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При изучении петрографии Таштагольского участка габбро-сиени- 
товой железоносной интрузии нами было обращено внимание на широ
ко проявленное здесь изменение вмещающих пород вблизи границы 
с сиенитами. Это изменение проявляется в виде метасоматоза и магма
тического замещения, которые можно объединить термином «сиенити- 
зация», ибо конечным продуктом этих процессов является розовый мел
ко- или среднезернистый сиенит. Указание на проявления сиенитизации 
вмещающих пород имеется в более ранних работах Г. Л. Поспело
ва [1].

Проведенные нами исследования показали, что щелочному замеще
нию подвергаются все породы, как более ранние интрузивные образова
ния в виде габбро-порфиритов и диоритовых порфиритов, так и породы, 
входящие в состав кондомской свиты нижнего кембрия и мундыбаш- 
ской свиты среднего кембрия Таштагольский акмолитообразный интру
зивный массив является межфсрмационным, поэтому контактовому из
менению подвергаются породы обеих свит. Ранее нами описаны явле
ния сиенитизации более ранних основных интрузивных пород. В данной 
статье будут отмечены проявления щелочного метасоматоза и магмати
ческого замещения по известнякам, хлорит-серицит-кварцевым сланцам 
и эффузивным гілагиоклазовым порфиритам.

Сиенитизация хлорит-серицит-кварцевых сланцев

Указанные породы имеют широкое распространение в районе и вхо
дят в состав кондомской свиты. В них часто встречаются реликты струк
тур литокластических туфов, за счет которых они образовались. Образо
вание сланцев связывается с региональным метаморфизмом толщи пород 
в связи с проявлением салаирского тектогенеза. Сиенитизация среди 
этих пород проявляется локально на участках, прилегающих к массиву 
сиенитов, и процесс замещения здесь развит наиболее широко по сравне
нию с другими типами пород. Примеры щелочного замещения пород 
можно наблюдать на различных участках. Наиболее интересные пере
ходы к породам с различной степенью замещения можно видеть на го
ризонте 140 в ортах 20 и 21 Таштагольского рудника. Неизмененная 
исходная порода обладает гранолепидобластовой структурой и следую
щим составом: серицит 25—30|%, хлорит 13— 15%, кварц 50—55%, каль- 
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цит 8— 10}%. Зерна кварца обладают волнистым погасанием и как бы об
текаются чешуйчатым агрегатом серицита, хлорита и тонкозернистого 
карбоната.

В участках слабого щелочного замещения в породе появляется ро
зовый калишпат в виде отдельных микроскопических скоплений грано- 
бластического агрегата. При этом обычно повышается содержание се
рицита и кальцита за счет переотложения.

Ближе к интрузивному телу в сланцах появляются розовые пятна 
из агрегата калишпата. Они «имеют нечеткие и неровные границы. Ме
стами пятна перерастают в беспорядочно расположенные прожилкова- 
тые выделения мелкозернистого сиенита. Главная масса породы между 
указанными пятнами обладает серовато-зеленой окраской, но также 
приобретает слабый розоватый оттенок в результате появления в ней 
калишпата. Последний обнаруживается под микроскопом в виде тон
кого гранобластического агрегата из изометричных зерен с зазубрен
ными краями. Свойства минерала следующие: N g =  1,525; Np =  1,520;
2V =  — 75°. В породе широко развит серицит, в подчиненном количест
в е — хлорит, эпидот, кальцит; встречается реликтовый кварц. В отдель
ных участках калишпат образует более крупные зерна таблитчатой 
формы.

Макроскопически розовые пятна сложены преимущественно ка- 
лишпатом. Структура породы здесь резко отличается от вышеописан
ной. Это бостонитовая, местами переходящая в трахитовую структуру 
с флюидальным расположением кристаллов. В краевых участках пятен 
или шлир имеются переходы к аплитовидной и гранобластической 
структуре.

Жилообразные обособления представляют собою уже типичные щ е
лочные лейкократовые микросиениты. Структура таких пород под мик
роскопом таблитчато-зернистая, местами хорошо выражено флюидаль- 
ное расположение зерен. Гранобластовая структура здесь совершенно 
отсутствует. По калишпату развит более поздний альбит. Встречается 
переотложенный серицит и кальцит.

