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Сукраковский палеовулканический подком-

плекс Южно-Ирендыкского комплекса [Косарев 

и др., 2005], вмещающий Восточно-Подольское 

колчеданное месторождение, залегает в верхней 

части геологического разреза ирендыкской свиты 

в северо-восточном секторе Подольского каль-

дера-вулкана. Эта структура размерами 17×9 км 

располагается в пределах Западно-Магнитогор-

ской структурной зоны (ЗМЗ) на границе Ирен-

дыкской и Кизило-Уртазымской или более узкой 

Сибай ско-Калиновской структурно-формацион-

ных зон (рис. 1, 2).

Южно-ирендыкский комплекс (D2ef1 ir) включает 

толщи железистых дацитов, риодацитов, андези-

базальтов, андезитов и базальтов толеитовой ост-

роводужной серии (ir1, 3), риодацитов (ir3), кварцевых 

андезитов и андезибазальтов (ir2, 4), принадлежащих 

переходной серии от известково-щелочной к толеи-

товой островодужной; высокоглиноземистых базаль-

тов и андезитов высокоглиноземистой известково-

щелочной серии (ir4) и трахидацитов-риодацитов 

известково-щелочной серии, переходной к шошони-

товой (ir5). В целом можно отметить 2 тенденции 

в размещении вулканитов южно-ирендыкского 

комплекса: возрастание калиевости вулканитов, 

1 — снизу вверх по разрезу и 2 — с запада на восток. 

Калиево-натриевые дациты и риодациты (ir5, сук-

раковский подкомплекс) занимают крайнюю вос-

точную позицию в изученной части южно-ирендык-

ского комплекса и наиболее высокое положение 

в разрезе ирендыкской свиты.

Стратиграфическое положение сукраковского 

палеовулканологического комплекса определяется 

наличием, по данным В.Л. Бородиной, эйфель-

ских криноидей в перекрывающей гадилевской (ir6) 

и подстилающей дацит-риолитовой (ir3) толщах 

вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород 

ирендыкской свиты Южно-Ирендыкской подзоны. 

Кроме того, отложения ирендыкской свиты в ЗМЗ 

перекрываются кремнистыми породами (яшмоида-

ми) ярлыкаповской свиты (D2ef2), являющейся фа-

цией карамалыташской свиты и бугулыгырского 

горизонта [Маслов, Артюшкова, 2010]. Ярлыкапов-

ская свита непрерывно прослеживается от района 

д. Ярлыкапово до района урочища Сукраково на 

протяжении около 115 км, располагаясь в разрезе 

между отложениями ирендыкской и улутауской 

свит. Нижняя граница ирендыкской свиты в Южно-

Ирендыкской зоне определяется положением май-

ской [Биков и др., 1973 г.] или сагитовской толщ 

[Стратиграфия и корреляция …, 1993].

В районе пос. Тушаул на северном борту доли-

ны р. Искызмы майская толща состоит из двух час-

тей: нижняя более мощная представлена красными 

яшмоидами с прослоями туфов кислого состава, за-

легающими на кислых породах верхнетаналыкского 

комплекса; верхняя маломощная часть разреза сло-

жена серыми, зеленовато-серыми кремнистыми 

алевролитами с прослоями тефроидов, андезиба-

зальт-андезитового состава. Таким образом, ниж-

няя часть разреза майской толщи завершает разрез 

верхнетаналыкского комплекса, а верхняя — фик-

сирует начало андезибазальт-андезитового вулка-

низма ирендыкского времени. Впечатление посте-

пенности перехода между верхнетаналыкскими 
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и ирендыкскими комплексами [Стратигра фия …, 

1993] создается принадлежностью нижней и верхней 

частей разреза майской и (или) са гитовской толщ 

к кремнисто-тефроидным фациям.

