - 2 3  %) имеют пироксены 
из молодых дайковых пород УЩ -  палеозойских лампрофиров.

Установлена специализация в накоплении элементов-примесей 
различными минералами дайковых образований. Концентраторами 
Со, Cr. Sc. у являются пироксены и железистые рудные минералы 
(тнтаномагнетит и магнетит), причем в рудных минералах диабазов 
среднего протерозоя больше /К и Сг , а  в пжроксенах Sc ж У 
В диабазах Базавлукского дайкового поля Pi' , Сг и Sc концентри
руются в пжроксенах• Наиболее высокие содержания У ж?* зафикси
рованы в магнетитах, 7 -  в ильменитах; П обнаружен только в пи
роксена! . Плагиоклаз аккумулирует да, Щ  %  4й, б*, Сд.

Несмотря на изучение петрографических и геофизических осо
бенностей дайковых пород УЩ,роль их как носителей или аккумулято
ров рудных компонентов не яона, хотя в некоторых случаях в них от
мечаются повышенные содержания Си, рь, z», P i .

Дайковые поля зачастую контролируют размещение руд, поэтому 
значение их как носителей оруденения или. как структурного факто
ра, определяющего размещение рудной минерализации велико. '
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ВУЛКАНОГЕННЫЕ ПОРСЩУ ПРИПЯТСКСГО ВАЛА И ЗАПАДНОГО СКЛОНА 
УКРАИНСКОГО 1 1 И 1 А __________________________________

В предела^* Пршштского вала и западного склона УЩ вулкано
генные, субвулканические и субинтрузивные тала внедрялись (изли
вались) в позднем протерозое (рифее, вевде), а  в жильной фации -  
в раннем и позднем палеозое и мезозое.

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ВУЛКАНОГЕННЫХ И СУБВУДКАНИЧВСКИХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПРИПЯТСКСГО ВАЛА И СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Стратиграфическое положение эффузивных, субвулканических и 
субинтрузивных тал региона в большинстве случаев установлено до
статочно точно: они приурочены к рифейским, венд скип и палеозой
ским образованиям. Однако и в настоящее время нет единого мнения 
относительно возраста и условий залегания пород многих разрезов 
(Горынская, Дубровицкая, Рафаловская, Старочарторийская, Кухот- 
ско-Вольская, Хотешовская, Ратновская, Медненская, Любомльская, 
Берестечковская площади).

Не менее сложны взаимоотношения магматических образований 
среднерифейской вулкано-плутонической формации и древних (дододес- 
ских) осадочно-терригенных пород.

В пределах Припятокой геохимической провинции в верхнем 
рифее можно вццалить несколько типов разрезов: I) в строении ко
торых участвуют только песчаники полесской серии, а силлы субвул
канических пород отсутствуют. Это разрезы бассейнов рек Вилия и 
Цветоха (верховья бассейна р.Горынь), Дубровицкий, Клеоовский и 
Томашгородский (в низовьях междуречья Олучь -  Горынь), Хотислав- 
ский на западном окончании Припятского вала; 2). сложенные песча
никами полесской серии с залегающими в них одним или двумя суб
интрузивными телами, обычно представленными габбро-диабазами, 
разделенными аргиллитами; они отмечены в Гута-Степанском, Е д ад ту
рецком, Рафаловском, Перекальском, Хотешов -  Камень-Каширском, 
Овадновском, Владимир-Волынском и других районах; 3) в которых, 
кроме терригенных присутствуют карбонатные породы, сопровождавшие
ся внедрением не только траппов, но и щелочных базальтоедов. Ори-



гинальными являются разрезы, в которых габбро-диабазы участвуют 
в составе брекчий.

ВЕРХНЕРИФЕЙСКИЕ ОБРАЗСВАНИЯ

Рассмотрим Гута-Степанский разрез. Он находится на западном 
склоне УЩ. Характеризуется тем, что полесская серия содержит не 
только рифейские субинтрузивные габбро-диабазы, но и более позд
ние (позднепалеозойские) субвулканические тела щелочных баэаль- 
тоидов (скв. I и 2 ). Последние рассекают -субинтрузию габбро-див- 
баэов и свидетельствуют о повторных тектонических подвижках вдоль 
шва Горынского глубинного разлома. В скв. 2 снизу вверх вскрывают
ся (в м ):
9 4 .8 - 92,4 -  песчаники серые гвдрослвдистые полесской с е р а
9 2 .4 - 91 ,4  -  габбро-диабазы темно-серые, трещиноватые
9 1 .4 - 87,2 -  жила щелочного лампрофира (бурый мончикит) в ожлле
87 ,2 -55 ,8  -  габбро-диабазы темно-серые, трещиноватые
5 5 .8 - 40,5 -  песчаники серые полесской с е р а
4 0 .5 - 5 ,0  -  мел писчий туронского яруса верхнего мела

Размеры субинтрузий, по-видимому, незначительные, так Как 
уже на некотором удален а от нее (скв. 139) в интервале 90,7 -
130,0 м отмечаются только песчаники полесской с е р а .

Сарненский разрез. В нем преобладают серые кварц-полевошпа- 
товые горизонтально- и косослоистые песчаники полесской с е р а  с 
прослойками коричневых аргиллитов ( 1 - 3  ш ) .  Мощность 100,0 м. 
Около с.Цепцевичи (скв. 127, инт.33,0 -  180,0 м) песчаники непо
средственно залегают на кристаллическом фундаменте. На Саранском 
водозаборе в скв. 5 -г  снизу вверх вскрываются (в м):
85.0- 40 ,0  -  песчаники кварц-полевошпатовые, бурые, кверху серые
4 0 .0 - 15,0 -  писчий мел верхнего мала, перекрытый четвертичными

породами
Вулканических тал в полесской с е р а  нет.

Дубровицкий разрез. Верхнерифейские образована представлены 
только песчаниками полесской с е р а ,  которые через проолой конгло
мератов (скв. 354, инт. 199,9-200,9 м) сменяются гетитсодеркащнми 
бурыми грубозернистыми песчаниками (оредний рнфей ? ) ;  последние 
на глубине 217,4 м залегают на сиенитах фундамента. Суммарная 
мощность древних песчанаов ( а т .  70 ,1  -  217,4 м) 146,3 м; субвул
канических пород в песчаниках полесской с е р а  нет.

Верхнерифейские образована вдоль западного склона протяги
ваются к северному оклону УЩ, где выполняют Клеоовский я Томвшго- 
родский грабены. На Клесовском водозаборе полесская с е р а  перекры
та туронским ярусом верхнего мела. Субинтрузивных тел нет!4



Томашгородский разрез. Отложения верхнего рифея в нем пред
ставлены песчаниками полесской серин, которые по крутому сбросу 
контактируют с гранмтовдами УЩ. В полесской серии выделяются uhti 
литологических разновидностей. В нижней части толщи (скв. 259, 
гл. 284,0 у) отмечены подуокатайные обломки 2x3 см песчаников и 
аргиллитов, угловатая гадыса сидерита и кварца (1 ,5x2,0 см). 
Преобладают светло-серые кварц-пол ев ошпатовые песчаники 
(гл . 182,0 м ), иногда каолинизированные (гл . 121,6 м) и гвдро- 
слвдистые (скв. 262, гл. 39,7 и скв. 263, гл. 71,3 м) с углами 
падения 3 -  5 0 к вертикальной оси керна. Прослои бурых аргилли
тов развиты в скв. 266 на гл. 218,5 м. Субвулканических тал не 
обнаружено. Непосредственно под полесской серией (скв. 263, 
гл . 139,2 м) подсечены основные породы, однако они не похожи на 
оиллы габбро-диабазов. Структурные условия их залегания также 
различные -  они размещаются в гранитоидах УЩ.

Владимирецкий разрез. Расположен на юго-западном окончании 
Дубровицкого поднятия и осложняется разломом. На участке Островцы 
снизу вверх вскрываются (в  м):
200 .0 - 193,1 -  песчаники кварц-полевошпатовые, полеоская серия
193 .1 - 136,2 -  снял темно-серых габбро-диабазов мощностью 56 ,9  м
136.2- 136,1 -  маломощная жила (0 ,1  м) светло-коричневых щелочных

базальтовдов; аналогичные есть на гл. 268,0 м в 
с. Перекалье

136,1- 96,6 -  рифейские песчаники кирпично-красные, на контакте 
с субинтрузивной залежью габбро-диабазов бурые

9 6 ,6 - 21,7 -  отложения мела; мергель и песчаники верхнего мела

За пределами участка фундамент вскрыт на глубине 419,0 м в 
скв. 162.

На Владимирецком участке в два этапа внедрялась магма: на 
более раннем (поздний рифей) -  субинтрузивные траппы (габбро-диа
базы) , а на позднем (в позднем палеозое) -  щелочные базальтоиды 
в субвулканической фации.

На Конотопском участке прослеживается значительное погруже
ние поверхности кристаллического фундамента, в связи с чем подош*. 
полесской серии отмечена на глубине 610,0 м (скв. НО). Толща 
представлена кирпично-красными и серыми песчаниками, в кровле ее 
залегает субинтрузивная залежь дслерит-базальтов (39,0  м ); она 
перекрыта отложениями верхнего мела. Время внедрения субинтрузив 
ной залежи остается пока не выясненным: возможно, она связана с 
вендскими (водынскими) расколами земной коры. Правда, полученные 
определения возраста 720 млн. лет (лаборатория ИГФМ АН УССР) ско
рее всего свидетельствуют о рифейском времени образования. К за



паду от с.Конотоп в с.Палица (скв. 131) песчаники полесской серии 
вскрываются с гл. 119,0 м под волынской серией.

Раф&ловский раарез. Он находится в бассейне р.Стырь9 
Образования верхнего рифея представлены песчаниками полесской 
серии (скв. 158, гл. 279,0 м ) , содержащими снял габбро-диабазов 
(гл . 337,8 м). В скв. 270 снизу вверх отмечены (в м):
614 .0 - 590,3 -  песчаники полесской серии
590,3-493,5 -  габбро-диабазы (силл в песчаниках)
498 .5- 385,0 -  песчаники полесской серии с прослойками туффитов (7)
385 .0 - 371,5 -  гравелиты, песчаники горбаоовской свиты
371.5- 91,-8 -  базальты волынской серии, перекрытые отложениями

верхнего мела

Пере кал ьский разрез. Он приурочен к Стырь-Стоходскому между
речью, которое является естественной границей западного склона 
УЩ с Припятским валом. Расположен на грабенообразном окончании 
Кухотоко-Вольского разлома широтного простирания. В разрезе отме
чены субиятрузивные, эффузивные и субвулканические породы 
(скв. 954):
464 .0 - 348,0 -  песчаники кирпично-красные полесской серии
348.0- 296,0 -  габбро-диабазы темно-серые, брекчированные, мощ

ностью 52 м
296,2-272,9 -  песчаники светло-розовые среднезернистые, горбашов- 

ские
272.0- 268,0 -  субвулканическая дайка светло-коричнево-желтых не-

фелиноидных фонолитов (4 ,9  м). Такие же породы от
мечаются в с.Островцы Владимирецкого участка 
(скв. 2 -г , инт. 136,1-136,2 м)

268 .0- 221,9 -  светло-серые песчаники.и аргиллиты горбашовской
свиты

2 2 1 ,9 - т ? п  -  туфы базальтовые, базальты, включения красной лавы
123 .1- ’ *. ’• базальты с килами серо-зеленоватых щелочных базаль-

тоидов (гл. 122,7; 01 ,9 ; 79 ,0 ; 68 ,3  м)
54. у мергель верхнего мела; с гл. 15,6 м -  третичные от

ложения

Мг,я»ду селами Перекалье и Кухотск&я Воля в скв. 78 Г.П.Шрамен- 
ко и Т.А.Клепова в 1955 г . снизу вверх вскрыли (в м):
152,0-109,5 -  силл темно-оерых габбро-диабазов мощностью 43 -  50 м
109.5- 98,50- песчаники полесской серии
98 ,5 - 0,00- отложения верхнего мела, третичные и четвертичные 

образования

По-видимому, этот силл погружается на восток, где вскрывается 
скв. 9М в пределах вулкано-тектонической депреосии. Впервые субин
трузивное тело в этом районе проследил в 1964 г . В.И.Клушин ме
тодом магниторазведки.

Кухотско-Вольский разрез располагается в центральной части 
Припятского вала и приурочен ближе к западной части междуречья
Стнрь - Отоход. Образования полесской серии верхнего рифея залегают



на отдельных блоках сильно раздробленного кристаллического фунда
мента о перепадами глубин 400 -  800 м и более. Следует напомнить, 
что еще до постановки адесь глубокого бурения. Н.П.Семененко, 
В.И.Клушин, Н.А. Савченко в 1968 г . выдвинули идее о существовании 
в Стырьском грабене крупного уступа по кровле фундамента с наклон
ным и опущенным западным крылом вдоль Большеобэырского глубинного 
разлома. Неровноеть поверхности кристаллического основания очень 
сказывается и на строении подсосной серии. Песчаники полесской 
серии разбиты на Ьтдальные блоки, иногда эти блоки отоят "на го
ловах", входя в состав брекчии. В лежачем боку зоны брекчирования 
полесские песчаники меньше или совсем не нарушены (скв. 4167 и 
д р .) .  Самое раннее описание брекчированных пород проведено 
Г.П.Шраменко в с.Кухотекая Воля из скв. 67, пробуренной в 1955 г . 
Залежей габбро-диабазов здесь не оказалось. В брекчии отмечены 
обломки песчаников полесской серии, алевролитов, разновозрастных 
доломитов, известняков и субвулканичеоких и глубинных магматиче
ских пород щелочи о-ультраосновной -  щелочно-базальтовдной формации.

На основании палевого материала Г.П.Шраменко в 1955 г . , 
Г.А.Ухенковыы в 1961 г . и ревизионного изучения керна Н.А. Савченко 
в 1964 г . ж др. описал разрез скв. 67 (онизу вверх, в м):
260.7- 225,0 -  песчаники полесской серии светло-коричневые с

"лепешками" глинистых катувов
225 .0 - 171,5 -  брекчия из обломков (3x5 ,см) песчаников и алевро

литов
171,5-167,8 -  брекчия из красно-бурых аргиллитов, известняков
167.8- 152,0 -  брекчия оветло-розовых песчаников и красно-бурых

аргиллитов полебокой серии, а  такие тонкозернисто
го песчаника

152.0- 137,8 -  брекчия из пестроцветных кварцевых песчаников, облом
ков известняка, мергеля и окатанных зерен кварца

137.8- 133,5 -  брекчия из пестроцветных песчаников долеоской серии,
светло-коричневых косослоиотых ( l 45 °) глинистых 
мергелей, слабо реагирующих о Мь ; на гл .127,4  м -  
краоно-бурая брекчия, в глинистую массу которой вклю
чены обломки светло-коричневых кварц-пол ев оошатовых 
песчаников (2x8 ш ) .  угловатых обломков серых тонко
зернистых мергелей (1 ,5 x 2 ,0 см), обломков пепельно- 
и голубовато-серых, сильно разложенных глубинных 
магштичеоких пород о гранатом и ильменитом (обло
мок кимберлита 1хГ см) и обломков мончикита и лати- 
та ; частые включения окатанного и угловатого водя- 
но-прозрачного и дымчатого кварца, а  такие розового, 
лилового и оранжево-красного граната (пиропа) и 
ильменита. Встречается минерал травянисто-зеленого 
цвета

127,4-116,8 -  оветло-сеш е "оахаровшные" известняки, меотами пят
нистые, мягкие (оидуршские); обломки 6,5x17,0  см

116.8- 113,0 -  оветло-коричневнб. оливной текстуры, плотные доло
миты (рифейские ? ) ;  4x6 ом (гл . И З ,0 м ). Излом ра
ковистый. Они похожи на доломиты участка Хотешов на



Припятском валу (скв. 6 -сп , иыт. 433,9 -  431,7 м ) , 
где залегают среди песчаников верхнего рифея

113.0- 111,0 -  серые доломиты глинистые, силурийские (? ) .
111.0- 102,3 -  брекчия зеленовато-серых известняков и мергелей;

обломки субвулканических пород. Выше (инт. 102,3 -  
0 ,0  м) -  породы мезо-кайнозоя

Кухотско-Вольский разрез дополнительно вскрыт в 70 -  80-х го 
дах новыми многочисленными скважинами, пробуренными Волынской ГШ, 
Ровенской ГРЭ, пго Севукргеология МГ УССР. Здесь толща песчаников 
полесской серии и вулканические тела, в том числе палеозойские 
породи, интенсивно брекчированы, имеют следы тектонических пере
мещений. По новым материалам Б.Я.Водовник и др. / I I /  в соста
ве брекчии присутствуют гсшубовато-серые щелочно-ультраосновные 
породы, с пироповым гранатом, пикрожльменжтом, хрошпинеяццом.
Кроме того, отмечаются обломки траппов.

В скв. 4167, пройденной в с.Кухотская Воля в 80-х годах,
Н.А.Савченко закартировал следующий разрез (снизу вверх, в м):
310.0- 290,4 -  песчаники кирпично-красные полесской серии, монолит

ные, иногда трещиноватые или перемятые (1 -2  м)
290 .4 - 271,8 -  брекчия из обломков светло-коричневых песчаников,

трахитов (трахи-дслеритов ? ) ,  сиренево-серых щелоч
ных базальтоидов, сцементированных кварц-глииистым 
материалом

271,8-220,5 -  брекчия из терригенно-карбонатного и вулканогенного 
материала: светло-коричневые песчаники и коричневые 
алевро-аргиллиты полесской серии (гл . 232 ,Г м ) ;  бла
годаря тектонике, пласты оказались задранными вверх 
под l 75 к вертикальной оои керна; черные песчани
ки кварцевые (гл . 233,3 м ); в полесской серии таких 
песчаников нет; они походи на карбоновые песчаники 
Дьвовско-Волынского каменноугольного бассейна; не 
исключено, что они значительно древнее полесской 
серии: серые порфировидные трахидолериты ?
(гл. 229.0 и 271,3 м); мавдельштейны; туффиты. На 
гл. 229,0 м трахцдолериты пересекаются под ^ 4 5  

' прожилком 0 ,7  см черного вулканита
220.5- 165,0 -  брекчия из обломков светло-серых и пятнистых песча

ников, ржаво-бурых доломитов, темно-серых щелочных 
базальтоидов с порфиробластами калишпата (нефелина ? ) ,  
тингуаитов (гл . 201,5 м ), сиреневых вулканитов 
(гл. 193,0 м ) , очень похожих на девонские вулкано
генные образования Лоевской седловины Припятской 
впадины и ДДВ. На гл. 192,0 м сиреневого цвета вул
канит эруптивной брекчии цементирует обломок (2 -  

9 4 см) розового доломита.

По всему интервалу отмечаются зеркала скольжения, свидетель
ствующее о вертикальных и горизонтальных перемещениях. В инт. 194,0-
195,0 м прослежены серые, рыхлые пески (песчаники) с включением 
(до предварительным данным) черных желваков -  кремней. Посхедйже 
обычно характерны для песков сеноманского яруса верхнего мала.



Если находки*подтвердятся и по другим скважинам, то можно утвер
ждать, что в зоне Кухотско-Вольского ра^ом а существовали мезо
зойские (послесеноманские) тектонические движения (амплитудой 
0 ,5  км).

Во генезису брекчия вторичная, переотложенная. В скв. 4167 
обломков кристаллических пород фундамента не обнаружено.
165.0- 159,0 -  пачка (0 ,5  м) перемятых светло-коричневых осадочных

пород. В ее основании -  коричневая глинка трения по 
верхнепалеоэойсхим (?) вулканитам (гл . "63,7 м). 
Выше -  карбонатная брекчия доломитов, ьричем в ней 
отмечаются монолитные блоки до 0 ,3  м (гл . 160,8 м)

162,5-159,0 -  контакт между известково-доломитовой брекчией
(внизу) и кирпично-красными песчаниками полесской 
серии (вверху). В 3 ,6-метровой зоне контакта есть 
перемятые участки мощностью 0,1  м, в которых при
сутствуют угловатые обломки тех же доломитов

159.0- 68 ,00- песчаники полесской серии кирпично-красные, иногда
с прослойками серых песчаников и коричневых аргил
литов. Толща частично разбита сетью трещин, иногда 
перемятая ( I  -  3 м ) , однако имеет ввд монолита

68,00- 0 ,00 - пески альбского яруса нижнего мела, глауконитовые 
пески палеогена и четвертичные образования, включая 
почвенный слой

За пределами зоны Кухотско-Вольского разлома отложения по
лесской серии (например, в  скв. 690) залегают на коре выветривания 
(696,0 м) светло-серых биотитовых гранитов, а перекрыты они 
(гл. 83,0 м) пеоном и мергелем верхнего мела. Субинтрузивных тел 
в разрезе скв. 690 нет.

Лобненский разрез. Располагается к западу от с.Кухотская Во
ля. В скв. 827 снизу вверх наблюдается переслаивание субинтрузив
ных пород основного соотава о суб вулканическими телами щелочно- 
.ультраосновного -  щелочи о-базальтовдного состава. Вулканиты зале
гают в толще песчаников полесской серии.
287.0- 252,1 -  отложения верхнего рифея, песчаники полесской серии

бурого цвета
252.1- 251,9 -  пикритовые габбро-диабазы темно-серые мощностью

0 ,2  м
251 ,85-251 ,30-щел очно-ультраосновная порода (выщелоченный оерсен- 

тинизированный кимберлит ?) светло-желтовато-зеле
новатого цвета

251,30-237,0- сиял (гл. 245,5 м) темно-сешх вязких пикритовых 
габбро-диабазов (114,3 м).На гл . 249,7 м с ними в 
контакте бурые пикритовые габбро-диабазы

237.0- 231,0 -  песчаники полесской серии, на контакте -  гидрослю
дистые

231.0- 200,0 -  отложения вевда, волынская серия, горбашовская сви
та: гравелитистые песчаники с галькой до I  см в по
перечнике (гл . 229,0 м)

200.0- 45,00 -  берестовецкая свита: бурые туфы базальтовые, псеффл-
товые; поток базальтов 39,5 м (с включением бурой 
окисленной лавы)

45 ,0 - 0,00 -  верхнемеловые, третичные и четвертичные отложения.



Любеоовский разрез. Он находится меаду бассейнами рек Стоход 
на востоке к Припять на северо-западе и севере. Характеризуется 
общей приподнятостью кристаллического фундамента. В с. Род аваль 
на правом берегу р.Припять (скв. 14-г) мощность отложений полес
ской серии 302,0 м, причем сияли габбро-диабазов не установлены. 
Снизу вверх вскрываются (в  м ):
476 ,3- 72,4 -  песчаники полесской серии с прослоями аргиллитов 
7 2 ,4 - 0 ,0 0 - образования верхнего мела и кайнозоя

В большинстве точек вскрываются отложения волынской серии 
венда* К западу от с.Вцдерта происходит наращивание палеозойских 
отложений, в том числе и силурийских известняков, среди которых 
залегают палеозойские ортофиры и слвдистые ортофировые туффиты 
возрастом 390 млн. лет.

К северу от г.Любешов на левом берегу р.Припять мощность 
полесской серии незначительна, так как в структурном отношении 
она приурочена к Пинской (Полесской) седловине. Субинтрузивных 
тел нет.

Хотешов-Камень-Каширский разрез. Расположен в бассейне 
р.Турья (приурочен к приподнятой частя кристаллического фундамен
т а ). Здесь вскрывается 250 м пеочаников полесской оерии, ореди 
которых присутствуют пачки карбонатных и две залежи вулканических 
пород. В скв. 6-сп силл габбро-диабазов сопровождается оубвулканв- 
ческим телом щелочных базальтоддов, которые разделены между собой 
пачкой песчаников и доломитов верхнего рифея. В с.Мостище снизу 
вверх прослежены (в м):
519 .0 - 498,0 -  гравелитистые кварцевые песчаники полесской серии
498.0- 419,8 -  бурые аргиллиты, кирпично-красные песчаники
419,8-337,6 -  силл темно-серых габбро-диабазов (82,2)
337,6-333,5 -  пятнистые песчаники, жила серых с белыми пятнами

щелочных базадьтоидов мощностью 4,1 м
333,5-331,0 -  светло-коричневые доломиты, известняки и кластобрек- 

чия этих же пород с килой коричнево-бурых фельзитов

Выше напластовываются конгломераты ( 2 м ) ,  гравелиты и песча
ники (15 ,1  м) горбашовской свиты волынской серии венда. В связи 
с оригинальностью разреза рифейские образования на Хотешов -  
Камень-Каширском участке Припятского вала предложено выделить 
в самостоятельную "хотетовскую свиту” . Выделение в стратотипиче
ской местности новой осадочно-карбонатной толщи с вулканитами , 
позволяет с большей далей достоверности определять время проявле
ния щелочного и ультраодновного вулдсанизма и внедрения эруптивных 
брекчий на Припятском валу.

Максимальная глубина залегания подошвы полесской серии на



участке -  702',0 м (скв. 5-сп ). Ниже, по-ввдимоцу, залегают древ
ние кварцевые (со слюдой) породы осадочного чехла.

Ратновокий разрев. Приурочен к одноименному горсту, южное 
крыло которого оборвано субширотным Южяо-Припятским разломом. Мощ
ность песчаников без оубинтрузивной залежи минимальна (42,1 м).
В пачке аркозовых разностей мощность песчаников 19,5 м, а мелкоэер 
нистых 22,4. Как отмечали в 1952 г . П.Л.Шульга, а также Г.Х.Дикен- 
штейн, в скв. 310 (за  1947 г . )  на глубине 209,2 м ввд 'ляется пачка 
гравелитов (0 ,5  м ), которая залегает на гнейсах фундамента. Однако 
в скв. 25, пройденной трестом Киевгеалогия в 1962 г . в с.Горники 
(к северо-западу от скв. 310), песчаников нет, и белый писчий мел 
туронского яруса верхнего мела залегает (на глубине 162,8 м) непо
средственно на коре выветривания биотит-роговообманковых гнейсов. 
Фундамент разбит на блоки о перепадом глубин до 50,0 м, что было 
зафиксировано Я.С.Сапужаком методом электроразведки. Н.А.Коряк и 
О.Г.Яненко выявили здесь узкую аномалию (6x12 км) северо-восточно
го простирания. По данным бурения А.Б.Бирюлева, в фундаменте не 
отмечается ни даек, ни обрывков вулканических пород. Известны лишь 
жилы розовых амшлтовидных гранитов, возраст которых по данным 
Н.А.Савченко, 1050 млн.лет (лаборатория ИРЬМ АН УССР).

В юго-восточном крыле горста (скв. 14, инт. 166,4 -  199 м) 
наблюдается полесская серия песчаников (32 ,6  м), а силлы габбро- 
диабазов отсутствуют. На юго-западном борту полесская серия не 
вакрыта, однако отмечается (скв.Г7, с.Конобель) очень крутое 
( l 45 °) залегание вулканогенных пород воишнской серии венда. 
Полесская серия погружается на юг, где она обрывается Южно-Припят- 
ским глубинным разломом о амплитудой до 1000 м.

Хотиславский разрез. Располагается он к северо-западу от 
г.Ратно, между Ратновским и Крымненским поднятиями фундамента. 
Характеризуется полным отсутствием оубннтрузивных залежей в ряфей 
оких образованиях. В с.Хотислав (скв. 18) снизу вверх обнажаются 
породы (в м ):
461,3-408,6 -  песчаники кварц-полевошпатовые (в инт. 432,3 -

408,6 -  на карбонатном цементе, крепкие) кирпично
красные, полесская серия

408,6-221,4 -  такие же песчаники, перекрытые отложениями мезозоя.

Изотопный возраст детритусового циркона из этой толщи, опре
деленный свинцовым методом (ИГФМ АН УССР), 1600 млн.лет. Выше, в 
инт. 221,4-211,3 м, -  пески глауконитовые верхнего мела. В песке 
содержится пирит и галька (размером 7x8 см) рудных кварцитов со 
слхщой.



Б промежутке между с.Хотислав (СССР) ж г.Вдодава (ПНР) в так 
называемом Домачевском грабене подеоскве песчаники и рв&е&ские 
субинтрузивные тела не изучены. К юго-западу от о.Хотиолав, в с т о 
рону с.Пища, до глубины 247,0 м прослеживаются породы, находящие
ся не ниже уровня Волынской серии. По данным В.И.Кдушина, кристал
лический фундамент находится на глубине 515,5 м. Б направлении 
г . Рад еж и Домачево (Брестская обд.) вулканогенная толща в одинокой 
серии погружается вместе с перекрывающей ее валдайской. По-види-. 
мому, вместе о ними погружается и полесская серия. Правда, при 
прослеживании на север полесская серия (пинская овита белорусской 
серии, по А.С.Махначу) в восточной части Бресткой впадины (окв.б-к 
с.Гирек, район г.Кобриы) мощностью 202,0 м перекрывает фундамент, 
а  в западной -  выклинивается, и на кристаллическое основание нале
гают гравелиты и базальты вильчанской серии вевда.

Вихница-Дукувский (Сдаватычский) разрез. Находится он на за
падном окончании Припятского вала, к западу от бассейна р .Зал .Б уг, 
в юго-восточной части ПНР. Аналогами полеоской серии (66,6  м) 
является разнозернистые песчаники, вскрытые на глубине 1 8 Ц Д  м 
скв. ИГ-1 (с.Каплоносы); тут они залегают на кристаллическом 
основании, а  перекрываются 372-метровой пачкой эффузивных пород 
ведда. Бели полесская и всишнская серии размыты, то на фундамент 
(с.Лукув) прямо ложатся осадки карбона. К северу от Славатычского 
горста в Подлясской впадине (западное продолжение Брестской впади
ны) полесская серия не установлена. В размере Мельник фундамент 
находится на глубине 1611,0 м, причем перекрыт он ионийскими диа
базами, а еще выше -  эффузивами водынской серии венда. Образова
ний верхнего рифея нет и в Надбужской впадине, расположенной 
адоль границы ПНР и СССР, при етом неизвестно отлагались они там 
или нет, так как в 1964 г . Б.Зноско отметил, что эта структура с 
юга и севера ограничена субширотными девонско-карбоновыми разло
мами. Несмотря на то что в большинстве случаев на Викница-Лукув- 
ском поднятии аналогов полесской серии о вулканитами нет, Т.Нем- 
чицка в 1962 г . писала, что они здесь были, однако в результате 
поднятия территории в юре породы рифея оказались полностью смыты
ми, о чем свидетельствуют обломки древних рифейских (эокембрий- 
ских) песчаников в осадках доггера.

Интересно было бы проследить распространение полесского 
комплекса с субннтрузивными талами в латеральном направлении, 
за пределами западного окончания Припятского вала. К ссжадениЬ, 
для этого имеется слишком мало данных. ТЬк, только в юго-восточ-



пой части Польши есть одна уникальная скв. Лопенник ИГ-1, пройден
ная на погруженных склонах Викница-Лукувского поднятия и вскрывшая 
на глубине 5567,5 м платформенные базальты Волынской серии венда. 
Ниже -  разрез не пройден бурением. Таким образом, пока остается 
загадочным положение полесской серии, однако не исключается ее 
продолжения к Свентокшинским горам, а затем фациального замещения 
ее метаморфическими образованиями рифея Польского Предкарпатья.
К последним, по мнению Н.П.Семененко и С.Седлепкого, относятся 
метаморфизованные аспидные сланцы и вулканиты в районах гг.Краков, 
Ржешотар, Нечайны. Для них установлен рифейский возраст (500 -  
800 млн.лет). Согласно структурным построениям, выполненным И.И.Че- 
баненко в 1972 г . , рифейские и древнапалеозойские серии Келецко- 
Сацдомирокого кряжа закономерно продолжаются в восточном направ
лении, вначале глубоко погружаясь, а  затем вновь поднимаясь в 
пределах Львовского палеозойокого прогиба.

За пределами южного крыла Припятского вала на территории ри- 
фейского Предгалицийского прогиба (или же наложенного Львовского 
палеозойского прогиба) полесская серия имеет полный разрез, что 
позволило В.А.Котику и др. выделить в ее составе три свиты: луц- 
кую, гороховскую, бродовскую и отнести субинтрузивные залежи габ
бро-диабазов к кровле луцкой. При этом предполагается, что южнее 
г.Перемышляны полесская серия не распространялась. Кровля полес
ской серия в с.Овадно залегает на 1000 м ниже, чем на Припятском 
валу. Еще южнее, в г г . Яладимир-ВолынскиЙ, Горохов, Береотеяко, 
Новый Витков, эта разница достигает 3000 -  4000 м.

Овадновский разрез. Он располагается в пределах так называе
мого Буцин-Ковельского поднятия фундамента меридионального направ
ления, ограниченного на севере Ktao-Припятским широтным глубинным 
разломом. Скв. 0вадно-1, расположенной в 16 км на северо-запад 
от г.Владимир-Волынский, пройдены (в м):
2067.0 -2017,0 -  породы кристаллического фундамента
2017.0 -1512,0 -  нижняя пачка песчаников полесской серии
1512.0 -1384,0 -  сиял габбро-диабазов (нижняя залежь, 128,0 м)
1384.0 -1358,0 -  песчаники, аргиллиты (26 м) полесской серии
1358.0 -1337,0 -  поздний силл субвулканических пород (верхняя

залежь, 21 м)
1337.0 -1775,0 -  песчаники, аргиллиты (162,0 м) полесской серии
1175.0 -1146,0 -  вецд, гравелиты, песчаники (29,0 м) горбашов-

ской свиты
1146.0 -  676,00 -  вецд, берестовецкая свита вояынской серии,

базальты
676,00- 0,00 -  песчаники, алевролиты венда (наддай) и отложения

фанерозоя.
В разрезе Радовичи-2, смежном с Овадновским, 

вскрываются (в  м):
1291,0 -  кристаллический фундамент, ортогнейсы серые

Х2



1291,0 -1087,8 -  песчаники полесской серии (203.2 м)
1087.8 -1050,8 -  субинтрузивная залежь траппов (37,0  м)
1050.8 -  861,40 -  песчаники кирпично-красные полесской серии

(189,4 м)
861,4 -  639,6 -  габбро-диабазы (верхняя аалежь) мощностью

639,6 -  546,8 -  песчаники полесской серии (93,2  м ), выше -  отло
жения вевда, фанерозоя.

Овадно-Радовичский участок совпадает с Ковельским вадообраз- 
ным поднятием (Турийским валом) меридионального простирания, вы-' 
деленного в 1964 г . А.В.Хижняковым в структуре кристаллического 
фундамента. По данным сейсмических исследований в 1970 г . А.В.Че- 
кунова и др. и в 1966 г . М.С.Яриша и д р . , методом КМПВ, а  также 
параметрического бурения (В.Д.Скордули, С.П.Витрик, В.А.Котык, 
И.И.Кык, В.М.Марковский, С.А.Маковский, В.В.Кузовенко, Н.И.Пар- 
хомец и д р ,) удалось определить степень погружения восточного 
крыла вала на 500 -  600 м к востоку (по отношению к изогипсе -  
1500 м Овадновского и -  1400 м Бунинского максимумов), т .е . до 
глубин 2000 -  2200 м. Это смещение связывается с северным оконча
нием оубмеридионального Радеховско-Рогатинского глубинного разло
ма. Наоборот, к  западу от Ковельского (Буцин'-Овадновского) подня
тия располагается Щацко-Любомльская зона понижения фундамента 
(по М.С.Яришу9 1972) или Любомль-Брестская (Тераспольская) прираз
ломная зона (по Н.А.Савченко, 1970) с глубиной залегания фунадмен- 
та около 2000 м. Так, скв. 2944 в с. Бережцц (к западу от г.Лю- 
бомль Волынской обл.) в забое (1038,0 -  1210,0 м) вскрыла лишь 
эффузивно-туфогенную толщу волынской серии вевда. Что же касает 
ся никезалегающих песчаников полесской серии, то они (если вообще 
они здесь есть) могут быть встречены на глубинах свыше 1500 м.

С указанной приразломной зоной сопряжен Домачевский грабен 
Припятского вала. По аэромагнитным данным А.В.Тесленко, В.В.Не
чаева и д р . , вдоль западного крыла Ковельского поднятия так назы
ваемый Доступ ельский разлом оубмеридионального направления (на 
севере) заходит на территорию Припятского вала, между лотешовским 
и Ратновским горстами. С зоной этого разлома совпадает Поступали- 
ский грабен, в пределах которого располагается Бродовская, Раты- 
щанская и Сирченская тектоно-вулканические депрессии, или воронки 
взрыва. Таким образом, зона сочленения субмеридионального Буцин- , 
Овадновского и субширотного Припятского валов представляет собой 
сложный тектонический узел, геологическое формирование которого 
сопровождалось специфическими условиями развития магматизма и ме
таллогении.

ЮЗ



Вяаднмир-Волынский разрез. Он совпадает с зоной одноименного 
разлома и характеризуется разновозрастностью вулканических тел, 
а такие наличием в нижней чаоти полесской серии экзотической 
глыбы гранитоядов; геологическая интерпретация этой глыбы остает
ся пока неоднозначной. Мощность песчаников полесской серии
800.0 ы, из них 190,0 м приходится на вулканические породы.
В окв. I  снизу вверх прослежены (в м):
3977.0- 3916,0 -  кварц-биотнтовые гнейсы фундамента
3915.0- 3520,0 -  рифейские песчаники о прослоями г р а т  итов

(гл. 3587 м) и Флишовдных алевро-пес ,-оников фио
летового цвета. В интервале 3646,1-3641,4 м сре
ди полесских песчаников залегает биотитовый свет
ло-розовый гранит; контактового воздействия на 
толщу он не оказывает. По данным Н.И.Пархомец. 
это гранитный валун размером 1x1 м; по данным 
Н.А. Савченко -  тектонический клин пород фунда
мента (гл. 3642,1 м)

3520.0- 3468,9 -  габбро-диабазы темно-серые (51,1  м) с пироксеном 
3468,9-3439,5 -  песчаники кварцевые светло-серые; керн неполный
3439.5- 3379,1 -  габбро-диабазы пикритовые,темно-серые; керн не

поднят
3379.1- 3376,1 -  рифейские песчаники кварцевые, оветло-коричневые
3376.1- 3374,7 -  гаобро-диабазы темно-серые (с плагиоклазом разме

ром 0 ,4x0,8 см)
3374,7-3110,0 -  рифейские песчаники кирпично-красные; на глубинах 

З3?4,5 и 3372,4 м -  бурые туфопесчаники (аналог 
пород участка Хотешов)

3110.0- 3070,0 -  отложения вецда; горбаиовская свита; в инт. 3070,0
3057,8 м нет керна , л ч

3070.0- 2979,0 -  серые щелочные оазальтовды (79,8  м)
2979.0- 2772,0 -  щелочны* базальтоидов о цеолитом

2772.0- 2664,0 -  слюдистые алевро-песчаники, валдайская серия
2664.0 ж выше -  отложения палеозоя, перекрытые образованиями

мезокайноэоя
Лхтовежокий разрез. Он расположен к юго-западу от г.Владимир- 

Волынский, где под километровой толщей фанерозоя снизу вверх 
вскрываются (в м);
4164.2- 4062,2 -  песчаники, аргиллиты, полесская серия
4062.2- 4058,0 -  силл габбро-диабазов мощноотью 46,0 м
4058.0- 4011,5 -  песчаники, в висячем боку сияла частично изменен

ные
4011.5- 3615,4 -  отложения венда, волннская серия: песчаники горба-

шовской овиты, траппы эффузивные Волынской серии 
(базальты пересекаются килами щелочных базальтоидов 
на гл. 3850,0; 3820,0; 38I6V5; 3770,0 м)

3615,4-3554,3 -  валдайская серия, алевро-песчаники; выше -  отложе
ния фанерозоя

Гороховокий разрез. Находится он к восток -  юго-востоку от 
с.Джтовеж, в прогнутой части ряфейского Предгалицийского прогиба 
(Львовская впадина):



3477.0- 3450,0 -  грвнитоиды фундамента (возраст 1393 млн.лет, по
Г.Х.Чеджемову)

3450.0- 2997,0 -  отложения рифея, кирпично-красные песчаники полёо-
ской серии

2997.0- 2980,0 -  габбро-диабазы (710 млн.лет, по Л*Г.Вернадской, и
1041 млн.лет, по Г.Х.Чеджемову, О.В.Цьонь)

2980.0- 2963,0 -  коричневые алевро-песчаники (*хотешовского"типа)
2963.0- 2951,0 -  гаобро-диабазы 1760 млн.лет, по Л.Г.ТКачуку.и

1061 млн.лет,по Г.Х.Чеджемову и О.В.Цьонь)
2951.0- 2676,0 -  рифей, песчаники (возраст полевого шпата 770 млн.

л ет , по Н.А.Савченко и Б.Б .Зайдис), гл. 2827.0 м
2676.0- 2272,7 -  отложения венда: песчаники горбашовской и эффузи-

вы (базальты и их туфы) берестовешсой свит, по
следние пересекаются субвулканическими дайками и 
килами щелочных базальтоидов возрастом 220 млн.лет

2272.0- 2066,8 -  аргиллиты, алевролиты валдайской серии, выше -
отложения фанерозоя.

Берестбчковский разрез. Он расположен к юго-востоку от г.Го
рохов (в м):
3100.0- 3098,0
3098.0- 2290,0
2290.0- 2654,0
2654.0- 2653,9 
2653,9-2488,0

2488.0- 2480,0
2480.0- 2267,0

2267.0- 1820,0

1820.0- 1568,0

серые гранито-гнейсы фундамента 
граниты? аплитовдные (древние кварцит-песчаники) 
песчаники и гравелиты (внизу) полесской серии 
габбро-диабаз (5 см с гл. 2ь54,0 м) 
песчаники, на гл. 2601,2 м -  туфопесчаник, полес
ская серия
габбро-диабазы, в зальбавдах рассданцованные 
полесская серия: коричнево-красные и серые песча
ники; на гл. 2475,0 м -  плотная слабо метаморфи- 
эованная осадочная порода "хотешовского " типа; 
на гл. 2278,0 м -  песчаники туфогенные (?) 
венд, вслынская серия (по каротажу): базальты 
щелочные располагаются в инт. 2229,0-2075,0 м; 
их пересекают (?) в инт. 2075,0-2053,7 м пикрито- 
вые порфириты и меймечиты; выше -  базальтоиды 
слюдистые алевро-песчаники валдайской серии, вы
ше -  отложения фанерозоя с залежью эшгаейцжтитов 
в аспидных сланцах силура

Дуцкий разрез. Находится на резком изгибе изогипоы 2000 м по 
поверхности фундамента западного склона УЩ:
2441,8-2404,0 -  темно-серые граниты фундамента
2404.0- 1932,0 -  отложения верхнего рифея, кирпично-красные песча

ники (872,0 м)
1932.0- 1922,0 -  сиял габбро-диабазов (по каротажу)
1922.0- 1532,0 -  песчаники бурые, пятнистые полесской оерии
1532.0- 1185,0 -  отложения венда, пеочанккж (по каротажу) ж базаль-

_  ты волывскоА оериж
1185.0- 960,00- валдайская серия (по каротажу), выше -  отложения

фанерозоя о залежью ортофировых тел в известняках 
верхнего силура

Пелчансклй разрез. Расположен он к юго-востоку от г.Луцк; в
нем вскрыты (в м):
2145.0- 2074,0 -  кристаллические сланцы, инъекцированные гранитами
2074.0- 1591,1 -  песчаники полесской оерии (625 м),на гл.1660,0 м -



ал евро-песчаники "хотешовского" типа бурые с фш/- 
лотовым оттенком

1591.1- 1546,5 -  силл, обломки траппов подняты с гл. 1591,0 и
1546,0 м

1546,5-1449,0 -  песчаники полесской серии
1449.0- 1157,0 -  отложения вевда, всашнская серия, горбашоьская

(песчаники ?) и берестовецкая (базальты и их туфы; 
на гл. 1202,0 м -  щелочные базальтовды) свиты,

1157.0- 950,0 -  валдайская серия, выше -  отложения фанерозоя

Нововитковский разрез. Расположен он к западу от с кв. Бере- 
стечко. Снизу вверх вскрываются (в  м):
4042.0- 3978,0 -  бурые и серые песчаники полесской серии; в инт.

3993,8-3962,2 м керн не поднят; силл не уста
новлен. По Н.В.Веретенникову, бурые осадочные 
породы -  это тиллиты, аналоги вияьчанской серии 
Белоруссии

3978.0- 3546,0 -  отложёния вевда, вслынская серия: песчаники гор-
башовской и базальты с туфами берестовецкой свит

3546.0- 3378,0 -  песчаники валдайской серии, выше -  отложения
фанерозоя

Бродовский разрез. Он находится на широте г.Львов к востоку 
от скв. Нововитков-1; в нем снизу вверх вскрываются (в м):
2574.0- 2560,0 -  отложения верхнего рифея, песчаники грубо- и мел

козернистые Iгороховская и бродавская свиты, по 
В.А.Котыку и д р .) ;  траппов нет

2660.0- 2218,0 -  отложения вевда, Волынская серия: песчаники гор-
башовской и базальты с туфами берестовепкой свит; 
на гл. 2230,2 м -  серый щелочной базальтоцд

2218.0- 2018,0 -  слвдистые алевролиты и туфопесчаники валдайской
серии

Кременещсий разрез. Расположен на западном склоне УЩ. В нем 
снизу вверх вскрываются (в м ):
1360.2- 1323,4 -  бйотитовые сланцы и мигматиты фувдамента
1323.4- 1046,2 -  песчаники полесской серии; данных о положении

силла габбро-диабазов нет (из инт. 1077,4 -
1049,9 м керн не поднят)

1046.2- 872,00- Волынская серия: песчаники горбашовской и эффузи-
вы (базальты и их туфы) берестовецкой свит

872,00-585,00- алевролиты и песчаники валдайской серии,выше -  
отложения фанерозоя

Заложений разрез. Располагается он на западном склоне УЩ и 
снизу вверх в нем вскрываются (в м):
1858.0- 1675,5 -  биотитовые сланцу и граниты фундамента
1675.5- 1660,0 -  обломки песчаников (?) полесской серии
1660.0- 1493,2 -  отложения венда, песчаники, базальты, туфолава

Волынской серии
1493.2- 1344,0 -  алевролиты валдайской серии, выше -  отложения

фанерозоя

К северу от Припятского вала (на территории Белорусии) широ
ко распространена псшерская серия, в которой, по данным А.С.Махна-



Пинский разрез верхнедокембрийских образований. Прослежи
вается он на Полесской (Пинской) седловине; в г.Пинск в нем обна
жаются (снизу вверх, в м):

457,3 -  гранодиориты кристаллического фундамента, абсолют
ный возраст 1600-1700 млн.лет /5 0 /

457,3-391,0 -  белорусская (полесская) серия, пинская свита: 
песчаники

391 .0 - 158,0 -  алевролиты и песчаники гравийные (в  подошве пачки)
158.0- 81 ,00- песчаники крупнозернистые я алевролиты

Субинтрузивные тела не обнаружены. В с.Плотница (к северу 
от г.Пинск) на песчаниках пинской свиты залегают туфы венда.

Аналогичные образования белорусской серии прослежены в раз
резах Иваново, Козики, Озернтда. и др. В селах Мотоде и Достоево 
выше песчаников пинской свиты залегает слой гравия (3-4 см) из 
окатанной гальки кварца. В скв. Лучки в песчаниках (инт.539,15 -  
127,65 м) находятся обломки кварцевых порфиров, поступавших за 
счет разрушения интрузии в фундаменте. В Белоруссии установлены 
доломиты (30 -  80 м ), которые отнесены к лагтичской свитё верхне
го рифея.

Старобинский разрез. Приурочен он к северо-западному опущен
ному блоку Прппятской впадины. Снизу вверх в скв. Старобин-1Р 
вскрываются (в м):

1658,7 -  кристаллический фундамент Припятской впадины
1658,7-1346,0 -  отложения рифея, песчаники
1346.0- 1326,0 -  тиллиты вильчанокой серии
1326.0- 1195,0 -  валынская серия: гравелиты горбашовской и туффи-

ты ратайчицкой свит (гл . 950,0 м)
950 .0 - 0,00 -  отложения палеозоя (среднего девона),мезо-кайнозоя 

Субинтрузивные тела в песчаника* рифея не встречены.
Оршанский разрез. В скв. 0рша-2 снизу вверх вскрыты (в м):

1417.5- 1410,0 -  древняя кора выветривания (2 ,1  м) на фундаменте
1410.0- 1375,5 -  песчаная толща с щебеночной брекчией и граве

литами
1375.5- 757,00- белорусская (полесская) серия. В.Я.Бессонова

выделяет руднянскую свиту песчаников и алевроли
тов и оршанскую овиту гравелитов и песчаников, 
а  А.С.Махнач о соавторами (1976 г . )  рассматривают 
рогачевскую серию как базальный горизонт пинской 
свиты

757 .0 - 572,0 -  вевд. тиллиты вильчанокой и туффиты волынской
серии

572 .0 - 538,0 -  алевро-песчаники валдайской серии, выше -  отложе
ния танерозоя. Субинтрузивных тел нет. Однако 
Е.П.ьрунс (1957 г . )  сообщила о находке облоглка 
вулканита в песчаниках белорусской серин г.Орши



Руднянский разрез. В нем наиболее полно вскрыты рифейские 
отложения в западной части Восточно-Европейской платформы ( скв.Руд- 
ня-опорная в Смоленской обл. на северо-западном окончании Оршан
ской впадины и переходе последней в юго-западное крыло Московской 
синеклизы). Снизу вверх вскрываются (в  м):
1883,6-1862,0 -  амфиболиты кристаллического фундамента
1862.0- 1842,0 -  гравелиты бурые из слабоокатанных зерен кварца,

калиевого полевого шпата. А.С.Махнач й др. в 
1976 г . их отнесли к шеровичской серии нижнего 
рифея

1842.0- 1617,0 -  кварцит-песчаники розовые, бурые, пятнистые;
они похожи на овручские кварциты, однако меньше 
перекристаллиз ованы

А.С.Махнач /4 5 /  сопоставляет их с кремово-розовыми песчани
ками (с  обломками кварцевых порфиров), вскрытых в г.Бобруйск. 
Предполагается, что кварцевые порфиры гг.Бобруйск и Глуск одно- 
возрастны с нижнезбраньковской псдсвитой эффузивов овручской 
серии УЩ.
1617.0- 1607,5 -  красно-бурая ожелезненная порода на кварц-апати-

товом цементе
1607,5- 720,00- белорусская (полесская) серия, песчаники и граве

лит-песчаники пинской свиты (303,0 м ) , кверху 
сменяющиеся красно-бурыми с пятнами каолина 
кварцевыми песчаниками сс.Богушевск, Рудня, 
г.Орша.

По данным А.С.Махнач, полесская серия Волыни по объему соот
ветствует только пинской свите белорусской серии и, таким образом, 
аналогов оршанской свиты в разрезах Украины может и не быть.

Среди пород шеровичской, белорусской серий и лапичской свиты 
рифея в с. Рудня вулканиты не обнаружены. Возможно, они отсутствуют 
вследствие того, что в момент формирования Оршанского прогиба раз
ломы северо-восточного простирания были закрыты, и поэтому поступ
ление основной магмы было затруднено.

Документация разреза Рудня-опорная проведена Н.А. Савченко в 
г.Минске по керну, представленному В.И.Шкуратовым.

Капдоносский разрез. Он расположен на западном окончании При-* 
датского вала к западу от г.Ратно. В структурном отношении (по 
данным К.Леддзен, Е.Зноско и д р .) на территории ПНР приурочен к 
южному борту Славатычского горста. В скв. Каплоносы-ИГ снизу вверх 
Залегают (в м):
1890.0- 1877,1 -  граяитоцды и амфиболиты фундамента
1877.1- 1811,1 -  отложения рифея, песчаники полесской серии; сидлы

субинтрузивных тел не установлены
1811.1- 1117,0 -  отложения вецда, еффузивы славатычской и аргилли

ты валдайской серии



1117,0- 774,00- отложения кембрия (каял он осекая, радзынская, 
косткинская свиты)

Вце вш е залегают осадки среднего и верхнего палеозоя, вклю
чающие вулканические образования, что свидетельствует о происхо- . 
дившей здесь тектоно-магматической активизации* Каплоносы -  
единственный разрез на Вижница^Лукувском (Славатычском) поднятии 
западного окончания Припятского вала, вскрывший отложения полес
ской серии верхнего рифея. В других точках ( г .г .  Вижница, Лукув, 
Радзынь) на кристаллический фундамент наслаиваются отложения вен
да и палеозоя. От наиболее высокого положения в г.Вижница поверх
ность фундамента понижается на север в Подлясскую впадину 
(1746,0 м в г.Мельник), на юго-запад (1669,0 м в г.Радзынь), юг 
(1877,0 м в г.Каплоносах) и еще южнее -  в районе г.Красныстав,
(по-видимому, не менее 6-7 км).

