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В некоторых местах Яно-Колымской зоны мезозойской складчатос-
ти (северо-восток Азии), особенно на стыке ее с Колымским срединным
массивом, отчетливо выступают магматические образования преиму-
щественно кислого состава, относящиеся по возрасту к верхней юре —
нижнему мелу и ограниченные рамками единого тектоно-магматического
цикла. Здесь нередко сочетаются изверженные горные породы, в значи-
тельной степени соответствующие тому понятию, которое вкладывается
в термин — вулкано-плутонические формации. Особенно хорошо про-
слеживаются такие ассоциации изверженных пород в тех местах Яно-
Колымской складчатой зоны, где ясно выражены протяженные и долго-
живущие глубинные разломы, осложненные к тому же глыбовыми дисло-
кациями (верховье р. Индигирки, отчасти верховье р. Колымы).

В этой ассоциации горных пород весьма важная роль принадлежит
субвулканическим телам, представляющим нередко промежуточное
звено между эффузивными и интрузивными образованиями. Некоторые
из них имеют необычайно крупные размеры. Так, площадь Тарынского
субвулканического массива, расположенного в верховье р. Индигирки,
описанная автором (1959), равна почти 1800 км

2

. Еще более крупным
телом является Буордахский субвулканический массив площадью около
2000 км

2

, расположенный также в бассейне р. Индигирки (верховье
р. Момы). Почти 600 км

2

занимает Верхне-Аллахский субвулканический
массив, изученный Н. В. Ичетовкиным (1963). В разных местах Яно-Ко-
лымской складчатой зоны отмечаются и другие тела такого же харак-
тера, но уже более мелкого размера.

С такими субвулканическими телами нередко ассоциируют мелкие
куполовидные выступы или купола, также имеющие субвулканическую
природу. Связь их с субвулканическими телами крупного размера иног-
да несомненна, в других же случаях такая связь отсутствует. Подобные
субвулканические тела известны и в других местах Северо-Востока, а
также на Камчатке (Горшков, Богоявленская, 1965), Курильских остро-
вах, Урале, Кавказе (Павлинов,1948) и во многих других областях на-
шей страны.

Размеры куполов невелики, и площади их обычно ограничиваются
несколькими сотнями метров, изредка — несколькими километрами. Ме-
стами они сгруппированы в полосы небольшой протяженности, но чаще
такой закономерности в расположении их не наблюдается.

Форма куполов не всегда ясно выражена, но в тех местах, где можно
ее хорошо проследить, они напоминают лакколитообразные тела или би-
смалиты, имея небольшую удлиненность. Некоторые из них в разрезе
напоминают дайкообразные тела.
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На рис. 1 показан отчетливо выступающий на местности субвулкани-
ческий купол.

Рис. 2 иллюстрирует разрез небольшого купола, где хорошо просле-
живается граница его с вмещающей осадочной толщей (последняя на
снимке заметна по более темной окраске).

Глубина залегания описываемых тел невелика и не превышает нес-
кольких сотен метров. Эти тела располагаются чуть выше крупных суб-
вулканических тел, иногда на том же уровне.

Такие небольшие тела субвулканической природы в пределах Яно-
Колымской складчатой зоны — явление нередкое. Они хорошо фиксиру-
ются на поверхности, благодаря эрозионному срезу, или же скрыты под.
маломощной кровлей осадочной толщи. В верховье р. Колымы (р. Бере-
лех) такие купола по облику пород и глубине залегания близки или ана-
логичны гипабиссальным телам гранитоидов.

Как уже упоминалось выше, такие купола хорошо прослеживаются в
полосе стыка разных структурных элементов (Яно-Колымская складча-
тая зона и Колымский срединный массив). Благодаря тому обстоятель-
ству, что такая полоса стыка является в тектоническом отношении дово-
льно мобильной, купола иногда смещены более поздними подвижками, в
связи с чем представляется возможным проследить характер пород на
определенную глубину и выявить присущие им особенности на разных
глубинных горизонтах.

Соотношение куполов с вмещающей осадочной толщей, относящейся
по возрасту главным образом к юре и мелу, не везде одинаково. В неко-
торых местах такие тела в какой-то мере подчинены структурному конт-
ролю элементов вмещающей среды, и их расположение иногда зависит
от характера последних. Во многих же случаях купола являются секу-
щими телами. Крутизна контактов также не везде одинакова, но преиму-
щественно ограничивается пределами 20—30°, в некоторых же местах
контакты имеют большую крутизну, близкую к отвесной. В ряде случаев
вмещающая осадочная толща имеет моноклинальное падение. Почти все-
гда эти контакты ясные, но воздействие внедрившихся магматических
расплавов не оказало заметного влияния на вмещающую среду. Актив-
ное контактово-метаморфизующее воздействие отмечается только не-
посредственно по самому стыку (десятые доли метра), где наблюдается
узкая полоска типичных роговиков. Но она быстро сменяется орогови-
кованными, затем слабометаморфизованными осадочными породами,
За пределами этой узкой полосы отмечается лишь слабая уплотненность
осадочной толщи.

