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ределению^ В. Н. Яковлева,  относятся к виду Бусор(ега 
и т акж е  Датируют эти осадки нижни м мелом- 

нями ^  ЧЗСТЬ разреза  веРхней толщи (пачки «а» и «б»)’ 
сии  I  с оловской подсвитой Оловской деп рес 
сии и условно датируется  верхнеюрским возрастом-  г) б а 
за льные  кон гломераты верхней толщ и (пачка «а») сод е р ж а т
компдек сов°Д аМуджиканского и «ерчуганского интрузивных

Исходя  из изложенного,  возраст  верхней толщи м ож ет  
быть определен как  верхнеюрский — нижнемеловой.

В ы в о д ы

н е н тя -ь ч ы 1 еРА*Т° РИИ СевеР° - Восточного З а б а й к а л ь я  конти-
Еозраста пол^ячпрИБНО"°СаДОЧНЫе о б Ра з о в а н ия мезозойского озраста  подраздел яют ся  на две  разновозр астные  толши-
раст” 10!? в 7 п х Г К0Г0’ П0"ВИДИМ0МУ’ средне-верхнеюрского воз 
раста.  ерхНЮЮ ~  верхнеюрского -  нижнемелового  воз*

п«Л 'п Формиров ан ие  этих двух то лщ  разобщено во времени 
лексов.НИеМ ИНТруЗИИ ам УДж и к а некого и нерчуганского комп-

С. И. Ш ЕРМ А Н

О П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н О Й  С П О С О Б Н О С Т И  
Г Л У Б И Н Н Ы Х  Р А З Л О М О В  

К М А Г М О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ Е Й  . Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Эмпирические  данн ые  свидетельствуют о том что гл у б и н  
*ые ра зл ом ы  земной коры играют существенную роль в р а з 

мещении интрузивных (особенно ма лых  форм)  и эф фузив ных

п'ш р ! ! !  м огут быть п одраздел ен ы  на: 1) контролирую  
Г *  °  РаопРеДеление основны х или ультраосновны х по 
Р а , 2) контролирую щ ие р аспространение гранитоидны х тет
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земной коре позволяют пре дполагать  наличие  и ра с п р о с т р а 
нение в природе  нескольких генетических типов крупных р е 
гиональных и глубинных разло мов  (Михайлов ,  1964; Пейве,  
1956 а, б; Хайн, 1960, 1963),  таких,  как сбросы,  взбросы,  сдви
ги Н ел ьз я  отрицать  существования  глубинных и регио нал ь
ных разл ом ов  с надвиговым  строением (Беньоф, 1957; М и х а й 
лов, 1964; Суворов,  1962), а т а к ж е  широкой гам мы переход
ных разновидностей м е ж д у  всеми перечисленными главными 
генетическими типами.

Не остан авли вая сь  на дискуссионном вопросе о первичной 
природе  вертикальной (радиальной)  или горизонтальной 
(тангенциальной)  ориентировке  главных напряж ений ,  в ы з ы 
вающи х крупные -деформации земной коры,  необходимо з а 
метить, что об ра з ов ан ие  отдельного р а з л о м а  или их очень не
большой группы м ож ет  быть вызвано сил ами сжатия ,  когда 
векторы нап ряж ени й ориентированы навстречу  друг  другу  в 
горизонтальной плоскости;  силами растя ж ен ия ,  когда векто
ры на п ря ж ени й ориенти ров аны  в противоп оложные  друг  от 

—друга  стороны в горизонтальной плоскости; или парой сил, 
когда векторы на п р яж ен и й  ориентированы навстречу  друг 
другу  или, наоборот,  дру г  от друга,  но точки их приложения 

^ р а з л и ч н ы .
В зависимости от ориентировки тектонических сил, вызы- 

^ ) в а ю щ и х  в конечном итоге формиров ание  того ил и иного .раз-  
рывного смещения,  в зоне  за р о ж д ен и я  будущего  смещения 
фиксируется  пов ыш енная  концентрация н ап р яж ен и я  (с по ло
жительным или отриц ательны м з н а к о м ) . Величина этого н а 
пр яж ен ия  и предопределяет,  как  будет видно из дальнейшего  
изложения,  тип магмы,  котор ая  наиболее вероятно способна 
заполнить  этот р аз р ы в  или использовать  его как  канал  для 
подъема в более верхние эт а ж и  земной коры.

