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В В Е Д Е Н И Е

В задание Северобайкальской геолого-петрографической партии 1936 г. 
входила маршрутная геологическая съемка масштаба . 1 : 200 000 между 
северо-восточным окончанием озера Байкала и бассейном р. Киренги.

В пределах Северобайкальского нагорья маршруты партии прошли 
по следующим основным направлениям: 1) берег Байкала— от устья 
р. Верхней Ангары до устья р. Тыи, р. Тыя, от ее устья до устья р. Гоуд- 
жокит, р. Гоуджокит до устья1 кл. Даван I, перевал в р. Кунерму и до
лина последней до устья р. Джелтуй; 2) долина р. Тылокит, от устья до 
вершины, и высокогорное плато Унгдар, от вершины р. Тылокит до кл. 
Даван 1; 3) р. Грамна на 20 км вверх от устья х.

По характеру рельефа в районе различаются четыре области: прибреж
ная, или пониженная, область, гольцовое нагорье — Унгдар, альпий
ский хребет— Намеракит и, уже за пределами интересующего нас рай
она, западная окраина нагорья или Приленская плоская возвышенность 
(фиг. i ,  2, 3, 4, 5 ) /

'Первую выделил еще И. Д . Черский в конце прошлого столетия (Чер
ский, 1878, 1880), вторую и четвертую— М. М. Тетяев во время своих 
работ в Прибайкалье в 1913— 1914 гг. (Тетяев, 1915, 1916). Третья об
ласть — Намеракит — как самостоятельная морфологическая единица вы
делена впервые нами.

По геологическому строению район исследований резцо делится на 
две части: западную, лежащую в пределах Приленской плоской возвышен
ности, сложенную нормальноосадочными породами кембрия и силура, 
и восточную, в пределах Северобайкальского нагорья, сложенную исклю
чительно кристаллическими сланцами и массивнокристаллическими по*- 
родами, относимыми к докембрию.

> Результатом детального петрографического изучения докембрийских 
пород Северобайкальского нагорья, в пределах маршрутов партии, и 
является^ настоящая работа.

В полевых работах принимали участие В. П. Маслов, А. А. Арсеньев 
и коллектор Д. Т. Чудинов.

Химические анализы пород N° 563-а, 543-а, 529, 527, 557, 61-Ъи 56выпол
нены геохимической лабораторией Московского геологоразведочного инсти
тута, все остальные — химической лабораторией Геологического института.

Считаю долгом выразить благодарность В, П. Маслову за предоставле
ние материалов и ценные указания и советы в процессе работы, а также 
Е. В. Павловскому, консультацией которого автор пользовался неодно
кратно.

1 Сокращения: кл. — ключ, рч. — речка.



I. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

Первое геологическое представление о нашем районе мы находим в ра
ботах И. Д. Черского, изучавшего в 1878— 1880 гг. побережье оз. Бай
кала (Черский, 1878, 1880). Своими исследованиями Черский захватил 
неширокую (до 6 км) береговую полосу Байкала.

Все породы побережья Байкала И. Д. Черский разделил, согласно 
существовавшим в то время воззрениям и терминологии, на две системы — 
лаврентьевскую и силурийскую. В данном случае нас больше интересует 
первая, поэтому мы на ней остановимся несколько подробнее.

Фиг. 1. Высокргорное плато Унгдар. Вид с гольца Сегмун к югу.
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Фиг. 2. Высокогорное плато Унгдар. Цепь ледниковых озер 
в левой вершине р. Грамны.

г Лаврентьеве кую систему И. Д. Черский разделил на два яруса— пиж- 
ний и верхний. Нижний представлен различными гнейсами, переходя
щими в неслоистые видоизменения, гранито-сиенитами и грашр&ми, пере
ходящими в соответствующие гнейсы, хлоритовыми, слюдяными и дру
гими сланцами, кварцитами и порфирами. Верхний ярус сложен разно
образными кристаллическими и метаморфическими 'сланцами, с частой 
перемежаемостью кристаллических известняков и доломитов. Переход 
от нижнего яруса к верхнему— постепенный, через многочисленные про
слои очковых гнейсов, залегающих в низах верхнего и верхах нижнего 
ярусов.

Южнее, в районе Елохина мыса, И. Д. Черский описывает нормально- 
осадочные силурийские отложения, перекрывающие лаврентьевский ком
плекс кристаллических сланцев и метаморфических пород.



Фиг 3 . Высокогорное плато Унгдар. Ледниковые озера Секач 
и Буручи (на заднем плане).

*

Фиг. 4. Хребет Намеракит. Вид с Унгдара. На переднем плане —
кварцевая жила. ' в

Фиг. 5. Контраст рельефа между Унгдаром (голец Кондоко) 
и альпийскими вершинами хребта Намеракит (на заднем плане).



Весь комплекс лаврентьевской системы И. Д. Черский считает, при
держиваясь взглядов Гюмбеля, Креднера и других ученых того времени, 
своеобразными осадочными породами, образовавшимися из пересыщен
ного раствора перегретого океана.

Многие взгляды И. Д. Черского являются устаревшими, но основное 
стратиграфическое подразделение на толщу кристаллических сланцев 
и метаморфических пород докембрия и нормальноосадочные породы кембро- 
силура, соответствующие лаврентьевской и силурийской системам И. Д. 
Черского, остаётся и' до настоящего времени.

В 1896— 1897 гг., в связи с проектировавшейся железной дорогой Ир
кутск— Бодайбо, Н. А. Волошинов прошел по маршруту рр. Киренга, 
Кунерма, перевалил на р. Гоуджокит, спустился по ее долине до р. Тыи 
и долиной последней вышел на берег Байкала.' К сожалению, никаких 
материалов Н. А. Волошинов не оставил, кроме общего предварительного 
сообщения, сделанного на заседании ВСОРГО 1 (Волошинов, 1889).

*В 1907— 1908 гг. В. П. Половников, производивший маршрутные изы
скания по проектируемой трассе упомянутой железной дороги, прошел 
берегом Байкала от пос. Горемыки до устья р. Верхней Ангары. Ничего 
нового к данным И. Д. Черского В. П. Половников не прибавил, кроме 
нескольких кратких петрографических описаний собранных им образцов 
гнейсов, гранитов, габбро и других пород (Половников, 1910).

П. И. Преображенский, работавший много лет в Северобайкальском 
нагорье, в 1910 г. прошел вверх по рр. Окунайке и Савкиной, но в своем 
описании он почти не касается геологического строения этого района 
(Преображенский, 1911).

В 1911 г. П. И. Преображенский прошел маршрутом вверх по р. Мине, 
перевалил в вершину р. Окунайки, спустился к р. Тые по ее правому при
току Панонде и вышел на берег Байкала через прииски на кл. Кавынах 
(Преображенский, 1912). Йа этом маршруте П. И. Преображенский опи
сывает в вершине р. Окунайкц свиту кристаллических сланцев с извест
няками, аналогичную встреченной нами в вершине р. Тылокит й несомненно 
представляющую ее продолжение.

К сожалению, большой и интересный материал, собранный П. И. Пре
ображенским, остался необработанным и известен лишь по предваритель
ным отчетам.* *

В 1913—1914 гг. в районе наших работ производил маршрутную геоло
гическую съемку М. М. Тетяев (1915, 1916). Им была составлена площадная 
геологическая карта масштаба 1 : 210 000. На основании двухлетних работ, 
М. М. Тетяев дает подробное описание геоморфологии и геологии всего 
района.

Все породы Байкальского нагорья М. М. Тетяев делит на две свиты — 
кристаллическую и метаморфическую. .Метаморфическая свита залегает 
несогласно па кристаллической.

Кристаллическая свита подразделяется снизу вверх на очковые гнейсы, 
гнейсы биотитовые и роговообманковые, амфиболовые сланцы, кристалли
ческие известняки и известковистые сланцы и градато-хлоритоидные кри
сталлические сланцы.

К метаморфической свите относятся песчаники и сланцы с прослоями 
известняка.

Описанные породы образуют синклинал северо-восточного направления, 
с постепенным погружением оси к северо-востоку. Северо-западное крыло 
синклинала на р. Кунерме обрывается интрузивными породами (порфиры 
ц граниты), на которые трансгрессивно налегают нормальноосадочные по
роды нижнего и среднего кембрия Приленской плоской возвышенности. 
Юго-восточное крыло обрывается сбросом береговой линии оз. Бай
кала.

1 ВСОРГО — Восточносибирский отдел Русского географического общества. 
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Из интрузивных пород, кроме упомянутых на р. Кунерме, М. М. Тетяев 
выделяет на берегу оз. Байкала габбро и граниты и на перевале Гоуджокит— 
Кунерма дайки гранита, габбро и мондонита.

К сожалению, весь обширный материал М. М. Тетяева совершенно не 
обработан химико-петрографически;, вследствие чего в отчете М. М. Тетяева 
имеются некоторые неправильные сопоставления и выводы, сделанные на 
основании либо только полевых данных, либо предварительного изучения 
пород.

Очковые гнейсы в долине р. Кунермы М. М. Тетяев считает седименто- 
генными. Такое заключение, повидимому, вызвано отсутствием химических 
анализов и точных петрографических определений. Приводимые ниже ана
лизы этих пород и соцоставление данных химико-петрографических иссле
дований с типичными граносиенитами Унгдара не оставляют сомнения в их 
магматической природе.

Несмотря на отдельные неточности, при маршрутном характере своих 
работ, М. М. Тетяев дал настолько подробное геолого-геоморфологическое 
описание, что его работа для нашего района всегда останется основной, ос
вещающей общий характер геологического строения до этого совершенно 
не обследованного района.

В 1934 г.*по маршруту М. М. Тетяева прошел геолог В. В. Домбровский, 
давший маршрутную геологическую карту масштаба 1 : 500 000 и краткое 
описание геологии и геоморфологии (Домбровский, 1935). Он впервые от
мечает следы древнего оледенения, отрицаемого М. М. Тетяевым (1915). 
Граниты, порфиры и очковые гнейсы М. М. Тетяева, залегающие в долине 
р. Кунермы, В. В. Домбровский относит целиком, без дальнейших подраз
делений, к гранитпорфирам. Кварциты, известняки и-сланцы, встреченные 
им в долине рч. Горбылек и в нижнем течении р. Тыи, В. В. Домбровский 
условно относит к протерозою. *

Во время наших работ обнаружены в пределах нагорья многочисленные 
следы очень мощного древнего оледенения. Этому вопросу посвящена спе
циальная работа (Маслов, 1936).

II. ГРАНИТО-ГНЕЙСЫ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛАНЦЫ 

Гранито-гнейсы
В долине кл. Давап-Гоуджокитский маршрутом пересечены гранито-, 

гнейсы, залегающие с отчетливым северо-восточным простиранием и поло
гим падением к юго-востоку. С востока, повидимому согласно, на них на
легают с тем же простиранием тонкополосатые гнейсы различного состава. 
С запада к гранито-гнейсам примыкают лейкократовые милонитизирован- 
ные породы гранитного состава, местами превращенные в гнейсы, местами — 
в типичный милонит.

По внешнему облику гранито-гнейсы представляют собой неравнозер
нистые порфировидные породы розовато-серого цвета с более или менее ясно 
выраженной параллельной' текстурой, обусловленной чередованием бога
тых и бедных темными составными частями слоев породы, а также лилей
ным расположением темноцветных компонентов. Лейкократовые полосы 
обычно более крупнозернисты. В среднезернистой (0.1—0.2 мм) основной 
массе породы присутствуют многочисленные крупные (до 5—6 мм) порфи
ровые выделения полевых шпатов с округлыми, иногда как бы оправлен
ными, контурами, причем лейкократовые и меланократовые полосы основ
ной массы явно огибают порфировые выделения. Эти последние составляют 
приблизительно 50% породы.

Под микроскопом порода сложена следующими минеральными компо
нентами: микроклин, альбит (в некоторых разностях — альбит-олигоклаз), 
кварц, биотит и рогорая обманка; в незначительном количестве встречаются 
апатит, ильменит, сфен, ортит и флюорит, а также вторичные минералы, 
развивающиеся по цветным компонентам и плагиоклазу.



. М и к р о к л и н - м и к р о п е р т и т ,  чистый или слегка пелитизи- 
рованный, с хорошо выраженной микроклиновой решеткой и сильно раз- 
витыми пертитовыми вростками, волокнистыми или жилковидными, иногда 
образующими тонкую паутинную сеть.

По микроклину часто развивается постмагматический альбит, причем 
альбитизация выражается в образовании тонких альбитовых оторочек 
вокруг крупных зерен микроклина или в прорастании последних мелкими 
различно ориентированными лейстовидными зернами вторичного альбита. 
Микроклин образует аллотриоморфные зерна в основной массе и порфиро
видные выделения неправильно' округлой формы, с простыми контурами, 
изредка с бухтообразными углублениями, выполненными основной массой.

П л а г и о к л а з  слегка пелитизирован и серицитизирован, с полисин
тетическими двойниками. По данным измерения углов максимального сим
метрического погасания, он принадлежит к альбиту № 9—10, в некоторых 
разностях — к альбит-олигоклазу № 15. Образует удлиненные лейстовид
ные зерна с неправильными очертаниями; так же, как микроклин, присут
ствует в основной массе и в порфировидных выделениях. Для последних 
нередко антипертитовое прорастание микроклином.

Р о г о в а я  о б м а ц к а  зеленая с цветами плеохроизма: цо Ng — тем
ный, синевато-зеленый, по Nm — темный оливково-зеленый, по Np — жел
товато-зеленый; абсорбция N m ^  N g>N p.- Более или менее хорошо выра
жена спайность по (110). Роговая обманка образует удлиненно-призматиче
ские кристаллики, обычно параллельно ориентированные по удлинению. 
Изредка замещается мелкими зернами минералов группы эпидота и чешуй
ками зеленого хлорита.

Б и о т и т .  Мелкие таблички и прямоугольные пластинки с интенсив
ным плеохроизмом: по Ng — темный буровато-зеленый, почти до полной 
абсорбции, по Np — желтовато-зеленый. Местами образует небольшие ско
пления в ассоциации с рудным минералом. Неправильные и изометричные 
зерна последнего часто обрастают каемками сфена и, судя по этому, отно
сятся к ильмениту. .

А п а т и т .  Обычные мелкие призмочки, рассеянные по всей породе.
Ц и р к о н  образует немногочисленные, довольно крупные (0.2 мм) 

идиоморфные кристаллы.
Ф л ю о р и т  в шлифах бесцветен; это — мелкие аллотриоморфные 

' зерна, рассеянные редко по всей породе.
Для описываемых пород характерно присутствие ортита. Мелкие зерна 

последнего лишены правильных кристаллографических очертаний и обла
дают заметным плеохроизмом в желтовато-бурых тонах. Иногда ортит, обра
зует оторочки вокруг зерен ильменита, в свою очередь окруженные каем
ками сфена.

Структура породы определяется порядком идиоморфизма: акцессорные >  
>> роговая обманка ̂  биотит >  плагиоклаз >  кварц ^  микроклин, а также 
наличием округлых порфировидных выделений полевых шпатов, придаю
щих структуре характер очковой. По количественному минералогическому 
соссаву грапито-гнейсы соответствуют нормальным гранитам.

Мйлониты
(Поводы этого типа встречены в долине кл. Даван-Кунерминский. По 

внешнему облику милонитизировапные породы довольно различны, пре
имущественно светлорозовых и серых оттенков; носят следы интенсивного 
катаклаза, раздроблены и пересечены многочисленными микросдвигами 
с бороздами скольжения; местами заметны порфиробласты. Мелкие тре
щинки выполнены мелкозернистыми скоплениями фисташково-зеленого 
эпидота. *

По минералогическому составу милониты очень близки к описанным 
выше гранито-гиейсам и несомненно принадлежат к тем же древним ин- 
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трузивным породам гранитной маГгмы, в значительной степени окварцо- 
ванным и перетертым надвиговыми тектоническими перемещениями. Един
ственным отличием милонитов является почти полное отсутствие в них тем
ноцветных минералов (табл. I — 1). Основной состав: микроклин-микропер- 
тит, альбит-олигоклаз, кварц, в незначительном количестве биотит и акцес
сорные минералы.

М и к р о к л и н - м и к р о п ё р т и т ,  чистый или слегка замутнен
ный, встречается как в мелкозернистой основной массе, так и в форме круп
ных порфиробластических выделений с обильными пертитовыми вростками. 
Формы пертитовых прорастаний весьма разнообразны, от довольно крупных 
включений шахматного порядка до совершенно мелких, морщинистых крип- 
топертитов. Нередко наблюдаются вторичные пертиты замещения, причем 
от первоначального зерна микроклина иногда остаются лишь незначитель
ные пятна с одинаковой оптической ориентировкой среди аггрегатов вторич
ного альбита.

П л а г и о к л а з ,  аналогично микроклину, образует изометричные 
зерна в основной массе и более крупнее порфиробластические выделения. 
Слегка пелитизирован и серицитизирован. По измерениям угла максималь
ного симметрического погасания относится к альбит-олигоклазу № 12—13.

Из темноцветных в незначительном количестве встречается мелколисто
ватый бурый биотит, обычно приуроченный к топким трещипкам в породе 
и нередко замещающийся зеленым слабо плеохроичным хлоритом.

В некоторых разностях в изобилии появляется рудный минерал в тесной 
ассоциации со сфеном.

Ц и р к о н  всегда встречается в хорошо образованных удлиненных 
кристалликах. Редкие мелкие выделения флюорита, бесцветного в шлифе, 
выполняют промежутки между зернами других минералов.

Структурные отношения определяются, с одной стороны, наличием до
вольно многочисленных порфиробластов и гранобластической структурой 
основной массы и, с другой стороны, признаками^ возникшими в результате 
интенсивного катаклаза. Основная масса неравнозернистая, более крупные 
зерна всегда принадлежат полевым шпакам, тогда как кварц часто обра
зует вокруг них оторочку из мелких зерен роговикового строения с резким 
-облачным погасанием. На ряду с крупнозернистыми участками существуют 
совершенно перетертые мелкозернистые (брекчиевидные). Резкий катаклаз 
выражен также в облачном погасании не только кварца, но и полевых шпа
тов, Нередко наблюдаются микросдвиги и другие нарушения в зернах пла
гиоклазов.

Описанные милониты занимают в долине кл. Даван II огромную зону, 
мощностью не менее километра. В устье этого же ключа залегают разваль
цованные тонкосланцеватые граносиениты (см. ниже) с зажатыми в них 
-обрывками кварцитов и хлоритово-кварцитовых сланцев, с северо-восточ
ным простиранием при падении на юго-восток.

Наличие очень мощной милонитовой зоны, переходящей далее в разваль
цованные граносиениты, дает возможность предполагать с большой вероят
ностью наличие здесь надвига крупного масштаба. Повидимому, гранито- 
гнейсы здесь надвинуты на граносиениты и вмещавшие их ранее осадочные 
породы, причем крупные обрывки последних оказались зажатыми в плоско
сти надвига под милонитизированными гранито-гнейсами. Не исключена 
возможность, что предполагаемый надвиг является одним из проявлений мо
лодой чешуйчато-надвиговой тектоники Прибайкалья, подробно освещен
ной Е. В. Павловским и А, И. Цветковым (1936).

Гнейсы биотит-роговообманковые
Породы, объединенные в этой группе, относятся к типичным гнейсам 

гранитного состава и занимают значительную площадь в районе наших 
исследований. В пределах маршрутов гнейсы встречены по долине р. Гоуд-



жокит (выше устья кл. Амнундакан), по долине рч. Грамны, в районе ниж
них озер, и на плоскогорье Унгдар, в вершине рр. Грамна — Гоуджокит. 
Общее северо-восточное (35—50°) простирание гнейсов прекрасно выдер
живается по всем маршрутам. В верхнем течении р. Гоуджокит, как ука
зано выше, гнейсы согласно залегают на более древних гранито-гнейсах.

Все описываемые гнейсы характеризуются серой или розовато-серой 
окраской и слоисто-параллельной текстурой, ясно выраженной благодаря 
чередованию различных по составу полос и линейной ориентировке темно- 
цветных компонентов. Так же как и в гранито-гнейсах, лейкократовые слои 
в гнейсах более крупнозернисты, чем меланократовые.

Разграничение слоев отчетливое, постепенные переходы встречаются 
редко. Ширина полос очень незначительна, обычно не больше нескольких 
миллиметров; местами онд еще уменьшается и находится уже* в пределах 
микроскопического исследования. Структура обычно порфиробластическая 
или очковая.

По преобладанию тех или иных темноцветных компонентов гнейсы раз
деляются на биотитовые, роговообманково-биотитовые и эпидотово-биоти- 
тово-роговообманковые (табл. I — 2), связанные между собой постепенными 
переходами, причем эти разности имеют различное пространственное рас
пределение. Так, в долине Гоуджокита преобладают биотитовые и рогово
обманково-биотитовые гнейсы, в долине р. Грамны — преимущественно эпи- 
дотово-биотитово-роговообманковые. В нижнем течении р. Грамны в гней
сах наблюдаются линзц и тонкие прослои кварцево-полевошпатового со
става, иногда ориентированные под углом к общей «слоистости» породы и, по- 
видимому, являющиеся результатом инъекции в гйейсы пегматитового 
расплава. В этих же гнейсах нередко наблюдается обильная вкрапленность 
мелких, хорошо образованных кристалликов магнетита,. равномерно рас
сеянных в массе породы.

Минералогический состав гнейсов следующий: темноцветные минералы, 
представленные роговой обманкой, биотитом и эпидотом (как указано выше,, 
в тех или иных комбинациях для отдельных разновидцостей, причем неко
торые из. них являются главными минералами породы, а количество других 
вариирует да полного отсутствия), микроклин, плагиоклаз; затем встре
чается рудный минерал, сфен, ортит и, в незначительном количестве, апа
тит и гранат.

М и к р о к л и н  образует зерна двоякого рода. Одни из них — более 
крупные, табличатые, с неправильными р  округлыми контурами, изредка 
с простыми двойниками, по размерам приближаются к порфиробластам. 
Другие аллотриоморфные зерна, размером 0.1—0.2 мм, вместе с кварцем 
и плагиоклазом слагают основную массу породы. Микроклиновая решетка 
в тех и других ясно выражена. Изредка присутствует микроклин-микро- 
пертит. Пертитовые вростки, обычно, тонкие, волокнистые или жилковатые, 
реже — шахматного строения.