По полосе стыка складчатой области и срединного массива состав ку-
полов ограничивается кислой серией пород — липаритами и липарито-
дацитами, а в собственно складчатой зоне, на некотором удалении от
указанной полосы — преимущественно дацитами, изредка — грано-дио-
рит-порфирами.

Интересна текстура пород этих куполов. Нередко она близка к тек-
стуре пород эффузивного происхождения, иногда же сближается с поро-
дами интрузивного облика. В некоторых местах породы обладают ясно-
выраженной столбчатой текстурой, причем такая текстура прослежи-
вается на значительную глубину (сотни метров). В основном это четы-
рехгранные призмы размером до 0,5 м в поперечнике. Ориентировка
столбов разнообразная, но преимущественно крутонаклонная. Большей
частью такая текстура свойственна породам периферийной части купо-
лов. Близкая к предыдущей, в том числе и по территориальному размеще-
нию, плитчатая отдельность пород. Можно еще отметить глыбовую тек-
стуру, свойственную значительной части пород. Такая текстура просле-
живается в относительно глубоких частях описываемых тел, где породы
по своему облику близки к гипабиссальным (гранодиорит-порфиры).
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Рис. 1. Субвулканический купол липаритов (верховье реки Буордах)

Рис. 2. Разрез субвулканического купола (следствие тектонического смеще-
ния и эрозии). Хорошо прослеживается граница с вмещающей глинисто-

песчанистой толщей (на снимке — более темная)



Значительный интерес представляет характер раскристаллизации по-
род на разной глубине — по вертикальному разрезу, а также объемные
соотношения слагаемых породы компонентов.

Наиболее плотные, в основном стекловатого облика породы присущи
внешней оболочке куполов. Отчетливо они выражены и в сводовой части
последних, но склоны куполов уже не имеют такой плотности и монолит-
ности. Здесь эта оболочка несколько расплывчата, резкая граница с вме-
щающей средой отсутствует. Хотя порода в таких местах преобладающе
сложена стеклом, под микроскопом в нем все же заметно линейновытя-
нутое или же гнездообразное расположение выделяющихся микролитов.

С удалением к эндоконтакту стекловатый облик породы постепенно
сменяется микрокристаллическим, где уже стекло находится в подчинен-
ном количестве, с различными в раскристаллизованной части породы ком-
понентами.

Обе эти оболочки имеют небольшую мощность и в общей сложности
измеряются от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Прослеживая разрез в более глубокие части куполов, следует указать
на резкое уменьшение стекловатого базиса в породе, вплоть до его ис-
чезновения. Здесь уже наблюдается почти полная раскристаллизация
породы, с микрокристалличной, до мелкозернистой основной массой и
различимыми вкрапленниками полевых шпатов, кварца, иногда темно-
цветных компонентов — биотита, а изредка и пироксена. Это именно тот
тип породы, который принято называть прилагательным «интрузивный»
(интрузивный липариг, интрузивный дацит и т.д.). Такие породы часто
имеют промежуточный облик между эффузивными и интрузивными об-
разованиями. Вместе с тем такой облик пород указывает, что становле-
ние их происходило в приповерхностных условиях, скрытых маломощной
кровлей осадочной толщи. В отдельных местах такие породы напомина-
ют экструзивные образования вулканических областей, связь которых с
эффузивами во многих случаях является бесспорной.

На глубине около 700—800 м от кровли купола отмечается полная
раскристаллизация пород, имеющая обычно порфировую структуру.
В таких породах уже хорошо заметны различия между размерами зерен
основной массы и вкрапленников. Эти породы имеют большое сходство
с гипабиссальными интрузивными образованиями.

Структура пород субвулканических куполов, особенно липаритового
состава, различна: в периферической оболочке для них характерна фель-
зитовая, несколько дальше от периферии и в более глубоких участках
нередко появляется микросферолитовая структура. Последняя просле-
живается в породе в виде микрополосок, либо гнездообразных обособле-
ний. Еще дальше от поверхности наблюдается микропегматитовая стру-
ктура, но она встречается значительно реже предыдущих.

В некоторых местах липариты обладают весьма своеобразной струк-
турой, где кварц-альбитовые прорастания образуют ярко выступающие
и красивые веерообразные формы (рис. 3).