Таким образом, по интенсивности щелочного замещения «и особен
ностям структур выделяются два типа пород. В породах, характеризую
щихся слабо выраженным процессом замещения, наблюдается обилие 
реликтовых минералов породы, местами заметно переотложенных. 
Здесь развиты гранобласгические структуры с причудливыми зазубрен
ными границами зерен. Лишь отдельные слабо выраженные порфиро- 
бластические зерна приобретают более или менее правильные таблит
чатые очертания. Такая сиенитизированная порода носит метасомати- 
ческий облик.

Другой тип породы в виде пятен, шлир и жилообразных обособле
ний характеризуется флюидальной текстурой, характерной для жидкого 
расплава, способного к истечению. Структура породы меняется от бос- 
тонитовой до таблитчато-трахитовой. Характерно, что чем лучше выра
жена флюидальность, т. е. чем подвижнее расплав, тем совершеннее ог
ранка кристаллов и более четко выражена трахитовая структура. Boc- 
тонитовая структура породы характеризует расплав со слабой, начи
нающей выражаться подвижностью. Любопытно, что в участках разви
тия подвижного расплава в краевых зонах наблюдается проявление ап
литовидной структуры, переходящей к участкам метасоматического об
лика в гранобластическую структуру.

Одинаковый характер минералогического состава новообразований 
в обоих типах пород ясно указывает, что начальные стадии щелочного 
замещения имели характер метасоматоза. Прогрессивное развитие за 
мещения привело к перерастанию метасоматоза в магматическое заме-



іцение. Гнездообразные выделения жидкой магмы, небольшие переме
щения ее и образование жилообразных обособлений, разрастание этих 
мелких очагов привели к полному замещению породы в участках, при
легающих к основному массиву.

Сиенитизация эффузивных плагиоклазовых порфиритов

Значительное место в составе кондомской свиты занимают эффузи
вы состава плагиоклазовых и пироксеново-плагиоклазовых порфиритов. 
В зонах смятия местами они изменены до порфиритоидов и зеленовато
серых хлоритовых сланцев. Сиенитовая интрузия в ряде мест прорыва
ет указанные порфириты. При этом встречается различный характер 
контактов интрузии—то резко выраженный, то чаще нечеткий, в виде 
широких промежутков зон с пропитыванием сиенитовой магмой вме
щающих пород.

Так, в скважине 125 прослеживаются постепенные переходы от 
неизмененных и слабо сиенитизированных порфиритов до пород, обра
зованных в результате полного магматического замещения. В расстоя
нии 120— 150 м от контакта порфирит испытывает слабую калишпати- 
зацию. Макроскопически это зеленовато-серая слегка рассланцованная 
порода полосчатой и едва заметной пятнистой текстуры за счет появле
ния розового агрегата калишпата. Под микроскопом наблюдается пер
вичная порфировая структура с выделениями плагиоклаза № 25—28. 
Основная масса породы сильно изменена и содержит реликты брусоч
ков плагиоклаза среди вторичных минералов в виде серицита, кальци
та, альбита, лейкоксена. Плагиоклаз выделений также сильно замещен 
серицитом и кальцитом. В основной массе наблюдаются то отдельные 
ксеноморфные зерна калишпата, то небольшие скопления этого минера
ла в виде гранобластического агрегата.

На протяжении 100 ж по направлению к интрузиву содержание 
калишпата в породе непрерывно возрастает. Пятна из розового мелко
зернистого агрегата этого минерала увеличиваются в размерах и слива
ются друг с другом. Под микроскопом виден гранобластический агре
гат из неровных, зазубренных зерен калишпата, который частично за 
мещается альбитом, и редких реликтовых минералов исходной породы. 
Изредка в породе как бы просвечивает реликтовая порфировая струк
тура. На этом фоне местами развиты шлиры и жилообразные обособле
ния сиенита с трахитовой структурой и флюидальным расположением 
кристаллов. Последние указывают на гнездовое развитие жидкого рас
плава, способного к перемещению.

