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М устагский  плутон сущ ественно гранитоидного  состава  наход и тся  
несколько з а п а д н е е  К ондом ского  ж ел езо р у д н о го  района  и п ред ставл яет  
собой в общ ем  кон корд ан тн ое  тело, п р отяги в аю щ ееся  в северо-восточном 
н ап равл ен и и  почти от реки К ондом ы  на юге до верховьев  рек  Больш ой  
Т аз  и В икторьевка  на севере. Д л и н а  тел а  около 40 км при ш ирине
7— 10 км. С востока плутон о к а й м л яе т ся  рядом  ш ток ообразн ы х  грани- 
тоидны х тел -сателлитов , из которы х н аиб олее  крупны м и яв л я ю тс я  м а с 
сивы гор С а р л ы к  и Иен. Р а с п о л а г а я с ь  в яд р е  крупной антиклинальной  
скл ад ки  северо-восточного простирания, интрузив кон такти рует  с п о р о 
д ам и  нерасчлененной  сущ ественно карб онатно-крем нистой  толщ и  верхн е
протерозойского  возраста .

В ещ ественны й состав и строение плутона в геологической л и т е р а 
туре освещ ены слабо . Н екоторы е  сведения по п етрограф ии  интрузива  
им ею тся в р а б о та х  Ю. А. К узнецова  [5], А. М. К узьм и н а  [6], Н . А. Б а т о 
ва [1], М. А. К а ш к а й  [4], В. И. К ам инской  [3], А. Г. В олодина  [2].

И ссл ед о в ан и я  а вто р а  п о казал и ,  что М устагский  плутон отличается  
сл ож н ы м  составом  и ф ац и ал ьн ой  изм енчивостью  с л ага ю щ и х  его пород,, 
среди которых кром е ж и л ьн ы х  об разо ван и й  четко вы д ел яю тся  три р а з н о 
врем енны е группы: 1) сущ ественно га б бро -д и ори товая ;  2) круп н озерн и 
стых биотитовых гранитов; 3) м елкозернисты х  ал яск и товы х  гранитов . 
Н и ж е  приводится  к р а т к а я  х а р а к те р и с ти к а  н азван н ы х  групп пород.

1. П о р о д ы  г а б б р о-д и о р и т о в о г о р я д а  вскры ваю тся  сов
ременной эрозионной поверхностью  в виде небольш их по р а зм е р а м  (от 
первых десятков  м етров до 2,5 км в поперечнике) тел н еп р ави л ьн о -п р и 
хотливой формы, пространственно  тяготею щ их к периф ерии  плутона. 
О б щ а я  п л о щ а д ь  вы ходов габбро-диоритовы х  тел составл яет  около 10% 
п л ощ ади  плутона. П о  м инералогическом у  составу  среди пород этой гр у п 
пы вы д ел яю тся  пироксениты , роговооб м ан ковы е  и оливиновы е габ бро  
и габбро-нориты , габбро-диориты , диориты  и к в а р ц с о д е р ж а щ и е  д и о р и 
ты, связан н ы е  постепенными взаи м оп ереход ам и . Н аи б о л е е  часто  встре 
ч аю тся  габ бро -д и ори ты  и диориты . М акроскопически  относительно с в е 
ж и е  разности  пород габбро-диоритовото  р яд а  обычно ср е д н е р а в н о м е р н о 
зернисты е, р е ж е  порф ировидны е, тем но-серой  и серой окраски . 
К оличественны й состав  м инералов, в особенности тем ноцветны х, в а р ь и 
рует в ш ироких п ред елах .

