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Массив Эльденыр расположен на севере Алганских гор и вместе с Усть-Бельским масси-
вом входит в состав Западно-Корякской складчатой системы. Массивы занимают сходную гео-
лого-структурную позицию, являясь частью аллохтона, и рассматривались как аналоги [4]. Опуб-
ликованные данные по минералогии перидотитов Эльденырского массива [2] не позволяют од-
нозначно определить геодинамическую обстановку их формирования. Породы, слагающие Усть-
Бельский массив, и вероятные геодинамические обстановки их формирования были исследова-
ны нами ранее [1]. Ниже представлены результаты изучения коллекции пород, собранной в ходе
площадного опробования массива в 2008 г.

Преобладающая часть пород массива (31 образец и, вероятно, еще 7 образцов, в которых
не сохранилось реликтов клинопироксена) представлена относительно фертильными шпинеле-
выми лерцолитами с хромистостью первичных шпинелидов 0,15-0,20. При умеренно высоких
содержаниях натрия (0,66-0,99% Na2O) клинопироксены в этих породах довольно бедны тита-
ном (0,08-0,15% TiO2). Оливины в этих породах имеют магнезиальность 90,2-91,1 при высоких
и стабильных содержаниях никеля, магнезиальность ортопироксенов близка к магнезиальности
оливинов. Однородность составов первичных минералов в этих шпинелевых лерцолитах пред-
полагает близкую степень частичного плавления при их формировании и, вероятно, декомпрес-
сионный механизм частичного плавления. Незначительный интервал степени частичного плав-
ления мантийного источника, проявленный в этих породах, не позволяет установить тренды,
индикаторные для этого процесса, в вариациях составов первичных минералов. Хотя по соотно-
шению хромистости шпинелидов и содержания натрия в клинопироксенах эти породы попада-
ют в поле шпинелевых перидотитов СОХ, по высокому и стабильному отношению Na2O/TiO2 в
клинопироксенах (5-10) они отличаются от перидотитов СОХ и близки к перидотитам, представ-
ляющим субконтинентальную литосферную мантию. Высокое отношение Na/Тi в клинопиро-
ксенах (не претерпевших взаимодействия с поздними расплавами) является индикатором высо-
кобарического режима частичного плавления мантийного источника, не свойственного перидо-
титам СОХ [3].

Деплетированные шпинелевые лерцолиты (3 образца) спорадически встречаются среди
относительно фертильных шпинелевых лерцолитов южнее и западнее г. Эльденыр и макроско-
пически от них ничем не отличаются. Однако отличия в составе первичных минералов проявле-
ны довольно резко. Эти породы характеризуются резко повышенными содержаниями натрия в
клинопироксенах (1,2-1,4% Na2O), повышенной магнезиальностью оливинов (91,3-91,6) и повы-
шенной хромистостью шпинелидов (0,20-0,28(?)). С учетом геологических наблюдений, наибо-
лее вероятным представляется формирование этих пород за счет локального взаимодействия
просачивающихся расплавов с относительно фертильными шпинелевыми лерцолитами масси-
ва. Высокие содержания натрия в клинопироксенах этих пород позволяют предполагать внутри-
плитную природу просачивавшихся расплавов.

Шпинелевые гарцбургиты (6 образцов) формируют линзовидные тела мощностью от 5 до
150м (возможно, и больше) в относительно фертильных шпинелевых лерцолитах. Они распрос-
транены преимущественно в центральной и юго-восточной частях массива, хотя присутствуют
и в самой северной его части. Контакты с вмещающими лерцолитами диффузные, постепенные.
Гарцбургиты содержат линзовидные прослои дунитов и пироксеновых дунитов, с которыми ча-
сто связаны постепенными переходами, реже отмечаются четкие контакты дунитовых жил с
вмещающими перидотитами. Хромистость первичных шпинелидов в гарцбургитах и дунитах
0,39-0,51, магнезиальность оливинов 91,1-92,4, содержание в них NiO 0,35-0,40%. Клинопирок-
сены в гарцбургитах и дунитах характеризуются умеренно высокими содержаниями натрия (0,27-
0,43% Na2O), что при данной хромистости шпинелидов нехарактерно для гарцбургитов СОХ, но
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свойственно надсубдукционным ультрамафитам. Особенности составов первичных минералов
в этих породах, как и характер их соотношения с шпинелевыми лерцолитами массива, свиде-
тельствует о том, что эти породы сформировались в процессе частичного плавления относитель-
но фертильных шпинелевых лерцолитов, индуцированного просачиванием надсубдукционных
расплавов. Хромититы (2 образца) были отобраны из аллювия мелкого ручья в юго-восточной
части массива, где довольно широко развиты гарцбургиты и дуниты. Реликтов первичных сили-
катов них не сохранилось, а по умеренно высокой хромистости шпинелидов (0,55-0,56) и до-
вольно низким содержаниям титана (0,17-0,21% TiO2) эти хромититы близки к дунитам Эльде-
нырского массива.

Кумулятивные породы (серии дунит – плагиоклазовый лерцолит – оливиновое габбро)
развиты локально на небольшом участке в северной части массива. Хромшпинелиды в этих по-
родах низкотитанистые (0,02-0,16% TiO2) и низкохромистые (Cr# 0,15-0,26), оливины имеют
магнезиальность 80,9-92,6 и пониженные содержания никеля (0,20-0,28% NiO). Плагиоклаз в
перидотите имеет состав An72. Клинопироксены характеризуются довольно высокими содержа-
ниями глинозема (4,2-5,4% Al2O3), титана (0,8-1,3% TiO2) и хрома (0,7-0,8% Cr2O3). В габбро
присутствует высокоглиноземистая роговая обманка (16,6% Al2O3).

Таким образом, формирование Эльденырского массива происходило по крайней мере в три
этапа: 1) образование относительно фертильных шпинелевых лерцолитов при декомпрессион-
ном глубинном плавлении мантийного источника в неокеанической (скорее всего, внутриплит-
ной) обстановке; 2) локальная проработка этих лерцолитов внутриплитными расплавами с об-
разованием деплетированных лерцолитов; 3) локальное плавление этих лерцолитов, индуциро-
ванное привносом надсубдукционных расплавов, с образованием гарцбургитов, дунитов и хро-
мититов. Комплексы гарцбургитов-дунитов-хромититов и дунитов-плагиоклазовых перидотитов-
оливиновых габбро Эльденырского массива аналогичны таковым в Усть-Бельском массиве. Од-
нако шпинелевые лерцолиты этих массивов (являвшиеся субстратом для формирования гарцбур-
гитов-дунитов в обоих массивах) существенно различаются. Это позволяет заключить, что Эль-
денырский и Усть-Бельский массивы имели общие черты геологического развития лишь на от-
носительно поздних этапах их становления.
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