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КОНТРОЛЯ К А Л ЬЦ И Т-Ф Л О ГО П И ТО ВЫ Х жил 

НА СЛ Ю ДЯН СКО М  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И И  ФЛОГОПИТА

В 1923 г. район С лю дянских флогопитовых м есторож де
ний посетил С. С. Смирнов. В опубликованной им после это
го рабо те  (Смирнов, 1962) отмечаю тся некоторые структур
ные особенности этого район а. В отличие от других иссле
д ователей  (М ейстер, 1916), которые здесь вы д еляли  два  р а з 
новозрастны х дислокационны х н ап р авл ен и я  складчатости  — 
северо-западн ое  (саянское) и северо-восточное (б ай к а л ь 
ское) ,  С. С. Смирнов отмечал , что «наличие двух  н а п р ав л е 
ний прощ е всего объясн яется  погруж ением  осей складок». 
Что ж е  относится к структурны м  ф акто р ам  л о кализац ии  
кальцит-флогопитовы х ж ил, то их полож ение целиком  кон
тролируется  тектонической трещ иноватостью , ко то р ая  обус
ловлена  причинами общего тектонического х ар а к т е р а .

П осле  работы  С. С. С м ирн ова  неоднократно появлялись 
публикации, т а к  или иначе рассм атр и ваю щ и е  проблем ы  ге
незиса С лю дянского  ф логопитового месторож дения  ( Б а р а б а 
нов, 1954; Е л и зар ьев ,  1959; К орж инский, 1947; Калинин, 
1939; Роненсон, 1957 и некоторые други е) .  О собое внимание 

■структурным ф акторам  кон троля  кальцит-флогопитовой  ми
н ерали зац и и  уделяли  при своих исследованиях П. В. К а л и 
нин и Б. М. Роненсон (1957), которые считали места р а зв и 
тия изоклинальной  складчатости  весьма перспективными для 
о б р азо в ан и я  трещинных полостей, вм ещ аю щ их кальцит-фло- 
гопитовые ж илы .
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Д е та л ь н о е  изучение в течение ряда  лет структуры  Слю- 
дянского флогопитового поля позволило автору  (Ш ерман, 
1963) убедиться  в справедливости  вы сказанны х в свое время 
С. С. С мирновым (1928 г.) в зглядов  на тектонику м есто р о ж 
дения и структурные ф акторы  локализац ии некоторых типов, 
кальцит-флогопитовой минерализации.

О морфологических типах и дислокационных направлениях
складчатости

С лю дянский флогопитоносный район располож ен  на юго- 
западном  крыле крупного архейского антиклинория. О бщ ая  
вытянутость пород в районе в северо-западном направлении 
и повторение в плане некоторых пластов говорят  об отчет
ливом развитии складчаты х  форм второго порядка , оси кото
рых простираю тся на северо-запад. С к ладки  не вы держ аны  
по простиранию, а ш арн иры  их испытывают довольно частое 
погруж ение и воздымание. Ундуляция ш арниров  вы р аж ается  
в плане  в зам ы кан и и  отдельны х горизонтов или в изменении 
их видимой мощности и ч ащ е  всего тяготеет к  о п р е д  е 
л е н н ы м  зонам. Это приводит к появлению поперечных 
структур, которые очень слабо  вырисовы ваю тся на  геологи
ческих к а р т а х  и схемах. К а к  было отмечено, р я д  исследова 
телей (Мейстер, 1916; Роненсон, 1957, 1960; Сулоев, 1939 и 
др.) связы вает  это явление со вторичной, поперечной с к л а д 
чатостью, происходившей т а к ж е  в архее, но п о зж е  «основ
ной».

С пециальное изучение ориентировки стрессминералов в 
гнейсовых разностях  пород  п оказало , что последняя  вы д ер
ж а н а  д ля  всего флогопитоносного поля и ориентирована в 
плане на северо-запад  — юго-восток с углом погруж ения на 
с евер о -зап ад  в северо-западной  части района, н а  юго-во
сток _  в восточной части р айон а  и является  почти горизон
тальной в центральной части флогопитоносного поля. П а р а л 
лельную  ориентировку эти минералы  могли получить в ре- 

‘ зупьтате  одного из последних динамических актов, главный 
вектор которого был ориентирован с северо-востока на юго- 
з а п а д  (Клоос, 1958), т. е. в период главной ф а зы  слюдян- 
ского (архейского) складкообразован и я .  Б о л ее  того, попе
речная складчатость , если она ф орм и ровалась  существенно 
позж е, д о л ж н а  была вы звать  определенное изгибание «ре- 
бристой», складчатой  поверхности. Известно, что ребристая^
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поверхность является  довольно ж есткой - конструкцией в це
лом и на перпендикулярны е «ребрам » н ап р яж ен и я  реагирует 
о б р азо ван и ем  расколов. П о к а  не известно ни одного надвига 
или взб роса  с простиранием плоскости сместителя на северо- 
восток, т. е. заведом о связан н ы х  с поперечной скл ад ч а
тостью.