Г аб б ро  и габ бро -н ори ты  о б л а д а ю т  габ бровой  м икроструктурой  
с переходам и  в м елкозернистую  оф итовую  в энд окон тактовы х  частях  
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тел. П о р о д ы  с л о ж ен ы  п л а ги о к л а зо м  Nb 66— 68, м оноклинны м  пироксе- 
ном -салитом  (cN g  =  43°, + 2 Ѵ  =  58— 60°, N g =  1 .712+ 0 ,003 , Np =
1 ,6 9 + 0 ,0 0 2 ) ,  гиперстеном  (— 2Ѵ =  60°, N g — Np =  0 ,014), с о д е р ж а щ и м  
40%  ф ерроси л и та  [7, стр. 98], м агм ати ч еской  роговой об м анкой  
(— 2Ѵ =  80°, c N g = 1 4 — 17°), плеохроизм : по N g  —  коричневы й, бурый, 
зел ен о в ато -б у р ы й ; по Np — с о л о м е н н о -ж е л т ы й ) .  П и рок сен ы  часто  п о л 
ностью  з а м е щ а ю т с я  роговой обм анкой , вслед ствие  чего н а б л ю д аю тс я  все 
постепенные переходы  к р о говооб м ан ковы м  габ бро , в которы х с о д ер ж а н и е  
а м ф и б о л а  д о сти гает  55— 60% . О ливиновы е  и о л и в и н с о д е р ж а щ и е  га б б р о  
и габ бро -н ори ты  н аи б олее  х а р а к те р н ы  д л я  ю ж ной  части плутона. С о д е р 
ж а н и е  ол ивина  редко  п р е в ы ш ае т  10% о б ъ е м а  породы. П о  оптическим 
свойствам  (2V ко л е б л е тс я  от — 82° до + 8 7 ° )  состав  оливина  с о о тв ет 
ствует хризолиту  [7, стр. 68]. М и н е р ал  обычно за м е щ е н  серпентином  или 
трем олитом . А кцессорны е  м и н ер ал ы  га б бро -н ори тов  и га б б р о  (сфен, 
апатит , ти тан о м агн ети т )  с о с та вл яю т  2— 5%  о б ъ е м а  породы. В торичны е 
изм енения пород  в ы р а зи л и с ь  в соссю ритизации  п л а ги о к л азо в ,  з а м е щ е 
нии пироксенов и буро-зеленой  роговой о б м ан ки  у рал и том .

Г аб б ро -ди ори ты  о б н а р у ж и в а ю т  габ б р о в у ю  или п ри зм ати чески -зер -  
нистую м и кроструктуру  и состоят из п л а г и о к л а з а  №  55— 50, об ы кн ов ен 
ной м агм ати ч еской  роговой о б м ан ки  ( c N g = 1 4 — 16°, — 2V =  70— 75°, 
плеохроизм : по N g  — зелены й, б уровато -зел ен ы й , по Np —  с в е т л о -ж е л 
ты й ),  а в ги т а -с а л и т а  ( c N g = 4 5 ° ,  + 2 Ѵ = 5 1 ° ) ,  гиперстена  (— 2 Ѵ = 5 0 — 61°), 
незначительной  прим еси  бурого  биотита, з а м е щ а ю щ е г о  роговую  о б м а н 
ку, к в а р ц а  и о р т о к л а за .  А кцессорны е м и н ер ал ы  —  м агнетит, апатит , 
сфен. С редний количественно-м инералогический  состав  габ бро -д и ори тов  
(по 10 ш л и ф а м )  в ы р а ж а е т с я  в сл ед ую щ ем  виде: п л а ги о к л а з  —  42 % , 
с а л и т  —  4 % , г и п е р с т е н — И  — 12% , р о го вая  о б м а н к а  — 30— 3 2 %,t  б и о 
т и т —  5 % , к в ар ц  и о р то к л а з  — до 4 % , акцессорны е  м и н ер ал ы  — 2— 3% . 
В торичны е изм енения  та к и е  ж е , к а к  и в габбро .

К в а р ц с о д е р ж а щ и е  д иориты  о б л а д а ю т  п ризм атически-зернистой  
структурой  и отл и ч аю тся  от габ бр о -д и о р и то в  м еньш им  с о д ер ж а н и е м  
тем ноцветны х  м инералов , повы ш енны м  с о д ер ж а н и е м  к в ар ц а ,  к а л и ш п а т а  
и биотита, всегда  четким зо н ал ьн ы м  строением  п л а г и о к л а за ,  состав  к о 
торого  в зо н ах  от я д р а  зерен  к периф ерии  и зм ен яется  от №  68— 70 до 
Nb 25. С редний состав  (по 15 ш л и ф а м )  д иоритов  следую щ ий: п л а г и о 
к л а з —  45 % , гиперстен — 3% , ам ф и б о л  —  33 % , биотит —  6 % , к в ар ц  
и к а л и ш п а т  — 8 % , акцессорны е  м и н ер ал ы  —  2 % . Гиперстен  и р оговая  
о б м а н к а  ан алоги ч н ы  по свойствам , соответствую щ им  м и н ер а л а м  габ бро -  
диоритов. К в а р ц  и к а л и ш п а т  н а х о д ятс я  в м икроп егм ати товом  с р а с т а 
нии и вы п ол н яю т интерстиции м еж д у  зе р н а м и  п л а г и о к л а за .  А к ц ессо р 
ные м и н ер ал ы  —  сфен, апатит , м агнетит  и редко  циркон. В торичны е и з 
менения диоритов  в ы р а ж а ю т с я  в о б р а зо в а н и и  волокнистого  у р а л и та -  
акти н ол и та  ( c N g =  17— 21°, — 2Ѵ =  74°), соссю рита , серицита  и хлорита .