П л а г и о к л а з, подобно мйкроклину, встречается как в виде пор- 
фиробластов или гломеробластических сростков, так и в основной массе. 
Крупные порфиробласты призматической и неправильной формы с полисин
тетическими двойниками, по данным измерения угла максимального сим
метрического погасания, принадлежат альбит-олигоклазу № 15. В незна
чительной степени они замещаются мелкозернистыми эпидотово-серици- 
товыми аггрегатами, обычно — в центральной части кристаллов. Аллотрио
морфные зерна основной массы значительно свежее* Плагиоклаз преобла
дает в меланократовых «сдоях», породы, микроклин — в светлых, более 
крупнозернистых.

Р о г о в а я  о б м а н к а  встречается в удлиненно призматических кри
сталлах, ориентированных параллельно «слоистости» породы; лишь в круп
нозернистых более лейкократовых полосах ее мелкие призмочки распола
гаются беспорядочно. Угол погасания CNg колеблется в отдельных разно
стях от 17 до 23°. Плеохроизм по Ng — густой сине-зеленый, по Nm— тем- 
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нозеленый, по Np — светлый желтовато-зеленый. Угол оптических осей —  
большой и отрицательный. Ясно выражена спайность по (110). #

Б и о т и т  обладает зеленовато-бурыми цветами плеохроизма и почти 
полной абсорбцией по Ng. Неправильные и прямоугольные листочки его 
часто ассоциируются с роговой обманкой и эпидотом и замещаются, в не
значительной степени, зеленым, плеохроичным хлоритом (из группы пен- 
нина). '

Э п и д о т во многих разностях является существенным породообра
зующим минералом наравне с роговой обманкой и биотитом. Идиоморфные 
кристаллики эпидота с хорошо выраженными кристаллическими гранями 
в шлифе почти всегда бесцветны или слабо плеохроируют в зеленовато- 
желтых тонах и так же, как и другие темноцветные компоненты, парал
лельно ориентированы. Эпид от находится в тесной ассоциации с роговой 
обманкой и биотитом, почти всегда идиоморфнее последнего и образует 
в нем идиоморфные включения.

О р т и т .  Идиоморфные и неправильные зерна с интенсивной и неравно
мерной окраской и плеохроизмом в красновато-бурых или зеленовато- 
желтых тонах, иногда зональные, причем центральная часть кристаллов 
окрашена темнее, чем периферические зоны. Часто его зерна окружены 
каемками эпидота. Ортит присутствует во всех разностях гнейсов, но по 
количественному содержанию нигде не достигает значения породообразую
щего минерала. Зерна ортита нередко окаймлены бесцветным эпидотом. 
Размеры отдельных кристаллов достигают 0.8—1.0 мм.

Т и т а н о - м а г н е т и т .  Мелкие, неправильные изометричные зерна, 
ассоциирующиеся со сфеном. Бурые, округленные или клиновидные зерна 
последнего равномерно рассеяны в массе породы и лишь изредка образуют 
скопления.

Кроме того, из акцессорных минералов присутствуют а п а т и т  и 
ц и р к  о н, оба в небольшом количестве, в мелких кристалликах; циркон всегда 
образует включения в цветных минералах, окруженные плеохроичными 
ореолами, особенно резко выделяющимися в хлорите.

В некоторых разностях присутствует бесцветный г р а н а т в  изометри
ческих неправильных зернах, переполненных включениями кристалликов 
эпидота и неправильных ^ерен кварца. Гранат совершенно изотропен, не 
обнаруживает аномалий и часто образует скопления.

Структура гнейсов обычно порфиробластическая, иногда приближающая
ся к очковой, с неравнозернистой гранобластической основной массой; 
сравнительно редко встречаются равнозернистые гнейсы.

Для всех разностей характерны отчетливо выраженные признаки ката- 
клаза. Мелкие трещинки, иногда ступенчатые, располагаются как вдоль 
«слоистости» пород, так и перпендикулярно к ней, пересекая отдельные кри
сталлы полевых шпатов, роговой обманки и других минералов. Эти трещин
ки выполнены вторичными минералами: альбитом, кварцем, бурыми аггре- 
гатами минералов, группы эпидота.

Пластинки биотита и хлорита часто деформированы (изогнуты) и обна
руживают волнистое погасание; зерна кварца также имеют волнистое.и мо
заичное погасание.

По ассоциации минеральных компонентов описанная группа гнейсов 
относится к катазоне Грубецмана.

При сопоставлении данных химических анализов и магматических фор
мул, вычисленных для гнейсов описанной группы, с имеющимися в лите
ратуре, выясняется близкое сходство наших гнейсов с типичными гнейсами 
Олекмо-Витимской горной страны (Цавловский и Цветков, 1934), а также 
со средними магматическими формулами гранитов.

Гнейсы нашего района химически вполне соответствуют группе грани
тов (табл. 1) и являются, по всей вероятности, ортогнейсами, образовав
шимися путем перекристаллизации нормальных гранитов под влиянием 
термального динамометаморфйзма.



Химический состав гнейсов

Компоненты

Гранито- 
гнейс (вер
шина кл. 

Даван-Гоуд- 
жокитский)

ТоНкополо- 
сатый гнейс 

(верховья 
р. Грамны, 

Унгдар)

Тонкопо
лосатый 

гнейс (доли
на р. Грам
ны у Н иж- 
него озера)

Биотит-ро- 
говообман- 

ковый. гнейс 
(Олекмо-Ви- 

тимская 
горная 
страна)

Микроклин- 
биотитовый 

гнейс (Олек- 
мо-Витим- 

ская горная 
страна)

Обр. № 563а Обр. № 543а Обр. № 529 Обр. Л". 223* Обр. № 244*

Вес
о /
/ о

Мол.
кол.

Вес
%

Мол.
кол.

Вес
%

Мол.
кол.

Вес
%

Мол.
кол.

Вес
%

Мол.
кол.

S i0 2 . . . . . . 65.56 1.093 65.04 1.084 71.48 1.192 73.50 1.225 67.25 1.121
ТЮ2 .................... 0.66 0.009 0.67 0.009 0.49 0.006 следы — 0.43 0.005
a i2o 3 ..................... 14.10 0.138 15.10 0.104 12.6*4 0.124 14.37 0.141 16.48 0.162
Feo03 ................... 3.48 0.022 1.77 0.011 2.90 0.019 0.76 0.005 1.29 0.008
F e O ....................... 3.79 0.053 4.44 0.062 2.43 0.034 1.07 0.015 1.88 0,026
M n O ................... 0.05 0.001 0.07 0.001 следы — 0.17 0.002 0.03 0.001
M g O ................... 0.51 0.013 0.49 0.012 0.25 0.006 0.80 0.020 1.24 0,031'
C a O ....................... 2.18 0.039 2.10 0.038 1.72 0.031 2.38 0.043 4.04 0.072
Na20 ................... 4.12 0.067 5.02 0.081 3.76 0.060 3.36 0.054 4.32 0.070
K oO ....................... 5.46 0.058 5.24 0.056. 4.24 0.046 3.00 0.032 1.64 0.017
Ff20 ....................... 0.04 — 0.17 — 0.07 — 0.12 — 0.11 —
Потеря при про

каливании . . 0.76 — 0.59 — 0.23 — 0.46 — 1.21 —

s ......... 100.71 — 100.70 — 100.21 — 99.99 — 99.92 —

М а г м а т и ч е с к а я  ф о р м у л а  по Ф. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у

Обр. № 563а Обр. № 543a Обр. № 5& Обр. № '223 Обр. № 244

1.44 RO:6.83 SiO, 2.17 RO:9.42 S1O2 1.24RO: 
:8.36 SiO,

* 1.11RO:
: 8.45 SiO,

1.27 RO: 
:6.61 SiO,

а =  3.08 a =  3.64 a =  3.94 а =  4.11 а =  3.10
R20  : RO =  1.18:1 R20 : RO =  1.21:1 R ,0 : RO =  

=  1.49:1
R 20:R O  =  

=  1.13:1
R ,0 :R O  =  
=  1:1.48

Среди гнейсов долины р. Гоуджокит констатированы шлировые выделе
ния и пропластки темнозеленого среднезернистого, сланцеватого амфи
болита с белыми тонкими прожилками кварц-полевошпатового состава. Под 
микроскопом видно, что порода в основном состоит из субпараллельно рас
положенных кристаллов зеленой роговой обманки и более или менее вытя
нутых зерен плагиоклаза. Порода свежая, без вторичных изменений.

Р о г о в а я  о б м а н к а  плеохроичная, по Ng —  синевато-зеленая, 
густо окрашенная, по Nm — темнозеленая, по Np — бледная желтовато
зеленая. Схема абсорбции Nm >  Ng >  Np. Погасание CNg =22°.

П л а г и о к л а з ,  по определению максимального угла погасания в сим
метричной зоне, принадлежит к андезину № 30—31. Средний размер зерен 
0.2—0.5 мм; изредка наблюдаются порфиробласты плагиоклазов до 2 мм.

В подчиненном количестве присутствует к в а р ц  в мелких округлых 
зернах, равномерно рассеянных по всей породе, а местами образующих 
небольшие скопления, вытянутые в виде пропластков согласно общей слан
цеватости породы,

* (Павловский и Цветков, 1934).



Из второстепенных минералов встречаются ильменит в ассоциации со 
сфеном и, в незначительном количестве, зерна и призматические кристал
лики бесцветного и зелено-желтого эпидота.

Двуслюдяные гнейсы
Значительное отклонение от описанного типа представляют д в у с л го

д я  н ы е г н е й с ы  — мелкозернистые, кварцитовидного облика, лей- 
кократовые породы розоватой и серой окраски, лишенные «слоистости», 
ясно выраженной в других разновидностях.

Параллельная текстура двуслюдяных гнейсов проявляется в однообра
зии ориентировки пластинок слюды, приуроченных к определенным пло
скостям в породе. Структура — типичная гранобластическая, Цветные 
минералы представлены исключительно слюдами, преимущественно муско
витом, образующим неправильные, лапчатые листочки, обычно в пойкили- 
товом прорастании с 'полевыми шпатами’ Пластинки темного буровато- 
зеленого биотита встречаются значительно реже.

П о л е в ы е  ш п а т ы  представлены микроклином и альбит-олигокла- 
зом, заметен некоторый идиоморфизм последнего по отношению к кварцу 
и микроклину. По определению угла максимального симметрического пога
сания, плагиоклаз определяется как № 9—11,

Спорадически встречаются относительно крупные (0.5 мм) неправильные 
зерна бесцветного грапата.

Количественные соотношения кварца и полевых шпатов вариируют в раз
личных пределах, но всегда с преобладанием кварца.

В долине р. Гоуджокит, близ устья кл, Амнундакан, двуслюдяные 
гнейсы переходят в мелкозернистые слюдяно-кварцевые кристаллические 
сланцы, совершенно сходные с ними по внешнему облику. Лишь под микро
скопом обнаруживается полное отсутствие полевых шпатов и отчетливо 
выраженное линейное расположение овальных зернышек кварца.

*
. Кристаллические сланцы Тылокита

Свита тылокитских сланцев, довольно разнообразная по минералогиче
скому составу, имеет ряд сходных признаков, соответствующих общему 
генезису всей свиты. Мы постараемся вкратце охарактеризовать всю свиту, 
описав некоторые наиболее распространенные типы пород..

Типовые разграничения описываемой свиты зависят, главным образом, 
от вариаций их минералогического состава и степени метаморфизма (фиг. 6, 7)

Наличие среди толщи сланцев мощных прослоев кристаллических из-* 
вестняков и других известковистых пород доказывает, что генетически вся 
свита кристаллических сланцев первоначально представляла собой глини- 
сто-известковисто-мергелистую осадочную толщу, перекристаллизованную 
под влиянием термального динамометаморфизма и, частично, инъекции 
пегматитового расплава.

Д в у с л ю д я н ы е  и м у с к о в и т о в ы е  кристаллические сланцы 
представляют собой типичные слюдяные сланцы серого и зеленовато-чер
ного цвета, грубо рассланцованные с параллельной или полосатой тексту
рой (табл. I — 3). В мусковитовых сланцах местами наблюдается довольно 
грубая инъекция микроклинового пегматита с ильменитом.

Размеры рудных включений черного и стально-серого цвета достигают 
3—5 см.

Главными породообразующими минералами являются кварц, плагио
клаз и слюды; в подчиненном, но значительном количестве присутствуют 
гранат, ортит, рудный минерал; немпогочисленен апатит.

Б и о т и т  — в крупных удлиненных пластинках, одинаковая ориен
тировка которых обусловливает параллельную текстуру породы. Интен
сивно плеохроирует от темного зеленовато-бурого до почти бесцветного.



М у с к о в и т  также встречается в крупных выделениях, играя перво- 
степенную роль в мусковитовых сланцах и соответственно в подчиненном 
количестве в двуслюдяных.

Фиг. 6. Долина р. Тылокита. На переднем плане — р. Грамна.

Фиг. 7. Озеро Известковое в вершине р. Тылокита. Выходы кри
сталлических сланцев и известняков.

П л а г и о к л а з  количественно преобладает над кварцем, обычно визо- 
метричных зернах, редко сдвойникованных. По симметрическому погаса
нию и показателю преломления определяется как олигоклаз № 23, что под
тверждается сравнением N плагиоклаза с N кварца:

Перекрещенное положение: * Параллельное положение:
N g '^ to ;  Np ' <  s Ng' <  to ; N p' <  £



Изредка в зернах плагиоклаза наблюдается слабое облачное погасание. 
Вторичные изменения выражаются в легкой пелитизации и серицитизации 
или замещении плагиоклаза тонкозернистыми буроватыми аггрегатами ми
нералов группы эпидота.

К в а р ц  всегда аллотриоморфен, чистый или слегка запыленный.
Г р а н а т  бесцветен, совершенно изотропен, без оптических аномалий. 

Идиоморфные, относительно крупные (0.5 мм) кристаллы его спорадически 
рассеяны в породе.

О р т и т  образует местами скопления мелких призматических кристал
ликов, с характерной пятнистой окраской, резко зональных, плеохроирую- 
щих в зеленовато-желтоватых тонах.

Р у д н ы й  м и н е р а л ,  ильменит или магнетит, местами достигает 
количества породообразующего минерала.

Неправильные зерна а п а т и т а  достигают 1 мм.
Изучение аншлифов рудных выделений, описанных выше, показывает 

следующее. Минералогический состав: ильменит 50—65%, магнетит 25— 
30%, рутил — около 5—8% и сфен 2—3%. В массе прозрачных минералов 
присутствуют крупные (25 х 6; 20 х  10 мм) и мелкие (до 3 х 0.5 мм) ангедраль- 
ные, а иногда правильной призматической формы выделения ильменита 
€ марнетитом.

Имеются выделения с правильной, полосчатой структурой отложения, 
обязанной чередованию полос ильменита и магнетита. Некоторые выделе
ния представлены основной массойчильменита с неправильными вростками 
магнетита размером 1X1 мм.

При просмотре аншлифов с иммерсией наблюдается в ильмените тон
кая, довольно равномерная вкрапленность магнетита, рутила и сфена. 
Вкрапленность магнетита — разнообразной формы; наблюдаются тонкие, 
удлиненные выдел|ния, нередко отлагающиеся параллельно; в некоторых 
случаях они состоят из аггрегатов мелких зерен; встречаются квадратные 
и ромбические сечения зерен магнетита.

Р у т и л  встречается почти всегда в виде тончайших игл, пронизываю
щих всю массу ильменита, иногда они образуют остроугольную решетку. 
Ориентировка кристаллов крайне разнообразная; в некоторых случаях 
•они расположены параллельно друг другу, но нередко также и перпенди
кулярно к удлиненным выделениям магнетита. Иглы рутила местами обра
зуют сростки, которые имеют зигзагообразную форму. •

С ф е н  наблюдается в вцде мельчайших ангедральных выделений, иног
да в срастании с рутилом. Рутил и сфен часто’ отлагаются в виде тонкой кае
мочки на границе между выделениями магнетита и ильменита.

В массе крупных выделений м а г н е т и т а  вблизи контакта с и л ь 
м е  н и т о м наблюдаются тонкие иглы последнего.

Невидимому, в некоторых случаях ильменит выделился раньше магне
тита.

Последовательность выделения минералов не ясна.
Г р а н а т о в ы е  и к в а р ц е в о - с л ю д я н ы е  сланцы с гранатом 

и ставролитом.
По внешнему облику темносерые, сланцеватые породы с ясно выражен

ной узловатой текстурой. В мелкозернистой основной массе кварцево-слю
дяного состава выделяются крупные (до 0.8 см) буровато-красные кристал
лы граната, преимущественно в форме хорошо образованных ромбододе — 
каэдров.

Под микроскопом состав породы следующий: основными компонентами 
являются кварц, биотит, мусковит, в подчиненном, но значительном коли
честве присутствуют гранат, рудный минерал и ставролит, редко — цир
кон, апатит и турмалин (табл. 1 — 4).

К в а р ц  — чистый, в вытянутых аллотриоморфных зернах.
^ И °хтИ Т ирямоугольные и неправильные пластинки с плеохроиз

мом: по Ng красновато-бурым, по Np — бледножелтым, почти бесцвет-



М у с к о в и т  также встречается в крупных выделениях, играя перво
степенную роль в мусковитовых сланцах и соответственно в подчиненном 
количестве в двуслюдяных.

Фиг. 6. Долина р. Тылокита. На переднем плане — р. Грамна.

Фиг. 7. Озеро Известковое в вершине р. Тылокита. Выходы кри
сталлических сланцев и известняков.

П л а г и о к л а з  количественно преобладает над кварцем, обычно в изо- 
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Изредка в зернах плагиоклаза наблюдается слабое облачное погасание. 
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Г р а н а т  бесцветен, совершенно изотропен, без оптических аномалий. 
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мочки на границе между выделениями магнетита и ильменита.

В массе крупных выделений м а г н е т и т а  вблизи контакта с и л ь 
м е  н и т о м наблюдаются тонкие иглы последнего.

Повидимому, в некоторых случаях ильменит выделился раньше магне
тита.

Последовательность выделения минералов не ясна.
Г р а н а т о в ы е  и к в а р ц е в о - с л ю д я н ы е  сланцы с гранатом 

и ставролитом.
По внешнему облику темносерые, сланцеватые породы с ясно выражен

ной узловатой текстурой. В мелкозернистой основной массе кварцево-слю
дяного состава выделяются крупные (до 0.8 см) буровато-красные кристал
лы граната, преимущественно в форме хорошо образованных ромбододе — 
каэдров.

Под микроскопом состав породы следующий: основными компонентами 
являются кварц, биотит, мусковит, в подчиненном, но значительном коли
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ным; содержит включения мелких идиоморфных кристалликов циркона, 
окруженных плеохроичными ореолами.

М у с к о в и т  — неправильные и удлиненные листочки с извилистыми 
контурами.

Г р а н а т  — бесцветный, без оптических аномалий; образует крупные 
идиоморфные порфирббласты, выделяющиеся в среднезернистой основной 
массе и переполненные пойкилитовыми вростками аллотриоморфных зерен 
кварца и призмочек турмалина, не равномерно окрашенного в синевато
бурые тона,

С т а в р о л и т ;  Удлиненно-призматические кристаллы с плеохроиз
мом от золотисто-желтого до светложелтого. Длина призмочек— до 1 мм> 
Довольно многочисленны мелкие изометричные зернышки рудного мине
рала.

Структура породы — порфиробластическая, с крупными порфиробла
стами граната и ясно сланцеватой гранобластической основной тканью, 
в которой удлиненные пластинки слюды и вытянутые зерна кварца распо
лагаются параллельно общей сланцеватости породы, огибающей порфиро- 
б ласты.

А к т и н о л и т о в ы е  с л а н ц ы .  Крупнозернистая (с кристаллами 
актинолита до 10 см) тонкосланцеватая порода, существенно состоящая из 
актинолита, кальцита и клинохлора. В подчиненном количестве встречаются: 
олигоклаз, кварц, рутил, биотит, рудный минерал и эпидот. Микроскопи
ческое изучение показало, что мы имеем послойное чередование тех или дру- 
гих минеральных ассоциаций. Прослойки актинолита с резко подчиненным 
количеством остальных минералов постепенно переходят в полосы, состоя
щие почти исключительно из кальцита или клинохлора (табл. II — 5).

А к т и н о л и т  слабо плеохроичеи; по Ng — бледный голубовато
зеленоватый, по Nm — светлозеленый, по Np — желтовато-зеленоватый s 
почти бесцветный. CNg =  15°. Абсорбция N m ^ N g > N p . Силыю вытя  ̂
нутые, волокнистые кристаллы, без хорошо образованных конечных 
граней.

К л и н о х л о р образует удлиненные пластинки, ориентированные 
по сланцеватости породы; встречаются лучистые и сноповидные аггрегаты. 
Бесцветный, иногда со слабым зеленоватым оттенком. Цвета интерферен
ции низкие, грязновато-серые, первого порядка^ без аномальных оттенков; 
погасаиие прямое или близкое к прямому (3—4°), удлинение отрицательное.

П л а г и о к л а з ,  по углу погасания в разрезах J_ (010), определен 
как олигоклаз. Аллотриоморфные зерна его отличаются резкой зонально
стью, обычно замещаются кальцитом и серицитом и образуют вместе с квар
цем мелкозернистые аггрегаты. .

Среди сланцев залегают прослои темносерого кристаллического и з в е с т -  
н я к а, с постепенными переходами между ними.

В верховьях р. Тылокита толща существенно плагиоклазовых кристал
лических сланцев переслаивается с кристаллическими известняками боль
шой мощности.

Мелкозернистые, серые и светлосерые породы под микроскопом состоят 
из аллотриоморфных мелких зерен чистого сдвойникованного плагиоклаза, 
по углу погасания в симметричной зоне ( ^ = 27—28°) определенного как 
лабрадор № 52, свежего микроклина с ясно выраженной решеткой и пла
стинок слюды, плеохроирующей от бледиожелтого до бесцветного (верми
кулит ?). В незначительном количестве присутствуют акцессорные мине
ралы: рутил, сфен и магнетит. Структура породы роговиковая. В сланцах 
констатированы мелкие рудные жилки и линзочки, преимущественно пи
ритового состава, располагающиеся по сланцеватости.

При микроскопическом изучении рудных выделений в отраженном свете 
обнаружены в незначительном количестве и другие минералы, состав про
жилков следующий: пирит — 60—70%, пирротин — около 20%, халько
пирит — 2—3%, рутил — до 10%.



В основной массе прозрачных минералов параллельными полосами рас
положены аггрегаты рудных минералов — пирита и пирротина.

П и р и т  образует как крупные (1 х 2  мм), так и мелкие (0.02x0.02 мм) 
выделения,‘преимущественно правильной формы, иногда в срастании с пир
ротином, причем последний частично корродирует зерна пирита.