Таким образом, сукраковский вулканический 

подкомплекс входит в состав Южно-Ирендыкского 

комплекса раннеэйфельского возраста и завершает 

вулканизм этого комплекса в пределах Подольского 

Рис. 1. Структурно-палеовулканологическая схема Подольского рудного поля, составленная А.М. Косаревым и И.Б. Се-
равкиным
Условные обозначения: 1 — граница вулканомиктовых отложений улутауской свиты и яшм ярлыкаповского горизонта (D2ef2); 2 — 

геологические границы; 3 — проекции перекрытых геологических границ; 4 — линейные разрывные нарушения; 5 — дешифрируемые 

линии кольцевых разломов; 6 — зоны рассланцевания; 7 — рудоносный экструзивный купол; субвулканические тела: 8 — кварцевых 

мегафиров, 9 — мелкопорфировых кислых пород, 10 — трахидацитовых порфиров; 11 — экструзивные и субвулканические тела 

гибридных андезитоидов; 12 — лавово-гиалокластические базальтовые купола; 13–15 — вулканические постройки центрального типа: 

13 — базальт-андезито-базальтовые, 14 — трахидацитовые, 15 — риодацитовые; 16 — проекция Главной рудной залежи Подольского 

месторождения; 17 — рудопроявления и месторождения: 1 — Подольское, 2 — Сукраковское, 3 — Северное, 4 — Северо-Подольское, 

5 — Восточно-Подольское, 6 — Западное, 7 — Восточное, 8 — Южно-Подольское; 18 — зоны гидротермально-измененных пород 

с сульфидной минерализацией; 19 — линия геологического разреза II–II', на разрез снесено рудное тело Восточно-Подольского 

месторождения.
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кальдера-вулкана Ирендыкской развитой островной 

дуги [Косарев и др., 2014].

Фациальная характеристика проявлений 
вулканизма Сукраковской группы вулканов

Сукраковская группа вулканов, завершавшая 

активный вулканизм Подольской кольцевой струк-

туры, сформировалась в северной ее части (см. 

рис. 1). Зона максимальных мощностей трахида-

цитовых пород образует дугу, совпадающую с се-

верным сегментом кальдеры. Площадь распро-

странения этой толщи составляет около 70 км2, 

максимальная мощность достигает 567 м, объем — 

9 км3. Толща залегает в моноклинали, погружаю-

щейся под отложения улутауской свиты в целом на 

юго-восток. Моноклиналь осложнена мелкими 

пологими складками, углы наклона слоев не превы-

шают 24°. Под улутаускими отложениями толща 

прослежена скважинами в юго-западном направ-

лении на 10 км, в южном — на 12 км. В области 

максимальных мощностей рассматриваемой тол-

щи и развития ее прижерловых грубообломочных 

фаций закартированы две жерловины близкого 

строения. Первая их них выполнена экструзией 

трахидацитов, расположенной в 700 м северо-за-

паднее г. Тазизянка. Диаметр экструзивного купола 

составляет около 250 м. Широко распростране-

ны перлитовые разности кислых пород, брекчии 

трения. Вторая жерловина расположена в 1 км на 

северо-восток от г. Типа, где находится экструзивное 

тело, вытянутое в меридиональном направлении 

на 350 м.

Прижерловая зона групповой постройки, на-

ряду с максимальными мощностями калинатро-

вых пород, характеризуется присутствием эффузи-

вов, глыбовых вулканических и туфовых брекчий, 

игнимбритовидных туфов, туфолав, тефроидов, 

глыбовых тефроидно-пирокластических брекчий. 

В широтном направлении на палеозойской поверх-

ности она протягивается на 4 км, погружаясь на 

востоке под отложения улутауской свиты.

Формирование разреза прижерловой зоны 

происходило в две фазы активного вулканизма, 

в течение которых образовались эффузивы и пиро-

кластические породы, частично подвергшиеся пере-

мыву. В межпароксизмальный период отложилась 

пачка туфов андезито-базальтового состава и теф-

роидов смешанного состава, что свидетельству-

ет о синхронном существовании другого цент ра, 

извергавшего андезито-базальтовый материал. 

На отдельных участках в вулканических брекчиях 

сохранились следы краснокаменных изменений, 

свидетельствующих о мелководных или субаэраль-

ных условиях вулканической деятельности.