Анализ фактического геологического материала показывает, 
что верхнерифейские отложения полесской серии распространены на 
довольно обширной территории: от западной кромки УЩ (г.г .С лавута, 
Сарны) до левобережной части бассейна р.Зап.Буг на западе; от ши
роты г.г.Кременец и Перемышляны на юге и до бассейна р.Припять 
на севере и далее на территории Белоруссии и РСФСР вплоть до се
верного окончания Восточно-Европейской платформы. К югу от г.П е- 
ремыпшяны образования полесской серии, по мнению В.А.Котыка, выкли
ниваются, а на Подалии присутствие их в разрезах проблематично. 
Следы вулканизма этого времени могли сохраниться в Виде некков в 
фундаменте УЩ в междуречье I k .Буг (верховье) -  Днестр.

ВЕНДСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ1

Вендские осад очно-терриге иные и осадочнот-вулканогенные обра
зования (в  объеме вильчанской, Волынской и валдайской серий) широ
ко распространены на юго-западной окраине Восточно-Европейской 
платформы (Молдавское и Украинское Преднестровье, юго-западный 
склон УЩ -  в пределах Под алии, западный склон -  в пределах Волы
ни, рифейский Предгалицийский прогиб, Припятокий вал, Славатыч- 
ский горст, Припятская, Брестская и Подлясская впадины). В преде
лах Припятской геохимической провинции на Украине выделяются две 
серии: всшынская и валдайская, а  в Белоруссии -  и вильчанская.

Вендские вулканогенные образования здесь не составляют оплош

1 Исчерпывающие данные по стратиграфии осадочных вендских 
образований см.в монографии В.А.Великанова,Е.А.Асеевой и М.А.Фе
донкина "Вецц Украины” (Киев: Наукова думка, 1983)



ного базальтового покрова (как , например, в  Тунгусской синеклизе 
на Сибирской платформе, в Индостане, Карру), а развиты на изоли
рованных участках. Тем не менее вдоль западного склона УЩ (в  пре
делах Ровенской обл.) отражается главное (директивное) северо- 
западное направление в развитии эффузивно-пирокластической толщи 
волынской серии, что объясняется приуроченностью этой полосы к 
Изясдав-Ровно-Рафаловка-Перекалье-Любешавскому глубинному разлому 
того хе направления. Об этом писали в 1924, 1933 г г . Ст.Маяков
ский, в 1939 г . г Я. Самсонович, в 1952 г . П.Л.Шульга, в 1964 г . 
В.И.Клушин, в 1950 г . В. С. Перед ш тейн, 1955 г . Н. Б. Стрелкова и 
Г.П.Шраменко, в 1956 г . 0 .В.Крашенинникова, в 1957 г . Е.П.Брунс, 
в 1959, 1962 г . З.Г.Ушакова, в 1964 г . Н.П.Семененко, в 1958 г .
Л.Г.Вернадская, в 1959 г .  В.Г.Боцдарчук, в 1958 г . А.С.Махнач, 
в I960 г . Е.К.Лазаренко и д р . , в 1964 г .  А.Е.Бирюлев, В. С.Аниси
мов, Г.А.Ухенков, в 1966, 1969 г г . Н.А.Савченко и многие другие.
Ыа схемах Б.Я.Валовник, К.Э.Якобсона за 1972 и 1981 г г . ,  Б.И.Вла
сова за 1971 г .  и В.С.Заика-Новацкого за 1972 г .  преобладаю
щим направлением размещения верхнедокембрийских пород (включая 
эффузивную толщу) считается северо-восточное, связанное с попереч
ным Оршанско-Волынским прогибом (авлакогеном).

Нике приводится описание геологических условий залегания вул 
каногенных пород по таким участкам: I)Каменка -  Городок-Подвало- 
чиск, 2) Изяслав -  Берестовец -  Рафаловка -  Перекалье, 3) Любешов - 
Малорита (Бродятин) -  Конобель (Ватно) -  Хотешов -  Камень-Кашир
ский, 4) Любомль -  Медное -  Брест, 5) Берестечко -  Горохов -  Луцк, 
6) Серхов -  Перекалье, 7) Лукув -  Мельник -  Вижница. Это в общем 
плане совпадает со структурными элементами региона и его тектони
ческими единицами. Вулканогенная толща волынской серии известна 
также в среднем течении бассейна р.Припять (хайон г.С талин), одна- 
ко ее структурное положение остается пока не выясненным, поскольку 
нет надежных данных для отнесения ее к северному склону УЩ, либо 
к Припятскому прогибу (грабену).

В различных тектонических зонах мощность траппов и секущих 
их щелочно-улътраосновных -  щелочно-базальтоидных пород (включая 
кимберлитоподобные породы и эруптивные брекчии) различна. Установ
лена также различив степень оруденения и вторичных метасома тиче- 
ских изменений.

Траппы юго-западного, западного и северо-западного склонов 
УЩ. На склонах УЩ (Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Ровен- 
ская обл.) развиты породы как трапповой (эффузивной и субинтрузив-



ной) формптшд, так и щелочно-ультраосновной -  щелочно-базаль- 
токиной. Н составе трапповой формации выделяются эффузивная и 
оубинтрузивная фации.

По геологическим условиям залегания породы эффузивной фации 
(базальты и их туфы) образуют изолированные пласты и потоки или 
протягиваются в виде полосы северо-западного простирания, а дайки 
и силлы субинтрузивных пород (долерит-базальты), вероятно, пере
секают толщу в узлах сопряжения разновозрастных разломов. Эта по
лоса располагается в волынской части западного склона УЩ, т .е . о 
северной стороны субширотной Шепетовско-Староконстантиновско-Зба- 
раяской зоны глубинных разломов древнего заложения; причем к югу 
от нее траппы известны только на отдельных изолированных участках.

У с л о в и я  з а л е г а н и я  п о р о д  э ф ф у з и в 
н о й  ф а ц и и .  Базальты и их туфы прослеживаются сначала узкой 
полосой ( 1 - 3  км) вдоль погруженной части западного склона УЩ 
по линии Изяслав -  Тучин -  Берестовец -  Ст.Чарторийск -  Рафалов- 
ка -  Перекалье -  Любешов (ширина 5 -  10 и более км) и далее на 
Пинскую седловину (ближе к Брееткой впадине) в Белоруссии. Их поч
ти повсеместно подстилают гравелиты и песчаники горбашов’ской сви
ты. Площадь их развития составляет свыше 7800 км 2. На юго-запад
ном склоне УЩ траппы отмечаются на участках Подволочиск, Горо
док, Гусятин, Бучач, а еще южнее -  в с.Каменка и Сороки. К оеверо- 
эападному склону УЩ приурочен только один участок -  Сталинский 
(в Белоруссии). Как уже отмечалось, здесь развиты туфы базальтовые.

В составе пород эффузивной фации выделяются два горизонта: 
туфогенный и эффузивный. Геологическое положение туфогенного го
ризонта различное. В одних случаях он подстилает эффузивы и пере
межается с траппами, в других -  перекрывает их. Не исключено, 
что туфы разновозрастны. Наблюдаются колебания как в мощности го
ризонтов, так и в глубинах их залегания (от I  -  5 до 50 -  100 и 
500 м ). В пределах погруженной части склона УЩ и перехода его 
в Предгалицийский прогиб эти глубины измеряются тысячами метров, 
однако их мощность сохраняется и колеблется незначительно: десят
ки, первые сотни метров. Максимальная мощность (0 ,5  км) вулкано
генной толщи отмечена в с.Конобаль (г.В атно). Следует заметить, 
что этот участок уже относится к южноцу борту Припятского вала.
На различных участках западного склона УЩ одновременно присутствуют 
либо туфогенный и эффузивный горизонты, либо только один из них.

На юго-западном склоне УЩ ("Стратиграфия УРСР. Рифей -  Вевд", 
19?I) вулканогенные породы вскрываются в селах Каменка, Бронница'



(С К В . 504), Гслошница (скв. 86, 96, 9 7 ), Сороки (скв. 55, 69 ), 
Михайловна (скв. 12591, 12592). По данным П.Л.Букатчука за 1965 * 
в Молдавском Приднестровье разновозрастные эффузивы образуют ду- 
гообразную полосу шириной 4 -  7 км и длиной 100 км от с. Бронниц 
Винницкой обл. до с. Флора Одесской обл. на юго-востоке. В с.К а
менка Т.Ф.Евсеев впервые под гравелитами Могилевской свиты (с е 
рии) вскрыл туфы базальтовые (11,0  м ) , ниже которых (до забоя) 
аалегают диабазы (12 ,0  м). В скв. 96 с.Голошница пройдены (в м):
129,5-117,8 -  rfftBeJiHTU ( грушкинская свита, по данным В.С.Заика- 

Новацкого), залегающие на кристаллическом фунда
менте

Ш ,8 -  85,0 -  диабазы каменокой свиты
42,5 ^ гравелиты и песчаники Могилевской свиты 

В скв. 504 с.Бронница снизу вверх вскрываются (в  м):
240,2
240.2-215,0
215,0-191,7

кристаллический Фундамент
диабазы каменскои свиты
песчаники и алевролиты Могилевской овиты

В скв. 55 с.Сороки вскрываются снизу вверх(в м):
304,7 -  грушкинская свита ( ? ) ,  гравелиты

307,7-288,0 -  диабазы (мощность 16,7 м ), каменская свита
288 .0 - 238,4 -  гравелиты и песчаники Могилевской овиты

В скв. 69 г.Сороки (задокументированной нами в 1963 г . )  
снизу вверх вскрываются (в  м):

295,0 -  кристаллический фундамент (включая кальцифиры)
295.0- 293,0 -  гравелиты и песчаники, залегающие на гранитовдах
293 .0 - 272,0 -  диабазы каменской свиты
272.0- 239,6 -  конгломераты, ольчедаевская свита

Около г.Городок в междуречье Збруч -  Смотрич (левые притоки 
р.Днестр) в скв. II674 снизу вверх залегают (по И.А.Савченко)
(в м):
450,0-440,8 -  пегматовдные гранитоиды фундамента

л туфы буш е, древние (останец вулкан ____
формации], по внешнему виду похожие на мигматиты 
(гл . 438,9 м). Аналогичные породы есть на Дубровиц-

440.8- 438,0 -  туфы буш е, древние (останец вулкано-плутонической
формации]. п о --------------- —-----------------------------------
( Х в в ,§  м ) . __________
ком участке (СЗ склон УЩ)

436,0-407,8 -  гравелиты темно-бурые с крупной галькой кварца н . 
гранатом (гл . 437,0; 432,5: 420,1 и 418,0 и) 

,8-382,0  -  базальты афанитовые с сульфидами (гл . 395,2 м)
. 2 ,0 -377 ,5  -  песчаники с обломками раздававшихся траппов
377,5-367,8 -  базальты мивдалекаменные и туфобрекчия (.верхний 

поток)
367.8- ^315,1 -  алевро-песчанхкв слоистые валдайской серии, выше -

отложения палеозоя

В скв. II673 г . Гусятин (данные автора) снизу вверх вскры
в а й с я  (в  и ):

670 .8- 648,2 -  базальты комковатые Волынской серии



648.2- 632,0 -  гравелиты с примазками рудных, залегают на траппах
632 .0 - 403,4 -  ал евро-песчаники, гравелиты, выше -  отложения палео

зоя

В скв. 16944 о. Клиниыы Тернопольской обл. (данные автора) 
снизу вверх вскрываются эффузивные траппы и секущие килы иди 
дайки дацитов (в м ):
568 .0- 586,0 -  гнейсы кристаллического фундамента
586 .0 - 510,0 -  туфы базальтовые бурые, нижняя пачка
510.0- 494,0 -  песчаники аркозовые коричнево-серые
494.0- 487 ,0  -  базальты, пересекаемые в инт. 492,8-487,6 м дайкой

дацита (делленита),гл . 487,5 м 
487,5 -  аргиллиты со галькой базальтов) ваддайокой серии

В г.Подвалочиск скв. 16947 вскрыт оригинальный разрез.
Здесь А.М.Ханисенко впервые проследил контакт между покровными 
базальтами волынской серии и субинтрузией долерит-базальтов. По 
Н.А.Савченко,в разрезе снизу вверх ( в м) залегают:
848 .0- 807,7 -  субинтрузивные дслерит-базальты темно-серые (30,3  м)
807.7- 8G5,3 -  конгломерат из гальки траппов, кварца ( Г -  3 , до

8 см)
805.3- 732,8 -  туфы базальтовые псефитовые, туфолава светло-корич

невая
732.8- 660,0  -  базальты афаннтовые, иногда миндалекаменные, тем

но-серые
660.0- 653,0  -  гравелиты так называемого ольчедаевского горизонта

На западном склоне УЩ в бассейне р.Горынь в окрестностях 
г.Изяслав в скв. 86 под зеленовато-оерыми аргиллитами снизу вверх 
вскрываются (в м):
134,2- 97,7 -  туффиты поашитовые
9 7 ,7 - 39,‘6 -  трахитовые туффиты пелитовые
3 6 ,6 - 39,1 -  галька эффузивных пород, ал евро-песчаники

Там же в верховьях р.Горынь в скв. 122 (с . Острог) снизу 
вверх (м) по данным 0 .Б.Крашенинниковой (за  1956 г . )  отмечаются:
175 .1- 138,9 -  туфопесчаники с галькой трахитов волынской серии
138.9- 23 ,00- аргиллиты и песчаники с пиритом валдайской серии

В связи со сложной тектоникой района с.Острог разрез с к в .122 
не увязан с расположенными в окрестностях в 5 -  10 км к западу 
древними песчаниками с гранатом и алмазом и з-за  редкой сети буро
вых скважин (Межиричь -  Стойло, Разваж, Новомалин и д р .) .

Эффуэины Горыньградского участка (в  среднем течении бассейна 
р.Горынь) представлены светло-серыми трахвдслеритами и бурыми ту
фами (скв. 76, г . Горыньград-Второй):
172 .0 - 157,0 -  светло-серые трахибаэальты о гнездами опала и

алунита х
157 .0 - 153,0 -  трахвдолерит возрастом 290 млн. лет
153.0- 129,0 -  песчаники и алевролиты валдайокой серии.

ИЗ



В окв. 52 в Горыньграде-Втором под мергелями киевского яруса 
и писчим мелом туроыского в инт. 75,0 -  го ?о м трестом Львовнефте- 
газразведка МГ УССР вскрыта гслубовато-серая глина (возможно, обра
зовавшаяся по вулканической щелочно-ультраосновной породе).

На Тучинском участке в с. Скоморохи Ровенской обл. развиты 
только туфы. Мощность туфогенного горизонта в окв. 1 и 2 с.Мику- 
лнн 34,0 и 65,0 и. Он перекрыт четвертичными суглинками и сено
манскими породами. Туфогенные образования подстилаются гравелита
ми горбашовской свиты. Аналогичные условия залегания в разрезах 
скважин сел Белая Криница, Котов, Дроздов, Дмитривка, Бабин,
Бутрин; максимальная мощность туфов 114,0 м в скв. 3 (с.-Рысвянка), 
а  самое близкое их залегание к дневной поверхности в скв. I I  
о. Речица (9 ,0  м ) , скв. 25 и 36 сел Дроздов и Дорогобуж (10,0  м ) , 
а  также в скв.29 г.Бабин (33,0  м).К западу от этого участка в 
связи с погружением западного склона УЩ увеличиваются и глубины 
залегания туфогонного горизонта: 191,1 м в г.Ровно и 127,0 в 
о.Скоморохи. Оде западнее, в с.Городище на глубине 161,0 м уже 
встречаются осадочные образования вдовского горизонта валдайской 
серии. В районе г.Александрия эффузивы вскрывались на глубине
47,0  м, а  в с.Савичи -  на глубине 155,0. На участке Костополь 
эффузивы известны в карьерах Берестовец и Янова Долина, где их 
впервые в 1862 г . исследовал и описал А.К.Тшецкий, в 1867 г . -  
В.Блюмель и в 1887 г . -  А.П.Карпинский. Долерит-базальты ("столбы” ) 
карьеров Берестовец и Янова Долина, безусловно, относятся к субин
трузивной фации. В их кровле сохранились остатки потоков светло
серых базальтов о шаровой отдельностью и карбонатными пленками.

В скв. И З с. Берестовец вскрыты отложения валынской серии 
(снизу вверх, в м):
172,8- 13,1 -  туфы пелитовые и псаммитовые (забой)
13,10- 4 ,0 0 - базальты, выше -  современные отложения

В бассейне р. Стырь (при переходе погруженного западного 
склона УЩ к Стырокоцу грабену, о которым совпадает зона сочленения 
склона щите! с Припятским валом в Стырь-Стоходском междуречье) 
наблюдается частая перемежаемость лавового и туфогенного материала. 
Проявляется брекчированность траппов. Кроме того, присутствуют 
жиды щелочно-ультраосновных -  щелочно-базальтоидных пород.

В скв. 54 Старый Чарторийск снизу вверх вскрываются (в м):
284,4-249,3 -  туфобрекчия и туфы базальтовые
249,3-220,0 -  базальт черного и коричневого цвета
220,0-217,3 -  туфы и туфобрекчия базальтовые, пересекаемые (?)



^вумя жилками черных базальтов мелкозернистых

217.3- 197,3 -  базальт черный
197.3- 197,0 -  туф базальтовый бурый
197.0- 185,0 -  базальт мицдалекаменный черный
185.0- 184,5 -  туф базальтовый аргиллитовый
184.5- 164,0 -  базальт афанитовый черный
164.0- 157,1 -  туф базальтовый псашитовый,зеленоватого оттенка
157.1- 157,0 -  долерит-базальт черный
157.0- 156,5 -  секущая жила серого щелочного базальтовда

(гл . 156,0 м) с 15 % феладшпатовдов
156.5- 156,0 -  туф базальтовый псаммитовый зеленоватого оттенка
156.0- 146,0 -  брекчия вулканическая
146 .0 - 139,8 -  туф базальтовый делитовый,бурый
139.8- 94 ,0  -  базальт черный с цеолитами и лаво-брекчия

В окв. 270 около с. Старый Чарторийск (баЬсейна р. Стырь) сни
зу вверх обнаружены (в м):
388 .9 - 372,0 -  гравелиты горбашовской свиты (залегает на подео-

ской серии)
374.0- 371,5 -  туфопесчаыики бурые
371.5- 370,0 -  серые щелочные базальтоиды 1,5 м (гл . 370 м)
370 .0 - 242,6 -  бурые туфы базальтовые, туффиты (27,4  ы)
242 .6 - 180,6 -  базальты (51,9 м)
180 .6 - 178,6 -  туфы базальтовые и туфобрекчии (2 ,0  м)
178 .6 - 147,4 -  базальты (31 ,2  м)
147 .4 - 137,2 -  мацдельштейн (с миндалинами 0 ,1 -1 ,0  ш ) темно-бурый

с сиреневым оттенком, брекчированный. Брекчия вце
ментирована светло-серым алунитом или фарфоровцд- 
шш серпофитом ? (гл . 97 ,0  м)

137.2- 91 ,1  -  базальты оерестовецкой свиты вшшнокой серии
В средней части потока по трещинам -  выцветы крао- 
ной самородной меди

Выше кровли траппов залегают галечные алевропелиты, в кото
рых установлен светло-розовый пироп, по-ввдимоцу, образованный 
за счет разрушения и перемнва эруптивных брекчий.

В скв. 134 (Рафаловский участок) под отложениями мезо-кайно- 
зоя вскрыты (в  м):
235 .5- 228,6 -  песчаники горбашовской свиты (?)
228 .6 - 216,7  -  щелочные базальтовды (светло-коричневые лейцитовые

.тефриты, Лейцититы, гл. 218,8 м)
216 .0 - 107,0 -  темно-серые базальты афанитовые: на гл. 109,5 м -

окварцованные, на гл. 159,7 и 178,5 м -  серые те
фриты

107.0- 106,0 -  тр&хибазальты, импрегнированные палагонитом
106.0- 98 ,0  -  темно-серые базальты афанитовые
9 8 ,0 - 27,7 -  серые трахибазальты (гл . 88,7 ы ), туффиты

В скв. 159 с.Маюничи под писчим мелом снизу вверх вскрыты 
( в н ) ; .
241,4-161,9 -  туфы базальтовые, бурые, псашитовые, о туффитами 

(гл, 200 м)
161 .9- 39,3 -  базальты афанитовые темно-серые волынской серии

3 9 ,3 - 31,1 -  лава брекчированная.



Скв. 117 на Рафаловскои участке снизу вверх пройдены ( в ы ) :
161.0- 159,0 -  горбашовская свита (? ), песчаншси (забой)
159.0- 150,0 -  щелочные базальтоццы (серые лейцитовые тефриты,

лейцититы и прожилки кальцита, (гл . 158,0 м)
150 .0- 80 ,60- туфы бурые псамлитовые и пелитовые

8 0 ,6 - 20,40- базальты, выше -  отложения валдайской серии и фа- 
нерозоя

В скв. 1437 юго-западнее с.Колки (правый берег р.Стырь) 
ёниву вверх вскрыты ( в ы ) :
683.0— ( забой)- базальты темно-серые, по вертикально!, трещине

интрузивно прорваны жилой (5 см) красно-бурых

683.0- 681,5 -  'Зазальты темно-серые, прорваны под < 85 0 темно
бурыми интрузивными риодацитами. Б зальбандах видна 
контактная закалка вмещающих пород в виде осветлен
ной полоски, 0 ,5  см (гл . 681,7)

-  траппы темно-серые (долерит-оазальты с включением 
1-2 ж  черного анальцима?1. Они разбиты вертикаль
ными трещинами под / 8 0  , выполненными жилой чер
ной ( I  см), кислой, с кварцем породы (рисдацит), 
которая, в свою очередь, пересекается прожилком 
кварца (гл . 680,0 м). Выше тошци траппов -  отложе
ния фанерозоя, на гл. 611,0 м -  гравелиты

681,5-676,0

В окв. 1438 в районе с.Колки снизу вверх вскрыта вулкано
генная толща (забой на гл. 533,0 м ) , которая во многих интервалах 
пересекается породами основного, щелочного и кислого составов; 
есть брекчия:
533.0- 530,5 -  туфы псамлитовые коричнево-бурые; на гл. 530,5 м -

серые с коричневым оттенком трахлтовдные лейцититы 
( ? ) ,  рассланцовалные по вертикальной (к осц керна) 
тектонической эонке. в которую затерты серые щелоч- 
но-базальтоидные туфы (тефриты), а на них наложен 
бурый кварц -  глинистый гравелит-песчанистый цемент, 
возможно, горбашовской свиты (обр. 2850 -  лейцитит) 

•530,0-524,0 -  коричнево-бурые и кирпично-красные переотложенные 
осадочные поводы с включением гнезд 1 ,0x3 ,0 см 
риодацитов (? ) салатового цвета; на гл. 528,2 м -  
серые трахитоидные леицититы с прожилками кальцита 
по вертикальным трещинам

524.0- 520,0 -  сложнопостроеиная осадочно-терригенная брекчия:
серые гравелит-песчаники (гл . 520,5 м ) , песчаники 
кирпично-красного оттенка с включением окатанного 
обломка щелочного базальтовда (гл. 520.0 м ), а  так
же обломок серого известняка (гл. 520,0 м); 
песчаники кирпично-красные с включением полу окатан
ных обломков щелочных базальтовдов (возможно, глы
ба верхнерифейских песчаников среди брекчированных 
пород)

520.0- 426,0 -  туфы бурые и туфо-конгломераты с липиллями 1,0х
х 1 ,5 см; туфы, скорее всего, щелочных базальтоцдов 
(а не базальтовые)

426.0- 424,0 -  среди темно-коричневых туфов залегают тела, их фор
му не удалось определить в керне: жилы, дайки, 
"оттопженцы" белых трахитов (гл. 424,0 м ); на глу
бине 425,7 м -  контакт розово-светло-серого лейци-



424,0-315,0

315,0-285,0

285,0-235,5

284,0-266,0

266,0-231.5

тоього тефрита с коричнево-бурым окварцованным гра
велит-песчаником горбашовской овиты ? 
базальты волынскоЙ оерии афанитовые (гл .315 ,0  м ) , 
темно-бурце, комковатые (гд . .339,0 м ), пересекаются 
вертикальными жилками (0 ,5  ом) серого кварцевого 
дацита; на глубине 342,5 м в афанитовых базальтах 
находится битум ( ? ) ;  покров базальтов пересекается 
более поздними телами черных с зеленоватым оттенком 
щелочных оазальтодцов (гл . 332,7 м ); на глубине
362.5 м -  контакт темно-серого и темно-бурого ба
зальта, причем в первом отмечаются включения 
(0 .5 x 1 ,0 см) мягкой, черной породы; иногда базаль
ты окварцованы в вцде гнезд размером 1 ,0 x 1 ,0 см 
(гл . 397,7 м)
базальты афанитовые темно-серые, насыщенные секущи
ми жилками темно-серых среднезернистых габбро-дсле- 
ритов мощностью 1 ,2  -  3 ,0  см (гл . 287,0 м ) , темно- 
серых, мягких, кислых пород (рисдацитов) 0 ,5  -
1.5  см (гл. 2бб,0 м). На глубине 285,0 м -  верти
кальный прожилок (0 ,3  см) темно-серый с синеватым 
оттенком ямшоввдыой породы, в осевой части которой 
наблюдается нитевидный прожилок кварца; верхняя 
часть потока базальтов нарушена
базальты секутся прожилками щелочных габброддов 
(гл . 284,0 м); на глубине 279,2 м -  контакт темно
серой (с  кварцем и кластогенными обломками оерого 
опала) основной породы и темно-серого базальта.Вул
канит о опаловидным кремнеземом Имеет сходство с та
ким же (скв. I ,  гл. 3592,1 м, Литовеж), вскрытым к 
югу от Припятского вала
темно-зеленые базальты, прорванные также жилами: 
черного щелочного базальтодда окремненного 
(гл . 266,5 м) под ^ 85 -  90” ; мощность прожилка 
1 ,0  см; на глубине 266,0 м -  прожилок (0 ,3  см) свет
ло-зеленой обеленной и окремнеыной (серпофит ?) по
роды в мягком, рассыпающемся на щебенку, темно-се
ром базальте псщ z 4 5 u k вертикальной оси керна; 
На глубине 272,5 м -  миндалекаменная эффузивная по- 

1мандельштейн), контактирующая с базальтами
азальты, выше в инт. 235,5 -  231.5 м -  алевролиты* НИЕНего кембриябурые, не 

и мезон
синими глинами

В южном направлении происходит резкое погружение траппов, 
что вызвано разломной тектоникой. Так, между г.Колки (на севере) 
и г.Луцк (на юге) на расстоянии 50 км кровля вулканогенной толщи 
всшшокой оерии с 231,5 м погружается до 1180,0 в г.Луцк (иди до 
1157,0 м в с.П елче), т .е . амплитуда вертикального перемещения 
достигает псдти I  км (950 м ) , что объясняется прохождением 
адеоь ЕМно-Дрипятского разлома широтного простирания.

В дакнем течении р.Горынь ( оеверо-западный склон УЩ) в раз-* 
ревах вскрыты вулканогенные породы всишнской оерии, которые не
посредственно перекрыты отложениями живетокого яруоа среднего 
девона. Контакт (в плаве) разновозрастных образований проходит



между скв. 31 (девон, гл. 301,0 м) и скв. 45 (волынская серия, 
гл . 131,0 м) в районе г.Столин в Белоруссии (правобережная часть 
р.Припять). Такого взаимоотношения эффузивно-пирокластической тол
щи венда и среднего девона в других местах нигде не наблюдается.

В окв. 53 с. Остров в районе г . Сталин мощность отложений Во
лынской серии 153,7 м; снизу вверх здесь вскрываются (в  м):
312,7-167,0 -  туф базальтовый, псашитовый, серый волынской серии
187 .0 - 159,0 -  туффиты аргиллитовые коричневые
159.0- 58 ,00- отложения среднего девона, песчаники, х ромиты,

аргиллиты, выше -  отложения мела

Скв. 1509 (на стыке северо-западного склона УЩ и Пинской 
оедловины) пройдены (в м):
230 >0-206,6 -  отложения рифея; песчаники красно-бурые полесской 

серии
206,6-108,5 -  отложения венда, волынская серия: песчаники и аргил

литы горбашовской и бурые туфы берестовецкой свит, 
в кровле -  туффиты серо-зеленоватые

А.Г.Ролик, проводивший в 1966 г . бурение, не выделял горба- 
шовскую свиту, хотя в инт. 206,6 -  183,0 м -  это типичные базаль
ные слои венда.

На большинстве участков северного склона УЩ волынская серия 
выпадает из разрезов. Это можно проследить в скв. 1508, в которой 
под киевским ярусом палеогена с глубины 47,0 м пройдено 188,4 м 
песчаников полесской серии и на глубине 235,4 м встречен кристал
лический фундамент. 6 Томашгородском грабене, расположенном в пре
делах северо-западной части УЩ, вулканогенные образования волын
ской серии венда также не встречены,о чем писали Н.А.Савченко, 
В.Ф.Лунысо, В.Ф.Лабуэный, 0 .И.Харьков, Ю.А.Буров в 1976 г . Во мно
жестве других окважин (273 , 266 , 275 , 265 , 269, 147, 106 , 263 , 262, 
117, 105, 115 , 259, 1503 и 3240), расположенных в непосредственной 
близости от крутого (75 -  90 °) оеверного борта УЩ, отложений во- 
лынокой серии не обнаружено. Нет их и в центральной, наиболее по
груженной чаоти Томашгородского грабена (скв. 256 , 3233 , 3234,
3278). Вулканогенных пород волынской серии нет также в Клесовском 
грабене.

К югу от Шепетовоко-Ст. Конотантиновоко-Збражского разлома, 
на запад -  юго-западном склоне щита, породы волынской серии вскры
ты в о. Бучач (на р.Стрыпа). Здесь они залегают на кристаллическом 
фунадменте. Скв. Бучач- I  снизу вверх пройдены (в м ):
2028,0 -  биотнтовые граниты фундамента (1180 млн.лет, по

данным Я. А .Савченко); отложения полесской серии 
адеоь выпадают из разреза

ив



2028.0- 2007,4 -  отложения венда, волынская серия: конгломераты
мелкогалечные темно-серые и бурые с дачками гра
велитов ( горбатовская свита) %

2007,4-1982,0 -  базальты (по А.В.Хижнякову и С.И.Витрику, 1964) 
залегают на 6 м коры выветривания гранитов, бе- 
рестовецкая свита

1962.0- 1728,0 -  аловро-песчаники (220 м ), валдайская серия, выше
отложения фанерозоя

В скв. Хмелевка-1 в том же районе в междуречье Серет -  Стрыпа 
прослежены (в  м):
1752.0- 1751,0 -  граниты биотитовые фундамента (1271 млн.лет, по

определению О.В.Цьонь) __п_ л
1751.0- 1514,0 -  базальты и их туда, волынская серия; в ин т.1588,0 -

1583.0 м -  светло-серые щелочные базальтовды
1514.0- 1290,0 -  валдайская серия (22470 м ) , выше -  образования

кембрия, силура, девона

Скв. Завадовка- I  расположена около г.Монастыриска Тернополь
ской о б д ., на водоразделе рек Стрыпа и Золотая Липа. Здесь относи
тельно приподнятый кристаллический фундамент западного склона УЩ 
далеко выдвинут в широтном направлении -  до бассейна р.Золотая 
Липа, а затем глубины его залегания нарастают и около о.Шевченко- 
во (район г.Долина) скв. Дуги-1 вскрыто только одних мезо-кайно- 
эойских пород 7000 м.
2461.0- 2418,0 -  серые граниты биотитовые (1584 млн.лет, по опре

делению Г.Х.Чеджемова и О.В.Цьонь). На глубине
2460.0 м в с.Завадовка вскрыты серые кварциты

2418.0- 2080,0 -  венд, верхняя часть валдайской серии (314,0 м)

В скв. 12592 на левом берегу р.Днестр около с.Михайловка 
Ямпольского района Винницкой обл. (юго-западный склон УЩ) снизу 
вверх вскрыты (в м ):
9 2 .0 - 91-5 -  кора выветривания кристаллического фундамента
91 ,5 -58 ,0  -» отложения венда; волынская серия, каменская свита:

черные диабазы
5 8 .0 - 10,3 -  гравелиты, песчаники, аргиллиты,выше -  четвертичные

отложения

Там же в с.Михайловка в скв. I259I в 1966 г . Н.А.Савченко 
обнаружил гарцбургиты. Отложения Волынской серии подстилаются (?) 
темно-серыми гарцбургитами возрастом 1810 млн. лет или содержат 
их ксенолиты. Из-за отсутствия керна более детальные взаимоотно
шения установить не удалось.

На продолжении погруженного склона УЩ в пределах Львовской , 
впадины (или древнего Предгалицийского прогиба) эффузивно-осадоч
ные породы Волынской серии на Глишшском участке также залегают 
на кристаллическом фунадменте. В скв. Глиняны- I  состав вулканиче
ских пород сложный, что наблвдается в разрезе снизу вверх ( в ы ) :



4385,4-4330,4 -  водынокая серия (? ) :  шпсритовые порфирита
(гл . 4382,0 м ), в иыт. 4330,4 -  4327Т0 м -  вул
каниты афанитового облика, из инт. 4327,0 -
4215.1 м керн не поднят 
серый щелочный базальтоцд (гл . 4268 ы) 
в контакте со щелочными оазальтоидами находятся 
серые контактно-метаморфизованные песчаники кварци
тов вдные (образцы о глубин 4189,5 и 4180,8 м).
В других разрезах волынской серии контактных 
воздействий не наблюдалось 
темно-серый долерит-оазалът (гл. 4108,8 м) 
валдайская серия: черные аргиллиты асп дноввдные, 
слабо метаморшизованные (гл . 4108,0 м ), до 
инт, 3777,3-3887,0 н керн не поднят

4268,0-4208,0
4189,5-4183,1

4183,5-4183,0
4183,0-3887,0

Не исключено, что вскрытые образования относятся к заключи
тельной фазе валдайского вулканизма; выше -  отложения фане роз оя.

К югу от скв. Глиняны- I  расположена скв. Перемышляны- I ,  в 
разрезе которой в инт. 4209,0 -  4084,5 ы вскрываются базальты 
афанжтовые темно-серые (волынская оерия), а перекрыты они аргилли
тами валдайской серии.

В Любомдьоком разрезе на правом берегу р. Зал.Буг в скв. 2944 
(с . Бережны Волынской обл.) снизу вверх вскрываются (в  м):
1221.0- 1062,0 -  вевд, волынская серия: эффузивные породы (долерит-

базалъты. трахидслериты, туфы, туфолавы) возрастом 
545 и 560 млн. лет 1по данным И.С.Усенко, Л.Г.Вер
надской, Ф.И.Котловской)

1062.0- 872,00- валдайская серия, песчаники нагорянской свиты

Высокое положение (433,0 м) поверхности кристаллического 
фундамента на левом берегу р.Зал.Буг в с.Вижница (ПНР) и, наобо
рот, глубокое залегание (более 1500 м) -  на правом, около г.Лю- 
бомль (СССР), свидетельствуют о существовании здесь разлома с 
амплитудой не менее 1000 м (Любомдь-Брестокий или Тереспольский 
глубинный разлом, по И.А.Савченко, 1968).

В о кв . Вижница-ИГ в центральной части Вижнкца-Лукувского 
поднятия (с.Вижница располагается на одной широте.с.Домачево) 
кристаллический фундамент находится на глубине 433,0 м; перекрыт 
он вулканогенной толщей волынской ( олаватычской) серии (кровля 
последней -  на гл. 375 и ) .

В других разрезах нет целых стратиграфических единиц. Так, 
в скв. Лукув-ИГ (северо-западный борт поднятия) снизу вверх 
вскрываются (в  ы):
906 .0 - 811,0 -  отложения докембрия: Гнейсы амфибол-плагиоклаз-

биотитовые
810,4 -  отложения карбона (визе, намюр, вестфал); выше -  

породы перми



Песчаниковая тошна рифея н вулканогенные образования венда 
выпадают из разреза и в окв. Радзынь-ИГ на юго-западном скдоне 
поднятия. Здесь в основании отложений карбона присутствуют вул
каниты.

В скв. Куотинокая опорная на Брестском участке,расположенном 
к северу от контакта о Доыаческим грабеном Припятского вала, 
вскрыт представительный разрез верхнего докембрия. Описание его 
(снизу вверх) приводится по А.С.Махначу /4 4 , 4 5 /, А.М.Синичке, 
Г.В.Зивовенко, В.Я.Беоооновой л др. / 4/  (в ы):
1576.0- 1567,3 -  серые биотнтовые граниты фундамента
1567.3- 1550,0 -  керн не поднят (17 м); возможно, здесь развиты

песчаники полесской серии или гравелиты горбашов- 
ской свиты

1550.0- 1548,6 -  отложения венда, волынская серия: коричневые и
серые туффиты витролитоклаотические, с обломками 
пород основного состава

1548.6- 1466,6 -  андеэит-дацитовые туфы псефитовые; в инт. 1466,9 -
1466,6 м -  пузырчатая базальтовая лава

1466.6- 1397,5 -  базальты и базальтовые порфирита (гл. 1404,4 м)
1397.3- 1346,3 -  зеленовато-серые, частично фиолетовые авдезит-

дациты
1346.3- 1340,0 -  авдезит-дацитовые порфирита перлитовые, «выветре-

лые
1340.0- 1289,0 -  валдайская серия: гравелиты, песчаники, туфо-

песчаники

В 1965 г ,  в д.Райтачицы (скв . K -I2 ), Кабинка (К-3) и Кобрин 
(К—4) пробурены скваиины; впервые в Брестской впадине и во всей 
Восточно-Европейской платформе в верхнем докембрии были установле
ны вулканогенные породы среднего состава (А.С.Махнач).

В скв. К-12 эффузквы залегают на фундаменте (снизу вверх,
в м):

1602,0 -  породы кристаллического фундамента
1602.0- 1564,0 -  туффит-туфовая толща, подтолща
1564.0- 1467,0 -  нижняя подтолща основных эффузивных пород и их

туфов
1467.0- 1403,0 -  подтолща средних эффузивных пород и их туфов
1403.0- 1375,0 -  верхняя подтолща основных эффузивных пород и их

Эффузивная толща сверху перекрыта гдовскиы горизонтом вал
дайской серии.

В скв. Черняны Дивжнского района (в  структурном отношении 
расположенном на стыке Брестской впадшш и Пинской седловины) под 
образованиями нижнего кембрия вскрыто 116 м эффузивов (по данным 
А.С.Махнача, Е.П.Брунс, 3 .Г.Ушаковой и др .)
389.0- 273,0 -  волынская серия: базальта и их туфы
273 .0 - 191,0 -  песчаники, известняки палеозоя и мезо-кайноэоя



Вулканогенные образования вскрыты также в других близко рас
положенных разрезах: Бродятин -  на глубине 309,0 ы (вскрытая мощ
ность 31,95 м), Хабовичи -  на глубине 229,0 м (мощность 61,60 м ), 
Иванцевичи -  161,0 м (мощность 2 ,0  м).

Следует заметить, что на территории Белоруссии признаки 
вендского вулканизма отмечаются и в отрицательных структурах. Так, 
в Припятской впддине непосредственно под отложениями девона в 
скв. Тычины Старобинского района эффузивная толща (332,7 м) вскры
та на глубине 1327,0 м /4 3 / ,  а  в Оршанском прогибе туфогенная 
пачка (25 ,1  м) залегает выше тшиштов вильчанской серии /4 1 , 
с . 14/:
643,6-610,5 -  горбашовская свита: глинисто-алевритовая пачка
610,5-585,4 -  туфогенная пачка, выше волынской серии -  гдовские 

слои валдайской серии вевда

Оршанский прогиб через перемычку переходит в Московскую си
неклизу, в венде которой активно проявился платформенный вулканизм. 
Со данным /2 3 /  и др. в центральной части Московской синеклизы 
признаки вулканизма вслынского времени отмечаются во многих раз
резах. Так, в скважине в районе г.Любим в пачке черных аргиллитов 
о песчаниками и галькой кварца (верхняя часть разреза волынской 
серии) обнаружены обломки пемзы. И в валдайское время здесь прояв
лялась вулканическая деятельность. Так, в основании гдовского го
ризонта отмечены светло-серые разнозернистые песчаники, выше кото
рых залегают шоколадно-коричневые аргиллиты и алевролиты с прослой
ками пепловых туфов и монтморидлонитовых глин. Важно подчеркнуть, 
что здесь в тех же самых структурах проявлялся и позднепалеозой
ский (девонский) вулканизм, по-вадимому, вдоль подновлявшихся 
разломов в западной части Московской синеклизы. В районе г.Чухло- 
ма скважиной вскрыты ряжско-мосодовские породы (песчаники и граве
литы) , ореди которых обнаружены вулканические образования. Песча
ники ряженого горизонта залегают у основания эйфельского яруса 
среднего девона, и, таким образом, геологический возраст вулкани- , 
ческих пород также среднедевонский.

В отличие от юго-западной окраины Восточно-Европейской 
платформы в северной ее части в конце венда (в валдайское время) 
проявилась довольно активная вспышка наземного вулканизма, про
дукты которого Е.М.Аксенов и Н. С.Иголкина в 1969 г . выделили в ре
гиональный вулканокластоосадочный горизонт в составе редкинской 
свиты валдайской серии веада.

По данным А.Ф.Станковского, Е.М.Веричева, Ю.Г.Константинова,



В.П.Гриб и др. /6 6 / ,  эффузивы валдайского вулканизма обнаружены 
на севере Восточно-Европейской платформы в районе оз.Войозеро на 
Онежском п-ове на глубинах 154,6 -  220,0 м. Эффузивные породы 
представлены 'пластом (3,0x0,45x0,80 км), оконтурены магнитной 
съемкой. Вулканогенные породы сложены кварцевыми долеритами о 
тонкими 2-3-сантиметровыми прослоями белых и сиреневых туфов и 
туффитов. Пласт эффузивов расположен среди шоколадно-коричневых 
аргиллитов редкинской свиты валдайской серии.

В зоне сочленения Припятского вала 0 западным склоном УЩ 
(Стырь-Стоходское междуречье) проявлялся волынский, валдайский и 
поздний, палеозойский, вулканизм. В Маневичском районе в составе 
волынской серии широко распространены туфобрекчии (скв. 52 ,54); 
к северу от ст. Трояновка в разрезах преобладают эруптивные 
брекчии (в с.Кухотская Воля, Серхов и д р .) ,  правда, их состав, 
возраст и генезис многими исследователями трактуется неоднозначно.

В скв. 52 в с.Ничеговцы Маневичского района Волынской обл. 
по материалам Н.Е. Стрелковой за 1971 г . снизу вверх вскрываются 
(в м):
299,9-287,8  -  ту$ы псаммитовые, красные, волынская серия
287 .8 - 258,9 -  туфобрекчия
256 .9 - 256,6 -  базальт миндалекаменный
256 .6 - 245,0 -  туфобрекчия с обломками (15 см) эффузивов
245 .0 - 240,0 -  базальт миндалекаменыый
240.0- 239,2 -  туфобрекчия
239,2-221,1 -  базальт зеленовато-серый
2 2 1 .1 - 187,9 -  туфы базальтовые псефитовые и псашитовые,

туфобрекчия
187.9- 137,7 -  базальты афанитовые и мивдалекаменные, темно-серые
137.7- 67 ,00- аргиллиты, песчаники ярышевской свиты валдайской

серии
67,00-56 ,00- галечники, песчаники (нагорянская свита, гдовокий 

горизонт)

В скв. 66 в с.Новочервища снизу вверх прослежены (в м):
120,6-117,1 -  базальты волынской серии
117.1- 100,0 -  базальты и серые щелочные базальтоилы
100,0- 86 ,00- туфобрекчия, выше -  песчаники валдайской серии, 

верхний мел

Между скв. 52 и 59 в районе г.Маневичи по направлению к 
оз.Белое Н.Е.Стрелкова /Б 7 / отмечала тектоническое нарушение севе
ро-восточного простирания, по которому смещаются отложения валдай
ской д волынской серий. Еще одно нарушение северо-западного про
стирания выявлено между селами Серхов и Карасин. Так, в о.Бельская 
Воля (скв. 60 и д р .) кровля вулканогенной толщи залегает на глуби
не около 70,0 м; к западу в с.Серхов (скв. 61 и д р .) она находит-:



ря на глубинах 00; западнее, в о .Карасин (скв . 59), по дан
ным Т.А.Кденовой и Г.П.Шраменко за 1956 г . , на глубине 300,5 м 
кровля вслынской серии даже не была вскрыта.

Б окв. 1407 на северо-западной окраине о.Бельская Баля сни- 
еу вверх (по данным Б.Ф.Судовцева, Б.И.Власова и др. за  1980 г . )  
вокрываются (в м):
723 .0 - 369,5 -  песчаники полесской серии
369.5- 320,0 -  субинтрузия темно-коричневых габбро-дсшеритов
320.0- 264,5 -  песчаники полесской серии (с обломками вулканитов)
264.5- 241,5 -  песчаники, горбашовская свита (?)
241 .5- 239,5 -  туфы базальтовые среднеобломочные, волынская серия
239.5- 237,4 -  базальты
237,4-204,0 -  туфы базальтовые
204 .0 - 194,2 -  базальты афанитовые
194,2-188,0 -  туфы базальтовые
188.0- 182,0 -  песчаники кварц-псшевошпатовые
182.0- 162,0 -  базальты афанитовые
162.0- 144,6 -  песчаники чарторийской свиты, валдайская серия,

выше -  отложения мела.

В скв. 1425 в урочище Чечелевка (в 3 ,5  км северо-восточнее 
с.Серхов) пройдены (в м):
377.0- 90,50 -  брекчия песчанико-туфовая с обломками траппов

(инт. 151,5 -  153,0 м), доломитов, известняков, 
гравийного кварца, щелочно-ультраосновных пород 

90,50-19,50 -  альб (конгломераты), туроы (мел), выше -  пески, 
суглинки

Б о кв. 64 на правом берегу р.Стоход в с.Березичи (по Н.А.Сав- 
ченко) снизу вверх прослежены (в  м):
9 1 .5 -  79,0 -  базальты афанитовые волынской серии; на глубине 83,0 м

они секутся темно-коричневой щелочио-базальтовд- 
ной породой /577

Б скв. 74 в с.Железница между селами Кухотская Боля и Любе- 
шов прослежены (в м ):
233 .6- 187.6 -  песчаники, полесская серия
187.6- 87,00 -  базальты, волынская серия: выше -  отложения мала

(данные Г.П.Шраменко за 1956 г . )

В пределах обширного, относительно приподнятого Любешов- 
Малорита-Ратно-Хотешов-Камень-Каширского блока также проявлялся 
интенсивный трапповый вулканизм в эффузивной, эксплозивной и суб- 
интруэивной фациях. Кроме того, развивалась формация эруптивных 
брекчий. Известны здесь и одновозрастные или более поздние секу
щие тала, представленные щаяочно-ультраосновными -  щелочио-базаль- 
тодднымн породами. Однако эта обширная часть Припятокого вала не 
является монолитной структурой. В настоящее время по геофизиче
ским (В.И.Кдушин, Б.Н.Середа, О .Г Л ивню  и д р .)  и буровым



(А.Е.Бирюлев) данным выделяются более мелкие опущенные (Поступель- 
ский и д р .) и приподнятые (Любешовский, Камень-Каширский, Хоте- 
шовский, Ватновский) блоки, в связи о чем условия размещения и 
мощность траппов на участках различные.

Отметим, что в пределах приподнятых блоков (северо-западный 
и юго-восточный борта Ратновского блока) нередко преобладали или 
были сильно развиты вулканические явления с формированием пород 
субинтруэявкой фации; на юго-западном борту этого же блока отме
чаются эффузивы, эксплозии с брекчированлем; в пределах Любешов- 
ского участка накапливались главным образом породы эффузивной 
фации.

На Любешовоком участке породы эффузивной фации установлены 
в нескольких разрезах. Мощность пород и глубины их залегания 
различны, причем отмечалось и неглубокое (18,0  и 39,0 м) залега
ние эфрузивов. На остальной площади глубины залегания колеблют
ся 1П0,0 до 300,0 м. В скв. 46 к северо-западу от с.Любешав 
под 'тожениями верхнего мела снизу вверх вскрыты ( в ы ) :
199.0- 166,0 -  волынская серия: песчаники и гравелиты горбашов-

ской свиты
166.0- 67,00 -  туфы базальтовые бурые
6 7 ,0 - 57 ,0  -  базальты афанитовые черные, их абсолютный возраст 

500 млн. лет

В разрезе скв. 7 -г  с.Вцдерта снизу вверх отмечаются (в м):
261 .4- 246,2 -  волынская серия: темно-серые базальты афанитовые

и миндалекаменные
246,2-151,5 -  лава базальтовая, базальты афанитовые с медной 

зеленью
151.5- 150,4 -  щелочной базальтоцц темно-серый с фиолетовым оттен

ком, пересекающийся жилой светло-серого щелочного 
латита

150,4-129,8 -  базальт темно-серый до черного
129.8- 123,6 -  шелочно-базальтоидная порода (лейцитовый фонолит)
123 .6 - 112.8 -  базальт темно-серый с зеленоватым оттенком
112.8- 92,00 -  туфобрекчия с обломками базальта; в кровле -

базальт

В с.Деревок Любешовского района снизу вверх отмечены (в м):
9 3 .0 - 84 ,0  -  волынская серия: базальты темно-серые афанитовые
8 4 .0 - 75,0 -  туфы и туфобрекчии базальтовые,светло-серые
75.0- 69 ,2  -  базальты афанитовые,темно-серые

В пределах Хотешов-Камень-Каширского горста вулканические 
породы установлены как в эффузивной, так и субвудканической 

рациях.
В скв. 4-сп в с.Мостище снизу вверх вскрываются (в  м):

,Ш ,0-158,0 -  полесская серия: песчаники с силлами габбро-диабазов



158.0- 121,0 -  волынская серия: горбашовская (гравелита) и бере-
стовецкая (базальты мивдалекамеиные) свиты; выше - 
отложения верхнего уела

В 1939 г» З.Суйковокий в одной из скважин в г.Камень-Кашир
ский под образованиями сеномана обнаружил вулканические офиты 
(оерпентиниты). В окв. 29 в с. Самары Камень-Каширского района 
(по данным А.С.Анисимова, Б.И.Власова, Б.Я.Воловник, В.М.Шесто
палова) снизу вверх вскрыты (в  м):
203,6-181,3 -  волынская серия: базальты афанитовые и мицдале- 

камеыные
181.3- 144,5 -  валдайская серия: в основании галька хлоритизиро-

ванных базальтов, в инт. 175,5 -  156,5 м -  галь
ка фельзитовых порфиров (2 см)

Аналогичный разрез базальтов в скв. 73 в с.Сельды Горняцкие 
(161 -  143 м).

В окв. 2 в с.Красниловка в 5 км западнее г.Камень-Каширский 
на левом берегу р.Турья снизу вверх прослежены (в м):
183 .4- 132,5 -  волынская серия: туфы базальтовые,темно-серые
132.5- 127,0 -  долериты темно-серые до черных, массивные
127 .0 - 114,0 -  выветрелые базальты желтовато-бурые, выше -  отло

жения верхнего мела

В скв. 7 в с.Цыганки Камень-Каширского района (в у ):
183,3-133.0 -  волынская серия: базальты афанитовые, лаво-брекчия
133.0- 39,00 -  верхний мел, выше -  четвертичные отложения

В кровле верхнего мела отмечен прослой с галькой изверженных 
пород фундамента (0 ,3  м ), что свидетельствует о поднятии и размы
ве , окорее всего, Ратновского горота.

Хотешов-Камень-Каширское поднятие отделено от Ратновского 
горста Поступельоким грабеном, в котором вулканические образова
ния изучены пока недостаточно. По периферии Ратновского горста 
установлено широкое распространение вулканических пород в эффузив
ной и субинтрузивной фациях. Их взаимоотношение сложное. Так, в 
скв. 12 на глубине 142,9 м под отложениями верхнего мела залегают 
туфы алевролитовые (35,5 м), а  ниже их -  долерит-базальты 
(102,4 м). Затем снова туфы и туфопесчаники (67,1  м ) , сменяющиеся 
до забоя (на гл. 310,1 м) базальтами.