П и р р о т и н  наблюдается в виде разнообразных по форме и размерам 
выделений (от 0.01X0.01 до 0.2 х 0.4 мм). Обычно очертания этих выделе
ний прямолинейны.

Х а л ь к о п и р и т  встречается крайне редко, в срастании с пирроти
ном и пиритом, в виде мелких ангедральных выделений (0.2X0.03 мм).

Р у т и л  присутствует в массе прозрачных минералов в виде мелких 
игольчатых зерен и, в редких случаях, в виде крупных (около 0.5 ХОД мм). 
В скрещенных николях, в одном из зёрен рутила выявляется тонкая двой
никовая структура, напоминающая полисинтетические двойники.

Последовательность выделения минералов не ясна.
• Белые, неравнозернистые кристаллические и з в е с т н я к и  содержат 
местами болюпое количество силикатов: тремолита и диопсида. Призмати
ческие кристаллы последнего достигают величины 1—2 см, что придает струк
туре породы характер порф’иробластический. Очертания* зерен кальцита — 
зубчатые или округлые, с полисинтетическими двойниками.

Вариации в количественном соотношении минеральных компонентов 
создают ряд разновидностей этих пород — от чистых кристаллических из
вестняков до ципполинов, связанных взаимными переходами.

Этой толще подчинены довольно мощные цроелои эпидот-роговообман- 
ковых сланцев с ленточной текстурой, обусловленной чередованием темно
зеленых йЪлос роговообманкового состава и фисташково-зеленых эпидото- 
вых полос. К этим главным компонентам в подчиненном, но значительном 
количестве присоединяется кварц, в меньшем— плагиоклаз.

Зеленые сланцы

Зеленые сланцы встречсды в долине р..Тыи почти от. ее устья вверх до 
устья р. Гоуджокит и по долине последней до устья кл. Амнундакан. К этой 
группе пород относится мощная свита зеленых сланцев с подчиненными им 
кварцитами и кристалличе
скими известняками, указы
вающими на их осадочное 
происхождение.

По внешнему облику по
роды этой свиты довольно од
нообразны: тонкосланцеваты, 
зеленого цвета различных 
оттенков, — от темнозеленого, 
почти черного, у амфиболо- 
вых сланцев, до светлого фи
сташково-зеленого и грязного 
серовато-зеленого у эпидото- 
выхсланцав. Плойчатость ха
рактерна для всех разновид
ностей (фиг. 8).

На общем темнозеленом 
фоне пород нередко выделяются тонкие, белые и серые кварцево-поле
вошпатовые прослои, выдерживающиеся па значительном протяжении.

Микроскопическое изучение показало, что породы этой группы имеют 
близкий минералогический состав и связаны взаимными переходами от 
одного типа к другому. Колебаниями в количественном содержании глав
ных породообразующих минералов обусловливаются значительные суще
ствующие между породами этой группы отличия, на основании которых

Фиг. 8. Микроскладчатость в роговообманковых 
сланцах. (Уменьшено.)



можно выделить следующие четыре типа? роговообманковые сланцы, хло
ритовые сланцы, кварцево-эпидотовыё сланцы и слюдисто-хлоритово-квар- 
цитовые сланцы.

Р о г о в о о б м а н к о в ы е  с л а н ц ы  содержат до 75% ‘темноцвет
ных минералов, среди которых преобладает роговая обманка; в подчинен
ном количестве присутствуют минералы эпидот-цоизитовой группы и, в ка
честве незначительной примеси, биотит  ̂ хлорит (пеннин), мусковит, сфен 
и местами рудный минерал. Бесцветные минералы представлены кварцем 
и плагиоклазом.

Зеленая р о г о в а я  о б м а н к а  обладает плеохроизмом: по Ng — 
светлая голубовато-зеленая, по Nm— светлозеленая до зеленой, noNp —
бледнозеленоватая и желтовато-зеленоватая, почти бесцветная; 2 V = —78°. 
Схема абсорбции: N m ^ N g > N p ;  CNg =  19 — 20°.

Вытянутые кристаллы роговой обманки, располагающиеся параллельно 
сланцеватости породы, достигают нескольких миллиметров по длинной

^ ^ ^ о с и .  Концевые грани обыч
но плохо развиты.

Минералы группы э п и- 
д о т а  — в неправильных 
зернах, более или менее 
удлиненных, также ориен
тированы длинной осью по 
сланцеватости. Ассоции- 
руются с роговой обманкой, 
нередко замещая послед
нюю. * *

П л а г и о к л а з  обра
зует удлиненные зерна с 
округленными контурами, 
в процессе вторичных, из
менений почти нацело пре
вращенные в бурые, непро- 

<Риг. 9. Микроскладчатость в хлоритовых сланцах, зрачные аггрегаты мелких 
(Натуральная величина.) зерен минералов группы

эпидота и тонкочешуйчато
го серицита. В редких, более свежих зернах определен угол максималь
ного симметрического погасания; по данным этого измерения плагио
клаз принадлежит альбит-олигоклазу № 13—15.

К в а р ц  рассеян довольно равномерно по всей породе и в большинстве 
своем выполняет мелкие промежутки между другими минералами.

При увеличении .количественного содержания хлорита и эпидота и со
ответственном уменьшении количества роговой обманки, роговообманковые 
•сланцы переходят в эпидот-хлоритовые или хлоритовые сланцы.

Для хлоритовых сланцев особенно характерна интенсивная плойчатость 
(фиг. 9). Минералогический состав в них меняется в сторону преобладания 
минералов, типичных для эпизоны Грубенмана, в отличие от предыдущих, 
характерных для мезозоны. Обыкновенная роговая обманка * замещается 
бледнозеленоватой актинолитовой с большим отрицательным углом опти
ческих осей и ^/CNg = 19°.

Игольчатое кристаллы а к т и н о л и т а  располагаются по сланце
ватости, образуя в некоторых случаях лучистые и сноповидные аггрегаты, 
напоминающие турмалиновые солнца.

Взамен альбит-олигоклаза в хлоритовых сланцах развивается а л ь б и т
в аллотриоморфных округленных зернах (по большей части лишенных по
лисинтетических двойников), всегда ассоциирующийся с кварцем. Коли
чественные-соотношения этих двух минералов вариируют.

Э п и д  о т в  мелких грязнобуроватых зернах переполняет породу. С по
степенным увеличением его содержания хлоритовые сланцы переходят



в эпидотовые с подчиненйым количеством хлорита и других темноцветных 
компонентов.

Замечается некоторая закономерность в распределении бесцветных ми
нералов; в хлоритовых сланцах альбит обычно превалирует над кварцем, 
тогда как в эпидотовых сланцах соотношение обратное. Вторичные изме
нения в альбите__совершенно ничтожные, обычно зерна его свежие.

В тонкослоистых хлоритовых сланцах лейкократовые прослои резко 
выделяются своей чистотой, довольно часто они попеременно раздуваются 
и выклиниваются, образуя полосы четковидных линз. Центральная часть 
таких кварцево-альбитовых линзочек обычно выполнена чистым кристал
лическим кальцитом, овальные зерна которого. также ориентированы со
гласно общей сланцеватости породы. Местами кальцит образует значитель
ные прослои и превращается в существенный породообразующий ми
нерал. .

Из второстепенных минералов в значительном количестве встречается 
м а г н е т и т ,  в мелких, хорошо образованных кристалликах, и р у т и л  
в виде мелких высокополяризующих кристалликов и неправильных зерен.

С л ю д я н о - х л о р и т о в о - к в а р ц и т о в ы е  с л а н ц ы  отли
чаются от вышеописанных значительным содержанием слюды (биотита, 
мусковита и вермикулита?), в виде мелких удлиненных пластинок и иго
лочек, и количественным преобладанием лейкократовых минералов — 
кварца и альбита — над темноцветными (табл. II — 6).

А л ь б и т  иногда образует в общей среднезерпистой массе крупные 
зерна, напоминающие фенокристы.

Чередование темных и светлых полос выдерживается так же законо
мерно, как и в прочих разностях.

Макроскопически слюдяно-хлоритово-кварцевые сланцы отличаются 
кварцитовидным обликом и буровато-серой окраской.

В долине р. Тыи, как указано выше, сланцам подчинена толща окварцо- 
ванных кристаллических известняков (табл. 2), макроскопически средне
зернистых, голубовато-серого цвета.

Микроскопически главными образующими породу минералами являются 
кальцит и кварц, в соотношениях приблизительно 1 : 2 .  Редко встречаются 
мелкие листочки мусковита.

Структура — паналлотриоморфная, несколько неравнозернистая; зерна 
кальцита — изометричные, с полисинтетическими двойниками и простыми 
контурами. Для зерен чистого, во- 
дяпопрозрачного кварца характер
ны извилистые очертания.

Очевидно, что описанные кар
бонатные породы относятся к до
ломитам и доломитизированным 
известнякам, в значительной сте
пени окварцованным, тем самым 
подтверждая наше предположение 
об известково-мергелистом составе 
первоначальной осадочной толщи.

Сравнивая между собой кри
сталлические сланцы рр. Тылокита 
и Тыи, мы убеждаемся, что их со
став довольно близкий, и у нас нет 
данных считать их разновозраст
ными свитами. Гораздо естественнее предположить некоторые разли
чия первоначальных осадков в связи с фациальными изменениями.

С другой стороны, различия состава обуславливаются также неодина
ковой степенью метаморфизма. В сланцах и известковых породах р. Ты
локита преобладающие минеральные ассоциации характерны для ката- 
и мезозоны с их постепенными переходами: в сланцах — основной плагио-
2  Труды ИГЕН вып. VI.

Т а б л и ц а  2
Химический состав окварцованных 

известняков

Компоненты Обр. № .17 Обр. № 521

Si02 ■, • . . . .• 83.02 65.28
А120 3 Fe20 3 0.28 0.36
СаО . . . . . 6.30 11.23
MgO . . . . . 3.30 * 7.30
с о 2 . . . . . 8.50 16.78

101.40 100.95



панат ставролит, а в известково-доломитовых породах — пироксен
К Л ЗгЗ) ’

и ^ зел ен ы х  сланцах р. Тыи преобладают минеральные ассоциации, ха-
теьные главным образом, для эпизоны и, частично, для мезозоны. На- 

Ра“ р в сланцах эпид от и хлорит — типичные минералы эпизоны, и ро
зовая обманка — более характерна для мезозоны. В известковых породах 
отсутствуют образования пироксена и амфибола, преобладающего в карбо
натных породах р. Тылокита.

III. КВАРЦЕВЫЕ ЖИЛЫ

Кварцевые жилы в нашем районе имеют значительное распространение 
как в гнейсах, так и в кристаллических сланцах.

В криста^ических сланцах жилы кварца, обычно небольшой мощно
сти (до 0.5—1.0 м), располагаются большей частью по сланцеватости свиты 
с многочисленными мелкими апофизами, переходящими в нитевидные раз- 
ветвления.

Часто встречаются жилы четковидного строения, располагающиеся 
также по сланцеватости. Линзы кварца соединяются между собой провод
никами незначительной мощности, иногда всего в несколько миллиметров.

На плоскогорье Унгдар в гнейсах встречены жилы и дайки кварца до 
20—30 м мощности, которые в гораздо меньшей степени подвержены выве
триванию, почему часто выделяются на пологих склонах в виде небольших 
останцев.

Жильный кварц — молочно-белого цвета, без примесей других мине
ралов, обычно крупнозернистый или среднезернистый, с облачным пога
санием.

Изредка в кварцевых жилах, залегающих в гнейсах, встречается незна
чительная примесь зерен щелочных полевых шпатов.

IV. ПОРОДЫ ОСНОВНОЙ МАГМЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ

Большой массив, пересеченный береговым маршрутом от устья рч. Курла 
до юго-западного конца Курлинской губы, является сложным комплексом 
пород габбровой магмы. •

На основании геолого-петрографических исследований, соответственно 
различиям в минералогическом составе и структуре пород, представилось 
возможным выделить из этого комплекса следующие разновидности: круп
нозернистое диаллаговое габбро, средне- и мелкозернистый оливиновый 
габбро-норйт, мелкозернистый габбро-порфирит, средне- и крупнозернистое 
соссюритизированное габбро, вероятно продукт автометаморфизма; и как 
продукт динамометаморфизма перечисленных пород — тонкорассланцо- 
ванный цоизит-амфиболовый сланец (фиг. 10, 11).

Количественно преобладает средне- и крупнозернистое соссюритизиро
ванное габбро и в более свежих выходах — диаллаговое габбро. Ближе 
к*периферии массива неглавным образом, к берегу Байкала среди соссю- 
ритизированного габбро залегают цоизит-амфиболовые сланцы. Оливиновый 
габбро-норит и габбро-порфирит встречаются спорадически внутри массива 
в виде обособленных крупных даек и шлировых выделений.

К северо-востоку от устья рч. Курла, по берегу Байкала, обнажаются 
меланократовые амфиболовые породы, инъецированные байкальским пег
матитовидным гранитом, в своем происхождении, вероятно, связанные 
с описываемым комплексом габбровых пород.

Диаллаговое габбро
Диаллаговое габбро :— крупнозернистая порода массивной текстуры. 

Макроскопически различимы короткопризматические кристаллы черного 
пироксена, достигающие величины 1.5 см, и зерна серовато-белого плагно- 
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клаза размером до 1 см. На полированной поверхности в некоторых участ
ках заметно выражен идиоморфизм плагиоклаза по отношению к пироксену: 
призмочки плагиоклаза (размером 30—50 мм) врезаются в кристаллы^пи-

Фиг. 10. Озеро Байкал. Курлинская губа. Выходы расе л анцованно го 
габбро (цоизит-амфиболовые сланцы).

Фиг. 11. Долина pj Тыи; Сган экспедиции.

роксена или образуют в них пойкилитовые вростки, что обусловливает гке 
летную структуру некоторых кристаллов пироксена. Распределение цвет 
jmx компонентов в породе беспорядочно-неравномерное Местами
неОнаТтюдСаетсяНОЦВеТНЬ1М0 мипеРалами>и ^ м о р ф и з м  плагиоклаза

ш
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Под микроскопом порода представляет собой крупнозернистое, мезо- 
кратовое габбро, состоящее из плагиоклаза, моноклинного пироксена, ро~ 
говой обманки и обычных акцессорных минералов — титано-магнетита 
и апатита. В незначительном количестве присутствуют постмагматические 
минералы: кальцит, актинолит, серицит и минералы группы эпидота. Тем- 
ноцветные компоненты составляют 39% породы, лейкократовые — 61%.

М о н о к л и н н ы й  п и р о к с е н  заметно окрашен в бурый цвет, 
не плеохроирует, крупные кристаллы его изометрнчны, иногда слабо выра
жен призматический габитус (табл. II — 7). Кроме обычной призматиче
ской спайности, в некоторых зериах заметна характерная тонкая диаллаго- 
вая отдельность по (100). Оптические свойства его следующие:^/CNg =  46°, 
угол оптических осей 2V = + 48°, двупреломление N g — Np =  0.023—0.022 
(толщина шлифа измерялась по способу де Шона). Пироксен содержит мно
гочисленные включения тончайших иголочек или пластинок рудного мине
рала, располагающихся в двух направлениях под углом, близким к 70°, 
образуя решетку.

У р а л и т о в  а я  р о г о в а я  о б м а н к а ,  — буровато-зеленого цве
та, волокнистая, с углом погасания, равным22°, и слабым плеохроизмом,—об
растает с периферии кристаллы пироксена или образует в них многочисленные 
вростки, часто замещая пироксен почти нацело, так что от первоначального 
кристалла остаются лишь разъединенные обрывки в 'геле роговой обманки. 
Замещение кристалла пироксена происходит всегда одним зерном уралито- 
вой роговой обманки, с одинаковой или близкой оптической ориентировкой. 
Нередко пироксен окаймляется сначала уралитовой роговой обманкой, 
а затем цоизитом, мелкие призмочки которого в этих каемках образуют при
хотливые «кружевные» сростки.

П л а г и о к л а з  — в крупных изометричных или широкопризматиче
ских зернах с полисинтетическим двойниковым строением; по данным изме
рения двойников на федоровском столике, принадлежит лабрадору.

Координаты двойниковой оси (шлиф № 519а):
Ng -  26

В —^Nm =  68.5 ; № 53__L(010)
^  Np =  76

Плагиоклаз свежий, лишь в небольшом количестве замещается мелкими 
чешуйками серицита и зернышками эпидота.

М а г н е т и т  образует в породе изометричные и неправильные зерныш
ки, пронизанные тончайшими иглами ильменита, иногда образующего сетки 
в периферийных частях выделений магнетита. В незначительном количе
стве в породе рассеяны также мелкие кубики пирита. Часто магнетит за
мещает пироксен (определения рудных минералов производились минера- 
графическим способом).

• А п а т и т  встречается в обычных эвгедральных кристалликах.
А к т и н о л и т  —в .виде тонких, мелких иголочек, в незначительном 

количестве рассеянных в плагиоклазе.
К а л ь ц и т  — в отдельных небольших зернышках, иногда в ассоциа

ции с э п и д  о т о м ,  очень редко встречается в пирокоене, очевидно, заме
щая последний.

Наблюдавшиеся на полированной поверхности пойкилитовые вростки 
плагиоклаза в пироксен в нескольких изученных шлифах обнаружены не 
были. Напротив, под микроскопом — структура породы панидиоморфно 
зернистая, обусловленная почти равным идиоморфизмом пироксена и пла
гиоклаза. Можно предположить, что поййилитовые прорастания не являются 
характерными для структуры диаллагового габбро, тем более, что и на по
лированной поверхности они отмечены лишь в некоторых кристаллах пи
роксена.

Диаллаговое габбро связано постепенными переходами через соссю- 
ритизированное габбро с породами, нацело измененными метаморфиче- 
20



сними процессами. Крайними членами этого переходного ряда, прекрасно 
прослеживающегося на ряде образцов и шлифов, являются цоизитово- 
актинолитовые сланцы.

С о с с ю р и т и з и р о в а н н о ё  г а б б р о .  Массивная среднезернистая 
порода с пятнистой окраской: на светлосером фоне полевых шпатов высту
пают коротко-призматические и неправильные зерна темноцветного мине
рала. Полевошпатовая масса, повидимому в результате замещения плагио
клаза, представляется афанитовой; лишь местами сохранились призматиче
ские формы отдельных кристаллов. По внешнему облику порода напоми
нает форелленштейн.

Некоторые разности макроскопически ничем не отличаются от описан
ного диайлагового габбро, в других ясно намечаются параллельпо вытя
нутое расположение темноцветной части и постепенный* переход в тонко- 
рассланцованные породы.

Под микроскопом порода представляется сильно измененной. Темноцвет
ные компоненты нацело замещены кристаллобластическими аггрегатами 
актинолита, хлорита, в небольшом количестве кальцита, эпидота, иногда 
с примесью крупных ангедральных и сидеронитовых зерен рудного мине
рала, обрастающих сфеном, и мелких иголочек рутила. Лишь изредка среди 
этих минералов встречаются обрывки буровато-зеленой уралитовой рого
вой обманки.

П л а г и о к л а з  обильно усеян призматическими и неправильными 
зернышками минералов группы эпидота и чешуйками серицита, местами 
замещающих его почти нацело; иногда в нем встречаются также аллотрио- 
морфные вростки эпи- 
магматических кварца и 
альбита.

В табл, 3 приведены 
данные исследования
двойников в образцах 
с оссюритового габбро в 
различных стадиях сос- 
сюритизации.

По сравнению.со све
жим диаллаговым габ
бро, . содержание анор- 
титовой молекулы в пла
гиоклазе соссюритового 
габбро значительно 
уменьшается. Несмотря 
на интенсивность изменений, в породе еще сохранились реликты первичной 
панидиоморфной структуры: очертания зерен плагиоклаза, а также — 
формы разрезов первичного темноцветного компонента — пироксена; его 
зерна, выполненные аггрегатами постмагматических минералов, по краям 
окружены каемками скелетных зерен цоизита, аналогичными таковым в 
свежем диаллаговом габбро.

В образцах, представляющих дальнейшую стадию изменения, более 
основной плагиоклаз совершенно замещается альбит-олигоклазом, цои- 
зитом и серицитом; структура породы переходит в кристаллобластическую, 
обусловленную взаимоотношениями постмагматических минералов.

Цоизитово-автинолитовые сланцы
Цоизитово-актинолитовые сланцы макроскопически — мелкозернистая, 

тонкосланцеватая порода серовато-зеленого цвета, с шелковистым блеском 
на плоскостях сланцеватости.

Под микроскопом минералогический состав ее следующий: главными 
• образующими породу минералами являются актинолит, минералы группы 
эпидота и мусковит; в подчиненном количестве присутствует альбит-оли-

Т а б л и ц а  3
Оптические константы, двойников плагиоклазов соссю

ритового габбро

№

. обр.

Координаты двой
никовой оси Погаса

ние
Х (о ю )

2V
№

плагио
клазаNg Nm Np

515а +  22° 42
8в — — +  17° — 37

10 — — — +  15° — 35
10 14 78 83 — — 32

• JL (010)



минерал, рутил и кальцит представляют незначи- 
гоклаз и кварц; РУД д jj — 8).
тельные примеси (. представлен удлиненно-призматическими кристаллами,

А к т и и о л и ep*gqHbMH сечениями, лишенными хорошо выраженных 
с ромбическими ^ ледн0 0Крашен и слабо плеохроирует: Ng — голубовато
конечных гране • бовато.зеЛеный, Np — почти бесцветный, с едва замет- 
з е л е н ы й , т^ нком N g= N m > N p ;^ /CNg = 16o yr0JI0nTHqecKHX0Ceg _  
ны мзеленовч^^ ательНый (близок к 90°), двупреломление высокое, 
большой и о редКИх зернах актинолита, превосходящих по величине раз- 
13 сравните. £вной массы, наблюдается буроватый оттенок; оптические
свойств! тех и других одинаковы.

“М у с к о в и т . Прямоугольные и неправильные пластинки, иногда 
огнутые или плойчатые, однообразно^ ориентированные по удлинению, 

бесцветные или слегка окрашенные в желтоватый цвет окислами железа.
Минералы группы э п и д о т а представлены, главным, образом, цои- 

зитом с характерными аномальными синеватыми цветами поляризации; 
клиноцоизит и, в особенности, эпид от встречаются значительно реже. Обра
зуют столбчатые кристаллы и неправильные вытянутые зерна, ориентиро
ванные согласно общей сланцеватости породы.

Несмотря на такой, казалось бы довольно разнородный, по своему ми
нералогическому характеру комплекс пород, химический состав их удиви
тельно тождественен — лишь с незначительными отклонениями (табл. 4).

