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ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОТЛОЖЕНИЙ РИФЕЯ В КОНТАКТЕ  
С ГЛАВНОЙ ДАЙКОЙ БАКАЛЬСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

А. Т. Расулов , В. Г. Петрищева, Т. Я. Гуляева

В Бакальском рудном поле распространены мно-
гочисленные дайки, которые секут осадочные по-
роды, в основном, нижнего рифея. Одна из них, а 
именно, вскрытая в пределах Ново-Бакальского и 
Петлинского карьеров, из-за внушительной мощно-
сти (~200 м) получила в литературе название Глав-
ная. Она сложена буландихинским комплексом ла-
пыштинской диабаз-пикритовой формации [1]. Ра-
нее нами было показано, что рассматриваемое те-
ло входит в состав крупного тектонического блока, 
ограниченного разрывными нарушениями, падаю-
щими на запад и северо-запад под углом 55–75° [3]. 
Этот блок помимо интрузивных пород содержит 
также бруситы и мраморы. В его фронтальной части 
породы нижнего рифея деформированы в асимме-
тричные складки, имеющие западную вергентность 
(рис. 1, рис. 2). К мраморам, а в местах их отсутствия 
– к диабаз-пикритам, примыкают бурые железня-
ки Петлинского месторождения. Доломиты и слан-
цы северо-западного крыла петлинской синклина-
ли не находят своего продолжения на юго-востоке. 
Они срезаны и совмещены упомянутым тектониче-
ским блоком, который, по совокупности приведен-
ных выше данных, имеет аллохтонную природу. 
Следовательно, прорываемые им осадочные ком-
плексы рифея не должны обнаруживать контактово-

термальные или контактово-гидротермальные пре-
образования состава. Предлагаемая статья направ-
лена на проверку этого предположения.

Методами термического и рентгенометрическо-
го анализов определен минерально-фазовый со-
став осадочных комплексов, соприкасающихся с 
интрузивными породами блока. Образцы №№ 1 и 
2 были отобраны из глинистых образований вбли-
зи линии контактов интрузии в Петлинском карье-
ре (рис. 1). В образце № 1 основной фазой явля-
ется гидрослюда, которая в термограммах была ди-
агностирована по эндотермическому эффекту при 
656°С, в дифрактограмме – рефлексам –10.0, 5.0, 
4.5 и 3.3 Å (табл. 1). В форме примеси образец со-
держит сидерит, каолин, гидрогетит и, может быть, 
ОВ. Кривая ДТА образца № 2 имеет несколько эн-
дотермических пиков. Один из них, проявляющий-
ся при 647°С, имеет наибольшую интенсивность. 
Он отнесен к хлориту с рефлексами в области 14.3, 
7.1, 3.5 и 2.5 Å на дифрактограмме. Этот образец 
включает также гидрослюду или серицит (15–20%, 
теплопоглощение при 776°С) и гетит (до 8%, раз-
ложение при 289°С). Карбонатные породы (образец 
№ 3, Ново-Бакальский карьер, рис. 2) в контакте с 
дайкой представлены преимущественно кальцитом 
(68%, глубокий эндоэффект при 955°С, рефлексы 

Рис. 1. Схематический геологический разрез через месторождения Петлинское и Ново-Бакальское.
1 – глинистые сланцы зигазино-комаровской свиты; 2–4 – отложения зигальгинской свиты: 2 – конгломераты, 3 – кварцито-
видные песчаники, 4 – сланцы перемыва (пестроцветная толща), 5–10 –отложения бакальской свиты: 5 – сланцы углероди-
стые, 6 – сланцы глинисто-кварцевые, 7 – доломиты, 8 – известняки, 9 – бурые железняки, 10 – пикрито-диабазы; 11 – ди-
абазы; 12 – бруситовые мрамора; 13 – линия разрывных нарушений; 14 – место отбора и номер образца.
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Рис. 2. Известняки на контакте с Главной дайкой, Ново-Бакальский карьер.

Таблица 1. Основные рефлексы в дифрактограммах образцов
Номера образцов

(место отбора, см. рис. 1) Стандарты (CPDS)

1 2 3 Хлорит Г/слюда Кальцит Кварц Гетит
I d Å I d Å I d Å I d Ǻ I d Å I d Å I d Å I d Å

1 – – 2 14.3 3 14.3 8 14.3 – – – – – – – –
2 9 10.1 3 10.1 – – – – 10 10.1 – – – – – –
3 – – 9 7.1 7 7.1 10 7.1 – – – – – – – –
4 7 5.0 1 5.0 – – – – 4 5.0 – – – – 1 4.98
5 – – 1 4.7 3 4.7 8 4.7 – – – – – – – –
6 7 4.5 2 4.5 – – – – 9 4.5 – – – – – –
7 – – 2 4.26 1 4.26 – – – – – – 3.5 4.26 – –
8 – – 1 4.18 – – – – – – – – – – 10 4.18
9 – – – – 1 3.86 – – – – 1 3.86 – – – –

10 3 3.66 2 3.65 – – – – 6 3.6 – – – – – –
11 2 3.51 8 3.54 8 3.56 10 3.5 – – – – – – – –
12 10 3.34 10 3.34 6 3.34 – – 10 3.36 – – 10 3.34 – –
13 3 3.06 3 3.07 – – – – 5 3.07 – – – – – –
14 – – – – 10 3.03 – – – – 10 3.03 – – – –
15 1 2.69 3 2.69 – – – – – – – – – – 3 2.69
16 7 2.57 6 2.57 1 2.54 5 2.5 10 2.57 – – – – – –
17 – – – – 2 2.49 – – – – 1.5 2.49 1 2.46 3 2.45
18 – – – – 2 2.28 – – – – 2 2.28 1 2.28 – –
19 – – – – 0.5 2.0 5 2.0 3 2.0 – – 1 1.98 – –
20 – – – – 2 1.91 – – – – 2 1.91 – – – –
21 – – – – 2 1.87 – – – – 2 1.87 – – – –
22 – – 2 1.54 1 1.54 5 1.54 – – – – 1.5 1.54 1.5 1.56
23 5 1.50 2 1.50 1 1.50 2 1.5 4 1.50 – – – – 1 1.50
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на дифрактограмме –3.03, 2.28, 1.91, 1.87 Å), но за-
метное место в них занимает и хлорит (16–17%). 
Рентгенографические исследования позволили ди-
агностировать присутствие в изученных образцах 
также кварца, микроклина и плагиоклаза.

Гидрослюда, серицит и хлорит являются харак-
терными для пелитовых и филитовидных сланцев 
рифея Башкирского менгантиклинория. Л.В. Анфи-
мов [2] эти минералы рассматривает как аутиген-
ные, возникшие вследствие преобразования исхо-
дных глин пестрого состава при литогенезе с пло-
щадным проявлением. Однако, упомянутый автор 
не считает типичным для карбонатных пород ри-
фея Южного Урала хлорита, присутствие которого 
в изученных известняках могло быть обусловлено 
их стрессовым метаморфизмом, проявившимся при 
надвигании на них пород Главной дайки. Это пред-
ставляется вполне вероятным, так как известняки 
смяты в наклонные складки с осевыми поверхно-
стями, совпадающими по направлению падения со 

сместителем срезавшего их разрывного нарушения 
(рис. 1 и 2). В то же время, как в карбонатах, так и 
в глинистых породах в экзоконтакте с Главной дай-
кой нет признаков ороговикования или обжига, да-
же слабого, что является дополнительным свиде-
тельством в пользу ее аллохтонной природы или 
сходства с тектоническими “отторженцами”.
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