Удаленная зона Сукраковской группы вул-

канов характеризуется сокращенными мощностями 

разреза, отсутствием эффузивов и субвулканических 

Рис. 2. Геологический разрез II–II' Подольского месторождения, составленный И.Б. Серавкиным и А.М. Косаревым
Условные обозначения: 1 — геологические границы: 1 — между свитами, установленные (а) и предполагаемые (б); 2 — между толщами, 

петрографическими разновидностями пород и метасоматитами, установленные (а) и предполагаемые (б); 3 — вулканомиктовые 

породы улутауской свиты (D2žv–ef1); 4 — яшмоиды ярлыкаповской свиты (D2ef2); 5–12 — ирендыкская свита (D2ef1), толща: 5 — 

вулканогенно-осадочная, известковистая (гадилевская толща, D2ef1 ir6), 6 — трахидацитовая (сукраковская, D2ef1 ir5), 7–12 — эффузивно-

пирокластическая толща (D2ef1 ir1–4): 7 — вулканокластические породы, 8 —порфировые, мегафировые базальты и андезито-базальты 

и их туфы, 9 — эффузивные базальты и гиалокластиты, 10 — риодациты мелкопорфировые и их туфы, 11 — экструзивные, субвулкани-

ческие и эффузивные андезитоиды, 12 — брекчии смешанного состава с рудокластами; 13 — экструзивные риодациты крупнопорфировые; 

14 — субвулканические риодациты крупнопорфировые; 15 — субвулканические риодациты мегафировые; 16 — гиповулканические 

интрузии габбро-диорит-плагиогранитового ряда; 17 — баймак-бурибаевская свита, верхнетаналыкский комплекс (D1e2 vtn); 18 — 

скважины в плоскости разреза (а) и за его пределами (б); 19 — залежи колчеданных руд: 1 — Подольское месторождение, 5 — Восточно-

Подольское месторождение (см. рис. 1); 20 — метасоматиты нерасчлененные.



Геологический сборник № 12. Информационные материалы

181

тел. Для нее характерно переслаивание мелкообло-

мочных и лапиллиевых туфов с тефроидами. В по-

следних увеличивается примесь материала андези-

тового, андезито-базальтового, реже — базальтового 

состава.

Петрологические особенности 
кремнекислых пород сукраковского типа

Вулканиты сукраковской толщи варьируют по 

кислотности от андезитов до риолитов (SiO2 — 58,14– 

75,58 мас.%), причем наиболее распространенны-

ми типами пород являются дациты и риодациты. 

Состав сукраковского типа вулканитов [Косарев, 

1975] варьирует от известково-щелочной до суб-

щелочной серий. Породы, определенные по диа-

грамме распределения щелочей (Na2O+K2O – SiO2) 

(табл. 1, рис. 3), имеют следующий состав: андезиты, 

дациты, трахидациты, трахириолит-дациты, риоли-

ты. В сред нем состав вулканитов отвечает трахи-

дацитам. Они содержат до 15 об.% вкрапленников 

плагиоклаза (альбита, альбита-олигоклаза) лейсто-

видной формы размером 1–4 мм, редкие (1–3%) 

выделения биотита, роговой обманки и титаномаг-

нетита. Рудный минерал — более ранний, нежели 

плагиоклаз и роговая обманка, биотит же кристал-

лизовался после плагиоклаза [Косарев, 1975].

Изучение распределения в породах оксида 

калия показало, что основное количество его со-

держится в стекловатой основной массе, где уста-

новлены гидробиотит и мелкие зерна калишпата. 

Наиболее высокие содержания K2O приурочены 

к наименее измененным и раскристаллизованным 

участкам, что указывает на повышенные концен-

трации калия в исходном расплаве. Наряду с мас-

сивными встречаются разновидности эффузивов 

с флюидально-обломочными и эмульсионными 

текстурами. Широкое распространение в трахи-

дацитовой субформации имеют туфовые брекчии, 

туфы, тефроиды, тефроидно-пирокластические 

породы. Характерны также спекшиеся туфы и туфо-

лавы, состоящие из двух фаз девитрифицирован-

ного стекла (светлого и темного), различающихся 

по химическому составу.

Наличие эмульсионных структур, а также раз-

личия в составе стекол и резкие границы между 

ними позволяют предполагать, что эти породы 

являются продуктами ликвации.

По концентрациям петрогенных оксидов по-

роды сукраковского типа андезит-дацит-риодацит-

риолитового состава содержат SiO2 61,6–75,58%, 

K2O 0,1–4,7%, Na2O 3,08–8,55%. На диаграмме 

SiO2 – K2O (рис. 3Е) видно, что большая часть высо-

калиевых кислых вулканитов расположена на север-

ном фланге Подольского кальдера-вулкана в районе 

урочища Сукраково, где нет заметных проявлений 

колчеданной минерализации. Вторая группа кислых 

вулканитов сукраковской толщи расположена в над-

рудной зоне Подольского колчеданного место-

рождения. Содержания K2O в этих породах редко 

превышают 2%. На петрохимических диаграммах 

распределения величины Na2O/K2O [Косарев, Ла-

заренко, 1987] хорошо видно, что высокие и макси-

мальные ее значения сосредоточены над Централь-

но-Подольским экструзивным куполом (рис. 1) 