Химический состав габбро
Т а б л и ц а  4

Компоненты

Соссюрити- 
зированное 

габбро 
(Курли н- 

ская губа)

Соссюрити- 
зированное 

габбро 
(кл. Тошка)

Измененный 
габбро-пор

фирит (Кур- 
линская 

губа)

Тонкослан
цеватый цо- 
изит-акти- 
нолитовый 

сланец 
(Курлин- 

ская губа)

Амфиболит 

(мыс. Кур- 
ла)

Обр. № 1 0 Обр. № 581а Обр. № 516 Обр. № 1 1 а Обр. № 513а

Вес
о//о

Мол.
кол.

Вес.
%

Мол.
кол.

Вес
%

Мол.
кол.

В ес
%

Мол.
кол.

Вес
%

Мол.
кол.

S i0 2 ................ 46.38 0.773 47.87 0.798 49.28 0.822 48.00 0.800 45.57 0.760
т ю 2. . . . . # 0.40 — 1.63 — 0.82 — 0 .6 6 — 1 . 2 1 —
А120 3 . . . . 21.76 0.213 20.46 0 .2 0 0 18.48 0.181 25.35 0.249 17.33 0.170
Fe20 3 . . . . . 2.84 0.018 4.27 0.027 2.93 0.019 2.28 0.015 2.93 0.019
F e O ............... 4.78 0.067 5.27 0.073 8.65 0 . 1 2 0 3.33 0.047 6.34 0.088
MnO . . . . . 0.09 0 . 0 0 1 0.15 0 .0 0 2 0 . 1 1 0 .0 0 2 0.04 0 . 0 0 1 0.17 0 .0 0 2
MgO . . . . . ' 6.48 0.162 3.75 0.094 4.74 0.118 2.91 0.073 9.01 0.225
CaO . . . / . . 11.49 0.205 9.63 0.172 8.65 0.016 11.28 0 . 2 0 2 12.31 0 . 2 2 1
Na20  . . . . . 2.50 0.040 3.56 0.057 3.31 0.053 3.20 0.051 2.42 0.039
K20 .  . . . . . 0 . 2 1 0 .0 0 2 1.31 0.014 0.57 0.006 0.52 0.006 0.50 0.005
Р2Об . . . . . 0.15 0 . 0 0 1 — — — — — — 0 . 2 1 0 . 0 0 1
co2 ............ . 1.04 0.024 — — — — 0.30 0.007 — —
C l................... . следы- — • следы — следы — следы — следы — '
s ................... . 0 . 1 1 — 0.03 — 0 . 0 2 — 0.05 — 0.04 —
HoO+ . . . . . 1.94 — 2.27 — 1.80 — 2.03 — 1.98 —
HoO- . . . . • . 0.28 — 0.08 — 0 . 2 2 — 0.08 — 0 . 1 0 —

2  • • • . 100.45 — 100.28 ‘ — 100.36 — 100.03 — 1 0 0 . 1 2 —

0 =  s* • —0.06 — —0 . 0 1 — —0 . 0 1 — —0 .0 2 — —0 . 0 2 —

И т о г о  . • • 100.39 — 100.27 — 100.35 — 1 0 0 . 0 1
1
1 0 0 . 1 0
1

—

* 0  =  S — количество кислорода, эквивалентное найденному количеству серы 
для образования пирита (соответственно вычитается из общей суммы).



Обр. № 10 Обр. № 581а Обр. № 516 Обр. № 11a Обр. № 513a

i.95RO:3.34 S i0 2 1.81 RO:3.51 S i02 1.58 RO: 
:4 . 1 2  Si0 2

1.41 RO:
:3.03 SiO.

3.04 RO:
: 4 ..02 S i02

а =  1.35 а =  1.46 а =  1.80 а =  1.37 о =  1.33
R ,0 :R 0  =  1:9.65 R 20 : RO =  1:4.8 R 90 : RO =  

=  1:4.35
«

R ,0 :R 0  =  
=  1:5.55

R ,0 :R 0  =  
=  1:12.06

Для удобства сравнения приведем здесь же анализ амфиболита, инъециро
ванного байкальским гранитом.

Химический состав всего габбрового массива весьма однообразен, не
смотря на значительные минералогические отклонения отдельных разно
стей. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1933) характеризует средний валовой состав 
габбро следующей формулой: 2 . 6 RO : R20 3 : 4.12 S i02; R20  : RO =l:9; 
a =  1.5. Формула оливинового габбро, вычисленная Дэли из 17 анализов 
(Левинсон-Лессинг, 1933), имеет такой вид: 2.75 RO : R20 3 : 3.94 S i02 при 
а = 1 .36  и R20  : R O = l : 11.

При сравнении полученных нами результатов с приведенными средними 
величинами легко убедиться, что главное различие заключается в значи
тельном отклонении в сторону уменьшения группы RO, которое, возможно, 
произошло в результате постмагматиче.ских изменений, широко развитых 
в нашем массиве. Анализа свежего крупнозернистого габбро по техниче
ским причинам не удалось выполнить.

Оливиновый габбро-норит
Макроскопически оливиновый габбро-норит представляет собой массив

ную среднезернистую породу, темного зеленовато-серого цвета. Под микро
скопом порода слагается следующими минералами: оливин, ромбический 
пироксен, моноклинный пироксен, роговая обманка, плагиоклаз, акцес
сорные— шпинель, рутил, апатит, титанит, магнетит и постмагматические 
минералы. К последним относятся минералы группы эпидота, тальк, акти-. 
нолитовая роговая обманка и серпентин.

О л и в и н  находится в породе в небольшом количестве в виде непра- 
вильно^округлых зерен, реже встречаются формы толстых ромбов с за
кругленными углами. Минерал совершенно бесцветен, оптически отрица
телен, с углом оптических осей 2 V = —87°, Ng — Np =0.037. По диаграмме 
Винчелла соответствует оливину с содержанием 20 мол. % фаялита 
(Fe2S i04). Кристаллы оливина разбиты обычными для этого минерала грубы
ми неправильными трещинами, выполненными мелкозернистым магнетитом; 
последний развивается также по краям зерен. Местами происходит заме
щение оливина спутанными аггрегатами иголочек актинолита и мелких 
чешуек талька, серпентина и желтого волокнистого или пластинчатого ми
нерала, с относительно высокими цветами интерференции, повидимому 
принадлежащего к бовлингиту. Изредка примешиваются зернышки каль
цита.

Кристаллы оливина обычно окружены венчиками сложного состава; • 
непосредственно к оливину прилегает узкая кайма гиперстена. Кайма обра
зована одним кристаллическим неделимым. Кристаллы гиперстена обнаружи
вают прямое погасание, слабый плеохроизм от розоватого до бесцветного, 
и*низкие цвета поляризации. За каймой гиперстена следует бурая роговая 
обманка, затем — кайма актинолитовой роговой обманки, тонкие волокна 
которой обычно ориентированы тангенциально к очертаниям каймы (табл. 
III — 9, 10).



Р о м б и ч е с к и й  п и р о к с е н  ( г и п е р с т е н ) ,  помимо венчиков 
вокруг оливина, образует крупные призматические кристаллы, с хорошо 
выраженной спайностью по призме (110) и ясным плеохроизмом от розо
вого до зеленоватого цвета. Погасание прямое, двупреломление 0.012, оп
тически отрицателен. Иногда заметно замещается листочками серпентино- 
вого минерала и волокнистой уралитовой роговой обманкой. Гиперстен 
часто встречается в тесном срастании с моноклинным пироксеном; неболь
шие зерна последнего иногда образуют включения в крупных кристаллах 
гиперстена. Изредка моноклинный пироксеп образует тонкую каемку вокруг 
гиперстевд,, окруженную затем полосками, состоящими из актинолитовой 
роговой обманки, серпентина и цоизита. Серпентин располагается непосред
ственно за пироксеном, внешнею пасть каймы составляют призмочки ак
тинолитовой роговой обманки, нарастающие перпендикулярно к ее очерта
ниям, и мелкие игольчатые кристаллики цоизита, без определенной ориен
тировки переплетающиеся с роговой обманкой.

М о н о к л и н н ы й  п и р о к с е н  — единственный из темноцветных 
компонентов, который не входит в состав венцов, окружающих оливин, а, как 
выше указано, лишь изредка окаймляет гиперстен. Обычно моноклинный 
пироксен образует самостоятельные кристаллы, идиоморфнын, но плохо 
образованные, с ясно выраженной призматической спайностью, нередко 
с полисинтетическими двойниками. Моноклинный пироксен бесцветен; 
угол погасания .CNg=46°, угол оптических осей 2V от 50 до 57°, .Ng — Np — 
=0.025; относится к авгиту. Замещается волокнистой зеленоватой уралито
вой роговой обманкой, обрастает бурой роговой обманкой, затем — акти
нолитом, волоконца которого (как и в других описанных случаях) распо
лагаются перпендикулярно к очертаниям каймы.

‘ П л а г и о к л а з  представлен крупными призматическими с поли
синтетическим двойниковым строением кристаллами, усеянными зерныш
ками цоизита, изредка faroKe чешуйками серицита. В некоторых участках 
по плагиоклазу развивается бесцветный пренит в виде удлиненных призмо- 
чек или лучистых аггрегатов с характерным шахматным погасанием. Встре
чаются зональные плагиоклазы с более кислой периферийной каймой ц бо
лее основным ядром. Результаты измерений двойников сведены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Оптические константы двойников плагиоклазов

№

обр.

Координаты двой
никовой оси Погасание

J_M
2 V

№
плагио
клаза

Примечание
Ng Nm Np

515в +  36° 61
517а — — — +  35 — 60
517а _ ------ —Г • — +  34 — • 59 V Зональный плагио
517а — — — +  31 - ч - 52 / клаз, ядро — № 59,

l id — ■ — — +  37 — 63 периферия № 52
l id ----- . — — +  38 — 64—65

517а 36 61.5 69 — +  82 68 _L (0 1 0 )

Зерна плагиоклазов иногда окружены бурой роговой обманкой, образуя 
в ней идиоморфные кристаллы, в других случаях — окружены каемками 
актинолита с обычным тангенциальным расположением его призматических 
кристалликов по отношению к контурам плагиоклаза.

Р о г о в а я  о б м а н к а  в оливиновом габбро-норите представлена 
тремя разновидностями.

Бурая роговая обманка явно первичная, образует реакционные каймы 
вокруг оливина и пироксена или самостоятельные крупные зерна. Разви
тие обычно мезостатическое, спайность цо (110) более или менее отчетлива,



Плеохроизм по Ng — красновато-бурый, по Nm — бурый, по Np — желто- 
зато-бурый. N g^N m >N p; CNg=16°;2V=—77°. По краям зерна бурой рого
вой обманки иногда обесцвечиваются, причем цвета поляризации несколько 
товышаются.

Волокнистая уралитовая роговая обманка, слабо окрашенная в грязно
зеленый цвет, местами бесцветная, замещает пироксен, иногда почти на
цело, так что в крупном кристалле роговой обманки остаются разрозненные 
эбрывки пироксена, с одинаковой оптической ориентировкой. Угол пога
с и л  ее CNg=13—15°, цвета поляризации низкие — до желтых первого 
порядка.

А к т и н о л и т — бледнозеленый, плеохроизм почти незаметен. Угол 
погасания CNg—190, угол оптических осей — большой и отрицательный, 
относительно высоки цвета интерференции. Актинолит встречается в виде 
каемок вокруг оливина, пироксенов и плагиоклаза, в тонких призматиче- 
зких кристалликах или иголочках, всегда расположенных нормально к очер
таниям каемок. К иголочкам актинолита часто примешиваются зернышки 
цоизита; количественные соотношения их вариируют, причем в некоторых 
злучаях цоизит даже преобладает.

Местами спутанные аггрегаты актинолита замещаются темноцветными 
минералами; в этих аггрегатах встречаются иногда хорошо образованные 
кристаллы с призматической спайностью.

Р у т и л ,  в виде мелких бурых иголочек или неправильных зернышек, 
встречается в небольшом количестве включениями в плагиоклазе и в темно
цветных минералах. •

Ш п и н е л ь .  Октаэдрические и неправильные мелкие (до 0.2 мм) зерна 
гравяно-зеленого цвета. Обычно ассоциируется с рудным минералом, обра
зуя включения в крупных выделениях последнего. На границе с рудным ми
нералом зеленая окраска шпинели часто постепенно переходит в бурую 
и дальше в черную, непрозрачную, сливающуюся с рудными выделениями.

Р у д н ы й  м и н е р а л .  Неправильные зерна, различной величины,. 
неравномерно рассеянные в породе. По данным минераграфического опре
деления, принадлежит титано-магнетиту.

С е р п е н т и н  встречается в породе как продукт замещения оливина 
и в венчиках вокруг ромбического пироксена. Слабо окрашен в желтовато- 
зеленый цвет, не плеохройрует. Характер развития волокнистый, удлинение 
положительное, погасание прямое, очень низкие цвета поляризации, в про
тивоположность ярко поляризующему и плеохроичному бовлингиту, также 
замещающему оливин.

Т а л ь к .  Бесцветный, с очень высоким двупреломлением. Образует 
мелкозернистые, спутанно-чешуйчатые аггрегаты, замещающие темноцвет
ные минералы; в небольшом количестве чешуйки талька примешиваются 
к аггрегатам цоизита и актинолита.

Ц о и з и т .  Мелкие призматические и неправильные зернышки в со
ставе каемок вокруг темноцветных мицералов, а также рассеянные по пла
гиоклазу; с характерными, аномальными, синеватыми цветами интерферен
ции, прямым погасанием и относительно высоким преломлением. 
ь А п а т и т .  Обычные мелкие эвгедральные кристаллики.

Структура породы — ярко выраженная друзитовая, обусловленная 
интенсивным развитием реакционных венцов. Наиболее идиоморфным ми
нералом, после акцессорных, является оливин; все остальные темноцвет
ные компоненты, кроме моноклинного пироксена, образуют вокруг него 
реакционные венчики. Непосредственного.контакта оливиновых зерен с дру
гими минералами, вследствие этих венчиков, не наблюдалось.

Призматические кристаллы плагиоклаза иногда врезаются в пироксены; 
из этих последних наиболее идиоморфен гиперстен, который иногда окай
мляется моноклинным пироксеном. Бурая роговая обманка, как указыва
лось выше, мезостатически выполняет промежутки между остальными глав
ными минералами.



Количественные соотношения главных минеральных компонентов по- 
роды (подсчитанные на пушинтеграторе) следующие: плагиоклаз — 51%, 
оливин — 9%, пироксены, роговая обманка и акцессорные — 40%.

Габбро-порфирит•
По внешнему облику это — мелкозернистая порода темного зеленовато

серого, почти черного цвета, с ржаво-бурой корочкой выветривания.
Под микроскопом — порфировая порода, состоящая из оливина, ги- 

нерстена, моноклинного пироксена, бурой и зеленой роговой обманки, пла
гиоклаза и акцессорных минералов — апатита и магнетита.

Порфировые выделения представлены оливином и плагиоклазом, причем 
оливин присутствует лишь в виде фенокристов, плагиоклаз — в фенокри- 
стах и в основной массе. Измерение двойников плагиоклаза (табл. 6) на 
федоровском столике дало следующие результаты:

Т а б л и ц а  6

Оптические константы двойников плагиоклазов

№
Координаты двой

никовой оси
Координаты по
люса двойнико

вого шва 2 V
№ плагио Примеча

обр.
Ng Nm Np . Ng Nm Np •

клаза ние

519в 71 34.5 61.5 35.5 60.5 71 +  8 8° № 69 _L(001) 
(0 1 0 )

Плагиоклаз
вкраплен
ников

519в 30.5 66 72 30.5 66.5 71.5 ■ +78 № 60 X  (ОЮ) Плагиоклаз
основной
массы

Главные образующие породу минералы ничем не отличаются от описан
ных выше для оливинового габбро-норита, и поэтому отдельно описывать 
их мы не будем (табл. III — 11).

Так же как и в габбро-норите, в габбро-порфирите встречаются друзи- 
товые каемки вокруг оливина, но менее сложного состава: внутреннюю кай
му составляет ромбический пироксен, внешнюю — роговая обманка.

Порода свежая, постмагматические минералы *— цоизит, серицит, акт 
тинолит — встречаются в ничтожных количествах.

Структура породы порфировая; структура основной массы обусловлена 
некоторым идиоморфизмом плагиоклаза относительно пироксена. Плагио
клаз образует удлиненно-призматические, субпараллельно расположенные 
кристаллы, местами врезающиеся в неправильные и изометрические зерна 
пироксена. Иногда плагиоклаз образует пойкилитовые вростки в пироксене, 
но встречается и обратное соотношение. Роговая обманка присутствует лишь 
в виде реакционных каемок вокруг пироксена и оливина. #

В некоторых разностях структура основной массы приближается к па- 
нидиоморфнозернистой; зерна плагиоклаза в них более или менее изоме- 
тричны, но все же наблюдается некоторый идиоморфизм плагиоклаза отно
сительно темноцветных минералов (кроме оливина).

Метаморфизованный порфирит

На байкальском побережье, близ устья рч. Курла, крупнозернистое 
габбро прорвано жилами темного порфирита небольшой мощности (от 5 до 
20 см). Линия контакта жилы с вмещающим габбро извилистая. В несколь
ких миллиметрах от контакта, в массе крупнозернистого габбро, наблю- 
26



даются прожилкообразные выделения ильменита с неправильными из
вилистыми очертаниями, размером 0.5X12 мм, 3X3 мм и др. Ориентировка 
рудных выделений преимущественно параллельна направлению контакта.

При изучении аншлифа со скрещенными николями выявляется средне- 
зернистая внутренняя структура, с размером неделимых 0.1 х 0.1 мм. Среди 
ильменита выделяются небольшие (0.2 X0.2 мм) ангедральные зерна ге
матита.

Жильная афанитовая порода темного зеленовато-серого цвета, с мел
кими, немногочисленными фенокристами зеленовато-белого полевого 
шпата, составляющими под микроскопом около 8—10% всей породы. Фе- 
нокристы представлены исключительно идиоморфными, призматическими 
кристаллами плагиоклаза, достигающими величины 2 мм.

П л а г и о к л а з  фенокристов резко зонален, иногда с хорошо образо
ванными гранями. Измерение двойников на федоровском столике дает сле
дующие результаты (шлиф № 11 с):

>Г Ng =  73 Ng =  16 2 V =  — 88°
В—-»- Nm =  41 Р —̂ N m  =  11

^  Np =  53 ^ N p  = 8 1  № 40 [0 0 1 ]

Основная масса состоит из синевато-зеленой роговой обманки, эпидота» 
мусковита, кислого плагиоклаза и кварца. Кварц присутствует в неболь
шом количестве.

Структура основной массы гипидиоморфнозернистая, темноцветные 
компоненты идиоморфны по отношению к лейкократовым; роговая обманка 
образует длинные призмочки, эпидот и цоизит — идиоморфные коротко
столбчатые кристаллики. Аллотриоморфные зерна плагиоклаза и кварца 
несколько вытянуты в одном направлении; призмочки темноцветных также 
имеют параллельнолинейную ориентировку. Местами основная масса оги
бает фенокристы.

Некоторые особенности структуры и минералогического состава, напри
мер ангедральные формы зерен плагиоклаза, образующих вместе с кварцем 
основную ткань породы, сходную с роговиковой, обилие идиоморфных кри
сталликов эпидота и цоизита, а также лапчатых листочков мусковита,— 
указывают на значительное изменение породы метаморфическими процес
сами (табл. III — 12). •

Амфиболиты

Толща амфиболовых сланцев, изученная на байкальском побережье, 
в районе мыса Курла, залегает с постоянным северо-восточным простира
нием и падением на северо-запад. На последней геологической карте М.М. Те- 
тяева (1916) амфиболовые сланцы частично отнесены к гранитам, что яв
ляется ошибочным.

На юго-западе амфиболиты примыкают к габбровому массиву, без рез
кого контакта. В теле самого габбрового массива имеются постепенные пе
реходы к амфиболовым сланцам, о чём говорилось выше. На северо-востоке, 
в районе нижнего течения кл. Тошка, с амфиболитами контактирует бай
кальский лейкократовый гранит, который близ контакта значительно рас- 
сланцован и переходит в милонитизированную сланцеватую породу, ме
стами — в типичный лейкократовый гранито-гнейс, нередко с катакласти- 
ческой структурой.

На контакте гранита с амфиболитами совершенно отчетливо вырисовы
вается картина инъекции последних. Непосредственно близ контакта на
блюдается чрезвычайно грубая, послойная и секущая инъекция. Прослои 
инъецирующего серовато-белого негматитовидного гранита достигают 20— 
30 м мощности, так же как и секущие жилы.

Постепенно удаляясь от контакта, мы на целом ряде обнажений можем 
легко и наглядно проследить переход от описанной грубой инъекции до 
очень тонкой мигматизации и превращения амфиболитов в ленточные гнейсы



Количественные. соотношения главных минеральных компонентов по- 
роды (подсчитанные на пушинтеграторе) следующие: плагиоклаз — 51%, 
оливин — 9%, пироксены, роговая обманка и акцессорные — 40%.

Габбро-порфирит
•

По внешнему облику это — мелкозернистая порода темного зеленовато
серого, почти черного цвета, с ржаво-бурой корочкой выветривания.

Под микроскопом — порфировая порода, состоящая из оливина, ги- 
нерстена, моноклинного пироксена, бурой и зеленой роговой обманки, пла
гиоклаза и акцессорных минералов — апатита и магнетита.

Порфировые выделения представлены оливином и плагиоклазом, причем 
оливин присутствует лишь в виде фенокристов, плагиоклаз — в фенокри- 
стах и в основной массе. Измерение двойников плагиоклаза (табл. 6) на 
федоровском столике дало следующие результаты:

Т а б л и ц а  6

Оптические константы двойников плагиоклазов

№
Координаты двой

никовой оси
Координаты по
люса двойнико

вого шва 2 V
№ плагио Примеча

обр.
Ng Nm Np . Ng Nm Np •

клаза ние

519в 71 34.5 61.5 35.5 60.5 71 +  8 8° № 69 _L(001) 
(0 1 0 )

Плагиоклаз
вк’раплен-
ников

519в 30.5 66 72 30.5 66.5 71.5 ■ +78 № 60 J_ (ОЮ) Плагиоклаз
основной
массы

Главные образующие породу минералы ничем не отличаются от описан
ных выше для оливинового габбро-норита, и поэтому отдельно описывать 
их мы не будем (табл. III — 11).