В скв. II-M к югу от Ратновского поднятия снизу вверх вскры
ты (в. м):
590 .0- 570,0 -  волынская серия: гравелиты горбашовской Свиты
570.0- 520,0 -  берестовецкая свита: базальты (мощность 50,0 м)
520 .0 - 355,0 -  туфы базальтовые; на глубине 302,8 м -  самородная

медь, приуроченная к полостям трещин, на глубине
304,6 м -  медь с цеолитами



355 .0 - 159,0 -  базальты афаыитовые о вкрапленыоотью самородной
меди (глубины 302,8 и 306,6 м); на глубине 
220,8 м -  бурый шлак

В скв. 10 на участке Ратно снизу вверх прослежены (в м):
213,8-177,4 -  валынская серия: туфы алеврслитовые, аргиллитовые
177.4- 162,7 -  базальты, иногда с цеолитами
162.7- 156,5 -  туфы базальтовые с цеолитами; участками туфобрекчия
156.5- 120.5 -  базальты
120.5- 76,50 -  туфы базальтовые бурые, зеленоватые, туфопесчаники 
76,50-50,50 -  валдайская серия (? ) :  коричневые аргиллиты, выше -

отложения писчего мела турона

На юГо-эададном борту Ратновского горста в о.Конобель снизу 
вверх вскрывается наиболее мощный разрез трапдовой формации При- 
пятского вала -  0,5  км. По материалам 1971 г . Б.Я.Баловник (в  
скв. 17) описала (в  м):
762 .8 - 715,0 -  Волынская серия: базальты ашанитовые темно-серые
715.0- 510,0 -  туфы базальтовые с пластом базальтов 1,5 м
510 .0 - 300,0 -  базальты, туфы базальтовые и туфобрекчия; на глу

бине 481,4 м отмечается медное оруденение, пред
ставленное халькозином

300.0- 285,0 -  базальты, туфы базальтовые и туфобрекчии (и шлак)
285 .0- 270,4 -  валдайская серия: гравелит-песчаники

Среди галечного материала валдайской серии, по данным Б.Я.Во- 
ловник, Б .И.Власова и Н.А .Савченко, присутствуют кислые вулкано
генные породы, представленные светло-коричневыми кварцевыми порфи
рами. В гравелит-песчаниках валдайской серии обнаружен гранат 
(пироп). Кроме того, С.И.Добринецкий обнаружил гальку фосфоритов 
(колофан) с содержанием полезного компонента I  -  6 %.

В скв. 1-сп на левом берегу бассейна р.Припять, в 15 км севе
ро-западнее г.Ратно, снизу вверх (по данным А.Б.Бирюлева за 
1971 г .), в с.Бор вскрываются (в м): гравелиты и песчаники горба- 
шовской свиты мощностью 32,0 м; пачка туфов и туффитов (9 ,5  м) 
с покровом базальтов 4 м (всего 154,6 м ); верхняя эффузивная тол
ща (базальты, туфы, туфобрекчия) мощностью 121,6 м, залегающая в 
верхней части Волынской серии; туффиты, песчаники и гравелиты вал
дайской серии мощностью 82,5 м

Там же на левом берегу бассейна р.Припять в скв. 2-сп 
(с.£иричи,в 13 км северо-западнее г . Ратно) снизу-вверх вскрывают
ся (в м):
621.8- 607,5 -  песчаники, гравелиты,горбашовокая свита
607.5- 568,1 -  берестовецкая свита: базальты афанйтовые и миндале-

каменные
568.1- 567,0 -  туфы базальтовые
567,0-553,9 -  базальты
553.9- 483,2 -  туфы базальтовые мелкообломочные



483 .2 - 463,7 -  базальты миндалекаменше
463.7- 391,0 -  туфы базальтовые псефитовые
391.0- 371,3 -  базальты, вулканическая брекчия, базальты мицдале-

каменные
371.3- 366,0 -  брекчия вулканическая
366 .0 - 348,5 -  базальты
348.5- 342,7 -  брекчия вулканическая
342 .7 - 314,2 -  туфы базальтовые мелко- и крупнообломочные
314 .2 - 293,5 -  базальты
293.5- 263,3 -  брекчия вулканическая с лавой
263.3- 245,0 -  базальты
245.0- 244,0 -  брекчия вулканическая, туфоконгломерат
244 .0 - 242,0 -  базальты
242.0- 241,6 -  брекчия вулканическая 

6*232 5 •* б&з&яьты
232)5-231| 4 -  туффиты пеяитовые темно-коричневые с зернами 

кварца
231.4- 227,7 -  валдайская серия: туфоконгломераты из гальки ба

зальтов и светло-желтого кварцевого порфира
227.7- 204,3 -  туффиты алеврит-палитовые темно-коричневые

(в инт. 215,6 -  208,5 м -  туфоконгломераты), по 
данным А.Е.Бирюлева -  перемытые эффузивы

404.3- 203,5 -  песчаники кварц-полевошпатовые
203.5- 202,7 -  туффиты пелитовые темно-коричневые
202 .7 - 199,0 -  песчаники кварц-полевошпатовые
199.0- 183,5 -  туффиты пелит-алевритовые, слвдистые, выше -  отло

жения верхнего мала

Разрез в с.Еиричи находился в тектонически неустойчивом 
районе. К западу от с.Бор и с.Жиричи до государственной границы 
СССР по р .Зал.Буг вулканогенные породы волыыской серии не вскры
ты. В районе с.Хотислав установлено одноименное поднятие по кров
ле полеоской серии, однако эффузивов Волынской серии здесь нет.

Вулканогенная толп# водынской серии вскрыта в районе с.Мед
ное, причем этот учаоток значительно смещен (по отношению к осе
вой линии Припятского вала) к северу по глубинной зоне Любомдь- 
Брестского (Тереспальского) разлома субмервдионального простирания.

В скв. 22-г с. Медное Брестской обл. снизу вверх вскрыты 
(в м):
370 .4 - 366,4 -  волынская серия: туфы базальтовые и туфолава
366 .4 - 338,0 -  субинтрузивные долерит-базальты пятнистые (560 млн.

лет) ,
338 .0 - 268,4 -  туфоконгломераты и туфы псашитовые
268.4- 263,3 -  с^бинт^)узявные долерит-базальты темно-серые

268,3-264,0 -  туфы фонолитоидные; на глубине 257,1 м -  эруптив
ная брекчия, выше -  темно-серые кварцевые пески юры

В скв. 76 к востоку от с.Медное (по А.С.Махначу, Н.В.Веретен
никову и д р .) снизу вверх вскрываются (в  м):
285 .0- 281,0 -  волынская серия: эффузивные породы свежие
281.0- 278,0 -  туфы вулканические пестроцветные с обломками дацит-



андезитов, дадитов и кварцевых порфиров (аналоги 
скв. 12 в с.Хабовичи) .

276 .0- 266,0 -  эффузивные породы выветрелые, в инт. 276,0-270,0 м -
базальты крепкие тешю-серые

266.0- 264,0 -  туфы вулканические псаммитовые, туфобрекчия с
обломками

264.0- 253,0 -  эффузивные породы измененные. В инт. 262,0 -
2о9,0 м -  дслерит-базальты свежие темно-серые, зер
нистые; вш е -  отложения юры

В скв. Мельник в Подлясской впадине в ПНР (на продолжении 
Брестской впадины) вулканогенная толща волынской серии мощностью
111,0 м вскрыта в инт. 1611,0 -  1722,0 м. Здеоь снизу вверх 
залегают (в  м):

1746,0 -  породы кристаллического фундамента
1746.0- 1728,0 -  диабазы иотийского возраста
1728.0- 1720,0 -  песчаники аркозовые разнозерниотые
1720.0- 1700,0 -  базальты свежие, иногда измененные: туфобрекчия
1700.0- 1660,0 -  чередование базальтов и туфобрекчий
1660.0- 1611,0 -  базальты, чередующиеся с туфами и туфобрекчией,

аргиллитами; вш е -  песчаники ваддайскоВ оерии

В целом в скв. Мельник отмечаются восемь потоков базальтов 
и пачек туфов мощностью 1,0  -  15,0 м. Характерно, что эффузивная 
деятельность на участке начиналась излиянием*базальтов, а затем 
выбросом туфогенного материала. Такая последовательность характер
на для многих разрезов Припятокого вала.

В скв. Каплоносы-ИГ мощность вулканогенной тслщи олаватыч- 
окой (волынской) оерии 372,0 м. В инт. 1811,1 -  1439,1 м она 
залегает на песчаниках полеоской серии, перекрыта валдайскими 
адевро-песчаниками, а  еще вш е -  породами фанерозоя.

По К. Вержовока-Кицуловой и М.Ковальска-Лацка (К. fierchow e- 
ka-Kiculowa, M.Kowalska-Lacka, 1969), в СКВ. 'Лопенник-ИГ (ПНР), 

расположенной за южным крылом Вижница-Лукувского поднятия, под ме- 
зо-кайнозойскими и палеозойскими образованиями снизу вверх вскры
вается (в  м ):
5632.0- 5567,5 -  базальты волынской серии
5567,5-5993,5 -  отложения палеозоя; синие глины нижнего кембрия

В бассейне р .Зал.Буг на Любомлъоком участке в скв. 2944 
вскрыта эффузивная толща волынской серии, перекрытая валдайскими 
осадками. Сради них П.Л.Шульга в 1962 г . установила вулканические 
туфы. В том же 1962 г . З.Г.Ушакова разделила (снизу вверх) эффу- , 
зивы водинокой серии на четыре горизонта:

1220,9 -  1183,5 м -  чередование слоев пузыристых лав , лаво- 
брекчий, базальтов мивдалекаменных и базальтовых порфиритов 
(четвертый горизонт);



1133,5 -  1117,0 м -  витрокластические мелкозернистые (псам
митовые) и пепловые туфы с обломками базальтов (третий горизонт);

1117.0 -  1065,0 и -  миндалекаменные базальтовые порфирит» 
и неизмененные долерит-базальты оливиновые и анальцимовые. На 
глубинах 1095,15 -  1092,65 м отмечен прослой туфов, в который, 
по-видимому, и внедрялись долерит-базальты (второй горизонт);

1065.0 -  1000,0 м -  туфы красно-бурые, мелко- и среднезер
нистые, сложенные обломками стекла, пирокластов, шлака, а  также 
базальтов (первый горизонт).

Условия залегания пород субинтрузивной фации. К субинтрузив
ной фации относятся долерит-базальты, вскрытые карьерами Бересто- 
вец и Янова Долина Ровенской обл. Долерит-базальты Берестовца -  
это черные, среднезернистые породы свежего облика без каких-либо 
признаков мицдалекаменной текстуры. Иногда встречаются инъекции 
более поздних красно-бурых гематитизированных долерит-базальтов 
без особо выраженной формы. Долерит-базальты образуют столбчатую 
отдельность ("столбы"), характерную для экструзий. Такие формы 
нами наблюдались и картировались в Центральном Кавказе (верховье 
рек Бад и Архон в Горной Осетии), на северо-западном Кавказе 
(верховье р.Метая Л аба), на Малом Кавказе (верховье р.И стису), 
а  также в пределах Выгорлат-Гутинской вулканической гряды в За
карпатье (около г.Мукачево). По данным Е.Ф.Малеева, "столбы" 
с.Берестовец имеют интрузивную природу. Видимая высота их в с .Б е - 
рестовец более 20,0 м. На них местами развита желто-бурая кора 
выветривания мощностью 0 ,5  м, в составе которой отмечаются ока
танная плоская галька зеленовато-серых траппов и ядра макрофауны 
верхнего мела. За пределами базальтовых столбов прослежены серые 
мелкозернистые щелочные базальтоцды мощностью 0,15 м. Кроме с.Бе
рестовец породы оубинтруэивной фации вевда встречаются во многих 
разрезах западного склона УЩ и Припятского вала (без столбов).

В скв. 12 610 в районе г.Теофиполь субинтрузивная залежь 
долерит-базальтов (габбро-дслеритов) с глубиной переходит в вул
кано-плутоническую структуру. Снизу вверх здесь вскрываются 
(в  м):
550.0- 516,0 -  габбро (дубровицкого типа) черные, габбро-нориты
516 .0 - 209,0 -  габбро-дслериты субинтрузивные, переходы постепенные
509.0- 446,0 -  туфы базальтовые бурые и темно-зеленоватые
446.0- 444,5 -  суоинтрузивные траппы ? (аналог пород из с.Вел.

Мпдск)
444,5-407,9 -  туфы базальтовые, выше -  аргиллиты валдайской серии

В скв. 16 947 (г.Подвслочиск) в верховьях бассейна р.Юж.Буг 
в инт. 848,0 -  807,7 м находятся субинтрузивные долерит-базальты



(диабазы) темно-серые или пятнистые (30,3  м ), перекрытые корой 
выветривания дслерит-базальтов, конгломератом из гальки кварца и 
траппа.

В скв. 9 в с.Вел.Мвдск мощность субинтрузивной залежи в 
центральной части 164,5 м, а по периферии 36,5. Она подстилается 
песчаниками верхнего рифея, перекрыта образованиями верхнего ме
да. Снизу вверх обнажаются (в м):

205,5 -  отложения верхнего рифея, песчаники полесской 
серии

205,5-80,70 -  тешениты (?) темно-серые свежего облика 
80,70-46,00 -  тешениты темно-серые свежие и перемятые бурые, 

выше -  отложения мела

В скв. 122 юго-западнее с.Переспа снизу вверх вскрыты (в м):
59 ,0 -56 .3  -  песчаники (забой)
56 ,3-7 ,20  -  черные долерит-базальты субинтрузивные, выше -  мер

гель турона

В окв. 163 между г . г. Владимирец и Рафаловка снизу вверх 
вскрываются (в м):
9 7 .2 - 91 ,2  -  вслынская серия: туфо-песчаники (забой)
9 1 .2 - 39 ,8  -  субинтрузивные долерит-базальты черные, зернистые
39 ,8-39 ,6  -  пепельно-серая Ткимоерлитоподобная ?) вулканическая

порода
39 ,6 -39 ,0  -  глины серые, образовавшиеся за  счет измененных вул

канитов

В скв. НО в о.Конотоп серые субинтрузивные долерит-базальты 
(инт. 59 ,0  -  20,0 м) залегают непосредственно на мощной толще 
песчаников полесской серии. Возраст траппов 730 млн.лет (данные 
Н. А. Савченко).

В скв. 263 ( г л .139,2 м) и скв. 266 (гл . 249,0 м) под песча
никами полесской серии, вероятно, в полости трещин в фундаменте 
(вдоль северного края УЩ) размещаются темно-бурые уралитовые 
габбро вулкано-плутонической отадии внедрения среднего -  раннего 
рифея. В.Ф.Лабузный и Ю.А.Буров относят их к осницкоцу интрузив
ному комплексу. 1&м же, в скв. 265 и 198 под рыхлыми породами, 
с глубины 5 м вскрываются вертикальные дайки основных пород, 
представляющих собой темно-серые мелкозернистые габбро-диабазы 
или долерит-базальты. Возможно, они относятся к субинтрузивной 
фации волынсКого вулканизма. На южном контакте Томашгородского 
грабена, где вскрыты дайки, размещаются гранитовды УЩ, а  на се- ' 
верном -  песчаники полеоской серии.

В скв. 12 на периферии Ратновского блока снизу вверх отме
чается сложное взаимоотношение пород эффузивной и субинтрузивной 
фаций (в ц ):



310.1- 280,8 ■* долерит-базальты (базальты миндалекаменные)
280,8-213,5 -  туфы базальтовые бурые
213,5-175,2 -  долерит-базальты темно-серые с цеолитами (в кровле)
175.2- 142,7 -  красно-бурые туфы и туфопесчаники, выше -  отложения

верхнего мола

В скв. 22-г в с.Медное среди вулканических туфов в 
инт. 366,4 -  338,0 и залегают субинтрузивные долерит-базальты пят
нистые (560 млн.лет).

В скв. Берестечко- I  в верховьях р.Стырь в кровле вулканоген
ной толщи Волынской серии снизу вверх вскрываются (в м):
2071,0-2053,8 -  меланократовая залежь пикритов и меймечитов мощ

ностью Т7.2 м (абсолютный возраст 500 млн. л ет ,

S e Н. А. Савченко)
ьты и щелочные базальтоиды

В скв. Литовеж- I  (к западу от г.Владимир-Волынский) вскрыты 
(в м):
3626,0-3591,1 -  эруптивная брекчия темно-серая с сиреневым 

оттенком
3591,1-3571,1 -  керн не поднят (возможно, здесь располагалась

суоинтрузивная залежь, которая оказывала контакт
ное воздействие на осадочные породы валдайской 
серии)

3571,1-3410,0 -  светло-серая ороговикованная порода (слюдистый
алевро-песчаник валдая). Кровля валдайской сешш, 
по электрокаротажной диаграше Нестеровской кон
торы бурения треста Львовнефтегазраэведка МГ 7CCFf 
находится da гл . 3410,0 м

Как вцдим, положение субинтрузивных пород различное как по 
стратиграфическому уровню, так и контактному воздействию на вме
щающие породы.

Заметим, что возрастное положение и генетические особенности 
траппов субинтрузивной фации на Припятском валу и западном склоне 
УЩ исследователи трактуют по-разному. Например, существует точка 
зрения (А.Е.Бирплев, Б.Я.Воловник, Л.Г.Вернадская и д р .) о том, 
что оиллы габбро-диабазов в полесской серии -  это интрузии волын- 
окой серии венда, "застрявшие" при внедрении в песчаниковой толще. 
В про тип сложность этому Н. А. Савченко приводит данные о том, что 
осадконакопление в раннем и среднем рифее сопровождалось вулкано
плутоническим магматизмом и субвулканизмом, для которых были ха
рактерен ряды ультраосновных, основных и кислых пород, причем с 
последними связана гранитазация габброидов (массив Каменка) и 
активное контактное , воздействие на вмещающие породы региона. В ре
зультате разрушения ультра основных пород (в том числе кимберлитов) 
происходила концентрация акцессорного алмаза в осадочных породах 
белокоровичской свиты (серии).



Осадконакооление в верхнем рифее оопровождалооь внедренном 
овоих основных габбро-диабазов н щалочно-ультра основных -  щелоч- 
но-базальтовдных пород, в том числе и кимберлитов, за  очет разру
шения которых накапливался акцессорный алмаз в первичных коллекто
рах "остороиской серии" верхнего докембрия (о.с.Мехиричь, Де- 
раино) . После отложения вендских осадков происходило излияние 
эффузивных траппов (базальты) и их пирокластических аналогов, 
внедрялись экструзии, силлы и дайки субвулканических долерит- 
баэальтов, даек деяленитов, а такие потоков и даек авдезитов и 
дацит-липаритов. На севере Восточно-Европейской платформы в кон
це венда отмечается /6 6 /  внедрение кимберлитовых пород и их 
брекчирование (А.Ф.Станковский и д р .) .  В пределах Припятского 
вала в нескольких точках такие зафиксированы признаки вулканиче
ской деятельности в конце вецда (валдайское время). Палеозойское 
осадконакооление заканчивалось внедрением субвулканических дери
ватов щалочно-ультра основной -  щелочи о-базальтоидной (в том числе 
кимберлитовой) магмы. При этом часть пильных и пластовых образо
ваний, а  такие эруптивных брекчий надекно стратифицирована среди 
ниинекембрийских, оилурийских, девонских и каменноугольных пород.

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ОСАДСШО-ВУЛКАНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Субвулканические (по-ввдимоцу, и вулканогенные) образования 
широко развиты среди осадочно-терригенкых и карбонатных толщ па
леозоя Припятской геохимической провинции. По объему, однако, 
они уступают предыдущей фазе вулканизма.

После затухания вендского вулканизма новые вопышки излияния 
лав и отложение пирокластического материала произошли в кембрии. 
Продукты вулканизма подвергались активной стадии арпш ш зации, 
о чем свидетельствует разрез скв. 34-г в районе г . Малорита 
Брестской обл. (северный борт Припятского в а л а ) , где снизу вверх 
отмечаются (в м):
237 .0 - 236,0 -  отложения нижнего кембрия, балтийская серия: алевро-

песчаники
236 .0 - 235,5 - туффиты вулканические, аргиллизованные ("желтая

земля")
235 .5 - 207,5 г- балтийская серия: ал евро-песчаники
207 .5 - 207,0 -г туффиты вулканические, аргиллизовеяные ("желтая

земля") ,
207 .0 - 205,0 -  балтийская серия: ал евро-песчаники

Субинтрузивный вулканизм отмечается в проделай польской % 
части юго-западной окраины Восточно-Европейокой платформы. Напри
мер, в 1965 г . изучена жила диабазов в скв. Паслек-ИГ, которая



переоекает Песчаники костшиньской серии среднего кембрия (К.Лен- 
дзен, Р.Михляк, А.Розанов). Следует подчеркнуть, что в аналогич
ных отложениях скв. Радзынь-ИГ отмечались рудопроявления сульфи
дов, представленных галенитом и пиритом.

В ордовике продукты палеозойского вулканизма пока не извест
ны. Особенно интенсивная деятельность приходится на силурийскую 
эпоху. С этим временем связывается отложение ортофнровых туффштов 
и эпилейцитов на западном окончании Припятского вала таном борту 
Брестской впадины .вдаль западного и юго-западного склонов УЩ и в 
северной части Молдавской плиты. На западной окраине Восточно- 
Европейской платформы (зона сочленения Мазурско-Сувалковского мае 
сива с Балтийской синеклизой) происходило внедрение субинтрузив
ных тел.

В 1939 г . З.Суйковский отметил в скв. Бодяновка (между 
г.г.Дубно и Луцк) туффиты; в разрезе снизу вверх залегают (в  м):
133 .0- 103,0 -  отложения силура: чередование известняков и аргил

литов
103.0- 102,6 -  туффиты биотитовые (0 ,40 м) с КР0  8,68 %
102,6- 101.2 -  известняки и аргиллиты '
100.5-99,60 -  известняки и аргиллиты силура
99,6 -99 ,5  -  туффиты (0,10 м ), выше -  известняки и аргиллиты 

силура

В скв. 78 в районе г.Ковель снизу вверх прослежены (в м):
220.0-  200,0 -  отложения силура: известняки комковатые
200 .0 - 195,0 -  туффиты ортофировые
195.0- 160,0 -  отложения силура: известняки комковатые, выше -

образования верхнего мела

В скв. 6-г  в с.Белин на Ковельском участке снизу вверх отме
чены (в м):
206 .0- 201,0 -  отложения силура: известняки комковатые
201.0- 197,0 -  туффиты ортофировые, выше -  силурийские известняки

В скв. 402 на участке Ковель, по данным П.Л.Шульги, трестом 
Волынскуглераэведка разбурены пепельно-серые до белого биотитовые 
туффиты (мощностью 0,8 м) с вкрапленностью пирита. Они залегают 
в низах скальского горизонта верхнего силура. По данным Г.П.Шра- 
менко и Т.А.Кленовой, встреченные в скв. 32 туффиты, по-видимому, 
являются одновозрастными с туффитами из скв. 402.

В скв. 40 в с. Здомысль Ратновского района снизу вверх про
слежены (в м):
220.0- 216,0 -  отложения силура: известняки комковатые (Н.А.Савчен

ко, В.С.Крацдиевский)
216.0- 210,0 -  туффиты ортофировые (эпилейцититы), выше -  извест

няки



В скв. 4015 в с .Г ущ  юго-западнее г.Ковель в верховьях 
р.Зап.Буг обнажены:
1000.0-  932,0 -  отложения силура: известняки плитчатые, мергелистые
932.0- 927f0 -  туффиты ортофировые с биотитом (5 ,0  м)
927 .0 - 763,0 -  отложения силура: известняки мергелистые
763.0- 761,0 -  туффиты ортофировые (2 ,0  м ) , выше -  известняки си

лура, отложения мела

В скв. 4109 в г.Стенжаричи в верховьях р.Зап.Буг (к  западу 
от г.Владимир-Волынский) снизу вверх вскрываются (в  м):
553.0- 451,0 -  отложения силура:известняки плитчатые комковатые
451.0- 449,0 -  туффиты ортофировые (2 ,0  м). В этом интервале

П.Д.Цегельнюк в 1976 г . отмечал глины метабентони- 
товые; выше -  известняки силура

В скв. K-I около г.Б рест, по данным П.Д.Цегельнюка, вскры
ваются ( в м ):
819,4-720,0  -  отложения силура, верховичская свита: известняки, 

мергели
720 .0 - 718,0 -  туффиты ортофировые (2 ,0  м)
718.0- 642,0 -  отложения силура: известняки
642.0- 639,0 -  туффиты ортофировые (3 ,0  м)
639 .0 - 584,0 -  отложения силура: известняки
594.0- 580,0 -  туффиты ортофировые (4 ,0  м)
580.0- 519,0 -  отложения силура: известняки, мергели
519.0- 517,0  -  туффиты ортофировые (2 ,0  и ) ,  выше -  отложения

силура и верхнего мела

В скв. К-10 около г.Брест снизу вверх вскрываются (в м ):
928.0- 718,0 -  отложения силура: известняки плитчатые и комко

ватые
718 .0 - 715,0 -  туффиты ортофировые (3 ,0  м)
715 .0 - 712,0 -  отложения силура: известняки
712 .0 - 709,0 -  туффиты ортофировые (3 ,0  м ), выше -  отложения

силура, перми

Кроме того силурийские вулканогенные породы развиты на всем 
протяжении западного и юго-западного склонов УЩ.

В скв. Луцд- I  Волынской обл. снизу вверх прослежены (в у ) :
584.0- 583 ,2  -  отложения низшего силура: известняки
583,2-582,5 -  туффит известковистый, серый (0 ,7  м)
582,5 и выше -известняки силура

В скв. I I  673 в г.Гусятин Тернопольской обл. снизу вверх 
отмечаются (в м):
73 ,5 -73 ,0  -  'отложения силура, малиновешшй горизонт: известняки
7 3 .0 - 72,0 -  туффиты ортофировые (1 ,0  м)
72,0  и выше-известняки силура •

В скв. 2 в с.Новоселки на Бучачском участке в Тернопольской
о б л .:
890 .0- 889,0 -  отложения силура: известняки



889.0- 884,0 -  туффиты ортофнровые (5 ,0  м ), выше -  извеотнякж
силура

В orb. I  в с.Завадовка Тернопольской обл. снизу вверх вскры
ваются (в  и) :
1417.0- 1416,0 -  отложения силура: известняки
1416.0- 14X4,0 -  туффиты ортофнровые (2 ,0  и), выше -  известняки

силура

В скв. I  в с. Дорохов около г.Теребов Тернопольской обл. 
пройдены (в м):
762 .0- 761,0 -  отложения силура: известняки
761.0- 758,3 -  туффиты ортофнровые (2 ,7  м), выше -  известняки

силура

Скв. Горохов- I  Волынской обл. онизу вверх вскрываются (в  м ):
1557,5-1557,0 -  отложения силура: известняки
1557.0- 1556,5 -  туффиты ортофнровые, выше -  известняки оклура

В скв, Берестечко- I  Волынской обл. снизу вверх встречены (в к

:оо,2 -  отложения силура; известняки
-  туффиты ортофнровые (5 ,3  м ), вш е -  известняки 

силура

Скв. 13 752 около г.Дарабаны Черновицкой обл. снизу вверх 
пройдены ( в ы ) :
77 ,0-76 ,9  -  отложения силура: известняки
76 ,9 -76 ,8  -  туффиты ортофнровые (0 ,1  м ), вш е -  известняки 

силура

В силурийских отложениях Молдавии также встречаются вулкано
генные образования. Здесь туффиты превращены в бентонитовые глины 
фисташково-зеленого цвета о чешуйками монтмориллонита, обломками 
вулканического стекла, монацита, циркона и кварца.

Скв. 14 около г.Корнешты /Вб7  снизу вверх вскрываются (в  м):
545 .5 - 544,5 -  отложения силура: известняки
544.5- 472,9 -  несколько прослоев туффитов ортофировых (0,2- 0,5 м) 
472,9 н в ш е -  известняки силура

В скв. 3 в с.Пугой Молдавской ССР (Е.Ф.Травдафнлова, А.Я.Эделв 
штейн, П.ДъБукатчук и д р .) снизу вверх прослеживаются (в м ):
915 .0 - 772,0 -  отложения нижнего силура: венлокский ярус, малиновец-

кий горизонт: известняки и доломиты новобрынзянских 
и нападенских слоев

772.0- 771,0 -  туффиты ортофнровые фисташково-зеленоватого цвета
771.0- 738,0 -  известняки корнетских слоев, венлокский ярус, мвли-

новецкий горизонт

В толщу силурийских аргиллитов и известняков на стыке Причер
номорской (Добружинской) впадины с Молдавской плитой внедрялись 
еубвулхаяические тела щелочных лампрофиров,изученные в 1979 г .



В.С.Крандиевским и Н.А.Савченко. В разрезах о ел Алуат и Казаклия 
Молдавской ССР снизу вверх обнажаютоя ( в м>:

В скв. 106 в с.Алуат:
4725.0- 4720,0 -  отложения силура; аргиллиты и др.
4720.0- 4717,0 -  лампрофиры серые с розовым оттенком
4717.0- 4716,5 -  отложения силура: аргиллиты и др.
4716.5- 4713,3 -  лампрофиры
4713,3-4600,0 -  отложения силура: аргиллиты и др.
4600.0- 4597,0 -  лампрофиры

В скв. I-K в с.Казаклия снизу вверх.вскрываются (в  м):
3310.0- 3309,0' -  отложения силура: черные аргиллиты аспиднаввдные
3309.0- 3304,0 -  лампрофиры
3304.0- 3289,5 -  отложения силура: аргиллиты и др.
3289.5- 3285,5 -  лампрофиры
3285.5- 3285,0 -  отложения силура: аргиллиты и др.
3285.0- 3263 ;0 -  лампрофиры серые с розовым оттенком
3263,0 и выше -  отложения силуре: черные аргиллиты и др.

В западной части Восточно-Европейской платформы в связи о 
каледонской тектоно-магматической активизацией в силурийские
отложения внедрялись микросиениты (на западном берегу Чудского 
озера в Эстонской ССР и в районе г . Ольштин ПНР).

В скв. Ольштин снизу вверх (по данным Юсковяка за 1971 г . ) 
вскрываются (в м):
2595.1- 2591,1 -  отложения нижнего кембрия: песчаники
2591.1- 2307,3 -  алевролиты
2307,3-2300,0 -  диабазы
2300.0- 2296,0 -  алевролиты 
22% ,0-2293,0  -  диабазы
2293.0- 2287,0 -  алевролиты нижнего кембрия
2287.0- 2182,0 -  отложения силура: аргиллиты и песчаники
2182.0- 2163,0 -  микросиениты мощностью 19,0 м, выше -  аргиллиты

силура

В скважине на западном берегу Чудокого озера в 1933 г . , 
описанные А.Опяк и А. Тамм ( A . O p i k  и А . т а ш в ) , вскрываются диабазы 
и сиениты; выше -  отложения девона.

Девонская эпоха для Восточно-Европейской платформы является 
одной из главных в палеозое. С герциноким тектогенезом связана 
коренная перестройка большинства главнейших структур платформы, 
проявления разломной. тектоники, вулканизма и формирование место
рождений полезных ископаемых, о чем отмечали в 1964 г . В.Д.Налив- 
кин, а также Г.Д.Афанасьев, В.И.Гонывакова и в:П.Корзун в 1%5 г. 
Среди вулканических и вулканогенно-осадочных серий преобладали 
внедрения пород щелочио-ультраосновной -  щелочио-базальтодцной 
формации. Они распространены на Балтийском щите (Африканца'и д р .) ,  
Тимане, западном склоне Урала, на стыке Мазуроко-Сувалковского



массива с Балтийской синеклизой, между Воронежской антеклизой и УЩ 
на всем протяжении Припятско-Днепровско-Донецкого рифта-прогиба, 
седа Лоево, Остадьево, Белоцерковка, Советское, Покрово-Киреево, 
захватывая и Припятский вал. По неизвестным пока причинам в девон
ских отложениях Львовского палеозойского прогиба продуктов вулка
нической деятельности нет. Их нет ни в скважинах, ни в обнажениях, 
выходящих на дневную поверхность у с.Пелчи (бассейн р*.Иква) и в 
г.Заявщики (бассейн р.Днестр).

Екце в 70-х годах на Припятском валу Н. А. Савченко отметил суб
вулканические породы поэднепалеозойского возраста на Ратновском, 
Любешовском и Гороховском участках. В связи с герцинской тектоыо- 
магматической активизацией образования брекчии с обломками голу
бых и белых вулканических пород в 1964, 1966 гг. в скв. 67 в 
с.Кухотская Воля определялись /5 7 /  как девонские каменноугольные.
В 1975 г. Б.Я.Воловник отметила на Волыни новые находки щелочио- 
ультраосновных пород и провела (с  участием А.П.Бобриевича) 
детальную характеристику2 , окончательно уточнив их девонский воз
раст. В 1977 г . Н. А. Савченко были выявлены условия залегания 
жильных щелочио-базальтоидных пород на Припятском валу более чем 
в 100 точках. Методом радиологического датирования подтвержден их 
позднепадеоэойский возраст (326 млн. л ет).

Ниже приводится детальное описание условий залегания субвул
канических щелочных базальтовдов из щелочно-ультраосновной -  ще- 
лочно-базальтовдной формации, для которых во многих случаях отме
чены секущие контакты.

В скв. 2 в инт. 87,2 -  91,4 м на участке Гута-Степанская жи
ла серо-бурого щелочного лампрофира мощностью 0,15 м пересекает 
сиял габбро-диабазов. Последние залегают в песчаниках полесской 
серии.

В скв. 2 -г  в инт. 136,1-136,2 м (участок Островцы) щелочной 
базальтоид (о нефелином ?) мощностью 0,10 м располагается в висячем 
боку сияла габбро-диабазов возраста в 580 млн. л ет .

В скв. 134 на Рафаловском участке (бассейн р.Стырь) среди 
эффузивных траппов установлены три залежи (дайки) щелочных базаль-

2 химический"состав породы (50:. 02 31,85; Т 02 1 ,62;

а12°3 Ге2°3 3 ’40» Г0° 3 »59; М 0 ° ’16; Мо° 28,00; Са° 9 ,38 ;
а20 0 ,03 ; К20 0 ,33 ; Р205 0 ,25 ; П .п .п . 18,49; Сумма 99 ,43 .

Оо/МоО 1,14 (Магматизм складчатых и платформенных регионов СССР. 
Л . ,2Недра, 1981, с .1 3 9 ).



тоццов на глубинах 80,7; 151,0 и 210,7 м. В инт. 80,7 -  88,7 м, 
а также на глубине 88,9 м отмечаются пепельно-серые и серо-коричне
вые фельдшпатоцдные (с лейцитом) субвулканические породы, иногда 
миндалекаменные (размером 0,5x0,8 и 2 ,0x4 ,0 см), выполненные хло
ритом. Они, по-видимому, в виде дайки пересекают поток черных 
афанитовых базальтов волынской серии венца, поскольку эти базаль
ты прослежены на глубине 102,3 м. На глубине 88,7 м миндалины 
(шарики) в лейцититах (лейцвтитовых базальтах) размером 1x3 мм 
выполнены розетками хлорита. Иногда миндалин так много, что поро
да представляет ообою типичный маццелыптейн. В средней части пото
ка базальтов на глубине 151,0 м темно-серые лейцититы содержат 
включения миндалин с хлоритом. На глубине 176,5 м щелочные базаль- 
тоиды представлены серыми мелкозернистыми тефритами.

Наиболее глубокое залегание дайки (?) щелочных базальтовдов 
в скв. 134 отмечается в инт. 210,7 -  225,9 ы, где щелочные базаль- 
тоиды содержат бледно-желтоватый лейцит в виде шариков и в интер- 
стициях между цветными минералами. Размер миндалин (шариков) до 
0 ,5 x 0 ,5 см.На гл.224,4 м лейцитовые базальты (лейцититы) под г 45 0 
(к вертикальной оси керна) пересекаются жилкой 0,7 см коричнево
бурого лампрофира с включением рудных минералов.

В скв. 76 на участке Горыньград-2 в инт. 1 5 3 ,0 - 157,0 м отме
чен серый трахцдсшерит. Абсолютный возраст его 290 млн. лет (т . е. 
карбон -  пермь). На глубине 155,0 м прослежены порфиробласты 
( 2,0x2,0 мм) стеклянно-прозрачного (магматического ?) кальцита.

В скв. 1Г7 на Рафаловском участке среди покровных и субинтру
зивных траппов в инт. 150,0-150,0 м изучены щелочные базальтоиды 
темно-серые, а также пепельно-серый с желтоватым оттенком лейцитит 
с кальцитовыми прожилками в I  од по горизонтальным трещинккм.
На глубине 156,7 м находятся светло-серые лейцититы (лейцитовые 
базальты). В их висячем боку на глубине 151,0 м размещаются черные 
габбро-далериты, а еще выше на Глубине 100,2 м -  бурые туфы псам
митовые. Коричнево-серый и серый щелочной базальтовд с миндалинами 
размером 0 ,5 x 0 ,5 см очень похож на лейцитит и является его ана
логом.

В скв. И З  в инт. 156,5-157,0 м участка Берестовец серые ще
лочные базальтоцды (обогащенные фельдшпатоидами) мощностью 0 ,5  м 
залегают среди базальтов волынской серии венда. В карьере Бересто
вец среди траппов также отмечены пепельно-серые щелочные базальтои
ды мощностью 0,05 м.

Следует подчеркнуть, что еще в 1929 г . Ю.Токарской впервые



обрати  внимание на щелочные породы в карьере Берестовец, зале
гающие среда долерит-баз&дьтов траоповой формации. Хиьные поро
ды содержат до I I ,  0 %, в о вяза с чем она были названы лататами, 
ажж санвдинитами.

Креме того, щелочные базальтовды установлены на западном 
си о н е  УЩ в следующих точках: в с кв. 163 на глубине 39,6 м на 
Рафаловском участке, в скв. 3 на глубине 223,0 м на Дубровицком 
участке, в скв. I  на глубине 1563,0 м на участке Залоиском, в 
скв. 12580 на глубине 149,0 м в верховьях бассейна р. to .  Буг, 
в диабазах скв. 12591 на глубине 136,0 м на участке Иихайловка, 
в скв. I  на глубине 1583,0 м между туфами базальтовыми и кристал
лическим фундаментом (мощность 5 м) на участке Хмелевка ̂  в скв. 122 
на глубине 56,0  м между г.г.Владимирец и Рафаловка.

В скв. 270 на глубине 97,0 м темно-серые с фиолетовым оттен
ком щелочные базальтовды афанитового облика сцементированы (без 
перетирания) белым с зеленоватым оттенком опалом и серпофитом.
Там же, на участке Старый Чарторийск в скв. 270 в ият. 370,0 -
371,5 ц залегают оерые щелочные базальтовды мощностью 1,5 м, в 
кровле -  туфы базальтовые.

В скв. 54 на учаотке Старый Чарторийок на глубине 139,0 м 
х и а  серого щелочного базальтовда мощностью I  см под l 85 0 пере
секает поток черных афанитоных базальтов трапповой форма
ции. В контакте образовалась зонка окварцевания толщиной 
0,6 ом.

В окв. 19 на глубине 43,3 м (участок РафадовскиЙ) отмечен 
темно-серый с коричневым оттенком щелочной базадьтовд. На плоско- 
отях окала -  сидерит и хлоритовые корочки.

В пределах Маневичокого блока (Стырь-Стоходское междуречье) 
такие происходило внедрение молодых (послетрапповых) субвулкани- 
чеокжх тел. Для этой зоны характерно проявление взрывного вул
канизма.

В окв. 55 в с.Гараймовка на глубине 140,0 м выявлены пеп ель-, 
но-серые елкщяные вулканиты (альнеиты ? ) ;  там ие в скв. 55 на 
Уаневжчском учаотке на глубине 251,0 м темно-серый щелочной ба
задьтовд мощностью 0,05 м пересекается горизонтальной трещиной, 
выполненной коричневой эруптивной (кимберлитоподобной ?) брекчией 
мощностью 0 ,5 -1 ,0  см. В перекрывающих осадочных отложениях с к в .55 
отмечено нами повышенное содержание пиропа и других минералов- 
спутников.

В скв. 66 около с гНовое Червище на глубине .93,0 м находится



темно-серый* щелочной базальтовд о "бляшками" серого и кремового 
цвета. Порода рассланцована под i  45 -  55 ° .

В скв. 2141 на участке Серхов в инт. 288,9 -  290,0 м отме
чен темно-серый со светло-серым* пятнами ортофир мощностью 0,11 м 
(иэ брекчии); в скв. 2186 на участке Серхов в инт. 386,8 -  
388,2 м залегает темно-серый трахвдодерит ортоклазовый в породах 
полесской серии.

В скв. 64 на правом берегу р. Стоход в 1964 г . впервые уста
новлено секущее положение жили мощностью 0,02 м темно-коричневых 
щелочных базальтоидов в афаннтовых базальтах волывской серии 
венда (инт. 78 ,0  -  91,6 м) /5 7 / .  1илы черных габбро-долерятов 
свежего облика отмечены В.Ф.Судовцевым и др. в скв. 1437 на глу
бине 681,5 м юго-западнее с.Колки.

В скв. 1438 на глубине 339,0 м нами установлена жила 0,01 м 
темно-серого дацита со сливной текстурой в коричнево-сером щелоч
ном базальтоцце, залегающем в траппах волынской серии. На глубине
529,0 м в этой же скважине в составе брекчии отмечен розово-серый 
ортофир, причем цемент в виде затеков представлен бурым рлинистым 
материалом с окатанным кварцем.

В скв. 67 в инт. 127,4 -  133,5 м в с.Кухотская Воля обломки 
пепельно-серых ортофиров мощностью 0, 1-0,2 м входят в брекчию оса
дочно-карбонатного состава; обломки белых латитов (ортофиров) при
сутствуют также в инт. 147,5 -  150,3 м (скв. 67) в осадочно-терри- 
генной с известняками брекчии. В скв. 724 на глубине 150,0 м на 
участке Кухотская Воля выявлен светло-серый латит мощностью 0,10 м 
среди брекчированных пород полесокой серии. Щелочные базальтовды 
(лампрофиры, мончикиты) вскрыты Волыцокой ГРП Ровенской ГРЭ 
пго Севукргеслогия Министерства геологии УССР во многих точках 
(скв. 4144, 4143, 4167 и д р .) : в скв. 839 на глубине 168,0 м -  
светло-серый щелочной лампрофир; в скв. 4097 на глубине 171,5 м -  
темно-серый с зеленоватым оттенком мягкий щелочной базальтовд с 
квадратиками (0 ,5 -0 ,5  см) белого нефелина; в скв. 408I-A на глу
бине 294,0 м -  обломки белых нефелинитов.

В скв. 4039-А на участке Перекалье на глубине 240,0 м белый 
ортофир залегает среди брекчированных песчаников полесской серии, 
раздробленных в зоне субширотного Кухотско-Вольского разлома; 
в скв. 954 с.Перекалье -  субвулканическая залежь в инт. 268,0 -  
272,9 м; в скв. 827 на участке Лобна на глубине 251,8 м -  темно- 
сегые с зеленовато-голубоватым оттенком щелочные базальтовды.

В скв. 2191 на участке Новый ЧарториЙск в составе брекчиро-



ванных пород в инт. 622,0 -  625,0 м присутствуют свето-серы е 
трахиты и санвдиниты мощностью 3 ,0  м, которые располагаются на 
уровне горбашовской свиты. На глубине 872,7 м отмечены серые тон
козернистые щелочные базальтовды с табличками ( 2 x 5  мм) белого 
нефелина ( ? ) ,  белые с желтоватым оттенком ортофиры; на глубине
776.0 м -  порфироввдный ортофир; в инт. 872,5 -  872,7 м -  серые 
щелочные базальтовды (0 ,2  м) в силле габбро-диабазов.•

По линии Любешов -  Малорита -  Ратно -  Хотешов -  Камень-Ка
ширский приподнятого блока щелочные базальтоиды отмечены в скв. 4-сп 
с. Мостище на Хотешовском участке в инт. 335,0 -  337,6 м. Дайка 
мощностью 4 ,1  м приурочена к сжллу габбро-диабазов. В скв. 6-сп 
на глубине 428,0 м этого же участка выявлены темно-серые щелочные 
базальтовды.

В скв. 7 -г  на глубине 150,4 м на участке Любешов находится 
кила светло-серого жильного латита в темно-серых афанитовых ба
зальтах; в инт. 150,5 -  151,5 м светло-серый с сиреневым оттенком 
с фельзитовой микроструктурой мончикит (?) пересекается жилкой 
мощностью 1,0  см светло-зеленого щелочного базальтовда с серп офитом.

В скв. I I  в инт. 521,2 -  525,2 м на участке Ратно прослеже
ны темно-серый тешенит мощностью 0,15 м в вулканогенных породах 
волынской серии; в скв. 15 этого же участка в инт. 288,5 -  288,58 
и 289,1 м -  пепельно-серые щелочные базальтовды; в скв. 2-сп на 
глубине 352,5 м -  серые щелочные базальтоиды мивдалекаменные мощ
ностью 0,07 м; в скв. 13 -  темно-коричневый афанитовый щелочной 
базальтовд.

В зоне сочленения южного борта Припятского вала с Львовским 
верхнепалеозойским прогибом и на территории последнего послетрап- 
повые субвулканические тела установлены: в скв. I -п  на участке 
Горохов в инт. 2511,0 -  2523,0 м -  светло-серый щелочной базаль
товд афанитовый; на глубине 2543,0 -  2523,0 м -  светло-серый ще
лочной базальтовд афанитовый; на глубине 2543,0 м -  темно-серый 
щелочной базальтовд (абсолютный возраст 200 млн. лет) среди трап- , 
пов; в .инт. 2570,0 -  2587,0 м -  серый мелкозернистый щелочной 
базальтовд мощностью 0,05 м(абсолютный Возраст 350 млн. л ет ) .

В скв. I на участке Овадно отмечены: на глубине 2010,9 м -  
серый слвдяной фельдшпатовдный вулканит,который по внешним призна
кам является аналогом мельтейгита из Остапьевско-Белоцерковской 
площади ДДВ (скв . 232, гл . 1926,25 м); в скв. I на глубину
2478.0 м на участке Владимир-Волынский -  серый, плотный, тонкозер
нистый щелочной базальтовд со скорлуповатым изломом; в скв. I  на



глубине 1091,5 м на участке Радовичи -  зеленый щелочной базаль- 
тоцц (агломерат), олабосцементированный; в скв. I  участка Бере- 
стечкб на глубине 2053,8 м -  буро-коричневые меймечиты (абсолют
ный возраст 500 млн. л е т ) ; там же . на глубине 2228,7 м -  коричне
во-серые щелочные базальтоиды с миндалинами размером 0,5 х 1,0 см 
(хлоритизированные ксенолиты ультрабазитрв ? ) .

В скв. I  на участке Литовеж на глубине 4089,8 м жила мощ
ностью 0 ,8  см черного анальцимита под 1 1 0  0 к горизонту пере
секает темно-серые среднезернистые габбро-долериты; в скв. I  на 
участке Глиняны на глубине 4293,8 м отмечен темно-бурый щелочной 
базальтонд с оливином и включением размером 0 ,4x0 ,7 см ксенолитов 
черных ультрабазитов ( ? ) ;  выше на глубине 4208,0 м -  серые кварци
ты; в скв. I  на участке Перемышляны на глубине 4203,0 м развиты 
темно-серые щелочные базальтоиды.

За пределами Припятской геохимической провинции палеозойские 
вулканогенные и субвулканические образования залегают в стратифи
цированных осадочно-терригенных и карбонатных толщах или пересекают 
их, в связи с чем можно достовернее изучить их геологический 
возраст.

В скв. 34-г в районе г.Малорита Брестской обл. снизу вверх 
вскрываются (в м):
237 .0- 236,0 -  отложения нижнего кембрия; алевро-песчаники балтий

ской серии
236.0- 235,5 -  туффиты вулканические желтые, аргиллизированные
235.5- 207,5 -  балтийская серия, алевро-песчаники
207.5- 207,0 -  туффиты вулканические желтые, аргиллизированные
207.0- 205,0 -  балтийская серия, алевро-песчаники

В кембрии проявлялся и субинтрузивный вулканизм. Так, в юго- 
восточной части ПНР жила диабазов встречена в скв. Паслек-ИГ, где 
она пересекает песчаники костшинъской серии среднего кембрия; об 
этом сообщали К.Лендзен, Р.Михняк, А. Розанов в 1965 г .

По Ю.Юсковяку, К.Лендзен,В.Рика и Ч.Жак (1936) осадочные по
роды сложены песчаниками мощностью 140 м.

В последующую эпоху, ордовикскую, вулканизм, по-ввдимому, 
не проявлялся, так как его продукты не обнаружены.

Особенно интенсивная вулканическая деятельность приходится на 
силурийское время, когда вдоль западного и юго-западного склонов 
У1Д и вдоль западного борта Припятского вала отлагались эффузивные 
тела;в  западной части Восточно-Европейской платформы (на западном 
берегу Чудского озера,в  Прибалтике и в районе г.Олыитин в ПНР) они 
известны в субинтрузивной фации .В ДДВ вулканизма в силуре не было.



Самая бурная вулканическая деятельность, как уже отмечалось, 
развивалась в девонскую эпоху, когда происходила коренная пере
стройка структур Восточно-Европейской платформы. Девонский вулка
низм надежно стратифицирован в Припятской впадине, ДДВ и Донбассе.

На востоке Припятской впадины в Лоевской седловине известны 
вулканические породы щелочио-ультраосновной -  щелочи о-базальтоид- 
ной формации; их абсолютный возраст 355 -  360 млн.лет (Г.Д.Афа
насьев, В.И.Гоньшакова, В.П.Корзун). Они развиты на Вышемировской, 
Яотребовской, Васильевской, Борщевской, Шарпиловской, Ветхинской 
площадях и представлены щелочными трахитами, нефелинитами, лейци- 
титами, лимбургитами, анкаратрит-пикритами. О них детально писали 
В.П.Корзун и А.С.Махнач, в 1977 г .

В ДДВ продукты девонского вулканизма сложены эффузивами, 
пирокластами и дайками /2 ,  5 , 7, 33 /. На Остапьевско-Белоцерков- 
окой площади в 1977 г . 3 .Г.Волошина и др. исследовали и описали 
породы щелочно-ультраосновной -  щелочи о-базальтоидной формации 
(пикритовые порфирита, слвдяные перидотиты, анкаратриты, лимбур- 
гиты, нефелиниты, эпилейцититы и д р .) .  Абсолютный возраст этих 
пород 320 -  360 млн.лет.

С девонскими разлрмами герцинской складчатости в зоне сочле
нения Донбаоса и Приазовья связаны многократные внедрения вулка
нических пород основного, кислого и щелочно-ультраосновного -  ще- 
лочно-базальтоцдного составов; их изучали и описывали И.С.Усенко 
в 1954 г . , В.А.Слипченко в том же году, Г.А.Макухина в 1961 г . , 
а А.Я.Древин, А.И.Зарицкий и др. -  в 1962, С.В.Нечаев, С.Т.Бори- 
оенко и др. в 1961 г . , Н.В.Бутурлинов, Б. С.Панов в 1959 и 1972 гг . , 
В.И.Гоньшакова и др. в 1978 г .

Каменноугольный вулканизм. В связи с герцинскими тектониче
скими подвижками по разломам (в ДДВ и других структурах) внедря
лись оубвулканичеокие тела. На Волыни продукты эффузивной 
деятельности проявились на западном окончании Припятского вала, 
в частности на Вижница-Л укувском поднятии (Олаватачском горсте) 
и его склонах.

В скв. Каплоносы-ИГ среди сланцев и мергелей нижнего визе 
нижнего карбона в 1968 г . А.Хелиховский отметил (в м):
450 .0 - 445,8 -  известняки силура
445,8-439,0 -  туффиты вулканические красно-бурые (6 ,8  м)
439 .0- 421,0 -  отложения нижнего карбона, визе: сланцы и мергели

В скв. Радзынь-ИГ на западном склоне Вижнлца^Дукувского бло
ка снизу вверх вскрывается (в м):



Отложения кембрия, песчаники 
Туффиты вулканические
Отложения нижнего карбона, сланцы, известняки

Сив. Дорогуш-ИГ на Дюбадыцине снизу вверх пройдены (в  м):
Отложения нижнего девона, одд-ред, известняки 
Туффиты вулканические мощностью 3 ,0  м 
Отложения нижнего карбона мощностью 120,0 м

В скв. Неджвиц-ИГ снизу вверх встречены (в м):
Отложения верхнего девона, аргиллиты 
Туффиты вулканические
Отложения нижнего карбона, визе: мергели, извеотнякж

Скв. Корцнит-3 в бассейне р. Зал.Буг снизу вверх встречены 
(в  ы):

Отложения верхнего девона 
Туффиты вулканические 
Отложения нижнего карбона, визе

Проявления карбонового вулканизма в пределах Львовско-Волын- 
скаго каменноугольного бассейна (правобережная часть бассейна 
р. Зал*Буг) на территории Украины также возможны. Предположение 
вполне реально, особенно если учесть разрывную тектонику этого 
района.

МЕ30-КАЙН030ЙСКИЕ ВУЛКАНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Следы вулканической деятельности в мезо-кайнозое, главным 
образом в виде вулканического пепла, известны во многих местах 
Волыно-Подолии, в Донбассе, на Любелыцине в ПНР, а также непосред
ственно на УЩ и его северном склоне. На оживление древних разло
мов, безусловно, влияла тектоно-магштическая активизация, суще
ствовавшая в мезозое в Крыму.