и к западу, юго-западу от него, где развиты линейные 

и дугообразные разрывные нарушения, большие 

объемы субвулканических тел и зоны серицит-хло-

№ 

п/п

Кол-во 

проб
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O

1 4 66,28 0,47 14,78 2,42 2,12 0,05 1,3 2,55 4,6 3,06

2 4 72,42 0,5 13,25 1,16 2,04 0,07 0,94 1,58 6,4 0,33

3 2 66,66 0,45 15,9 0,76 4,38 0,015 1,57 1,59 6,38 0,47

4 4 66,98 0,44 13,13 1,36 7,29 0,11 0,87 1,96 4,46 1,52

5 4 73,7 0,44 12,57 1,29 2,57 0,04 0,99 1,25 4,38 1,81

6 9 71,77 0,39 12,8 0,73 4,05 0,073 1,02 2,01 5,32 0,53

7 8 70,56 0,42 14,61 0,53 3,47 0,045 0,53 1,14 5,04 3,12

8 3 66,2 0,46 15,92 0,73 4,25 0,06 1,37 1,88 6,84 0,69

9 3 62,14 0,5 15,73 2,69 3,42 0,098 2,68 2,66 3,54 3,42

10 2 58,66 0,47 18,78 0,88 5,17 0,35 1,56 3,5 7,16 3,65

Таблица 1

Средние химические составы кислых пород сукраковской толщи

Примечание: кислые породы сукраковской толщи: 1 — трахидациты калиево-натриевые, субвулканические; 2 — риодациты натриевые, 

субвулканические; 3 — дациты натриевые, эффузивные; 4 — дациты малокалиевые, эффузивные; 5 — риолиты малокалиевые, 

эффузивные; 6 — риодациты натриевые, обломки пирокластических пород; 7 — риодациты калиево-натриевые, обломки пирокластических 

пород; 8 — дациты натриевые; 9 — трахиандезиты калиево-натриевые; 10 — трахиандезиты натриевые.
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Рис. 3. Распределение петрогенных окислов и микро-
элементов в вулканитах сукраковского комплекса
Условные обозначения: 1 — трахидациты и рио дациты сукра-

ковской толщи северного фланга Подольского кальдера-

вулкана; 2 — то же, в над рудной зоне Подольского колче-

данного место рождения.
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рит-кварцевых метасоматитов. Натриевые породы 

обнаружены также в северной части Подольского 

рудного поля — в зоне Сукраковского субмеридио-

нального разлома и в районе Восточно-Подольского 

месторождения. На последних участках натрие-

вые породы тесно связаны с калиево-натриевыми. 

Приведенные данные указывают на то, что поздние 

порции рудноносных флюидов по наиболее прони-

цаемым до- и синрудным тектоническим зонам про-

никали в отложения сукраковской толщи и способ-

ствовали перераспределению Na и K в трахидацитах. 

Очевидна натриевая специфика этих гидротерм. 

Наиболее мощный флюидный поток поднимался 

к поверхности Центрального Подольского экстру-

зивного купола, менее интенсивная циркуляция 

гидротерм происходила по кольцевым, радиальным 

и другим разломам Подольского рудного поля. 

Присутствие в районе Восточно-Подольского рудо-

проявления натриевых пород вместе с калиево-

натриевыми свидетельствует о незавершенности 

процесса выноса калия.

По содержаниям K2O кислые вулканиты сукра-

ковского подкомплекса относятся к калиево-натрие-

вой, умереннокалиевой и низкокалиевой умеренно-

щелочной и известковощелочной сериям. Высокие 

содержания K2O в этих породах возникли в связи 

с повышенной концентрацией калия в магматичес-

ком расплаве. Низкие содержания K2O возникли, 

скорее всего, на постмагматической стадии и в свя-

зи с воздействием на эти породы натриевых гидро-

термальных флюидов.

Большая часть кислых пород сукраковской 

толщи (около 65%) относится к низкоглиноземис-

тому типу (Al2O3 <15%) и около 35% — к высоко-

глиноземистому типу (Al2O3 >15%). По концентра-

циям MgO (0,3–2,2 мас.%) эти породы относятся 

к умеренномагнезиальному и умеренножелезистому 

типу (FeOt/MgO — 1,9–3,9), в измененных породах 

железистость возрастает (FeOt/MgO —7,6–24,2). 

