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По-новому произведена интерпретация морфологии и глубинного строения габброидных
тел прибрежной полосы оз. Байкал. С этой целью были проанализированы результаты грави-
метрической съемки ИЗК СО РАН с использованием аэромагнитных и гидромагнитных мате-
риалов. Уплощенная по вертикали форма габброидных интрузий и отсутствие подводящих ка-
налов, по-видимому, связаны с тем, что эти интрузивы слагают фрагменты крупных надвиго-
вых пластин. Их нижние ограничения соответствуют сместителям раннепалеозойских надви-
гов, деформированных более поздними подвижками.

Ключевые слова: аэромагнитные материалы, габброиды, гравиметрическая съемка,
покровно-складчатые структуры, тектонические пластины.

A NEW INTERPRETATION OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA ON
ALLOCHTHONOUS NATURE OF GABBROID BODIES WITHIN THE BAIKAL REGION
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A new interpretation of morphology and deep-seated structure of gabbroid bodies from the La-
ke Baikal seacoast has been made. For this purpose the results of gravimetric survey using aeromagne-
tic and hydromagnetic data have been analyzed. Sheet like form of gabbroid intrusions and absence of
feeding channels are due to the fact that these intrusions compose the fragments of large thrust plates.
Their lower boundaries correspond to fault fissures of the Early Paleozoic thrusts deformed by later
tectonic shoves.

Key words: aeromagnetic data, gabbroids, gravimetric survey, overlapped-fold structures,
tectonic slabs.

Накопленный геолого-геофизический ма-
териал по территории Приольхонья дает воз-
можность по-новому произвести интерпрета-
цию морфологии и глубинного строения габ-
броидных тел прибрежной полосы оз. Байкал,
а также оценить размеры области развития
основного магматизма по латерали в соответ-
ствии с шарьяжно-надвиговыми структурами.
С этой целью были проанализированы резуль-
таты гравиметрической съемки ИЗК СО РАН с
использованием аэромагнитных и гидромагнит-

ных материалов [Новоселова, Турутанов, 1982].
Согласно разработанной нами [Сизых,

2001] морфокинематической модели покров-
но-складчатых структур юга Сибирской плат-
формы, от Приморского разлома в Прибайка-
лье и Главного Саянского – в Присаянье, к
центру платформы выделен ряд покровно-
складчатых поясов, закономерно сменяющих
друг друга в концентрически-зональной пос-
ледовательности: пояс корней надвигов и ша-
рьяжей, пояс шарьяжно-надвиговых структур



горно-складчатого обрамления по периферии
платформы, пояс принадвиговых структур кра-
евой части платформы, пояс фронтально-над-
виговых структур внутренней части платфор-
мы, область зафронтальных структур (рис. 1).

Пояс корней надвигов и шарьяжей про-
слеживается в виде узкой полосы в крае-
вых выступах фундамента по периметру юга
платформы. Он включает в себя серию глу-
бинных разломов типа зон смятий, круто па-
дающих на юго-восток и юго-запад вдоль
ограничения платформы. На востоке – это
Приморский, Даванский, Левоминьский и
Чуйский разломы, на западе – Главный Саян-
ский разлом с Бирюсинской ветвью. Выжима-
ние тектонических пластин, клиньев-выколов
из корневых зон в сторону платформы сопро-
вождалось трансформацией крутопадающих
дизъюнктивов в надвиги. Важно подчеркнуть,
что в раннем палеозое Приморский разлом
пространственно совпадал с каледонским
коллизионным швом между Сибирским кра-
тоном и Ольхонским террейном.

На территории Приольхонья широко
развиты глубокометаморфизованные образо-
вания раннего палеозоя, сложенные мрамо-
рами, гнейсами, кристаллическими сланцами
и магматическими породами. Изверженные
породы, среди которых преобладают габбро-
иды, занимают почти половину площади ра-

бот. Они представлены мелкими (2-10 км2) и
крупными (120-150 км2) телами, выходы ко-
торых линзообразно прослеживаются от ус-
тья р. Бугульдейки до пролива Ольхонские
ворота (рис. 2). К ним относятся Крестов-
ский, Озерский (Бирхинский), Тажеранский и
другие небольшие массивы.

В результате проведенных гравимет-
рических работ в прибрежной полосе оз. Бай-
кал выделены Крестовский, Озерский и Ку-
челгинский относительные максимумы силы
тяжести, причем первые два, расположенные
в междуречье Бугульдейки и Анги, образуют
единую аномальную зону. На юго-востоке об-
ласть сгущения изолиний обрывается бере-
гом юго-западнее пади Крестовой. Третий
максимум, расположенный в северо-восточ-
ной части площади работ, по-видимому, яв-
ляется частью более крупной зоны повы-
шенных значений силы тяжести, так как изо-
линии не замыкаются на побережье, а про-
должаются в направлении о. Ольхон [Ново-
селова, Турутанов, 1982].