Так же как и в габбро-норите, в габбро-порфирите встречаются друзи- 
товые каемки вокруг оливина, но менее сложного состава: внутреннюю кай
му составляет ромбический пироксен, внешнюю — роговая обманка.

Порода свежая, постмагматические минералы'— цоизит, серицит, акт 
тинолит — встречаются в ничтожных количествах.

Структура породы порфировая; структура основной массы обусловлена 
некоторым идиоморфизмом плагиоклаза относительно пироксена. Плагио
клаз образует удлиненно-призматические, субпараллельно расположенные 
кристаллы, местами врезающиеся в неправильные и изометрические зерна 
пироксена. Иногда плагиоклаз образует пойкилитовые вростки в пироксене, 
но встречается и обратное соотношение. Роговая обманка присутствует лишь 
в виде реакционных каемок вокруг пироксена и оливина. #

В некоторых разностях структура основной массы приближается к па
ни диоморфнозернистой; зерна плагиоклаза в них более или менее изоме- 
тричны, но все же наблюдается некоторый идибморфизм плагиоклаза отно
сительно темноцветных минералов (кроме оливина).

Метаморфизованный порфирит

На байкальском побережье, близ устья рч. Курла, крупнозернистое 
габбро прорвано жилами темного порфирита небольшой мощности (от 5 до 
20 см). Линия контакта жилы с вмещающим габбро извилистая. В несколь
ких миллиметрах от контакта, в массе крупнозернистого габбро, наблю- 
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даются прожилкообразные выделения ильменита с неправильными из
вилистыми очертаниями, размером 0.5X12 мм, 3X3 мм и др. Ориентировка 
рудных выделений преимущественно параллельна направлению контакта.

При изучении аншлифа со скрещенными николями выявляется средне- 
зернистая внутренняя структура, с размером неделимых 0.1 х 0.1 мм. Среди 
ильменита выделяются небольшие (0.2 X0.2 мм) ангедральные зерна ге
матита.

Жильная афанитовая порода темного зеленовато-серого цвета, с мел
кими, немногочисленными фенокристами зеленовато-белого полевого 
шпата, составляющими под микроскопом около 8—10% всей породы. Фе- 
нокристы представлены исключительно идиоморфными, призматическими 
кристаллами плагиоклаза, достигающими величины 2 мм.

П л а г и о к л а з  фенокристов резко зонален, иногда с хорошо образо
ванными гранями. Измерение двойников на федоровском столике дает сле
дующие результаты (шлиф № 11 с):

^  Ng =  73 Ng =  16 2V =  — 88°
В— Nm =  41 Р —► Nm =  77

^  Np =  53 ^ N p  = 8 1  № 40 [0 0 1 ]

Основная масса состоит из синевато-зеленой роговой обманки, эпидота» 
мусковита, кислого плагиоклаза и кварца. Кварц присутствует в неболь
шом количестве.

Структура основной массы гипидиоморфнозернистая, темноцветные 
компоненты идиоморфны по отношению к лейкократовым; роговая обманка 
образует длинные призмочки, эпид от и цоизит — идиоморфные коротко
столбчатые кристаллики. Аллотриоморфные зерна плагиоклаза и кварца 
несколько вытянуты в одном направлении; призмочки темноцветных также 
имеют параллельнолинейную ориентировку. Местами основная масса оги
бает фенокристы.

Некоторые особенности структуры и минералогического состава, напри
мер анггедральные формы зерен плагиоклаза, образующих вместе с кварцем 
основную ткань породы, сходную с роговиковой, обилие идиомррфных кри
сталликов эпидота и цоизита, а также лапчатых листочков мусковита,— 
указывают на значительное изменение породы метаморфическими процес
сами (табл. III — 12). •

Амфиболиты
Толща амфиболовых сланцев, изученная на байкальском побережье, 

в районе мыса Курла, залегает с постоянным северо-восточным простира
нием и падением на северо-запад. На последней геологической карте М.М. Те- 
тяева (1916) амфиболовые сланцы частично отнесены к гранитам, что яв
ляется ошибочным.

На юго-западе амфиболиты примыкают к габбровому массиву, без рез
кого контакта. В теле самого габбрового массива имеются постепенные пе
реходы к амфиболовым сланцам, о чём говорилось выше. На северо-востоке, 
в районе нижнего течения кл. Тошка, с амфиболитами контактирует бай
кальский лейкократовый гранит, который близ контакта значительно рас- 
сланцован и переходит в милонитизированную сланцеватую породу, ме
стами — в типичный лейкократовый гранито-гнейс, нередко с катакласти- 
ческой структурой.

На контакте гранита с амфиболитами совершенно отчетливо вырисовы
вается картина инъекции последних. Непосредственно близ контакта на
блюдается чрезвычайно грубая, послойная и секущая инъекция. Прослои 
инъецирующего серовато-белого пегматитовидного гранита достигают 20— 
30 м мощности, так же как и секущие жилы.

Постепенно удаляясь от контакта, мы на целом ряде обнажений можем 
легко и наглядно проследить переход от описанной грубой инъекции до 
очень тонкой мигматизации и превращения амфиболитов в ленточные гнейсы



с чередованием темпозеленых и серовато-белых полос, мощностью в не
сколько миллиметров (фиг. 12, 13).

, При внедрении флюидного пегматитовидного расплава в инъецируе
мое тело амфиболитов, естественно обладающих значительным сопротивле
нием, лейкократовые (инъецирующие) прослои образуют характерную 
птигматитовую складчатость, постоянно встречающуюся в местах тонкой. 

• инъекции (фиг. 14):
Макроскопически амфиболиты представляют собой темнозеленую, ме

стами почти черную, грубосланцеватую породу с лейкократовыми прослоя
ми, как упомянуто выше. Не всегда ясно выражена сланцеватость породы,.

Фиг. 12. Амфиболит, инъецированный гранитом. (Натуральная величина.)

нередки разности почти массивной текстуры с беспорядочным расположением 
удлиненных таблитчатых кристаллов темнозеленой, почти черной, роговой 
обманки, достигающих 0.5 см по призме.

Под микроскопом видно, что порода состоит из амфибола, плагиоклаза, 
эпидот-цоизитового минерала, биотита, • мусковита, кварца и незначитель
ного количества акцессорных — рутила, сфена, циркона, апатита и рудного 
минерала. В значительном количестве присутствуют серицит и хлорит как 
обычные продукты замещения плагиоклаза и темноцветных минералов 
(табл. IV — 13).

Р о г о в а я  о б м а н к а .  Вытянутые или широкопризматические кри
сталлы, располагающиеся согласно общей сланцеватости породы, за исклю
чением крупнозернистых разностей последней, где кристаллы роговой об
манки располагаются беспорядочно. Большей частью роговая обманка имеет 
28



волокнистое строение без ясно выраженных коротких граней. Преобладает 
амфибол зонально окрашенный,- с плеохроизмом: по Ng — синевато-зеле
ный по краям зерен и' густозеленый с желтовато-буроватым оттенком в цен
тре, по N m — темнозеленый, по N p— желто-зеленый до бледнозеленоватого, 
почти бесцветного. Схема абсорбции в различных случаях не одинакова: 
N g^ N m >N p. Угол погасания также не всегда постоянен, колеблется Т>т 
1 6  до 19° и нигде не превышает 20°. Местами отчетливо выражена спайность 
по (НО). Нередко наблюдается скелетная структура, обычно прорастающая 
мелкими зернами вторичного кварца. Изредка' 
кристаллы роговой обманки по краям обес
цвечиваются и замещаются цоизитом, в дру
гих случаях — зеленым плеохроичным хло
ритом.

П л а г и о к л а з  в подавляющем боль
шинстве замещен аггрбгатами вторичных 
продуктов, слабо действующими на поляри
зованный свет, и потому почти недоступен 
для определения. Удлиненно-овальные зерна 
его располагаются субпараллельно в тех 
породах, где заметна сланцеватость. В массив
ных разностях он как бы выполняет (вместе 
с кварцем) промежутки между вытянутыми и 
неправильно располагающимися кристаллами 
роговой обманки. Очень редко встречаются 
зерна с полисинтетическими двойниками.
При сравнении пЬказателя преломления пла
гиоклаза с показателем преломления кварца, первый определяется как оли- 
гоклаз № 22.

Перекрещенное положение . Параллельное положение 
N g ' > » ;  Np'  < е  N g ' < е ;  Np ' < « o .

В некоторых разностях, путем сравнения показателя преломления пла
гиоклаза с канадским бальзамом, обнаружено, что плагиоклаз относится 
к альбит-олигоклазу и, в редких случаях, к альбиту.

Фиг. 13 Инъекция амфибо
литов пегматитом. (Умень

шено.)

Фиг. 14. Птигматитовая складчатость в инъецированных амфиболитах. (Натураль
ная величина.)

Зерна плагиоклаза при изменении превращаются в грязнобурый непро
зрачный аггрегат вторичных продуктов. Преобладает замещение плагиоклаза 
аггрегатом тонкоигольчатого цоизита, лучистого строения. Замещение всег
да начинается в центре зерна плагиоклаза. Иголочки цоизита настолько мел
ки, что едва различимы с крупным увеличением.

Минералы группы э и и д о т а, помимо описанных тонкозернистых аг- 
грегатов по плагиоклазу, встречаются в породе в виде крупных широкотаб
литчатых и неправильных зерен. Бесцветны или слабо плеохроируют в жел



товато-зеленоватых тонах, с характерными аномальными цветами интерфе
ренции. Крупные зерна и призматические кристаллы их располагаются от
дельными скоплениями. Иногда эпид от образует каемки вокруг кристаллов 
амфибола.

Некоторые кристаллы эпидота и цоизита переполнены червеобразными 
вростками чистого, водяно-прозрачного плагиоклаза, по форме напоминаю
щими мирмекитовые прорастания, и вследствие этого приобретают скелет
ную структуру (табл. IV — 14). Местами в центре кристалла эпидота заклю
чены округлые зерна буровато-желтого ортита, окраска которого к пери
ферии бледнеет до полного обесцвечивания.

Б и о т и т  в некоторых разностях достигает значения породообразую
щего минерала, образует удлиненные пластинки, с интенсивным плеохроиз
мом в зеленовато-бурых тонах, обычно ассоциирующиеся с амфиболом; 
иногда пластинки биотита окаймляют кристаллы цмфибола. Биотит заме
щается зеленым хлоритом.

М у с к о в и т .  Мелкие, удлиненные, иногда плойчатые пластинки, 
ориентированные параллельно сланцеватости породы; присутствует в не
значительном количестве в более мелкозернистых ясно сланцеватых разностях.

К в а р ц  никогда не образует скопления; ксеноморфные зерна его рав
номерно рассеяны по всей породе в незначительном количестве, всегда водя* 
но-прозрачны, чаще — с облачным погасанием. Некоторые зерна кварца 
с извилистыми очертаниями выполняют промежутки между другими мине
ралами.

Из акцессорных минералов в значительном количестве встречается сфен, 
в мелких чечевице образных и неправильных зернах, и мелкие кристаллики 
и скопления рутила.

А п а т и т  образует обычно мелкие неправильные зерна или призмати
ческие кристаллики. Иногда апатит встречается в виде крупных зерен бу
ровато-серого цвета, почти непрозрачных, местами с едва заметным плео
хроизмом..

Р у д н ы й  м и н е р а л  присутствует в ассоциации со сфеном или с дру
гими темноцветными минералами, изредка образует небольшие скопления.

Ц и р к о н .  Хорошо образованные прямоугольные кристаллики, реже — 
неправильные мелкие зерна. Вокруг включений циркона в роговой обманке 
наблюдаются плеох.роичные ореолы.

Структура породы — гранобластическая, с некоторым идиоморфизмом 
роговой обманки относительно других породообразующих компонентов; 
в существенно амфиболовых разностях приближается к нематобластической.

Содержание роговой обманки колеблется в пределах 60—80% общего 
состава породы. Все остальные минералы — в резко подчиненном количе
стве; среди них преобладает плагиоклаз.

Для сравнения амфиболитов с породами габбрового массива, выше 
(табл. 4) приведен химический состав амфиболита из района мыса Курла. 
Там же приведены анализы химического состава пород габбрового массива. 
Сходство химического состава сравниваемых пород очевидно.

Представляется вероятным, что амфиболовые породы мыса Курла% 
являются продуктом изменений пород габбровой магмы и в своем происхо
ждении связаны с габбровым массивом Курлинской губы. Высказанное 
положение подкрепляется весьма значительным сходством химического 
состава габбро и амфиболитов, некоторыми, отмеченными выше, особенно
стями текстуры последних и тесной связью обеих групп пород в простран
ственном отношении.

V. ЩЕЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

ГнеисовидныЁ нефелиновый сиенит
Массив нефелинового сиенита обнаружен на склоне правого берега р. Гоу- 

джокита, против устья р. Грамны. Вследствие маршрутного характера рабо
ты оконтурить массив не было возможности. '
зо



Обнаженность в районе плохая, весь склон долины густо зарос таежной 
растительностью (хвойный и лиственный лес). Обнажение нефелинового сие
нита, встреченное на этом склоне долины, представляет собой коренной выход 
гнейсовидной породы до 30—50 м высоты, в виде отдельной сопочки среди гу
стой тайги. В обнажении ясно выделяется сланцеватость породы, ориенти
рованная по направлению общего простирания пород, характерного для всего 
района. Элементы залегания: простирание 50°, падение ^  90°.

Контакт сиенита с вмещающими роговообманковыми и хлоритовыми 
сланцами оказался скрытым и при нашем маршруте не обнаружен.

По внешнему виду нефелиновый сиенит представляет серую среднезер
нистую породу, в которой различимы беловатые зерна полевого шпата, 
серые зерна нефелина и пластинки биотита. Последние образуют скопления 
в виде тонких полос или вытянутых линз, что обусловливает гнейсовйдный 
облик сиенита.

Под микроскопом порода слагается следующими минералами: биотит, 
микроклин-пертит, нефелин, альбит, канкринит, мусковит, кальцит, мипе-
ралы группы эпидота (цоизит
И КЛИНОЦОИЗИТ), анальцим, Т а б л и ц а  7 

^Химический состав ПОВОДЫ Химический состав сиенита
приведен в табл. 7.

Из полевых шпатов преоб
ладает м й к р о к л и н -  „  
п е р т и т. Свежий, с хорошо омпоненты
выраженной микроклиновой 
решеткой и тонкими волокни-

Нефелиновый сиенит 
(долина р. Гоуджокит) 

обр. № 527

Вес. % Мол. кол.

стыми, реже — хлопьевидны
ми пертитовыми вростками; я.п 
иногда образует карлсбадские Tin!
двойники. По трещинкам и с a i2o 3 ...........................
периферии зерна микроклина Ре,о3 .....................
разъедаются альбитом; обычно ...........................
развитие лейсточек альбита на м^п
границе микроклипа и нефе- СаО ........................
лина. Размер зерен микро- Na2o  . . . . . . . .
клина колеблется в широких • | £ д ° ...........................
пределах от 0.15 до 1.7 мм;
благодаря .существующим В Потеря при прока- 
этих пределах переходам, ливании...............

48.70 
0.66

23.71 
0.85 
5.51 
0.08
1.36
4.36 
6.48 
5.94 
1.90* 
0.05

’ 0.87

0.812
0.009
0.232
0.005
0.076
0.001
0.034
0.077
0.105
0.063
0.043

структура породы ближе к
неравнозернистой, чем к пор- 2 ...................
фировидной.

Мелкие зерна изометрич- ̂ -  М а г м а т и ч е  ны, крупные — неправильной, . п о Ф. ю. Л е в
табличатой или удлиненной 1 з^Б 
формы, с извилистыми конту- ' ~а 
рами; часто содержат мелкие R 20:R O  
беспорядочно ориентирован- N а2о : к 2о  
иые вростки альбита.

100.47

с к а я ф о р I 
и н с о н - Л е (
Ю:3.43 SiOo 
=  1.59 
=  1.17:1 
=  1.66:1

п у л а
5 С И Н Г  у

: Б и о т и т  ж е л е з и с т ы й  (л ё п и д о м е л а н )  обладает интенсив
ным плеохроизмом от светлобурого до бледножелтогб цвета и в сходящемся 
свете дает интерференционную фигуру одноосного кристалла. Пластинки 
биотита содержат многочисленные вростки иголочек р у т и л а ,  образую
щих сагенитовую решетку, и редкие мелкие включения неправильных зер
нышек бесцветного минерала с высоким преломлением, вокруг которого в био-

* С02 определена в химической лаборатории Геологического института Академии 
Наук.



тите образуются плеохроичные ореолы. Пластинки биотита неравномерно 
распределены в породе, образуя, вместе с примесью мусковита, кальцита 
и канкринита, значительные скопления, вытянутые в виде полос.

Н е ф е л и н .  Свежий, с низким двупреломлением, изредка заметны 
спайные трещинки.

Мелкие (0.2—0.4 мм) изометрические зерна, местами образующие скопле
ния, реже встречаются более крупные (0.7 мм) зерна* иногда имеющие вид 
четырехугольников с закругленными углами. Нефелин чист и прозрачен; 
лишь изредка в нем встречаются единичные мелкие чешуйки мусковита, 
округлые зернышки анальцима и пластинки канкринита, являющиеся 
продуктами замещения.

•А л ь б и т. Мелкие зернышки, неправильные или удлиненно-призмати
ческого габитуса, изредка с полисинтетическими двойниками; иногда обра
зует лейстовидные включения в кристаллах микроклина. По углу погаса
ния в симметричной зоне определяется как альбит № 8.

В зернах альбита присутствуют многочисленные очень мелкие вростки 
бесцветного минерала с серыми цветами интерференции и преломлением 
более высоким, чем у альбита (скорее всего — нефелин или более основной 
плагиоклаз: ничтожная величина зерен не позволяет произвести* точные 
измерения). Эти вростки имеют форму округлых и неправильных зернышек; 
местами принимают червеобразную, изогнутую нитевидную форму; морфо
логически сходны с мирмекитом.

К а н к р и н и т .  Неправильные зерна, иногда со спайностью в одном 
направлении. Характерное низкое преломление, прямое погасание, отри
цательное удлинение. Канкринит распределен в породе неравномерно, 
преимущественно образует скопления вместе со слюдами и кальцитом, 
реже:—‘единичные зернышки в нефелине.

М у с к о в и т .  Немногочисленные пластинки, прямоугольные или ли
шенные правильных очертаний, с цветами интерференции второго порядка. 
Мелкие чешуйки мусковита замещают нефелин.

А н а л ь ц и м .  Очень мелкие аллотриоморфные изотропные зернышки 
с преломлением ниже, чем у канкринита; в одном случае наблюдалась спай
ность по кубу. Присутствует в породе в небольшом количестве; местами обра
зует тонкую вкрапленность в нефелине и микроклине.

К а л ь ц и т ,  в виде неправильных, иногда лапчатых, зерен, в значи
тельном количестве рассеян по всему шлифу; часто ассоциируется с биоти
том, канкринитом и мусковитом.

Минералы группы э п и д о т а  — цоизит и клиноцоизит — образуют 
немногочисленные призматические кристаллы (0.2—0.3 мм), иногда с изъе
денными краями, пойкилитовые, проросшие округлыми зернышками поле
вых шпатов и нефелина. Удлинение всегда отрицательное, погасание пря
мое или близкое к прямому.

А п а т и т  не обладает в этой породе обычным для него идиоморфиз
мом; довольно крупные (0*2 мм) удлиненные зерна его имеют округленные 
очертания (как бы оплавлены).

Р у д н о г о  м и н е р а л а в  породе очень немного; мелкие зернышки 
его равномерно рассеяны по всему шлифу.

Структура породы — гнейсовидная, резко неравцозервистая. На ряду 
с крупными (1.7 мм) зернами микроклина и нефелина присутствуют мелко
зернистые участки, окаймляющие крупные зерна или вытянутые в виде 
полос. Скопления листочков биотита также образуют более или менее па
раллельные полосы, иногда огибающие крупные кристаллы микроклина 
и нефелина; в этих скоплениях пластинки слюд обычно расположены суб
параллельно (табл. IV — 15)-.

Слюды и минералы группы эпидота идиоморфпее других минералов; 
структурные отношения между остальными минералами неясны.

Некоторые •особенности описываемой породы (отсутствие щелочных 
роговых обманок и эгирина и довольно значительное развитие канкринита 
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и, в особенности, кальцита) согласуются с химическим ее составом, где 
мы имеем повышенное содержание FeO и СаО и значительное преобладание 
FeO над Fe20 3.

Повышенное содержание СаО вероятнее всего объясняется некоторой 
ассимиляцией вмещающих нефелиновый сиенит известковистых метамор
фических сланцев.

По составу и структуре наш нефелиновый сиенит сходен с биотитовым 
нефелиновым сиенитом из бассейна р. Ципы, описанным Ю. И. Дол овин- 
киной (1922).

Сиенит с р. Ципы также характеризуется полным отсутствием щелочных 
роговых обманок и пироксена, а из фемических минералов содержит только 
железистый биотит {лепидомелан), но отличается значительным преоблада
нием Na20  над К20  и менее высоким содержанием FeO и СаО.

VI. ГРАНИТОИДЫ

Представители группы гранитоидов преимущественно развиты в запад
ной части области. Наибольшее распространение имеют породы переход
ного типа — граносиениты, к которым относятся массив Унгдара и крупный, 
частично развальцованный, массив долины р. Кунермы.

Близкие к нормальным порфировидные граниты встречены в долине 
р. Окунайки и представляют, очевидно, некоторое видоизменение той же 
магмы.

На побережье оз. Байкала (восточный край планшета) обнажается узкий, 
вытянутый в северо-восточном направлении массив белого лейкократового 
пегматитовидного гранита, инъецирующего амфиболовые породы мыса 
Курла.

Граносиениты
Граносиениты Унгдара и р. Кунермы, чрезвычайно близкие по своему 

химическому и петрографическому составу, различаются лишь особенно
стями текстуры.

Унгдарский массив граносиенита представлен неравнозернистой поро
дой, в которой различимы светлосерые кристаллы полевого шпата и зеле
новато-черные пятнышки темноцветного минерала; в незначительном коли
честве видны мелкие зернышки полупрозрачного серого кварца. На ряду 
с крупными (до 2.5 мм) зернами полевого шпата встречаются мелкозерни
стые участки.

Под микроскопом минералогический состав породы следующий: мо
ноклинный пироксен, зеленая роговая обманка, биотит, микроклин-пертит, 
плагиоклаз, кварц, акцессорные минералы — сфен, апатит, циркон, иль
менит — и постмагматические — серицит, минералы группы эпидота, 
хлорит.

