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ПЕТРОЛОГИЯ

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОТЛОЖЕНИЙ КАРБОНА В 
ЭКЗОКОНТАКТОВОЙ ЗОНЕ КВАРЦЕВЫХ ПОРФИРОВ НА Р. КАМЕНКЕ 

(ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН СРЕДНЕГО УРАЛА)
А. Т. Расулов, В. Г. Петрищева, Т. Я. Гуляева

Осадочная толща нижнего карбона, выступаю-
щая на дневную поверхность в долине р. Камен-
ки в черте г. Каменска-Уральского, включает лин-
зообразные тела светло-серых с желтоватым от-
тенком магматических пород мощностью ~6–10 м 
(рис. 1), известных в литературе как порфиры, 
кварцевые [1], гранитовые [4] и риолитовые [3]. По 
ним был получен широкий разброс радиометриче-
ской датировки (140–449 млн. лет), но в целом пре-
обладающим для них являются значения возрас-
та, отвечающие интервалу Р1–С2 [2]. Следователь-
но, они должны во вмещающей толще обнаружить 
экзоконтактовую зону закалки, которая изучена не-
сравненно хуже и, в основном, на визуальном уров-
не [1, 4]. Предлагаемая статья призвана расширить 
представления, касающиеся проявления этой экзо-
контактовой зоны.

Контакты рассматриваемых тел с отложени-
ями карбона доступны наблюдению в двух пун-
ктах. Первый из них расположен на левом берегу 
р. Каменки в 300 м выше моста по дороге Екате-
ринбург–Курган. Здесь их вмещает угленосная тол-
ща (рис. 1). Аргиллиты и алевролиты в 20–30 см от 
линии контакта с ними, согласно результатам диф-
рактометрического и термического исследований 
(табл. 1, рис. 2), включают: каолинит (60–68%), ги-
дрогетит (6–14%) и кварц (до 5%). В них, возмож-
но, присутствует также опал (10–20%), который ди-

агностируется на дифрактограммах небольшим га-
ло в области максимальной интенсивности линий 
кварца. В форме примесей встречаются также хло-
рит, пирит и полевые шпаты. На кривых ДТА об-
разцов наблюдаются эндотермические эффекты 
в интервалах температур 20–240, 280–285 и 500–
600°C, обусловленные, соответственно, выделени-
ем воды опала, гидроксилов гетита и разложением 
каолинита. Минералы (кордиерит, андалузит, сил-
лиманит и др.), возникающие в результате термиче-
ского воздействия интрузии на глинистые породы, 
в изученных образцах не диагностируются. Судя 
по термическим кривым, глины и алевролиты угле-
носной толщи после литификации не подверглись 
разогреву, превышающему 150°C.

Второй пункт находится в 200–250 м ниже по 
течению р. Каменки, где магматические породы, с 
которым связывают термическое преобразование 
карбонатов, в отличие от выше описанных, превра-
щены в каолиновую кору выветривания, которая 
включает кварц (70%), полевые шпаты (10–13%) 
каолинит (10%), гидрослюду (5%), кальцит (2%) и 
ОВ (0.2%). А контактирующие с ними карбонаты 
представлены преимущественно кальцитом (97%), 
содержат также в незначительном количестве ор-
ганическое вещество, кварц и каолинит. Нам не 
удалось обнаружить в них зоны мраморизации и 
окремнения.

Рис. 1. Риолит-порфиры среди угленосной толщи карбона в долине р. Каменка.
Цифрами указаны места отбора соответствующих образцов.
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Отсутствие зоны обжига между осадочными по-
родами карбона и риолитовыми порфирами в доли-
не р. Каменки наводит на мысль о том, что они, ве-
роятно, соприкасаются по тектоническому контак-
ту. Да и форма тел риолит-порфиров далеко не ха-
рактерна для даек и межслоевой интрузии (рис. 1), 
а во многом схожа с отторженцами, присутствую-
щими в меланже, наблюдаемом во фронтальных 
частях крупных надвиговых дислокаций. В поль-
зу этого служит также неустойчивость элементов 
залегания и раздробленность вмещающей их угле-
носной толщи карбона. В соответствии с предло-
женным вариантом трактовки происхождения, кис-
лые магматические породы описанных пунктов мо-
гут быть как моложе, так и древнее карбона, и да-

же разновозрастными, что в целом не противоречит 
данным, полученным при их цирконологии [2].
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Рис. 2. Термограмма образца № 3 (место отбора см. рис. 1)

Таблица 1. Рефлексы дифрактограмм образцов №№ 3 и 
4 (место отбора см. рис. 1)

Минералы d,Å d,Å d,Å d,Å
Каолинит 7.15 4.44 3.55 1.49
Кварц 4.26 3.34 1.82 1.54
Гидрогетит 4.98 4.18 2.69 2.45