К а к  известно, основными пар аметрами,  опр еделяющи ми 
состояние вещества  в глубинных недрах Земли,  являются  
д авление  и темп ератур а .  Их изменение существенно с к а з ы 
вается на вязкости вещества,  которая  в свою очередь пре д
оп ределяет  его пр он ик аю щую  способность.  Из  назван ных 
главных пар аметров  на первое место следует  поставить д а в 
ление.

Действительно,  генеральный разрез  земной коры на кон
тинентах в наиболее  общем виде можно представить  к ак  с о 
стоящим из осадочного чехла,  гранитного и баз альтового  с ло
ев, под которыми следует  вещество  верхней мантии.  Поль-

2  В ес тн и к  №  а
БИБЛИОТЕКА ]

‘ дрского ; 
4 Й ДН ггг*  ^
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^ п р е д л а г а е м о й  в.  В. Бел оусовым (Белоусов,  1965) схе-

ИЗ ’ м е л о ч н о г о  Н0И КОрЫ М0Ж™  представить себе состоящим ИЗ осадочного,  гранито-гнеисового,  гранулито-базитового
и зкло ги тового  слоев. Состав гранитного  (гранито гнейсовогоТ

и„’ х"„°00вяГкявег я,; г 1" ' м и б ш е е  близк°  ”9 ах поряд ка  10— 15 км, отвечает  составу гранита  а состав 
оазальтового  слоя, видимо, наиболее близко отвечает  соста- 
в е т ! ^ ™ Н° И П° Р0ДЫ- Рассмотрим,  ка к  до лж н о  вести себя  
метров сл агаю ще е  э™ слои, при изменении главных пара-

гоаги тн п ?п ‘п б я Т С0К0Г°  ги дРостатичсского давления вязкость 
Р и базал ьтового  слоев д о л ж н а  быть прим ерно оди-

вязко сТьИк и с ло гп КО сов па даю щ ей- несмотря на то, что обычно 
итп и кислого ра спл ава  выше, чем основного. Известно
~ п ° " 1 Г ИТеЛЬН0И ГЛУ6ИЙ6 вследствие  наличия  в составе 
. р а н и . н о й  магмы летучих компонентов,  у д ер ж и в а е м ы х  в па 
створе давлением,  она об н а р у ж и в а е т  высокую способность  к
в Г ° Т Ю’ ЧТ0’ безУСЛ0ВН0- свидетельствует о ее малой 
вязкости (За вариц кии ,  Соболев,  1961). Следоват ельно  на 
I ольших глубинах различный состав гранитного и б аз ал ь т е  
вого слоев или, по ном енклатуре  В. В. Белоусова  (1965) гоа- 

пт° ' гнеисового' гРанУлит °-базитового  и зклогитового  слоев 
не будет существенно ска зы ватьс я  на проникающей сопсоб- 
ности ра зл о м о в  в зонах сколов.
ПЫ п глуоинных условиях земных недр изменение те мп ерату 
ры происходит  всегда очень медленно.  Н а  об разован ие  маг-

™ деского очаг а  путем вы пл авки  32 счет повышения темп е
ратуры м ож ет  потребоваться  период в м илл иар ды  лет  на 
 ̂ справедлив о указа но  Ю. М. Шей нманном (1963) П о э т о 

му температуру нельзя  считать первым из главных факторов  
м агм ообр азо ва ни я  в очагах,  питающих глубинные разломы.

™ да вытека ет  ведуща я роль  в наз ванном процессе факто-  
манн Ш б з Г  ДЭВЛеНИЯ ^Гзовск ий- 1963; Мусатов ,  1964; Шейн-

„ ^ оа з л и ч “ Ь!е типы магм ведут  себя различно при изменении 
тпртя Я' К п„о к а з а л  Г- Винклер (Жпк1 ег ,  1962), при н а с ы 
щении гранитной магмы водой темпе ратура  ее плав ления  пои 
повышении дав л ен и я  понижается,  у базальт овой ж е  м а Ж