Из полевых шпатов преобладает микроклин; плагиоклаз присутствует 
в подчиненном количестве; содержание кварца не превышает 20%. Темно
цветные компоненты представлены преимущественно роговой обманкой; 
биотита и пироксена обычно немного (табл. IV — 16).

М и к р о к л и н - м и к р о п е р т и т .  Крупные и мелкие неправиль
ные зерна, свежие, обычно с микроклиновой решеткой. Форма обиль
ных пертитовых вростков разнообразная; на ряду с тонким морщинистым 
прорастанием, иногда переходящим в криптопертитовое, встречаются чер
веобразные, прожилковидные или ленточные, вростки, которые, пересе
каясь, образуют неправильные пятна.

В более крупных пятнах заметно полисинтетически-двойниковое строе
ние. С развитием пятен альбита, в некоторые зернах тип прорастания при
ближается к антипертиту: в поле первичного зерна, почти нацело замещен
ного шахматным альбитом, сохраняются отдельные неправильные обрывки 
микроклина.
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Тонкие каемки альбита часто окружают зерна микроклина, не сливаясь 
с пертитовыми вростками. Крупные зерна трещиноваты, иногда трещинки 
выполнены тонкочешуйчатыми скоплениями светлобурого биотита.

П л а г и о к л а з  — в неправильных зернах более или менее идиоморф- 
ных лейстах с полисинтетическими двойниками; в результате измерений 
двойников на федорсщском столике (обр. № 26а) отнесен к альбит-о л игок л азу : 

Ng 84 2V =  — 89.5° Ngr'=sC к. б.
В—► Nm 16 № 15 =  [001] Np' <  к. б.
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Некоторые зерна зональны. В отличие от микроклина, альбит-олиго- 

клаз пелитизирован и замещается чешуйками серицита и мелкими зерныш
ками минералов группы эпидота, причем в зональных кристаллах интен
сивнее изменена всегда центральная часть. Нередко содержит вростки 
призмочек роговой обманки и листочков биотита. Некоторые зерна альбит- 
олигоклаза окружены каемками микроклина.

М о н о к л и н н ы й  п и р о к с е н  в шлифе бесцветен; идиоморфные 
зерна, лишенные правильных ограничений; призматическая спайность 
и тонкие трещинки отдельности по (100), иногда выполненные мелкими че
шуйками бурого биотита и зернышками рудного минерала. Угол погасания 
CNg=46°. Угол оптических осей 2V — около 55°.

Зерна пироксена почти всегда окружены реакционными каемками зе
леной роговой обманки; местами пироксен замещается бурым биотитом и во
локнистым бледнозеленым амфиболом.

Зеленая р о г о в а я  о б м а н к а  образует каемки вокруг зерен пи
роксена и самостоятельные кристаллы удлиненно-призматической формы, 
иногда как бы разорванные, с извилистыми очертаниями. Плеохроизм по 
Ng — темный синевато-зеленый, Nm— темнозеленый, местами почти до 
полной абсорбции, Np — желтовато-зеленый.

Угол оптических осей 2V = —74°. Угол погасания (CNg =27—30°) больше 
нормальных углов погасания обыкновенных роговых обманок. Это обстоя
тельство, вместе с ясно синими оттенками плеохроизма, указывает на при
надлежность минерала к группе полущелочных роговых обманок (надо от
метить, что в отдельных случаях ^/CNg=19—20°).

Роговая обманка содержит многочисленные включения зерен акцессор
ных минералов, а также пойкилитовые вростки аллотриоморфных зерен 
кварца, благодаря чему кристаллы ее имеют характерный скелетный габи
тус. Обычно ассоциируется с биотитом, который обрастает и прорастает 
кристаллы роговой обманки; прорастание ее биотитом вместе с зернышками 
рудного минерала имеет характер замещения.

Б и о т и т .  Неправильные листочки с интенсивным плеохроизмом от 
зеленовато-бурого, почти непрозрачного, до желтовато-зеленого. Образует 
скопления, часто ассоциируется с роговой обманкой и пироксеном; чешуйки 
биотита выполняют также мелкие трещинки в породе. Судя по характеру 
выделения, повидимому, принадлежит к минералам последней фазы кри
сталлизации или даже эпимагматическим.

Кв а р ц .  Чистый или слегка запыленный, в ксепоморфных мелких или 
средней величипы зернах. Изредка образует пойкилитовые вростки в ноле
вых шпатах.

Ц и р к о н  — в мелких эвгедральных кристалликах, тесно ассоциирую
щихся с темноцветными минералами (биотитом и роговой обманкой) или об
разующих в последних включения, окруженные плеохроичными ореолами.

А п а т и т .  Неправильные зерна, так же, как и циркон, обычно в виде 
включений в темноцветных минералах или в ассоциации с ними.

Р у д н ы й  м и н е р а л  образует многочисленные мелкие включения 
в роговой обманке и пироксене в форме изометричных зернышек.

С ф е н. Мелкие бурые неправильные зерна, реже остроромбические 
разрезы. Обычно — в тесном срастании с биотитом, иногда окаймляет зерна 
рудного минерала.
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Структура породы — гипидиоморфная, неравнозернистая. Взаимные от
ношения минералов следующие: наиболее идиоморфные акцессорные ми
нералы, затем — пироксен, роговая обманка, плагиоклаз, микроклин- 
пертит и кварц; местами лейсты плагиоклаза врезаются в зерна роговой 
обманки, несколько нарушая изложенный порядок идиоморфизма.

Акцессорные и темноцветные минералы преимущественно ассоциируются 
в виде неправильных скоплений; также группируются и более мелкие зерна 
лейкократовых компонентов, что обусловливает несколько гломерокристал- 
лический характер структуры.

Порода в незначительной степени подверглась вторичному, окварцева- 
нию. Заметны слабые следы катаклаза: волнистое погасание лейкократо
вых компонентов, образование по краям хрупких зерен — мелкозернистых 
(раздробленных) аггрегатов; некоторые зерна полевых шпатов разбиты тре
щинками, выполненными тонкими кварцевыми прожилками.

Количественный минералогический состав породы, подсчитанный в не
который шлифах на пушинтеграторе, выражается данными, приведенными 
в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Минералы Обр. № 24а Обр. № 25в Обр. № 26а Обр.№43а

Микроклин 56.0 46.5 42.0 53.2
Плагиоклаз 
Темноцвет

ные +  ак

15.0 15.0 21.5 16.0

цессорные 12.5 22.5 14.3 11.1
Кварц . . . 16.5 16.0 22.2 19.7

В районе гольца Сегмун грапосиениты, в связи с приближением к кон
такту с роговообманковыми гнейсами, обогащаются темноцветными компо
нентами и представляют некоторые отклонения от описанного типа, но свя
заны с ним взаимными переходами.

Макроскопически породы краевой фации граносиенитов более мелано- 
кратовые, резко выраженная неравнозернистость местами придает им пор
фировидный облик.

Под микроскопом они, в обИщем, слагаются теми же минералами. Основ
ные вариации выражаются в изменении состава плагиоклаза и некоторых 
оптических свойств темноцветных компонентов.

Плагиоклаз в краевой фации принадлежит основному олигоклазу или 
андезину. Измерение двойников на федоровском столике дает следующие
результаты:

Оптические константы двойников плагиоклазов
Т а б л и ц а  9

№
Погаса

ние

Координаты 
ннновой 1

двой-
оси

Координаты по
люса двойнико

вого шва
2 V

№
плагио

Прелом

образца
±(010) Ng Nm Np Ng Nm Np

клаза ление

544в — 85

i

59.5 31

11

13.5% 77.5 89

оГ"»001 № 37 
±[0011 

(010)

N'g4! > к . б. 

N'p)>K. б.

545 — 73.5 16 87 — — — — № 32 
±(001)

544в 11 — 13э — — -  i 
1

— — — № 30 >  К. б.



Р о г о в а я  о б м а н к а  сходна с роговой обманкой граносиенита, 
по угол погасания CNg в ней не превышает 19—20°, угол оптических осей 
2 V достигает —84°, и окраска по оси Nm несколько менее интенсивна. Заме
щается актино лито вой роговой обманкой.

Угол погасания пироксена также опускается до 38°.
*В числе акцессорных минералов появляется буровато-желтый, слабо 

плеохроичный ортит в виде неправильных зерен. В остальном минералы, 
слагающие породы краевой фации, ничем не отличаются от описанных выше 
для граносиенитов. Взаимоотношения между минералами, определяющие 
структуру,' остаются неизменными.

Значительно вариирует количественный минералогический состав, 
как показывают подсчеты (табл. 10), произведенные в нескольких разно
видностях. По сравнению с граносиенитами, в породах краевой фации резко 
уменьшается количество кварца и микроклина и увеличивается содержа

ние плагиоклаза и, в 
особенности, темноцвет
ных компонентов.

Количественный минералогический 
фации граносиенитов (в

Т а б л и ц а  10 
состав краевой
%)

Граносиениты р. Ку- 
нермы

По внешнему облику 
граносиениты р. Кунер- 
мы представляют слегка 
порфировидные породы 
серого цвета; иногда 
мелкозернистые участки 
вытянуты в виде более 
или менее параллельных 
полос, обогащенных тем

ноцветными компонентами. Такой характер граносиенит имеет в сред
нем течении р. Кунермы, ниже устья р. Дельбетинды (фиг. 15, 16).

Вверх по течению р. Кунермы порода приобретает полосатую текстуру 
от расположения темноцветных минералов и более заметного выделения 
•порфиробластов полевых шпатов.

Еще выше по течению, близ устья кл. Даван II, граносиенит обладает 
типичной полосатой текстурой и, при приближении к зоне милонита, пере
ходит в сланцеватую породу очковой структуры, где округлые зерна (пор- 
фиробласты) полевых шпатов резко выделяются на мелкозернистом темном 
фоне, изредка псевдофлюидального облика (фиг. 17).

Под микроскопом видно, что минералогический состав граносиенитов 
р. Кунермы тождественен с составом унгдарского граносиенита. Некото
рые наблюдающиеся отличия не существенны.

Можно отметить постоянную примесь желтовато-бурого о р т и т а ,  
образующего включения в биотите, и довольно крупные идиоморфные кри
сталлики грязнобуроватого циркона. Встречаются рудный минерал и апа
тит в крупных неправильных выделениях. В микроклин-пертите, помимо 
густой сети пертитовых вростков изменчивого характера, наблюдаются 
неправильные пойкилитовые вростки плагиоклаза, окруженные каймой 
чистого альбита.

Минералы Обр. № 545 Обр. № 544в Обр. № 546

Микроклин . . 4?.0 24.5 13.5
Плагиоклаз . 
Темноцветные 

4- акцессор

30.0 40.3 35.2

ные . . . . 2 0 . 0 33.0 45.0
Кварц . . . . 7.0 2 . 2 6. 3

Местами интерстиции между крупными зернами выполнены м и к р о 
п е г м а т и т о м .  Следует отметить более интенсивное проявление про
цессов альбитизации и амфиболизации в кунерминских граносиенитах. 
Характер амфибола тот же, что и в Унгдарском массиве: относительно боль
шой угол погасания CNg =27°, отчетливо синие оттенки плеохроизма, ин
тенсивная окраска минерала — по оси Nm почти до полной абсорбции. Бес
цветный пироксен в кунерминских граносиецитах встречается в ‘незначи
тельном количестве и всегда окружен роговой обманкой.
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В структурном отношении граносиениты Кунермы несколько отличаются 
от предыдущих. Признаки первичной гипидиоморфнозернистой структуры 
маскируются изменениями, возникшими в результате динамометаморфизма.

Крупные зерна полевых шпатов разбиты трещинами, по которым наблю
даются микросдвиги. Трещинки выполнены скоплениями чешуек буро-

Фиг. 15. Река Кунерма в среднем течении. Выходы граносиенитов.

Фиг. 16. Долина р. Кунермы и гольцы левого берега.

зеленого, повидимому постмагматического биотита вместе с зернышками 
кварца и минералами группы эпидота.

Кварц обнаруживает сильно волнистое погасание. Отдельные участки 
породы превращены в мелкозернистую мозаичную кварцево-полевошпато
вую массу, придающую породе порфировидный характер и как бы цементи
рующую крупные неделимые.



Темноцветные минералы группируются отдельными кучками; призма
тические кристаллы роговой обманки иногда слегка изогнуты.

В дальнейшей стадий рассланцевания пород образуется очковая струк
тура. Остаточные крупные зерна полевых шпатов, имеющие характер псев- 
допорфировых выделений, всегда округлой формы, с облачным погаса
нием и зубчатыми ограничениями, постепенно переходят в мозаичные аг- 
грегаты (табл. V — 17).

Основная мелкоаггрегатная масса огибает крупные зерна; скопления 
первичных темноцветных компонентов и чешуек постмагматического био
тита, вытянутые в виде тонких параллельпых полос, обусловливают гней
совидный облик породы.

Фиг. 17. Развальцованный граносиент. (Увеличено в 2 раза.)

В развальцованных граносиенитах, так же как и в близлежащих мило- 
питах/значительно распространен процесс прорастания калишпатов вто
ричным альбитом (вторичный пертит замещения). Значительное рас
пространение приобретают эпимагматические минералы: хлорит, эпидот, 
биотит, — замещающие роговую обманку и выполняющие мелкие трещинки 
в породе.

Сходство химического состава описанных выше пород наглядно иллю
стрировано в табл. 11.

Довольно резко отличается состав породы из краевой фации унгдарских 
граносиенитов близ контакта с архейскими гнейсами.

Роговообманково-биотитовый гранит

Роговообманково-биотитовый гранит слагает крупный массив в долипе 
р. Окуыайки. Маршрут партии пересекал периферию массива близ контакта 
гранита с ортофирами.

По внешнему облику роговообманково-биотитовый гранит представляет 
собой неравнозерпистую породу розовато-серого цвета, с мелкими включе
ниями фиолетового флюорита, приуроченными к тонким трещинам в по
роде. В эндоконтактовой зоне неравнозернистость становится резче, и по
рода приближается к порфировидному граниту.

В виду широкого распространения в западной части нагорья граносие
нитов, представляется вероятным, что окунайский гранит генетически свя- 
сост С ними’ что п°Дтверждается близостью их минералогического



Химический состав граносиенит а
Т а б л и ц а  1 1

К о м п о н е н т ы

Граносие
нит (водо

раздел Гоу- 
джокита и 
Дельбетин- 
ды. (Унгдар)

Граносие
нит (доли
на р. Ку- 
нермы в 
среднем 

течении)

Развальцо
ванный гра

носиенит 
(долина р. 

Кунермы 
выше кл. 
Даван II)

Краевая 
фация гра- 
носиенита 
(голец Сег- 
мун. Унг- 

дар)

Обр. .JV? 26а Обр. № 557 Обр. № 548 Обр. № 545

Вес
%

Мол.
кол.

Вес
%

Мол.
кол.

Вес
о//0

Мол.
кол.

Вес
о//0

Мол.
кол.

SiO,...............................................
ТЮ2 ..........................................

64.93
0.67

1.082 65.42
0.84

1.090
0 . 0 1 1

65.67
0.81

1.094 59.15
0.27

0.985

AI2O3 .......................................... 15.33 0.150 14.67 0.144 14.87 0.145 11.05 0.108
Fe20 3 .......................................... 2 . 0 1 0.013 3.55 0 . 0 2 2 3.00 0.019 1 0 . 1 2 0.638
F e O .............................................. 4.46 0.062 3.27 0.046 2.92 0.041 4.83 0.068
M n O .......................................... 0.16 0 .0 0 2 0.07 0 . 0 0 1 0.09 0 . 0 0 1 0.15 0 .0 0 2
M g O .......................................... 0.28 0.007 0.69 0.017 0.89 0.023 1.13 0.028
C aO .............................................. 2.54 0.046 3.43 0.062 2.71 0.049 4.74 0.084
N a o O .......................................... 3.50 0.056 3.05 0.049 3.47 0.056 4.21 0.068
K26 .............................................. 5.40 0.057 4.24 0.046 4.94 0.053 3.97 0.042
p 2o 5 .......................................... 0 . 2 2 0 .0 0 2 . — — — — — —
co2 .............................................. — — — — — — — —
C l................................................. — — — — следы — следы —
s ................................................. 0.04 — — — 0.14 — 0.05 —
H0 0 + .......................................... 0.51 — 0.89* — 0.40 — 0.69 —
H 2o - .......................................... 0.04 — 0.17 — 0.06 — 0.04 —

2 .................................. 100.09 — 100.29 — 99.97 — КЮ. 40 —

• o - s .............................. —0 . 0 2 — — — —0.07 — —0.03 —

И т о г о  ........................... 100.07 1 - 1100.29 1 - J, 99.90 1 -  1100.37 1 —

# М а г м а т и ч е с к а я  ф о р м у л а  по Ф. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у

Обр. № 26а Обр. № 557 Обр. № 548 Обр. № 545

1 .39 R O :6.63Si02 1.32 RO :6 .57 S i02 1.35RO:6.65 Si0 2 0 .39RO: 1.32 Si0 2

а — 3.02 а =  3.04 а =  3.06 а =  0.78

R20 : RO =  1 : 1 R,Q:RO =  1:1.33 R2O :R O = l:1 .04 R 20 : RO =  1:1.64

Основным отличием окунайского гранита является повышенное содер
жание кварца, достигающего значения породообразующего минерала, 
и меньшее количество цветных компонентов. Под микроскопом состав по
роды следующий: микроклин-пертит, альбит, кварц, роговая обманка, био
тит, эпидот, серицит и акцессорные минералы — сфещ циркон, апатит, 
ортит, ильменит и флюорит (табл. V —  18).

Из полевых шпатов преобладает микроклин-пертйт; он значительно све
жее плагиоклаза, содержит пертитовые вростки и имеет ясно выраженную 
решетку. Характер пертитовых прорастаний разнообразен, как и в грано- 
сиенитах. Помимо самостоятельных зерен, микроклин образует широкие

* Потеря при прокаливании.



каемки вокруг крупных лейст плагиоклаза и антипертитовые вростки в по-
следнем. /Л1М

П л а г и о к л а з  по данным измерения угла погасания (010) принадле
жит альбиту. Показатели преломления его Ng и Np <С показателя прелом- 
ления канадского бальзама. Как правило, его призматические и лей
стовидные кристаллы мутны, серицитизированы и обильно усеяны мелкими 
зернышками минералов группы эпидота.

~ всегда аллотриоморфен*
минералов преобладает сине-зеленая роговая об- 
описанной выше в составе граносиенитов. В под

чиненном количестве*
Т а б л и ц а  12

К в а р ц  — чистый, 
Среди темноцветных 

манка, тождественная с

Химический состав гранита
присутствует зеленова
то-бурый биотит в виде* 
мелкочешуйчатых скоп
лений.

А п а т и т  и ц и р 
к о н  образуют обычные 
эвгедральные кристал
лики.

С ф е н в неправиль
ных зернах окружает 
каемками ильменит г 
кристаллики которого 
достигают величины 
0.8X 0.2 мм.

О р т и т .  Довольно 
крупные зерна, лишен
ные правильных огра
ничений, грязнобурого 
цвета. В некоторых слу
чаях почти непрозрачен, 
в других — отчетливо 
плеохроирует от светло- 
бурого до красновато
бурого . Окаймляется 
бесцветным или слабо 
плеохроирующим эйи- 
дотом.

Б е с ц в е т н ы й  
ф л ю  о р и т  мезоста-

тически выполняет мелкие интерстиции между другими компонентами.
Порода несет на себе ясные признаки катаклаза, более или менее' маски

рующие первичную гипидиоморфно зернистую структуру. Очертания почти 
всех зерен зубчатые, часть из них обращена в мелкозернистые скопления, 
располагающиеся полосами между крупными неделимыми. Темноцветные 
компоненты местами ориентированы субпараллельно направлению слан
цеватости породы, вместе с удлиненными зернами кварца.

Анализ породы (табл. 12) подтверждает нормальный состав гранита.

К о м п о н е н т ы

Обр. № 61 
на

Вес %

в (р. Оку- 
йка)

Мол. кол.

S iO o ...................................... 72.28 1.205
т ю ; ...................................... 0.25 0.003
А120 3 ...................................... 14.43 0.141
Fe2C > , .................................. 0.97 0.006
F e O ...................................... 1 . 2 0  • 0.017
M n O ...................................... следы —
M g O ...................................... 0.09 0 .0 0 2
C a O ...................................... 1.09 0.019
N aoO ...................................... 3.39 0.054
K2o  . , .............................. 5.82 0.062
F .  .......................................... — —
В л а г а .................................. 0.09 —
Потеря при прокаливании 0.45 —

s .............................. 100.06 —

М а г м а т и ч е с к а я  ф о р м у л а  
по  Ф. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у

1.05 R O :8.20Si02 
о =  4.05

RoO: RO =  3.01:1

Лейкократовый гранит

На побережье Байкала, в районе нос. Нижнеангарска, обнажается лей- 
кократовая неравнозернистая порода, состоящая из зерен беловатого поле
вого шпата, полупрозрачного кварца и пластинок светлой слюды. Средний 
размер зерен 0.5—0.8 мм, с отклонениями в ту и другую сторону от 0.1 
до 2.5 мм.

Под микроскопом порода слагается следующими минералами: лльбитг 
микроклин, кварц, мусковит, биотит, эпидот, сфен, апатит и ортит.
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А л ь б и т  образует всегда изометрические, призматические лейстовид
ные кристаллы с тонкими полисинтетическими двойниками, политизи
рованные и усеянные мелкими чешуйками серицита. Измерение двойни
ков на федоровском столике дает следующие результаты (обр. № 584в):

Ng =  15.5 ^  N g  =  15.5 2V =  +  81°
В—-  Nm =  74.5 Nm =  74.5

^  Np =  89 ^ N p  = 8 9  Л? 4J_(010)

В некоторых разностях плагиоклаз зонален; по определению погасания 
в сечениях JL(010) центральные части кристаллов принадлежат альбит- 
олигоклазу № 13—15 . Местами наблюдается антипертитовое прорастание 
альбит-олигоклаза микроклином.

М и к р о к л и н - п е р т и т  более ксеноморфен, чем плагиоклаз, — 
чистый, свежий, с прекрасной микроклиновой решеткой и легким облач
ным погасанием. Образует неправильные или изометричные зерна с тонкими 
пертитовыми вростками.

М у с к о в и т .  Немногочисленные удлиненные и неправильные пла
стинки, иногда образующие сложное прорастание с полевыми шпатами, 
подобное микропегматитовому, что указывает на пневматолитовый харак
тер минерала.