Поскольку центральные части Крестов-
ского и Озерского максимумов в плане сов-
падают с одноименными крупными габброид-
ными массивами, последние естественно рас-
сматривать в качестве причины этих анома-
лий силы тяжести. Характер и интенсивность
аномалий сохраняются на всей площади ра-
бот, поэтому можно предполагать на глубине
существование линейно вытянутого тела габ-
броидов, судя по гравиметрическим данным,
протягивающегося на северо-восток.

Основываясь на приведенной выше ха-
рактеристике гравитационного поля в При-
ольхонье, можно утверждать, что здесь при-

Рис. 1. Схема поясной зональности
шарьяжно-надвиговых структур южной окраи-
ны Сибирской платфоры.

Пояса (цифры в кружках обозначают номе-
ра поясов): 1 – корней надвигов и шарьяжей; 2 –
шарьяжно-надвиговых структур горно-складчатого
обрамления по периферии платформы; 3 – при-
надвиговых структур краевой части платформы;
4 – фронтально-надвиговых структур внутренней
части платформы; 5 – область зафронтальных
структур; 6 – Центрально-Азиатский подвижный
пояс; 7 – район работ.
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поверхностные геологические объекты игра-
ют значительную роль в создании гравитаци-
онных аномалий. Это справедливо для Крес-
товского и Озерского максимумов, природа
которых совершенно очевидна, а также для
Кучелгинской аномалии, интенсивность и
морфология которой не позволяет считать ее
обусловленной только глубинными источни-
ками поля. По-видимому, относительные по-
вышения поля силы тяжести в обрамлении
крупных негативных структур типа Байкаль-
ской впадины объясняются суммарным влия-
нием глубинных и поверхностных масс. Ку-
челгинский максимум охватывает область
развития глубоко метаморфизованных обра-
зований раннего палеозоя, о возрасте и стра-
тиграфической схеме которых до настоящего
времени нет единого мнения.

До недавнего времени метаморфиты
этой территории считались раннедокембрий-
скими. Новые данные [Розен, Федоровский,
2001] привели к кардинальному пересмотру
таких представлений. Опробованы практичес-
ки все группы пород из аллохтонных покров-
ных и сдвиговых пластин и из гнейсово-ку-
польных зон [Бибикова и др., 1990]. Установ-
лен раннепалеозойский возраст магматизма.

Так, Бирхинский массив субщелочных

метагабброидов по Sm-Nd изохроне имеет
возраст 530±23 млн. лет. Судя по начально-
му отношению изотопов Nd[Nd(T)], равно-
му +5,0, источником магм могли быть зоны
умеренно деплетированной мантии, типичные
для субщелочных пород островов и некото-
рых островных дуг. Определен раннепалео-
зойский возраст метаморфизма и складчато-
сти (цирконометрия, U-Pb изохрона, 485±5 млн.
лет). Близкие датировки были получены
Ф.А. Летниковым [1995], (Rb-Sr изохронный
метод, синметаморфические жильные грани-
ты – 449±22 млн. лет).

В северо-восточной части Кучелгин-
ского максимума выявлены мелкие (до 2  2
км) тела габброидов, близкие по составу и,
видимо, времени образования породам Крес-
товского и Озерского массивов. Наиболее
вероятная причина Кучелгинского максимума
– не полностью вскрытая эрозией габброид-
ная интрузия. Дополнительный аргумент в
пользу этого – секущее положение изоаномал
к простиранию вмещающих пород, весьма
сходное с картиной гравитационного поля в
районе Крестовского и Озерского массивов
[Новоселова, Турутанов, 1982].

Для количественной интерпретации
избыточная плотность габброидов принята

Рис. 2. Геолого-геофи-
зическая схема Приольхонья.

1 – глубоко метаморфи-
зованные раннепалеозойские
образования; 2 – выходы мас-
сивов на поверхность (К – Кре-
стовский, О – Озерский, Т – Та-
жеранский); 3 – разломы (а – по
геологическим и гравиметри-
ческим, б – по гравиметричес-
ким данным); 4 – структурные
элементы интрузий (а – конту-
ры проекции интрузий на по-
верхность, б – изолинии равных
глубин до кровли интрузий, км);
5 – расчетные профили.
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0,2 г/см3. Результаты расчетов показаны на
рис. 3. Границы тел определялись по геоло-
гическим данным, а на юго-востоке (в аква-
тории оз. Байкал) по материалам аэромаг-
нитной съемки.