Интересно проследить соотношение слагающих породу компонентов
на разной глубине. В липаритах и липарито-дацитах эти соотношения
таковы. Во внешней оболочке основная масса (главным образом стекло)
составляет около 95% объема породы. Среди микровкрапленников здесь
удается различить только единичные зерна полевых шпатов. Примерно
на расстоянии 1—2 м от эндоконтакта количество основной массы умень-
шается и не превышает 90% объема, причем в составе базиса заметно
убывает доля стекла. Здесь уже ясно распознаются вкрапленники кварц-
полевошпатового состава. В местах, значительно удаленных от поверх
ности, порода в общем имеет полнокристаллический облик, но повсеме-
стно с явным преобладанием основной массы над вкрапленниками. В ли-
паритах во всех случаях по объему она не опускается ниже 70%. В таких
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Рис. 3. Своеобразная микропегматитовая структура пород субвулканических куполов
(ярко фиксируются веерообразные формы). Ув. 70, никали скрещены

местах в породе из главных породообразующих минералов во вкраплен-
никах содержится: плагиоклаз олигоклаз-андезинового состава (до 6%);
калинатровый полевой шпат состава микроклин — ортоклаз. Последний
содержится в том же количестве, что и плагиоклаз, иногда преобладает
над ним. Далее следует кварц, представленный в породах несколькими
модификациями (около 7%). Из темноцветных минералов в липаритах
присутствует только биотит, представленный мелкими пластинками (не
более 1%). Заметно присутствие рудных минералов — магнетита, гема-
тита, пирита, отчасти пирротина (до 0,3—0,5%). Основная масса по ка-
чественному составу почти не отличается от состава вкрапленников, но
имеет заметное различие в количественных соотношениях. В таких мес-
тах в ней преобладают кварц и калинатровый полевой шпат, с явно под-
чиненным количеством плагиоклаза. Встречаются единичные чешуйчатые
пластины биотита. Из этого следует, что состав основной массы несколь-
ко более кислый, чем породы в целсм. Это же подтверждается данными
замеров показателей преломления.

Почти не отличаются по характеру раскристаллизации и дацитовые
субвулканические купола, но, разумеется, с иными количественно-мине-
ральными соотношениями. Если во внешней оболочке эта порода сложе-
на в основном стеклом, то в более глубоких участках количество послед-
него быстро убывает, а затем встречается лишь спорадически. Полнокри-
сталлические разности характеризуются следующим составом. Во
вкрапленниках резко преобладающим является плагиоклаз состава
средний андезин (28—330%). Далее следует калинатровый полевой шпат,
главным образом анортоклаз, содержание которого лишь в редких слу-
чаях превышает 2%. Кварц содержится в небольшом количестве (0,5—
1%), иногда же встречаются лишь его единичные зерна. Из темноцвет-
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ных минералов наиболее ярко выступает ромбический пироксен (до 5%)
и менее заметен биотит (1—2%). Суммарное количество рудных минера-
лов порой достигает 1 %.

Основная масса во всех случаях также преобладает над вкраплен-
никами, но не столь резко, как это имеет место в липаритах и липари-
то-дацитах. В дацитах содержание ее не превышает 60%, иногда и то-
го меньше.

Интересна группа близповерхностных тел, расположенных в верховье
р. Колымы (бассейн р. Берелех). По составу они занимают промежу-
точное положение между липаритами и дацитами. Такие породы, веро-
ятнее всего, следует относить к кварцсодержащим порфирам. По внеш-
нему облику они близки к гипабиссальным интрузивам. Эта группа
четковидных тел, приуроченная к разлому северо-западного направ-
ления, залегает среди нижнеюрских песчано-глинистых сланцев. На по-
верхности некоторых таких куполов отмечаются останцы слабометамор-
физованных осадочных пород.

Соотношение количественно минеральных компонентов в этих поро-
дах близко к соотношению их в дацитах, кратко описанных выше. Отли-
чительной особенностью пород, слагающих эти купола, является наличие
в них граната, вероятнее всего магматического происхождения. Гранат
присутствует в них почти повсеместно. Нередко встречаются довольно
крупные густокоричневой окраски кристаллы граната, достигающие в
отдельных случаях 8 мм в поперечнике, с весьма правильной кристал-
лографической огранкой и без каких-либо следов оплавления. Содержа-
ние его в породе в общем невелико (десятые доли процента), но в гнездо-
видных обособлениях довольно значительно (в единичных случаях дости-
гает 2% объема породы).

В настоящей статье приведены краткие сведения только для тех суб-
вулканических образований, которые в морфологическом отношении
ближе всего соответствуют куполам. Довольно многочисленная группа
субвулканических тел иного характера здесь не затрагивается.

Расположение субзулканических тел, их текстурно-структурные осо-
бенности указывают на то, что они были сформированы в близповерх-
ностных условиях. Это же подтверждается и тем обстоятельством, что
такие тела разного размера и формы во многих случаях тяготеют к эф-
фузивным полям, нередко имея с последними непосредственную связь.

Магматические образования, подобные описанным, интересны не
только в геологическом отношении, но и тем, что к ним иногда приуро-
чиваются рудопроявления золота, серебра, полиметаллов и других по-
лезных ископаемых.
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