Б и о т и т  присутствует в незначительном количестве в мелких листоч
ках с интенсивным плеохроизмом от бурого до светложелтого.

Минералы группы э п и д о т а. Крупные идиоморфные кристаллы, иногда 
с хорошо образованными гранями; некоторые зерна плеохроируют в лимон
но-желтых тонах. Содержат вростки аллотриоморфных зернышек кварца 
и местами, подобно мусковиту, образуют тонкое прорастание с полевыми 
шпатами, по типу напоминающее пегматитовое.

О р т и т .  Небольшие хорошо образованные кристаллы зеленоватого, 
бурого и красновато-бурого цвета, со слабым плеохроизмом и низкими цве
тами поляризации, маскирующимися собственной окраской минерала. 
Обычно окружен каемками эпидота.

А п а т и т  — грязновато-бурого. цвета, встречается в форме обычных 
идиоморфных призмочек и шестиугольных разрезов.

С ф е н. Редкие мелкие бурые зернышки, рассеянные по всей породе.
Первичная структура породы — гипидиоморфно зернистая, несколько 

порфировидная, более или менее осложнена следами катаклаза.
По интенсивности изменения можно выделить три типа.
В первоначальной стадии признаки механических воздействий на по

роду выражаются в облачном погасапии кварца, изредка полевых шпатов. 
Некоторые зерна имеют зубчатые контуры, иногда раздроблены.

В более измененных разностях структура породы приближается к гра- 
нобластической, но сохраняет еще реликты гипидиоморфной структуры. 
Крупные зерна кварца и полевых шпатов почти всегда имеют волнистое 
погасание, нередко деформированы и в отдельных участках превращены 
в мелкозернистую массу. Пластинки слюд огибают крупные кри
сталлы.

В результате наиболее интенсивного катаклаза порода ясно сланцевата. 
Реликтовые крупные неделимые полевых шпатов приняли форму округлых 
или вытянутых, согласно общей сланцеватости, зерен, со всех сторон обте
каемых мелкозернистой кварцево-полевошпатовой основной массой.

Некоторые зерна кварца превращены в линзовидные мозаичные аггрегаты, 
ориентированные по сланцеватости породы так же, как и пластинки 
слюды.

По химическому и минералогическому составу байкальский гранит при
надлежит к типичным пегматитовидным гранитам с характерными для них 
пнерматолитовыми проявлениями.

Для сравнения приведем (табл. 13) айализ мусковит-плагиоклазового 
пегматита Мамско-Витимского райопа (Альтгаузеп, 1935) и формулу, вы



численную Ф. Ю. Левинсон-Лессингом (1933) из 13 анализов, произведен
ных для письменных гранитов: 0.95 RO;8.75SiO ;a = 4 .3 8 ;R 20  : R O = 5 .2 :l.

С байкальским лейкократовым гранитом, инъецирующим амфиболиты 
мыса Курла, тесно связаны пегматиты, в изобилии констатированные на 
байкальском побережье. Сложная картина инъекции описана выше.

Макроскопически пегматиты ничем существенным не отличаются от 
описанного гранита; они крупнозернисты, белого цвета, кварц-полевошпа- 
тового состава; содержат крупные выделения мусковита, граната и ортита.

Та б лица  13 Кристаллы свет-
лозеленоватого му-

Хпмический состав гранита и мусковит-плагпоклазового 
пегматита сковита достигают 

нескольких санти
метров величины и 
располагаются от
дельными скопле
ниями — гнездами.

Буро - красный 
гранат является 
постоянной при
месью . Большей ча
стью он не образует 
правильных крис
та л л о графических 
форм, а встречает
ся обычно в виде 
мелких зерен, в 
изобилии рассеян
ных в породе, ме
стами— в виде аг- 
грегатов мелких 
зерен, достигаю
щих 2—3 см в попе
речнике.

Ближе к грани
там, в более мощ
ных (до 20 м) по
слойных пегма
титовых жилах, 
встречаются круп
ные выделения смо
ляно-черного ор
тита, достигающие 
нескольких санти
метров.

Микроскопиче
ский состав пегма
тита: плагиоклаз,

кварц, мусковит, гранат, ортит, минералы группы эпидота, серицит.
П л а г и о к л а з ,  по измерению максимального угла симметричного 

погасания, принадлежит альбит-олигоклазу или олигоклазу. Крупные изо
метрические и вытянутые кристаллы часто деформированы, с закруглен
ными очертаниями. Замещается серицитом и аггрегатами мелких зерен 
минералов группы эпидота.

К в а р ц ,  по сравнению с плагиоклазом, встречается в мелких ксено- 
морфных зернах с волнистым угасанием, выполняющих промежутки ме
жду крупными зернами плагиоклаза. Нередки вытянутые или сплющенные 
зерна с зубчатыми очертаниями.
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Лейкократовый 
гранит (Байкаль

ский р-н, кл. 
Тошка)

Мусковит-плагио- 
клазовый пегма
тит (Мамско-Ви- 

тимский р-н)
К о м п о н е н т ы

Обр. № 584f

Вес % Мол.
кол. Вес % Мол.

кол.

S i O , ...........................
Т Ю о ...........................

73.89
0.07

1.232 74.67
0.09

1.245

a i26 , ........................... 14.94
0.31

0.146 15.56 0.152
Fe20 „ ....................... 0 .0 0 2 0 . 1 0 0 . 0 0 1
F e O ...........................
M n O ........................... 0.09

0 . 0 1
0.03

0 . 0 0 1 0.79
0 . 0 1

0 . 0 1 1

M g O ........................... 0 . 0 0 1 0.17 0.004
C a O ........................... 0.026 1 . 1 0 0 .0 2 0
Na20 ........................... 4.70

3.78
0 .0 2

0.076 5.67 0.092
K2o ...........................
P2o 5 ...........................

0.040 1.04 0.015

c o 2 ........................... — 0.13 0.003
h 2o + ....................... 0.41

0 . 1 2

— 0.74 —

H20 -  ....................... — 0.08 —

2 ................... 99.80 — 100.15 —

М а г м а т и ч е с к а я ф о р м у л а  по Ф. 
Л е с с и н г у

10. Л е в и н с о н -

Обр. № 584f Мусковит-плагиоклазовый пег
матит (Мамско-Витимский р-н)

0.98 R O :8 .4S i0 2 0.9RO :8 . 1 S i02

а =  4.22 а =  4.39

R 20 :R 0  =  4.28:1 R 20 :R 0 =  3.2:1



М у с к о в и т ,  как указывалось, наблюдается отдельными скопленияии 
в крупных листоватых выделениях, реже рассеян в породе в виде мел- 
ких, часто плойчатых, листочков.

Ц о и з и т  и к л и н о ц о и з и т встречен в крупных втянутых кри
сталлах или неправильных зернах. Отдельные неделимые достигают 3__5 мм
по длинной оси. Как постмагматический — замещает плагиоклаз.

О р т и т  образует крупные желто-бурые зерна с ясным плеохроизмом 
до темнобурого цвета. Характерная пятнистая окраска и зональность ор
тита выражена местами очень резко.

Первоначальная пегматоидная структура породы, обусловленная при
близительно одновременным выделением главных компонентов, почти всегда 
в той или иной степени нарушена последующим катаклазом.

В отдельных случаях пегматиты превращены в плотную брекчию кварц- 
плагиоклазового состава, сцементированную мелкозернистой массой того 
же состава с эпидотом. Минералы группы эпидота в этих случаях перепол
няют породу мелкими кристалликами и неправильными зернами.

В зависимости от степени катаклаза и мощности отдельных прожилков, 
структура пегматитов изменяется от пегматоидной, слабо нарушенной про
цессами раздробления, до типичной катакластической.

В процессе инъекции прожилки пегматита подверглись эндокоптак- 
товому метаморфизму значительно сильнее гранита, и этим обусловлены 
различия в минералогическом составе названных пород.

Пегматиты беднее кварцем; полевые шпаты гранита — микроклин и аль
бит — заменяются в них олигоклазом.

Десилификация пегматита объясняется, видимо, миграцией S i02 и ка
лия, частично натрия, в боковые породы, с некоторым обогащением послед
них кварцем и биотитом. По всей вероятности, имеется также привнос в пег
матиты кальция из вмещающих пород габбровой магмы.

VII. ЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ 

Ортофиры

Ортофиры пересечены маршрутом в среднем течении р. Кунермы, выше 
устья р. Джелтуй и в среднем течении р. Окунайки, на границе Байкаль
ского нагорья с Приленской плоской возвышенностью.

По внешнему облику ортофиры представляют буроватые, темносерые 
и до черных породы с афанитовой основной массой и розовато-серыми фе- 
нокристами полевых шпатов таблитчатой формы.

Под микроскопом порода — порфировая, с немногочисленными фено- 
кристами, представленными преимущественно ортоклазом-микропертитом 
и кислым плагиоклазом, изредка — голубовато-зеленым амфиболом, почти 
нацело замещенным зеленым плеохроичпым хлоритом с примесью зерны
шек кварца и минералов группы эпидота.

П л а г и о к л а з  образует фенокристы призматической и таблитчатой 
формы, слегка пелитизировапные и усыпанные мелкими чешуйками сери
цита, с тонкими полисинтетическими двойниками. В табл. 14 приведены 
результаты измерения двойников плагиоклаза.

Вкрапленники о р т о к л а з а ,  обычно,—таблитчатой формы, побу
релые, с тонкими пертитовыми вростками вторичного альбита с прерыви
стым расположением двойниковых полосок. Местами почти целиком орто
клаз замещен альбитом.

Количество фенокристов в породе колеблется от 17 до 25—30%.
Часто они сильно оплавлены и корродированы, причем коррозионные 

пространства выполнены основной массой; местами фенокристы образуют 
гломерокристаллические сростки. На ряду с крупными (2 мм) кристаллами 
присутствуют и микровкрапленники, размером 0.2 мм (табл. V — 19).

Мелкозернистая основная масса породы существенно состоит из щелоч
ных полевых шпатов — альбита и ортоклаза (последний превалирует),
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№
Об-

Координаты двой
никовой оси

фsК
2 V

Прелом К?
плагио
клазараз-

ца Ng Nm Np о .
pH

ление

32 _1 2 ° <  к. б. 8—9
33 _ — — — 1 1 — <  к. б. 9—10
33а 73 17 87 — — <  к. б. 1 [0 0 1 ]
56 15 75 87 — +87°

— 88
<  к. б. 0 [0 1 0 ]

56 — — — — И — <  к. б. 10

Примечание

Величица угла 
оптич. осей по
лучена из трех из
мерений по двум- 

осям

иногда амфибола и вариирующего незначительного количества первичного 
кварца. По типу структуры можно выделить три разновидности, связанные, 
впрочем, постепенными переходами: 1) микрогранитовая основная масса; 
щелочные полевые пшаты образуют лейсточки, таблички и неправильные 
зерна; на этом фоне обильно рассеяны листочки зеленого хлорита, повиди-

Химический состав ортофиров Т а б л и ц а  15

К о м п о н е н т ы

Ортофир (долина 
p. Кунермы) 
Обр. К  33а

Ортофир (долина 
р. Окунайки) 

Обр. К  56

Бескварцевый 
порфир (шведская. 

Лапландия)

Вес % Мол.
кол. Вес. % Мол.

кол. Вес. % Мол.
кол.

Si0 2 ....................... 62.97 1.049 60.42 1.007 61.24 1 . 0 2 1
т ю 2 ......................................
А ^ о з ......................................

1.08
14.73 0.144

1.15
15.41 0.151

0.82
13.95 0.136

Fe20 3 ...................................... 1.73 0 . 0 1 1  . 3.66 0.023 3.81 0.024
F e O ...................................... 5.61 0.077 4.30 0.060 1.45 0 .0 2 0
M n O ...................................... 0.13 0 .0 0 2 0.08 0 . 0 0 1 0.14 0 .0 0 2
M g O ...................................... 3.69 0.092 0.97 0.024 4.23 0.106
C a O ...................................... 0.84 0.015 2 . 8 6 0.051 3.69 0.066
N aoO ...................................... 3.79 0.061 5.02 0.081 5.13 0.083
K26 ...................................... 2 . 0 2 0 . 0 2 1 4.78 0.051 4.53 0.049
p 20 5 ...................................... 0.09 0 . 0 0 1 — — 0 . 0 1
c o 2 .......................................... 0 . 1 0 0 .0 0 2 — — 0.51 0 . 0 1 2
C l .......................................... следы — — — — —
s .................................. 0.09 — — — 0 .0 2 —
B a O ...................................... — — — — 0.05 —
H2o - .................................. 2.60 — 1 .86* — 0.38 —
H20  - .................................. 0.32 — 0 . 1 2 — — —

S ................. 99.79 — 100.63 — 99.96 —

М а г м а т и ч е с к а я  ф о р м у л а  по Ф. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у

Обр. № 33а Обр. № 56 Бескварцевый порфир 
(шведская Лапландия)

1.72 RO:6.77 SiO, 1.55 RO:5.77 Si02 1.96 R O : 6.38 Si0 2

а =  2.87 а =  2.53 а =  2.77

R20 :R O =  1:2.25 R ,0 :R O  =  0.97:1 R20:R O  =  0.73:1



мому замещающего темноцветный минерал; в незначительном количестве 
встречаются аллотриоморфные зернышки кварца; 2) микропойкилитовая 
структура; плохо раскристаллизованная основная масса распадается на 
многочисленные, разновременно погасающие участки, лишенные резких 
ограничений и переполненные вростками тонких кристалликов щелочного 
полевого шпата. В небольшом количестве присутствует кварц, главным обра
зом постмагматический, в неправильных, лапчатых зернах с характерным 
мезостати^еским развитием; 3) трахитовая структура; флюидальная микро- 
литовая масса, в которой выделяются своим идиоморфизмом длинные приз- 
мочки зеленого амфибола, располагающиеся вместе' с пластинками био
тита и хлорита параллельно общей флюидальности породы. Наблюдается 
«обтекание» фенокристов основной массой.

. Количество и формы развития кварца сходны с описанными выше. Из
редка обнаруживается интересное прорастание щелочных полевых шпатов 
тонкоигольчатыми аггрегатами к в а р ц а .

Акцессорные минералы — а п а т и т  и и л ь м е н и т  (последний — 
в тесном срастании со сфеном, местами замещается лейкоксеном) — обра
зуют крупные зерна.

Ц и р к о н  встречается довольно редко, в виде эвгедральных призмочек.
В породе присутствуют многочисленные миндалины округлой или оваль

ной формы (в последнем случае достигающие 2 мм по длинной оси), выпол
ненные мелкозернистым кварцем и зеленым хлоритом. Обычно эти компо
ненты образуют ряд концентрических оболочек, попеременно кварцевого 
и хлоритового состава. Ядро миндалины выполнено хлоритом, иногда с при
месью кварца (табл. V — 20).

По содержанию некоторого количества первичного кварца порода отли
чается от нормальных ортофиров, но стоит ближе к последним, нежели 
к кварцевым порфирам, и является эффузивным аналогом описанных выше 
граносиенитов.

Для удобства сравнения химического состава приведем (табл. 15) ана
лиз типичного бескварцевого порфира (ортофира) из шведской Лапландии, 
взятого у Розенбуша (1934).

* Приведенные анализы подтверждают, что по химическому составу наши 
породы гораздо ближе к ортофирам, чем к кварцевым порфирам.

Диаграмма В. Н. Лодочникова (фиг. 18) наглядно иллюстрирует графи
ческое расположение точек различных пород Северобайкальского нагорья, 
вычисленных по данным приводимых выше химических анализов. VIII.

VIII. ДАННЫЕ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЯХ ГОРНЫХ ПОРОД

На всем протяжении наших маршрутов не встречено никаких фаунисти- 
чески охарактеризованных горизонтов, которые помогли бы решению во
проса точной стратиграфии и возраста описываемых пород. В согласии с преж
ними геологическими исследованиями, мы относим весь комплекс кристал
лических сланцев нашего района к архею.

Кварцитовые и хлоритовые сланцы и кристаллические известняки ни
зовьев р. Тыи, относимые В. В. Домбровским в протерозою, за отсутствием 
отчетливых несогласий также включаются нами условно в архей.

Установление стратиграфических соотношений для нашего района воз
можно лишь путем сопоставления основных черт геологии и петрографии 
с геологией близких, более исследованных районов, в которых возраст ана
логичных геологических образований определяется более точно.

На основании наших химико-петрографических исследований намечается 
разделение толщи кристаллических сланцев архея наГ две основные свиты; 
нижнюю (Ах) — гранито-гнейсовую, генетически отнЬсящуюся к магмато- 
генным породам, и верхнюю (А2) — пеструю свиту различных кристалли
ческих сланцев и подчиненных им кристаллических известняков и циппо- 
линов, относящуюся к породам седиментогенным.
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№ Координаты двой- <Ds
Прелом №

Об- Н И К О В О Й  оси s
о 2 2 V плагио Примечание

раз-
ца Ng Nm Np O 1t=H

ление клаза

32 _\2° <  к. б. 8—9
33
33а
56

73
15

17
75

87
87

— 1 1

+87°
— 88

<  к. б. 
< к .  б.
<  к. б.

9—10 
1 [0 0 1 ] 
0 1 0 1 0 ]

Величина угла 
оптич. осей по
лучена из трех из

56 — — — — 1 1 <  к. б. 10
мерений по двум: 

осям

иногда амфибола и вариирующего незначительного количества первичного 
кварца. По типу структуры можно выделить три разновидности, связанные, 
впрочем, постепенными переходами: 1) микрогранитовая основная масса; 
щелочные полевые пшаты образуют лейсточки, таблички и неправильные 
зерна; на этом фоне обильно рассеяны листочки зеленого хлорита, повиди-

Химический состав ортофиров Т а б л и ц а  15

К о м п о н е н т ы

Ортофир (долина 
p. Кунермы) 
Обр. № 33a

Ортофир (долина 
р. Окунайки) 

Обр. № 56

Бескварцевый 
порфир (шведская. 

Лапландия)

Вес % Мол.
кол. Вес. % Мол.

кол. Вес. % Мол.
кол.

Si0 2 ....................... 62.97 1.049 60.42 1.007 61.24 1 . 0 2 1
т ю 2 ......................................
А12о 3 ......................................

1.08
14.73 0.144

1.15
15.41 0.151

0.82
13.95 0.136

Fe20 3 ...................................... 1.73 0 . 0 1 1  . 3.66 0.023 3.81 0.024
F e O ...................................... 5.61 0.077 4.30 0.060 1.45 0 .0 2 0
M n O ...................................... 0.13 0 .0 0 2 0.08 0 . 0 0 1 0.14 0 .0 0 2
M g O ...................................... 3.69 0.092 0.97 0.024 4.23 0.106
C a O ...................................... 0.84 0.015 2 . 8 6 0.051 3.69 0.066
N aoO ...................................... 3.79 0.061 5.02 0.081 5.13 0.083
K 26 ...................................... 2 . 0 2 0 . 0 2 1 4.78 0.051 4.53 0.049
p 2o s ...................................... 0.09 0 . 0 0 1 — — 0 . 0 1
c o 2 .......................................... 0 . 1 0 0 .0 0 2 — — 0.51 0 . 0 1 2
C l .......................................... следы — — — — —

s .................................. 0.09 — — — 0 . 0 2 —
B a O ...................................... — — — — 0.05 —
H2o  + .................................. 2.60 — 1 .86* — 0.38 —
h 2o  - .................................. 0.32 — 0 . 1 2 — — —

S ............................... 99.79 — 100.63 — 99.96 —

М а г м а т и ч е с к а я  ф о р м у л а  по Ф. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у

Обр. № 33а Обр. № 56 Бескварцевый порфир 
(шведская Лапландия)

1.72 RO:6.77 SiO» 1.55 RO:5.77 Si0 2 ■ 1.96R0:6.38Si02_

а =  2.87 а =  2.53 а =  2.77

R20 :R 0  =  1:2.25 R 20 : RO =  0.97:1 R 20 :RO =  0.73:1



тиому замещающего темноцветный минерал; в незначительном количестве 
встречаются аллотриоморфные зернышки кварца; 2) микропойкилитовая 
структура; плохо раскристаллизованная основная масса распадается на 
многочисленные, разновременно погасающие участки, лишенные резких 
ограничений и переполненные вростками тонких кристалликов щелочного 
полевого шпата. В небольшом количестве присутствует кварц, главным обра
зом постмагматический, в неправильных, лапчатых зернах с характерным 
мезостати^еским развитием; 3) трахитовая структура; флюидальная микро- 
литовая мйсса, в которой выделяются своим идиоморфизмом длинные приз- 
мочки зеленого амф»ибола, располагающиеся вместе' с пластинками био
тита и хлорита параллельно общей флюидальности породы. Наблюдается 
«обтекание» фенокристов основной массой.

. Количество и формы развития кварца сходны с описанными выше. Из
редка обнаруживается интересное прорастание щелочных полевых шпатов 
тонкоигольчатыми аггрегатами к в а р ц а .

Акцессорные минералы — а п а т и т  и и л ь м е н и т  (последний — 
в тесном срастании со сфеном, местами замещается лейкоксеном) — обра
зуют крупные зерна.

Ц и р к о н  встречается довольно редко, в виде эвгедральных призмочек.
В породе присутствуют многочисленные миндалины округлой или оваль

ной формы (в последнем случае достигающие 2 мм по длинной оси), выпол
ненные мелкозернистым кварцем и зеленым хлоритом. Обычно эти компо
ненты образуют ряд концентрических оболочек, попеременно кварцевого 
и хлоритового состава. Ядро миндалины выполнено хлоритом, иногда с при
месью кварца (табл. V — 20).

По содержанию некоторого количества первичного кварца порода отли
чается от нормальных ортофиров, но стоит ближе к последним, нежели 
к кварцевым порфирам, и является эффузивным аналогом описанных выше 
граносиенитов.

Для удобства сравнения химического состава приведем (табл. 15) ана
лиз типичного бескварцевого порфира (ортофира) из шведской Лапландии, 
взятого у Розенбуша (1934).

* Приведенные анализы подтверждают, что по химическому составу наши 
породы гораздо ближе к ортофирам, чем к кварцевым порфирам.

Диаграмма В. Н. Лодочникова (фиг. 18) наглядно иллюстрирует графи
ческое расположение точек различных пород Северобайкальского нагорья, 
вычисленных по данным приводимых выше химических анализов.

VIII. ДАННЫЕ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЯХ ГОРНЫХ ПОРОД

На всем протяжении наших маршрутов не встречено никаких фаунисти- 
чески охарактеризованных горизонтов, которые помогли бы решению во
проса точной стратиграфии и возраста описываемых пород. В согласии с преж
ними геологическими исследованиями, мы относим весь комплекс кристал
лических сланцев нашего района к архею.