Проявления юрского андезитового вулканизма фиксируются в ое- 
веро-западной части Донбасса -  селах Городне (33 м) и Бутаково 
(42 м), около ст.Лозовая Харьковской обл. Интрузивная деятельность 
в юрское время развивалась в восточном секторе Донбасса, где суб
вулканические тала, представленные лампрофирами, внедрялись в 
каменноугольные отложения в районе г.Новошахтинска Ростовской 
обл.; их абсолютный возраст 180 млн.леТ (Н.В.Бутурлинов, Н.А.Сав
ченко). Кроме того, юрские дайки мончикитов и камптонитов абсо
лютного возраста 160 млн.лет отмечены В.И.Гоньшаковой и др. в 
1967 г ,  в бассейне р.Крынка в Донбассе.

В юго-западном обрамлении УЩ, в частнооти на стыке Причерно
морской впадины о Преддобруджинским прогибом и Молдавской плитой, 
в скв. 340 около г.Арциз Одеоской обл. в инт. 1186,0 -  1191,0 м



вскрывалясь 'темно-серые о фиолетовым оттенком щелочные базаль- 
товды мезозойского (юрского ?) времени, представленные коричнево- 
серыми о кремовым оттенком мончикитами. Там же, в пределах Запад
ного Причерноморья в районе с.Алуат (скв. 106) В.С.Краадиевским 
установлены свежие темно-серые и светло-роэовые лампрофиры мощ
ностью 3 ,0  -  3 ,2  м в инт. 4597,0 -  4600,0; 4713,0 -  4716,5 и
4717,0 -  4720,0 м. Они залегают в черных, аспядновидяых аргилли
тах силура /5 7 / ,  в связи с чем их геологический возраст интерпре
тируется неоднозначно. Аналогичного облика лампрофиры вскрыты 
около г.К азаклия (скв. I-K) в инт. 3263,0 -  3285,0; 3285,0 -
3289,5 и 3304,0 -  3309,0 м, где их мощность (по керну) колеблет
ся от 4 ,0  -  5 ,0  до 22 ,0  м; возраст их не изучен.

По данным АД.Гойжевского и д р ., УЩ в мезо-кайноэойское вре
мя подвергался воздействию разломной тектоники.

С ме зо-кайно зойскими движениями связаны суб интрузивные тела 
в Болтышской тектоно-вулканической депрессии (северо-восточная и 
другие части УЩ), где изученные в 1972 г . Н.П.Семененко трахи- 
базальты имеют абсолютный возраст 170 млн.лет. Следует заметить, 
что в западной части Припятокого вала на Волыни в районах Ратно, 
Любешов и др. в 1968 г . Н.А.Савченко, по данным радиологических 
исследований, среди вендских траппов отметил трахитоедные разно
сти вулканических пород (с  абсолютным возрастом 180 -  200 млн. 
л е т ) . В центральной чаоти УЩ, по данным Н.П.Семененко, Э.А.Яро- 
щука, И.Г.Сокуренко и др . , продукты платформенного вулканизма 
установлены в пределах зоны Криворожско-Кременчугского прогиба, 
еде выделены Родионовская и Первомайская вулканические трубки 
.взрыва. В пределах Первомайской структуры вулканические породы 
представлены экопдозивными брекчиями и пузырчатыми лавами трахиан- 
дезитового состава возрастом 250 млн.лет. Послевулканжческая дея
тельность закончилась отложением гидротермальных кварцевых и кар
бонатных жил. Кроме того , по сведениям Станкевича (Днепропетров
ский горный институт), в  центральной чаоти УЩ в 2 км к югу от 
^Днепропетровск в четвертичных лессовидных суглинках на глубине
9,00-9 ,22 м отмечены один проалой-(0,22 м) вулканического пепла 
беловато-желтоватого оттенка и второй прослой (0 ,02 м) на глуби
не 9 ,72-9,74. По даиншд Г .В .Л ш кивокой, вулканический пепел на 
40 % сложен вулканжчеокям стеклом о примеоью пироксена (авги та), 
рутила, апатита, кварца и др* Вулканический пепел установлен н 
около о. Ивановка вблизи г.Житомир.

В юго-западном обрамлении Восточно-Европейской платформа



туфогенные беокварцевые вулканогенные породы вотречены в районе 
г.Люблин, где они залегают ореди морских осадков верхнего мела, 
отмеченных Ст.Малковский в 1951 и В.И.Клушиным; последний в 
1976 г . приводит данные о сфалерите и галените из осадочно-терри- 
генных пород сеномана в скв. 17 около с. Конобель (юго-западный 
борт Ратновского горста на Припятском валу). На этом основании 
он приходит iK выводу о возможности вулканической деятельности в 
районе Припятского вала и в послесеноманский период.

В третичное время следы вулканической деятельности отмечают
ся во многих точках Юга европейской части СССР.

Еще в 1914 г . В.Д.Ласкарев, впервые отметивший вулканический 
пепел на Под алии по р.Збруч (левый приток р. Днестр), детально опи
сал их геологическое залегание около с.Бондаревка среди пород 
ниинего сармата.

В миоцене вулканичеокий материал отлагался на Подолии среди 
известняков, мергелей и глин так называемых эрвилиевых сдоев тор- 
тона в районе г.Чертково, сел Урынь, Дельна, Дереневка и Воля Ма- 
зовецкая. Прослои бентонитовых глин, образовавшихся, по-ввдимсму, 
за  очет вулканического материала, обнаружены* также в районе 
г.г.Тернополь и Борщев в 1958 г . М.Н.Клюшниковым. Заметим, что 
в 1951 г . Ст.Малковский оообщал о горячих минеральных иоточнжках 
на западном склоне УЩ (о.Степаяь) и в пределах Польской низмен
ности около сел Озерки и Цехоцинск; считается гчто они возникли 
за  счет раэломной деятельности третичного времени. П.К.Заморий 
в 1935 г . установил в Степном Крыму около оз.Старое желтовато- 
сизый вулканичеокий пепел (сложенный кварцем, авгитом, серицитом) 
мощностью 0 ,03 -0 ,07  м на глубинах 2 ,97-3 ,02  м ореди четвертичных 
глин. Следы сарматского вулканизма фиксировались М.Н.Клюшниковым 
в 1958 г . по р.Конка у с.Ваоидьевка, а 0 .В.Крашенинниковой в 
1958 г . -  у с . Новая Воронцовка около г . Никополь.

За пределами Украины на Воронежском массиве около г . Павлов
ска у о.Дуванка в 1935 г . А.А.Дубянокий обнаружил вулканические 
пеплы, которые В.М.Лодочников отнес к трахитовым туффитам, причем, 
по его мнению, трахит с.Дуванка залегает недалеко от действовав
шего вулканического очага.

Таким образом, приведенный фактический геологический мате риф  
свидетельствует о том, что на протяжении длительного времени, на
чиная о позднего докембрвд (а  на УЩ -  с раннего протерозоя) и до 
мезо-кайнозоя включительно, на территории юго-западной окраины 
Восточно-Европейской платформы, составной частью которой является



Припятская геохимическая провинция, проявлялись глубокие расколы 
земной коры, интенсивный вулканизм в лайковой, эффузивной и 
оубинтрузивной фациях, а также рудо- и алмазообразование.

КРАТКАЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ И ПЕТРОХШИЧЕСКАЯ 
Ш>АКТЕГИСТИКА ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД

Микроскопическое и петрохимическое изучение каменного (керно
вого) материала показало, что среди казалось бы однообразных вул
каногенных пород Западной Волыни имеются и оригинальные предста
вители основного, ультраосновного, щелочного и даже кислого 
рядов.

ПОРОДЫ ТРАППСВОЙ ФОРМАЦИИ

Среди траппов следует различать силлы габбро-диабазов, зале
гающие в песчаниках полесской серии, покровные базальты и их туфы, 
подстилающиеся гравелит-песчаниками горбашовской свиты (а  в слу
чае их отсутствия -  на более древних образованиях) и субинтрузив
ные залежи (жилы и дайки) долерит-базальтов. Последние пересекают 
покровы базальтов так называемой берестовецкой свиты. Они развиты 
в Ровенской, Волынской и других областях Украины.

Макроскопически базальты черные с сиреневым оттенком или тем
но-серые; в отруктурно-текстурном отношении они представлены афа- 
нитовыми (излом раковистый) и мелкозернистыми разностями. Кроме 
того, в большом количестве наблюдаются миндалекаменные разновид
ности. Зачастую в базальтах нет признаков вторичного изменения. 
Иногда наблюдаются диагениэированные породы (с.Бережны). В толще 
покровных базальтов встречаются лавобрекчии коричневого цвета.
В Стырь-Стоходском междуречье породы трапповой формации подверга
лись брекчированию.

Главными минералами базальтов являются плагиоклаз (лабрадор), 
пироксен, вулканическое стекло и рудные.

Плагиоклаз. Его зерна имеют длину от 0 ,5  до 2-3 км. Иногда 
лейсты приобретают параллельную ориентировку, вследствие чего 
структура пород близка к трахитоидной.Состав плагиоклаза колеблет
ся от А л^  до Ап?д  . Крупные порфировые ввделения затронуты 
вторичными изменениями: разрушается центральная часть зерна, а по 
периферии остается лишь узкая каемка. 3 .Г.Ушакова в 1962 г. кон
статировала в эффузивных траппах альбитизацию основного плагиокла
за ( An 7 ) .

Пироксен в покровных базальтах представлен авгитом. Он обра-



эует изометричныв формы размером 1-2 мм, заполняет жнтерстицки 
между лейстамж плагиоклазов. Редко встречаются гломеропорфировые 
скопления из трех -  пяти зерен. Оптические свойства: 2V = 38 -  
5 6 ° ,  с /fy = 36 -  40 ° . В скв. 44 (участок Любешов) пироксен 
образует крупные порфироввдные ввдаления, что является редким 
для пород этой формации. Магнетит в эффузивных траппах образует 
изометричные зерна, иногда встречаются кристаллы. Он ассоциирует 
главным образом с пироксеном, но в виде включений встречается и в 
полевых шпатах. Второстепенные и другие минералы представлены 
хлоритом, карбонатом, жильным кварцем, цеолитами, а также хлоро- 
феитом.палыгорскитом, изученными В.П. Шашковой в 1956 и 1958 г г . , 
и саладонитом, изученном Б. К. Лазаренко в 1956 г . В трещинах есть 
самородная медь.

Субвулканические габбро-диабазы Припятского вала и Предгали- 
цийского прогиба (на последний в позднем палеозое налагалась 
Львовская впадина) в своем составе содержат те же минералы, что 
и эффузивные траппы, однако отличаются компонентами летучей фазы.
В частности, в большинстве разрезов габбро-диабазы содержат апа
тит (который, возможно, как исключение присутствует в эффузивных 
траппах). Кроме того, в составе габбро-диабазов сел Островцу, 
Гута-Степанская, Вел.Мидск, Перекалье, Хотешов и других в значи
тельном количестве появляется оливин.

Полевые шпаты габбро-диабазов представлены плагиоклазом и ка
лиевым падевым шпатом. Плагиоклаз основной масоы по составу более 
кислый, чем в эффузивных траппах, и отвечает ацдезину и андезин- 
лабрадору ( ) '  Вкрапленники плагиоклазов имеют размеры
2 -  4 1AI и более. В габбро-диабазах Владимир-Волынского участка 
(скв . I ,  гл . 3378,2 м) четко ограниченные кристаллы плагиоклазов 
достигают очень крупных размеров: 0 ,5  х 1 ,0  и 0 ,8  х 1,0 см. 
Текстуру региона этих пород можно назвать гигантозернистой; в дан
ном регионе она встречается исключительно редко. Плагиоклаз обла
дает резко выраженным идиоморфизмом, а пироксен занимает простран
ства между его таблицами, что характерно для офитовой (диабазовой) 
структуры основных вулканических пород. Поэтому термин "габбро^ 
диабаз" для этих пород вполне приемлем.

Кроме плагиоклазов в этих породах встречаются калиевые поле
вые шпаты. 0 развитии их на Волыни сообщали Ю.Токарский в 1929, 
В.И.Бартошевский в 1958, Е. К.Лазаренко и др. в I960 гг . , однако 
не указывая геологической привязки. Поэтому осталось не ясным, 
что имелось в ввду: эффузивные или субвулканические траппы. Только



Ю.Токарский констатировал калиевый полевой шпат (санидин) среди 
траппов карьера Берестовец. Оцнако эти породы уже относятся к па
леозойскому возрасту и по отношению к траппам являются более мо
лодыми. Калиевый полевой шпат (адуляр) обнаружен Н.В.Савченко 
■ др. в 1970 г . в габбро-диабазах участка Хотешов (центральная 
часть Припятского вала) в скв. 4-сп на глубине 384,5 м. Породы 
затронуты процессами метасоматоза (пропклитизацией, калишпатиза- 
цией), вследствие чего количество полевых шпатов увеличилось при 
резком снижении содержания пироксена, который заместился хлоритом, 
и, возможно, баститом (? ) . Измененные породы приобретают пятнистую 
серо-розовую окраску. В свежих габбро-диабазах полевой шпат пред
ставлен плагиоклазом *  60 -  65; 1 010, с = 28 -  30 ° . Его 
основность An$ t-s 7 • В пропилитизированных габбро-диабазах среди 
порфиробластов (3 х 7 мм) встречается слигоклаз. Замеры на Федоров 
ском столике (В.М.Венедиктов) показали Я 18 -  28; 1 010, с ^  =
= 3-4  ° ,  что отвечает альбиту или альбит-олигоклазу. Последний 
подтверждается дебаеграммой, на которой наиболее интенсивная ли
ния с d/п равна 3 ,1 9 , а две другие линии с меньшей интенсивностью 
2,58 и 1,820 соответственно. Химический состав метасоматически 
измененного полевого шпата определялся в ИГФМ АН УССР на электрон
ном микрозовде МАР-1 (в  %): Sity 54,0 -  64 ,4 ; к20 2 ,2  (в  отдель
ных точках 3 ,9 ) . В жильных новообразованиях калиевого полевого 
шпата по трещинкам в порфиробластах Sty 29,1 -  32,4 %; ZFe 18,4 и 
К20 9 ,2 . Кроме того, в отдельных обломках из порфиробластов поле
вых шпатов (возможно, вмещающих к2 °  9 ,2  %) рентгеноструктурным
анализом (по методу дифрактометра) установлен калиевый полевой 
шпат, соответствующий адуляру, что также подтверждается дебаеграм
мой (лаборатория рентгеноструктурного анализа ИГФМ АН УССР). Моно
клинная фаза калиевого полевого шпата из с.Хотешов (о интенсив
ностью 4,24) удовлетворительно сопоставляется с адуляром (или 
"адуляровидным калиевым полевым шпатом") из с.Балея в Забайкалье 
/4 2 / .  Химическим анализом в монофракции полевого шпата из Припят
ского вала отмечено 11,0 % щелочей (лаборатория ИГФМ АН УССР). 
Пропилитизация габбро-диабазов с. Хотешов выразилась в резком уве
личении рудных минералов. Так, из I  кг исходной пробы было полу
чено 15 г титаномагнетита, в котором химическим анализом выявлено 
16,80 % Ti02 и 79,55 2 / > .  Кроме того, в них присутствуют 0,09 % 
и 0,03 /i (данные спектрального анализа, лаборатория ИГФМ АН УССР 

В целом на примере Припятского вала отчетливо видна неодно
родность структуры метасоматичееких низкотемпературных калиевых по



левых шпатов, что, по-ввдимоыу, подтверждает предположения Лавеса, 
Ддонса и Тэйлора, высказанные в 1952 и 1961 г г . , о том, что боль
шинство низкотемпературных моноклинных полевых шпатов (в том 
числе, вероятно, и адуляр) представляют собой субмикроскопически 
едвойникованные микроклиновые домены. Для кал шипа тизированных суб
вулканических траппов Припятского вала пока не выяснены условия, 
при которых образуется адуляр. Можно предположить, что сначала 
происходит деанортизация плагиоклаза габбро-диабазов, вплоть до • 
появления чистого альбита. Затем уже при повышении подвижности 
потенциала калия на место натрия (альбита) становится калий (аду
ляр). Однако наблюдения над характером распределения в полевых 
шпатах натрия (в частности, преимущественная приуроченность калия 
к дислокационным структурам) позволяют высказать соображение о 
том, что народу с вышеизложенным механизмом могли существовать ж 
самостоятельные центры кристаллизации адуляра за  счет поступления 
гидротермальных растворов.

Пироксен в силлах габбро-диабазов присутствует в строении 
основной массы породы. Он часто замещается хлоритом и другими си
ликатами. Размер зерен его колеблется от 0,25 до 0 ,5 , иногда до 
I  мм; располагаются они в межзерновых пространствах лейст плагио
клазов, создавая габбро-диабазовую структуру породы. По ооотаву 
(2 V -  +38 ° ; с N j = 45 -  48 °) пироксен относится к пижонит- 
авгитам. На этом основании Л.Г.Вернадская в 1958 г . отметила, 
что габбро-диабазы являются одновозрастными с базальтами и вклю
чила их в Состав волынской серии.

Оливин в габбро-диабазах встречается единичными зернами и в 
воде скоплений (пять -  оемь зерен). Нередко он полностью замещает
ся буолингитом. В связи с тем что последний развивается и по ром
бическим пироксенам, вполне возможно, что в породах в единичных 
зернах может находиться и гиперстен. Оливиновые разности габбро- 
диабазов встречены в силлах с .Гута-Степанская, Владимир-Волынокий, 
Перекалье и других.

. Магнетит отмечается в двух генерациях: образованный,возможно, 
еще на раннемагматической стадии и на поздне- (или пост-) магмати
ческой .Ранний магнетит имеет правильные кристаллографические очер
тан и я^  поздний присутствует в виде мелких зерен в рудной пыли. ,

Апатит. В отличие от эффузивных траппов в силлах габбро-диа- 
базов интенсивно кристаллизовался апатит. Его длинные игольчатые 
кристаллы особенно обильны в габбро-диабазах Владимирецкого участ
ка (с.Островцы).



Кристаллизация минералов в габбро-диабазах началась с оливи
на. В нем присутствуют включения магнетита, поэтому есть все 
основания относить последний к интрателлурической стадии магматиз
ма. Затем криоталлизсвелся пироксен, а позже плагиоклаз. Апатит 
выделялся в постшгматическую стадию, так как он ассоциирует с 
вторичными минералами. С гидротермальной стадией связаны сульфид
ные прожилки галенита (Владимирецкий участок), которые по трещи
нам в габбро-диабазах сопровождаются хлоритом темно-зеленого 
цвета.

Размещение оиллов пока не поддается точной систематизации. 
Отметим лишь, что их совершенно нет в Случь-Горынском междуречье,
т .е . непосредственно на западном и северо-западном склонах УЩ. 
Наоборот, обширные тела силлов выходят на подмеловую поверхность 
в Стырь-Горынском, Стоход-Стырском и Стоход-Турьянском междуречьях. 
При этом во многих разрезах наблхщается следующая картина: там, 
где в песчаниках полесской серии есть с шиш габбро-диабазов, там 
нет покровных эффузивных траппов (частично). И наоборот, если 
хорошо развита толща базальтов, то тел габбро-диабазов (которые 
должны быть в типичном разрезе на более низких горизонтах) нет. 
Универсальной разгадки, которая бы могла объяснить эти факты, по
ка нет. Однако можно констатировать, что в распределении силлов 
габбро-диабазов решающую роль играл геотектонический режим. Пример 
тому -  северо-западный склон УЩ (Случь-Горынское междуречье). 
Отсутствие силлов габбро-диабазов здесь можно объяснить тем, что 
в верхнем рифее эта область интенсивно прогибалась, что отрица
тельно оказалось на подъеме основной магмы. В то же время зона 
сочленения Припятского вала УЩ (Стырь-Стоходское междуречье) в 
верхнем рифее представляла собой мобильную область, благоприятную 
для транспортировки магмы из глубины.

После излияния эффузивных траппов волынской серии венда на 
отдельных участках Припятского вала и западного склона УЩ происхо
дил интенсивный подъем местности, сопровождавшийся внедрением 
субинтрузивных тел долерит-базальтов (килы и дайки). Это отмечает
ся ва Подвалочиском, Берестовецком (западный склон УЩ), Ратновском. 
Медненском (Припятский вал) и Глинянском (Предгалицийский прогиб) 
участках. В с.Подволочиск (разрез скв. 16947) покровные базальты 
о глубиной сменяются интрузией долерит-базальтов. В карьере Бересто- 
вец виден выход на подмеловую поверхность экструзий долерит- 
базальтов, выраженных столбами идеальной формы ("базальтовые стол
бы"). На участке Ратно (в скв. 12) субинтрузивная залежь имеет



переходные формы к покровным базальтам: она сопровождается туфами 
н туфобрекчией. В районе с.Медное (скв. 22-г, гл. 355,0 м) субин
трузивная залежь пятнистых далерит-базальтов внедрялась в толщу 
вулканических туфов, а в с.Глиняны она активно воздействовала на 
осадочные породы (возможно, валдайской серии), превратив их в сла
бо метаморфизованные окварцованные сланцы (окв. I ,  гл. 4183,5 м).
В районе Вал.Мидск Ровенской общ. (скв. 3-м и 9-м) субинтрузивные 
образования (густо-зеленой и коричнево-бурой окраски) находятся 
в очень сложных взаимоотношениях как между собой, так и с вмещаю
щими породами.

Структура далерит-базальтов интерсертальпая, микродолериТо- 
вая, иногда габбро-долеритовая. Породы почти не содержат призна
ков вторичных изменений. К таким породам относятся траппы участ
ков Берестовец, Подвалочиск и с.Медное. Главными породообразупци- 
ми минералами субинтрузивных далерит-базальтов являются плагиоклаз 
(лабрадор), пироксен (авгит) и магнетит. От эффузивных траппов они 
отличаются четче выраженной структурой раскристаллизации, а  также 
геологическими условиями залегания. Размер порфиробластов плагио
клаза 0 ,5 -0 ,8  мм. Темно-серые долерит-базальты пересекаются жила
ми 0 ,2 -1 ,0  см коричнево-бурых субинтрузивных пород (участок Бе
рестовец) .Долерит-базальты Берестовца содержат плагиоклазы двух 
генераций, причем они отличаются количеством анортита Долерит- 
базальты Медненского участка имеют оригинальную пятнистую окраску 
(текстуру) за счет пойкилитовой структуры: порода содержит крупные 
гломеробластовые зерна пироксена, испещренные пойкилитовыми вроот- 
ками плагиоклазов ("пятнистые долерит-базальты").

Постэффузивные долерит-базальты субинтрузивной фации совер
шенно не содержат апатита, что их отличает от. габбро-диабазов оуб- 
вулканической фации (фото 3).

По химическому составу траппы Припятского вала и смежных 
участков отличаются друг от друга не очень сильно. Более сущест
венным является повышение кремнистости пород (к северо-западу от 
Ратновского блока) в Брестской впадине /4 4 / ,  где в разрезах эффу
зивных пород венда (скв. 12 к) появляются средние вулканогенные 
образования, представленные ацдезит-базальтами, андезитами и ан- 
дезит-дацитами, вплоть до появления липарит-дацитов. Даллениты 
встречены на участке Подволочишс (фото 4 ).

Химизм траппов Волыно-Подолии изучали Н.Е.Стрелкова, Г.П.Шра- 
менко в 1955 г . , 0. В. Крашенинникова в 1956, Л. Г. Вернадская в 
1958, Е.К.Лазаренко и другие в I960 ., 3 .Г.Ушакова в 1962, Б.Я.Во^



Т а б л и ц а  25. Химический состав вулканогенных пород Нрипят- 
ского вала и других участков ( трапповая формация). % _______

Компонент I 2 3 4 5

Si02 48,20 48,82 44,10 47,20 48,79
по2 1,62 2,27 2,60 2,21 1,39
лгг°з 15,30 13,56 15,72 13,40 15,85
Fe2ff} 5,22 4,72 8,46 6,34 5,37
Fe0 „ 7,99 8,70 3,80 7,91 6,34
Мпв 0,21 0,21 0,24 0,35 0,29
MfO 5,28 5,94 6,59 7,78 6,03
CaO 9,24 9,26 7,03 8,40 8,91
NCtyO 2,31 2,24 2,48 2,47 3,18
к2о 0,68 0,80 1,56 0,41 1,63

V s 0,38 0 ,25 0,68 0,20 0,47
$0, 0,04 0,06 0,10 0,17 -

H20 f 2,18 - 2,25 1,83 1,86
w - 1.34 - - -

П .п.п. 2,02 1,67 3,14 1,63 -

cot 0,21 0,18 0,38 0,47 -

s - 0 ,01 - • - -
Сумма 100,91 100,00 99,13 100,57 100,00

Дополнительные характеристики

feO/M fff 0 ,8 1,12 0 .3 0 ,6 0 ,6
Feff/Mgff/CaO 1 :1 ,2 5 :1 ,5 1 :1 :1 1 :3 :2 1 :1 ,5 :1 ,25 -

F efi tFea+*ffff
52,3 50,04. 39,3 50,0 44,9

FtoiO +A20 55,0 36,7 1.6 156,6 116
f t# :  Mf0 

Ftfi/FeQ ' 0 ,29 0,24 

Коэффициенты по A.H.

1,00

Заварицкоку

0,35 0 ,4

a ' .3 ,3 6 ,3 4.5 3,2 5 ,8
3 29,8 23,0 '28,6 33,5 26,9
c 4,1 6 ,2 4.2 3,1  . 7 ,3
S 62,8 59,5 62,7 60,2 60 ,0

/ 37,7 46,0 -  31.2 33,8 36,7
33,6 37,1 47,0 42,6 44,2

c ' 28,7 16,9 21,8 23,6 19,1
n 84,0 . 80,0 71,5 91,0 80,0



Компонент I 2 3 4 5
t 2 .4 3,44 4 ,3 3,4 -
<? 8 ,4 14,6 15,2 8,6 -

0,83 0 ,2 12,2 10,9 и
а/с 0,82 1,02 1,07 1,03 -

П р и м е ч а н и е :  I  -  базальты Пршятского веша и западно
го склона УЩ (шесть анализов, по Н.А.Савченко); 2 -  базальты неизме
ненные Ровенской обл. (18 анализов , по З.Г . Ушаковой); 3 -  габбро-

Йиабазы Пршятского вала и западного склона УЩ (14 анализовг по 
. А. Савченко), 4 -  базальты каменской свиты иго-западного оклона 

УЩ (три анализа,по Н.А.Савченко и Э.Я.Жовинскому), 5 -  средний 
мировой базальт (161 анализ,по Дэли)

ловник в 1966, 1971, 1975, Н.А.Савченко в 1964, 1966, 1968 и 
1976 г г . Здесь приводятся дополнительные ю те риалы по химизму трап
пов Пршятского вала и соседних участков, нередко залегапцих в 
различных структурно-тектонических зонах.

В химическом отношении числовые характеристики ( / 7 = 5 - 9 ,
Ъ = 23 -  31, с = 5 -  8) эффузивных траппов участка Рафаловка (рас
полагавшегося вдоль древнего, доволынского края западного склона 
УЩ) близки к коэффициентам нормальных платобазальтов других регио
нов. Некоторые отклонения связаны с изменением основной массы по
род (табл. 25).

Соотношения FeO, Муй и СаО в породах близки к 1 :1 :1 ; зна
чения а/с < I ,  что свидетельствует об их слабой щелочности. Покров
ные траппы участков Городок и Гусятин (юго-западный склон УЩ) от
личаются большей основностью ( $i02 45 -  47 %), повышенной магне-
зиальностью ( МуО 6 - 9 / 6 )  по сравнению с эффуэивами на западном 
склоне УЩ ( Si#2 48 -  50 и МуО 4 -  6 %). Габбро-диабазы субвулка
нической (гипабиссальной ) фации западного склона УЩ (с.Островцы) 
характеризуются высокими основностью, магнезиаЛьностъю, нередко 
титанистоетью. В породах установлено высокое содержание летучих 
(фосфора, воды), что обусловлено наличием апатита: в.габбро^диа- 
базах P20s  0 ,68 по сравнению с 0 ,38 в покровных эффузивах. Габбро- 
диабазы с.Гута-Степанская по отношению а/с (1 ,2  -  3 ,5) образуют 
субщелочную субформацию региона. С ними оходны габбро-диабазы 
участка Хотешов в центральной части Пршятского валд. Их оходство 
определяется высокой основностью, титанистостью ( Т / ^  3 ,23-3 ,58 %), 
магнезиальноетъг, щелочностью и значительным количеством фосфора 
(0 ,92 -1 ,72  %), на основании чего их также следует относить к суб- 
пелочной субформации (субфации) вулканических пород.



Т а б л и ц а  <х>. Циактеристика меди в траппах рифея и вен
да западного склона УЩ и Припятского вала (по данным спектраль
ных а н а л и з о в ) _________________________________ _______________

Порода Количество
определений

Ыедь, % Участок

Базальты 9 0.001-0 .02
0,007

Ратно

N 17 0.006-0 .01
0,007

Любешов

Туфы базальтовые 12 0 .003-0 .08
0,01

Любешов, Ратно

Габбро-диабазы 22 0.0008-0.013
0,035

Островцы

П р и м е ч а н и е :  I .  В числителе -  пределы колебаний, в 
анаменателе -  средние значения. 2. Анализы выполнены в лаборато
рии ИГОМ АН уосГ

Эффузивы участка Любомль (бассейн р. Зал.Буг) по сравнению с 
эффузивными траппами участков Гусятин и Городок имеют меньше крем- 
некислоты, глинозема и извести при равной сумме щелочей (соответ
ственно 2,73 и 2,88 %). Покровные базальты западного склона УЩ 
содержат на I  -  3 % этих оксвдов больше при равном количестве ще
лочей. Базальты учаотков Любешов (Украина) и Малорита -Черняны 
(Белоруссия) вполне сопоставимы между собой, при этом соотноше
ние FeO/Mj0/£a0 У них близкое и составляет 1 :1 :1 .

Траппы Припятской геохимической провинции по главнейшим пет- 
рохимическим характеристикам (  fs fi/мдо/СаО; а /с : а, 4 с и д р .) доста
точно близки между собой и по соотаву отвечают нормальным платоба- 
задьтам древних платформ. Наряду с этим среди них отчетливо выде
ляется субформация оубщелочных траппов субвулканической (гипабис
сальной) фации3 , которые отличаются от эффузивов большими основ
ность!), титанистосты), магнеаиальностью, щелочностью и бсшее вы
соким содержанием летучих (фосфора, воды). Для субинтрузивных трап 
пов последние не характерны. Эффузивные и гипабиссальные траппы 
отличаются содержанием меди (табл. 2 6 ).

Приуроченность субвулканических и эффузивных траппов с несксшь 
ко различным минеральными составами (в общем-то к единой структур
но-тектонической зоне -  Припятскому валу и западному склону УЩ) 
свидетельствует о небольшом разрыве во времени их внедрения в 
верхние слои земной коры.

" 3 М.П.Орлова, Л.А.Полунина. Габбро-диабазы Припятского вала
(см. "История развития и минерагения чехла Восточно-Европейской 
платформы" под ред. Ю.Г.Старицкого. Л. Недра. Л.0.1981. с . 47).



После завершения волынокой (веадской) вулканической фазы, 
с которой связаны траппы, на территории волыно-подольской части 
Восточно-Европейской платформы происходило углубление расколов 
земной коры до верхних частей мантии. Об этом свидетельствуют мей- 
мечиты и пикриты порфиритовые, которые внедрялись (участки Бере- 
стечко, Владимир-Волынский, Рад свичи) вдоль ослабленной зоны раз
ломов между Припятским валом и Предгалицийским прогибом. Этот про
межуток времени был благоприятным для внедрения кимберлитов.

Последующая герцинская тектоно-магматическая активизация 
затронула почти все тектонические швы Припятского вала, в связи 
с чем внедрялись субвулканические породы щелочно-ультраосновной -  
щелочио-базальтоидной формации. Материалы радиологического дати
рования позволяют их связывать со средне -  позднедевонским време
нем, коцца происходила коренная перестройка структурного плана 
Восточно-Европейской платформы (Д.В.Наливкин, Г.Д.Афанасьев, 
В.И.Гоньшакова и д р .) .

Присутствие ортофировых (лейцитовых) туффитов среди верхне
силурийских известняков вдоль западного склона У1Д не вызывает 
сомнения в том, что здесь проявилась каледонская вулканическая 
фаза, хотя и в незначительных масштабах. Наиболее интенсивные 
вулканические проявления произошли к северу от Припятского вала, 
в частности в зоне оочленения Белорусско-Мазурского массива с 
Балтийской синеклизой.

Эффузивные (субвулканические ?) ультраосновные породы разви
ты на участке Берестечко (юго-западная окраина Восточно-Европей
ской платформы). Здесь под алевролитами ццовского горизонта валдай
ской серии в инт. 2016,6 -  2267,0 м вскрыта эффузивная вулканоген
ная толща (предположительно) волынской серии венда. Среди них на 
глубине 2057,0 м присутствуют серо-фиолетового оттенка вулканиты 
типа меймечитов или пикритовых порфиритов. По данным химического 
анализа в этой толще установлены (в %): Si#2 38,88; по2 0 ,62; 
A tfi  7 ,56 ; Fe203 4 ,30; FeO 9 ,30 ; м*0 0 ,24 ; MfO 21,59; 5 ,30;
№z 0 0 ,77 ; н20  0 ,10 ; Р2 05  0 ,03; S 0 ,1 5 \ 0 ,50 ; п .п .п .
6 ,14 ; С02 0 ,50 ; Сг2°3 0 ,30; сумуи 99,89. В состав породы вхо
дят оливин, ромбический пирокоен (гиперстен), фелвдшатоиды и 
рудные минералы. Некоторые разновидности пород содержат до 25,00 % 
МуО , что позволяет предполагать либо далеко зашедшую дифференциа

цию базальтовой магмы, либо внедрение очень глубоких мантийных 
выплавок. Эффузивные гипербаэиты по химическому составу наиболее 
близки к слюдяным перидотитам, о чем в 1954 г .  писал Г.Розенбуш;



кдж меймечитам (по данным В.И.Гоньоаковой н Л.С.Егорова за  1968 г . )
По отношено) к покровным и гипабиссальным траппам на терри

тории Припятакого вала устанавливается секущий контакт жильных 
пород щелочно-ультраосновной -  щалочно-базальтоадной формации, 
возраот которых в 1979 г .  калий-аргоновым методом (Н. А. Савченко, 
Ф.И.Котловская, Ю.С.Гончарук) определен в 305 , 326 , 350 , 365 млн. 
лет. Эти цифры подтверждают позднепалеозойский возраст вулканитов.

Породы щелочно-ультраосновной -  щелочно-базальтовдной форма
ции. На территории Припятского вала и прилегающих участках Волыно- 
Подолии установлено около 100 точек жильных проявлений щелочно- 
ухьтраосновных -  щадочно-базальтовдных пород. Первое жильное пере
сечение потока покровных траппов было отмечено в 1964 г .  в бассей
не р.Стоход в скв. 64 на глубине 83,0 м на участке Березичи. Мощ
ность прожилка 0 ,02 м. Структура породы близка к офитовой. Контак
ты о вмещающими базальтами интрузивные.

Субвулканические и субинтрузивные тела приурочены к различ
ным структурно-тектоническим зонам и определенным стратиграфиче
ским уровням. Наблюдаются они главным образом в пределах силлов 
габбро-диабазов, затем в гравелит-песчаниках горбашовской свиты, 
а  также пересекают толщу покровных траппов волынокой серии венда , 
(рис. 5 ,6 ; фото 5 ,6 ) . Водимого залегания жил и даек этих субвул- 
каничеоких пород непосредственно в песчаниках полесской серии 
верхнего рнфея не отмечалось. Вероятно, это можно объяснить тем, 
что порции магмы, образовавшие жилы и дайки палеозойских щелочных 
пород, внедрялись только по полостям подновленных трещин (некков), 
которые в рифее и вееде использовались траппами.

В пределах Принято кого вала палеозойские вулканические по
роды развиты на участках Медная,Пища,Згораны,Белин,Хотешов,Конобвль 
Камэнь-Каширокий 9 Любешов, Березичи, Маневичи, Колки, Лобна, Кухотская 
Водя,Перекалье;в зоне сочленения западного склона УЩ и Припятского 
вала на учаотках Рафаловка,Вел.Мждск,Гута-Степанокая,Оотровцы, Но
вый Чарторийок, Горынград, Клияины; в зоне сочленения Львовской впа
дины с южным бортом Припятского вала на учаотках Овадно (Радовичи), 
Владимир-Волынокий,Бервотечко,Лхтовеж,Глиняны, а кроме того ,в  зоне 
сочленения юго-западного склона УЩ с Молдавской плитой и.Причерно
морской впадиной (особенно в пределах последней).

Рассмотрим краткую геологическую характеристику щадочно- 
ультраосновных -  щелочно-базальтовдных пород.

Пикриты и меймечиты темно-бурые, зеленоватые, мощность их 
более 10 м. Возраот 50Q млн.лет. Взаимоотношения о окружающими 
породами не вполне ясны; в разрезе преобладают фяжтдоппятподнмя



Пякритовые габбро-диабазы мощностью 0,08 м в сихле габбро- 
диабазов; г.Владимир-Волынский, инт* 3379,1-3379,9 м, окв. 1.

Коричневый лампрофир щелочной (мончикят); мощность 4 ,2  м. 
Сечет склл габбро-диабазов в отложениях верхнего рифея; с .Г ута- 
Степанская, инт. 87,2 -  91 ,4 , скв. 2.

Светло-коричневый щелочной базалътоид, мощность 0,10 м. на
ходится в подошве сипла габбро-диабазов; с.Островпц, инт.13б,1- 
136,2 м, скв. 2 -г .

Серый тоахцдолерит, мощность 4 ,0  м, возраст его 290 млн.лет. 
Отмечен в кровле волынской серии вецда; Горнньград-2, инт. 153,0 -
157.0 м, скв. 76.

Серый щелочной базалътоид (с  фельдшпатоидами), мощность 0 ,5  м, 
залегает среди базальтов волынской серии вецда; с.ьерестовец, 
инт. 156,5 -  157,0 м, скв. И З .

Светло-коричневые щелочные базальтоцды (лейцититы), мощ
ность 1,9 м. В их кровле находятся базальты, а  в подошве песчани
ки горбашовской свиты вецда. В скв. 117, инт. 150,0 -  159,0 м -  
серые щелочные базальтоцды (аналогичные находящимся в скв. 134), 
мощность 9 ,0  м. В их лежачем боку -  песчаники горбашовской святы; 
скв. 270. инт. 380,0 -  371,5 с. Серые щелочные базальтоцды, мощ
ность 1,5 м. В их кровле располагаются туфы базальтовые волынской 
серии вецда, с.Рафаловка, инт. 216,7 -  228,6 м, скв. 134.

Секущий светло-серый латит в ацдезят-базальте (?) темно-фио
летовом, мощность 1,1 м. Отмечен среди вулканогенных пород волын
ской серии: в инт. 123,6 -  129,8 м -  щелочной базалътоид серый 
(лейцитовый фонолит ? ) ,  мощность 3 ,2  м, с.Ввдерта, инт. 150,4 -
151,5 м, скв. 7 -г .

Темно-коричневый щелочной баэальтоцд, мощность 0,02 м на глу
бине 83.0 м; пересекает толщу базальтов вецда; с.Березичи, инт.
79.0 -  §1,5 м, скв. 64.

Дайка с е р а  щелочных баз&льтоцаов (с  нефелином), мощность
4 ,1  м, в подошве -  силлы габбро-диабазов, которые размещаются сре
ди песчаников полесской серии верхнего ряфея. Условия залегания 
не вполне ясны, так как здесь же присутствуют -фельзиты; скв. Мо- 
стище-4-сп, инт. 335,0 -  337,6 м. Есть карбонатные породы.

Вулканические офиты ( серпентиниты) под отложениями сеномана 
верхнего мела (по 36. Суйковскому, 1945) в  скважине с.Камень-Ка
ширский.

Фельзит афанитового облика, коричневый, мощностью 0 ,7  м; в 
подошве с и л а  габбро-диабазов с.Хотеиов, инт. 432,8 -  433,5 м, 
скв. 6-сп.

Темно-серый тешенит, мощность 0,15 м, инт. 521.2 -  525,2 м, 
скв. I I ;  отмечен среди вулканогенных пород волынской серии; пе
пельно-серый щелочной базальтом , мощность 0,05 м; с.Р&тно, 
скв. 15, инт. 288,5-288,58 и 289,1 м.

Пепельно-серый щелочной баэальтоцд. Отмечен в траппах волын
ской серии; участок Береставец, карьер, глубина 2-3 м.

Серый щелочной баэальтоцд (галыса в- туфах волынской серии); 
с. Радовичи, инт. 676,3-676,7 м, скв. I .

Серый щелочной баэальтоцд, мощность 9 ,0  м, возраст 220 млн.



л ет , отмечен в базальтах венда; с.Горохов, инт. 2543,0-2552,0;
2511,0-2523,0 м, скв. In .

Серые щелочные базальтовды, мощность 18,0 и 62,0 м; находят
ся в базальтах венда; с.Литовеж, инт. 3832,0-3850,0 м; 3754,0-
3816,0 м, скв. I .

Силл вулканических пород; взаимоотношения о сиялом габбро- 
диабазов не ясны; с.Овадно, инт.1337,0-1358,0 м, скв. I .

Щелочной баэальтовд с оливином, в инт. 4330,4-4385,4 м -  
пикритовый порфирит; мощность не установлена. Размещается ниже 
балтийской серии нижнего кембрия. По-ввдимому, эти породы оказы
вали контактное воздействие на вмещающие отложения, так как здесь 
встречены кварциты, возможно, за счет алевролитов валдайской се
рии венда, участок Глиняны.

Светло-серые трахиты, брекчия, инт. 622,0 -  626,0 м .скв.2191; 
обломки вместе с песчаниками горбашовской свиты; 775,7-776.0 м -  
серые трахвдалериты, находятся в обломке габбро-диабазов; 872,5 -  
972,7 м -  серый щелочной оазальтовд, мощность 0,20 м; участок Но
вый Чарторийск.

Серо-зеленоватая щелочно-ультраосновная (?) порода, мощность 
0 ,4  м; отмечена в базальтах волынокой серии венда. В инт.268,0 -  
272,9 м -  дайка желто-коричневых трахитовдных фонолитов, мощ
ность 4 ,9  м; находится в песчаниках горбашовской свиты волынской 
серии венда; с . перекалье ,скв . 954.

Обломки пепельно-серого ортофира, мощность 0 ,4 ; инт. 127,4 -
133,5 м. скв. 67, из осадочно-карбонатной брекчии; скв. 724, 
инт. 150,0-150,5 м -  обломок светло-серого латита.мощность 0 ,10 м, 
отмечен в брекчии, в которой участвуют обломки песчаников полес
ской серии верхнего рифея: щелочной базальтоад в габбро-диабазах, 
скв. 839, инт. 168,0-168,1 м; с.Кухотская Воля.

Бурый трахитоадный фонслит, мощность 0,05 м. скв. 827, 
инт. 251,85-251.90 м; отмечен в силле верхнерифейских габбро-диа
базов; участок Лобна.

Эруптивная брекчия аадезит-базальтов, сцементированная щелоч
ным базальтоидом, инт. 96,1 -  101,5 м. скв*. 3; найдена среди ту
фов базальтовых; щелочной базальтоад (лейцитит) темно-фиолетовый, 
мощность 3 ,1  м, инт. 220.7 -  223,8 м. Отмечен среди пород волын
ской (?) серии; участок Лозки ,ск в . 3 -2 .

Жила серого микросиенита, мощностью 0 ,2  м; найден в темно
серых диабазах "побужского1' типа, волынская серия, инт. 91.25 -  
91,45 м. Здесь Н,А.Савченко в 19ьЗ г , обнаружены обломки Сили 
ксенолиты) темно-серых гарцбургитов (бронзитити) возрастом 
1840 млн.лет; участок с.Мтсаиловка , скв. 12592.

Ортофир темно-серый с пятнами, мощность 0,11 м; отмечен в 
отложениях верхнего рифея. Взаимоотношения с породами не вполне 
ясны; темно-серый трахидолерит ортоклазовый. мощность 0 .11 м, 
в составе полесской серии,инт. 366,8 -  388,2 м, скв. 2186; 
участок Серхов.

Тешенит темно-серый, мощность 19.0 : 4,9 и 1,5 м, скв. 9-М, 
инт. 46,0 -  65,0 ; 75 -  80 ,7 ; 112,0 -  П 3 ,5  и; гибридная темно
серая, часто красная магматическая порода (типа щелочных габброи* 
дов). мощность 3 ,0 ; 15,1 и 1 ,3 м, инт. 72 ,8  -  75 ,8 ; 96,9 -  112,0 
и 113,5 -  114,8 м. Внедрившаяся интрузия представляет шток. 
Согласно документации Н.Е.Стрелковой (в скважине за  1955 г . ) ,  в



боковой контакте залегают аяевро-пеочаники валдайской серна, в
подошве -  н е с ш а я  полесской серна, а  в  кровле -  рыхлив---------
верхнего нала. До 50 £ объема вскрытой горной массы ( "
породы)
Надек.

превращены в вязкую красно-бурую глину; участок

дне породы 
гн$рщдноГ 
’ок вел.

Светло-серые щелочные баэальтоеды с зеленоватш  оттенком, 
содераащне многочисленные шлиры ("капли”) хлорнтизированных ультра- 
базнтов. Размер последних от 0 ,5  х 0 ,5  до 1 ,0  х 3 ,5  он. Их форма 
разнообразная: эллипсоидальная, падочко-и каплевидная, а  такие 
в веде мелких шариков (2  х 2 tai). На контакте некоторых шлиров -  
реакционные строчки, ннт. 154,4-154,3 ы, скв. Б -9 , участок Ратно,

Кроне указанных субвулканичеоких тел в  пределах Пршятской 
геохимической провинции, а  такие западного ■ юго-западного скло
нов УЩ развиты субвулканическяе тела оалеозойокаго возраста. Опре
деление возраста подтверждается тем, что субвулканические тела 
залегают в стратифицированных толщах (в  частности, в извеотняках 
п аргиллитах силура):

Светло-серые ортофнровые туффнты скв. 78, вит. 195,0 -
200,0 к  г.Ковель

Ортофнровые туффнты, с.Бедны, скв. 6 -г,инт 197,0 -  201.0 ы. 
Ортофитовые туффнты, с.Здомысль, скв. 40, ивт. 210,0 -  216,0 м. 
Светло-серые ортофнровые туффнты с биотитом с.Гуща, окв. 4015,
ИНТ. 761,0 -  7§ЗТ6; 927,0 ^ 3 2 , 0  м.

Ортофнровые туффнты. с. Стенкарнчн, окв. 4109, ннт. 449,0 -
451.0 м. Ортофнровые туффнты, г.Луцк, окв. I ,  ннт. 582,5 -  
583,2 м. Ортофировый туффит, с. Берестечко, .скв. I ,  ннт. 1100,2 -
1105,5 м. Ортофнровые туффиты, с.Горохов, скв. 1 ,п , инт. 1556,5 -
1117.0 м. Ортофиры, с.Боцяновка, ннтТ 9 9 ,5 -9 9 ,6 ; 1СЮ.5 -  101,2 н
102,6 -  103,0 м (по Зб.-Суйковскоцу). Ортофнровые туффнты,г.Ковель, 
скв. 402, гл. 190,0 ы.

Ортофнровые туффиты,г.Брест, скв. K -I, инт. 517.0 -  519,0;
580,0-594,0; 639,0 -  642,0 : 718.6 -  720,0 м. В окв. А-Ю, 
инт. 715,0 -  718,0 и; 709,0 -  7 i2 ,0  if -  то же.

Ортофнровые туффиты, с. Гусятин, окв. II673 , инт. 72,0 -
73.0 и. Ортофнровые туффиты, о. Новоселки, скв. Бучач-2, инт. 684,0-
889.0 м. Ортофнровые туффиты, с.Завадовка, скв. I .  инт. 1414,0 -
1416.0 м. Ортофнровые туффиты, с.Дарабаны, скв. 13752, инт. 76,0 -
------  “ - --------------- .Дорохов, СКВ. I ,  инт. ^58,3 -

с. Корнешты, скв. 14, инт. 472,9 -  
.Путои, скв. 3 , инт. 771,0 -  772,0 м.

Лампрофиры в черных аргиллитах силура, мощность 3 ,0 : 3 ,2  ■ 
4?17Мб С‘47^0 б СКВ‘ 106’ 4600,0-4597,0; 4713,0-4716,5;

Лашрофиры, мощность 22 ,0 ; 4 .0  и 5 ,0  ы: с.Казаклия, окв.. 1-к, 
инт. 3263,0 -  о285,0; 3285,5 -  32& ,5  н 3304,0 -  3309,0 м.То яе -  
в аргиллитах силура.

За пределами Првпятокой геохимичеокой провинции известны 
дайки ыикроовевнта в силурийских известняках;( г.Ольштин, скв. 1-£Г, 
io n . 2163,0 -  2182 ,0м );,и  дайка диабазов в песчаниках нижнего ’ 
кембрия, (инт. 2:293,0 -  2296,0 и 2300,0 -  2307,3 м ). Кроме того 
отмечена дайка сиенитов в оняуре, Чудское озеро (западный берег).

Таким образен, приведенный материал свидетельствует, что в



Т а 6 я  ■ ц*а 27. X am eo ic if состав вулканогенных *  оубвулканн- 
чеаких порея Пршятокого ваш в других учаоткав, обогащенных Мдо 
(щелочно-ультраооновная - щелочно-баз&льтощдная формация)

Компонент 2 3 4 5 6 7

щ 44.17 44,36 36,17 44,98 42,27 39,51 46,41
по2 2,12 1,79 5,05 5,04 3,96 4,79 2,23

10,22 13,26 15,52 15,42 15,75 13,47 14,26

Fti° i 8,56 7,10 8,12 6,53 9,28 10,72 4,10
FtO 6,29 5,43 1,83 1,15 1,98 1,11 6,82
МпО 0,08 0,05 0,16 0,09 0,10 0,16 0,26
M f0 12.52 11,63 15,75 13,78 12,57 14,40 10,43
CaO 3,70 1,65 2,26 1,13 1,98 I . I 3 4,98
*е20 0,85 1,55 0,45 1,14 2,48 0,53 2,75
КдО 1.60 1,45 3,19 4,24 1,36 4,36 2,24

so&t Нет 0,05 Следы Следы Следы Следы 0,03

fii°S 0.40 0,10 0,67 0,66 0,57 0,69 0,27
0,38 3,87 1,00 1,05 1,63 1.34 0,36

D .n.n. 6 ,84 7,34 8,43 7,12 5,99 7,40 4,23
COt 0,56 0,48 1,04 0,34 0,20 Следы 0,07
F - - 0,04 0,04 0,04 0,05 -
JfiO - - Следы Следы Следы Следы Следы

Crt°3 - - - - - - -
Суша 100,39 100,00 99,76 99,73 100,18 99,67 99,58

Коэффициенты по А.Н.Заварпцкоцу

a 4 .3 5 ,0 5.7 8,2 7 ,3 7 .4 9 ,4
J 36,6 41,0 45,7 37,5 39,5 42,3 29,6
e 4,7 2 ,0 2,6 I . I 2,5 1.5 6 ,0
s 54,5 62,0 46,0 53,2 50,7 48,8 56,0
o ' 1.0 22.4 21,5 23,6 22,4 18,3 -

e ' - - - - - - 3 ,8
/ 38,3 28,0 19,5 17,1 24,5 24,2 35,2
m* 60,7 49.6 59,0 59,3 53,1 57.1 61,0
7t 44 62 17 28 73 15 66
r 20,9 К , I 15,0 14,2 19,8 20.1 12,3
t 3.4 3 ,0 9 .6 7,7 6,6 8 ,3 3 ,5
a -4 .3 -8,0 -16 ,3 -П.1 -15,7 -18,7 -11,8
a/c 0,9 2.5 2 ,2 7.4 2,9 4,9 1 ,8



Кошоневт 8 9 10 II 12 13 14

** 33.63 45,86 41,77 41,76 45,47 48,30 46,03
щ 5,20 1.43 3,51 3,16 I.I6 0,78 3,60
Mt° s 16.21 11,58 15.82 14,00 14,83 16,84 12,88
Ъ Ъ 15.04 9,08 10,98 14,72 6,63 2,82 6,68
W 2.16 4.68 2,37 0.43 3,71 7,72 8,21
МпО 0,17 0,19 0.35 0,65 0,19 0,16 0,19

П.86 11,29 8,31 10,68 10,89 Ю.ЗЗ 10,64
W  .. 1,60 1,76 3,74 2,46 7,78 10.12 0,92

0,37 2,00 2,62 2,06 1,80 2,00 1.20
V 1,76 3,47 2,00 2,62 0,80 0,50 1.Ю
*М* 0,04 0,06 0,07 Ожедн - 0,02 -
рл 0,83 0.63 0,63 0.61 0,22 0,11 0,27
*rrur/> 2,78 2,61 1,36 2,03 4.06 0,24 1,70

Q.O.B. 8,03 4,64 4,92 5,07 2,61 1,00 6,50
сог 0,14 0,66 0,07 0,36 0,22 0,33 0,18
F - - - - - - -
МО 0,01 На обо. На аСа. На обо.. 0,01 -

Crf Os 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,00 0,03
Оуша 99,64 69,84 99,66 99,72 100,32 100,23 100,10

Коаффщкввм во Л.А.Заваршри>ф
а 3,4 9,6 9.0 8,4 5,4 5.0 4.3
Ь 51,0 33,6 33,6 36,2 31,4 31,5 33.2
с 1.9 2,2 4.9 3,3 7.8 8,0 6.4
5 43,7 54,3 52,5 51,6 55,4 55.5 56,1
а ' 29,6 5.7 И .4 13,3 - - -
с - - - - 7.1 13,4 3,0

. /' 30,4 36,9 36,8 31,1 31,2 31,2 42,2
т 1 40,0 57,4 51,8 50,1 61,8 55,4 55,0
П 23 46 67 54 76 86 61
/ 25,8 23,0 29,1 35,3 18,7 7.4 17,3
t ' 1,0 2,3 5 ,9 5.3 1.8 1.0 5,5
9 -21; 8 -12,8 -13,9 -16,5 -7,8 -7,0 -2,8 «

а/с ' 1,7 4.3 1,8 2,5 0.6 0,6 0,7



Продолжение $абл. 27
______ I_______ 1_

Компонент 15 16 17 18 19 20 21

SiOj 42,37 42,25 42,94 43,4 48,79 39,00 48,83
щ 1,61 2,08 1,68 3,36 0,33 1,21 1,56

*Ws 14,93 12,67 14,20 15,01 13,99 19,32 14,73

4 * 7,34 10,89 10,33 4,93 2,55 6,30 6,08
FeO 6,17 3,73 2,65 5,21 8,36 4 ,3 0 5,31
МпО 0,19 0,23 0,31 0,20 0,07 0,20 0,25
ЩО 14,77 10,44 10,60 12,53 10,55 10,40 10,75
CaO 0,34 1,26 5,55 0,43 8,20 I , X 4,20
Mat O 3,10 3,48 2,46 4,97 0,87 2,10 3 ,20
к20 0,72 0,97 0,61 2,67 2,52 0,20 0,92

0,07 0,39 0,60 0,03 0,13 0,01

¥ s

П .п.п .

