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Саралинское рудное поле располагается в зоне глубинного разло
ма, который, по данным П. Ф. Иванкина, Л. В. Алабина и др. [4], яв
ляется одной из ветвей Кузнецко-Алатауского глубинного разлома. 
Этот разлом подчеркивается мощным поясом дайковых пород, протя
гивающимся в соответствии с его общим простиранием в северо-северо- 
западном направлении. Этот же разлом контролирует и локализацию 
интрузивных массивов, из которых наиболее крупным является Арарат
ский массив, расположенный к северу от Саралинского рудного поля 
и протягивающийся в субмеридиональном направлении к северу до 
р. Левая Сарала, а далее к северу интрузивные породы прослеживают
ся в виде цепочки выходов, приуроченной к зоне вышеупомянутого раз
лома.

Глубинный разлом испытал длительную и сложную историю раз
вития. Будучи заложенным еще в доинтрузивную эпоху, он неодно
кратко подновлялся, на что указывает обилие дайковых пород и 
многоэтапность их внедрения. При этом наиболее древние дайки, по-ви
димому, являются доинтрузивными, в то время как наиболее молодые 
пересекают конгломераты быскарской серии нижнего девона. Наиболее 
молодые из них по составу и по химизму напоминают молодые базальты 
Минусинской котловины и, вероятно, также имеют верхнепалеозойский 
или нижнемезозойский возраст.

Такая длительная история формирования разлома наложила свой 
отпечаток и на развитие интрузивного магматизма, для которого также 
характерна многоэтапность. Араратская интрузия является наиболее 
крупным интрузивным телом Саралинского района. В прошлом эта 
интрузия неоднократно изучалась различными авторами. А. Я. Булын- 
ников [1] среди интрузивных образований выделял интрузию кварце
вых альбититов, ,которую он считает не только наиболее древней среди 
магматических пород, но и более древней, чем окружающие породы 
эффузивно-осадочной толщи. Интрузию габбро и диоритов г. Б. Арарат 
он считал родственной гранодиоритам г. М. Арарат. Г. В. Войткевич и 
В. И. 3 и мну хов а [2] как наиболее древнюю рассматривали габбро- 
диоритовую интрузию г. Б. Арарат, а плагиогранитам (кварцевым аль- 
бититам по А. Я. Булынникову) приписывали метасоматическое про
исхождение [2, 3].

Геологическое картирование, проведенное нами в северной части 
Саралинского золотоносного района, дало новый фактический мате
риал, который позволяет несколько по-новому осветить историю разви
тия интрузивного магматизма описываемого района. На основе изу-
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чения п ет р о гр аф и и  и нтрузи и  и в заи м о о тн о ш ен и й  д р у г  с д р у го м  о т д е л ь 
ны х п ет р о гр аф и ч еск и х  р азн о стей  мы в ы д е л я е м  на изученной  п л о щ а д и  
д в а  р а зн о в о з р а с т н ы х  и н тр у зи в н ы х  к о м п л ек са :  1) д и о р и т -п л аги о гр ан и -  
тный и 2) гр ан и т -гр ан о д и о р и т о в ы й .

П о р о д ы  д и о р и т -п л а г и о г р а н и т н о г о  и н тр у зи в н о го  к о м п л е к с а  с л а г а 
ют ю ж н у ю  ч асть  А р а р а т с к о й  интрузии . В ф о р м и р о в а н и и  к о м п л е к с а  
отч етл иво  в ы д е л я ю т с я  д в е  ф азы .