В к о н так тах  габ б р о и д о в  с в м е щ а ю щ и м и  п о род ам и  иногда  вс т р е ч а 
ются пироксениты , сл ож ен н ы е  на 90— 95%  сали том  (cN g  =  45°, 
+ 2 Ѵ  =  61°, N g  =  1.737 +  0,002)4 и основны м  п л а ги о к л а зо м  №  76— 80.

Все описанны е вы ш е габ б р о и д ы  х а р а к те р и зу ю т с я  ряд ом  общ их о с о 
бенностей, свид етельствую щ их об их гибридном  происхож дении . О ч е 
видно, генезис пород  габ бро -д и ори тового  р я д а  нуж н о  с в я зы в а ть  с ин 
тенсивной глубинной  асси м и л яц и ей  гранитной  м агм ой  известн яков  
и д ругих  б огаты х  ж е л е зо м  и м агнием  пород. Г енетическая  с вязь  габ бро -  
диоритов  с гр ан и там и  косвенно п о д т в е р ж д а е т с я  и отсутствием  первы х за  
п р ед ел ам и  плутона.

П ород ы  габбро -д и ори тового  р я д а  под вергаю тся  интенсивному к о н 
так то во м у  воздействию  со стороны более  поздних  биотитовы х и а л яск и -  
товых гранитов . В непосредственном  кон так те  га б б р о и д ы  п ре в р а щ е н ы
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в м елкозернисты е  гиперстен-биотитовы е роговики с типичной гр ан о б л а -  
стовой структурой  или в грубозернисты е  горнблендиты . В о зрастн ы е  
взаи м оотн ош ен и я  габ б р о и д о в  и гранитов  оп ред ел яю тся , кром е того, 
и наличием  в первы х м елких  рвущ их  тел и ж и л  биотитовы х гранитов , 
с о д е р ж а щ и х  ксенолиты  основны х пород.

2. К р у п н о з е р н и с т ы е  б и о т и т о в  ы е  г р а н и т ы  пользую тся  
среди пород  плутона  н аи б ольш и м  распространением . В и зу ал ьн о  это с л а 
бо п орф ировид ны е  крупнозернисты е светл о -сер й е  и буровато -серы е  
породы. В ко н так тах  с вм ещ аю щ и м и  п ородам и  м естам и н а б л ю д ае тс я  
м ал о м о щ н а я  (до 0,5 м) зона  терм ической  з а к а л к и  гранитов . К о л и ч е
ственно-м инералогический  состав  биотитовы х гранитов  (среднее по 
27 ш л и ф а м )  в ы р а ж а е т с я  в следую щ их объем ны х процентах : щ елочной 
полевой ш п ат  — 34, п л а ги о к л а з  — 28, к в а р ц  — 30, биотит —  7, а к ц е с со р 
ные м и н ерал ы  — 1.

Щ елочной  полевой ш п а т  п ред ставл ен  м икроклии-пертитом  и о б р а 
зует  таб л и тч а ты е  к р и стал л ы  или зерн а  неправильной  ф орм ы  р а зм е р о м  
от 0,8 до 15 мм в поперечнике. К оличество  пертитовы х вростков а л ьб и та  
№  8 — 10 к ол еб лется  в п р ед ел ах  от 10 д э  6 0 — 70% , в среднем  с о ставл яя  
20— 25%  о б ъ ем а  зерен  м икроклин-пертита . Н а б л ю д а ю т с я  к а к  пертиты  
р а с п ад а ,  т а к  и пертиты  зам ещ ен и я .  И зучение  щ елочны х полевы х ш патов 
в 40 ш л и ф ах  п о к а за л о ,  что к а л и е в а я  ф а за  п р е д ст а в л яе т  собой н ер е ш ет 
чатый или с л аб о р еш етч аты й  м икроклин  (— 2V кол еб лется  в п ред ел ах  
80— 86°, величина угла  N m : +  (001) и зм ен яется  от 7 до 14°), о б р а з у ю 
щий просты е м ан еб ах ск и е  двойники.

К в а р ц  н а б л ю д ае тс я  в гран и тах  в виде ксеном орф ны х зерен  р а з м е 
ром от 0,2 до 5 мм. Д л я  м и н ер ал а  х а р а к те р н о  волнистое угасание , ко- 
торое 'С тановится  особенно резким  в к а т а к л а зи р о в а н н ы х  гранитах .