На профиле II Озерский массив пред-
ставляется почти изометричным, с нижней
границей на глубине 4,5 км. В продольном
сечении (VI) массив имеет грибообразную
форму; его верхи частично срезаны берегом
Байкала. Контакты массива почти всюду тек-
тонические, сопровождаемые интенсивными
зонами дробления. Такие взаимоотношения
просматриваются в правом борту долины
р. Хайрюзовая. Здесь контакт имеет ступен-
чатое строение и вмещающие его толщи раз-
биты серией разрывов. Геолого-геофизичес-
кие материалы дают основание считать, что
Озерский массив находится во вторичном
залегании и подвергся перемещению (и не
единожды) в вертикальном и горизонтальном
направлениях [Геологические…, 1993].

Сложность внутреннего строения Бир-
хинского массива в значительной мере обус-

ловлена интенсивной разломной тектони-
кой, внедрением многочисленных жил и даек
гранитов, а также процессами гранитизации.
Кстати, эти процессы свойственны и другим
габброидным массивам. Профиль I пересека-
ет Крестовский массив, который, судя по ре-
зультатам расчетов, является более крупным
телом. Его нижняя граница находится на глу-
бине от 6 до 7,8 км (сброшенная часть). К се-
веро-западу намечается тектоническая че-
шуя силлоподобной формы мощностью 0,5-
1 км. В фундаменте Байкальской впадины
находится почти половина массива. В про-
дольном сечении Крестовская интрузия име-
ет сравнительно простую форму; мощность
3 км, к юго-западу постепенно уменьшается
до 1 км. В совокупности с геологическими
данными можно предположить, что Крестов-
ский и Озерский интрузивы представляют
собой единое тело с изменяющейся верти-
кальной мощностью.

Форма тела габброидов, пересекаемого
профилем V, в значительной степени гипо-
тетична, поскольку ее определение опирается

Рис. 3. Интерпретация гео-
физических данных на расчетных
профилях.

1 – оз. Байкал; 2 – рыхлые осад-
ки; 3 – габброиды; 4 – глубоко мета-
морфизованные раннепалеозойские
образования; 5 – Приморский разлом;
6 – разломы по гравиметрическим
данным; 7 – наблюдаемые локальные
аномалии силы тяжести; 8 – расчет-
ные значения силы тяжести; 9 – наб-
людаемые значения Ta; 10 – расчет-
ные значения Zа на высоте 500 м от
поверхности; I-VI расчетные профили.
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лишь на два мелких выхода пород в берего-
вой полосе. Значения силы тяжести здесь
указывают на крупный (Кучелгинский) мас-
сив, большая часть которого расположена
под осадками Байкала. По форме тело сходно
с Крестовским и Озерским массивами (в по-
перечных сечениях). К северо-западу от опи-
сываемой интрузии ответвляется крупная
тектоническая пластина мощностью 1,8-2 км.
Глубина до нижней границы 9,5 км.

Судя по расчетам на профиле IV, Та-
жеранский массив представляет собой обна-
женную часть крупного тела, состоящего из
тектонической пластины и изометричного
блока, разбитого разломами и сброшенного в
Байкал. Подобная картина наблюдается и на
профиле III, с той лишь разницей, что горизон-
тальные размеры тектонической пластины
здесь существенно меньше. Сброшенная же
часть тела примерно той же формы и разме-
ров, что и на профиле IV. Профиль VI пере-
секает эпицентры Крестовского, Озерского и
Кучелгинского максимумов, а также область
минимумов силы тяжести. По этой линии Ку-
челгинский массив не соединяется с Крестов-
ско-Озерским. Две тектонические пластины
располагаются на значительном удалении
друг от друга. Судя по форме сечения, на се-
веро-востоке Кучелгинский массив разбит
серией поперечных сбросов и не выклинива-
ется, а имеет тенденцию к продолжению на
о. Ольхон.

Уплощенная по вертикали форма габ-
броидных интрузий (их заглубление в районе
Байкала вызвано новейшими сбросами) и от-
сутствие подводящих каналов, по-видимому,
связаны с тем, что эти интрузивы слагают
фрагменты крупных надвиговых пластин. Их
нижние ограничения соответствуют смести-

телям раннепалеозойских надвигов, дефор-
мированных более поздними движениями.
Таким образом, толщина этих интрузивов в
какой-то мере может характеризовать мощ-
ность аллохтонных пластин. Эта толщина
составляет обычно 2-3 км, увеличиваясь мес-
тами до 5 км.
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