0 ,18 0,18 0.18 0,44 0,20 0,12 0,24
1,00 3,45 3,36 0,81 0,14 0,75 5,14
7,36 7,55 4,14 5,12 3,07 7,51 3,96

co2 0,34 0,48 - - 0,62 0,59 0,13
F - - 0,95 - - - -
m 0,02 Океан 0,01 - - - -
Crf O$ - 0,02 - - - -

Gyш в 99,70 99,81 100,38 100,19 100,09 

Коеффкцненты но А.Н.Заварицкому

100,43 100,31

a 7 ,7 9 ,7 •6,4 14,4 5 ,5 4,7 9 ,0
b 36,2 32,6 32,3 43,0 31,4 49,8 31,4
c 6 ,7 4 ,9 7 .0 0.4 6 ,8 1.7 5 ,4
3 49,5 53,0 54,3 51,2 56,3 43,8 54,2
a ' - - - 12,4 - 34,4 3 ,2
c‘ - - 0,9 - 10,9 - -

/ 31,3 42,3 38,6 26,6 31,8 31,4 35,5
mf 68,7 57,7 60,5 61,0 57,3 34,2 61 ,3
n 71 84 90 73 33 94 84
<r 17,3 30,2 29,4 11,8 6 ,3 10,3 17,5
t 3 .1 3,7 2,7 5,5 4,9 2,4 1,5
« -2 4 ,2 -14 ,1 -1 .2 -2 6 ,8 -5 ,2 -23 ,5 -1 5 ,0
a/c 1.1 1.9 0-.9 36,0 0 ,8 2 ,8 1.6



Компонент 22 23 24 25 26 27 Средний 
химичес
кий со- 
отав
л = 27

ио2 32,79 42,70 42,93 31,01 49,38 40,04 42,29
пог 0,41 1,18 1,00 0,00 1,48 1,53 2 ,2 2 .

* h ° i 6,06 14,76 16,48 7,42 13,53 7,64 13,70

Fet° i 7,30 .8,43 8,79 4,55 6,07 9,68 7,89
FeO 7,09 5,07 5,03 8,17 2,89 8,02 4,88
МпО 0,17 0,42 0,32 0,18 '0 ,1 6 0,26 0,19
MfO 15,03 10,91 Ю Д8 16,37 10,35 14,60 12,00
CaO 10,75 4,21 2,23 10,68 1.74 3,63 3,68

0,60 2,57 2,06 0,69 4,24 1,01 1,97
K20 0,18 1,26 3,50 0,05 1,20 0,24 1,72

0,02 0,00 0,06 0,00 He обн.. 0,10 0,06

V s 0,40 0,12 0,45 0,09 - 0,06 0,34
W  rurp 8,18 4,18 2,06 6,36 . 2,27 6,89 2,64

П .п.п. 10,12 2,93 3,59 7,71 5,86 6,40 5,77
сог 1,40 0,70 1,05 6 ,51 He обн.. 0,35 0,62
F - - - - - - 0,02
W 0,01 0,001

Cr2°3 - - - - - 0,02 0,001

Jyiata 100,48 99,44 99,72 99,69 99,17 100,47 99,99

Коэффициенты oo А.Н.Заварицвоцу

a 1.6 7 ,2 9 ,5 1,6 И . 2 2,7 7 .0
i 55,0 35,5 37,6 54 ,4 28,7 43,8 36,0
0 3 ,6 6 ,2 2,5 4 ,8 2 ,1 4 ,0 4.6
S 40,0 52,6 50,4 39,3 58,0 49,5 52,4
a ' - 6 ,0 19,7 - 10,2 - 7 ,4
c' 25,4 - - 17,8 - 1.8 -

/ ' 25,4 37 ,8 33,7 25,2 28,2 38,5 33,2
m> 4 9 ,2 56 ,2 46,6 57 ,2 61,6 59 ,8 59,4
n 87 82 46 100 84 86 62
4 ■' 12,1 22Д 21,2 ' 8 ,8 18,2 20,0 19,8
t 0 .9 2 .J 1 .8 0 2 ,2 2.7 З ч7
Q -2 6 ,6 -14 ,9  •-21,7 -2 9 ,2 -8 ,5 -9,6 -1 3 ,8
a/c 0 ,5 1 ,4 3 ,8 3 ,1 6 .3 0 .6 1 .6



П р и м е ч а н и е :  I  -  пшсритовый габбро-диабаз,окв.3-4 м 
гл . 468,0 и, Вел.Мвдск; 2 -  туф фополитовый бурш , скв. 2 2 -г , 
гл. 277,6 м, о. Медное:3 -  лимбурггт серый, скв. 2191, 
гл. 836,0 м, о. Новый Чарторийок; 4 -  щелочной баэальтовд оерый, 
скв. 2191, гл . 848,0, там же; 5 -  нефелиновд черно-бурый, 
скв. 2191, гл . 851,0 м, там же; 6 -  лимбургит серо-белый,
скв. 2191, гл . 877,7 м, там же; 7 -  щелочной баэальтовд серый,
скв. I ,  гл . 4382,0 ы. с . Глиняны; 8 -  баэанит трахятовдный бу
рый, скв. 827, гл. 251,9 м, о. Лобна; 9 -  баэанит светло-серый
(из брекчии). скв. 954, гл . 108,5 м. участок Перекалье; 10 -  
пшсритовый (? ) габбро-диабаз, окв. 954, гл. 305,0 м, там же;
11 -  латит светло-коричневый, скв. 954, гл . 301,2 у . там же;
12 -  баэанит темно-серый, скв. 134, гл . 55 ,0  м, о.1афаловка;
13 -  цепочной баэальтовд, скв. 16 947, гл . 830,6 м. г.Подвало- 
чиск; 14 -  щелочной баэальтовд, скв. 16 944, гл. 477,5 м,
о. Клинины; 15 -  пикрит-базальт серый, скв. I ,  гл.ПЭ<.,8 м, 
с.Радовичи; 16 -  туф пикритовый ( ? ) ,  скв. 2, гл. 3 3 .0 ,  с.Г ош нь- 
град; 17 -  пикритовый гаобро-диабаз серо-зеленоватьш, с к в .П 7 , 
гл . 147,8 м. о. Рафаловка; 18 -  пикритовый габбро-диабаз, частич
но перенятый, скв. I ,  гл. 3883,0 м, г . Владимир-Волынский; 19 -  
пикритовый габбро-диабаз, скв. I ,  гл. 3034,7 м, там же; 20 -  
щелочной баэальтовд комковатый, скв. I I  674, гл. 374,9 м, 
участок Городок: 21 -  пикритовый габбро-диабаз миндалекаыенный, 
скв. 12, гл. 253,0 м, участок Ратно; 22 -  пикритовый габбро- 
диабаз, окв. 2 -г , гл. 162.8 и , о.Островцы; 23 -  пикритовый ба- 
вальт, скв. 7 - г ,  гл . 169.4 м, участок Дебетов: 24 -  щелочной 
баэальтовд пепельно-серый, скв. 7 - г ,  гл . 158,3 ы, там же; 25 -  
пикритовый габбро-диабаз, скв. 2 -г , гл . 170,2 и , о.Островцы;
26 -  щелочной баэальтовд (брекчия), скв. 117, гл. 146.5 м, 
участок Рафаловка; 27 -  черная жильная магматическая (кимбер
литоподобная ?) порода, скв. 2 2 -г , гл. 365,0 м, о.Медное

палеозое существовали две вулканические эпохи: евдурийокая 
( сиениты, ортофиры) и средне-позднедевонская (щелочные базаль- 
товды и д р .) .

Палеозойские оубвулваничеокие породы Припятского валя можно 
сопоставить о аналогичными образованиями других провинций Совет- 

. окого Союза ж ва его пределами. Так, порода из скв. 2191, 
гл . 636,0 м участка Новый Чарторийок диагностируется как лимбур
гит ( обр.2799-е). По хныичеокоцу ооотаву (табл. 27) он почти 
идентичен яефежжиитам Вяжемировсхой длоцодн Принятской впадины 
в Бедоруоояи (скв. Р -Н , ИНТ. 1724,0 -  1729,0 н 1746,0 -
1760.0 м)..

Щелочные баэадьтовды северо-восточной части Белоруссии 
оодеркат (в %): И0г  37,64; ПОг  2 ,92 ; Л1г О} 12,51; Fety 10,00;
FeO Ъ,5&\-Мп0 0 ,10 ; МдО 12,65; СаО 1 ,33; MctjO 2 ,53 ; *г 0  0 ,74 ;
P ty  0 ,7 3 ; ^сулиф 0 ,4 6 ; п .п .п . 9 ,60  (данные В.П.Корэун н 

А.С.Махвач за  1977 г . ) .  Верхиепалеозойскне субвулканнческие по- 
роды Украины близки также к пвдритам (пнкритовыы порфиритам) 
Шарпиловской площади Белоруссии (скв. P - I ,  инт. 2504,0 -
2509.0 м), которые содержат (в  %): S ty  37,13; T ty  2 ,51 ;



A lfy  6 .9 0 ; re20s 0 ,73 ; M  10 ,64 ;**?  0 ,21 ; л** 15,10;
9 ,74; I»36; P2 % 0 ,38 . Сред! аналогов Волынских
субвулканических щелочных пород в других провинциях извеотны 
верхнедевонские авгититы Довхикской, анкараыиты Борковской и ще- 
дочно-ультраосновные туфы Белоцерковской площадей ДЦВ /3 § / .

Палеозойские образования щелочно-ультраосновной -  щелочно- 
базальтовдной формации Припятокого вала наиболее близки к анка- 
ратритаы (щелочным гипербазитам) и ыеланократовыы нефелиновым 
базальтовдам Маймеча-Котуйской провинции /1 7 / .  Отличие заклю
чается в том, что субщалочные вулканичеокие породы Правобереж
ной Украины содержат переменное количество (36,17 -  44,17 
вмеото 40,73 %), имеют более выоокое содержание (12,62 -
15,75 вмеото 11 ,58 ), однако по количеству извести они в два-три 
раза уотупают сибирским щелочным породам. В последних С&о 11,80, 
а  в припятских вулканитах его от 1,13 -  2,26 до 3,78 -  4,96 %. 
Только на участках Пццволочиок (скв. 16947, гл. 830,5 м) и Вла
димирец (скв. 2 -г , гл . 162,8 и 170,2 м) количество СаО достигает
10 ,0-11 ,0  %, т .е .  столько ке , сколько в Сибири. Субвулканичеокие 
щелочио-базальтовдные породы Припятского вала вполне оопоотавимы 
с калиевыми щелочно-ультраосновными породами Присаянья, изученны
ми Б.М.Владимировым и другими в 1976 г . Приоаянокие вулканиты 
содержат Si02 37,62 %; МуО 14,03; К20  4 ,3 4 , а  по количеству 
CqO превышают припятские породы в два-три раза.Послетрапповые 

щелочные образования бассейна р.Припять сопоставимы также с жиль
ными вулканическими породами бассейна р.Хатанга, содержащими 
(по Г.Г.Моору) Si О2  37 ,45; МуО 10,80; ^  2 »66; в них количество 
СаО достигает 13,20. Припятские породы сравнимы с трахибазадь- 

тами Удоканского хребта, изученными Б.М.Владимировым и др. в 
1976 г . ;  последние содержат Si02 44 ,0-35-0 ; МуР 8 ,0  -  10,0 и 
К20' 2 ,0 , т .е . столько же, сколько в породах Волынской и Ровен-
ской областей. Однако содержание СиО в них в два-три раза 
больше, чем в вулканитах из Удокана.

Отличие субвулканических верхнепалеозойских пород Украины 
от аналогичных пород Сибири, по-вццимоцу, объясняется тем, что 
щелочная и щелочно-ультраосновная магмы Маймеча-Котуйской провин
ции (на северо-западе Сибирской платформы) в равной мере были 
обогащены как магнезией, так и известью, что привело к появлению 
в этом районе и кимберлитовых, и карбонаТитовых пород (Г.Г.Моор, 
В.Ф.Мотычко, Л.В.Махлаев, В.К.Валков, Л.М.Дахия, Н.П.Сурина).'

На Украине таких взаимоотношений щелочных и щалочно-ультра-



основных дсфод пока не обнаружено, однако частично выявленные 
на Пршятском валу подобные петрохимические признаки не исключаю’ 
такого оонахождения.

ВОЗРАСТ ДОРОИ ТРАПДОВОЙ И ШЕЯОЧНО-УДЬТРАОСНСВНОЙ -  
ЩВДОЧНа-БАЗАЛЬТСИДНОЙ ФОРМАЦИЙ

Впервые базальты западного оклона УЩ бшш описаны в 1862 г . 
А.К.Тышепдим, затем в 1867 г . В.Блюмедем, в 1872 И. .Мушкетовым, 
в 1873 и 1874 А.П.Карпинским, в 1886 С.Пфаффиусом, в 1899 г .  
П.А.Тутковским. С тех пор неоднократно исследовались геологиче
ская позиция, вещественный состав и возраст вулканогенных пород 
Западной Волыни.

Возраот траппов на первом этапе исследований (в  XX с т . ) 
определяли по-разному: их относили то к оидуру, то к карбону или 
даже к меду. Последованиями П.Л.Шульт в 1952 г . ,  0 .В.Крашенин
никовой в 1956 г . ,  Н.И.Полевой в 1957 г . ,  И.С.Усенко, Л.Г.Вернад
ской, Ф. И. Котл опекой в 1958 г . , Н.П.Семененко и др. в 1961 г . ,
К.Э.Якобсон в 1966 г . , А.Е.Бирктева в 1969 г . , Н.А.Савченко и 
др. в 1967 г . ,  Б. Я. В словник в 1971 г . возраст траппов Вояыно-По- 
долли окончательно установлен как рифейско-вендский, т. е. поздне
протерозойский. И. С.Усенко в 1955 г . высказал предположение об 
одновозрастности даек диабазов северо-западной яаоти УЩ (с.Рокит- 
ное) с базальтами бассейна р.Горынь на западном склоне УЩ, а  
Н.П.Семененко я  другие в 1961 г . отнесли базальты с.Килька к 
У рифейокому мегапдклу (раховский и черноморский возрастные под
типы пород).

Сопоставление полученных результатов исследований показало 
оледущее. Боли в 30-х годах возраот вулканогенных пород трендо
вой формации считался палеозойское, а по мнению некоторых иссле
дователей даже мезозойоким, то в 60-х и 70-х годах все без исклю
чения вулканогенные породы бшш отнесены к позднему протерозою 
(рифей и венд). Ошшко еще в 1964 г .  Н.С.Савченко указал на Бере- 
знчском участке Припятского вала (бассейн р.Стоход) секущий кон
такт субинтрузивных жил мелаиократовых пород, более молодых по 
отношению к покровным базальтам формаций. В 1967-1968 и 1979 гг . 
бшш опубликованы новые данные радиологического датирования этих 
пород. Для трахитов, мончикитов и других щелочных лампрофиров 
возраст определен в 327 -  290 млн. лет, а  для горизонтально зале
гающих в силурийских известняках субвулканических (?) тел щелочно- 
базальтовдных пород (представленных ортофировыми и лейцитовыми



туффитами) -  400 -  380 млн. Таким стразом, подтверждается пред
положение о том, что в пределах Приляг ежой геохимической провин
ции кроме позднепротерозойского траппового вулканизма еще прояв
лялся и более молодой платформенный вулканизм. Он проявлялся 
дважды: в раннем и позднем палеозое и представлен субвулканиче
скими телами щелочно-ультраосновной -  щелочно-базальтовдной фор
мации (включая, по-вццимощу, и субформацию кимберлитов). Субвул
канические тела в большинстве случаев приурочены к ендлам габ
бро-диабазов, а  также к долерит-базальтам и базальтам, поэтому 
модно говорить об их наложенном характере, т .е . они внедрялись 
в процессе палеозойской тектоно-магматической активизации почти 
по тем же разломам, что и траппы .Последнее обстоятельство затруд
няет обнаружение палеозойских щелочио-ультраосновных и щелочио- 
базальтовдных пород среди позднепротерозойских траппов. Но важ
ность таких находок, с металлогенической точки зрения, неоценима.

ВОЗРАСТ ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОЛ, ТРАЛПСВОЙ ФОРМАЦИИ

Как уже отмечалось, стратиграфическое положение вулканоген
ных пород трастовой формации в 50-х годах было довольно однознач
но определено в ооставе рифейского кош лекса. В разрезах с.Лю- 
бомль (Украина) в Западной Волыни, а  также в селах Черняны и Бро- 
дятин (Белоруссия) в зоне сочленения Бресткой впадины о Пинской 
седловиной П.Л.Щульга в 1952 г .  выделила в рифейском комплексе 
подэффузивную, эффузивную и надэффузявную свиты, а 0 .В.Крашенин
никова в 1956 г . в бассейне р.Горынь на западном склоне УЩ опре
делила вулканогенные породы в ооставе изяодавской овиты остров
ской серии верхнего рифея.

Радиологическое датирование (калий-аргоновым методом) вулка
ногенных пород трапповой формации по площади и вертикальным раз
резам Приютского вала и других участков показало следующие ре
зультаты (таб л .2 8 ). Наиболее ранними (ранне-среднерифейскими) 
вулканогенными породами Волыни о читаются диабазн (1430 и 
1200 млн. лет) и кварцевые порфиры овручокой серии в северо-за
падной части УЩ. В последнем случае они сопоставляются о диаба
зами, диабазовыми порфиритами и туфобрекчиями Крестцовского авда- 
когена в центральной части Восточно-Европейской платформы, отме
ченными в 1966 г . А.Н.Гейсдером и др. На территории Белоруссии 
к аналогам овручеких вулканитов, по А.С.Махначу и д р . , отнесены 
кварцевые порфиры г.г .Г луск и Барановичи, залегапцие в основании 
песчаников полесской (белорусской) серии рифея.
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(Н. А. Савченко
а  д р .,  1967)
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ЕЛ.Брунс (1957)

7-г 185.0 Кплятгсф ( п/w w ; ктш ятииг То хе 1,30 0,483 500 Н.А. Савченко а
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'
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?&1Г1авокая
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10

12к 1516,0

I 2к 1389,0 
1-ГГ 1476,0

I

54 159,0

4-n 16,0

4-n 67,0

То ке , участок Старый 
Чарторшйск, западный склон 

УЩ

То же — — 556 Те хе

То хе И ft - - 6Ю Г.А.Казавов, 
Н.М.Чумаков х
д а. (1970)

Базальт, карьер Янова До
лжна, чятадннй СКЛОН УЩ

я  я — — 560 ГЕ0ХИ, Г.А.Ка
захов (В.И-Гонь- 
шакова)

Базальт, Брестская впа
дина

я  я 600 М-А. Гаррис, 
JL.B. Постников, 
Н.В.Веретенни- 
кав

То же я  я - - 560 Те хе
Дкабаэ, ПНР, участок Калло- 
носы, пиша сорт вихнжца- 
Лухувскаго горста

ГТтаАяд — — 590 Г.А. Казахов, 
А-В. Розанов 
ж д а .  (1970)

Долержт, Волынь Долержт 1,52 0,0513 750 Н.Я.Твхсмнрав 
(1973)ЗСЕГВИ

Базальт, волннская сержа Базальт 0 ,64 0,0402 610 ВСЕЛИ
(З.Г.Уважова)

Бааальт, Волынь То же 0,91 0,0335 520 ВСЕГЕИ
(К. Э-Якобсон)

То же я  я 0,61 0,373 574 'Т е  хе

Щедочно-ультраосновная -- ТЦР.7Г птао»Ояая.1ГЬТпидтшя форМПЦЕЯ
Меймечит (пжкржт порфжри- 
товнй) темно-серый с зеле
новатым оттенком; в кровле 
вулканогенной толщи венда, 
участок Берестечко (зона

Меймечнт 0.05 0,787 500 ИГШ АН УССР, 
Н. А.Савченко, 
Ф.И.Коххавсвая 
н д а .  (1972)

сочлененжя Приютского в а -  
да  д Предгалицийскаго 
прогиба )

2057,0



OXDl табл. 28

Глубина, Порода и ее геологическая I i к . % 404г. ю-7 . Возраст, Литературный
V ПОЗКЦКЯ по породе ж млн.лет ИСТОЧНИК

до минералу г/г
в—г 199.0 Ортофировый туффит среди 

верхи есждурийскжх из вест- 
няков, участок Ковель

Ортофиро- 
вди ТУФФИТ

5,85 1,698 390 Н. А. Савченко,
Ф. И. Котлов схая, 
Е.Н.Бартшицкий
(1967)

ПБ73 52,3 То же, участок Гусятин То не 7,86 2,166 360 Те же
76 053,0 Трахит (трахждолерит) 

среди туф® вулканогенных, 
участок Горшьгрвд

Т^вхнт 0,86 0,230 350 Н. А. Савченко 
ндр. (1977)

954 305,0 Щедочной йазальтокд в воде Порода 
TTtrthm свели гтведит-песчв- 
ников тороаповской свит 
венда, Цветок Перехалье,
T l j i m t i T A H H I  д а л

1,60 0,381 305 Н.А.Савченко ■
ДР. (1979)

827 251,3. Годуй оввто-оерая вулкано
генная (кшйердитоподой-

И 2.00 0,505 326 Те хе
вая ?) измененная порода в 
дцдооюе гписяя габбро-диа
баз ав, участок Лобна, зо
ва Кухотско-Вадьского раз-

4167,0 193,0 Лейцитоннй тефрит сирене
вого цвета (обломок в 
брекчии), зона та же

Тефрит 6 ,18 1,968 400 Н. А.Савченко, 
у Ф.И.Котловскал

(1982)
4ДБ7 2i37,0 Трахццолерит серый, там же

851§I
1,260 380 Н.А.Савченко н 

др. (1982)
Ь-п 2272,0 Светло-серый щелочной 6а- 

зальтещд I среди покровных 
траппов), участок Горохов

Щелочной ба- 0,80 
зальтовд

0,103 180 Те хе



в "дубровицкуй свиту" • 
среднего - низш

его рифея,

17 614.0 Темно-серый трахибазаяьт 
с гнездами халькозина, 
Припятский вал, участки 
Ратно, Конобель

Трихибазальт 1,30 0,195 200 Те же

2-г 88,0 Светло-серый щелочной 
базальтоид (среди покров
ных траппов)

Щелочной
базальтоид

0,82 0,124 200 я я

2 57.0 Базальт .Волынская область, 
участок Лахвичи (возраст 
не ясен)

Базальт 0,70 0,0211 346 Д. Г. Вернадская, 
Ф.И.Котл овевая 
и д р . (1974)

2 61,0 Базальт, там ие То ие 0,80 0,0225 410-(390) Те же
3 73,0 Базальт, Волынь я я 0,70 0,0241 390 я я

839 168,0 Щелочной базальтоцц, зона 
Кухотско-Вольского разлома

Щелочной
базальтоид

5,15 1,495 357 Н . А.Савченко ■
др. (1979)

954 125,2 То ие, участок Перекалье То же 1,80 0,490 350 Те же

П р и м е ч а н и е :  В различных лабораториях СССР (в т .ч . в ИГН АН УССР и ИГФМ АН УССР) но 
состоянию на 1 .01.1983 г . имеется около 100 определений возраста траппов юго-западной: окраины 
Восточно-Европейской платформы (Водыно-Псдолии, смежных участков Белоруссии и Молдавии), а опре
делений возраста субвулканических пород щелочно-ультраосновной -  щелочно-базальтовдной формации -  
не более 20 -  25 анализов.



Наиболее активной вулканическая деятельность была в позднем 
рофее и венде. В однообразной по составу кварц-полевошлатовой тол
ще песчаников полесской серин верхнего рифея, тем не менее, почти 
повсеместно находятся субинтрузивные тела траппов. Они представле
ны до всех разрезах гветими томно-оврши габбро-диабазами, залегаю- 
щши в вцде скждов мощностью 30 -  50 м. Абсолютный возраст осадоч- 
ио-терршгеыной толщи полесской серин Припятского вала^(по гвдро- 
олвде и калиевому полевому впату) от 720 -  770 до 1000 млн. лет 
/6 Q /, а  залегающее и этих песчаниках сидлов габбро-диабазов 660 -  
660 ш и . (Гута-Стешшский, Ддадямнрецклй и другие участки).

Стратиграфически выше полесской серии залегает гравеяит- 
песчашковъ* горизонт горбавоасксй свиты. йце вш е располагает
ся вендская вулканогенная (тралясвая) толща, представленная покрав
ший базальтами к их туфами. Абсолютный возраст базальтов 570 -  
610 мяв»лет. Впервые определения по траппам выполнены Н.И.Поле
вой во ВСЕГЕИ. Возраст базальтов Брестской впадины определен ею 
в 440 -  520, в среднем 460 млн.лет, что дало повод E.Q.Бруно в 
1957 г .  считать базальты Западной Волыни и юго-западной части Бе
лоруссии раннепадеоаойокими (кембрийскши). В 1958 г . И.ОуУсенко, 
А.Г.Бернадская й ФЛ.Котловская для базальтов западного склона УЩ 
получали следующие цифры: 598 шш. лет -  из окв. 142, гл . 117 м, 
о.Хилыа; 520 млн.лет -  из окв. 54, гл . 114,0, о.Старый Чарторкйск; 
560 млн.лет -  из скважины.гл.вО.б, с.Судче. В лаборатории ГЕ0ХИ 
АН СССР Г. А.Казаков для базальтов яз карьера Янова Долина на за 
падном окдоне УЩ также подучил цифру 560 млн.лет. В 1967 г .
Н.А.Савченко, Ф.И.Котловская, Е.Н.Бартницкий определили возраот 
базальтов Припятского вала в 580 -  610 млн.лет.

Как ввдим, между определениями возраста базальтов по радио
логическим и геологическим данным явно обнаруживается несоответ
ствие. В первом случае (согласно геохронологической шкале, приня
той в 1964 г . )  цифры 520 , 560 и 598 млн.лет указывают на кембрийские 
время излияния базальтов. Во втором случае точно установленная гео
логическая позиция потоков базальтов (они залегают под алевролита
ми и песчаниками валдайской серии веада) не оставляет сомнения в 
том, что покровные вулканогенные образования залегают внутри верх
непротерозойского разреза, т .е .  базальты являются докембрийскими.
В 1957 г , Е.П.Брунс, чтобы устранить это противоречив, предлагала 
Волынскую серию ( с туфами и базальтами), а также перекрывающие ее 
осадочно-терригенные олои валдайской вместе с "синими глинами" 
балтийского комплекса нижнего кембрия отнести к раннему палеозою.



Б.С.Соколов в 1952, 1957 гг . доказал самостоятельное развитие 
вецдской системы. Как известно, решением МСК ОПТ АН СССР (в 1964 
и 1977 г г .)  волынская (с  базальтами) и валдайская серии венда 
оставлены в составе верхнего протерозоя.

Возможно, такое решение подтверждается еще и тем, что, во- 
первых, в пределах Припятокого вала и прилегающих территорий 
проявилась не только волынская фаза вулканизма, но и кембрийская, 
причем временные интервалы между ними были очень краткими. 
Потоки излияний могли не сохраниться; Однако тела возрастом 
500 млн. лет встречаются очень часто. На это указывают также вы- 
шезалегапцие отложения, контакт которых с базальтами не всегда 
наблюдается. Это может свидетельствовать также о перерыве, кото
рый приходится на кровлю покровов базальтов. Во-вторых, так как 
на вендские базальтовые потоки могли повлиять белее поздние пере
секающие их палеозойские субвулканические тела, то калий-аргоновые 
отношения в траппах могут оказаться заниженными.

Не менее сложен вопрос о возрасте силлов габбро-диабазов, 
которые такие относятся к базальтовой магме и размещаются (в отли
чие от покровов базальтов всишнской серии) в песчаниках полесской 
серии верхнего рифея. Обычно их относят к Волынской фазе вулканиз
ма. Однако имеются данные /5 5 / ,  свидетельствующие о том, что в ри
фе е и венде на Вооточно-Европейокой платформе, включая юго-запад
ную окраину, структурный план был различным. Значит и внедрившие
ся или изливавшиеся тела (массы) вулканогенных пород такие были 
разновозрастными. Из 80 тыс.м закартированного автором на Припят- 
ском валу керна ни в одном разрезе не наблюдалось, чтобы габбро- 
диабазы залегали в толще пород всишнской серии вецда. Они разме
щались только в песчаниках верхнего рпфея, и только в виде скллов, 
другие их Форш почти неизвеотны. От них отличаются более молодые, 
субивтруэивные (секущие) тела долержт-базальтов,которые нередко 
встречаются среди покровных базальтов Волынской оерши вецда.

Проведенные Н.А.Савченко, В.Н.Кваокицвй, Г.Я.Терец в 1979 г . 
исследования показали, что траппы, приуроченные к верхнернфейоквм 
и вевдскш  образования!, корепшм образом отличаются вхцесоорннш 
минералами, в частности по циркону (его габитуоу). Цщрков -  чувст
вительный индикатор среды минераяообразования, т .е.генеэиоа самих 
магматических (вулканических) яород. Циркон не ождлов габбро-дш - 
базов, залегающих в пеочаниках полесской серии верхнего р ^ в я  
(скв. 115, гл. 102,6 м, участок РафАжовга), имеет призматический 
габитус, в котором главную рошь играет призма {100}, а  призш ‘

т



{110} развита слабо и является ей подчиненной. Наоборот, циркон 
ив белее молодых траппов вецдд (карьер Береотовец) имеет исключи
тельно развитую призму {110} , а призма {100} развита очень слабо. 
Таким образом, тела траппов верхнего рифея и вецда оодерват цир
кон различного генезиса, что может лишь указывать на их кристал
лизацию из различных выплавок, отличавшихся не только веществен
ным составом,, но возрастом и последовательностью их варощдення.

Кроме того, в зоне глубинных разломов (учаотки Берест^чко, 
РЦдовичи, Еладимир-Додынокий), которые развиты на стыке Припят- 
ового вала в Предгадицийского прогиба, в конце вецда или начале 
палеозоя внедрялись продукты и более глубинной, ультраосновной 
магмы, образовавшей маломощные субвулканичеокие тела пикритов и 
меймечитов возрастом 500 млн.лет /5 8 / .

ВОЗРАСТ ВУЛКАНСГЕНШХ ПОРОД ЩЕЛ0ЧН0-7ЛЫРА0СНСВЕСЙ -
ЩБЛОЧНО-БАЗАШ’ОЦЩОЙ ФОШАЩИ

Впервые выделение палезойских вулканнчеоких меланократовых 
пород повышенной магнезиальноети и щелочности в пределах ювкной 
части Восточно-Европейской платфорш (Припятский прогиб, ДДВ и 
Донбасс) в единую щедочно-ультраосновную -  щелочно-базальтоцдную 
форшцию провели В.И.Гоныпакова и В.П.Корэун в 1968 г . , затем 
К.В.Флерова в 1972 г . , 3 .Г.Волошина в 1972 и 1977 гг .

На Припятском валу аналогичные образования установлены на 
Гута-Степанском, Островском, Вафаловском, Стырь-Стоходском, Хоте- 
шовском, Медненском и других участках /5 т / .  Они представлены тра
хитами, разнообразными щелочными баэальтоцдами -  лейцитовыми б а- 
зальтоцдами, лейцититами, тефритами, мончикитами и другими щелоч
ными лампрофирами. Их абсолютный возраст колеблется от 326 до 
380 млн.лет (данные Н.А..Савченко, Ф.И.Котловской, Ю.С.Гончарука 
ва 1979 г . ) ,  что по геохронологической шкале фаяерозоя (Г.Д.Афа
насьев, С.И.Зыков, 1975) соответствует среднему -  позднему девону.

Кроме того, имеются еще две группы определений возраста: в од-* 
ном случае (410 млн.лет) они свидетельствуют о силурийской фазе 
вулканизма, проявлявшейся на Вышно-Пододии /Бб/ ,  во втором (180 -  
120 млн. лет) указывают на подновление тектонических расколов зем
ной воры в мезовое.

Вулканогенные тела ортофироэых туффнтов и лейцититов (7) зале
гают среди извеотняков окальокого и малиновеццаго горизонтов верх
него силура. Они установлены в о.Балин около г  .Ковель (скв. 6 -г , 
инт. 199,7 -  200,2 м), в с.Здомысль около г.Ратно (скв . 40,



■нт. 229,0 -  231,0 ы), в с.Гуща (окв. 4016, ИНТ. 928,1 -  933,3 м ) , 
в  о.Новоселки около г.Бучач (сив. 2 , нвт. 884,0 -  689,0 и ) , в 
о.Завадовка около о.Ыонаотыржска (сив. I ,  инт. 1414,0 -  1416,0 ы), 
в  г.Гусятин (сив. 11673, инт. 72 ,0 -73 ,0  м ) , в  г.Корнешты (скв. 14, 
инт. 472,9 -  544,5 ы). Кроме того они отмечены в районах г . г .  Та
ранов, Луцк, Горохов, Бврестечко, Брест и др. Возможно, и этому 
хе возрасту относятся таи называемые оанндиниты, которые Ю.Токар- 
аиий в 1929 г . отмечал среди базальтов карьера Береотовец на за - , 
дадном склоне УЩ.

Наконец, последняя возрастная груши (180 -  120 млн.лет) 
определена для вулканогенных пород Припятокого вала и Львовской 
впадины. Их генезис остается пока не вполне ясным: представляет 
ли они самостоятельные тела или являются продуктом автометаморфиз
ма и наложенного калиевого метасоматоза? Однако сообщения Н.Н.Ша
талова, И.С.Потапчука, Ф.И.Котловокой и др. о находке в 1982 г . 
в районе г . Жданов в приазовокой части УЩ поэднетриаоовой -  юрской 
дайки лампрофиров (абсолютный возраст 210 -  185 м лн.лет), а в 
1981 г .  -  пузырчатых лав андезитового состава в узле пересечения 
Саксаганокого и Деаледовского глубинных разломов в Северном Криво
рожье на УЩ (абсолютный возраст 250 млн.лет, по данным Н.П.Семе- 
веыко, И.Г.Сокуренко, А.Г.Горностаева, Э.А.Ярацуха) свидетельствуют 
о том, что мезозойская тектоно-магматическая активизация могла 
проявляться не только в пределах УЩ, но й на его склонах, в там 
числе на Пршятскоы валу. К тому же дайки мезозойского возраота 
проявлялись на восточном окончании Припятоко-Дненровоко-Донецк-эго 
рифта (прогиба, авлакогена) в районе г.Новошахтинок. Здесь Н.А.Сав
ченко геологическим и радиологическим методами установил тела лам
профиров возрастом 160 млн.лет. В Южной части Донбасса В.И.Гоньшако- 
ва и др. в 1967 г . изучили по р. Крынка дайки юрских лампрофиров 
возрастом 160 ±  12 млн. л е т , а  в районе ст.Лозовая -  юрские туффи- 
ты андезитового состава. И.С.Усенко, И.М.Ямниченко в 1958 г . обна
ружили разнообразные вулканогенные и субвулханичеовие породы, что 
должно положительно оцениваться на проявление руд цветных, редких 
металлов и алш зов.

Таким образом, проявления меаоеойокого платформенного вулка
низма на Украине вполне достоверны и не вызывают оомнеыхй.



Донецкий бассейн -  часть единого внутриплатное энного При- 
пятско-Даепровско-Донецкого прогиба (авлакогена). В девонское 
время он развивался как часть единой эшшлатформенной ряфтовой 
зоны о общим для всего авлакогена догматизмом, в поаднепалеозой- 
окое -  как миогеосинклинадь с автономным проявлением магматизма, 
совершенно отличным от обрамляющих его структур. В условиях акти
визации складчатой области в мезозое происходило локальное прояв
ление щалочно-базальтспщного магматизма.

РАЗВИТИЕ МАШТИЗМА В ДОНБАССЕ

В геологическом развитии Донбасса выделяются три этапа маг- 
дотической деятельности, проявившейся в доскладчатый (средний па
леозой), складчатый (поздний палеозой) и послескладчатый (мезозой) 
периоды. Отлоокения ореднепалеозойского платформенного магматизма 
оооредоточены в зонах оубширотных глубинных разломов. Особенно 
интенсивно зто проявилось в местах пересечения субмеридиональных 
и субширотных глубинных разломов. В зоне Окно-Донецкого краевого 
разлома широко развит щелочно-ультраосновной, щелочно-базальтсщд- 
вый и трахибазальтовый магматизм. В воне Северо-Донецкого и Цен
трально-Донецкого глубинных разломов в позднем девоне произошло 
излияние тслеит-базальтовой магмы. По составу, возрасту и условиям 
образования девонские догматические породы разделены на четыре 
магматических комплекса. Магматизм поаднепалеозойского этапа при
вад к  образованию двух интрузивных комплексов, связанных с заклю
чительными фазами главного для Донбасса герцинского орогенеза.
Их размещение контролируется субмервдион&дьными разлодоми глубоко
го заложения. Лампрофиры сформировались в условиях консолидирован
ной складчатой области в мезозое, они образуют дайковый пояс шири
ной до 20 км с простиранием вкреот основных донецких складок и 
протяженностью 50 км.

Геолого-петрографическая характеристика магматических пород 
Донбасса проводится по пяти комплексам (от древних к более молодым)



В0ШСВА1СК0-ЕШЧИКСКИЙ ЭФФУЗИВНЫЙ KdflUEKC ( J>t  * )

Эффузивные порода, занимая четкое стратифицированное поло
жение в антон-тарамской свите и прорывая отложения жжветского 
яруса (николаевская овита), прослеживаются полооой 6 км и протя
женностью 60 кы от с.Новотроицкое на востоке до р. Грузской Елан- 
чик на западе (балки Большая Барсукова, Мокрая Мацдрыкина, Антон- 
Тарами, Ксацта, Цыганка, Водяная и другие).

Образование даек происходило в четыре фазы. С первой фазой' 
девонского вулканизма связано проявление кимберлитов, пикритовых 
порфиритов, лимбургитов, авгититов, поевдолейцдтовых и нефелино
вых базальтов, их вулканокластов. Эти образования широко развиты 
в западной и восточной частях района, а в центральной они редки. 
Описываемые породы слагают нижние части покровов в виде чередую
щихся потоков л ав , лавобрекчий с невыдержанной мощностью от 2 -  5 
до 10 м. В районе с.Новотроицкое, г.Докучаевой, о.Николаевна поро
ды первого этапа составляют 26 -  30 % всей эффузивной толщи, а  в 
районе с.Раздольное -  не более 10. Вероятно, первые вспышки щелоч- 
но-базальтоцдного вулканизма начались в живетское время. С первой 
фазой девонского вулканизш овязано образование кимберлитов в зоне 
сочленения Донбасса с Приазовьем.

Во вторую фазу вулканизма образовалась большая группа пород: 
дикрит-базальты, оливиновые базальты, трахи- и андезит-базальты, 
трахиавдезит-базальты и их вулканокласты. Широко развиты альбити- 
зированные разности этих пород. В центральной части толщи наблю
дается чередование лав , лавобрекчий, туфобрекчий, агломератов раз
личного состава, лишенное какой-либо ритмичности. В верхней части 
покровов количество потоков трахиаадезитов, базальтов и трахиба- 
зальтов увеличивается. Многократные чередования дав и вулканокла- 
отов свидетельствуют о частых пароксизмах вулканических извержений.

С третьей фазой вулканизма связано образование трахитов 
(ортофиров) и их туфов. Широко распространены и альбитизированные 
разности этих пород. Основная маоса трахитов образовалась вслед 
за излиянием базальтоидных лав , так как ухе в низах "бурого” де
вона наряду с обломками базальта в большом количестве встречаются 
обломки трахита (ортофира). Огромное количество вулканогенных по
род трахитового оостава в "буром" девоне дает основание считать, ' 
что излияние магмы трахитового оостава захватило значительную 
площадь на Юге Донбасоа.

Четвертая фаза вулканизма проявилась в фаменское время



("серый" девбн) ж о образованием липаритов, трахжлипари-
тов и их туфов. Особенно широко эти породы развиты в верхней 
части раздольнейокой овиты в районе сел Раздольное и Стыла.

В последнее время в районе о.Кумачево установлены толежто- 
вые базальты. Они образуют покров мощностью от 10 до 40 м, который 
перекрывается известняками нижнего карбона, а подстилаются аргил
литами раздольненской свиты. йце ниже по разрезу залегают породы 
долганской свиты о межпдастовыми телами тслеитового  ̂ зальта 
мощностью 2-3 м и толща эффузивных пород антон-тарамской свиты. 
Особенности образования и петрохимическое своеобразие тслеитовых 
базальтов позволяют выделить их в самостоятельный комплекс.

В соответствии с минералогическими и петрохимическими осо
бенностями вулканогенные породы волновахоко-еланчикского комплекса 
разделены нами на две оерии: щелочи о-базальтовднуг (беспал евошпа- 
товую) и трахибазальтовую (плагиоклаз содержащую). К щелочно-базаль- 
товдной относятся кимберлиты, пикритовые порфириты, лимбургиты, 
авгититы, псевдолейцитовые базальты, их вулканокласты. В трахи
базальтовую оервю входят пикрит-базальты, базальты, андезит-ба
зальты, трахибаэальты, трахиты (ортофиры), липариты (кварцевые пор
фиры) и их вулканокласты. Парагенетическое родотво пород выделен
ных серий подчеркивается принадлежностью их к единому циклу вулка
нической деятельности, близостью минерального и химического соста
в а , постепенными переходами от одного типа к другому. Появление 
оерий вулканических пород, по времени образования и совме
щенных в пространстве, отражает глубинный процесс эволюции магма
тических выплавок.

Петрографические оообеннооти главных типов пород

При петрографическом описании пород ш  не применяли номен
клатуру А.Штрекайзена, так как пришдооь бы ототупить от сложивших
ся названий. Кроме того» девонские вулканиты бывают настолько изме
нены, что первичные минералы встречаются в них в виде реликтов, и 
химический состав породы вельвя пересчитать на норш. В комплексе 
выделяются две оерии: щалочно-базальтоидная и трахибазальтсвая.

Щелочно-базальтондная оерия
Породы щалочно-базадьтовдной серии широко развиты в Покрово- 

Киреевоком районе, где в отдельных блоках они слагают всю толщу 
эффузивных образований. Некоторые из выделенных разновидностей 
этой с е р а  обнаружены только среди обломков в вулканических брек-



чхях. В западной части района породы этой серии встречаются редко.
Кимберлитовые туфы и брекчии зоны сочленения Донбасса с 

Приазовьем представлены автсшитовш типом. Обломки кимберлитов 
(автолиты кимберлитов) составляют 10 -  12 % общей маосы породы, 
а  в некоторых разновидностях, вероятно, десятые доли процента 
общего объема породы. Автолиты -  это тонкие ободочки микролитово- 
го  кимберлита вокруг холодных ксенолитов и крупных кристаллов про
томинералов. Форма их шаровидная, эллипсоидальная, реке неправиль
ная, угловатая. Размер большинства автолитов в поперечнике I  -  
5 ш ,  изредка 5 см. Центральную часть обломка "ядра” чаще всего 
составляют псевдоморфозы карбоната по оливину. Развитие автолитов 
свидетельствует о крайне неравновесном состоянии внедряющегося 
кимберлитового материала, его высокой газонасыщенности, динамич
ности и непрерывно меняющемся температурном режиме. Глубинный 
источник обломков подтверждает зарождение флюидизированных струй 
магмы на значительной глубине, а высокая степень карбонатизацви 
кимберлитовых брекчий отражает существенно углекислый состав га
зового потока.

Ксеногенный материал кимберлитовых брекчий можно разделить 
на три группы: ксенолиты ультра основных ("родственных") пород, 
ксенолиты докембрийского кристаллического основания (кристалличе
ские сланцы, диабазы, гранитовды) и ксенолиты палеозойских оса
дочных пород (известняки, глинистые сланцы) (фото 7 ) . Общее со
держание обломков варьирует в широких пределах -  от 60 до 80 %. 
Размеры и форма ксенолитов зависят главным образом от глубины 
образования. Наиболее крупные глыбы, называемые "плавающими рифа
ми" и достигающие нескольких метров в поперечнике, сложены палео
зойскими известняками.

Цемент кимберлитовых брекчий гидрохимический, карбонатный, 
составляет 10 -  30 % общего объема породы.

Дикритовые порфирита -  это черные породы с хорошо выраженной 
порфиритовой структурой. Они похожи на пикржт-баэаяьты и лнмбурги- 
ты, но отличаются от первых полным отсутствием плагиоклаза в основ
ной массе породы и значительным содержанием оливина, от вторых -  
высоким содержанием оливина (60 % против 30). Встречаются и пере
ходные разновидности между пикритовыми порфиритами и лимбургита-t 
ми, что подчеркивает их генетичеакую связь.

Дикритовые порфирита, по-ввдимоцу, находится в  пошей части 
эффузивной толщи, где они чередуются с другими нулианогенными'до- 
рсдами, а  инохда непосредственно залегают на докембрийских грани-



тоддах. Характерно, что эти породы всегда сильно изменены. Ранее 
в эффузивной тощ е они не выделялись. Структура пород порфировая, 
основной маосы, вероятно, михролитовая. Вкрапленники (от 30 до 
60 % объема породы) представлены ддиоморфкыми удлиненными кристал
лами оливина. Размер вкрапленников 6 , обычно 2 - 5  ш . Присутст
вуют и мелкие вкрапленники оливина размером 0 ,15-0 ,25  ш  (вероят
но, оливин второй генерации). Оливин во вкрапленниках не сохра
нился. Интересно, что в породе часто прослеживаются вида 
псевдоморфоз. В одних случаях оливин замещен карбонатом, хлоритом 
и гвдроксвдами железа, в других -  карбонатом и серпентин-хлорито- 
вым материалом. В обоих случаях сохраняется характерная петельча
тая структура.

Вкрапленники пироксена встречаются в подчиненном количестве, 
а  в некоторых разновидностях пикритовых порфиритав их может не 
быть. Пироксен полностью замещен теми же вторичными продуктами, 
что и вкрапленники оливина, в некоторых шшфах удалось обнаружить 
реликты титан-авгита.

Основная масса породы состоит из рудных минералов (лейкоксе- 
на, магнетита, пирита) и хлорит-серпентинового вещества псевдомор
фоз микролитов по оливину (третья генерация), выполненных серпен
тином, и по пироксеном, выполненных хлоритом и карбонатом. Возмож
но наличие и продуктов девитрификации стекла.

Лимбургиты и авгититы -  это плотные черные породы с микропор
фировой, реже о афанитовой структурой.В авгититах основным минера
лом является титан-авгит (до 80 %); оливин, амфибол или биотит 
встречаются в небольших количествах (их сумма не превышает 10 -  
15 £),отмечены рудные минералы, стекловатый базис .Лимбургиты отли
чаются от авгититов наличием во вкрапленниках измененного оливи
на (до 30 %). Основная масса лимбургитов состоит из бурого стекла 
(15 -  30 %) , в котором заключены столбчатые кристаллики титан-ав
гита, рудные зерна, а  иногда амфибол и плагиоклаз. Стекловатый 
базхо часто замещается анальцимом или альбитом; замещение не за
трагивает пироксен, рудные, поэтому они оказываются пойкялито- 
вццщуйитш|1 в анальцим.

Количественный минеральный подсчет' показал, что для авгити
тов характерны следующие соотношения минералов (%)хтитан-авгита 
74 -  80 ,оливина 3 -  10,рудных зерен 7 -  2 0 ,плагиоклаза 0 -  10 ,био 
тита н амфибола 0 - 5 ,  стекла 0 - 5 ;  для лимбургитов эти соотно
шения таковы: титан-авгита 35 -  70, оливина 1 5 - 3 0 ,  рудных верен 
5 -  Ю, плагиоклаза 0 - 5 ,  биотита и амфибола и -  6 , стекла 15 -  ЗС



Лимбургиты и авгититы похожи по минеральному ооставу ж обычно 
постепенно переходят друг в друга.

Показатели преломления титан-авгита основной массы этих по
род несколько выше, чем вкрапленников, что, вероятно, связано с 
более высоким содержанием в них титана и, возможно, железа.

Псевдолейцитовые базальты и лейцитофиры встречены только 
в восточной части района среди обломков вулканических брекчий 
(фото 0 ). Вероятно, они образуют маломощные покровы среди беспо-' 
левошпатовых базальтов и их брекчий. В туфобрекчиях псевдолейци
товые базальты и лейцитофиры встречены вместе о обломками щелоч
ных базальтоидов, лимбургитов и авгититов.

Псевдолейцитовые базальты имеют порфировую структуру. 
Вкрапленники представлены кристаллами титан-авгита (размером 
2-3 мм) и псевдоморфозами серпентина по оливину (до I  ш ) .  Основ
ная масса породы состоит из кристалликов псевдолейцита размером 
0 ,2 -0 ,3  ш  и стекла, замещенного хлорит-биотитовым материалом. 
Псевдолейцит имеет лучистое строение, обусловленное тонким сраста
нием калиевого полевого шпата и нефелина (последний всегда заме
щен карбонатом). Характерная для псевдолейцита полигональная фор
ма хорошо сохраняется.

Лейцитофиры встречаются реке, чем псевдолейцитовые базальты. 
Они содержат большое количество порфировых выделений лейцита раз
мером до 1,5 мм, замещенных карбонатом, анадьцимом, альбитом, и 
редких псевдоморфоз серпентина по оливину. В основной маосе нахо
дятся полигональные образования эпилейцита, кристаллики пироксена, 
рудные зерна и разложенное стекло.* Структура породы типичная 
оцелляровая.

Нефелиновые базальты были встречены в вулканической брекчии 
базальтовдов в окв. 85А на глубине 338,5 м. В коренном залегании 
они не обнаружены. Обломок нефелинового базальта имеет хорошо вы
раженную порфировую структуру. Порфировые вкрапленники представле
ны крупными 12-3 щ ) кристаллами нефелина с характерными прямоуголь
ными, квадратными и шестиугольными сечениями, полностью замещенны
ми карбонатом и анадьцимом. Кроме нефелина (около 20 % объема поро
ды) в вцде м&лких вкрапленников встречаются удлиненно-призматиче
ские криоталлы пироксена, замещенные преимущественно хлоритом и кар
бонатом, и редкие мелкие доевдоморфозы до оливину (и оут е  -  8 -  
10 %). Основная маооа породы разрушена, первоначальный состав 
и структуры раоцоэнать нельзя. Состоит она из карбоната, хлорита 
и рудной ш ип (фото 9 ) .



