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Compositions of associated minerals and an order of their crystallization were defined in rocks
of the deep-seated Pekul’ney complex of cumulate ultramafic and mafic rocks. This complex was
originated from a parent boninitic melt in a suprasubduction setting. As magma differentiated, the olivine-
chromian spinel-clinopyroxene assemblage was accompanied by hornblend and orthopyroxene. When
olivine and orthopyroxene crystallization was seized, a hercynite and garnet joined a clinopyroxene.
More evolved magmas produced an epidote along with garnet and hornblend. A plagioclase appeared
only at the latest stage of magma differentiation, and it was resulted in anomalously high Al2O3 (up to
14.3 wt %) contents in clinopyroxene. The comparison of our and experimental data suggests the
Pekul’ney complex generation at pressure of ~12-13 kbars. Thus, the Pekul’ney complex is probably
the deepest subduction-related cumulate complex, which is known up to date, and reflects composition
of the deepest horizons of the island-arc lower crust.

Дифференциация примитивных расплавов мантийного происхождения в глубинных маг-
матических очагах рассматривается как один из принципиальных механизмов формирования ниж-
ней коры островных дуг. При этом парагенезисы и составы кумулятивных минералов и остаточ-
ных расплавов зависят от составов материнских расплавов и условий их кристаллизации (тем-
пературы, давления, содержания воды) [10] и принципиально отличаются от продуктов дифферен-
циации магм при низком давлении. Вместе с тем, высокобарические плутонические комплексы –
редкие геологические объекты в аккретированных палеодугах. Они описаны в мезозойских дугах
Кохистан в Пакистане и Талкитна на Аляске. В настоящей работе мы представляем результаты
исследования глубинного кумулятивного Пекульнейского ультрамафит-мафитового комплекса.

Пекульнейский комплекс расположен на центральной Чукотке в пределах одноименного
хребта, выделяемого при тектоническом районировании в самостоятельный сегмент Западно-Ко-
рякской складчатой системы. В структуре хребта различают автохтон, аллохтон и неоавтохтон,
рассматриваемые в различном объеме [1, 2, 11]. Изученный ультрамафит-мафитовый комплекс
является по данным наших геологических наблюдений частью автохтона, где он представлен не-
сколькими тектоническими блоками линзовидной формы, выстраивающимися в цепочку субме-
ридионального простирания протяженностью свыше 100 км. Автохтон сложен позднеюрскими-ран-
немеловыми вулканогенными и осадочными отложениями разных стадий эволюции островной дуги
и более древними пара- и ортогнейсами [1], возраст метаморфизма которых составляет 246±68 (Sm-
Nd изохронный возраст, [3]) и 236,7±8,6 млн. млн. (монацит, CHIME, [7]). Возраст пород Пекуль-
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нейского комплекса принимается как позднепалеозойский (~290-300 млн. лет) на основе дати-
рования валовых проб из пачек дунитов-пироксенитов и пироксенитов-метагаббро и валовых проб
и минералов гранатовых и гранат-шпинелевых пироксенитов Sm-Nd изо-хронным методом [3].

Породы Пекульнейского комплекса изучались в шести различных блоках. Все блоки по-
род Пекульнейского комплекса имеют тектонические контакты по крутопадающим разломам. В
приконтактовых зонах породы блоков милонитизированы, будинированы и брекчированы, ин-
тенсивно серпентинизированы и локально лиственитизированы. В центральных частях блоков
породы комплекса обнаруживают расслоенное строение и включают (в сильно генерализован-
ном виде) три пачки. Нижняя пачка, «дунит-перидотитовая» (мощностью до 500 м), сложена ду-
нитами (в том числе клинопироксенсодержащими), верлитами (в том числе роговообманковы-
ми и ортопироксеновыми), оливиновыми и оливин-клинопироксеновыми вебстеритами и оли-
виновыми и оливин-роговообманковыми клинопироксенитами. Средняя пачка, «пироксенитовая»
(мощностью до 50 м), сложена роговообманково-герцинитовыми вебстеритами и клинопироксе-
нитами и гранат-герцинит-роговообманково-клинопироксеновыми породами с сильно варьиру-
ющим минеральным составом. Верхняя пачка, «габбровая» (мощностью до 300 м), сложена кли-
нопироксенитами, горнблендитами, плагиоклазовыми и гранатовыми разновидностями этих по-
род, а также метагаббро и гранатовыми метагаббро. Характер расслоенности пород на разных уча-
стках разреза различен; отмечаются как слои мощностью в десятки метров, сложенные массивны-
ми породами, так и слои мощностью в десятки метров, сложенные сантиметровым и децимет-
ровым переслаиванием. Направление падения слоев в разных блоках на северо-восток, реже на
юго-запад под крутыми углами; смена пачек пород происходит в северо-восточном направлении.