Концентрации микроэлементов группы железа уме-

ренны: Cr (13–24 г/т), Co (17 г/т), Ni (16–21 г/т), 

литофильные элементы Sr, Zr, Ba, La и величины 

La/Yb имеют пониженные значения по сравнению 

с кислыми вулканитами шошонитовой серии Кам-

чатки [Петрология и геохимия …, 1987] и кислы-

ми вулканитами западных поясов США [Эварт, 

1983]. По соотношениям Sr–Rb, SiO2–K2O, SiO2–Zr 

(рис. 4) эти породы приближаются к континенталь-

ным трондьемитам и гранофирам [Колман, Данато, 

1983]. Концентрации Sr варьируют в широких пре-

делах 102–1049 г/т, высокие значения его характер-

ны для надсубдукционных образований [Волынец 

и др., 1990].

На спайдер-диаграммах порода/N-MORB и 

порода/хондрит (табл. 2) хорошо проявлены не-

гативные геохимические аномалии по Nb, Zr, Ti 

(рис. 5), указывающие на надсубдукционный ос-

троводужный тип вулканитов. Отношения 87Sr/86Sr 

в кислых породах сукраковского подкомплекса 

варьируют от 0,7029 до 0,7046 [Бобохов и др., 1989], 

соответствуя интервалу мантийных составов.

По совокупности характеристик кислые поро-

ды сукраковской толщи (ir5) относятся к переходно-

му типу от высококалиевой известково-щелочной 

серии к шошонитовой [Косарев и др., 2005], что 

видно на рис. 3А.

Краткая характеристика Восточно-
Подольского колчеданного месторождения

Восточно-Подольское колчеданное место-

рождение расположено в 5 км на северо-восток 

от Подольского медно-цинковоколчеданного мес-

торождения уральского типа (рис. 1, 2). Бóльшая 

часть площади месторождения перекрыта вулкано-

генно-осадочными отложениями улутауской свиты. 

На месторождении в 1988–1993 г. Н.И. Ильиче-

вым с соавторами проведена предварительная раз-

ведка. По установленным запасам (С1+С2) руд этот 

объект относится к среднему месторождению ба-

рит-полиметаллического с золотом типа. Соотно-

шение Pb:Cu:Zn соответствует 1:1,9:2, количест-

во бария в 2,5 раза превышает суммарные запасы 

Pb, Cu, Zn. По соотношениям Pb, Cu, Zn Восточно-

Подольское месторождение сопоставимо с кол-

чеданно-полиметаллическими месторождениями 

Рудного Алтая [Гаськов, 2015]. Однако в колче-

данно-полиметаллических месторождениях руд-

ноалтайского типа отсутствуют супервысокие кон-

центрации бария. Таким образом, руды Восточно-

Подольского месторождения относятся к типу ба-

рит-полиметаллических с высокими содержаниями 

меди. Ближе всего к рудам Восточно-Подольско-

го месторождения стоят руды месторождений бай-

макского типа, в которых [Зайков и др., 2001] соот-

ношения Pb:Cu:Zn составляют 1:1,6:3,5. Из этих 

данных видно, что в баймакских месторождени-

ях, по сравнению с Восточно-Подольским, более 

высоки запасы цинка и понижены запасы меди. 

В колчеданных полиметаллических месторождени-

ях Восточно-Магнитогорской зоны (ВМЗ) в Терен-

сайском рудном районе соотношения Pb:Cu:Zn 

составляют 1:3,1:3,4 [Зайков и др., 2001], что опре-

деляется пониженными концентрациями свинца. 