ЩелочшЛ базалътовды отличается от лимбургнтов и авгититов 
лишь соотношением минералов и стекла. Порфировые выделения в по
роде составляют около 20 %, оливин занимает не более 8 , а  иногда 
его нет. Ооновная масса состоит из стекла, микролитов пироксена 
и рудных минералов. От лимбургитов щелочные базалътовды отличают
ся более ниякям содержанием оливина во вкрапленниках, лейцитом 
(замещенного аналъцимом) и стеклом.

Трахибазальтовая оерия
Породы трахибазальтовой серии, представленные пикрит-базаль- 

тами, базальтами, базальт-анамеэитами, долеритами, андезит-базаль
тами, трахибазальтами, трахиавдезит-базальтами, трахитами (орто- 
фирами), туфами трахитовыми, кварцевыми порфирами (липаритами), 
развиты в бассейне р.Мокрая Волновала. Туфы липаритовые встре
чены в полосе от с.Стыла до о.Раздольное.

Петрохимические особенности пород

Имеется около 600 полных силикатных анализов пород волнавах- 
ако-еланчикского магштического комплекса. Всего при вы ведена 
средних составов было выполнено 300 анализов вулканических пород 
(табл. 29).

Вулканиты трахибазальтовой серии на петрохимичеоких диаграм
мах образуют четкий, почти непрерывный изовариационный рад, начи
навшийся пикрит-базальтами и заканчивающийся трахитами и липарита
ми. Такое распределение фигуративных точек указывает на высокую 
отепень дифференцированности магмы и является характерной чертой 
трахибазальтовой (щелочио-оливин-баэальтовой) формации. Вариацион
ная кривая в разных чаотях поля аьЬ имеет различный наклон по 
отношению к оси Ь . Шоке области со значением 3 = 20 вариационная 
кривая пород трахиавдезитавай с е р а  совпадает со стандартной линией 
дифференциации и имеет один угол наклона к оси $3 • Плавный ход 
кривой дифференциации в области кислых составов нарушается, пока
зывая на плоскости a sb  расщепление- составов: одна линия идет 
к трахитам (ортофирам), имеющим наиболее высокое значение характе
ристики а , другая через трахклипариты -  к липаритам (кварцевым 
порфирам), где о уменьшением меланократовой составляющей 3 про
исходит уменьшение щелочности а (это явление названо А.Н.Заварни
к а  "пантеллеритавой" тенденцией, проявляющейся в единой генетиче
ской о е р а )  • Однако петрологические особенности липаритов и трахи
тов свидетельствуют о различных условиях формирования этих пород.

Трахиты являются производными базальтовой магмы. Это продук-



Т а  б л  1 ц а  29. Среднкй химический состав пород водно-' 
вахоко-еланчикокого еффузивного комплекса v %

Компонент I 2 3 4 5 6

Щ 41,85 42,79 42,73 39,94 43,85 48,60
пог 5 ,18 6,34 4,76 5,86 5,27 4.45

9,61 10,09 10,06 8,87 13,18 14,68
»г<Ь 7,00 8,07 7,12 7,25 9,04 9,43
м 7,09 7,06 8,06 7,10 5,09 3,46
М»0 • 0 ,10 0,22 0,15 0,17 0,20 0,16
MfO 11,42 8,13 8,72 9,20 6,40 4,50
Са0 10,84 11,07 8,92 9,68 7,71 5 .13
#аг о 1,72 2,14 2,22 2,50 2,70 3,43
х20 0,69 1,53 1,97 2,72 1,99 2,21

П .п.п. 4,41 2,41 3,75 6,36 3,76 4,03
Другие - - 0 ,74 1,06 - -

Суша 99,91 99,85 99,24 100,17 99,19 100,08

Числовые характеристики по А.Н.Заварашкоыу
е

S 51,1 53,0 52,6 50,0 56,6 62,1
а 4 ,5 6 ,7 7 .8 9,5 9 ,2 11,3
с 4 ,0 3 ,8 2,9 1,2 4.5 4,6
ъ 40,4  - 36,5 36,7 39,3 29,7 22,0
/ 31,0 37,2 38,0 33 ,5 44,5 54,6

47,0 36,8 40,2 39,5 30,0 36,6
С 22,0 26,0 21,8 27,0 17,5 8 ,8
а ' - - _ - - -

п 79,8 68,0 63,1 58,0 67,7 71,0
t 6,5 10,0 7 .8  . 9 ,3 8 .3 6 ,5
3 -1 0 ,8 -11,2 -13 ,3  --20,2 -9 ,7 -3 ,0
а/с 1,12 1,86 2,7 7 .9 2,04 2,5

П р и  м е ч а н н е :  I -  пикрит-бавальт, среднее дэ Зи 
анализов; 2 -  авпггит,среднее на 18 анализов; 3 -  лимбургит, 
ореднее нэ 10 анализов; 4 -  щелочной базальт, рреднее из 
Ю анализов; 5 -  базальт покровный, ореднее из 137 анализов;
6 -  андезит-базальт покровный, ореднее из 74 анализов.

ты поедних дн$ференциатов, эволюция которых в процеоое кристаллиза
ции закономерно приводит к образованию пород кислого состава 
(фото 10).

Липариты несут признаки корового происхождения.
Обобщение более 1000 химичеоких анализов пород показало, что



среднее содержание т%о̂ составляет около 5 % (3 -  7 %). Кроме то
го , по мэтоду Л.Ритмана выявлены нормативные фелвдщпатовды: 12 % 
в щелочио-Оазадьтоидной и 1,5 в трахибазалътовай сериях. Щелоч- 
но-базальтовднвя серия тяготеет к грабенам (проницаемым зонам 
земной коры).

Присутствие крупнопорфировых пород в трахибазальтовой серии 
свидетельствует о том, что они образуются за счет той части магма
тических расплавов, которая в силу тектонических причин задержива
лась в промежуточных очагах земной коры и испытывала длительную 
эволюцию. Одним из ведущих факторов эволюции является взаимодей
ствие магмы с веществом коры, которое в итоге привело к образова
нию кислых палингенных магм.

ТОШТ-БАЗАЛЬТОВШ ЭФФУЗИВНЫЙ КСМПЛЕКС ( ^  )

Тслеит-базальтовый эффузивный комплекс представлен покровами 
тслеитовых базальтов и дайками диабазов. Вулканогенные породы это
го кош лекса установлены на юго-восточном борту Воронежской анте- 
кдизы, в брекчиях солянокуполышх структур ДДВ и Бахмутской котло
вины. В последние годы тсшеитовые базальты и диабазы обнаружены 
в 80яе сочленения Донбасса с Приазовьем (о.Цумачево) и на границе 
Кальмиус-Торещсой и Бахмутской котловин в районе ст.Бантышево.
Можно предполагать, что толеит-базальтовый вулканизм в позднедевон- 
окое время захватил значительную часть Днепровско-Донецкого грабе
на и отчасти обрамляющие его структуры. На основании анализа данных 
о тслеитовых базальтах Юга Донбасса и сопоставления их с материа
лами по осшшокуполъным структурам ДДВ и Воронежской антеклизы 
можно сделать вывод о неоднократном проявлении тслеит-базальтово- 
го  магматизма.

Геологические условия проявления. 
тодеит-баэальтового вулканизме •

J  сленговые базальты вскрыты оксло с.Кумачево на площади 
в 2 км восточнее с . Цокрово-Киреево. Они образуют покров 

Ю -  40 м, подотклаютоя дородаю верхнего девона, а перекрыты 
отложениями нижнего карбона. Базальты известны также на площади 
в 1900 им2 юго-вооточного склона Воронежской антеклизы и описаны 
И.И.Быкоэым в 1975 г . Породи этого комплекса отмечены и в ДДВ 
(в кепроках н коренном валеганин).



Петрографические особенности главных типов цород
Талеитовые базальты Юга Донбасса характеризуются постоянным 

составом, они черного или темно-зеленого цвета, имеют массивную 
иля миндалекаменную текстуру, порфировые, реке афнровые структу
ры. Фенокристаллы плагиоклаза (размером до 2 мм) предотаадены лаб
радором № 50 -  62, а  пироксена, судя по оптическим константам 
( Ру = 1 ,722, рр  = 1,698 , 2V  = 5 6 ° ,  £ / ^ = 4 3 ° ) ,  -  авгитом. 
Структура основной массы мЮсроофитовая, реже интерсертальная. 
Основная масса состоит из плагиоклаза (андезит-лабрадор Л 41 -  
53 ), авгита, магнетита и продуктов девитрвфикации вулканического 
стекла (хлорита и кварца) в интерстициях между лейстами плагиокла
за. Б основании покрова много мицдалин диаметром до 25 iei, выпол
ненных карбонатом, хлоритом ж халцедоном.

Талеитовые базальты Воронежской антеклязы детально изучены 
И.Н.Быковым и В.С.Гладких Д э / .  Это породы также темно-серые или 
почти черные, иногда с зеленоватым оттенком. Для них характерны 
массивные или мицдадекаменные текстуры (в краевых частях покровов) 
и порфировые, реже гломеропорфировые структуры. Порфировые базаль
ты имеют небольшое количество вкрапленников плагиоклаза, пироксе
на и оливина ( общее количество их 10 -  25 %). Гломеропорфировые 
базальты отличаются от порфировых большим количеством гломеропорфи- 
ровых сростков плагиоклаза и пиракоена. Вкрапленники плагиоклаза 
(до 2 №  в длину) принадлежат в основном лабрадору. Рудные мине
ралы составляют в породе 5 -  10 %. Основная масса базальтов сложе
на микролитами (0 ,2 -0 ,6  да) плагиоклаза (андезин-лабрадор Л 43 -  
60) и пироксена (авгит).

Однотипные талеитовые базальты распространены в брекчиях, 
где их детально изучила Л.Г. Вернадская. Базальты из соляно-куполь
ных структур содержат плагиоклаз (его состав колеблется от анде
зина до битовнита), пироксен (авги т), часто замещаются амфиболом, 
карбонатом и хлоритом. Рудные минералы (до б -  10 % объема породы) 
предотаадены магнетитом, титаномагыетжтом, ильменитом, пиритом.
Они образуют мелкие ксеноморфиые зерна, дендритоввдные я  игольча
тые выделения.

Петрохимические особенности пород
толеит-базальтового комплекса
Базальты и диабазы солявакуподышх структур Бахцутской кот

ловины по петрохямическлм даянии целиком относятся к толеитовоцу 
типу. Базальты зоны сочланеняя Донбасса с Приазовьем можно отнести



к двум независимым петрогенетичеоким оершш: тадеитовых базальтов 
I  щелочных базальтов. Тодентовые диабазы и базальты Донбасса в 
целом отвечают типу переоыщенных или насыщенных толеитовых ба
зальтов повышенной щелочности (кварцевые и оливиновые толеиты).
На 5,^  - (/tofO+KjO) они попадают в поде толеитовой серии,
8а  исключением некоторых анализов диабазов с.Адамовка; по содержа
нию хе л7о  (0 ,16  %) порода не звделяется из рада других. По се
риальному индексу А.Ритмана (1955) толеиты Донбасоа относятся к 
известковой и известково-щелочной оериям ( от = 1 , 2 - 2,5 ) ,  а  по 
значению г  ( 5 - 8 )  соответствуют типичным тслеитам. Толеиты Дон
басса содержат повышенные количества натрия, что связано с часто 
наблюдаемыми процессами альбитизации (вплоть до образования альби- 
титов). По содержанию п ,  fe, му, р  и к  их можно сопоставить с 
толеитовыми базальтами оливин-базальтовой формации (по В.А.Ку- 
толину).

Как показали пересчеты химических анализов изученных пород 
для нормы А.Ритмана (1975), вое они относятся к толеитовым базаль
там с кварцем или без кварца. Цветовой ицдеко изменяется в преде
лах 36 -  52. Состав плагиоклаза колеблется от андезина до лабра
дора.

На диаграмме А.Н.Заварицкого породы толеит-базальтового ком
плекса концентрируются в небольшом поле. Очевидно, глубинная диф
ференциация малш этого комплекса имела веоьма небольшие масштабы, 
на что указывают и незначительные изменения минеральных парагене
зисов. Эта дифференциация в основном приводит к незначительной 
аккумуляции вкрапленников оливина. Последовательность внедрения 
несколько различающихся по составу базальтовых расплавов не 
установлена.

По химическому составу тсшеитовые мафиты Донбасса сходны с 
верхнедевонокими базальтами Воронехокой антеклизы и диабазами со
лянокупольных структур ДДВ. На петрохимической диаграмде паля их 
развития совпадают. Для указанных пород установлены близкие кон
центрации элементов-примесей.

От пород трахибазальтовой серии толеитовые мафиты отличаются 
повышенным содержанием кремнезема и пониженным Ъ , к  и редких 
элементов. Особенно четко эти отличия видны по натриево-калиевому 
и титан-железиотому отношениям.

По петрографическим, патронимическим особенностям и условиям 
формирования породы толеит-базальтового кошлекоа отиооятоя к 
трапповому формационноцу типу / 2, 19 и др.7 ,



Сложность блокового отроения Припятоко-Дяепровско-Донецкого 
грабена и многоотаднйность его тектонического развития обуслови
ли и сложность развития нагштизма в девонское время. Позднефран- 
окий трашовый магматизм, идущий вслед за  щелочно-оливин-базальто- 
вым, проявился в несколько фаз и охватил весь Днепровский и запад
ную часть Донецкого грабенов. Для этих структур отмечается совме
щение в пространстве и времени толеит-базальтового и трахибазаль- 
тового магматизма. По данным автора, модельный и нормативный оо- 
отав этих пород свидетельствует о сходстве их с базальтами ранних 
этапов развития геосинклиналей и континентальных платформ.

Ш Н О -Д Ш БА СС К И Й  Д Ш К И Ш Т -М О Щ С Ш Т -О Д А Ш Ш О Р Ш Р О Ш Й

КОМПЛЕКС ( Р1 -  *2 )
Изверженные породы этого комплекса связаны о заальской фазой 

герцинского орогенеза в Донбассе. Они тяготеют к зоне Керченско- 
Славянского разлома, где развиты на площади 900 км2. Около с.Ми
хайловна они образуют вток. Возраст пород 270 -  290 и 200 -  
230 млн.лет.

*

Петрографические особенности главных типов пород

Породы комплекса, вскрытые около ст.Еленовка, г.г.Курахово, 
Новоукраинка, Красногоровка, по р. Мокрая Волноваха, представлены 
шонкиннтами, монцонитами, плагиопорфирами, грорудятами и другими 
разновидностями. В балке Долгая на глубине 384 м отмечена пологая 
дайка шонкинитов мощностью 38 м. Позже шонкиниты были встречены 
в выработках шахты £  12 Трудовского рудника. Внедрение магмы 
здесь произошло по угольному пласту ks  • Уголь в контакте с 
шонкинитами превратился в кокс. В 2 км восточнее г.Красногоровка 
несколькими скважинами в отложениях верхнего карбона, выше уголь
ного пласта / у  , была перебурена межплаотовая залежь щонкинита 
мощностью 46 -  48 м. В последние годы шонкиниты встречены в ЕМно- 
Донбасском районе, где они обраеуют мощные межпластовые вал ежи и 
слагают центральную часть Новомихайловокого штока.

Шонкиниты темно-оерне, хорошо раокрюталли8ованныб• В прнкон- 
тактовых участках порода более теш ая  и плотная, приобретает пор
фировую структуру. Порфировые выделения, принадлежат оливину и пи
роксену, размер их невелик (1 -2 , 5 -  8 мм). В окв. 2598 шонкннит 
разрушен: порода пронизана шогочюленнымж тонкими (до 3 ш )  про
жилками волокнистого хризотила ( у  ■ » 1,543-1,539; у  = 1,526 -  
1,525; -пр -  0 ,017-0 ,014), трещиноватая, плоскости трещин



часто докрыты бархатистым зеленовато-черным надетом хлорита. 
Структура шонкинитов гжшщиоморфно зернистая, в прнконтактовых 
участках порфировая. Шонкиниты состоят из кадий-натриевого паде
вого пшата (43 -  54 >0, плагиоклаза (0 -  7 %), клинопироксена 
(27 -  32 %), оливина (7 -  20 %), биотита (3 -  5 %), рудных мине
ралов (2 -  4 %); апатит, агирин и фаворит составляют 1-2 %. Разви- 
ты вторичные минералы -  карбонаты, хлорит, хризотил,~боулингит.

Кадий-натриевый полевой шпат образует изометричные иди удли
ненные лейсты, едвойникованные по карлобедскому закону. Представ
лен он анортоклазоы ( у  = 1,532; Пр = 1 ,523 ), иногда содержит 
пойкялитовые вростки аддезнна (скв. 9272).

Клинопироксен представлен зеленым диопсидом (>^= 1,702 -  
1,710; пр г  1,670 * 1,686; с JUf = 38 -  42 ° ) , рудные -  магнетитом 
и ильменитом.

Интрузии монцонит-порфиров представлены двуыя-тремя телами, 
иногда их встречается множество (юго-западная часть Донбасса).

Андезит-базал ьты развиты вдоль Длинного сброса около с. Влади
мировна. Структура их пилотакситовая. Плагиоклаз (на столике Фе
дорова) относится к ацдезиту £ 40. Между микролитами плагиоклаза 
встречаются выделения калиевого полевого пшата, которые слегка 
корродируют аддезин.

Лампрофиры Юмно-Донбаоского кодолекоа встречены вместе с мон- 
цонит-порфирами и трахддодеритами на обширной площади Юга Донбасса -  
от р.Дон на воотоке до р.Волчья на западе. Это единая, генетиче
ски родственная группа пород, что подтверждается общностью мине
рального состава, совместной их локализацией, взаимными перехода
ми минерального и химического состава, присутствием в них одинако
вых элеыентов-приыесей. В восточной части Донбасса лампрофиры, 
по-ведиыому, встречаются чаще н имеют более пестрый минеральный 
состав /Jj7.

Авгититовые керсантиты, вероятно, наиболее распространенный 
тип лампрофиров. Впервые дайки етой породы были встречены в шах
те им. Артема Шахтицского района. Эти же породы обнаружены в 
скважинах, пробуренных на косном крыле Шахтинской котловины по 
р. Кадамовка, в Раздорском и Семикаракорском районах. В .Южно- 
Донбасском районе они встречены южнее с.Константиновна, где сла
гают межпластовые залежи и дайки мощностью 0 ,4  -  5 м среди камен
ноугольных отложений. Авгититовые керсантиты представляют собой 
мелкозернистую породу темно-серого, почти черного цвета с порфи
ровидными выделениями кристаллов пироксена (до 2 -  6 до) и блестя-



щих, золотисто-коричневых чешуек биотита. В породе обнаружены 
следующие минералы: плагиоклаз, биотит, авгит, магнетит, акцес
сорный апатит; вторичные -  кальцит, хлорит и кварц. Плагиоклаз 
относится к лабрадору (Л 52 -  60) или андезину. Пироксен играет 
роль вкрапленников, по оптическим константам (2 К = 54 ° ; с 
= 43 ° ; г?д -  Лр = 0,22) определяется как авгит. Микролиты пи
роксена того же состава встречаются и в основной массе породы. 
Биотит ( ^  = 1,634) во вкрапленниках представлен крупными чешуй
ками коричневого пвета. Значительное количество его содержится в 
основной массе в виде мелких листочков. Присутствуют магнетит и 
апатит. Структура породы порфировая, структура основной массы ги- 
пидиоморфнозернястая, реже микролитовая.

Камптойит-диабазы -  это породы афанитового строения, темно
серого или темно-зеленоватого пвета. Встречены они в Шахтинском 
районе, мощность даек 5-6 м. В состав пород входят лабрадор И 52 
(55,5  %), авгит (16 ,8  %), роговая обманка типа синтагматита 
(11,7 %), биотит (9 ,1  51), рудный минерал (5 ,0  %), апатит (1 ,9  %). 
Структура породы микродиабазовая, текстура флюадальная. ,

Авгятитовый керсанит-спессартит перебурен одной окв. 2280 На 
р.Кадамовка. Интрузивное тело имеет мощность 10 м. Породы серовато- 
зеленоватого цвета с едва видными черными кристаллами пироксена.
Это очень мелкозернистая порода (размеры от 0 ,04 -0 ,3  до 0 ,1 -0 ,2  ж )  
с гипидиоморфнозернистой структурой. В состав ее входят: оликоглаз 
JI 25 ( 39 ,0  %), авгит (24,2 %).синтагматит (16,7 %),биотит (13,2  %), 
рудный минерал (5 ,1  %), кальцит (1 ,0  %), апатит (0 ,8  %).

Биотитовый каяптонит был вотречен в двух скважинах (2280 и 
2281) в бассейне р.Кадамовка и в Юкнрраздорской скв. 2202. Мощ
ность тел соответственно 5 ,6  м, 1 ,2  и 2 ,0 . Это мелкозернистая по
рода черного цвета, на темном фоне которой выделяются блестящие 
чешуйки биотита золотисто-коричневого цвета и порфировые псевдо
морфозы по оливину (до 2 ми). Структура породы порфировая, 
структура основной масон гипвдиоморфкозериистая.

Андезин Я 44 ( 34-35 %) в виде неправильных выделений (2-3 мм) 
заполняет промежутки между темноцветными минералами. По сравнению 
с девонскими породами трахибазальтовой серии содержание в них Sip  ̂
и Л повышено, /> и 7/ понижено. Расположение фигуративных 
точек составов пород комплекса на диаграше А.Н.Заварипкого ука
зывает на относительную обогацае|1ость отдельных типов щелочами.
В породах восточной части Донбасса, вероятно, пониженное количест
во щелочей. Колебания в содержании к  нельзя объяснить с пози-



ц п  криот&ддязацжонной или гравитационной дифференциации, поэтому 
бито сделано предположение о том, что эта дифференциация причинно 
связана со оквозьшгматическям щелочным потоком. Содержание s/o^ 
постепенно увеличивается от основных разностей к кислым. Однако 
если для меланократовых пород комплекса имеется одна линия разви
тия, то в лейкократовых происходит расщепление составов. Одна ли
ния идет к плагиопорфирам, имевдим наиболее высокое значение харак
теристики а  , а  другая через трахилипариты -  к грорудитам. С умень- 
пением меланократбвой составляющей происходит уменьшение щелочно
сти -  паытеллеритовая тенденция, по А.Н.Заварицкому.

Расчет нормативных составов пород ЕМно-Донбасского комплекса 
показывает, что основными компонентами меланократовых разновидно
стей являются ддопсцд, плагиоклаз и санидин. Содержание оливина 
во всех разновидностях не превышает Ю % (шонкинвт). Биотит нахо
дится в породах комплекса в двух формах: в виде цдиоморфных вкрап
ленников (без реакционных соотношений о оливином, пироксеном, 
плагиоклазом) и в воде агрегатов и отдельных листочков, образую
щих реакционные оторочки по другим минералам или замещающих их. 
Первая форма биотита возникает в ходе кристаллизации самих распла
вов вслед за пироксеном; вторая, более чистая, возникает уже в 
раскриотадлизованной породе (авгититовый керсантит). Во всех  поро
дах комплекса нет нормативных фелвдшпатоццов. Количество норматив
ного кварца колеблется от 3 ,5 до 3? %.

Для магматических пород Ккно-Донбасского комплекса характерны 
более низкие содержания элементов группы железа ( п ,  у, сГ) * /,
Со, Мп ) ,а  также редких элементов ( , Ю , тл ) по сравнению с
девонскими породами трахибазальтовой серии .Бее породы комплекса 
имеют одинаковые элементы-примвои,содержание которых колеблется нез
начительно,В кислых разновидностях комплекса происходит накопление 

8е, *г, g объединение их элементами гругаш железа,
формирование Юио-Донбас скоро комплекса на ранне орогенном 

этапе развития Донбасса и своеобразный набор пород в нем опреде
ляют принадлежность его к габбро-монцрнит-сиенитовому формационно
му типу, по Ю.А.Кузнецову. Породы комплекса имеют коровый магма
тический источник, который возник в результате переработки оиали- 
ческой корм базальтовыми расплавами. Ведущую роль в образовании 
пород Юкно-Донбаоского коаддекоа играли процессы фракционной 
иристалхизации. Это подтверщдаетон плавностью изменения ооотава 
внутри серии пород, близостью их минерального состава при раалжч- 
иой степени маланскратовости, появлением пород эвтектического



состава на заверивших отаджях формирования оврии, пространствен
ной близостью в общим отруктурным контрол ей в размещении магшти- 
ческих тал. Первая (ранняя) стадия кристаллизации характеризуется 
образованием интратедлуричеоких вкрапленников магнезиального оли
вина и диопсадового кдкнопжроксена, вторая -  становлением интру
зивных тел, когда резко менялось давление, понизилась температура, 
прекратилась ассимиляция вмещающих пород.

Таким образом, ЮШно-Донбасский комплекс -  это рад ди$ферея-. 
дарованных пород, варьирующих по составу от габброадов умеренной 
щелочности (шонкинитов) до ультракислых щелочных пород (грору- 
дитов).

АВД23ИТ-ТРАХИАВДЕЗИТСШЙ КОМПЛЕКС ( ^  - rf )

Породы этого комплекса широко развиты в Донбаоое и давно 
привлекали внимание исследователей. Интерес к ним вызван и опре
деленной ролью их в рудообразовании.

Основные черты геологического строения

Породы андезит-трахиандеэитового комплекса распространены 
повсеместно вдоль южной окраины Донбасса. Помимо известных выхо
дов по рекам Тузлов, Большой и Малый Нееветай, Кадамовка, Грушев- 
ка, Аюта, Мокрая Волноваха они встречены многочисленными скважина
ми в бассейне р.Маныч, Шахтиыском районе, в верховье р.Грузской 
Еланчик и Южно-Донбасском районе. Во многих случаях наблюдалась 
приуроченность пород комплекса к участкам поперечной субмерддио - 
нальной складчатости и дизъюнктивным нарушениям того же направле
ния. В центральной части Донбасса размещение этих пород контроли
руется Центральным поперечным поднятием, ооь которого проходит 
через Матвеев Курган, с . Дьяково, в 5 км западнее г.Ровеньки.
В юго-западной части Донбасса породы андезит-трахиавдезитового 
комплекса отчетливее приурочены к дизъюнктивным нарушениям (осо
бенно субмервдионального направления). Например, суммарная мощ
ность интрузий в бассейне р.Керчик 50 -  230 м. Кроме трахлацдеэн- 
тов встречаются-аадезит-дациты и дациты. Их возраст 200 -  
2Э0 млн. лет»

Петрографические особенности Главных типов пород <
Выделяются андезиты (состав плагиоклаза авдеэит-

баэальты, андезит-дацкты и кварцевые латиты. В трахндацитах калие
вый полевой шпат иногда находится в тесном срастании с кдарцрм



(до 20 % ooHQBfioft массы). Последний бипирамвдалъного облика с вклю
чением табличек калиевого полевого шпате, что создает своеобразную 
микропойкилитовую структуру. Встречаются трахадациты и о фельзито- 
вой основной масоой. Иэ акцессорных минералов присутствуют сфен, 
апатит, циркон, анатаз.

Петрохимичеокне особенности пород
Химический состав пород (по 100 анализам) андезит-трахианде- 

зитового комплекса варьирует в узких пределах. На пет охимиче- 
ских диаграммах они отчетливо делятся на два ряда: щелочноземель
ный тип о преобладанием натрия над калием (авдезит-базальты р 
андеэиты, андезит-дациты) и более щелочной тип пород умеренной 
щелочности, в которых калий преобладает над натрием (трахиавде- 
зиты, трахццациты, кварцевые латиты). Все породы комплекса содер
жат одинаковые элементы-примеси.

Авдезит-трахиандезитовый комплекс образовался в позднеороген
ный этап развития Донбасса. Он имеет вполне определенные состав, 
строение и большую устойчивость; характеризуется узким диапазоном 
дифференциации до Si0? и тенденцией к смещению моды в область 
аццезит-дацитов и трахвдацитов. Отчетливо выявляется близость во 
времени образования всех пород комплекса. Неоднородность пород 
по содержанию щелочей, возможно, обусловлена неоднородностью зем
ной коры в области иагмообразования. Все породы комплекса объеди
нены в одну позднеорогенную ацдезит-трахиавдезитовую формацию.

МИУССКИЙ ЛАМПРОФИРСШЙ КОМПЛЕКС ( -  *f )

К этому комплексу отнесены мончикиты, камптониты, сдиниты 
(долериты) Адаросиевокого района. Впервые мончикиты и камптониты 
были изучены И.А.Морозевичем в 1903 г .  в нескольких обнажениях 
на левом берегу р.Крынка у с.Калиново. В дальнейшем их исследова
ли В.Ф.Мефферт в 1918 г .  при геологической съемке Амвросиевского 
района. Он обнаружил около 50 даек мончикита и камптонита, сосре
доточенных а  относительно ограниченном районе -  между селами Бе- 
лояровокая и Уопенокое по берегам р.Крынка, причем считал, что 
они образовались во время раннемеловой орогенической фазы.

При крупномасштабной геологической съемке Амвросиевского 
района геологами треста Артемгеодогия МГ УССР дайковые породы бы
ли обнаружены далеко за пределами площеди их распространения, 
установленной В.Ф.Меффертом. Кроме известных в этом районе мончи- 
китов и камптонитов Н.В.Бутурлинов изучал одиниты (долериты). Бы-



до высказано предположение, что внедрение м агш , обусловившей 
образование пород, произошло в пфальцокую фазу вариоокого орогене- 
8а ( - г7 ) и носило отадийный характер. Точное возрастное по
ложение магматических образований остается пока не ясным. Посколь
ку породы этого комплекса прорывают осадочную толщу карбона, а 
верхиеыеловые отлокения залегают на раэмытой поверхности жильных 
пород (с . Успенокое), их можно очитать позднемадовыми. При опреде
лении абсолютного возраста оказалось, что мончиквты и камптониты -  
саш е юные магматические породы Донбасса (162 -  J66 ± 12 -  16 млн. 
л ет ) . Абсолютный возраст одинита (долерита) определен в 230 -  
245 ± 30 млн. лет (лаборатория ИГФМ АН УССР). Исходя их этих 
данных, можно предположить, что образование даек мончикита и камптск 
нита связано с кижерийской фазой тектогенеэа, проявившейся в Дон
бассе в период от поздней юры до сеномана,'а образование одинитов 
связано с более ранними, позднепалеоэойокими, фазами складчатооти.

Дайки выходят в Амврооиевоком районе (о.Новопавловка), около 
сел Белояровка и Новошахтинск, по рекам Крынка и Средний Тузлов; 
меаду селами Кринички и Артемовна наблюдается дайка длиною 5 км. 
Много даек отмечено у сел Калиново и Уопенское. Бое они приуроче
ны к Центрально-Донецкоцу поперечному поднятию. Закономерная ориен
тировка их относительно основных складчатых структур Донбаоса, оту- 
пенчатый характер строения даек, наличие в них своеобразных пере
мычек вмещающих пород и крупных ксенолитов гранитоццных пород до- 
кембрийского основания -  все это позволяет утверждать, что их обра
зование происходило в условиях растяжения и овязано с дифференци
рованными движениями в зоне оубмервдионального глубинного разлома.

Петрографические особенности главных типов пород
Мончикиты миусского комплекса разнообразны по миндальному 

составу. Пэрвая, наиболее распространенная разновидности мончики
та, состоит из порфировых вкрапленников оливина и гломеропорфировых 
скоплений титан-авгита. Основная масса представлена тонкими призма
ми титан-авгита, бурого амфибола, листочками биотита, зернами руд
ного минерала, а'такж е буроватого отекла и анадьцима, В стекле 
основной маосы много призмочек пирокоена, листочков биотита и иго
лочек апатита. Бторая разновидность мончикита содержит значитель
ное количество биотита (биотитовый мончикдт). Порфировые вкраплен
ники в этом вдде мончикита представлены оливином и биотитом; ти
тан-авгит во вкрапленниках редок или его вовсе нет. Третий тип 
мончикита характеризуется тем, что порфировые вцделения предстаале-



нч амфиболом t синтагштитом). Порфировые выделения оливина, титан- 
авгита и биотита встречаются редко. В основной массе главную роль 
играет пироксен, мелкие рудные зерна и стекло. Четвертый тип мон- 
чикита обычно встречается в зоне закалки, у контактов. В виде 
порфировых выделений встречается только оливин, на удалении от 
контакта появляются вкрапленники титан-авгита. Основная масса 
сложена микролитами титан-авгита, амфибола, мелкими рудными зерна
ми и стеклом с аналъцимом. Пятый тип -  эруптивная брег^ия, облом
ки которой представлены мончикитом, а цемент состоит из стеклова
той масоы, содержащей мелкие вкрапленники оливина и пироксена.

Камптониты представляют собой лампрофиры, содержащие плагио
клаз в основной маосе. Они встречаются реке мончикитов (бассейн 
р.Крынка) и внешне не отличимы друг от друга. Во вкрапленниках 
находятся оливин, титан-авгит, а основная масса главным образом 
оостоит из титан-авгита, синтагма гита, плагиоклаза (андезина) и 
небольшого количества анальцима; обычны также ильменит, хлорит, 
магнетит, циркон и апатит. Иногда в породе содержится большое 
количество листочков биотита (биотитовый камптонит). Генетически 
мончикиты и каштониты тесно связаны друг с другом и имеют почти 
тождественный ооотав. В некоторых дайках можно наблюдать переходы 
от мончикита (в  контактах) к камптониту (в центральной части тела). 
Среди каштонитов можно выделить такие же минеральные разновидно
сти,. как и в мончикитах.

Камптониты, в свою очередь, встречаются в переходных разновид
ностях пород, близких к одинитам. В этом случае в них совершенно 
иочеэает аналыщм, плагиоклаза становится больше и он представлен 
лабрадором. Вкрапленники по-прежнему принадлежат оливину и титан- 
авгиту.

Кроме описанных мончикитов и камптонитов в отдельную группу 
вцделены и измененные выветрелые породы. Степень изменения их раз
лична и меняется в пределах одной дайки. Породы бывают настолько 
сильно разрушены, что первичные минералы полностью замещаются но
вообразованиями; утрачиваются и признаки первичной структуры. Мон
чикиты и камптониты трудно отличить друг от друга, а  часто и невоз
можно.

Минеральный состав мончикитов (в %): авгита 30 -  50; биотита 
10 -  16; оливина Ю -  20; амфибола 1 - 2 0 ;  стекловатого базиса 15 -  
30; магнетита и ильменита 4 - 6 ;  плагиоклаза 0 - 3 ;  флюорита 0 - 2 ;  
апатита 0 ,5 -1 ,5 . Иногда встречаются мелкие жилки с калиевым поле-



вым шпатом и нефелином. И.Морозевич отмечал, что в мончикитах мо
жет присутствовать малилит. Камптониты по минеральному составу 
отличаются от мончикитов большим содержанием плагиоклаза (до 15 %) 
ж почти полным отсутствием стекловатого базиса. Структура мончики
тов порфировая с интерсертадьной или гиалопилитовой структурой 
основной массы. В камптонитах темноцветные минералы основной мас
сы более вдиоморфны относительно плагиоклаза, вследствие чего 
структура основной массы пород близка к гишщиоморфнозернистой. *

Поредок кристаллизации минералов в мончикитах и каштонитах 
выражен ясно. Самым первым (ранним) выделяется оливин, за  ним 
авгит, амфибол и биотит. Основная масса, а  тфсже заключенные в 
ней плагиоклаз и апатит образовались в самом конце кристаллиза
ции. Рудные минералы, вероятно, образовывались в течение всего 
процесса кристаллизации.

Одиниты (долериты) миусского комплекса по структурным, мине
ральным и химическим особенностям условно относятся к семейству 
лампрофиров. Структурные изменения и вариации минерального соста
ва наблюдаются нередко в образцах, отобранных из одного шгматн^ 
ческого тела; об этом писал Н.В.Бутурлиной в I960 и 1973 г г . Сре
ди этих пород можно выделить несколько структурно-минеральных раз
новидностей , в которых прослеживаются переходы от долеритов к 
лампрофирам (одинитам, спессартитам). Грубоэернистые одиниты со
стоят из крупных кристаллов адфгбола (1-2  ом), между которыми 
располагаются плагиоклаз и авгит.

Петрохимические особенности пород

На петрохимической диаграмме породы, миусского комплекса огра
ничены вариационными линиями, соответствующим известково-щелоч
ной и щелочной сериям, по А.Н.Заварицкому. Несмотря на близость 
химического состава воех пород кош лекоа, они четко подразделяют
ся на две группы, . описанные выше. Мончикиты и каштониты, по клас
сификации А.Штрекайзена, соответствуют олжвиновым фонотефритам, а  
одиниты -  тодеитовым базальтам. При сравнении химических анализов 
мончикитов и камптонитов Ашросиевоко£о района оо средними типами 
отих пород, Ъо Р.Дали (1936), обращает на оебя внимание пониженное 
содержание в них щелочей (#  ) и выоокое содержание магнвя. Для мрн- 
чикитов и каштонитов миусского йошдекоа изучены линейные корре
ляционные связи между главными породообразующими скождами. У о танов-



лены позитивная овявь тн2 о и ?2 °з • негативная -
о faf# и Fe2 0s \ л*2 °$ с ^  о № -

Мончнкиты и каштонжты по химическому составу сходны о девон
скими лимбургжтами и авгжтитами.Они отличается от девоноких эффузи- 
вов понижении! содержанием титана. Отмечается оходотво в распреде
лении элементов-примесей в этих породах. Высокие концентрации в 
породах 9слота и фтора, установленные И.Морозевичем /4 7 / ,  не 
подтвердились современными исследованиями Н.В. Бутурлинова и 
И.К.Латша.

Химические анализы сдинитов показали, что зти породы отли
чаются от мончикитов пониженным содержанием щелочей и особенно 
к20  . В одинитах установлены такие же элементы-примеси, что и в 
мончикитах, но количественные соотношения их иные. Отмечено сход
ство элементов-примесей в одинитах и в породах Ккно-Донбасского 
комплекса.

По тектоническим условиям формирования, петрологическим и 
петрохимическим особенностям лампрофиры миусакого комплекса (мон- 
чикжты и камптонитн) относятся к щелочно-базальтоидному форйацион- 
ному типу уотейчивнх областей земной коры.



ВУЛКАНСгаШВ ПОРОДЫ ДНШРСВСКО-ЯОНШКОЙ ШАДИШ

Вулканизм ДДВ исследуется о конца прошлого века. Наибольшие 
успехи в его изучении достигнуты за два прошедшие десятилетия, 
благодаря глубокому (до 5700 у) бурению, в связи с поисками в ре
гионе залежей нефти и га за . Наиболее полно материалы исследова
ний опубликованы в монографиях Л .Г.Вернадской / 2 / ,  З.М Дашкевич,
Т.В.Завьяловой /Э б / и в др.

К настоящему времени геологическими данными и изотопным дати
рованием /2 ,  6 , 24, 3 6 / достоверно установлена приуроченность 
накопления основной маооы вулканогенных продуктов к позднедевон- 
скому периоду при заложении глубинных разломов в условиях рифто- 
генеза [ ? ,  14, 15, 30, 46 /. Вмеоте с тем имеютоя сведения, указы
вающие на возможность проявления вулканизма в среднем девоне /Б / ,  
о находках прослоев эффузивных и пироклаотических пород в отложе
ниях нижнего -  верхнего карбона [12] ,  а также определения абсолют
ного возраста, по которым диабазы солянокупольных структур отнесе
ны к позднепротерозойско-раннепалеозойским образованиям / 2 / .  При
нимая во внишние противоречивость мнений о времени генерации вул
канизма, из имеющейся в нашем распоряжении обширной коллекции маг
матических пород ДДВ были отобраны 30 проб, минимально подвергших
ся воздействию вторичных процессов, включая редкие разновидности 
пород щелочно-ультраосновного -  щелочно-базальтоцдного состава.
Для них был определен возраст калий-аргоновым методом4. По получен
ным результатам, самый древний возраст (535 -  570 киш.лет) опреде
лен для пироксенитов из эффузивно-пирокластической толщи скв. Кина- 
шевская- I ,  перекрывающейся никневоронежскими отложениями, а в ниж
ней части контактирующей с докембрийскими породами фундамента. 
Средне -  позДнедевонский возраст (353 -  370 млн.лет) установлен 
для авгититов, камптовогезитов, ортофиров, вскрытых скважинами нет 

Мринской, Ладинской, Дорогинской и Борковской площадях, что соот
ветствует геологическим представлениям. В интервале 250 -  280 оюш.

4 Определения проводились в лаборатории ИГВД АН УССР Ф.И.Кот- 
ловской.



лет формировалась трахнандезиты, трахиты я кварцевые монцоняты, 
обнаруженные скважинами на Лавянокой, ловпытовской и Борковской 
структурах, хотя, по материалам объединения "Черннгавнефтегазгео- 
логия" (А.Д.Бритчедко), они залегают среди отложений девона. На
конец, по жильным камптонитам я мончякитам из скв. Мринскал-1, 2, 
определен возраот в 176 -  178 млн.лет (раннеюрская эпоха).

Приведенные данные и з-за  недостаточной геолого-тектонической 
изученности и слабой информативности керна не позволяют считать 
достоверным проявление вулканической деятельности в указанные 
отрезки времени, однако идентичность проанализированных пород 
(по составу и по определениям изотопного возраста) образованиям 
вулканогенных комплексов Донбаооа и зоны его оочленения с Приазов
ским блоком УЩ / § /  дает основание полагать, что тектоно-магмвти- 
ческая активизация в ДОЗ проявлялась не только в среднем -  позд
нем девоне, но и в позднерифейско-раннекембрийский, пермо-триасо- 
вый и раннеюрокий периоды /497. Ограничение проявления вулканизма 
отрезком Р£ /2 4 , 36J  следует считать преждевременным.

Существенно изменились взгляды исследователей и на формацион
ную принадлежность вулканогенных пород впадины. Первая попытка в 
атом направлении была предпринята Л.Г. Вернадской /2 7 , выделившей 
сшшгг-кератофировую, трапповую формации и формацию малых интру
зий (лампрофировую). Спустя десятилетие, используя белее богатый 
первичный материал, ряд авторов пришли к резко противоположному 
мнению, приурочивая накопление эндогенных образований к периодам 
тектонической активизации платформы. Так, К.В.Флерова /7 5 /  счи
тает правомерным выделить в пределах ДЦВ субщелочную оливин-ба- 
зальтовую ( трахнбазальтовую) и щелочно-ультраосновную -  щелочно- 
базальтовую формации, что в целом соответствует более поздним вы
водам З.М.Лявкевич /3Q7. Согласно представлениям В.С.Гладких /1 9 / ,  
здеоь распространена только щелочная оливин-баэальтовая формация, 
а по мнению В.И.Гоньшаковой /2 1 / ,  -  лишь щапочно-ультраосновная -  
щелочно-баа&дьтовдвая. Несколько позже З.М.Ляшкевич, развивая,пре
дыдущие представления /Э б /, устанавливает ореди вулканитов ДДВ 
трахибазальт-трахиацдезит-трахялипаритовую, щалочно-ультрамвфито- 
вую и базальт-долеритовую формации, характерные для эпиконтинен- 
тадьных рифтов /3 5 , 35/. Последняя точка эрения является наиболее 
приемлемой. К базальт-долеритовой формации, по мнению автора,

. приурочены иаключитально дайки диабазов. По вашим данным, анало
гичные породы широко распространены в юго-восточной части региона 
на Новотроицкой, Тадалаевскай, Северо-Колайдинцевской, Тимофеев- 
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cicoft, ИоачковсксД, Маоевокой, Суходоловской площадях, где по 
маоштабам проявления, преимущественно пластовому ж силовому ха
рактеру залегания они приближаются к образованиям трапповай фор
мации. Тем не менее по химизму дояерит-базальты, как и дайки диа
базов, соответствуют натриевым трахибазальтам, а  на д и агр ате  
Ы02 - (*2 °  + *а2 ° )  °ни ложатся в  область оубщел очных, иногда 
толеитовых базальтов. Для выяснения истины необходим! дополнитель
ные геолого-петрохимические исследования.

Диффереыциаты, отнесенные к щелочно-*ультрамвфитовой формации, 
обнаружены в пределах Белоцерковской, Миргородской, Кинашевской, 
Ильинецкой, Монастырищенской, Ковпытовской, Седневской, МринскоА 
и Григорьевской площадей, в то время как трахибазальт-трахнацде- 
зит-трахилияаритовая формация объединяет образования, сосредото
ченные сугубо в северо-западной части ДЩЗ.

В 1980-1981 гг . предпринята первая попытка выяснить масштаб
ность распространения эффузивно-пирокластических толщ /3 4  , 35/.
На основании построенных охематичеоких карт изопахит подсчитан 
объем вулканогенных образований, оцениваемый в 4 ,1  тыо. дм3 для 
северо-западной части впадины и 6 - 1 0  тыс. -  для всего Днепров
ско-Донецкого региона. Несомненно, и з-за  недоступности визуальному 
наблюдению магматических пород осложняется возможность реального 
подсчета их объема, однако при современном состоянии изученности 
существуют ряд положений, подтверждающих белее широкое развитие 
вулканических продуктов в геологическом прошлом. Во-первых, в 
большинстве случаев разрезы вулканогенных толщ на 40 -  90 % сло
жены рыхлым туфообломочным материалом, который в условиях интен
сивной тектонической активности подвергался быстрому разрушению 
с последующим формированием терржгенннх горизонтов. Во-вторых, 
при подсчете объема не в полной мере учтены сведения о накоплении 
эндогенных продуктов в центральной н юго-западной частях ДДВ, 
где по степени раскрытия рифта следует предполагать мощные толщи 
базальтов тслеитовой оеряж, что подтверждается и геофизическими 
исследованиями [22]. В-третьих, тектоно-магматжческая активизация, 
очевидно, проявлялась не только в додевонакий период, но и гораздо 
позже, в результате чего происходило наращивание мощности вулка
нитов.

Особый интерес вызывают карбонатные туфы, вскрытые в централь
ной части ДЦВ скв.Лелеки-500»которые опиоаяы З.МЛяшкевич ж др. 
/3 3 /  как зкеплоэивные карбонатнты. Для решения вопроса о принад
лежности карбонатитов к эндогенным образованиям И. П. Луговая в л а -



Т а б л и ц а  30. Средний химический состав магматических пород
Компонент i 2 3 4 5 6 7 8

St02 67,00 71,95 73,23 64,24 62,48 59,39 62,31 53,99
м 2 0.44 0,31 0,23 0,76 0,81 0,97 0,87 1,49

*h °3 11,00 11,60 13,00 15,85 15,09 16,55 13,81 16,21

FV l 3,76 2,42 2,01 4,48 2,70 3,58 3,01 2,87
FeO 2,45 'o.ee 0,71 1,00 1,77 2,38 3,90 4,30
JM 0,35 0,06 0,05 0,04 0,13 0,19 0,20 0,08
МдО 0,37 0,76 1,19 0,94 1,31 2,07 0,64 3,17
BaO 2,64 1,90 0,42 2,04 2,50 1,82 3,89 3,12
Na20 0,20 2,36 4,10 4,02 3,87 5,54 4,88 2,85
к2о 7,60 5,59 4,30 3,88 6,24 4,25 3,61 6,58

V s 0,01 0,06 0,30 0,15 О.И 0,16 0,23 0,29
1,13 0,85 0,57 0,77 1,18 1,27 1,48 2,03

H20~ 0,14 0,16 0,06 0,15 0,23 0,21 0,31 0,30
C02 2,*97 1,24 0,14 1,94 1,38 1,36 1,16 2,22;
$ 0,01 0,26 0,17 0,07 0,17 0,22 - 0,24

Сумма 100,07 100,42 100,21 100,33 99,97 99,96 100,30 99,74

К ом чест-
во анали
зов 3 5 2 2. 7 7 3 2

Моратории ИГФМ АН УССР по выделенным карбонатам провела комплек- 
оные определения изотопов и ^ С . Величины S^O  и 6ГЗС соот
ветственно составили: 18,6 -  20,1 и !гС  = 25 -  16,9 % .  Сумма
редкоземельных элементов в предполагаемых карбонатитах не превыша
ет 109 -  169 г / т ,а  к о л и ч е с т в о ^  колеблется в пределах 0,14 -  
0 ,2  %. Учитывая изложенное и тот факт, что в ассоциации с сущест
венно карбонатно-брекчиевой толщей нет типичных д ля карбона Тито
вых комплексов щелочных пород типа щелочных гипербазитов, ийсиш- 
тов-мельтёйгитов, нефелиновых сиенитов, рассматриваемые образова
ния не могут быть отнесены к типичным карбонатитам мира /25У и 
не сопоставимы с карбонатитами Черниговской зоны Украины /1 8 , 27 /. 
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Днепровско-Донецкой впадины, %
9 10 I I 12 13 14 15 16 17

56,81 58,51 57,32 54,40 52,81 48,97 46,67 45,25 47,77

1,42 1,20 1,52 1,81 1,51 1,49 1,67 3,26 1,86

16,77 21,27 17,42 17,37 16,86 16,70 15,59 13,60 15,82

1,82 1,64 3,45 3,76 3,94 4,92 4,89 6,14 3,64

4,39 0,50 2,46 4,26 2,68 5,33 6,80 9,26 7,04

0,21 0,02 0,04 о . н 0,10 0,37. 0,24 0,24 0,17

2,44 0,99 1,69 3,33 3,14 3,32 6,94 5,52 5,09

3,60 0,82 3,32 4 ,8 2 4,48 7,56 8,24 10,93 10,79

6,27 1,51 5,36 3,91 3,44 3,73 3,29 3,03 3,52

3,61 10,78 3,77 2,92 5,33 1,33 0,83 I . H 0,43

0,31 0,14 0,30 0,53 0,46 0,34 0,29 0,65 0,21

1,60 2,04 1 .И 1,52 2,84 2,26 3,23 1,00- 1,65

0,15 0,26 0,28 0,50 0,58 0,79 0,48 0,05 0,18

0,27 0,29 1,82 0,78 1,82 3,04 0,68 0,14 1,69

0,61 0,10 0,04 0,07 0,22 0,12 0,14 0,08 0,15

100,28 100,07 99,90 100,09 100,21 100,27 99,98 100,26 IQ0.0I

2 3 7 6 13 4 25 6 9

С другой стороны, в ДДВ известны такие щелочные разности пород, 
как пироксеяиты, оливиниты, мельтейгитн, лимбургита, авгититн, 
нефелиниты, псевдсшейцититы, малиньиты, щелочные сиениты, ве
роятность ассоциации о которыми карбонатитов не вызывает 
сомнения.

Длительное время не было обобщающих работ по минералогии, 
что отрицательно сказалось на изучении вулканизма ДДВ. Наибо
лее полно были охарактеризованы лишь основные породообразущие 
/2 0 , 31, 37, 3 9 /, отдельные акцессорные /3 8 , 4 0 / и вторичные 
минералы. Познания в этой области значительно расширились 
после работы А.И.Марушкива /4 1 / ,  в которой приводится комп-



Окончанже табл. ЭО

Компонент 18 19 20 21

см-
см 23 24 25

Щ 45,89 42,56 48,21 47,34 46,87 42,58 42,68 43,21
Щ 2,02 1,90 2,13 2,78 2,92 2,85 3,27 3,25

15,14 13,64 14,82 13,31 16,03 11,42 12,32 11,57

Ъ Ъ 4,45 3,71 5,21 6,43 3,32 6,48 8,45 5,75

7,36 ' 9,44 6,37 4,67 8,49 6,21 7,12 8,15

МпО 0,14 0,14 0,32 0,34 0,14 0,25 0,27 0,28

MfO 6,37 10,27 6,33 6,73 4,32 8,98 8,62 9,25

СвО 7,82 7,16 6,29 6,05 7 ,98 10,70 9,09 10,79
*а2 0 2,85 . 4,27 5,22 2,73 2,87 1,98 2,45 2,05

кг о 1,08 0,20 0,40 4,55 3,11 3,39 1,80 2,27

№ 0,45 0,18 0,31 0,59 0,83 0,64 0,66 0,56

5,12 5,20 3,10 2,45 2,49 I .7 I 2,09 2,27

^2 0 0,15 0,34 0,40 0,63 0,12 0,70 0,37 0,16

СОг 0,96 0,94 1,65 1,40 0 ,28 1.67 0,65 0,24

S 0,14 - 0,07 0,22 0,12 0,12 0,06 0,08

Суше 99,94 99,95 99,83 100,22 99,89 99,88 99,90 99,88

Количест
во анали
зов 5 2 19 13 2 5 3 2

П р и м е ч а н и е : ! -  риолитовые порфиры. 2 -  кварцевые 
кварцевые, 6 -  ортофнры, 7 -  сиениты кварцевые, 8 -  сиениты. 9 -  
андезиты, 13 -  трахнандезиты, 14 -  андезит-базальты, 15 -  базаль- 
диабазы анадьцимовыё, 20 -  трахибазальты натриевые, 21 -  тш хиба- 
25 -  камптовогезиты, 26 -  меламадиньиты, 27 -  лимбургиты, 28 -  ав - 
цититы, 32 -  пикрит-порфириты, 33 -  пирокоениты.