С первой  ф а з о й  и нтр у зи вн о й  д еят е л ьн о ст и  с в я за н о  вн ед р ен и е  д и о 
ритов  г. Б . А р а р а т .  Э та  и н тр у зи я  и м еет  в п л а н е  о в ал ь н у ю  ф орм у , в ы 
тян у ту ю  в су б ш и р о тн о м  н ап р ав л ен и и ,  с л а г а я  г. Б . А р а р а т  (рис. 1). 
К  этой  ж е  ф а з е  о тн о сятся  и м е л к и е  и н тр у зи в н ы е  т е л а  г. З о л о т о й  Р о г  
и К а с к а д н о г о  к а р а .  Ю ж н ы й  к о н т а к т  и н тр у зи и  п а д а е т  н а  север. И н т р у 
зи я  с л а г а е т с я  б ольш ей  
ч астью  ср е д н езе р н и сты м и  
д и о р и т ам и ,  со сто ящ и м и  
из средн его  п л а г и о к л а з а -  
а н д е з и н а  и п о йкил и то во й  
роговой  о б м ан ки .  М е с т а 
ми, особенно в б л и зи  к о н 
такто в  с в м е щ а ю щ и м и  
п ор о дам и ,  д и о р и ты  п е р е 
х о д ят  в р о го в о о б м ан к о в о е  
габбро . Н а  о тд ел ьн ы х  
у ч а с т к а х  п р о я в л я ю т с я  
п е г м а т о и д н ы е  р азн о ст и  
диоритов , со сто ящ и е  из 
п л а г и о к л а з а  и кр у п н ы х  
к р и с т а л л о в  роговой  о б 
м а н к и  р а з м е р о м  до 5—
7 см. Они з а л е г а ю т  о б ы ч 
но в виде  м е л к и х  ж и л о о б 
р азн ы х  тел  на ю ж н о м  
склон е  г. Б. А р а р а т ,  а т а к 
ж е я в л я ю т с я  в есь м а  х а 
р ак т ер н ы м и  д л я  и нтрузи и  
К а ск ад н о г о  к а р а .  П р о с т 
р а н с т в е н н а я  б ли зо сть  
этих о б р а з о в а н и й  к к о н 
так т у  п л а г и о г р а н и т о в  п о 
зв о л я е т  п р е д п о л а г а т ь  их 
м е т а с о м а т и ч е с к о е  п р о и с 
х о ж д ен и е  под  в о з д е й с т в и 
ем ги др о тер м , с в я з а н н ы х  
с этой  б о лее  м олод ой  и н 
трузи ей .

В т о р а я  ф а з а  диорит- 
п л а ги о гр а н и т н о го  к о м п 
л е к с а  с л а г а е т с я  п лагио- 
гр ан и т ам и .  Это тело  и м е 
ет о тч етл и ву ю  лин ейн ую  
ф о р м у  и относится ,  н е 
ви д и м о м у ,  к ти пу  т р е 

щ и н н ы х  интрузи й . П л а -  
ги о г р а н и т н а я  и н тр у зи я  
р а с п о л а г а е т с я  на ю ж н о м  
ск ло н е  г. Б. А р а р а т ,  
п р о т я г и в а я с ь  в до л ь  ю ж 
ного к о н т а к т а  диори то-
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Рис. 1. Схема геологического строения северной 
части Саралинсікого района (составлена В. И. 
Баженовым и В. И. Григорьевым). 1 — элювиаль
но-делювиальные и аллювиальные четвертичные 
отложения; 2 — конгломераты быскарской серии 
нижнего девона; 3 — мраморы, известково-крем
нистые сланцы и туфы главстанской свиты; 4 — 
фельзиты, песчаники и сланцы андреевской свиты; 
5 — граниты, граноднориты и диориты гранит - 
гр ан од и ор итового 'интрузивного комплекса; 6 — 
плагиолраниты диорит-плагиогранитного интру
зивного комплекса; 7 — диориты и габбродиорит- 
плагиогранитного интрузивного комплекса; 8 — 
ороговикованные породы; 9 — разрывные наруше

ния

5  Заказ 7663 65



вой интрузии от р. Теплой до вершины кл. Ненастного. Ее за
падным продолжением является изометричное в плане тело плагиогра
нитов, обнажающееся на вершине г. Столовой. По своему петрографи
ческому составу описываемое интрузивное тело слагается мелко- и 
среднезернистыми плагиогранитами, состоящими из альбита и кварца. 
В качестве примеси на отдельных участках проявляются биотит и ка
лиевый полевой шпат.

К этой же фазе относятся и плагиограниты, обнажающиеся на вер
шине и восточном склоне г. М. Арарат. Они близки к вышеописанным 
породам, но отличаются от них несколько более высоким содержанием 
биотита и проявлением гнейеовидных разностей.

Более молодой возраст плагиогранитов по отношению к диоритам 
доказывается весьма четко. Наряду с тем, что плагиограниты проры
вают интрузию диоритов, в плагиогранитах нередко встречаются ксено
литы диоритов, часто подвергающиеся интенсивной переработке. Вбли
зи контактов с диоритами в плагиогранитах развиваются эруптивные 
брекчии, с обломками диоритового состава. В эндоконтактовой зоне 
диоритовой интрузии проявляются обильные инъекции мелких прожил
ков плагиогранитного состава мощностью до 10—20 см.