Однако по общим запасам металлов месторождения 

Джусинское и Барсучий Лог сопоставимы с Вос-

точно-Подольским месторождением и относится 

по запасам металлов к типу средних месторождений 

[Медноколчеданные месторождения …, 1988; Зай-

ков и др., 2001].
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Обсуждение материалов

Поперечная петролого-геохимическая и ме-

таллогеническая зональность Магнитогорской мега-

зоны имеет черты, характерные и для других, вклю-

чая современные, вулканических поясов [Косарев, 

Серавкин, 1994; Косарев и др., 2014; Серавкин, 

2010]. Формационный и металлогенический надсуб-

дукционные ряды ЗМЗ в петролого-геохимических 

характеристиках имеют следующий вид: 1–3 — 

фронтальная островная дуга: 1 — апогарцбурги-

товые серпентиниты и вулканиты толеит-бонини-

товой серии с оруденением Co-Cu-колчеданного 

типа (D1e, Ишкининское, Ивановское месторож-

дения); 2 — вулканиты толеит-бонинитовой серии 

и кислые вулканиты известково-щелочной (D1e2), 

содержащие колчеданное оруденение уральского 

типа Cu>Zn (Юбилейное месторождение); 3 — 

вулканиты базальт-андезит-дацит-риодацитового 

состава магнезиальной известково-щелочной серии 

(D1e2), содержащие колчеданное оруденение ураль-

ского типа Cu>Zn (Маканское, Октябрьское, Гай-

ское месторождения) и баймакского типа (Zn>Cu); 

4 — развитая островная дуга: вулканиты остро-

водужной толеитовой, переходной от толеитовой 

островодужной к известково-щелочной и извест-

ково-щелочной глиноземистой серий (D2ef1 ir1–4); 

в пределах Подольского кальдера-вулкана возникла 

Рис. 4. Соотношения Zr и SiO2 в вулканитах ирендыкской свиты. Составил А.М. Косарев
Условные обозначения: 1–2 — Северо-Ирендыкская подзона: 1 — вулканиты Гадельшинского стратовулкана, 2 — вулканиты Файзул-

линского участка; 3–11 — Южно-Ирендыкская подзона: 3 — андезибазальты Карсаклытауско-Кунакайской антиклинали (ir1–2), 

4 — кварцевые андезиты и андезибазальты (ir1–2, ir4) Подольского рудного поля, 5 — базальты и риодациты (ir3) Подольского 

месторождения, 6 — андезиты, дациты, риодациты и риолиты флангов Подольского рудного поля и Суурганского участка (ir3), 7 — 

трахиандезиты, трахидациты, риодациты и риолиты (ir5) Подольского месторождения, 8 — то же, флангов Подольского рудного поля, 

9 — дациты и риодациты экструзивно-субвулканические Подольского рудного поля, 10 — интрузивные породы габбро-диорит-

плагиогранитного Подольского комплекса из подрудной зоны месторождения, 11 — вулканиты Ельбашского участка (ir4). А — поле 

вулканитов Северо-Ирендыкской подзоны, по данным Е.Н. Горожаниной, (контур точками и осевая линия штрих-пунктиром). 

Б — поле вулканитов Файзуллинского участка. В — поле базальтов (ir3) Подольского месторождения. Г — поле кварцевых андезитов 

и андезибазальтов (ir1–2, ir4) Подольского рудного поля. Д — поле кремнекислых пород (ir3) Подольского рудного поля и Суурганского 

участка. Е — поле трахиандезитов, трахидацитов, риодацитов и риолитов (ir5) Подольского рудного поля.
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непрерывная гибридная серия — толеитовая остро-

водужная и переходная от толеитовой к известково-

щелочной с оруденением уральского типа (Cu>Zn) 

(Подольское, Северо-Подольское месторождения); 

5 — тыловая островная дуга: к этой геодинамичес-

кой единице относятся верхние толщи ирендыкской 

свиты, имеющие характеристики субщелочных се-

рий [Косарев и др., 2005]; на юге ирендыкской 

Таблица 2

Содержание петрогенных окислов (масс. %) и редких элементов (г/т) 

в вулканитах сукраковской толщи (ir5)

Подольское рудное поле, сукраковская толща

№ проб 12470/1 12470/11 П–19/537,3

SiO2 72,64 65,7 68,88

TiO2 0,6 0,42 0,45

Al2O3 14,85 18,18 14,22

Fe2O3 0,56 3,96 6,22

FeO 3,45 – –

MnO 0,08 0,07 0,127

MgO 0,48 0,91 0,57

CaO 0,97 0,48 3,82

Na2O 4,64 8,48 3,99

K2O 3,86 1,46 1,12

P2O5 0,068 0,065 0,091

Ппп 0,3 0,2 0,4

SUM 101,7 99,93 99,89

Cr 23 24 13

Co 17 17 17

Ni 16 19 21

Cu 20 2 13

Zn 92 75 38

Pb – 6 37

Rb 6 – –

Sr 215 102 1049

Zr 172 185 152

Рис. 5. Распределение микроэлементов, нормированных по N-MORB [San, McDonaugh, 1989] и редкоземельных элементов, 
нормированных по хондриту [Nakamura, 1974] в кислых вулканитах сукраковского трахидацитового комплекса. А–Б — 
трахидациты и риодациты сукраковской толщи (ir5)