П о этим и некоторым другим  ф акто р ам  очень сл або  вы
р аж ен н у ю  в районе поперечную складчатость  автор считает 
результатом  одного процесса — процесса главного  скл ад ко 
об р азо ван и я .  Ещ е ранее  об этом ж е  писал С. С. Смирнов: 
«Мне д у м ается ,  что наличие двух нап равлени й [складчатости 
в С лю д ян к е  —  С. Ш.] прощ е всего объясн яется  погружением 
осей скл ад о к»  (Смирнов, 1928, стр. 185*). Попутно заметим, 
что наличие поперечных перегибов является  характерной 
чертой гром адного  больш инства складчаты х  ком плексов  р а з 
личных м асш табов . Линейны е складки , в строгом понимании 
этого слова, являю тся  скорее исключением, чем правилом 
(А ж гирей , 1956).

С л о ж н о м у  строению складчаты х  форм второго порядка 
отвечает  и ряд  других явлений, и преж де  всего мелкая 
складчатость . П оследн яя  по ориентировке своих ш арн иров  и 
м орфологическим особенностям п о д р аздел яется  на три 
!руппы: а) с ш арниром, перпендикулярны м  основной скл ад 
чатой структуре  района — поперечная волнистость; б) с ш ар 
ниром, п ар ал л ель н ы м  основной складчатой  структуре  — сим
метричная  остроугольная и изок ли н альн ая  складчатость; 
в) с ш арн и ром  неопределенного полож ения  — ди сгарм он ич
н ая  складчатость .

А нализ генетических особенностей всех типов пликатив- 
ных структур показы вает , что все складчаты е  ф орм ы  района 
об язан ы  своим происхождением позднеархейском у этапу 
тектогенеза , являю тся  суть одновременны ми образован иям и  
и в процессе постархайского  периода тектонического разви 
тия территории не испытывали сколько-нибудь сущ ественно
го пликативного  услож нения. А н али з  структуры рай он а  по
зво л яет  предполагать , что в основе о б р азо ван и я  крупных и 
мелких скл ад о к  л еж и т  единый последовательный процесс 

деформации, обусловивший возникновение общих зако н о м ер 
ностей в развитии  складчаты х  форм.

*, Цитируется по изданию 1962 г.
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О генезисе полостей, вмещающих промышленную  
кальцит-флогопитовую минерализацию

К альцит-ф логопитовы е ж и лы  — главный источник ф лого 
пита С лю дянского  м есторож дения. Ж и лы  зал егаю т  в виде 
отдельны х или небольшой группы сближенных, суопарал- 
лельны х тел, ориентированны х в северо-восточном н а п р ав л е 
нии. П аден и е  ж и л  крутое на С З  или ЮВ. По ф орме ж илы  
ч ащ е  всего обладаю т неправильны ми очертаниями как  по 
простиранию , так  и по падению. Морфологические формы их 
разностей, сильная степень вариаци и  мощности, тупое в ы 
клинивание или наоборот очень длинное по простиранию 
продолж ени е  ж илы  в виде тоненькой ленточки говорят о 
том что вм ещ аю щ и е их полости об разовали сь  в ^результате 
растяги ваю щ и х  нап ряж ен и й  и представляю т собой типичные 
трещ ины  отрыва. Х арактерно, что ж и лы  не изменяю т своего 
простирания и морфологии д а ж е  в тех случаях, когда оси 
скл ад о к  поворачиваю т или фиксируется небольш ая  ундуля- 
ция ш арниров . Д етал ьн ы й  ан али з  трещ иноватости  п о к азы 
вает что трещины, вм ещ аю щ и е  кальцит-флогопитовую  мине
р ал и зац и ю  являю тся  налож енны м и на архейскую  с к л а д ч а 
тую структуру и генетически с нею не связаны. И х  ооразова 
ние об язан о  развитию  куполовидного поднятия территории в 
этап протерозойского тектогенеза . _ттл