П л а г и о к л а з  о б р а зу ет  идиом орф ны е к р и стал л ы  р азм ер о м  от 0,3 до 
12 мм и отвечает  по составу  о л и го к л а зу  №  21. О бы чны  полисинтетиче
ские двойники по ал ьб и товом у  и ал ьб и т-п ери к ли н овом у  зак о н ам . В есьм а 
хар а к те р н о  наличие  м ирм екитовы х  вростков  к в а р ц а  в п л а ги о к л азе  на 
границе  последнего  с м икроклин-пертитом . В биотитовы х гран и тах  от
м ечается  вт о р а я  ген ерац и я  п л а г и о к л а за  — ал ьб и т  №  8 — 10, который 
н а б л ю д ае тс я  в пертитах  зам ещ ен и я ,  а т а к ж е  в виде оторочек по п л а 
ги о кл азу  первой генерации  и микроклину.

Биотит о б р а зу ет  п л асти н чаты е  кр и стал л ы  р а зм е р о м  от 0,5 до 3 мм 
в поперечнике. М и н ерал  отлич ается  резким  п л еохроизм ом  от тем н о-к о 
ричневого по N g  до солом енно-ж елтого  по Np и п р и н а д л е ж и т  к сильно 
ж ел ези стой  разновид ности  — анниту (N m  в а р ьи р у е т  в п р е д ел а х  от 
!,667 +  0,003 до 1,678 +  0,005, N g - N p  =  0,050— 0 ,0 5 5 ) .

Р о го в а я  о б м а н к а  встречается  в виде м елких (от д есяты х  долей  до 
2 мм), хорош о о б р а зо ва н н ы х  к р и стал л о в  и п р ед ставл ен а  обыкновенной 
разновидностью  ( c N g =  17— 19°, — 2Ѵ =  80°, плеохроизм : по N g — тем н о 
зелены й, по Np —  светлый, ж е л то в ат о -зе л е н ы й ) .  К оличество  роговой о б 
м анки  не п р евы ш ает  2— 3%  об ъем а  породы.

А кцессорны е м и н ерал ы  — циркон, м онацит, ортит, апатит , сфен, 
магнетит, больш инство  из которы х приурочено к биотиту.

Вторичны е изм енения биотитовы х гранитов  в ы р а зи л и с ь  в хлорити- 
зац и и  биотита, серицитизации  п л а ги о к л а за ,  м естам и  а л ьб и ти зац и и  
и грейзенизации . Г рейзенизированны е  граниты  с л а га ю т  м ассив горы Ки- 
зем ес  (ю ж н а я  часть  п л у то н а ) .  Д л я  них х а р а к те р н о  присутствие м ускови
та  (3— 4 % ) ,  з а м е щ а ю щ е го  биотит и полевы е ш паты , и н езн ачи тел ьн ая  
прим есь ту р м а л и н а  (до 2 % ) .  В зонах  д роб лен и я  граниты  п рео б р азу ю тся  
в к а т а к л а зи т ы  и милониты. В менее изм ененны х гран и тах  к а т а к л а з  
п р о явл яе тс я  в резком  волнистом  угасан и и  кв ар ц а ,  в скручивании  пла-
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етинок биотита. К а т а к л а зи р о в а н н ы е  граниты  обычно интенсивно эпидо- 
тизи рован ы  и хл оритизированы .

3 ) . А л я с к и  т о в  ы е  г р а н и т ы  с л ага ю т  с е вер о -зап ад н у ю  часть плу- 
тона. О бы чно это м елкоравн ом ерн озерн и сты е , ре ж е  порф ировидны е  
и среднезернисты е светл оокраш ен н ы е  породы, повсем естно о б н а р у ж и 
ваю щ и е м иарол итовую  текстуру. П устоты  р азм е р о м  от 2 до  10— 15 мм 
в поперечнике ч а с т о 'в ы п о л н я ю т с я  д р у за м и  м елких  кр и с та л л о в  к в ар ц а .  
С реди  ал яски товы х  гранитов  м ож но  вы делить  гр ан о ф и р о в ы е  и аплито- 
видны е граниты  и гранитовы е  порф иры , о б р а зу ю щ и е  постепенные взаи- 
мопереходы.