Далее, >на протяжении 10—20 ж, порода переходит в типичный ще
лочной микросиенит — порфир с бостонитовой структурой основной 
массы. В этой макроскопически розовой массивной породе наблюдают
ся порфировые выделения таблитчатого калишпата и плагиоклаза 
№ 18. Основная масса темноцветных минералов не содержит и сложе
на калишпатом и альбитизированным плагиоклазом. Наблюдается при
месь вторичных минералов в виде хлорита и кальцита.

В разрезе по скважине № 266 видно развитие щелочного замеще
ния по микротрещиноватости пород, в результате чего порода приобре
тает псевдобрекчиевую текстуру. Механизм такого процесса разобран 
il показан экспериментальными исследованиями Г. Л. Поспелова, 
П. И. Каушанской и С. С. Лапина [2, 3]. Угловатые мелкие блоки пород 
разобщены розовыми жилообразными участками гранобластического 
агрегата калишпата. Местные разрастания скоплений последнего при
водят к появлению шлир. Местами наблюдается последующее раздроб
ление породы и цементация агрегатом эпидота и хлорита. Реликты по-
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Теологический, рлзрезпо
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Рис. I. 1—туфы, песчаники, конгломераты, брекчии (Cm2Hin); 2 = метаморфические сланцы с метасоматическими брекчиями (CmiKd) ; 3 — дайковые породы (диабазы, сиенит-порфиры, диориты); 4 — щелочные микросиениты кварцсодержащие (yaDi-2); 5 —щелочные микросиениты бескварцевые (yaDi—2Ц 6— щелочные лейкократовые сиенит-порфиры кварцсодержащие (ycxDi— 2); 7 — щелочные лейкократовые сиенит-порфиры бескварцевые (yaDi-2); 8 — известково-щелочные лейкокрктовые микросиенит-порфиры бескварцевые (yaDi-2); 9 — известково-щелочные лейкократовые бескварцевые сиенит-порфиры (yaDi — 2); 10 —известково-щелочные кварцсодержащиелейкократовые сиенит-порфиры (yaDi-2); 11 — пироксеновые, пирокеено-роговообман- ковые габбро-порфйрйты (yaDi-2); 12 —зона «сиенйТйзацйй» вмещающих пород;13 —скарны; 14 —рудные тела; 15 —стратиграфические границы; 16 — границы между петрографическими разновидностями пород



р о д ы  в  с л а б о  з а м е щ е н н ы х  у г л о в а т ы х  б л о к а х  с о д е р ж а т  т о  е д и н и ч н ы е  
з е р н а  н о в о о б р а з о в а н н о г о  к а л и ш п а т а ,  т о  е г о  с к о п л е н и я ,  с о с т а в л я ю щ и е  
о к о л о  1 5 %  п л о щ а д и  п о р о д ы .  П е р в и ч н ы е  в ы д е л е н и я  п л а г и о к л а з а  с и л ь н о  
з а м е щ е н ы  к а р б о н а т о м ,  а  о с н о в н а я  м а с с а  п о р о д ы  с т р у й ч а т ы м и  а г р е г а т а 
м и  с е р и ц и т а ,  к а р б о н а т о м  и  х л о р и т о м .  Ш и р о к о  р а з в и т  а л ь б и т  к а к  п о  к а -  
л и ш п а т у ,  т а к  и  в  в и д е  с а м о с т о я т е л ь н ы х  з е р е н .  Н е р е д к о  к а л ь ц и т  и  э п и д о т  
р а з в и т ы  п о  к а л и ш п а т у .

В  у ч а с т к а х  к р у п н ы х  ж и л о о б р а з н ы х  о б о с о б л е н и й  с и е н и т а  п о я в л я е т 
с я  ф л ю и д а л ь н о с т ь  и  б о л е е  п р а в и л ь н ы е  у д л и н е н н о - т а б л и т ч а т ы е  ф о р м ы  
к р и с т а л л о в ,  о б ы ч н ы е  д л я  с и е н и т а  м а г м а т и ч е с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я .

