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Группа гипабиссальных интрузивных массивов, известная как лакколиты Кавказских Ми-
неральных Вод (КМВ), расположена в пределах Ставропольского сводового поднятия и залега-
ет в верхней части осадочного чехла южного блока Скифской плиты. Внедрились они в позднем
миоцене в интервале от 8.25±0.19 до 7.79±0.13 млн. лет [5] и контролировались зоной сочлене-
ния меридиональной Транскавказской системы глубинных дислокаций с субширотным Терским
глубинным разломом. Массивы, сложенные гранитоидами латитового типа, образуют в плане суб-
изометричную зональную структуру размером 6040 км2 [6]. Массивы сиенит- и граносиенит-
порфиров в большинстве случаев однофазные, редко с маломощными дайками аплитов. Масси-
вы более кислых пород представлены субщелочными гранит-порфирами и лейкогранит-порфи-
рами. В линейных зонах окисления и вторичного сульфидного обогащения, приуроченных к лак-
колитам, известны карбонат-сульфидная минерализация и сульфидно-урановое оруденение. В эк-
зоконтактовых зонах интрузивных тел известны мелкие тела датолитовых скарнов с полиметал-
лической минерализацией.

По результатам РФА и ИНАА анализов гранитоидов КМВ проведен сравнительный анализ
с имеющимися литературными данными по кислым и щелочным породам [8, 9 и др.]. По содер-
жанию ряда элементов (Pb, U, Cs, Mo, As, Th, Cr, Co, Ni) гранитоиды КМВ характеризуются су-
щественным превышением по сравнению с кларковыми величинами для аналогичных по соста-
ву пород. Например, средние содержания Pb в породах КМВ варьируют в пределах 183-306 г/т
при низких значениях коэффициентов вариации, в то время как кларк Pb для сиенитов составля-
ет 12 г/т [2], для гранитоидов латитового ряда – 23 г/т, а максимальное значение для агпаитовых
редкометальных гранитов составляет 46 г/т [9]. Концентрации U в лакколитах варьируют от 24 до
38 г/т, при кларковых величинах для кислых пород 3-3.5 г/т. Содержания Cs варьируют от 36 до
75 г/т, а для всех разновидностей гранитов и сиенитов они колеблются в пределах от 3 до 12 г/т
[8]. Содержания этих элементов имеют прямую корреляцию с содержанием в породе SiO2. As при-
сутствует в количестве 11.6-14.5 г/т (граниты) и 45-53 г/т (граносиениты и сиениты), в то время
как кларковая величина для средних, кислых и щелочных пород составляет соответственно 2.4,
1.5 и 1.4 г/т. Средние содержания Th – от 40 до 60 г/т, Mo – от 1.5 до 6.5 г/т, при этом этими
элементами обогащены сиениты внешней части структуры КМВ. Для As, Mo, Th, Cr, Ni и Co
установлена обратная корреляция с SiO2. Содержание BeO в гранитоидах КМВ достигает 0.002-
0.008 мас.% [7], что в пересчете на элемент соответствует 20-80 г/т (максимальные концентра-
ции в агпаитовых и плюмазитовых редкометальных гранитов составляют 11.8-8.8 г/т).

Чтобы выяснить причины столь существенного накопления отмеченных выше элементов в
гранитоидах КМВ, нами проведено их сравнение с вулканитами Эльбрусско-Чегемской вулкани-
ческой области (ЭЧВО), находящимися на удалении 100-150 км. Источник расплавов, сформировав-
ших гранитоиды КМВ, как и большинство молодых магматических пород Большого и Малого Кав-
каза, вероятно, был нижнекоровый с участием мантийной компоненты [2, 4]. Необходимо учиты-
вать, что расплавы при продвижении к земной поверхности могли взаимодействовать с вмещающи-
ми породами различных структурно-формационных зон (СФЗ) Большого Кавказа и Предкавказья.

По содержаниям As, Mo, Тh, Cs и U вулканиты ЭЧВО, так же как и лакколиты КМВ, харак-
теризуются заметно повышенными концентрациями, но по содержаниям Pb близки к кларкам
для эталонных гранитоидов. В вулканитах ЭЧВО устанавливается положительная корреляция As
и Mo с SiO2, а в лакколитах КМВ она отрицательная. Однако, по сравнению с вулканитами ЭЧВО,
в лакколитах КМВ содержания As, Cs и U повышены в несколько, а Pb – в среднем в 13 раз.

По данным [10], СФЗ зоны Главного хребта Большого Кавказа в герцинскую эпоху имела
As-W-Mo металлогеническую специализацию, а в киммерийскую – As-W-Mo-Bi. Те же элемен-
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ты, а также Ag, Pb, Zn и Ba определяют металлогеническую специализацию пород Бечасынской
СФЗ и южной части Скифской плиты. Для СФЗ Передового хребта и Южного склона характер-
на Cu, Аu и Сo рудная специализация.

На Северном Кавказе установлено несколько стратифицированных уровней, имеющих ура-
новую специализацию. Это юрские базальные конгломераты; плинсбахские, ааленские и келло-
вейские полиметаллические проявления; майкопские отложения олигоцен-миоценового возрас-
та, широко распространенные в Северном Предкавказье (в том числе на КМВ), часто включаю-
щие пластовые скопления костных остатков рыб, сорбирующих сульфидно-урановую и редкозе-
мельную минерализацию. Предполагается, что эти ураново-редкометальные рудопроявления ге-
нетически связаны с сероводородным заражением наддонных вод майкопского палеобассейна [3].

Высокие надкларковые содержания ряда элементов (Pb, As, Cs, U) трудно объяснимы только
составом либо особенностями кристаллизации магматических расплавов. Поэтому для лакколи-
тов КМВ предполагается унаследованная от вмещающих пород As-Mo-W-U-Pb геохимическая
специализация, скорее всего обусловленная составом корового субстрата (ассимиляция) и взаи-
модействием магматических тел с захороненными минерализованными водами киммерийского
и майкопского палеобассейнов (механизм конвективной ячейки).
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