ния (рис Т)еНИИ ДаВЛСНИЯ повышается температура  плавле-

гпяцц~ДУ близкот„° сходства по составу  мещду веществом 
ранита  и средней частью гранитного слоя, составом основ-
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ных пород и ниже л е ж а щ и 
ми под гранитным слоем' 
слоями допустимо распро ст 
ранить в определенных пре
делах  закономерности,  у с т а 
новленные Винклером (\\Пп- 
к1ег, 1962) и на эти слои. 
Тогда повышение давления  
в гранитном слое при сох
ранении его температуры,  
неизменной при опред елен
ных- условиях,  м ож ет  в ы з
вать его ра сп лавлен ие  и, 
таким обр азо м,  привести к 
о б р аз о в ан и ю  гранитного 
очага.  Повы ш ени е ж е  д а в 
ления  в б аз ал ьт ов ом  слое 
не только  не будет способ
ствовать его плавлению,  а 
наоборот,  е п щ  больше у ве 
личит имеющееся  несоот
ветствие -в сторону суще ст 
вования «твердой» фазы. 
Пони жен ие  д ав лен ия  пр и
ведет к про тивоположным 
результатам.

В о з в р а щ а яс ь  непосредственно к теме изло же ния ,  ра ссмо т
рим принципиальный ра зр ез  двух участков  земной коры, п од 
вергающихся  действию одинаковых по величине,  но разных 
по знаку ,тектонических на п ря ж ени й (рис. 2 ) .  В первом случае 
(рис. 2а)  под действием воз ра стаю щих  внешних (по отноше
нию к ра ссм ат ри ваем ом у участку)  тектонических усилий из- 
за всегда  имеющейся  по тем ‘или иным причинам гетероген
ности в строении уч ас тка  в определенных его местах произой- 

в дет некоторая  местная  концентрация  на п ряж ений,  вслед за  
которой обычно следует разрушение.  К а к  известно (Нада и ,  
1964), разруш ени е  при действии с ж и м а ю щ и х  на п ряж ени й 
чаще всего происходит  по зонам сколов,  ори ентированных в 
общем случае  под углом,  близким к 45°, к на п ра вл ени ю  дейст
вия сил. Отсюда наибол ее  вероятно о ж и д а т ь  наклонное  по
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Рис. 1. График зависимости 
между расплавлением и кри
сталлизацией в базальтовой и 
гранитной магме от давления и 
температуры (по Г. Винклеру).
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2 - Схема изменения состояния вещества гранитного и Ва
тия й  Г р а СсЛтяж ен и я°^Х зарождающихся в условиях сжа-
3 -  базальтовьЩ Д о »  ^  ~  «садочный чехол; 2 -  гранитный слой;
5  — граница Конпаття-’й   граница осадочного чехла земной коры;

с повышенной температурой плавления- 1 9 ч « Раницы области 
вешенных векторов тектонических усилий НапРавление неуравно-

отношению к вектору с ж и маю щи х сил, а в ра ссматрива ем ом  
„ Т Л "  « д н е “ ой ™»ерхност„ ,  начальное  положение  той

ЗОНЫ (реж е  зон) ,  где будет происходить местная к о н ц е н т р а ц и я  
напряж енн о.  О б р а з у ю щ а я с я  в результате  д е в е ™  е ж , ш а ю  
н и х  нап ряж ени й зона  скольжения может  „ р о н и ю т ь д о  по 
верхности Мохоровичича  или д а ж е  з атраги ва ть  верхнюю м а н 
тию поскольку широко известен тип глубинных ра зл ом ов 
секущих мантию — сверхглубокие ра зл ом ы  (Хайн 1960) ' ’
лет  Д Ко Я 30На’ пеРесекая  гранитный И базальтовый слои бу
дет вызывать  изменение  их равновесного  состояния  Д ей сг

глТ бГ ы  Т П ?  “ Г "  ГРа ™ Г0 ™  в его с р е д о й  части 
к м ) идентичным составу гранита  п р и  н а с ы 

щении его летучими,  легко допустить,  что именно в зоне  к о н  
Центрации н а п ря ж ени й произойдет . м о б и л и з а ц и я ,  грани?-"