В  з о н а х  б о л е е  р е з к о й  т р е щ и н о в а т о с т и  э ф ф у з и в о в  с и е н и т ы  о б р а з у 
ю т  ч е т к и е  г р а н и ц ы  с  в м е щ а ю щ и м и  п о р о д а м и .  З д е с ь  с и е н и т и з а ц и я  в м е 
щ а ю щ и х  п о р о д  п о ч т и  н е  р а з в и т а .

Сиенитизация известняков

В  к о н т а к т е  т е л  с и е н и т о в  с  и з в е с т н я к а ; ,  л  т а к ж е  п р о я в л я е т с я  и х  з а 
м е щ е н и е  с  р а з в и т и е м  м е л к и х  п я т е н  с и е н и т о в о г о  с о с т а в а  и  б о л е е  р а с с е 
я н н о й  к а л и ш п а т и з а ц и и .  П о - в и д и м о м у ,  э т о т  п р о ц е с с  в в и д у  о с о б е н н о с т е й  
с о с т а в а  п о р о д ы  п р о я в л я л с я  с л а б о ,  ч т о  г о в о р и т  о  н е б о л ь ш о й  м о щ н о с т и  
т а к и х  з о н .

И з в е с т н я к и  в  у ч а с т к а х ,  н а и б о л е е  у д а л е н н ы х  о т  к о н т а к т а ,  н о  с л а б о  
п о д в е р г н у т ы х  з а м е щ е н и ю ,  п р и о б р е т а ю т  р о з о в а т ы й  о т т е н о к  в в и д у  п о я в 

л е н и я  н е п р а в и л ь н ы х  з е р е н  к а л и ш п а т а  ( N g =  1 , 5 2 8 ,  N p  =  1 , 5 2 3 ) .  Б л и ж е  
к  к о н т а к т у  в  и з в е с т н я к а х  п о я в л я ю т с я  м е л к и е  п я т н а  а г р е г а т а  к а л и ш п а 
т а ,  м е с т а м и  д а ю щ е г о  р о з е т к и  и  р а д и а л ь н ы е  а г р е г а т ы .  З а м е т н о  п е р е о т -  
л о ж е н и е  к а л ь ц и т а .

Н а к о н е ц  в б л и з и  к о н т а к т а  с  с и е н и т а м и  п о я в л я ю т с я  о б и л ь н ы е  п я т н а  
с и е н и т и з и р о в а н н о й  п о р о д ы .  О н и  с л и в а ю т с я  в  н е я с н ы е  ш л и р ы  и  г н е з д а ,  
а  т а к ж е  у д л и н е н н ы е  ж и л о о б р а з н ы е  в ы д е л е н и я .  В  э т и х  у ч а с т к а х  г р а н о -  
б д а с т и ч е с к а я  с т р у к т у р а  а г р е г а т а  к а л и ш п а т а  с м е н я е т с я  с т р у к т у р о й  р а 
д и а л ь н о й  и  б о с т о н и т о в о й  с  ф л ю и д а л ь н ы м  р а с п о л о ж е н и е м  з е р е н .  С р е д и  
т а к о й  п о р о д ы  с о х р а н я ю т с я  о с т р о в к и ,  г н е з д а  п е р е к р и с г а л л и з о в а н н о г о  
и з в е с т н я к а .  П о  к а л и ш п а т у  н е з н а ч и т е л ь н ы м  р а з в и т и е м  п о л ь з у ю т с я  а л ь 
б и т  и  с е р и ц и т .