Кварцитовые и хлоритовые сланцы и кристаллические известняки ни
зовьев р. Тыи, относимые В. В. Домбровским в протерозою, за отсутствием 
отчетливых несогласий также включаются нами условно в архей.

Установление стратиграфических соотношений для нашего района воз
можно лишь путем сопоставления основных черт геологии и петрографии 
с геологией близких, более исследованных районов, в которых возраст ана
логичных геологических образований определяется более точно.

На основании наших химико-летрографических исследований намечается 
разделение толщи кристаллических сланцев архея наГ две основные свиты: 
нижнюю (Ах) — гранито-гнейсовую, генетически отнЬсящуюся к магмато- 
тенным породам, и верхнюю (А2) — пеструю свиту различных кристалли
ческих сланцев и подчиненных им кристаллических известняков и циппо- 
линов, относящуюся к породам седиментогенным.



Схематически стратиграфическая последовательность кристаллических 
сланцев по трем основным маршрутам приведена в табл. 16 (фиг. 19, 20, 
21 , 22).

Т а б л и ц а  16
Стратиграфическая характеристика кристаллических сланцев

Свита Долина рр. Тыи—Гоу- 
джокита Долина р. Грамны Долина р. Тылокита

а 2

(Зеленые сланцы (эпи- 
дот-роговообманково- 

хлоритовые) и подчинен
ные им кварциты и кри
сталлические извест

няки

Кристаллические слан
цы (двуслюдяные, му
сковитовые, актиноли- 
товые, гранатовые, став- 
ролитовые, полевошпа
товые и эпидот-рогово- 
обманковые) и подчи
ненные им ципполины

( Двуслюдяные гнейсы — Двуслюдяные гнейсы

Ах
I Биотит-роговообманко- 
! вые гнейсы и подчинен- 
} ные им амфиболиты

Эпидот-биотит-рогово- 
обманковые гнейсы и 
подчиненные им амфи

болиты

Эпидот-биотит - рогово
обманковые и рогово

обманковые гнейсы

( Гранито-гнейсы — —

Вся толща архейских пород залегает с северо-восточным простиранием 
(40—60°) и смята в целый ряд складок того же направления.

Сходные черты литологического состава и возрастного подразделения 
толщи архейских пород отмечаются в исследованиях Е. В. Павловского 
и А. И. Цветкова в Западном Прибайкалье в 1935—1936 гг. (Павловский 
и Цветков, 1936—1937). В бассейнах рр. Сармы, Анги и Бугульдейки на
званные авторы выделяют в одном случае две, в другом — три свиты архей
ских пород. Стратиграфическая последовательность в обоих случаях одна 
и та же и сводится к следующему: 1) район Сармы, свита Ах — чередование 
кварцитовых сланцев и гнейсов; свита А2 — в основном кристаллические, 
карбонатные породы и подчиненные им сланцы и гнейсы; 2) Бугульдейско- 
Ангинский район; свита А г — кварциты и кристаллические сланцы; свита 
А2— кристаллические сланцы и кристаллические известняки; А3 — кри
сталлические известняки и кварциты.

Петрографическая характеристика архея такова: свита Ах — гнейсы 
биотитовые, двуслюдяные, роговообманковые, эпидот-биотит-роговообман- 
ковые и др., сланцы — биотитовые, мусковитовые, слюдяно-гранатовые, 
основные полевошпатовые и др.; свита А2 — мраморы, доломиты, извест
няки диопсидовые, форстеритовые и др. и сланцы, аналогичные входящим 
в нижнюю свиту.

Верхняя свита А3 в петрографическом отношении ничем существенным 
от нижележащих не отличается.

Полное совпадение литологического состава подтверждает правильность 
вышеприведенной (табл. 16) стратиграфической схемы.

Более сложным является вопрос возрастных соотношений массивно- 
кристаллических пород.

При обзоре геологических исследований смежных районов легко убе
диться, что породы габбровой магмы имеют большое распространение во 
всем Прибайкалье.

К северо-востоку от нашего района, в вершине р. Тыи, М. М. Тетяевым 
еще в 1913 г. был отмечен большой габбровый массив Иоко-Девырен, пе
трографически тождественный с описанным нами (Тетяев, 1915). М. М. Те- 
тяев кратко характеризует его следующим образом: «Единственная массив-
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ная порода, встреченная в области развития метаморфической свиты, при
надлежит к типу оливинового габбро... Она характеризуется присутствием 
основных плагиоклазов, от лабрадора до анортита, оливина, моноклинного 
пироксена (диаллага), к которому в центре массива присоединяется еще ром
бический пироксен... В центре массива порода темного цвета и сохраняет 
чрезвычайно свежий вид; ближе к периферии она светлей, становится круп

нозернистой и под микроскопом 
обнаруживает почти полную сос- 
сюритизацию плагиоклазов и ча
стичный переход пироксена в по
лисинтетический бесцветный амфи
бол».

. Массив Иоко-Девырен, поМ. М. 
Тетяеву, прорывает метаморфиче
скую свиту, относимую другими 
авторами к протерозою (Домбров
ский, 1935); следовательно, оли- 
виновое габбро вершины р. Тыи 
моложе архейских образований.

Однотипные породы встречены 
М. М. Тетяевым (1916) и к юго-за
паду, в районе с. Горемыки.
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Фиг. 18.
Графическое изображение химического состава анализированных пород 

северо-западного Прибайкалья по диаграмме В. Н. Лодочникова
1 — гранито-гнейо, обр. №  563а; 2  — гнейс, обр. №  542а; 3 — гнейс, обр. №  529; 4  — гнейс 
Олекыинский, обр. №  223; 5 — гнейс Олекминский, обр. № 244; 6  —  граносиенит, обр. №  26а; 
7 — граносиенит, обр. № 557; 8 — развальцованный граносиенит, обр. №  548; 9 — граносиенит 
контакта, обр. №  545; 10  — гранит Окунайский, обр. №  61в; 11 — гранит Байкальский, обр. 
№  584f; 1 2  — пегматит Майского района; 1 3  — ортофир, обр. №  33а; 1 4  — ортофир, обр. 
№  56; 15  — бескварцевый порфир, по Розенбушу; 16  — нефелиновый сиенит, обр. №  527; 
1 7  — соерюритизированное габбро, обр. №  10; 18  — соссюритизированное габбро, обр. №  581а; 
1 9  — измененный габбро-порфирит, обр. №  516; 20  — цоизит-актинолитовый сланец, обр. №  11а; 

21  — амфиболит, обр. №  513а; 22  — диаллаговое габбро Бугульдейско-Ангинского района.

В последнее время геологом А. А. Яшкиным (1936) довольно подробно 
описаны аналогичные породы габбровой магмы в районе Букачанского слю
дяного месторождения (Слюдяпские горы). А. А. Яшкин выделяет следую
щие разновидности: оливиновое габбро, пироксеновое габбро и габбро- 
пегматиты.

Роговообманковые гнейсы и амфиболиты, вмещающие габбро, упомя
нутый автор относит к осадочным породам, не аргументируя этого достаточ
ным фактическим материалом. Судя по петрографическому составу, опи
санные А. А. Яшкиным породы, сложенные местами на 80% роговой обман
кой, весьма сходны с амфиболитами мыса Курла, относящимися, по всей веро
ятности, к измененным и метаморфизованным породам габбровой магмы.

Если мы обратимся к Западному Прибайкалью, то найдем значительное 
распространение основных пород габбро-диоритового состава, детально



изученных Е. В. Павловским и А. И. Цветковым (1936—1937) в районе Ма
лого Моря. По «совокупности геолого-петрографических и химико-аналити
ческих исследований упомянутые породы авторы относят к верхнепроте
розойскому возрасту. В общем комплексе основных пород Малого Моря пе
трографически выделяются разности пироксенового габбро, оливинового

Фиг. 19. Голец Пактраун. На переднем плане — р. Гоуджокит. По
средине реки — ледниковый валун.

Фиг. 20. Вершина гольца|[Пактраун. Скалы биотит-роговообманко-
вых гнейсов (Aj).

габбро, габбро-норита и полевошпатового амфиболита. Авторы дают харак
теристику постепенного перехода от свежего габбро к нацело измененным 
породам.

Небезынтересным представляется сравнение химического состава габбро 
Бугульдейско-Ангинского района (Павловский и Цветков, 1936) с получен
ными нами данными (табл. 17).
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, Т а б л и ц а  17
Сравнительный химический состав габбро

К о м п о н е н т ы

Диаллаговое габ
бро (Бугульдей- 
ско-Ангинский 

р-н)

Амфиболит 
(Северо-байкаль

ский район)
Габбро 
(там же)

Обр. № 45 Обр. № 51 за Обр. № 581а

Вес? % Мол.
кол. Вес. % Мол.

кол. Вес. % Мол.
кол.

з ю 2 ...................................... 47.35 0.789 45.57 0.760 47.87 0.799
т ю 2 ...................................... 2.00 0.018 1.21 1.63
А12о 3 ...................................... 17.88 0.175 17.33 0.170 20.46 0.200
Feo03 .................................. 0.84 0.005 2.93 0.019 4.27 0.027
F e O ...................................... 6.62 0.092 6.34 0.088 5.27 0.073
M n O ...................................... 0.06 0.001 0.17 0.002 0.15 0.002
M g O ...................................... 5.22 0.130 9.01 0.225 3.75 0.094
C a O ...................................... 16.28 0.291 12.31 0.221 9.63 0.172
Na20 ...................................... 2.05 0.034 2.42 0.039 3.56 0.057
K o O ...................................... 0.40 0.004 0.50 0.005 1.31 0.014
p 2'0 5 ...................................... — — 0.21 0.001 — —
s .............................................. — — 0.04 — 0.03 —
HoO- .................................. 0.09 — 0.10 — 0.08 —
н.;<э+ .................................. 1.80* — 1.98 — 2.27 —

s ............................... 100.10 — 100:12 — 100.28 —

М а г м а т и ч е с к а я  ф о р м у л а  по  Ф. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у  •

Обр. № 45 Обр. № 513а Обр. № 581а

3.06 R O :4.45 S i0 2 3.04 R O :4 .02S iO 2 1.81 RO:3.51 S i0 2

а  —  1.47 а =  1.33 а =  1.46

R 20 :R O  =  1:13.5 R 20 :R O  =  1:12.06 R .O : RO =  1:4.8

Суммируя данные различных исследователей, приходим к выводу, что 
петрографический и химический состав пород габбровой магмы, широко 
развитых в Прибайкалье, совершенно однороден. С геологической точки 
зрения, на первый взгляд кажущаяся разбросанность основных пород на 
значительном пространстве объясняется расположением отдельных масси
вов по одной прямой северо-восточного направления, так что все основные 
породы располагаются в строгом подчинении структурам Прибайкалья 
и Северо-Байкальского нагорья, имеющим северо-восточное простирание.

Из всего вышеприведенного следует, что изученный нами габбровый 
массив района Курлинской губы, вместе с перечисленными габброидами 
близлежащих районов, относится к единому магматическому циклу, вероят
но, верхнепротерозойского возраста, имеющему значительное распростра
нение на территории Прибайкалья и Северо-Байкальского нагорья.

Что касается гранитоидов, то М. М. Тетяев (1916) приходит к выводу, 
что встреченные им на р. Кунерме «очковые гнейсы» обязаны своим происхо
ждением метаморфизации каких-либо седиментогенных пород. Он ищет под
тверждения своим предположениям в находке небольшого пропластка квар
цита в обнажении очковых гнейсов близ устья р. Дельбетинды.

* Потеря при прокаливании.
4 Труды ИГЕН. вып. VI. 49



Описывая «очковые гнейсы» как метаморфизованные осадочные породы,, 
М. М. Тетяев здесь же указывает, что вниз по р. Кунерме они переходят 
в массивные разности того же, т. е. близкого к гранитному, состава. Этот 
факт сам по себе уже вызывает недоумение.

В результате наших петрографических и химических исследований не 
остается срмнения в магматической природе «очковых гнейсов». Выше, при 
описании пород р. Кунермы и при рассмотрении их химического и минерало
гического состава, отвечающего граносиенитам, мы это показали путем 
сравнения с неизмененными породами аналогичного состава, развитыми на 
плоскогорье Унгдар.

В. В. Домбровский совершенно правильно заметил, что встреченный 
М. М. Тетяевым кварцит принадлежит крупному ксенолиту в теле массив
нокристаллических пород, подвергшихся динамометаморфизму. Такие ксе
нолиты кварцитовых пород отмечены им и в других пунктах на р. Кунерме 
(Домбровский, 1935).

^Фиг. 21. Вершина гольца Пасмурного. 
^Обнажение двухслюдяных сланцев (Л2).

Фиг. 22. Устье ключа на р. Тылоките. 
Обнажение актинолитово-хлоритовыхслан

цев (А2).

В вершине р. Кунермы среди развальцованных граносиенитов нами встре
чены еще более крупные ксенолиты и пропластки кварцево-слюдяно-хло
ритовых сланцев, представляющие обрывки осадочной толщи, вмещающей 
граносиениты.

Кунерминский массив граносиенита занимает все верхнее течение р. Ку
нермы, вверх от устья рч. Джелтуй, и прорван мощным излиянием орто- 
фиров, близких по своему химическому составу к граносиенитам.

На западе, по данным М. М. Тетяева (1916) и В. В. Домбровского (1935), 
на гранитоиды трансгрессивно налегают нормальноосадочные породы ниж
него кембрия. Отсюда совершенно точно определяется возраст интрузии 
как докембрийский.

С другой стороны, при изучении граносиенитов Унгдарского массива, 
в районе гольца Сегмун, констатированы контактовые изменения пород в ре
зультате прорыва граносиенитами архейских роговообманковых гнейсов. 
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По совокупности всех данных, приведенных выше, возраст граносиени- 
тов, с одной стороны, прорывающих гнейсы архея на Унгдаре, с другой, — 
перекрывающихся нормально-осадочными породами кембрия в долине 
р. Кунермы, определяется как протерозойский.

Южнее, в районе Елохина мыса, Е. В. Павловским и А. И. Цветковым 
изучен большой массив пород гранитного состава, в котором авторам уда
лось выделить целый ряд разновидностей — от типичных гранитов до почти 
бескварцевых сиенитовых пород. Минералогический состав некоторых пере
ходных разностей тождественен с нашими граносиенитами. По совокупно
сти геолого-петрографических наблюдений и данных прежних исследова
телей, Е. В. Павловский и А. И. Цветков относят елохинские гранитоиды 
к протерозойскому времени (Павловский и Цветков, 1936).

Байкальский лейкократовый гранит, инъецирующий породы группы 
габбро, повидимому, синхроничен наиболее молодым аплитовидным грани
там Прибайкалья, относящимся к верхнему протерозою.

Не исключена возможность синхронизации байкальского гранита с ана
логичными слюдоносными гранитами Мамского района.

Невыясненным остается возраст эффузивов, прорывающих граносиениты 
в долине р. Кунермы и обнаруженные П. И. Преображенским и В. П. Ма
словым в долине р. Окунайки, на контакте кристаллических пород нагорья 
с нормальными осадочными породами Приленской плоской возвышенности 
(Преображенский, 1911). Контакта эффузивов с осадочными породами на 
р. Окунайке не обнаружено, и поэтому их взаимоотношения не ясны. В до
лине р. Кунермы эффузивы контактируют только с массивными породами 
{граносиенитами), очень близкими к ним по химическому составу.

М. М. Тетяев (1916) считает «порфиры» образованиями докембрийского 
возраста, основываясь на сходстве их с гранитами и принимая обе группы 
пород за одно целое. На той же точке зрения стоит и В. В. Домбровский 
(1935), объединяя «порфиры» и граниты в одну группу пород под названием 
«гранитпорфиры».

В районе Елохина мыса Е. В. Павловский и А. И. Цветков (1936) опи
сывают крупные экструзии порфировых пород, типа кварцевых порфиров, 
переходящих от кварцевых порфиров к бескварцевым, с фациальными из
менениями внутри самого тела порфиров.

Структура и состав основной массы елохинских порфиров чрезвычайно 
близки к эффузивным породам рр. Кунермы и Окунайки. Главное отличие 
сводится к отсутствию в наших породах кварцевых вкрапленников и зна
чительно пониженному содержанию кремнекислоты.

Отметим характерную структурную особенность эффузивов: в то время 
как все гранитоиды, вмещающие эффузивы, в той или иной степени подверг
лись динамическим и отчасти термальным воздействиям и несут совершенно 
определенные следы катаклаза, в изученных эффузивах мы ни разу не на
блюдали следов деформирования породы как в поле, так и при микроско
пическом исследовании шлифов. Этот факт лишний раз подтверждает наше 
предположение о довольно молодом возрасте эффузивов, прорывающих 
гранитоиды.

По своему местоположению эффузивы нашего района, вероятно, пред
ставляют продолжение полосы порфировых пород Елохина мыса и порфи
ров, отмеченных М. М. Тетяевым (1916) в долине р. Ирель-Нижняя. Напра
вление полосы порфировых пород ориентировано параллельно краю на
горья, местами приближаясь к контакту с платформой (долина р. Окунайки), 
местами отдаляясь в глубь нагорья (р. Кунерма).

Представляется вероятным некоторое изменение на таком значительном 
протяжении химического и минералогического состава порфиров, в зависимо
сти от тех или других, как внешних, так и внутренних, условий излияния.

Порфиры Елохина мыса вышеуказанные авторы (Павловский и Цвет
ков, 1936), по имеющимся в их распоряжении геологическим данным, от̂  
носят к мезозойскому возрасту.



Для изученных эффузивов рр. Кунермы и Окунайки, к сожалению, 
в нашем распоряжении нет данных, определяющих их верхнюю возрастную 
границу. Остается несомненным лишь более молодой возраст их по срав
нению с гранитоидами.

SUMMARY
In 1936 the author took part in the work of the North Baikal Geological 

Party, in the northwest portion of the Baikal-Kirenga watershed (the basin 
of the Tyia and Kunerma rivers.)

This paper contains the results of that work.
The described region was visited by many investigators. The must consi

derable works were completed by J. D. Tchersky and M. M. Tetiaiev.
By its relief the region falls distinctly into three different parts: 1) the 

coast or lowered part, first distinguished by Tchersky; 2) the Goletz (bare moun
tain, local Russian name) highlands Ungdar described by Preobrazhensky 
and Tetiaiev and 3) The Alpine range «Namerakit», first distinguished by our 
work.

Tchersky’s geological conceptions are now in their greater part only of 
the historical importance. M. M. Tetiaiev divides all the stratified rocks into 
the crystalline and metamorphyc series. He was also the first, who gave the 
csheme of the Baikal district geological structure and traced the chief struc
tures of the northeast direction studied rather thoroughly afterwards by Pa
vlovsky.

The petrographyc study of the materials from the described region was 
first performed by the author of this paper.

Two chief groups of rocks distinguished by the athor are as follows the first 
one the stratified rocks (granite-gneisses and crystalline schists) and the se
cond one massive-crystalline rocks which fall in their turn into 1) the rocks 
of the basic magma and their derivatives, 2) alkaline rocks, 3) granitoids and 
4) effusive rocks.

Describing a big gabbro intrusive on the Baikal shore the author pays 
attention to the great variety of separate modifications of rocks and distin
guishes the following rocks: diallag-gabbro, olivine gabbro-norite, gabbro- 
porphyrite, and the derivates of the gabbro magma — zoisite-actinolite schists 
and amphybolites.

As to the alkaline rocks, there is described first time for the Baikal dis
trict a rather rare type of biotite nepheline syenite.

In the group of granitoids on the base of chemico-petrographyc < invest! 
gations, the author distinguishes granosyenites which in the Kunerma river 
basin were described by M. M. Tetiaiev as the eye gneisses of sedimentary 
origin.

Serie R. r. Tyia—Goudyokit 
valley R. Gramna valley R. Tylokit valley

А о

'Green schists (epidote- 
hornblende-chloritic) 

with subdued quartzites 
und crystalline limesto- 

V nes

Crystalline schists (bi- 
micaceous, muscovite, 
actinolite, garnet, stau- 
rolite, feldspathic and 
epidotehornblende ones^ 
and the subdued cipo- 

linoes

A,

j'Bimicaceous gneisses

iBiotite-hornblende gneis
ses and subdued am*

V phibolites

E pidote-biotite-horn- 
blende gneisses and 
subdued amphibolites

Bimicaceous gneisses

E pidote-biotite-horn- 
blende and hornblende- 

gneisses

Granite-gneisses
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For the first time there were met and described the effusive rocks-orthophy- 
res, apparently the youngest of the described rocks.

The author accurately correlates the chemical and petrographical compo
sition of all these groups of rocks with that of the more studied similar rocks.

This comparison allows to state the Upper-Proterozoic age of all basic 
Baikalian intrusions as well as of the intrusions of granosyenitic magma, 
^characterized by small content of S i02 and frequently occuring in the more 
southern portions of the Baikal district.

The completed chemical petrographic and geological investigations ena
bled the author to make the stratigraphic scheme of gneisses and crystalline 
schists of the Archaean complex along three parallel routes, these rocks being 
subdivided into two chief series: А г— the lower one (gneisses) and A3 — the 
.upper one (schists).
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537. Виден крупный кристалл гра
ната и мелкие кридталлики став- 

ролита.Х^б. Николи || .



13. Амфиболит} (темносерое — цо- 
изитизированный плагиоклаз). Обр. 

513а. X  16- Николи || .

14. Прорастание цоизита (темное) 
плагиоклазом (белое) в амфиболите 

Обр. 5.Х65. Николи 4-.

15. Нефелиновый сиенит. Обр. 527., 
Видны крупные зерна микроклина 
с решеткой, окруженные альбитом, 
скопления нефелина (серые) и 
мелкозернистая масса из полевых 
шпатов, канкринита, биотита, каль- 

цита.Х16. Николи - f .

16. Граносиеиит Унгдара. Обр. 543в. 
X I 6. Николи+ .



18. Роговообманково-биотитовый 
гранит р. Окунайки. Обр. 618.ХЮ. 

Николи

20. Ортофир. Обр. 33. Выделяются 
миндалины, выполненные вторичным 
кварцем (белое) и хлоритом (серое). 

X I 6. Николи j| .

17. Развальцованный граносиенит 
р. Кунермы. Обр. 548. Порфироблас- 
ты полевых шпатов.Х16. Николи

19. Ортофир. Обр. 549. Видны кор
родированные вкрапленники поле
вых шпатов в микропойкилитовой 

основной массе.Х2 -̂ Николи X-
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