2 0  -
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ного вещества  и обр аз о в ан и е  гранитного р асп л ава ,  который 
и будет па ра ллель но  (одновременно) с ф ор миро вание м  зоны- 
подниматься  в верхние э т а ж и  коры. Причиной мобилизации 
явится повышенное давление ,  которое, если следовать  данным 
Винклера  (1962),  Та ттл а  (Петров ,  1964) и др.,  долж но  сни
зить температуру п лавлен ия  гранитного вещества ,  в зн ач и 
тельной мере насыщенного  летучими,  особенно НгО и Р. В я з 
кость об раз ую щейс я  таким образом порции гранитной магмы 
или магмы,  имеющейся  в очаге,  резко сни жае тся ,  что до п о л 
нительно облегчает  ее проникновение в верхние  э т а ж и  коры 
по зонам повышенных концентраций на п ряж ени й,  в которых 
сохраняются условия  повышенной текучести кислой магмы.

Л е гк о  представить,  что зона повышенных концентраций 
напряжений,  проникая  в базальтовый слой коры, не может  
способствовать не только подъему базал ьт ов ой магмы,  но 
д а ж е  и ее образ овани ю (мобилизации)  из этого ж е  слоя.

В условиях с ж а т и я  коры образуются  глубинные разл омы 
типа надвигов,  взбросов,  р е ж е  сдвигов. И менно  в зонах  этих 
раз'ломов ка к  раз  и будут  существовать наиболее  бла гопр и
ятные условия,  с о хр ан яю щ и е  или д а ж е  пов ыш аю щ ие  теку
честь кислой магмы.  Та ким  образом,  мы приходим к выводу,  
что те генетические группы региональных и глубинных р а з 
рывов,  при ф ор миро вании  которых н аб л ю д ает ся  местная  
концентрация  повышенных с ж и маю щи х  напряж ений ,  я в л я ю т 
ся в общем случае  потенциальными или действительными 
к а н а л а м и  д ля  кислой м а гм ы  и в верхних горизонтах  земной 
коры и ее осадочном чехле  д олж н ы  кон тролировать  кислые 
образования .

Н а  рис. 26 пок аза н  второй возможный ва ри ант  возникно
вения разломов  в земной коре  при действии растя гив аю щи х 
напряжений.  По ме ре  увеличения этих н а п ряж ени й из-за 
всегда имеющейся  по тем или иным причинам гетерогенности 
участка  в определенных его местах произойдет некоторая  
концентрация  на п ряж ени й,  по знаку  про ти воп ол ож на я  той, 
которая  возникает  при с ж и м а ю щ и х  усилиях.  К а к  известно 
(Н ада и ,  1964), ра зр уш ен ие  при действии р а с тя гив аю щ и х н а 
пряжен ий произойдет  по поверхностям сколов  или отрыва,  
или в результате  последовательного  разви тия  сн ач ала  скола,  
а потом отрыва  или наоборот.  Это зависит  от свойств среды 
и условий, при которых происходит разрушение .  Д л я  нас 
в а ж н о  то, что разр уш ен ию  предшествует  т а к ж е  об разован ие  
определенных зон с местной концентрацией напряж ений ,
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при водящ ей к понижению давления.  П ересек ая  гранитный и 
ба зал ьтовой слои, такие зоны пониженного дав л е н и я  будут 
т а к ж е  вы зывать  изменение их равновесного состояния.  В г р а 
нитном слое понижение давл ен ия  вызовет некоторое выде
ление летучих, повышение температуры пла вления  и увели
чение вязкости вещества.  При этом в зоне формирующегося  
р а з л о м а  не сможет  произойти мобилизации гранитного ве ще 
ства,  а образуется  область  с повышенной температурой п л ав 
ления.  В базальтовом ж е  слое, куда проникнет зона пони
женного  давления ,  наоборот,  произойдет об ра з ов ан ие  основ
ного магматического  очага,  снижение  вязкости рас пла ва ,  по
нижение его температуры пла вления  и он па ра л л е ль н о  с ф о р 
миру ю щи мся  разломом будет подниматься в верхние этаж и 
коры. В этих условиях гранитный слой для  поднимающегося  
основного расплава  будет представлять  собой, к ак  принято 
говорить у геологов, в м е щаю щую  среду, часто д а ж е  « ж ест 
кую» среду.