Судя по результатам исследования ультрамафитов, кристаллизация пород комплекса про-
исходила в надсубдукционной геодинамической обстановке из примитивного расплава мантий-
ного происхождения, близкого по составу к бонинитовому [5, 9]. На это указывают как составы
наиболее ранних кумулятивных минералов в дунитах (хромистость шпинелида 0,750, магнези-
альность оливина 92,3), так и геохимические особенности пород. В частности, расчетный со-
став исходного расплава показывает обогащение крупноионными литофильными элементами
относительно высокозарядных, что типично для магм надсубдукционного происхождения [9].

Породы комплекса претерпели интенсивный и неоднократный метаморфизм, который при-
вел к замещению первичных минералов метаморфическими. Наиболее интенсивно процессы ме-
таморфизма повлияли на «габбровую» часть комплекса, особенно лейкократовую, в породах ко-
торой плагиоклаз полностью замещен агрегатом, эпидота, цоизита (местами с альбитом) и вто-
ричного граната, а первичный гранат, клинопироксен и роговая обманка сохранились лишь в
редких реликтах.

Однако для всех исследованных пород «дунит-перидотитовой» и «пироксенитовой» пачек
из разных блоков такие параметры состава сосуществующих первичных минералов как магне-
зиальность, содержания глинозема, титана и хромистость хорошо коррелируют друг с другом,
что свидетельствует о формировании этих пород за счет эволюции единого родоначального рас-
плава при близких P-T-параметрах. Петрографическое и микрозондовое исследование позволи-
ло уточнить последовательность кристаллизации первичных минералов в породах комплекса.

Клинопироксен, возможно, кристаллизовался уже в составе наиболее ранней ассоциации
вместе с оливином и шпинелью. Из несколько более дифференциированных расплавов, помимо
оливина, хромшпинелида и клинопироксена, начиналась кристаллизация роговой обманки и орто-
пироксена. Первичномагматическая природа этих фаз подтвержается их идиоморфным или ок-
руглым габитусом и наличием включений этих фаз в оливине и клинопироксене. В ходе крис-
таллизации этой ассоциации магнезиальность оливина постепенно понижается до 79,2, хромис-
тость шпинелида падает до 0,04, содержание глинозема в клинопироксене повышается до 5,2
мас. %, а его магнезиальность понижается до 86,7.

Из более дифференцированных расплавов оливин не кристаллизуется, а кристаллизация
клинопироксена, ортопироксена и роговой обманки сопровождается интенсивной кристаллиза-
цией герцинита (с хромистостью ниже 0,01).

Затем к данной минеральной ассоциации добавляется гранат альмандин-гроссулярового
ряда с содержанием 7,7 мас. % CaO и 12,7 мас. % MgO. В ходе дифференциации содержание
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кальция в гранате увеличивается, а содержание магния понижается. Первичномагматический
гранат содержит мелкие округлые включения роговой обманки, клинопироксена и герцинита, и
сам присутствует в виде идиоморфных включений в клинопироксене и роговой обманки. Крис-
таллизация ортопироксена прекращается вскоре после начала кристаллизации граната.

Кристаллизация герцинита и граната совместно с клинопироксеном и роговой обманкой
продолжается с понижением магнезиальности клинопироксена по крайней мере до 64,0. На не-
которой стадии к этой минеральной ассоциации добавляются плагиоклаз и эпидот. Присутствие
первичного плагиоклаза в виде интерстициальных или короткопризматических зерен устанав-
ливается по характерным эпидот-цоизитовым псевдоморфозам, присутствие первичномагмати-
ческого эпидота – по пойкилитовым срастаниям его с гранатом и роговой обманкой, по присут-
ствию округлых идиоморфных включений роговой обманки в пойкилитовых зернах эпидота, по
концентрической зональности в крупных короткопризматических зернах эпидота.