Подольское рудное поле, сукраковская толща 

№ проб 12470/1 12470/11 П–19/537,3

Sc 10 5 13

Y 28 28 23

Nb 12 11 6

Ba 2413 830 320

V 347 11 40

F – 0,08 0,08

U 0,19 – –

Th 0,11 – –

La 30,1 8,89 –

Ce 60,1 23,4 –

Pr 7,56 3,51 –

Nd 30 14,2 –

Sm 6,23 3,62 –

Eu 1,33 0,7 –

Gd 5,35 3,82 –

Tb 0,84 0,66 –

Dy 4,98 4,4 –

Ho 0,97 1,04 –

Er 2,85 3,38 –

Tm 0,4 0,48 –

Yb 2,74 3,53 –

Lu 0,4 0,49 –
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зоны в пределах Подольского кальдера-вулкана 

возник сукраковский трахидацитовый подком-

плекс, слабо измененные кислые породы которого 

относятся к калиево-натровой известково-щелоч-

ной и умеренно-щелочной сериям; эти вулканиты 

вмещают Восточно-Подольское барит-полиметал-

лическое колчеданное месторождение. Сукраков-

ский вулканический подкомплекс и барит-полиме-

таллическое Восточно-Подольское колчеданное 

месторождение завершают формационный и метал-

логенический ряд ЗМЗ, соответствующий геодина-

мическим обстановкам от фронтальной к развитой 

и тыловой островодужным обстановкам.

В пределах ВМЗ известен джусинский ком-

плекс, раннеэйфельский возраст которого уста-

новлен по конодонтовой фауне О.В. Артюшковой 

[Косарев, Артюшкова, 2007]. По колчеданному ору-

денению (месторождения Барсучий Лог и Джусин-

ское) и химизму кислых пород джусинский ком плекс 

аналогичен Восточно-Подольскому месторожде-

нию и сукраковскому подкомплексу. Предполага-

ется [Косарев, Артюшкова, 2007], что джусинский 

и расположенный севернее зингейский вулканичес-

кие комплексы являются фрагментами остаточной 

тыловой островной дуги, образовавшейся в резуль-

тате расщепления тыловодужной системы в позднем 

эйфеле и последующего формирования внутридуго-

вого спредингового бассейна и рифтогенного кара-

малыташского вулканического комплекса поздне-

эйфельского возраста, содержащего колчеданные 

месторождения уральского типа с концентрациями 

в рудах Zn>Cu и осложняющего металлогеническую 

зону с барит-полиметаллическим колчеданным 

оруденением.

Выводы

1. Сукраковский палеовулканический под-

комплекс одновозрастен, по петрохимическим осо-

бенностям аналогичен кислым породам джусинского 

комплекса ВМЗ. По совокупности петрохимических 

и геохимических характеристик кислые породы 

сукраковской толщи (D2ef1 ir5) относятся к переход-

ному типу от высококалиевой известково-щелочной 

серии к шошонитовой.

2. Среди вулканогенных и вулканогенно-оса-

дочных пород сукраковской толщи (ir5) залегают 

рудные пластовые тела барит-полиметаллического 

Восточно-Подольского колчеданного месторожде-

ния, близкого по масштабу и по составу к место-

рождениям ВМЗ Барсучий Лог и Джусинскому.

3. Совокупность сведений о возрасте вулкани-

тов и химизме руд Восточно-Подольского место-

рождения и колчеданно-полиметаллических мес-

торождений Барсучий Лог и Джусинского является 

обоснованием внутридугового характера карамалы-

ташского спредингового бассейна.
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Abstract. A short facial and petrologo-geochemical characteristic of the Sukrakovo trachydacitic paleovolcanic 

subcomplex and the East Podolsk massive sulfide barite-polymetallic deposit is given. Ore bodies of the East 

Podolsk field lie among volcanogenic and sedimentary rocks of the Sukrakovo unit of the Irendyk Formation, in 

the northeast sector of Podolsk caldera-volcano.
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