И т а к ,  п р о я в л е н и е  щ е л о ч н о г о  з а м е щ е н и я  в м е щ а ю щ и х  п о р о д  и м е е т  
о б щ и е  з а к о н о м е р н о с т и .  О н и  в ы р а ж а ю т с я  в  с л е д у ю щ е м :

1. С о в е р ш е н н о  о д н о т и п н о  п р о ц е с с  с и е н и т и з а ц и и  п р о я в л я е т с я  п о  с а 
м ы м  р а з л и ч н ы м  п о  с о с т а в у  и с х о д н ы м  п о р о д а м .  П о я в л я ю щ и й с я  п у т е м  
з а м е щ е н и я  с и е н и т  н е  о т л и ч а е т с я  п о  с о с т а в у ,  б у д у ч и  о б р а з о в а н н ы м  к а к  
п о  э ф ф у з и в н ы м  п л а г и о к л а з о в ы м  п о р ф и р и т а м ,  т а к  и  п о  и з в е с т н я к а м  и  
д р у г и м  п о р о д а м .  В с е  э т о  г о в о р и т  о  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р е  а к т и в н о г о  
р а с п л а в а - р а с т в о р а ,  в ы з ы в а ю щ е г о  з а м е щ е н и е  п о р о д .

2.  В  з а в и с и м о с т и  о т  б л и з о с т и  к  к о н т а к т у  с  м а с с и в о м  с и е н и т о в  п р о 
я в л я е т с я  р а з л и ч н а я  и н т е н с и в н о с т ь  и  м о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  щ е 
л о ч н о г о  з а м е щ е н и я .  В  н а и б о л е е  у д а л е н н ы х  о т  к о н т а к т а  у ч а с т к а х  р а з 
в и т ы  о т д е л ь н ы е  з е р н а  к а л и ш п а т а  и  е г о  а г р е г а т а .  Б л и ж е  к  к о н т а к т у  
п о я в л я ю т с я  п я т н и с т ы е  о б о с о б л е н и я  р о з о в о г о  г р а н о б л а с т и ч е с к о г о  а г р е 
г а т а  к а л и ш п а т а ,  з а с о р е н н о г о  о с т а т к а м и  з а м е щ а е м о й  п о р о д ы  и  н а л о 
ж е н н ы м и  п р о д у к т а м и  м е т а с о м а т о з а .  З а т е м  п я т н а  у в е л и ч и в а ю т с я  в  р а з 
м е р а х ,  п о я в л я ю т с я  п р о ж и л к о в а т ы е  о б о с о б л е н и я  р о з о в о г о  с и е н и т а .  
В  э т о й  п о р о д е  н а б л ю д а е т с я  у ж е  с л а б а я  ф л ю и д а л ь н о с т ь ,  п о р ф и р о в и д 
н о е  с л о ж е н и е  и  б о с т о н и т о в а я  с т р у к т у р а .  М е с т а м и  р а з в и т ы  б р е к ч и е в и д 
н ы е  п о р о д ы  и л и  б р е к ч и т ы .  Н а к о н е ц ,  в б л и з и  к о н т а к т а  п я т н а  р а з р а с т а 
ю т с я  и  с л и в а ю т с я  д р у г  с  д р у г о м .  П р о я в л я е т с я  ф л ю и д а л ь н о с т ь  и  с и е н и 
т о в а я  с т р у к т у р а  и з  б р у с к о в и д н ы х  з е р е н  п о л е в о г о  ш п а т а .  И н т е р е с н о ,
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что с развитием флюидальности, когда происходит кристаллизация дви
жущегося расплава, на этих участках возникают мелкозернистые зака
ленные зоны.

3. Таким образом, на участках магматического замещения наблю
дается постепенный переход в замещаемую породу. Там, где сиенитовая 
магма имела значительное перемещение, мы видим резкие интрузивные 
контакты и более четкие закаленные зоны из мелкозернистых пород.

4. Сиениты, образованные в результате обособления подвижного 
щелочного расплава-раствора с !Проявлением магматического замеще
ния, имеют лейкократовый состав и относятся к щелочным сиенитам. 
В составе массива они образуют верхние оторочки с постепенными пере
ходами в известково-щелочные сиениты, которые слагают ядра массивов 
(рис. 1).

Очень важным фактом является приуроченность контактовых ме
тасоматических железорудных тел к щелочным разновидностям сиени
тов. На Таштагольском месторождении рудные тела приурочены к глу
бокому карману развития этих сиенитов. Указанная закономерность, по 
нашему мнению, является генетической и позволяет использовать ее 
для оценки и прогнозирования оруденения.
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