Последовательность кристаллизации клинопироксена, ортопироксена, герцинита, граната,
плагиоклаза в породах Пекульнейского комплекса, а также составы минералов в данных ассоциа-
циях близки к полученным в экспериментальных работах по высокобарической кристаллизации
водосодержащих расплавов состава глиноземистых базальтов и андезитов [10] при 12 кбар в ин-
тервале температур 1230-1030°С при содержании воды порядка 5-6%. Совместная кристаллиза-
ция граната и эпидота (в ассоциации с роговой обманкой) из тоналитового (андезитового) распла-
ва в водонасыщенных условиях, по экспериментальным данным, происходит при 13-14 кбар и
790°С [12]. Эти данные свидетельствуют о вероятной изобарической кристаллизации изученных
пород и позволяют оценить давление формирования Пекульнейского комплекса как 12-13 кбар.

Максимальное содержание глинозема в клинопироксенах надсубдукционных кумулятив-
ных комплексов является показательным индикатором глубины их формирования. В клинопи-
роксенах из пород комплекса Чилас в Пакистане оно составляет 6 мас. % (в одном образце за-
фиксировано содержание 7,28 мас. %) при оценке давления кристаллизации в 6-7 кбар [8]; в
клинопироксенах из пород комплекса Тонзина на Аляске – 8,85 мас. % при оценках давления в
9,5-11 кбар [6]. В породах Пекульнейского комплекса были установлены клинопироксены с со-
держаниями Al2O3 до 10,9 мас. % [4], а в одном из исследованных нами образцов – 14.3 мас. %.

Таким образом, Пекульнейский комплекс, по-видимому, представляет собой наиболее глу-
бинный из известных на настоящее время кумулятивных комплексов, сформированных в над-
субдукционной обстановке.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-05-92103 и 09-05-01054).
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Author’s own and literature materials on the structural position, internal pattern and material
constitution of mafic-ultramafic massifs located in the folded regions being mainly ophiolite associa-
tions, had been generalized. Ultramafites represented by mantle restites (lherzolites, harzburgites, dun-
ites), form protrusions that later were intruded by gabbroid intrusions, mainly composed by gabbro
and gabbronorites. Contact-reaction zones located along the borders between gabbroid intrusive and
ultramafic protrusions are composed by hybrid gabbroids (taxitic olivine gabbro, troctolites, etc.) and
hybrid ultramafites (wehrlites, clinopyroxenites, websterites, their olivine- and plagioclase-bearing va-
rieties, etc.). Polygenic and polychronic formation model had been substantiated for such complex mafic-
ultramafic massifs that are widely spread both in folded and platform regions.

На протяжении последних десятилетий нами обсуждались различные аспекты геологии,
петрологии, петрохимии, геохимии, минералогии и металлогении разнотипных мафит-ультрама-
фитовых массивов, распространенных в складчатых областях и преимущественно относимых к офи-
олитовым ассоциациям. На основе этих материалов была предложена полигенная модель форми-
рования подобных массивов [1-16,18]. Ниже эти материалы суммированы и несколько дополнены.

Мафит-ультрамафитовые массивы (МУМ), расположенные в пределах, как складчатых об-
ластей, так и на платформах, характеризуются широкими вариациями всех своих параметров.
На мелкомасштабных структурно-геологических картах обычно наблюдается более или менее
отчетливо выраженное линейное расположение МУМ, что хорошо видно, в частности, на гло-
бальной схеме расположения офиолитовых МУМ [17]. Это свойство МУМ обусловлено их тес-
ной структурной связью с зонами долгоживущих глубинных разломов. Большинство МУМ име-
ют в плане удлиненно-линзовидную форму и трассируют как главные, так и оперяющие разло-
мы. Массивы, приуроченные к узлам пересекающихся разломов, нередко имеют субизометрич-
ные в плане формы. Первоначальная форма многих массивов осложнена более поздними блоко-
выми деформациями. Линейные размеры МУМ колеблются от сотен метров до сотен километ-
ров по длинной оси, и от десятков метров до десятков километров – по короткой, а площади