Породы гранит-гранодиоритового интрузивного комплекса установ
лены в северной части Саралинского района. Они слагают вершину и 
западный склон г. М. Арарат. В виде мелких тел они устанавливаются 
и на ее восточном склоне. Далее к северу породы этого комплекса про
тягиваются в меридиональном направлении в виде цепочки выходов, 
подчеркивая продолжение глубинного разлома. Небольшой выход этих 
пород установлен на восточном склоне г. Б. Арарат.

Породы комплекса слагаются преимущественно серыми, иногда 
мясо-красными гранитами, занимающими обычно центральную часть 
массива. Ближе к периферии они переходят в гранодиориты, а гірикон- 
тактовые части интрузии представлены серыми диоритами. Породы 
имеют среднезернистую структуру. Их минералогический состав доста
точно выдержан. Основными минералами породы являются плагиок
лаз олигоклаз-андезинового состава, ортоклаз часто с пертитовыми 
вростками плагиоклаза, кварц. Темноцветные минералы представлены 
в гранитах биотитом, а в более основных разностях — обыкновенной 
роговой обманкой.

Взаимоотношения пород гранит-гранодиоритового комплекса с 
другими вышеописанными изверженными породами в описываемом 
районе проявляются вполне четко. Однозначно устанавливаются их 
взаимоотношения с диоритовой интрузией г. Б. Арарат. Выше был от
мечен небольшой выход биотитовых гранитов на восточном склоне г. 
Б. Арарат. При этом диориты явно прорываются гранитами и в экзокон
такте гранитной интрузии диориты подвергаются контактовому воздей
ствию, выражающемуся в их эпидотизации и частичном ороговикова- 
нии. Кроме того, на северо-восточной окраине массива диориты вблизи 
контакта с интрузией гранитов подвергаются значительному окварце- 
ванию вплоть до образования местами настоящего штокверка тонких 
кварцевых прожилков.

He менее четко устанавливаются и взаимоотношения гранито
гранодиоритового комплекса с плагиогранитами. Они изучались нами 
на г. М. Арарат. Описанные выше плагиограниты г. М. Арарат пред
ставляет собой, по-видимому, останцы кровли гранитной интрузии. 
Плагиограниты испытывают заметный контактовый метаморфизм. Они 
подвергаются явному ороговикованию. При этом гипидиоморфнозер- 
нистые структуры неизмененных плагиогранитов в процессе метаморфиз
ма переходят в гранобластовые, свойственные роговикам. Местами 
в участках наиболее интенсивного контактового воздействия за счет 
плагиогранитов развиваются типичные пироксен-плагиоклазовые рого
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вики. На восточном склоне г. М. Арарат были встречены тела гранато
вых, гранат-пироксеновых и пироксеновых скарнов, образованных в ре
зультате скарниірования плагиогранитов в экзоконтакте гранитной 
интрузии. Вместе с тем в гранитах нередко отмечаются эруптивные 
брекчии, обломки которых сложены плагиогранитами, а цемент имеет 
гранодиоритовый состав.

Приведенные данные свидетельствуют о значительном перерыве 
в формировании обоих выделенных интрузивных комплексов. Сравне
ние их с интрузивными комплексами Кузнецкого Алатау позволяет 
параллелизовать древний диорит-плагиогранитный комплекс Саралы с 
кундустуюльским габбро-плагиогранитным комплексом Мариинской тай
ги, с которым, по мнению М. П. Кортусова [5], генетически связывает
ся золотоносность ряда районов Мариинской тайги. Гранит-гранодио- 
ритовый комплекс Саралинского района близок по петрографическому 
составу к гранитоидным интрузиям Мартайгинского магматического 
комплекса, широко распространенным в Кузнецком Алатау.

Возраст интрузивных комплексов Саралинского района определя
ется с трудом. Во всяком случае можно говорить об их нижнепале
озойском возрасте, так как породы обоих комплексов прорывают би
туминозные известняки с Newlandia и в то же время галька этих пород 
встречается в конгломератах нижнего девона. Это вполне соответ
ствует данным М. П. Кортусова [5] о среднекембрийском возрасте 
образований кундустуюльского комплекса и об ордовик-силурийском 
возрасте гранит-гранодиоритовой интрузии Мартайгинского комплекса.
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