А плитовидны е граниты  о б л а д а ю т  аплитовой , р е ж е  гранитной  м и
кроструктурам и . К оличественны й состав  м и н ерал ов  в ар ьи р у ет  в ш и р о 
ких п р ед ел ах  и в ы р а ж а е т с я  в следую щ ем  виде (среднее  по 4 ш л и ф а м ) :  
кал и -н атровы й  полевой ш п ат  —  39% , п л а ги о к л а з  — 2 6% , кв ар ц  — 33% , 
биотит — 2 % . А кцессорны е м инералы : циркон, м агнетит, р е ж е  ортиг 
и ту р м ал и н  — составл яю т  в пород ах  менее 1%. К а л и е в а я  ф а з а  кали- 
н атровы х  полевы х ш патов  по оптическим  свойствам  отвечает  п р о м е ж у 
точном у м икроклину  (обычно — 2Ѵ =  76° и не оп ускается  ниж е  68°). 
К оличество  пертитовы х вростков а л ьб и та  в щ елочны х полевы х ш п а та х  
с о ставл яет  10— 15%. К в а р ц  о б р а зу ет  н е п р ави л ьн о-округл ы е  зер н а  и о б 
л а д а е т  прим ерно  равны м  ид иом орф изм ом  с м икроклин-пертитом  или 
б ы в ает  н ескол ько  ксеном орф нее  последнего. П л а г и о к л а з  н а б л ю д ае тс я  
в ф орм е н еправильны х  зерен, к оррод и рован н ы х  м икроклином  и по с о с т а 
ву отвечает  о л и го к л а зу  №  26— 30. В количественном  отнош ении п л а г и о 
к л а з  всегда  значительно  уступает  м икроклину . М и н е р ал  интенсивно 
серицитизирован . Биотит о б р а зу ет  м елкие чешуйки, з а м е щ а ю щ и е с я  х л о 
ритом, эпидотом  и редко  м усковитом .

Г р ан оф и ровы е  граниты  по м инерал огич еском у  составу  в общ ем  
сходны с аплитови дны м и  гр ан и там и  и отличаю тся  от последних  микро- 
граф ической  структурой, меньш им  с о д ер ж ан и ем  и более  кислы м  с о с та 
вом п л а ги о к л а за  (№  14— 18), наличием  во многих сл у ч аях  рибекита  
(до 2 % ) .

Г ранитовы е  порф иры  встреч аю тся  в энд оконтактовой  зоне. П ороды  
о б н а р у ж и в а ю т  порф ировидную  структуру. В к рап л ен н и ки  округлы х  з е 
рен к в ар ц а ,  та б л и тч а ты х  к р и с та л л о в  м и кроклин-пертита  и п л а ги о к л а за ,  
составл яю щ и е  25— 35%  об ъ ем а  породы, н ах о д ятся  в тонкозернистой  
м икропегм атитовой  основной массе, состоящ ей  из к в ар ц а ,  к а л и ш п а та ,  
небольш ой  примеси биотита  и р е ж е  рибекита . С остав  зо н ал ьн ы х  п л а ги о 
кл а зо в  вк рап л ен н и ков  и зм ен яется  от №  30— 33 внутренних  зон до 
№  15 внешних.

А л яски товы е  граниты  я в л я ю тс я  более  поздним и по отнош ению  
к биотитовы м  гран и там , что д о к а зы в а е т с я  интрузивны м и взаи м о о тн о ш е 
ниям и пород и наличием  в а л яск и товы х  гран и тах  ксенолитов круп н о
зернисты х биотитовых гранитов  р азм е р о м  до 0,4 м (верховья  рч. Ka- 
р а -С у ) .

Д а й к о в ы е  породы  имею т ограниченное  р а с п ростран ен и е  и п р е д с т а в 
лены  ап л и там и , м и крогран и там и , гран и т-п орф и рам и , ф ел ьзи там и . Х а 
рактерн о  почти полное отсутствие в плутоне пегм атитов  и кв арц ев ы х  
ж ил . Д а й к и  второго  эта п а  не вы р аж ен ы .

Т аки м  об разом , среди р азн о о б р азн ы х  пород, с л ага ю щ и х  М устаг- 
ский плутон, по петрограф ическим  особенностям , пространственной  л о 
кал и за ц и и  и взаи м оотн ош ен и ям  четко вы д ел яю тся  три разн оврем ен н ы е  
группы, отвечаю щ ие, вероятно, трем  посл ед овательны м  ф а з а м  с та н о в л е 
ния плутона. В сам ую  ранню ю  ф а зу  о б р а зо в а л и с ь  основны е и средние 
по составу  породы, носящ ие черты гибридного  п рои схож д ен и я  и п р о 
странственно  тесно ассоциирую щ ие с гр ан и там и  более  поздних ф аз.
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С ледую щ им и по врем ени о б р а зо ва н и я  явл яю тся  наиболее  ш ироко  р а с 
пространенны е в плутоне крупнозернисты е биотитовые граниты  ( г л а в 
ная  ф а з а ) .  Ф орм ирование  плутона за в е р ш а е тс я  внедрением  аляскито- 
вых гранитов (третья ф а за )  и затем  ж и л ьн ы х  пород кислого состава .
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