В условиях растяж ени я коры чаще всего об раз уют ся  глу
бинные ра злом ы типа сбросов,  реже сдвигов и сбросо-сдви- 
гов. В зонах  таких разл омов  будут  существовать  наиболее  
бла гопри ятн ые  условия,  сохраняющие повышенную теку- 
честь основной магмы. Отсюда те генетические группы реги
ональных и глуоинных разрывов,  при формировании  которых 
на блю д ает ся  повышение растя гив аю щи х (понижение  с ж и м а 
ющих) напряжений,  являю тся  потенциальными ка н а ла м и  
д ля  основной и ультраосновной магмы и в верхних эт аж ах  
земной коры и в ее осадочном чехле они могут кон троли ро
вать основные и ультраосновные образования.

Н еобх одимо  заметить,  что глубинные сдвиги, о б р а з о в а н 
ные в условиях с ж ати я  или р астя ж ен и я  коры, имеют с л о ж 
ную концентрацию напряжений.  Вдоль их плоскостей н е з а 
висимо от условий образования '  могут существовать зоны как 
повышенного,  так и пониженного давлений.  Поэт ому они мо
гут быть проводниками как  основной, так  и кислой магмы.  
Часто такие  виды смещений (особенно крупные сдвиги) м о
гут и вовсе не контролировать  магматических образ овани й 
а пре дс тавля ть  собой «сухие» разломы.

1 аким образом,  необходимо подчеркнуть относительность 
понятия открытые и , з а к р ы т ы е  глубинные разломы,  пред ло
женного В: Е. Хаиным (1960),  д ля  х а р а к т е р и с т и к и ’ степени 
проницаемости глубинных р аз лом ов  для  магмы.  Ра зл о м ы ,  яв-
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ляющ иес я  хорошим магмоводом для  одного типа магм,  м о
гут быть экраном д л я  другого типа У „ птп„ п^ ч Ят г
| Многочисленные геологические при меры по д твер ж даю т  
изложенное .  А. В. Пейве  (1956а) отмечает,  что по крутым 
зонам глубинных р азл ом ов  предпочитают внедряться  ультра-  
основные и основные интрузии (крутые поверхности сместл- 
телей наиболее  х ар ак тер н ы  для  разломов,  образ ую щ их ся  в 
зонах р а с тя ж ен и я ) ,  а более  пологие зоны глубинных р а з л о 
мов — это места возникновения кислых магматических о ч а 
гов. В другой работ е  А. В. Пейве (19566) прямо  у к азы вает  
на то что с разл ич ны ми типами глубинных разл омо в  и со
п р о в о ж д а ю щ и х - и х  поверхностных структур ассоциируется  
магматиче ска я  дея тельность  различного  типа.

Удачные примеры,  п о дтвер ж да ю щи е  изложенное ,  можно 
найти в работ ах  А. И. Суворова  (1962),  И . И . Ч е б а н е н к о  
(1963) М. А. Фавор ско й (1956),  В. Е. Хайн а  (1963) и других.

Д ал ь н е й ш е е  исследование  тектонофизических условии, 
существующих в зо нах  разломов,  смож ет  помочь не только  
при генетическом объяснении различной м агмок онт ро лир ую 
щей способности последних для  кислой и основной магмы,  но 
и прольет свет на многие черты металлогеническои спе ци али 
зации этих ж е  зон.
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ванияп 6 Сб! М<< Пробл^мЫ̂ маг№ 1  ^ ген е Н И ™ *  условиях магмообразо- 
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Е. Б. ЗНАМ ЕНСКИИ, А. С. БАБКИ Н. П. В КОВА ЛЬ  
И Л. Д .  ОПОЧАНСКАЯ

О К О Р Р Е Л Я Ц И И  И Н Т Р У З И В Н Ы Х  К О М П Л Е К С О В  
С Е В Е Р О - В О С Т О Ч Н О  СО З А Б А Й К А Л Ь Я  

ПО Н Е К О Т О Р Ы М  Г Е О Х И М И Ч Е С К И М  П Р И З Н А К А М

В настоящее  время вопросу о роли металлогенической 
специализации интрузивных комплексов в отношении тех ил х 
иных компонентов  придается  все большее  значение

Са м о  представление  о спе циализированных интрузиях как 
известно,  было внесено в „ в ш у  науку „ практику / к а д ё м ^ м  
С. С. Смирновым.  Согласно ему,  своебразие  х а р а к т е р а  ме-
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