Н а п р я ж е н и я  растяж ен и я ,  возникаю щ ие вследствие подн я
тия территории и р азви ти я  свода, вы звали  об разован ие  п - 
л  остей вм ещ аю щ и х кальцитовую  минерализацию . При этом, 
относительно пониженное давлен ие  в образуем ы х  трещ ин о
ваты х зонах, влекло  за  собой своеобразный подсос в эти 
зоны обогащ енны х магнием, взятым из вм ещ аю щ и х  пород,

ФЛ7 с в Г в % ш ЮТ о Х,т„Ф™ о Т * е  механизм образован ия  
кальцит-флогопитовы х ж и л  Слюдянского месторож дения 
пр ед ставл ял  себе С. С. Смирнов (1 .6 2 ) .  г  г  г мип

«В конечные ф азы  м етам орф изм а, — писал С. С. Смир 
• нов (стр 216 ) ,— в некоторых пунктах возникали  трещ ин о

ваты е  ослабленны е зоны, поперечные к н ап равлени ю  с к л а д 
чатости Вероятно пониженное давление в этих зонах  прив 
л о  к тому, что из о к р у ж аю щ и х  пород в них стали  проникать 
растворы , представляю щ ие как  бы «вы ж имки» этих п о р о д .и  
крайне  обогащ енные летучими составными частями, такими 
к а к  Н 2О Р С О « , С1, 3 и т. п. Некоторую айалогию  мож но 
видеть в’ процессах о б р азо ван и я  минералог, пустот в м е та 
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м орфических породах альпийской области (альпийский тип 
ж и л)» .  Ч то ж е  касается  тектонических причин, энергетичес
кого источника образован и я  вм ещ аю щ ей кальц ит-ф логопи- 
ю вы е ж и лы , трещиноватости, то их С. С. Смирнов видел в 
м еханизм е склад кооб разован и я .  Он считал, что «в конечные 
ф азы  с к л ад к о о о р азо в ан и я  в некоторых пунктах возникли 
трещ иноваты е зоны, поперечные к нап равлени ю  складок;, 
отдельные трещины этих зон явл ял и сь  мелкими и ко р о тк и 
ми, но глубина самих зон бы ла , вероятно, значительной» 
(стр. 215). К ак  известно, поперечная трещ иноватость, с в я 
зан н ая  со складкообразован и ем , наиболее интенсивно о б р а 
зуется в местах  ундуляционных перегибов ш арн иров  с к л а д 
чатых структур. Если бы в С лю дянском  районе трещ ины, 
вм ещ аю щ ие кальцит-флогопитовы е жилы, были образован ы  
за  счет ундуляции ш арниров, то наиболее  богаты м и у ч аст 
ками рудного поля были бы те места, где с к л а д ч а т а я  стр у к
тура испытывает наиболее резкие изгибы в вертикальной  и 
горизонтальной плоскостях. В действительности же, м а к с и 
м а л ь н а я  густота слюдоносных ж и л  хар ак тер н а  д л я  участков, 
где с к л а д ч а т а я  структура почти не испытывает ундуляциои- 
ных перегибов и виргации, т. е. д л я  тех мест, где трещ и н о
ватость, если она действительно связан а  со складчатостью , 
долж н а  быть наименее р азвита . С ледовательно, п р ед ставл е 
ния С. С. С мирнова о связи  трещ иноватости с м еханизмом 
ск л а д к о о б р а зо в а н и я  не опирались  на достаточное количест
во наблю дений. М еж д у  прочим, сам  С. С. Смирнов у к а з ы 
вал, что «за немногими исключениями, простирание флого- 
питовых ж и л  северо-восточное, падение почти вертикальное. 
Такие координаты  сохраняю тся  вне зависимости  от х ар ак -  
:ера вм ещ аю щ и х  пород, и можно думать, что тр е щ и н о в а 

тость о б условлена  не каким и-либо  частными причинами, а 
причинами более общего х ар актер а» .  Следует  д у м ать ,  что 
С. С. С мирнов понимал недостаточную  обоснованность 'п ри
водимых им м атери алов  о связи  трещин, в м ещ аю щ и х каль-  
цит-флогопитовую  м инерали зац ию , со скл ад чаты м и  ст р у к 
турами и только отсутствие достаточного ф актического  м а 
тер и ал а  не позволило ему прийти к более однозначном у 
выводу.

Более сорока лет отделяют сегодняшние результаты  
исследований Слюдянского флогопитоносного района от вы
водов С. С. Смирнова. Прошедшее время подтвердило его 
смелые научные прогнозы.
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