лексная минералогическая характеристика 44 минералов изверженных 
пород ДДВ. Весьма еж ой по оодерканию, охватившей с различно! 
степенью детальности практически все аспекты вулканизма региона, 
представляется монография З.Щ Ддоевич и Т.В.Завьяловой "Вулка
низм Днепровско-Донецкой вцадиш" /36/*

В петрографическом отношении изверкенные породы впадины 
отличаются чрезвычайным разнообразием и дифференцированы от ще-



26 27 28 29 30 31 32 33

48,10 38,65 41,98 40,89 38,24 33,00 36,30 35,39

1 .И 4,83 3,54 3,84 5,15 4,76 '4,32 6,77

9 ,40 7,53 9,51 7,69 7,39 4,37 6,96 3,09

6,73 8,65 8,19 8,37 10,78 9,45 8,96 12,73

1,24 7,05 6,02 5,95 4,88 6,91 8,12 5,74

0 ,14 0,32 0,16 0,47 0,30 0,28 0,38 0 ,23

5,63 12,43 7,73 13,29 10,96 10,30 15,84 11,00

12,82 10,56 11,58 10,12 10,84 15,48 9,97 18,X

5,00 2,04 2,33 2,04 2,49 2,63 0,81 0,80

3,14 1,12 2,63 1,05 1,42 2,25 0,76 0,79

0,18 0,83 0,75 0,60 1,08 0,92 0,70 1,97

0,12 4,20 3,10 3,41 4,32 3,09 4,28 1.74 #

0,23 1,28 0,31 1,33 0,89 0,73 0,87 0,28

6 ,02 0,45 2,06 0 ,84 1,22 5,70 1,36 0,91

- 0 ,14 - 0,46 0,11 0,18 0,17 0,04

99,06 100,08 99,79 *100,35 100,07 100,05 99,80 99,78

2 8 5 6 13 2 3 5

порфиры, 3 -  коменднты, 4 -  дацитн 
сиениты щелочные, 10 -  ортоклазиты

риолитовые, 5 -  ортофга 
t II -  плагиопорфиры. 12 -

ты, 16 -  долериты, 17 -  диа 
зальты. 22 -  эссекситы. 23

базы, 18 -  габбро-диаоазы, 1У -  
-  мончикиты. 24 -  камптониты,

гититы, 29 - анкарамитн, 30 -  меланефелнниты, 31 -  мелалеи-

лочно-ультра основного до кислого оостава (табл. 30). Наиболее 
подробно описаны базальты и диабаза / У ,  каштониты, ион Никиты, 
эссекситы и щелочные сиениты окв. Григорьевская-1 /3 ^ / ,  в мень
шей мере -  щелочио-ультраосновные -  щелочио-базальтоидные породы 
скважин 231 и 232, пробуренных на Белоцерковской площади /1 3 /. . 
Бурением последних лет скважин на Кинашевской, Ильинецкой, Раицен- 
ской, Ловинской, Кукшинской и других структурах обнаружены вулка-



ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД

По фациальной приуроченности вулканогенные образования под
разделяются на две обширные группы; эффузивные и интрузивные.
В первую входят следующие петрографические разности: базальты, 
анамезиты, дслериуы, анкарамиты, авдезит-базальты, трахибазальты, 
трахибаэальты натриевые, авдезиты, трахиавдезиты, рислитовые пор
фиры, комевдиты, кварцевые порфиры, ортофиры, ортофиры кварцевые, 
щелочные трахиты, плагиопорфиры, лимбургиты, авгититы, меланефели- 
ниты, псевдсшейцититы, пикрит-порфириты; во вторую -  щелочные пи- 
роксениты, ыалиньиты, каыптониты, камптовогезиты, мончикиты, диа
базы, габбро-диабазы, диабазы анальциыовые, эссекситы, щелочные 
сиениты, сиениты, кварцевые сиениты, монцониты.

Часть этих пород, отнесенная нами к излившимся аналогам 
(пикрит-порфириты, лимбургиты, авгититы, меланефелиниты, нефелино
вые базальты, псевдолейцититы), могут слагать как эффузивные, так 
и интрузивные тела (жилы, дайки, сжллы). Неопределенность выделе
ния в ту или иную группу дериватов щелочно-ультраосновной -  щелоч- 
но-базальтовдной магмы обусловлена тем, что в подавляющем боль
шинстве случаев они обнаружены в толще агломератовых туфов и в ви
де обломков лавобрекчий. Только в скв. Седневская-ЗЮ принадлеж
ность авгититов, лимбургитов и пикрит-порфиритов к эффузивным обра
зованиям не вызывает сомнения.

Эффузивные породы и их туфы о оставляют примерно 90 — 66 JC 
всего объема вулканогенных разрезов, причем наиболее распростране
ны базальты. Они сопоставляются с умеренно щелочными оливиновыми 
базальтами Западной зоны Восточно-Африканской рифтовой системы и 
имеют порфировое, изредка гломеропорфировое и афировое строение.
В пределах одного шлифа нередко устанавливается не менее двух р аз
новидностей микроструктур. Обычно преобладают интерсертальная, 
микродолеритовая гемикристалляческая, реке встречаются микроофито- 
вая, дслеритовая и очень редко пилотакситовая структуры.

Вкрапленники представлены плагиоклазом, авгитом, титан-авги
том, замещенными оливином, магнетитом и титаномагнетитом. Отмечает
ся немногочисленность (3 -  12 %) и достаточно низкая степень 
вдиоморфизма фенокристаллов.

Пироксен слегка окрашен в зеленоватые и буроватые тона или 
приобретает светло-розовую окраску в титан-авгитах. Он обычно све- 
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иий ж лишь в интенсивно измененных породах замещается хлоритом, 
пренитом или карбонат-хлоритовым агрегатом; в редких случаях на
блюдается слабая амфибслизацня. Размер вкрапленников по удлинению 
0 ,1-0 ,7  мм. Оптические свойства заметно колеблются: ^  = 1,714 -  
1,726; пр  = 1 ,696-1,709; пт = 1,698-1,709; с q  = 39 -  44 ° ;
2 V = 54 -  60 ° . Мелкие вкрапленники оливина размером до 0 ,1 -  
0 ,3  ж  имеют вид преимущественно округлых зерен, но иногда с 
отчетливыми кристаллографическими гранями и, как правило, опацити- 
эированы. Свежий оливин не обнаружен, он полностью замещен вторич
ными продуктами типа хлорита, боулингита, в меньшей мере иддингси- 
том. На долю вкрапленников приходится до 4 -  9 %t в то время как 
в основной массе количество оливина не превышает I  -  4 %. Плагио
клаз также подвержен процессу замещения, преобладает альбитизацкч. 
Если в слабо измененных фенокристаллах, представленных удлиненно- 
призматическими и толстотаблитчатыми индивидами с хорошо выражен
ным двойниковым срастанием, состав плагиоклаза отвечает андезит- 
лабрадору ( I  40 -  6 5 ), то в основной массе плагиоклаз содержит 
не более 45 % анортитовой составляющей, причем альбит-слигоклаз 
присутствует в подавляющем количестве. Кроме того, он замещается 
хлоритом, эпидотом, пренитом, карбонатом и пелитовыми продуктами. 
Спорадически встречаются гломеропорфировые срастания.

Основная масса сложена плагиоклазом, пироксеном, мелкими 
зернами замещенного оливина и магнетитом. Интеротиции, особенно 
в слабо раскриоталлизованных базальтах, заполнены хлоритизирован- 
ным стеклом. Из рудных минералов присутствуют титаномагнетит, 
ильменит, пирит, халькопирит, из акцессорных -  офен и единичные 
кристаллы циркона, апатита. Магнетит и титаношгнетит— постоян
ная, иногда существенная составляющая базальтов. Они образуют как 
отдельные кристаллы (1-2  ш ) , так и мелкие различной степени 
цдиоморфные зерна, рассеянные в основной масое породы (0 ,1 -0 ,2  т ) .  
Кристаллы магнетита, как правило, характеризуются октаэдрическим 
габитусом. Минеральный состав базальтов без учета вторичных мине
ралов следующий (в %): плагиоклаза 42 -  62, пироксена 24 -  40, 
оливина -  I  -  13, магнетита 3 -  14; остальных акцессорных и руд
ных -  апатита, циркона, сфена, пирита, халькопирита -  I  -  3.

Отличительной особенностью базальтов является наличие мицда- 
лекаменной структуры (текотуры). Миндалины оамой разнообразной 
конфигурации, иногда достигающие 40 £ объема породы, заполнены 
постмагматическими продуктами: хлоритом, карбонатом, пренитом, 
реже эпцдотом и анальцимом. Наряду с вторичными минералами в нйх 
образуются кристаллы пирита и халькопирита.



Сред* базальтов выделяются явно кристаллические д о л е  р и- 
т и ■ тонкоэерннотые а  н а  м о з i  т н, в которых практически нет 
феиокрнсталлов, а  породы, обогащенное темноцветными минералами на 
60 -  75 % (главным образом авгитом и титан-авгитом), отнесены к 
анжарамжтаы.

Б а з а л ь т о в ы е  т у ф ы  в ДДВ распространены повсе
местно и чередуются с да ваий к класт славами основного ̂ состава. 
Наиболее часты литокластические и лжто-кристаллакластические, 
редко витро-кристаллокластическже. Б строении тощ  вулканогенных 
пород иногда устанавливается ритмичность, выраженная в смене гру
бообломочных фаций туфов более у елкообломочными и пирокластических 
пород -  осадочно пирокластичеокими. Обломки представлены всеми 
разновидностями базальтов угловатой и неправильно округлой формы. 
Структура обломков от микроофитов ой, офитовой, интерсертальной до 
глалошиштовой и шлакообразной. Осколки кристаллов находятся в 
подчиненном количестве. Среди них преобладает клинопироксен, реже 
встречается плагиоклаз. Цементирующей массой обломочного ш териа- 
ла служат карбонат, хлорит, гидроксиды железа, а  такие хлорит- 
монтморндлонит-карбонатный и альбит-карбонатный агрегаты. В скв.Лс 
леки-500 и Гаддчскад-3 вскрыты редко встречаадиеся аналыдам-пала- 
гонитовые псаммит-псефитовые витрокдастические туфы, в которых 
обломки хдоритизированного стекла, пород, пироксена и редко пла
гиоклаза сцементированы хдорит-анальцим-карбонатыым материалом.

Н а т р и е в ы е  т р а х и б а з а л ь т ы  по минерально- 
цу составу, структурным и текстурным особенностям соответствуют 
базальтам, но имеют и характерные черты. Преаде всего, следует 
отметить отсутствие фемическнх минералов во вкрапленниках, за 
исключением единичных фенокристаллов авгита. Оливин локализуется 
только в основной массе породы, а в большинстве случаев его нет. 
Удлиненно-призматические вкрапленники плагиоклаза, изредка обра
зующие гломеропорфировые сростки, составляют не белее .1 -  4 %*
Как в фенсосристаллах, так и в основной маоое содержание анортито- 
вой молекулы в плагиоклазах не превышает Ш -  2C# • Интерсерталь- 
ная структура наиболее типична д^я натриевых трахибазальтов. Ми
неральный состав (в  %): плагиоклаза 53 -  64 , пироксена 1 2 - 3 5 ,  
оливина 0 -  10; хлоритизированного, в меньшей мере карбонатизи- 
рованиого стекловатого мезостазиоа 5 - 2 5 ;  рудных 6 -  14 ж акцес
сорных 0 , 5 - 2 .  Неким образом, натриевые трахибазальты относятся 
к лейкократовой разновидности оубщелочных базальтов и весьма близ
ки по составу а  и д  е з и т-б  а з а л ь т а м ,  о той лишь р а з -



ннцей, что в  андезит-базальтах плагиоклаз чаще соответствует 
аш гйатт ■ хорошо выражены порфировая, реве глоиеропорфяровая 
структуры; в  результате по шшеральноцу составу вкрапленников 
н о в о  выделить авптовы е и авгит-плагиоклаз овне андезит-ба
зальты.

Т р а х и б а з а л ь т ы  такие широко развиты среди вулка
ногенных образований региона и обнаружены оквадинами на Ввдадь- 
цевской, Хрещатинской, Грнбоворуднянской, Борковской, Краснопар-. 
тизанской, Ведикобогачанской, Ковоытовской, Кинашевской площадях. 
Благсщаря глубокой дифференциации трахибазадьты ДДВ представлены 
шогочисденнша петрографическиыи разностями. Описание некоторых 
из этих разностей приводится ниже.

Наиболее типичные трахибазадьты из скважин Грибоворуднян- 
свая-6 и 7 , Кинашевокая-1, Краснопартиэанская-б. Для них харак
терно порфировое строение. Вкрапленниками являются плагиоклаз 
(5 -  25 %), клинопироксен (от редких кристаллов до 10 %), сишвин 
( I  -  3 %) и титаноыагнетит ( 2 - 8  %). Саше крупные таблитчатые 
(1 ,5 -9  х 0 ,5 -4  ыы), реке ксеноморфные выделения, частично или 
полностью замещенные хлоритом и карбонатом, принадлежат авгиту 
( ?>а = 1 ,715-1,721; пр  = 1 ,698-1,703; = 1 ,703-1 ,708;2 V =
= 62 -  56 ° ) .  Прямоугольные и неправильные зерна титаномагнетита 
несколько мельче (0 ,2 -1  1ш ), местами мартитизироваыы, так что в 
тонких пластинках, ориентированных параллельно плоскости шлифа, 
при проходящем свете имеют красную и оранжево-красную окраску. 
Узкие лейсты плагиоклаза (Я 5 -  12) с простым двойникованием 
ориентированы беспорядочно и достигают 0 ,0 2 -0 ,2  х 0 ,09 -0 ,6  мм. 
Фенокристашш оливина размером 0 ,2 -0 ,3  х 0 ,1 -0 ,8  мм ядиоморфны и 
присутствуют в виде вытянутых шестигранников, а  в индивидах, ли
шенных граней (010), представлены ромбическими сечениями. Они 
всецело замещены хлоритовыми продуктами и ооацктизироваин по пе
риферии кристаллов. Описанные вкрапленники погружены в хлоритизи- 
рованную микроги&лоофитовую основную масоу, в отдельных образцах 
пропитанную многочисленными мелкими (сотые и тысячные доли милли
метра по удлинению) и разноориентированными иголочками ильменита; 
содержание последнего при пересчетах химических анализов на мине
ральный состав достигает 4,7 -  7 ,5  %. Среди расплывчатых микро- , 
лейст альбита и выделений хлоритизированного стекла в основной 
массе с трудом диагносцируютоя неправильные пятна калиевого по
левого шпата, изредка фиксируемого в узких каемках по периферии 
вкрапленников альбит-олигоклаза. Акцессорные минералы -  апатит,



рутил. Аналогичные трахнбазальты скв. Кчаснопартизанская-5 ямеот 
кишкообразную текстуру и з-за  многочисленных (25 -  30 %) миндалин 
амебообраэной, червеподобной и неправильно округлой форм.

В скв. Хрецатинокая-1 в трахибазальтах почти нет вкрапленни
ков плагиоклаза, и они значительно больше обогащены фемическими 
минералами. Фенокриотадлы короткостолбчатаго и таблитчатого габи
туса представлены титан-авгитом ( /у = 1,732-1,740; п, = 1,698- 
1,704; 2 К = 50 -  56 °) розовато-буроватого цвета размером до 
1-2 ш  по удлинению. Встречаются индивиды о зональным строением, 
сдвойникованные, иногда со структурой песочных часов. Нередки 
разрезы, перпендикулярные к /0 0 1 /. Единичные лейсты плагиоклаза 
интенсивно альбит из ированы и пренитизированы. Кристаллы оливина 
(0 ,2 -0 ,4  х 0 ,3 -0 ,9  мм) всецело хлоритизированы. Содержание вкрап
ленников (%): клинопироксена 1 0 - 2 0 ,  оливина 3 - 8 ;  плагиокла
за и магнетита -  единичные зерна.Основная масса имеет неясно офито
вую структуру и представлена микролейстами альбита, неправильными 
зернами пирокоена и обильными ( 1 0 - 1 8  %) вкраплениями магнетита. 
Небольшое количество калиевого полевого шпата фиксируется в интер- 
стициях основной массы и в редких скоплениях округлой формы 
(до 0 ,5 -1  mj) ;  возможно, он развивался по первичному лейциту (?) .  
Спорадически встречаются мицдалины, выполненные хлоритом и карбо
натом; акцессорные -  апатит.

Существенно, что среди трахибазальтовой серии пород Ввдель- 
цевской, Хрещатинской, Кишиневской площадей обнаружены высокока- 
лиевне разности, для которых полевошпатовая составляющая представ
лена преимущественно ортоклазом. Эти трахнбазальты имеют порфиро
вое строение. Фенокристаллы сложены розовато-буроватым титан- 
авгитом (5 -  8 %) с размером призм 0 ,1 -0 ,6  х 0 ,5  - Э т и  более, 
мелкими верными титаномагнетита -  до 0 ,6  над. Клинопироксен иногда 
зональный и образует двойники. Основная масса обладает слабо вы
раженной вариолитов ой структурой, обусловленной радиально-лучи
стым расположением лейст ортоклаза (0 ,02-0 ,04  х 0 ,1 -0 ,3  ш )  и 
многочисленными мшсропризмочками пироксена, располагающимися не
зависимо от лейст ортоклаза. Нередко структура основной массы 
кржсталлитовая о субпараллельно расположенными микролитами калие
вого полевого шпата. Отмечаются мелкие плаотинки флогопита (1-2 %), 
плеохроирующего от бледно-розовато-желтого по Нр до краоновато- 
бурого цвета no Nq • Как з  основной массе, так и во вкрапленни
ках пирокоена ж магнетита находится апатит (0 ,5  -  2 %). Кроме того, 
иабявдаются округлые, реже с извилистыми краями пятна, заполнен- 
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ные кадьсидитом. Иа вторичных минералов в небольшом количестве 
присутствуют хлорит, карбонат, иногда цеолит, главным образом 
выполняющие редкие мицдалины и замещающие пироксену. Нормативный 
состав породы (в  %): пироксена 1 7 - 3 0 ,  оливина 2 - 4 ,  ортоклаза 
24 -  28, альбита 1 6 - 2 1 ,  анортита 6 -7 , нефелина 3 - 5 ,  магнети
та 6 -7 , гематита 1 - 3 ,  ильменита 5 - 8 ,  апатита 1-2.

Т р а х и а н д е з и т ы  Борковской и Кинашевской площадей 
почти идентичны таковым, описанным В.С.Гладких /197 для Принятсксй 
впадины. Структура их порфировая. В зависимости от состава 
вкрапленников выделяются амфибол-пироксеновые, амфибол-плагиоклаз- 
пироксеновые и пироксеновые разности. Пироксен фенокристаллов 
(15 -  20 %) свежий, образует сериальные выделения размерами от 
0 902 х 0,1 до 0,1 х 1,3 мм и редко -  гломеропорфировые орастания. 
Окраска пироксена светло-зеленая, со слабо выраженным плеохроиз
мом ( Пд = 1,718-1,723; Пр » 1 ,688-1 ,689); по периферии кристал
лы иногда'приобретают густо-зеленую окраску в связи с эгириниза- 
цией. В отдельных случаях наблюдается замещение пироксена хлори
том и альбитом. Зерна амфибола (2-3  %), как правило, имеют оплав
ленную форму, длина их до I  Ш1, они опацитизированы или полностью 
разложены в магнетит и биотит. Удлиненные призмы и таблички плагио
клаза альбитизированы; в единичных более свежих кристаллах содер
жание анортита не превышает 36 -  38 %. Полнокристаллическая основ
ная масса с трахитовой структурой сложена плагиоклазом, щелочным 
полевым шпатом и магнетитом. Акцессории представлены апатитом 
(до I  %), офеном и рутилом. Сфен лейкоксвизированный, в разрезе 
шлифа имеет ромбическую и призматическую формы, иногда достигает 
размера вкрапленников (до 0 ,9  m i). Для рутила отмечаются коленча
тые и сердцевидные двойники.

Своеобразными по сравнению с описанными являются трахиавдези- 
ты, вскрытые в коренном залегании скв. Ловинекая-3; по составу 
вкрапленников их можно отнести к плагиоклазовой разновидности. Мно
гочисленные (30 — 35 Jt) сериальные фенокристаллы представлены суб
параллельно расположенным андезином Л 35 -  48, размер их 2 -  8 х 
х 3 -  20 ш  по плоскооти (010) и 0 ,5  -  2 х З - 2 0 ш п о  плоскости 
(НО) при значительном преобладании крупных ивдиввдов (до 8 -  
15 мм по удлинению). Характерны полисинтетические двойники и зо - , 
нальное строение, а  оами кристаллы часто обрастают узкими каемками 
калиевого полевого шпата. Редкие порфировые выделения пироксена и 
амфибола полностью замещены вторичными (хлорит, карбонат, уралит) 
и рудными минералами. Основная масса имеет трахитовую и слабо, выра-



темную трахитовую структуру, сложена лейстами плагиоклаза, пол
ностью уралитизированным в хлоритизированным пироксеном, незначи
тельным количеством денитрифицированного стекла и еще меньше -  
вторичным биотитом. В основной массе некоторых трахиандезитов 
появляются мелкие выделения кварца, поэтому они относятся к 
трахиандезит-дацитовым порфирам. Акцессорный минерал -  апатит.

Т р а х и т ы  и щ е л о ч н ы е  т р а х и т ы  находятся 
в ассоциации с трахиандезитами и идентичны о ними по минерально
му составу с той лишь разницей, что вкрапленники плагиоклаза в 
них сменяются калиевым полевым шпатом и уменьшается количество 
темноцветов. В щелочных трахитах заметную роль играют эгирин-ав- 
гит, реже эгирин.

О р т о ф и р ы  широко распространены в фаменских вулкано
генных толщах северо-западной части МВ и обнаружены в разрезах 
Ладинской, Олшевской, Хрещатинской, Ковпытовской и Брусиловской 
площадей.Макроскопически это породы светло-серого цвета,о розова
тым, желтоватым, буроватым и зеленоватым оттенками. Они представ
ляют собой полнокристашлческие разности с порфировой структурой. 
Вкрапленниками полевого шпата являются микроклин-пертит и анорто- 
клаз-криптопертит, оптические константы которого установлены 
А.И.Марушкиным / 4 X/: у  *= 1,528-1,531; г?р = 1 ,521-5,523; ^  =
= 1,525+1,529; 2V = от -  71 до -74 ° .  Изредка встречается сани
дин. Форш его кристаллов в основном ксеноморфыая, в единичных 
случаях идиоморфная, с максимальным размером индивидов по удлине
нию до I  см. Замещается он карбонатом, хлоритом и магнетитом. Фе- 
мических минералов в порфировых выделениях либо нет, либо они 

. предотавлены четкими кристаллами амфибола (2 -  4 %), полностью 
замещенного рудным веществом, и единичными хлоритизированными вы
делениями пироксена. Редкие порфировые лейсты плагиоклаза разме
ром 0 ,3 -1  х 0 ,5 -3  мм альбитизированы и замещаются карбонатом.
В более или менее свежих индивидах состав соответствует авдезину 
Л 40 -  43. Щелочной полевой шпат основной маосы имеет форму лейст 
или коротких столбиков и табличек, в зависимости от этого образует
ся трахитовая или ортофировая структуры. Местами интерстиции за
полнены денитрифицированным стеклом, а  вся масса породы изагряз
нена" рудным веществом. Из акцессориев обнаружены апатит, ан атаз, 
циркон.Среди ортофиров,в основной масое и миаролитовых пустотах 
которых появляются мелкие выделения кварца* различаются кварце
вые ортофиры, а породы с выделением в фенокристаллах только пла
гиоклаза классифицируются как плагиопорфиры.



Заметны, что ортофары, как н трахиавдезиты, в-ряде случаев 
подвергаются высокотемпературному процессу, в результате чего 
образуются о р т о к л а з н т ы .  Эти породы почти лишены вкра
пленников. В некоторых разностях они составляют не более I  -  3 % 
и представлены кристаллами пироксена, полностью замещенными хлори
том, а также альбитизироваыным, хлоритизированным и каолинизиро- 
ванным плагиоклазом. Основная масса имеет ортофировую структуру, 
сложена короткими приз мочками и табличками каолинизированного 
ортоклаз-микропертита. В интерстициях немного хлорита. Встречают
ся пустоты, заполненные в большей степени каолином, в меньшей -  
хлоритом и мелкозернистыми скоплениями кварца. Фенокристаллы 
пироксена и плагиоклаза иногда образуют гломеропорфировые сраста
ния. Рудные представлены магнетитом, акцессорные -  апатитом.

К в а р ц е в ы е  п о р ф и р ы ,  встреченные в скважинах 
Горбовская-208, Анисовская-207 и Ладинская-231, макроскопически 
светло-серые с красноватым, желтоватым, зеленоватым и буроватым 
оттенками. Текстура их массивная, реже неясно микрополосчатая, 
флювдальная. Иногда наблюдается тонкоплитчатое строение в резуль
тате разделения отдельных слоев тонкими прожилками гццроксдцов 
железа. Среди кварцевых порфиров наблюдается ряд переходных раз
новидностейг- от обогащенных порфировыми вкрапленниками (до 40 %) 
до  лишенны порфировых выделений стекловатых дериватов. Фенокри- 
стадды в свежих породах представлены водяно-прозрачным санидином 
( = 1,527; пр  = 1,521; пт = 1,526; ZV = от -28 до -32  0
/4 1 у ) ,в  более измененных -  буроватым анортоклаз-пертитом, а так
ие кварцем и фемическими минералами, полностью замещенными хлори
том. Плагиоклаза в порфировых выделениях нет. Санццин и кварц 
образуют как цдиоморфные, так и ксеноморфные иццивиды, часто оп
лавленные, с включениями остатков девитрифицированного стекла.
В зависимости от степени раскристаллизации структура основной 
массы бывает микронойкклитовая, фельзитовая и стекловатая. Наи
более характерна микропойкшштовая, образованная неправильными 
выдедешивви кварцы и пайкшштовыми включениями в нем вдиоморфных 
короткоотолбчатых табличек калиевого полевого шпата. Изредка 
встречаются $адиально-лучиотые скопления полевого шпата с девитри- 
фицированным отеклом в центральной части оферолитов. Из вторичных 
минералов присутствуют хлорит, в*измененных породах по полевому 
шпату развиваются карбонат, хлорит. Единичные кристаллы акцессо
рное предотаалены цирконом, ортитом, анатаеом и коенотимом, руд
ные -  пиритом, магнетитом.



Полнойристаллжческие породы скв. Лддинская-3, аналогичные 
кварцевым порфжрам к обогащенные на 35 -  40 % вкрапленниками 
кварца и оанидина, в основной кварц-полевошпатовай маоое имеют 
мелкие выделения фемического минерала, олеохроируццего в сине- 
зеленых тонах, возможно, щелочного состава и, по данным химиче
ского анализа, отнеоены к к о м е н д и т а м .  Редкие разновид
ности с фельзнтовай, чаще микрос ойкилитовой структурой основной 
массы и единичными порфирами плагиоклаза являются р и о л и т о 
в ы м и  п о р ф и р а м и .

Т у ф ы  к и с л о г о  с о с т а в а  представлены лито- 
кристаллокластичеокай, мелкообломочной, реже пепловой разновид
ностями светло-серой окраски с зеленоватым, буроватым и фиолето
вым оттенками. Кластичёский материал состоит из калиевого поле
вого пшата, кварца, спорадически ветречащегося плагиоклаза, 
единичных чешуек биотита и обломков кварцевых порфиров, риолито
вых порфиров, иногда кварцевых ортофиров. В ряде случаев для 
обломков пород характерна микрополоочатая я неясно флюцдальная 
структуры. Обломки пород и минералов находятся в различных про
центных соотношениях, тем не менее пирокласты минералов значи
тельно преобладают. Размер обломков минералов от 0,05 до 12 мм, 
а  обломки пород достигают 3 см.Связующая масса алевропелитовая с 
прослоями микрофельзитовая за  счет раскристаллизации пеплового 
материала. Она составляет 60 -  90 % породы и часто замещается 
карбонатом, хлоритом, глинистыми продуктами, реже гидроелкщой.
В значительном количестве присутствуют гидроксиды железа. Среди 
вулканогенных толщ девона в ДДВ нередки и туфы смешанного соста
в а , обладающие пестрой окраской н состоящие из обломков, харак
терных для туфов как базальтового, так и кислого соотава.

Лимбургиты и авгититы -  наиболее распространенный вид среди 
щелочио-ультраосновных пород. Обладают порфировой, сериально-пор
фировой или афировой структурами и плотной черной, темно-зеленой, 
реже буроватой основной массой.

Вкрапленники лжмбургитов (фото I I )  в порфировых разновидно
стях составляют 8 -  10 % и предотавлены призматически-таблитчвты- 
ми кристаллами диопсид-авгита (3 -  35 %) (оптические константы:
/у = 1,708-1,716; Пр =* 1,679-1,683; пт  = 1.687-1,690; 2 v =
= 55 -  60 ° ;  С Ц  * 42 ♦ 48 ° ) , а также оливина (3 -  12 JC), отно
сящегося к хризолиту ( /у  = 1,695-1,705; пр  = 1,659-1,665; ^  =
= 1,673-1,679 ; 2V  = -(84  -  87 ° ) .  Кристаллы пироксенов достигают 
величины 0 ,1 -0 ,8  х 0 ,6  -  3 мм, окрашены в желтовато-зеленый цвет, 
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sax правило, овехие, но иногда подвергаются слабой хлоритизации 
и эпвдотизации. Встречаются образцы с субпараллельным расположе
нием вкрапленников, и тогда структура становится явно динофировой.

Следует подчеркнуть, что диопснд-авгитовый состав пироксенов 
является характерной особенностью всех разновидностей щелочно- 
ультраосновных -  щелочно-базальтовдных пород ЩВ. Зерна оливина 
(0 ,4  х 0 ,7  -  2,6  мм) зачастую имеют округлую н овальную формы, 
в меньшей мере -  цдиоморфцые. Слабо измененные его кристаллы в 
скв. Седневская-ЗЮ имеют оплавленные вершины и грани, совершен
но бесцветные; в остальных случаях замещаются серпентином и хлори
тами. Среди вкрапленников нередко присутствуют титаномагнетит 
( I  -  3 %) и единичные оплавленные пластинки размером 0 ,1-0 ,8 х 
х 0 ,3  -  2 ,5  мм. Основная масса состоит из микролитов клинопирок- 
сена, мелких зерен оливина, титаномагнетита и выполняющего интер- 
отиции магматического отекла. Отмечаются выделения неизмененного 
изотропного стекла, насыщенного весьма мелкими ( 0 , 01- 0,001 мм) 
иглами моноклинного пироксена. Мелкие включения рудного минерала 
иногда заполняют основную массу до такой степени, что она стано
вится непрозрачной в проходящем свете. Средний минеральный состав 
лимбургитов следующий (в %): оливина 6 , пироксена 65, титаношгне- 
тнта 8, стекла и вторичных продуктов 21; акцессорные -  апатит, 
перовскит.

Авгититы (фото 12) отличаются от лимбургитов отсутствием в 
порфировых выделениях оливина, более титанистым составом клино- 
пироксена и появлением незначительного количества эгирин-авгита. 
Породы, по составу близкие к лимбургитам, но с мелкими нцдивцда- 
ми анальцимизированного нефелина в основной массе, отнесены к 
а н к а р а т р и т а м .  С другой стороны, в талах лимбургитов 
встречены шлиры, где количество вкрапленников оливина возрастает 
до 35 -  45 % при содержании стекла не выше 5 , а общее число теы- 
ноцветов достигает 80 -  90. По составу такие разности соответст
вуют пикрит-порфиритам (фото 13). Тесная ассоциация пикрит-порфи- 
ритов, лимбургитов и анкаратритов наблюдается в пределах Седнев- 
ской площади.

Не меней широко в ДДВ распространены м е л а н е ф е л и -  
н и т ы, которые преимущественно развиты в пределах Миргородской,, 
Кинашевской и Белоцерковской площадей; предотавяены как порфиро
выми, так и афировыми разностями. В меланефалинитах с порфировой 
структурой вкрапленниками являются сериально-порфировые криотадлы 
диопсид-авгита, нефелина, редко титаномагыетита и маланита, к о т о - ’



рые погружены'в зеленовато-бурую изотропную основную массу, в свою 
очередь пересыщенную мельчайшими включениями рудного минерала 
(фото 14). Клинопироксены размером 0 ,2 -1 ,2  х I  -  2 ,6  км интенсив
но, часто полностью замещаются кальцитом. Нефелин имеет квадрат
ные, шестиугольные и короткопрямоугольные разрезы с максимальным 
размером по удлинению до 0 ,3 -0 ,4  дм; замещается буроватыми, розо
вато-буроватыми минералами группы содалита, либенеритом ( ? ) ,  реке 
анальцимом, цеолитом. В участках скоплений нефелина наблюдается 
нефалияитозая структура базиса. Единичные округлые и ечевицеобраз- 
ные темно-бурые до черных вкрапленники меланита (0 ,4 -0 ,9  т )  ино
гда находятся в срастании с кальцитом. Некоторые породы обогащены 
апатитом до 3 -  5 %. В меланефелинитах часты миндалины округлой 
и вытянутой овальной форм, заполненные анальцимом, кальцитом. 
Количественно-минеральный состав (в %): пироксена 40 -  50, замещен
ного нефелина 1 0 - 3 0 ,  рудного минерала -  10 -  20, изотропного ме- 
зостазиса 1 0 - 1 5 ,  апатита 1 - 5 ;  акцессорные -  меланит, рутил. 
Афировые разновидности обнаружены в скв. Кинашевская-3 и обладают 
микрогшщдиоморфной структурой.

В этой ке скважине встречены и описаны слюдяные оливиновые 
меяанефелиниты. Структура их порфировая. Вкрапленники представлены 
овальными зернами оливина (0 ,2 -0 ,5  х 0 ,3 -1  мм), полностью замещен
ными спутанно-волокнистым серпентин-хлоритовым агрегатом. Основная 
масса сложена удлиненными призмами диопсцц-авгита, короткими пла
стинками флогопита ( 0 ,4x0,1 -  0 ,2x0,1 дм), титаномагнетитом, мел
кими выделениями замещенного нефелина и оливина, хлоритизированным, 
в меньшей мере серпентинизированным мезоотазисом, выполняющим не
значительные промежутки между минералами. Зерна клинопироксена раз
мером 0 ,4  -  2 мм по удлинению замещаются карбонатом, хлоритом.
В свежих индивидах он окрашен в желтовато-зеленые тона, нередко 
эгиринизирован по периферии. Слюда представлена зональными кристал
лами (по Ну -  розовато-коричневая, по Яр -  желтая), центральные 
части которых соответствуют флогопиту, а краевые, интенсивно окра
шенные в красновато-бурые тона, -  биотиту. Удлиненные ее чешуйки 
часто окаймляют зерна оливина. Для слюдяных оливиновых меланефели- 
нитов характерны миндалины, достигающие размеров фенокристаллов 
оливина, которые заполняются кальцитом. Нередко кроме округлой, 
они имеют расплывчатые шестиугольные и прямоугольные формы, что 
указывает на возможность замещения порфиров первичного нефелина. 
Количественный состав породы (в %): пироксена 50 -  ($0, оливина 5 -  
10, флогопита 1 0 - 1 5 ,  замещенного нефелина 6 -  10, рудного минера
ла 15 -  20; акцессорные -  апатит, меланит, рутил.
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Н е ф е л и н о в ы е  м е л а л е й ц и т и т ы  -  очень 
редкие породы в ДДВ. Они иногда встречаются в отдельных обломках 
туфобрекчиевых толщ Балоцерковской и Кинашевокой площадей. По ми- 
церальноцу составу нефелиновые мелалейцититы идентичны меланефели- 
нитам с той разницей, что вкрапленники нефелина сменяются лейци
том, полностью замещающимся анальцимом, следами и карбонатом.
В основной массе, наряду с мелкозернистым лейцитом, присутствует 
нефелин. Содержание лейцита составляет 8 -  10 %. Эти породы на 
80 -  90 % обогащены фемическими минералами.

Т у ф о б р е к ч и и  и к л а с т о л а в ы  щ е л  о ч н о -  
у л ь т р а о с н о в н о г о  -  щ е л о ч и  о-б а  з а л  ь т о -  
и д  н о г  о состава в настоящее время уже не представляют боль
шой редкости для описываемого региона. Кроме известных ранее 
толщ этих пород в скважинах Остапьевско-Белоцерковского выступа 
/1 3 / ,  в пределах Берестовецкой, Брусиловской и Ладинской площадей 
/3 5 / ,  нами они установлены в скважинах Кинашевская-1, 2, 3 , 7 ; 
Ильинецкая-1; Монастырищенская-19; Миргородекая-238; Великобога- 
чанская-7 и Дорогинекая-6.

По размерности, составу и количеству пластического материала 
туфобрекчии и кластолавы весьма разнообразны. Содержание обломков 
изменяется от 30 до 90 %\ обычно в их число входят обломки пород, 
иногда стекла и осколки минералов, изредка идиоморфного облика. 
Величина обломков пород колеблется от нескольких миллиметров до 
5 -  10 см, иногда крупнее. Наиболее типичная картина для класто- 
лав , когда обломки пород цементируются стекловатой массой с обид 
ными вкрапленниками осколков темноцветных минералов, причем облом
ки пород и цемент являются продуктами щелочно-базальтовдных и ще- 
лочно-ультраосновных лав. Среди кластитов пород самой разнообраз
ной формы (от остроугольной до округлой) различаются следующие 
дифференциаты: ыефелиниты и меланефелиниты, лейцитовые базальтоцди 
и иелалейццтиты, авгнтлты и лимбургиты, мальтейгиты, малиньиты, 
пикриты и пикритовые порфириты, пироксениты, а также породы фун
дамента.

Структура подшокристаллических разновидностей преимуществен
но гипвдиомсффнозернистая, а  остальных -  порфировая в ассоциации 
с мивдалекаменной текстурой. Примечательно, что цементирующая , 
масса кдастслав в целом и обдомкбв пород в частности, особенно с 
гиалиновой основой, сильно пропитана рудным веществом при относи
тельно слабой измененности фемжческих вкрапленников. Осколками ми
нералов являются диопсид-авгиты, титаномагнетиты, в резко меньшем



количестве обмечаются оливины, эгирин-авгиты, эгирины, кальцит, 
нефелин, апатит, сфен, гранат и в еще меньвем -  инородные инди
виды калиевого полевого шпата, кварца. Обилие осколков минералов 
свидетельствует о большой разрушающей силе взрывных вулканических 
процессов. Связующий материал кластолав подвергается хлоритиза- 
ции, карбонатизации, реже серпентинизации. Основная масса туфо- 
брекчий частично иля полностью замещается теми хе вторичными 
продуктами, но чаще появляется гвдросявда и заметное количество 
анальцима.

В тесной генетической и пространственной связи с эффуэивами 
находятся интрузивные и жильные образования, наиболее распростране
ны нефелинсодержащие породы.

М е л ь т е й г и т ы  в ДДВ впервые обнаружены 3. Г. Волоши
ной /1 3 /  в кл а ст славах и туфобрекчиях скв. Белоцерковская-232. 
Аналогичные породы установлены нами среди обломков туфобрекчиевых 
тощ  скв. Кинашевокая-1 и Миргородокая-238. Макроскопически мель
тейгиты зеленого и темно-зеленого цвета, массивные, мелкозернистые. 
Микроструктура их сложная, в  целом ее можно определить как порфя- 
ровцдную. Фенокристаллы представлены удлиненно-призматическими 
( 0 ,3-0,6 х 1,2 -  3 мм) единичными зернами титаношгнетита (до 
I  мм) и очень редкими овальными выделениями серпентинизиро ванн ого 
и хлоритизированного оливина (0 ,8 -1 ,2  х 1 ,6 -2 ,5  мм), причем хло
рит окрашен в розовато-сиреневый цвет, что характерно для хром
содержащих разновидностей. Основная полнокристаллическая масса 
сложена чередующимися бесцветными и буроватыми участками выделе
ний соответственно анальцимиз ированн ого и цеолит из ированн ого не
фелина с расплывчатыми контурами и ксеноморфиыми пластинками флого
пита между ними. Нефелин и флогопит как бы пронизываются тонки
ми (очень удлиненными) приэмочками и игольчатыми индивидами авги
та и эгирин-авгита (0,02 х 0 ,3  до 0,02 х 0,004 мм), образуя пай- 
килитовую и пойкило офитовую отруктуры. В то же время по отношению 
друг к другу клинопироксены нередко располагаются субпар&ллеяьно. 
Флогопит плеохроирует от бледно-желтого ( /гр ) до розовато
красного ( lij ) цвета. По всей сплошности породы рассеян тита- 
номагнетит средней размерности 0,01-0 ,02 мм. Минеральный состав 
(в  %): клинопироксена 60 -  65, нефелина 20 -  25, титаномагяетита 
1 0 - 1 5 ;  флогопита 2-3; акцессорные -  оливин, апатит, перовскит.

К а л  и н ь и т ы  (скв. Миргород ская-238) представлены мел
козернистой разновидностью зеленовато-серого цвета и состоя* п:> 
вгирина (50 -  55 %), замещенного нефелина (20 -  25 %), ортоклаза



(15 -  25 %) и титаномагнетита (5-6 %)'. Структура порфироввдная. 
Вкрапленники образованы призматическими и шеотигранными зернами 
эгнрина (0 ,2 -0 ,4  х 0 ,5  -  1 ,6  мм) темно-зеленого цвета, табличка
ми ортоклаза (0 ,1 -0 ,5  х 0 ,5  -  2 мм) и полностью замещенным кар
бонатами нефелином. Содержание вкрапленников следующее (в %): 
эгнрина 3 - 5 ,  ортоклаза 5 - 6 ,  замещенного нефелина 1-2. Орто
клаз иногда образует крестообразные двойники, имеет пойкилитовые 
включения игольчатого эгнрина, нередко располагающегося парал
лельно граням кристаллов, спорадически -  сфена и биотита. Основ
ная масса содержит те же минералы, что и вкрапленники, а  из вто
ричных развиваются натролит и карбонат, акцессорные -  апатит, 
сфен.

Щ е л о ч н ы е  п и р о к с е н и т ы  -  полнокристалличе
ские породы свежего облика, макроскопически темно-зеленого цвета, 
иногда с бурыми оттенками. Структура панцдиоморфная и свдеронито- 
вая. Основным породообразующим минералом является светло-зеленый ■ 
диопсвд-авгит ( у  = 1,702-1,706; у  = 1,674-1,679; = 1,685-
1,688 ; 2V  = 56 -  59 ° ) , слабо эгиринизированный по периферии 
некоторых кристаллов. Размер клинопирокоенов в среднем колеблет
ся от 0 , 1x0,4 до 2 х 5 , а в отдельных шщиввдах 0 ,3  -  10 до и 
даже 2 см по удлинению (скв. Ильинцы-1). Нередко проявляются зо
нальность и двойники. В промежутках пироксенов находятся титано- 
магнетит, апатит, кальцит и биотит-флогопит. Последний образует 
крупные ( I  -  3 х 2 -  5 мм) пластинки, ксеноморфизм которых обу
словлен пойкклитовыми и пойкилоофитовыми вростками пироксена, 
магнетита, апатита и кальцита. Окраска слоды по /*р светлая, 
розовато-желтая, а по Ng пятнистая с участками темно-бурого 
и буровато-желтого цвета, что объясняется замещением флогопита 
биотитом. Зерна титаномагнетита размером от десятых далей до 
8 мм содержат пойкилитовые вростки апатита и карбоната. В неко
торых разновидностях титаномагнетит развивается в виде цемента 
между зернами пироксена, образуя сидеронитовую структуру, харак
терную для косьвитов. Примечательно, что в щелочных пироксенитах, 
где содержание титаномагнетита снижается до 5 -  8 %, появляется 
мелаяит (до 10 -  15 %). В подавляющем большинстве это неправиль
ные зерна, но иногда с хорошей огранкой ромбододекаэдрических , 
кристаллов, в центральных чаотях скелетно прорастающих кальцитом. 
В шлифах среднезернистых пироксенитов встречаются микрокристал
лические прожилки мощностью 2-3 до того же состава о ксеномор&ны- 
ми зернами не более 0 ,1  до, но обогащенные титаномагнетитом до



35 -  40 %. Минеральный состав щелочных пипокоенитов варьирует в 
широких пределах (в %):. пироксена 50 -  Ь5, титаномвгнетита 5 - 3 5 ,  
меланита I  -  15, апатита 2 - 1 0 ,  биотит-флогопита 2 - 1 5 ,  кальци
та I  -  5.

Наряду о описанными пироксенитами, в скв. Кжнашевская- I  обна
ружены н е ф е л и н о в ы е  п и р о к с е н и т ы .  Они состоят 
из егириниэированнсго длопсад-евгита (60 -  70 %); титаномагнети- 
та (15 -  20 %)\ анадьцимизированного, в меньшей мере г олитизиро- 
ванного и еще реже -  замещающегося минералами группы содалита -  
нефелина ( 1 0 - 1 5  %)\ апатита (3 -  5 %)\ хлоритизированного мезо- 
стазиса (?) (до I  %); акцессорные -  лейксксенизированный офен.

Породы лампрофирового ряда такие, как камптониты, камптово- 
гезиты и мончикиты, вскрыты скважинами на Мринской, Городищенской, 
Григорьевской, Строевской и Олишевской площадях.

К а м п т о н и т ы  -  темно-зеленые до черных меланократо- 
вые образования с лампрофировой структурой. По минеральному соста
ву вкрапленников выделяются амфибол-пироксеновые, пироксеновые и 
амфибсл-пироксен-биотитовые разновидности. Пироксен фенокристал- 
лов представлен призматическими и шестигранными сечениями титан- 
авгита розоватой и светло-сиреневой окраски, размер кристаллов 
до I  см; иногда он образует гломеропорфировые срастания и имеет 
характерную для титан-авгитов структуру в виде песочных часов. 
Желтовато- и красновато-бурые порфировые выделения амфибола на
блюдаются в нечеткопризматических, шестигранных, ромбических, 
редко ксеноморфных разностях и по оптическим константам ( у  =
= 1,703; пр  = 1,676; пт = 1,695; cftf = 13 -  16 ° ; 2V = 00 ° ) , 
а. также химическому составу относятся к кероутиту, кристаллы ко
торого нередко имеют зональное строение -  оветлое ядро ■ более 
темная кайма по периферии. Иногда размеров вкрапленников дости
гают пластинки биотита (0 ,3  х 0 ,9  ш ) .  Несколько чаще, чем биотит, 
присутствует полностью замещенный серпентином оливин. Основная 
мелкозернистая (0 ,1 -0 ,3 , в отдельных кристаллах 0 ,4 -0 ,8  мм) масса 
состоит из тех же минералов, что и вкрапленники, плюс альбитиэи- 
рованный плагиоклаз, магнетит и вторичные продукты: пренит, хло
рит, каолин, карбонат. В скважине Григорьевокая-1, где камптони
ты прорывают евлановско-ливенскую ооленосную толщу, интерстиции 
ж трещинки заполнены галитом, а  породообразующие минералы кор
родируются им. Акцессорные -  апатит, рутил, ацдратит /3 2 /. Часто 
в камптояитах поваляется ортоклаз, и тогда образуется переходная 
разновидность -  камптовогезит.



Наиболее типичные м о н ч и к и т ы  из скв. Мринская-1 
обладают порфировой структурой. Немногочисленные вкрапленники 
представлены керсутитом (5-6 %) я  титан-авгитом (2-3 %). Размер 
их колеблется от I  до 6 мм по удлинению. Амфибол фенокристалдов, 
как и в камптонитах, имеет зональное строение и содержит единич
ные пойкилитовые включения оливина и кальцита. Основная масса 
состоит из многочисленных» относительно крупных (0»1-0»2 х 0 ,3 -  
-0 ,5  мм) выделений керсутита и более мелких (0,0143,05 х 0 ,05- 
0 ,6  мм) призмочек авгита, погруженных в цеолитизированыую среду. 
Отмечаются редкие пластинки биотита. В результате пересчета поро
ды на нормативный состав выявлено от 2 до 16 % нефелина. Количе
ственный состав (в %)\ керсутита 20 -  25; авгита, титан-авгита 
1 5 - 2 0 ;  титаномагнетита 1 0 - 1 5 ;  биотита 1-2 и цеолитизированно- 
го цемента 30 -  35; акцессорные -  апатит, рутил, пирит, оливин.

Э с с е к о и т ы  обнаружены только в скважине Григорьев-  
ская- I  в ассоциации с камптонитами, мончикитами и щелочными сиени
тами. Все указанные породы пропитаны галитом, который особенно 
интенсивно разъедает амфибол и клинопироксен. Структура эосекси- 
тов кристаллически-равномернозернистая, существенно образованная 
альбитизированным андезином (й 40 -  45) и количественно подчинен
ными ему ортоклазом, фиолетовым титан-авгитом, красновато-бурым 
керсутитом, а такие единичными листочками биотита. По содержанию 
фемических минералов (25 -  30 %) порода относится к лейкократо- 
вой разновидности. Керсутиту свойственны те же оптические кон
станты, что и камптониту. Он образует вдиоморфные шестигранные 
сечения размером 0 ,1 -0 ,7  х 0 ,6  -  2 ,1  мм. Кристаллы титан-авгита 
несколько меньше (0 ,2 -0 ,8  х 0 ,4  -  1 ,8  мм), нередко со структурой 
в вцце песочных часов; кроме галита незначительно замещается хло
ритом, иногда имеет пойкилитовые вростки плагиоклаза. Ортоклаз 
образует ксеноморфные выделения между неориентированно располо
женными лейстами плагиоклаза (0 ,2 -0 ,4  х 0 ,7 -1 ,7  т ) .  Последний 
часто полисинтетически сдвойникован и в отдельных индивидах интен
сивно замещается пренитом и хлоритом. Наряду с галитом пренит, 
хлорит и реже кальцит заполняют интеротиции между минералами. Ко- 
личественночшнерадышй состав породы таков (в %): плагиоклаза 
45 -  50, ортоклаза 20 -  25, керсутита 1 5 - 2 0 ,  титан-авгита б -  в 
8; титаномагнетита 2-3 , апатита 2 -2 ,5 . Титаномагнетит образует 
скелетные выделения, а  апатит пронизывает породу в виде длинных 
тонких игл.

М о н ц о н и т ы  образуют постепенные переходы с камптово-



гезитами в о кв. Городище-500 и представлены меланократовой разно
видностью. Структура монцонитовая, микроп ойкилитовая. Первая 
обусловлена ксеноморфизмом калиевого полевого шпата по отношению 
к Плагиоклазу, вторая -  микровключениями пироксена, биотита и 
рудного минерала в полевых шпатах. Наиболее распространенный 
фемический минерал -  зеленоватый диопсид-авгит (35 -  40 %) в 
цциоморфных кристаллах размером 0 ,1 -0 ,5  х 0 ,3 -1 ,2  до и в виде 
редких гломоропорфировых скоплений зерен. Бурый биотит (3 -  5 %) 
в подавляющем большинстве имеет размер пластинок 0 ,0^ х 0 ,1  до, 
редко достигая 0 ,1  х 9 ,4 . Оливин (1-2  %) обычно целиком замещает
ся карбонатом. Плагиоклаз ацдеэинового состава (Л 39 -  42) под
вершен процессу альбитизации, незначительно замещается хлоритом, 
карбонатом и составляет 20 -  25 % объема породы. Ксеноморфные вы
деления ортоклаза (15 -  20 %) в краевых частях некоторых зерен 
слабо цеолитизированы. Рудные минералы -  ильменит и титаномагне- 
тит (10 -  12%) ,  акцессорные -  апатит, сфен, пирит.

К в а р ц е в ы е  м о н ц о н и т ы  впервые обнаружены 
нами в скв. Раищенская-325 на глубинах 3251 -  3254 м в ассоциа
ции о гранофировыми порфирами, ортофирами и трахиаццезитами. Ги- 
пидиоморфнозернистая структура их образуется плагиоклазом, калие
вым палевым шпатом, кварцем, амфиболом и биотитом. Наиболее цдио- 
морфны лейсты плагиоклаза (андезин Л 41 -  45) ,  которые составляют 
28 -  30/5. Примерно в равных количествах с плагиоклазом находит
ся калий-натрневый полевой шпат в резко ксеноморфных зернах. Амфи
бол представлен зеленым актинолитом (20 -  25 %)\ он образует бес
форменные выделения, обрастающие полевыми шпатами. Как правило, 
в срастании с актинолитом находится бурый биотит (1-2  %). Рудные 
минералы -  магнетит, акцессорные -  апатит, сфен, рутил (иногда 
с сердцевидными двойниками) и пирит.

Щ е л о ч н ы е  с и е н и т ы  -  розовато-серые ореднеэер- 
нистые породы о гипцдиоморфнозернистой структурой. Они состоят 
из пертитизированного калиевого полевого ш ата (80 -  85 %), галит- 
анальцима (5 -  8 %) и фемических минералов (10 -  13 %) -  авгита, 
эгирин-авгита, эгирина, ярко-красного биотита. Лейсты полевого 
шпата (0 ,0 5 -0 ,4  х 0 ,2 -1  до) интенсивно альбитизированы, реже пре- 
нитизированы.На контакте с галит-анальцимовыми выделениями, запол
няющими промежутки между минералами, образуются узкие полоски 
альбита. Кристаллы пироксена (размером от микроскопических зерен 
до 0 ,7  х 2 ,6 до) составляют не более 10 %, причем его микровключе
ния в палевых шпатах представлены авгитом, а эгирин и эгирип-авгрп



сосредоточиваются в галит-анальцимовой массе и на контакте с ней. 
Содержание биотита 2-3 %. Из вторичных минералов, кроме указанных, 
встречается кальцит. Рудные -  титаномвгнетит (2-3 %) % пирит, акцес 
сорные -  апатит, сфен, циркон. В скв. Строевская-333 сиениты под
вергались значительному воздействию вторичных процессов, проявив
шихся в интенсивной пеяитизации полевых шпатов и полном замещении 
фемической составляющей карбонатом, эпцдотом и рудными минералами.

К в а р ц е в ы е  с и е н и т ы ,  как и щелочные, имеют гипи- 
диоморфяозернистую структуру, но отличаются минеральным составом. 
Фемические минералы представлены зеленоватым диопсцд-авгитом (3 -  
5 %), обычно в ксеноморфных эернах, зеленым амфиболом (2-3 %) , 
часто замещающим пироксены,и бурым биотитом (0 ,5-1  %) .Основными 
породообразующими минералами являются интенсивно пелититизирован- 
ный и серицитизированный альбит-олигоклаз (Л 3 -  13) и каляй- 
натриевый полевой шпат. Плагиоклазы в виде коротких таблиц 
составляют 40 -  45 % породы, зачастую полисинтетически сдвоЯ- 
никованы; в более основных олигоклазах иногда проявляется 
слабо выраженная зональность. В подчиненном количестве (20 -  25 %) 
по отношению к плагиоклазу находится щелочной полевой шпат мякро- 
пертитового строения. Интеретиции полевых шпатов заполняются ксе- 
номорфными выделениями кварца (12 -  15 %). Последний нередко 
образует микрографические срастания с калиевым полевым шпатом, 
причем хадакристаллами являются вростки кварца. Пирокоены большей 
частью замещаются эпццот-цоизит-карбонатным материалом. Рудные 
представлены магнетитом (3 -  5 %) , акцессорные -  апатитом, сфеном, 
цирконом. Следует отметить, что кварцевые сиениты, с одной сторо
ны, очень близки по составу к гранодиоритам, с другой -  к кварце
вым диоритам. От первых они отличаются более низким содержанием 
темноцветов и значительным количеством щелочей ( ^  + Ла2 0 -  8 -  
9 Я ,  а  от вторых -  меньшим содержанием кварца и более кислым 
составом плагиоклаза.

Наконец, самыми распространенными среди дайковых образований 
являются д и а б а з ы .  Поскольку они были тщательно изучены 
Л. Г. Вернадской [2] % мы приводим лишь общую их характеристику.
Это мелко- и крупнозернистые породы зеленовато- или темно-серого 
цвета офитовой и пойкалоофитовой структуры. Главными породообра
зующими минералами являются плагиоклаз (#  32 -  84) и моноклинный 
пироксен (+2V = 42 -  56 ° ,  с = 39 -  48 ° ) .  Плагиоклаз и пи
роксен находятся примерно в равных количествах при незначительном 
преобладании то одного, то другого. В некоторых разновидностях *



присутствует оливин ( I  -  5 %). Рудные представлены главным обре
зом титаномагнетятом, в резко подчиненном отношении к нему отме
чаются ильменит, пирит и халькопирит, акцессории -  апатит, сфев.
Из вторичных минералов в порядке значимости присутствуют: альбит, 
хлорит, кальцит, роговая обманка, пренит, кварц, биотит. Процесс 
замещения в некоторых диабазах длится вплоть до образования ти
пичных пропилите®. "

Таким образом, на основании геолого-петрографических иссле
дований изверженных пород ДДВ отмечены следующие особенности: 
присутствие в базальтах более кислого плагиоклаза (в  основном 
одигоклаз-ацдеэина), чем в нормальных разностях; сложная диффе
ренцированность как по минеральному составу, так и по количествен
ной представительности петрографических видов пород щелочно- 
ультраосновной -  щелочно-базальтоцдной формации, в большинстве 
случаев содержащих оливин; наличие субкальциевого авгита в ба- 
эадьтоддах и смена его диопсвд-авгитом в породах ультрамафитового 
состава; широкое развитие базальтов, авдезит-базальтов, трахиба- 
зальтов и почти полное отсутствие андезитов на фоне часто встре
чающихся трахиацдезитов в базальт-трахитовой серии; принадлеж
ность значительной части пород к калишпатсодержащим, постоянное 
преобладание среди рудных и акцессорных титаноодержащих минера
лов во всех разновидностях пород -  титаномагнетита, сфена, ильме
нита, рутила, маланита; широкое проявление характерных постш гма- 
тических преобразований -  аргиллизации, хлоритизации, карбонати- 
зации, серпентинизации, эпидотизации, пренитязациж, анальцимизации, 
реке цеолдтизации; присутствие галита в ооставе многих пород.

Вулканические продукты описываемого региона, а также сопрово
ждающие их интрузивные и жильные образования по петрографической 
принадлежности вполне сопоставимы не только с аналогами Припятской 
впадины и зоны сочленения Донбасса с приазовской частью УЩ, но 
весьш  близки к породам Маймеча-Котуйской провинции Сибири и Во
сточно-Африканской рифтовой зоны. Исходя из приведенной ассоциа
ции пород, ореди них вполне могут быть обнаружены карбонатиты и 
глубинные дериваты взрывного генезиса, что расширяет пер- 
спективность ДДВ на поиски рудных и нерудных полезных ископаемых.



ВУЛКАНОГЕННЫЕ ПОРОДЫ ЗАПАДНОГО ДРИЧЕРНСМОРЬЯ

В связи с позднепалеозойско-раннемезозойской тектоно-магма- 
тической активизацией в Западном Причерноморье интенсивно прояви
лись разломы и связанная с ними вулканическая деятельность.

До начала параметрического и структурно-поискового бурения 
на юго-западе Одесской области, т .е . в восточной части палеозой
ского перикратонного прогиба, Министерством геологии УССР был 
проведен комплекс региональных геофизических исследований. В со
ставе осадочного чехла лишь предположительно отмечалось наличие 
мощного эффузивного комплекса. Только в районе г.Арциз, у с.Пав
ловка, магниторазведкой более точно была оконтурена четкая локаль
ная положительная аномалия, которая отождествлялась с внедрением 
в осадочный чехол магнитоактивных магматических пород. Структур
но-поисковым бурением объединением Крымгеология последних лет на 
Татарбунарской, Юбилейной и других площадях установлено широкое 
и мощное развитие эффузивов основного, среднего и кислого состава.

Первые сведения о наличии в Сасыкской зоне прогиба (южной 
части Прут-Днепровского междуречья) эффузивных пород были получе
ны в 50-е годы. Скважиной, пробуренной в 1953-1954 г г . на запад
ном побережье оз.Сасык ( с.Глубокое), под отложениями юры был 
вскрыт эффузивный комплекс мощностью 163 м. Изучением его в 
1954 г . занишлаоь группа молдавских геологов под руководством 
А. А. Чумакова. Эффузивы представлены главным образом туфолавовыми 
и туфобрекчиевыми бескварцевЬвш порфирами и их туфами в тесной 
ассоциации с туффитами, кремнистыми и кремнисто-глинистыми обра
зованиями. Подобная ассоциация пород, по мнению А. А. Чумакова 
/7 7 , 7 6 /, указывает на геосинклинальные условия их формирования. 
По нашему мнению, они относятся к субплатформенным условиям обра
зования. Породы в значительной мере изменены процессами гипергене- 
за: на них развита довольно мощная (до 20 м) кора выветривания.

Время проявления эффузивной деятельности на юге междуречья 
Днестр -  Прут А.А.Чумпков связывал с киммерийсними тектонически- 
,гп дртггетчтлмг в Jkriryггп, а сам эффузивный комплг*кп он рпссматри-



вал как продолжение покровных порфиров и дацитов, распространен
ных в зоне Тулча в Северной Добрудже. Палеотидыый облик эффузивов 
в районе с.Глубокое объясняется тем,' что они претерпели эпигенети
ческое перерождение и динамометаморфизм. Параметрическим бурением 
второго этапа при изучении эффузивного комплекса Сасыкской зоны 
установлены огромная мощность вулканогенно-осадочной тощ и, гран
диозность и интенсивность тех процессов, которые протекали здесь 
в период ее формирования.

Результаты литслого-петрографичесгах исследований этих пород 
приведены в работах В.Г.Бовдаренко, Б.И.Денега, В.Д.Рогожникова,
Г. И. Мурз иной и других геологов, объединения Крымгеология и УкрНИГРИ 
UT УССР, а  также В.А.Семка (ИГО* АН УССР), занимавшихся первичной 
обработкой материалов бурения.

Эффузивный комплекс, вскрытый и изученный в Сасыкской зоне 
прогиба, не имеет аналогов в западной части. Здесь вулканизм не 
был отель активным. Продукты вулканической деятельности известны 
с конца позднего палеозоя и оцисаиы В.Ы. Бобринским в составе по
род нижнеготешской подсвиты перми. Этот факт в известной мере 
может указать на синхронность формирования вулканогенно-осадочно
го комплекса или какой-то части его в Сасыкской зоне и нижнеготеш
ской подсвиты на Западе Причерноморского прогиба. Тектоно-магдети- 
ческая активизация в прогибе связана с позднегерцинской эпохой, 
когда, по данным Б.С.Слюсарь, В.И.Пята /657 и М.С.Шаповалова, на 
Мизийской плите и в пределах описываемого прогиба повсеместно шло 
накопление мелассы. К этой же эпохе, по-видимому, относится активи
зация движений по разломным структурам в восточной части Преддо- 
бруджья,обусловившая интенсивное излияние лав в сравнительно уз
кой, но весьма подвижной Сасыкской зоне. Киммерийская тектоно-маг- 
матическая активизация связана о поздне-среднетриасовым временем. 
Она проявилась излияниями эффузивов в зоне Тулча. Тогда же произо
шла существенная перестройка режима тектонических движений в гео
синклинали Северной Добруджи. Это привело к смещению области макси
мальных накоплений осадков верхнего триаоа на север (материалы ре
зультатов бурения скв. 5 в районе г.Кшшя).

Осадочно-эффузивный комплекс, вскрытый на Татарбунарской, 
Юбилейной и других площадях, представлен чередованием основных 
и средних пород в нижней части разреза, а  в верхней -  щелочными 
породами среднего н кислого состава.



ПЕТРОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Петрохимичеокая классификация вулканитов Западного Причерно
морья, предложенная Н.П.Семененко, основана на нормативном содержа
нии кварца и нефелина, а также на соотношении полевых шпатов .Вели
чина ортокиазовой составляющей представляет собой долю калиевого 
полевого шпата среди всех полевых шпатов породы (в  процентах) .Роль 
анортитовой составляющей (номер плагиоклаза) определяется по содер
жанию плагиоклаза в общей полевошпатовой, части.

По количеству калиевого палевого шпата среди вулканитов 
Западного Причерноморья выделяются следующие ряды дифференциатов:
I -  известко-щелочной (Ог 0 -  25 %), П -  среднекалиевый (Ог 25 -  
50 5С), Ш -  высококалиевый (Ог 50 -  75 50, 1У -  ультракалиевый 
(0 г?75 %) (фото 15) (см. рис. 3 ). По наличию кварца и нефелина 
выделены такие семейства пород: слабонед осиленные ( *е 0 -  5 %), 
насыщенные ( Q , to * о ) ,  нормальные ( Q 0 -  5 %), слабопересы- 
щенные ( i  5 -  15 %), пересыщенные ( Q 15 -  30 %), силънопере- 
сыщенные ( 30 %). При выделении групп пород внутри каждого
семейства учитываются величины полевошпатовых отношений.’

Семейство слабонедосшценных пород. Миндалекаменные спилить* -  
это зеленовато-серые, серые до темных породы порфировой структуры. 
Порфировые выделения имеют вытянутую, прямоугольную или неправиль
ную формы. Резмеи их 0*5 -  5 мм. Основная масса от тонко- до 
мелкозернистой.

Под микроскопом структура породы схлигофировая о пилотаксито- 
вой массой. Редкие вкрапленники плагиоклаза представлены альбитом. 
Основная мпсса состоит из беспорядочно расположенных, вытянутых 
лейст альбита, имеющих извилистые очертания; промежутки между ни
ми выполнены тонкочешуйчатым хлоритом, кальцитом и землистыми 
скоплениями лейкоксена. Количественно преобладает альбит (около 
75 -  80 % объема породы) .Миндалины округлой и вытянутой* формы вы
полнены кальцитом и крупночешуйчатыми агрегатами хлорита. Нередко 
по вкрапленникам плагиоклаза развит кальцит.

М и н д а л е к а м е н н ы е  а н д е э и  т-б а  з а л  ь т ы 
характеризуются небольшим содержанием кремнекислотн (в  среднем 
48 %),что, по-видимому,обусловлено развитием хлоритов в миндалинах, 
достигающих в диаметре Ю мм. Порфировые разности по внешнему ви
ду темно- и серовато-зеленые, черные, плотные, иногда заметно 
пористые. Реже встречаются афвровые разности, практически без 
вкрапленников, с хорошо раскриоталлизованной основной массой.



Рис, 3, Рады дифференциаций вулканитов За
падного Причерноморья:

I  -  известково-щелочной, 2 -  средне- 
калиевЙ * ^ "  высококалиевый, 4 -  ультра- калиевьш



Микроскопически структура породы порфировая, сериально-пор
фировая, олигофировая с пилотакситовой, гранулит-офитовой и доле- 
ритовой структурой основной массы. Количество вкрапленников дости
гает 20 %9 среди них развит в основном плагиоклаз (Л 41 -  51) ,  
сдвойникованный полисинтетически по альбитовому закону и образую
щий простые двойники по карлсбадскому закону, реже встречается мо
ноклинный пироксен (авги т). Акцессорные минералы представлены маг
нетитом и реже апатитом. Мелкие зерна магнетита распределены по 
породе равномерно. Из вторичных развиты хлорит и кальцит. Количес
твенные соотношения главных породообразующих минералов следующие 
(в  %): плагиоклаза 10 -  20; авгита I -  5; акцессорных до 3; основ
ной массы 70 -  80.

Семейство насыщенных и нормальных пород. Плагиотрахиты -  
серовато-зеленые, серовато-коричневые, темно-серые, темно-корич
невые, темно-зеленые, коричневые до черных, плотные, порфирового 
облика. Текстура их миндалекаменная, эвтакситовая и однородная. На 
фоне мелкозернистой основной массы видны крупные фенокристы плаги 
клаза от 3 до 15 мм по длине.

Под микроскопом структура породы порфировая, олигофировая, 
гломеропорфировая, сериально-порфировая, базальная с микролито- 
вой, микродиабазовой, пилотакситовой структурой основной массы. 
Фенокристы представлены плагиоклазом (до 20 %) и единичными, 
сильно разрушенными зернами пироксена. Первичный плагиоклаз 
встречается в виде реликтов и представлен андезином (Л 30 -  40),  
сдвойникованным полисинтетически по альбитовому и карлсбадокому 
законам и образующий простые двойники по манэбахскому и карлобад- 
скому законам.

Альбит и альбит-олигоклазы (J# 0 — Г7) замещают андезин и 
характеризуются упорядоченностью от 0 ,5  до 1,00, по А.С.Марфуни- 
ну /4 2 / .  Фенокристы альбитов чаще встречаются в подошве потоков 
и кверху сменяются андезинами. Для альбитов характерны полисинте
тические двойники по альбитовоцу, карлсбадскому, манэбахскому, 
зстерельскому и аклиновому законам.

Основная масса сложена беспорядочно ориентированными, реке 
обволакивающими миндалины лейстами плагиоклаза, интерстиции между 
которыми выполнены мелкими зернами пироксена, кальцитом, хлори
том и рудной пылью. Отдельные лейоты плагиоклаза и пироксена пол
ностью замещены кальцитом и хлоритом. Единичные разрозненные мин
далины округлой и овальной формы имеют зональное отроение: централi 
нал часть занята криптокристаллическим кальцитом и хлоритом, на 
периферии -  чистым хлоритом.



А н д е з и т - б а з а л ь т ы  -  темно- и серовато-зеленые, 
серовато-коричневые, серые до черных малкокристадличеокие породы.
В мелкозернистой основной массе наблвдаются крупные (до 15 мм по 
длине) фенокристы плагиоклаза. Текстура однородная, мицдале- 
ваменная (гороховая). .

Микроскопически структура породы порфировая, сериально-порфи
ровая, базальная с гранулит-офитовой основной массой.* Минеральный 
оостав (в %): плагиоклаза 50 -  00, пироксена (моноклинного) 2 -  
30; хлорита 1 - 3 ;  кальцита 1-2; рудных 1 - 5 .

Фенокристы представлены плагиоклазом (В 60 -  67) ,  сдвойнико- 
мнниц полисинтетически по альбитовому закону, реже встреча
ются сочетания полисинтетических двойников по альбитовому и 
по манзбах-эстерельскоцу законам. Кроме того, отмечены двойнико- 
вания по альбитовому и карлсбадскому законам.

Основная масса сложена лейстами плагиоклаза оостава андезин - 
лабрадор и мелкими зернами авгита. В интерстициях развиты хлорит, 
кальцит и мелкие зерна магнетита. Миндалины имеют идеально-округ
лую форму и выполнены хлоритом и кальцитом.

Т р а х и т - с а н и д и н и т ы  -  светло-коричневые, свет
ло-серые и буроватые плотные породы, структура их порфировая. Фе
нокристы представлены обычно санидином. Основная масса микршшто- 
вая. В результате магматического течения в них видна параллельная 
ориентировка микролитов. Основная масса сложена лейстами кислого 
плагиоклаза и щелочного полевого шпата.

У л ь т р а к а л и е в ы е  т р а х и т ы  залегают в вцце 
лавобрекчий и лавовых потоков. Макроскопически серовато- и темно- 
коричневые, плотные. Текстура их брекчиеввдно-такситовая. Во флюи- 
дальной массе включены различно ориентированные обломки ультрака- 
лиевых трахитов. Границы между обломками и лавой не четкие. Струк
тура цемента аллотриоморфная, кварц-полевошпатовая (фото 16).

Для ультракалиевых трахитов характерна порфировая структура 
с микрофельзитовой основной массой. Фенокристы представлены пол
ностью хлоритизированными зернами темноцветов и полевыми шпатами; 
Полевой шпат встречается в виде ромбов, квадратов и прямоугольни
ков, представлен санидином, ортоклаа-микропертитом и ортоклазом. 
Калиевый полевой шпат образует простые двойники по денэбахскоцу 
заходу, ро трещинам часто развиваются карбонаты, нередко захваты
вая и фенокристы калиевых полевых шпатов.

Семейство одабодереоыщенных пород. К в а р ц е в ы е  п л а -



г  i  о т р а  I  и т ы -  темно-коричневые и темно-зеленые р плотные 
образования. Текстура их мицдалекаменная. Миндалины вытянутой иди 
линз обидной формы выполнены кварц-карбонатным веществом. В афани- 
товой основной массе видны крупные фенокристы плагиоклаза длиной 
до 15 мм. Микроскопически структура породы порфировая, линофиро- 
вая, базальная, с микродиабазовой и пилотакситовой основной мао- 
сой. Крупные фенокристы плагиоклаза, представленного альбитом, 
заключены в основной массе, состоящей из множества разноориенти
рованных лейст альбита, в промежутках между которыми расположены 
магнетит, тематит, хлорит, кальцит. Для фенокристов плагиоклаза 
характерно тонкое полисинтетическое двойникование по альбитовому 
закону. Нередко отмечается точечная серицитизация вкрапленников 
плагиоклаза и включения в них гематита и магнетита. Миндалины 
имеют обычно зональное строение: центральная часть выполнена каль
цитом, а периферическая -  кристаллическим кварцем. Нередко их 
обтекают субпараллельные микролиты плагиоклаза. Местами в основ
ной массе наблвдаются участки, сложенные кварц-пслевашатовым ве
ществом с характерной адлотриоморфной структурой.

Макро- и микроскопически плагиотрахиты кварцевые и плагиотра- 
хиты очень близки. Единственное отличие -  наличие свободного крем
незема в ввде кварца в первых я отсутствие его во вторых.

К в а р ц е в ы е  а н д е з и т - б а з а л ь т ы -  темно
зеленые и темно-коричневые с зеленоватым оттенком массивные породы. 
Текстура их мицдалекаменная. Размеры миндалин в диаметре от не
скольких до 10 мм. Мивдаляны выполнены кальцитом, кварцем, реже 
цеолитами. Минеральный состав (в %): плагиоклаза 70 -  30; моно
клинного пироксена 2 -  10; амфибола I ;  рудных 3 -  10; кальцита I  -  
3; кварцита 2 - 5 ;  хлорита 1 - 5 .  Под микроскопом структура породы 
офитовая, сериально-порфировая о мнкрсдиабазовой и гранулят-офито- 
вой ооновной массой. Фенокристы представлены плагиоклазом (J* 40 -  
50) t нередко сильно корродированы.

К в а р ц е в ы е  т р а х и а н д е э и т - б а з а л ь т ы -  
темные, массивные, эффузивные породы. Текстура их миндалекаменная, 
структура афанитовая. На фоне черной мелкозернистой основной массы 
ввдны миццалины оливкового цвета диаметром 5 - 1 0  мм.

Макроскопически структура породы гломеропорфировая, слигофи- 
ровая с пилотакситовой основной массой. Фенокристы представлены 
плагиоклазом (JM 0 -  50), реже моноклинным пироксеном. Основная 
масса состоит из магнетита, плагиоклаза, щелочного палевого пшата



и моноклинного пироксена. Уиндалшш выполнены кварц-карбонатным 
веществом.

Давобрекчия щелочных кварцевых трахитов -  зеленовато- и темно- 
коричневая, плотная пирокластическая порода. Текстура брекчиеввдно- 
такситовая.

Макроскопически структура породы лито-кристалдокластическая. 
Порода состоит из округлых, частично корродированных и-оплавленных 
кристаллов плагиоклаза и обломков щелочных кварцевых трахитов. Це
мент -  микрофельзятовая стекловатая масса, сильно загрязненная 
рудной пылью. Для плагиоклаза характерно полисинтетическое двой- 
никование по альбитовому закону. Плагиоклаз представлен альбит- 
сдигоклазом (М 8 -  18) с упорядоченностью 0 ,7 4 -0 ,7 5 , реке встречает
ся андезин (Jfc 33) с упорядоченностью 1,0 . Калиевый палевой шпат 
представлен ортоклаз-микронертитом и санидином, образующими простые 
двойники по манэбахскоцу закону. Санидин наблхщаетоя в виде шести- 
и прямоугольников.

У л ь т р а к а л и е в ы е  к в а р ц е в ы е  т р а х и -  
а н д е з и т - б а з а л ь т ы  -  темно- и серовато-коричневые, 
плотные породы. Текстура однородная. Структура от мелкозернистой 
до стекловатой, микроскопически -  порфировая о микрофельзитовой, 
микродитовой, аллотриоморфной основной массой. Фенокристы пред
ставлены полностью хлоритизированными вытянутыми зернами темноцве- 
тов и ромбовидными или прямоугольными кристаллами санидина. Встре
чаются в виде лавобрекчий и лавовых потоков.

Семейство пересыщенных пород. Щ е л о ч н ы е  р и о л и 
т ы  -  темно-, светло- и зеленовато-коричневые,плотные образова
ния. Текстура их однородная, атаксит свая, флюцдальная. Флювдаль- 
ность обусловливается чередованием полос фельзитового и микросфе- 
родитового сложения. В пределах каждого слоя сферолиты расположе
ны цепочкой, эдеоь же присутствуют неполные сферсиштовые образо
вания: розетки, веера и лучистые агрегаты -  элемент радиально
лучистой структуры.

Микроскопически порода состоит из кварц-полевошпатового агре
гата. Структура афировая с микролитовой, аллотриоморфной или федь- 
зитовой основной массой. Щелочные риолиты отмечаются в воде лаво
брекчий и лавовых потоков.

Т у ф ы  а н д е а и т - б а з  а л ь т о в  -  коричневая, се
рая ж серовато-зеленая обломочная порода. Текстура брекчиеводно- 
такситовая, эвтакситовая. Структура алевритовая. Микроскопически



структура лнто-кристалдокластическая. Порода ояокена неотсортиро
ванными, слабо окатанными обломками аццезит-базальтов и осколками 
зерен кварца и плагиоклаза. Рудная пыль концентрируется на грани
цах обломков, образуя неровные полосы. Цемент представлен пепловым 
и карбонатным веществом.

Р и о л и т ы  -  темно- и оеровато-коричневые эффузивные по
роди. Па фоне стекловатой массы видны буровато-желтые вкраплен
ники плагиоклазов ( I  -  3 ш  по длине).

Микроскопически структура порфировая, гломеропорфировая, с 
фельзитовой, флхщдальной и микророговиковой основной массой.
В стекловатой основной маосе расположены фенокристы плагиоклазов 
и редкие хлорятизированные вкрапленники амфиболов. Зачастую вкрап
ленники плагиоклаза полностью замещены кальцитом. Плагиоклаз 
представлен альбитом и альбит-олигоклазом, образупцими простые 
двойники по манэбахскощу закону и полисинтетические -  по альби- 
товому.

Кварц присутствует лишь в основной массе в виде мелких зерен, 
выполняющих интерстиции между микролитами полевого шпата, или 
образует участки микропойкилитового характера. Калиевый полевой 
шпат располагается в основной массе в виде микролитов санддина.

В результате магматического течения часто проявляется флюи- 
дальность за  очет параллельной ориентировки микролитов. Содержание 
темноцветов невелико.

У л ь т р а к а д к е в ы е  р и о л и т ы  -  серовато-желтые, 
плотные породы. Текстура их атакситовая. Структура мелкозернистая; 
микроскопически она афировая с фельзитовой и аллотриомор$ной • 
основной маооой, сложенной полевошпатовым агрегатом. Отмечаются 
участки и трещинки, выполненные крупнозернистым кварц-полевошпа- 
товым веществом о гранобластсвой структурой. Для этих участков 
характерно обильное развитие кальцита.

Семейство сильно пернсшцейных пород. Щ е л о ч н ы е  р и о 
л и т ы  -  оветло- и оеровато-коричневые, а  также зеленовато-серые 
породы. Текстура их однородная, шлировотакситовая. Микроскопиче
ски структура порфировая, афировая, с микралитоцай, фельзитовой, 
микророговиковой, аллотриоморфвой и радиально-лучистой основной 
массой.

Фенокристы пвлнтизированного плагиоклаза (it 20 -  30) разме
ром I  -  3 мм по длине расположены в кварц-пал ев ошдат ов ой основ
ной массе. Часто порода разбита карбонатными прожилками. Рудные 
минералы присутствуют в незначительном количестве (1-2 %). На *
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фоне микродитовой основной массы отмечаются участки перекристалли
зации, сломе иные кристаллическим кварцем и кальцитом.

У л ь т р а к а л и е в ы е  р и о л и т ы  -темно-коричневые 
породы. Текстура их флюпдальная. Микроскопически флювдальность 
представляет ообой чередование извилистых струй и потоков с раз
личной микроструктурой. Структура породы афировая с микрофельзито- 
вой, микродитовой и аллотриоморфной основной массой. Нолевой шпат 
представлен санидином, образующим микролиты в основной массе, в 
интерстициях мехдф которыми расположены криптокристаллические 
агрегаты кварца.



ВУЖАНОгаШЫЕ ПОРОДА СТЕПНОГО (ПДАТОСРМЕННСГО) КРЫМА

В окном обрамлении Восточно-Европейской платформы следы 
древнего вулканизма установлены в отложениях ри&ея, верхнего па
леозоя, а затем мезозоя. Мезозойская (меловая) стадия вулканизма 
проходила в платформенных условиях на герцинском основании Скиф
ской плиты f b l j .

Наиболее ранние внедрения тгм ы  относятся к байкальской эпохе. 
В скв. 9 в г.Аверьяновка (Присивашье) они представлены интрузиями 
щелочных гранитовдов. Их возраст 600 -  620 млн. лет. По генезису 
эти породы непосредственно тяготеют к структурам Вооточно-Европей- 
ской платформы. С доплатформенной раннегерцинской субгеосинкли- 
нальной эпохой связаны девон^-раннекарбоновые вулканогенные образо
вания. Они слагают Новоселковокий и Ст^еропольско-Новоцарицинокий 
выступ фундамента Крыма. В позднепалеозойское время о посдегео- 
синклинальными и орогенными тектоническими движениями на границе 
среднего и позднего карбона в грабенообразных прогибах внутри гер- 
цинвд Скифской плиты и у шного края докембрийской платформы от
ложились пермско-триасовые породы эффузивно-терригенной (с.Кры- 
л о вка), карбонатной (г.Евпатория) и молассовой (около о.Новоалек- 
сеевка и г.Геническ) формаций. На Тарханкутском п-ове и в Приси
вашье (с.Балашовка) вулканические процессы проявлялись во время 
формирования ороговикованных сероцветных песчано-глинистых пород.
В толщу осадочных образований внедрялись пластовые тала порфири- 
тов и интрузий гранитовдов абсолютного возраста 250 млн.лет (Ба- 
лашовка, Октябрьская и Меловая площади).

В триас-юрское время в связи с раннекшмерийскими движениями 
в районе г.Джанкой (Орловская, Северо- и Восточно-Дканкойская, 
Вишняковская площади) по разломам проникала магма. Раннемезозой
ский вулканизм здесь представлен дацит-авдезитовыми порфиритами 
(скважины Орловская-3, инт. 4146,0 -  4181,0 м; Северо-Джанкой- 
окая-15, глубина 4494,5 м); в пределах Новое ел овского поднятия 
юрские андезитовые порфирита эффузивного генезиса вскрыта 
скв.Красновская- I  в инт. 870 -  1170 м. Эти породы залегают непог



средотвенно на метаморфических сланцах карбона и принадлежат, 
до—видимому, лавовой/ потоку трещинного типа излияния. Крупное 
интрузивное тело встречено под песчаниками нижнего меда западнее 
с. Северное в скв. I ,  инт. 910 -  1416 м. Оно сложено среднезерни
стыми кварцевыми диоритами и кварцевыми диабазами верхнего триаса 
(абсолютный возраст 210 млн.лет, определение Ф.И.Котловской) и 
представляет собой, вероятно, гипабиссальную или субвулканическую 
интрузию. Сходство минерального состава, структуры и, по-ввдимому, 
формы триасовых интрузий Новоселковского поднятия субинтрузивных 
тел Горного Крыма, а  также соответствие пересчитанных по катионам 
химических анализов не оставляют сомнения в их комагматичности.

Особенности строения триас-юрских отложений в Равнинном Кры
му и их синхронность с магматизмом подтверждают сделанное в 
1937 г .  предположение А.С.Моисеева о том, что киммерийские (по 
автору "херсонесские") движения захватили не только южную, но и 
северную части Крыма, и, возможно, затрагивали весь УШ. Ткхим обра
зом, выясняется, что заровдение мезозойской Крымско-Кавказской 
геосинклинальной системы сопровождалось тектонической активизацией 
герцинской Скифской плиты, особенно ее слабо консолидированных 
участков, соответствующих внутренним и краевым позднепалеозойским 
прогибам. Образовавшиеся при этом на молодой субплатформе ранне
мезозойские прогибы и грабены тесно связаны генетически, а неред
ко и пространственно с вновь возникшей южной геосинклинальной 
областью. По-ввдимому, основпые фазы активизации тектонических 
движений и сопутствовавшего им магматизма были в известной степе
ни общими для Южно-Крымской геосинклинальной зоны и мезозойских 
прогибов Равнинного Крыма. Последние были ареальными структурами 
по отношению к геосинклинали Южного Крыма, но отличались от нее 
более кратким периодом существования. К концу средней юры эти 
прогибы были уже замкнуты и почти весь Равнинный Крым как единое 
целое сохранял в позднеюрское время приподнятое положение, за 
исключением самых южных участков, вовлеченных в погружения со сто  
роны оетаточной Восточно-Крымской геосинклинали.

Раннемезозойские прогибы и грабены Равнинного Крыма не являют 
ся геосшпслинальнтш прогибами, так как по стилю строения имеют много 
общего с платформенными структурами. В то же время по особенностям 
внутреннего строения, проявлениям магматиздо, степени дислоцирован- 
иостн и вторичной иамененности заполняющих отложений они неоднород
ны и в одних случаях тяготеют по этим признакам к парагвосинклинад



ним п н  хафрагеосинклжнальиш прогибам, в других -  лучше отвечают 
понятию м еталлам . донных, няи раннепдатформенных. ,

Собственно платформенный чехол в Равнинном Кршу (к&к н в 
Северном Причерноморье) начинается нижнемеловыми отложениями о 
вулканитами, развитыми повсеместно и залегающими резко иеооглаоно 
и трансгрессивно на разновозрастных породах. Начало становления 
его связано с замыканием в готериве остаточных геооинкдшальных 
прбгибов Горного Крыма.

В строении чехла выделяются два структурных яруоа, разделен
ных региональным перерывом и угловым несогласнем: нижний -  от 
нижнемеловых до ореднеыиоценовых и верхний -  от среднемиоценовых 
до антропогеновых образований.

На севере, вдоль границы оочденения древней и молодой плат
форм, тянется зона меловых грабенообраэных прогибов и односторон
них грабенов, намеченных впервые М.В.Чжрвянской я Б.Л.Гуревичем.
В западной части рассматриваемой зоны выделяется глубокий Каркж- 
нвтско-Северокрымокий грабенообразный прогиб глубиною 1 ,0 -1 ,6  км, 
а восточнее -  более мелкий Североаэовскяй односторонний грабен.

Шдее простирается субширотная область -приподнятого валега- 
няя подошвы меловых отложений, которая ооотоит из С р е д н е -  
а з о в о к о й  в С и м ф е р о п о л ь с к о - Н о в о о е -  
л  о в с к о й зон поднятия, включая неглубокий В е р н а д о в -  
с к и й грабен. Па встречном погружении этих двух вон поднятий, 
против Шакадинского сужения Сиваша, расположена Н и к в е г о 
р е  к  а  я  • седловина. Наконец, в юго-восточной чаотн Равнинного 
Крыш выделяется глубокий Никольский прогиб, представляющий собой 
лишь западную часть единого Ицдадо-Кубанского краевого прогиба.

В Каркинжтско-Северо-Крышхом прогибе широко развиты вулкано
генные образования (Меловая, Родниковская, Задорвенокая,. Кашта- 
новская, Северо-Серебрянская, Орловская, Северо- и Вооточво-Дкан- 
койская, Вишяковская площади). Наиболее мощные разрезы ооДдочно
вулканогенных пород встречены в районах сел Медовое, Каотановка 
и юго-восточнее .с.Орловское. Скважина Меловая-4 на Тарханкутокоы 
п-ове вскрыла средне -верхнеальбекие вулканогенно-осадочные породы 
в инт. 2600 3770 м. Нижняя часть (300 м) сложена разнообломоч!Ны-
ми туфами с прослоями туфолав и лав. Выше залегает толща туфов,t 
туффитов, туфобрекчий, туфоаргидлитов и аргиллитов мощностью 
660 м. Вулканокластическже породы андезитового состава " зуют
пачки мощностью 10 -  30 ы, развитые на площади 30 -  36 If во
сточном направлении (Родниковокая, Западно-Октябрьская, Октябрь-



ская площади)" вулканокласт1гческие породы замешаются вулканогенно
осадочными. Каштановскнй разрез осадочно-вулканогенных пород 
(скв. I ,  инт. 2870 -  3690 м) представлен внизу масоивными андези
товыми порфиритами мощностью 210 м ( самые верхи нижнего альба), 
перекрывающимися пачкой среднеальбских алевритовых аргиллитов с 
тонкими прослоями туффитов. Выше (инт. 2870 -  3276 м) залегают 
верхнеальбские разнообломочные туфы с прослоями л а в , туфолав и 
туффитов дацит-авдезитового состава. Орловский осадочно-вулкано
генный комплекс, пройденный полностью скв. 3 , состоит из двух 
то щ  вулканогенных пород, разделенных аргиллитами. Нижняя мощностью 
450 м (инт. 3475 -  3940 м) сложена массивными сероцветными анде
зитовыми порфиритами с прослоями светлых дацит-андезитовых порфи- 
ритов. Относятся они к саш е низам верхнего -  среднего и частично 
к верхам нижнего альба. Верхняя осадочно-вулканогенная толща мощ
ностью 900 м (верхний альб -  низы сеномана) сложена в нижней части 
лавами, туфолавами и аргиллитами с подчиненными прослоями туфов 
средне- и разнообдомочных, иногда лапнллиевых, в верхней части -  
лавами, лавобрекчиями и туфолавами с подчиненными прослоями туфов. 
Состав пород андезитовый и дацит-андезитовый.

Стратиграфический диапазон развития меловых вулканогенных 
пород Каркинитоко-Северокрымского грабенообразного прогиба охваты
вает возраотной интервал от среднего или верхов раннего альба до 
низов сеномана включительно. Верхняя граница соответствует уровню 
затухания разрывных нарушений, ограничивающих прогиб. С этим 
возраотным интервалом овязано также распространение кремнистых 
образований (опок, опонгслитов, гезов) в Северном Причерноморье.

Состав вулканогенных пород (дацит-андезитовая формация).ве
роятно, обусловлен их происхождением из промежуточных коровых маг
матических очагов одного генетического уровня.

Главнейшие вулканические очаги центрального типа располагались 
юго-западнее с. Меловое у современной береговой линии Тарханкутско- 
го п-ова, юго-восточнее о.Орловское, северо-западнее г.Джашссй 
(у с.Богемка), в районах сел Алексеевка (севернее крупного краево
го разрыва) и Первомайокое. На Вишняковской (у с.Арбузовка) и вбли
зи Каштановской площадях существовали очаги излияния лав трещинного 
типа.

Меловой вулканизм Северокрымского прогиба можно считать унасле
дованным от предшествовавшего раннемезозойского периода вулканиче
ской деятельности, так как под базальными песчаниками нижнего мела



иш участках маховых вулканических очагов) обнаружены порфирита 
гриас-юрского возраста, по структуре и составу похожие на нижнеме
ловые эффузивы.

Североазовский односторонний грабен глубиною 3,5 км располо
жен в пределах Азовского моря. Это сложноеостроениая погребенная 
депрессия, заполненная меловыми отложениями и разбитая продольны
ми и поперечными разрывами.

Среднеазовская зона поднятия представляет собой приподнятую 
по рааломам и наклоненную к югу погребенную глыбу Скифской плита, 
выраженную в гипсометрии поверхности фундамента и в отложениях 
мала.

Симферопольско-Новос еловская приподнятая зона занимает всю 
центральную часть Равнинного Крыма и, оудя по геофизичесюш дан
ным, продолжается в пределах акватории Черного моря. В ее соста
ве выделяются Симферопольский выступ, Новоселовское поднятие и 
примыкающая к ним неглубокая Адьминская впадина.

Среди меловых отложений Новоселовского поднятия широко распро
странены прослои вулканогенных пород; они имеют такой же стратигра
фический диапазон развития, что и в Каркинитско-Северокрымском 
прогибе (средний -  верхний альб и сеноман). Представлены туфо- 
песчаниками, туфоалевролитами, туфоаргидлитами, туффитами и ту
фами дацит-андезитового состава. Источником вулканогенного материа
ла были, по-видимому, вулканы Каркинитско-Северокрымского грабено
образного прогиба.

Восточнее Симферопольского поднятия расположен меловой Бело
горский прогиб. Он выполнен мощной толщей песчаников, конгломера
тов и глин позднего готерив-барема, залегающих трансгрессивно на 
титон-валанжинских отложениях Восточно-Крымского синклинория и 
заключающих в себе крупные экзотические глыбы и гальки древних 
метаморфических пород фундамента. Севернее краевых известняковых 
выступов оинклинория протягивается полоса развития мощных толщ 
верхнебаррем-аптских и адьбеких отложений, заполняющих северную 
обособленную часть прогиба.

Нижнегорская седловина возникла на рубеже крупных мезозойских 
погружений *  северной части Крыма, развивающихся в связи с форми
рованием Каркинитско-Северокрымского и кайнозойских опусканий 
при формировании Подольского прогиба. Она сопровождалась, по-ви
димому, вулканическими процессами.

Иодольский прогиб с м я к мощностями олигоцен-ннкне-



миоценовых"отложений раапсложен в северной части Керченского 
п-ова, а неогеновый (собственно Индольскяй) с пржосевой зоной -  
в южной части Азовского моря.

Строение нижней чаоти платформенного чехла Равнинного Крыма 
и п р и л е г а л и  районов характеризуется значительной расчленен
ностью, сильной дизъюнктивной нарушеннооты), наличием погребен
ных отруктурных злементов и особенно широким развитием вулкано
генных пород, что свидетельствует о преемственности движений до- 
платформе иных и раннеплатформенных зтапов йот орки геологического 
развития. Верхняя часть чехла отличается меньшей контрастностью 
и почти полным отсутствием проявлений магматизма.



ЗШШЕНИЕ

Платформенный вулканизм Украины проявлялся на протяжении 
нескольких геологических эпох. Первая вспышка его, по-видимому, 
в виде лайковых тел вулкано-плутонической фации произошла 
2700 млн.лет назад в пределах Днепровской платформы (центральная 
часть УЩ) вследствие нарушения режима стабилизации (кратонизация). 
К этому времени относится образование первых отрицательных струк
тур (трогов) t в которых накапливался грубообдомочный материал. 
Внедрившаяся магма основного (и частично ультраосновного) состава 
сформировала тала, представленные главным образом диабазами (Ба- 
завлукское лайковое поле и д р . ). Изотопный возраст даек этого 
района колеблется от 2700 до 1500 млн.лет, Что отвечает раннему 
протерозое. Более молодые дайки (1500 млн.лет) связаны о повторной 
тектоно-магматической активизацией этого региона. С этим же вре
менным интервалом связаны процессы метаморфизма даек и преобразова
ние их в амфиболиты и амфиболиэированные породы. Среди даек диаба
зов свежего облика выделяются сшив иловые и нормальные диабазы, 
двупироксеновые диабазы и конгадиабазы.

Вторая вспышка вулканизма также в виде даек, внедрявшихся в 
сиенитовый комплекс Приазовского блока УЩ и метаморфивованные по
роды оеннцкого комплекса на северо-западе УЩ, относится к поздне
му протерозою; возраст 1600 -  1800 млн.лет. Дайки этой вулканиче
ской эпохи известны также в бассейнах рек Ингул и Черный Ташгык, 
где они выделяются в самостоятельное Ингульское дайковое пале. 
Дайки представлены диабазами, оливиновыми диабазовыми порфиритами, 
конгадиабаэами и' лампрофирами. Калий-аргоновым методом определен 
возраст лампрофира из с. Седневка (правый берег р.Ингул) -  
1720 млн.леЛ На основании этого, по-видимому, их можно отнести 
к наиболее ранним внедрениям лампрофировой магм* на Украине.

С овручекой эпохой складчатости (поздний протерозой) связаны 
дайки северо-западной части УЩ, где они представлены диабазам;, 
кварцевыми порфирами; абсолютный возраст 1500 -  1300 -  1200 млн. 
лет. Во многих точках наблюдается секущий контакт этих даек с гра-



нитоццами кировоградско-житомирского, осницкого в коростенокого 
комплексов. В большинстве случаев дайки относятся к послекоростен- 
ской истории формирования УЩ. Они развиты в районе о ел Сновдцови- 
чи, Мушное, Томашгород, Осницк, Масевичи, Карпкловка, Александров
на , Мочулянка, Боровое.

После стадии относительного покоя УЩ в конце Позднего протеро
зоя расчленялся на блоки, причем в образовавшихся впадинах ( Томаш
город ский и другие грабены) накапливались осадочно-терригеиные 
образования верхнего рифея. К этому интервалу времени относится 
внедрение даек Дубровицкого горота. На западном склоне УЩ и При
пятей ом валу к ним относятоя песчаники полесской серии. Однако, 
как свидетельствуют новые данные Н.А.Савченко, еще до отложения 
песчаников полесской серии на этой территории отлагались грубозер
нистые метаморфизованные терригенные породы, которые по возрасту 
следует отнести к среднему рифею. Они предотавнены коричнево-серы
ми кварцитами и кварцит-песчаниками, а пересекаются темно-серыми 
телами кислой (возможно и щелочной) мапш. Дополесские осадочно- 
вулканогенные образования наиболее достоверно выявлены в Кдеоов- 
ском грабене и на Дубровицком поднятии ( северо-западный склон УЩ), 
в связи с чем предлагается выделить их в самостоятельную ”дубро- 
вицкую серию" среднего рифея. Их возраст может быть раннерифейоким. 
С этой фазой вулканизма, возможно, связаны на северо-западе Украи
ны внедрения кимберлитов. К ранне-среднервфейскоцу времени отно
сятся внедрения лампрофиров участка Ленчин (1150 млн.лет). Следую
щая, позднерифейокая фаза вулканизма (1000 -  700 млн.лет), пред
ставлена силлами габбро-диабазов, внедрявшихся в толщу песчаников, 
аргиллитов ж алевролитов полесской серии верхнего рифея. Они рас
пространены почти на всей территории Припятского вала и за его 
пределами (рифейский Предгалжцийский прогиб). В отдельных точках 
(сада Камень-Кашнрский и Хотешов) внедрялись щелочные базальтовдн.

В связи с вевдокой тектоно-магматической активизацией на При- 
пятском валу и прдлегапцих территориях сформировались обширные 
трапповые поля, представленные афанитовыми базальтами и их туфами. 
Их абсолютный возраст 640 -  590 млн.лет. Во многих разрезах (Бере- 
8ичи, Замостье) отмечаются довольно свежие долерит-баэальты. Их 
стратиграфическое положение окончательно пока не определено. С жео
дами в вулканитах участка Рафаловка (карьер Пслнца) связано ориги
нальное проявление агата и аметиста.

Несомненно, что породы внедрялись в конце Волынского времени 
■ли даже позже, так как на Восточно-Европейской платформе и ее



северном обрамлении известны случаи внедрения типичных платфор
менных траппов, происходившие в палеозое (.Тиман), а  также в ме
зозое (Земля Франца-Иосифа). В последующую, валдайскую, эпоху 
сформировались эффузивные, пирокластические и субвулканические 
тела, среди которых на Волыни известны пикритовые порфирита ц 
меймечиты, а на севере Восточно-Европейской платформы выделены 
и кимберлитовые разности пород.

В палеозойскую эпоху проявлялось не менее двух-трех вулкани
ческих вспышек (фаз) внедрений: I) силурийская, проявившаяся 
главным образом вдоль западного склока УЩ и в западной части 
Восточно-Европейской платформы в связи с отголосками каледон
ского орогенеза в Грампианской области северной части Скандина
вии. Силурийский вулканизм представлен щелочными и субщелочными 
залежами; 2) девонская, проявлявшаяся во всех  структурах обрамле
ния УЩ -  Припятской впадине, ДДВ и Донбассе, а также в пределах 
Дряпятского вала. Ее следы отмечаются в Ссшпвличсхом грабене, 
Московской синеклизе ж других структурах Восточно-Европейской 
пдатфорш.

По радиологическим данным, возраст вулканитов 320 -  360 млн. 
лет ,  что лодтвервдает позднепалеозойское время их образования.
По А.С.Махначу и В.П.Корзуну, в Белоруссии (Доевская седловина в 
восточной части Припятской впадины) на Ястребовоком, Вышемиров- 
оком, Васильевском, Борщевском, Шарпиловском, Ветхинском и других 
участках отлагались в эффузивной и пирокластической фациях, а 
такие в субвулканических телах породы щелочно-ультраосновной -  ще- 
лочно-базальтоадцой формации. Среди них выделены щелочные трахиты, 
нефелиниты, лимбургиты, пикритовые порфирита, анкаратрит-пикрита, 
микросиенита, шонкжниты, вогезита. Аналогичные породы (трахибазаль* 
т а , мончикиты, лейциткта и другие лампрофиры) щелочно-ультраоснов
ной -  щелочио-базальтовдной формации работами Н.А. Савченко уста
новлены на Црипятском валу, прилегающих участках западного склона 
УЩ и во Львовской впадине. Вещественный состав вулканитов МВ де
тально изучен Л.Г.Вернадской, 3 .Г.Волошиной, З.М.Ляшкевич и 
В.Н.Бугаенко.

В девонское время в ДИВ сформировались три осадочно-вулкано
генных комплекса (по данным А.Д.Бритченко): ниясне-среднефранский, 
осадочно-вулканогенный, верхнефранский галогенный (с с штамп и дай
ками диабазов) и нижнефаменский туфогенно-терригенный мощностью 
от первых сотен до полуторатысячи метров, а на Акисовской площади 
эта мощность достигает 2 ,5  км. В ДДВ эффузивные, оубинтрузивные и



субвулканические тела формировались в следующем порядке: от 
ультраосновных (пикритовые порфирит Остапъевсхо-Белоцерковскot 
площади), через основные ( оливиновые базальты ■ щелочные базаль- 
тоиды, анкаратриты, лимбургнты, мельтейгиты, нефелиниты, нефе
линовые эпклейцититы, базальты нефелиновые; эпилейцититы)до кислых 
эффузивов (риолитов и риодацитов) абсолютного возраста 330 -  
360 млн.лет (по данным В.Н.Бугаенко). Кроме того, имеются новые 
материалы о проявлении в ДЦВ и  каменноугольного вулканизма. По
следний установлен также на западном окончания Приютского вале 
(в Вижяица-Лукувском блоке).

В зоне сочленения Донбасса с Приазовьем вдоль ВолновахскоЙ 
зоны разломов внедрялись главным образом дайки олнвкновых и то- 
леитовых базальтов, а также породы щелочио-ультраосновной -  ще- 
лочно-баэальтовдной формации. Среди них Н. В. Бутурлиной отмечает 
представителей Щелочно-базальтоцдной (пикритовые порфирит, лейци- 
тофиры, псевдслейцитовые базальты, нефелиновые базальты) и трахл- 
базальтовой (пжкрит-базальты, базальты, долериты, андезит-бвзаль- 
ты, трахибазальты, трахиты, ортофиры, липариты я разнообразные 
туфы) серий. К атому яе времени приурочены тала кимберлитов. 
Абсолютный возраст внедрявшихся вулканических пород Донбасса 
350 -  360 млн.лет, т .е .  они относятся к девонскому времени.

С возрастным интервалом 326 -  330 млн.лет связано внедрение 
позднепалеозойоких жильных и, возможно, дайковых тал щелочных ба- 
зальтовдов Пршятского вала (трахитов, тефрщтов, лейцититов, 
нефелиновых базальтов).

Со средие-верхнедевовским (или карбоновый ?) щвлочно-уаьтра- 
основным -  щелочно-базальтовдным вулканизмом в указанных струк
турах сопряжен и кимберлитовый вулканизм.

Мезозойская тектоно-магматическая активизация и связанные с 
ней подновления древних разломов, а  также внедрение вулканичеоких 
тел отмечены к северу-востоку от УЩ, в восточном секторе Донбасса 
(район г.Новошахтинск) и па Юге Донбасса, где известны внедрения 
лампрофиров, представленных хамптонжтамж, олцдянши лампрофирами, 
мончикитами абсолютного возраста 180 -  160 млн.лет. Внедрявшиеся 
лашрофкры, возможно, связаны с отголосками тектонических движе
ний, которые в юрское время проходили в альпийской Кавказско-Крым- 
ско-Карпвтской геосжнклинальной складчатой области, вдоль южного 
ж юго-эавадного краев докембржйской Восточно-Европейской платформы. 
С 9т м  же двкенжем связаны проявления юрского вулканизш в Запад
ном Причерноморье.



Позднемеловой вулканизм эффузивной фации известен пока толь
ко в Степном(платформенном) Крицу, гае он представлен андезитами 
и дацдт-лнпаритами. На УЩ и его склонах внедрялись дайковые и 
жильные тела*

В третичное время, возможно, происходили перемыв и отложение 
более древних вулканических пород в платформенной части Украины, 
однако не исключается внедрения из местных источников.
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