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В Калгутинско-Аксайском районе (рис. 1) все вулканические производные объединены в девонский аксайс-
кий трахиандезит-дацит-риолитовый комплекс и по своим вещественным характеристикам соответствуют надсуб-
дукционным  магматитам активных континентальных окраин [3, 8], что согласуется с проведенными ранее палеоге-
одинамическими реконструкциями западной части Алтае-Саянской складчатой области [1]. Каких-либо достоверно
иного возраста и/или состава вулканических проявлений в пределах района предшествующими исследованиями
установлено не было. В процессе проходящих здесь в настоящее время ГСР-200 нами закартирован и предваритель-
но изучен  участок базальтов с отчетливо выраженными геохимическими параметрами типичных базальтов океани-
ческих островов (OIB). Вещественная специфика этих пород не дает оснований  отождествлять их с аксайскими
вулканитами, а косвенные признаки позволяют предполагать более древний возраст.

Геологическое положение и петрография.
Рассматриваемые базальты развиты на площади примерно 300 х 400 м на правобережье р. Ирбисту в юго-

западном борту Чуйской котловины (рис. 2). Контакты с окружающими их метатурбидитами кембро-ордовикской
горноалтайской серии повсеместно не обнажены, но по характерным понижениям в рельефе предполагается их
тектоническая природа. С северо-востока базальты перекрываются рыхлым чехлом Чуйской котловины. Среди раз-
новидностей выделяются незакономерно чередующиеся однородные, миндалекаменные (до мелкопузырчатых) и
брекчиевые  лавы, на северо-восточной периферии  вулканического поля фрагментарно отмечаются пиллоуподоб-
ные лавы. Границы между разновидностями нечеткие, обычно выглядят как постепенные взаимопереходы. Толща
базальтов в различной степени тектонизирована, местами пронизана маломощными жилами гидротермалитов. Все
породы плагиопорфировые, обычно с пилотакситовым плагиоклаз-лейкоксен (сфен)-хлорит-железооксидным мат-
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Рис. 1. Схема геологического строения Калгутинско-Аксайского вулканического района (по материалам ГСР-
50).
1 - рыхлые отложения, KZ; 2 - гранитоиды чиндагатуйского комплекса, Т3-J1; 3 - монцо- и сиенодиориты, граносиениты тархатинского
комплекса, Т1-2; 4 - лампрофиры и лампроиты чуйского комплекса, Т1-2; 5-8 - карбонатные и терригенные отложения: 5 - D2-3 , 6 - D1,  7
- S1-D1, 8 - Є2-О1 ;  9 - метаморфические образования южно-чуйского комплекса, PR-PZ; 10-11 - аксайский вулканический комплекс, D1-

2: 10 - высококалиевый (аксайский) тип, 11 - высоконатриевый (оюмский) тип; 12 - базальты р. Ирбисту; 13 - разломы; 14 - контуры
вулкано-тектонических структур: 1 - Калгутинской, 2 - Аксайской.
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Химические составы базальтов р. Ирбисту

Рис. 2. Схема геологического строения участка базальтов на
правобережье р. Ирбисту.
1- кайнозойские рыхлые отложения; 2 - метатурбидиты горноалтайс-
кой серии (Є2 - О1); 3 - базальты: (а) лавы однородные, миндалекаменные
и брекчиевые, (б)  пиллоуподобные лавы; 4 - предполагаемые разрыв-
ные нарушения; 5 - точки опробования и их номера.

Примечание. Содержания петрогенных (мас. %) и редких (г/т) элементов определены методами РФА и ICP-MS в Аналитическом
центре ИГиМ СО РАН, г. Новосибирск (ан. Глухова Н.М., Николаева И.В.). mg# = 100Mg / (Mg+Fet), ат. кол.

риксом, обильно серицитизированы, изредка карбонатизиро-
ваны.  Размер вкрапленников непостоянен, варьирует от до-
лей миллиметра до 1,5 см.

Геохимия петрогенных и редких элементов.
Анализ двух образцов однородных лав показал их весь-

ма близкий химический состав (таблица).
По соотношению кремнезема с суммой щелочей и

калием ирбистинские базальты соответствуют производным
субщелочной высококалиевой (шошонитовой) серии. Вели-
чина K2O/Na2O превышает 1
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Рис. 3. Положение составов базальтов р. Ирбисту на классификационных диаграммах
SiO2 - Na2O+K2O (a) и SiO2 - K2O (б).
На диаграмме (а) разделительные линии приведены по [ ], на диаграмме (б) классификационные
поля I-IV  - по [ ]: I - низкокалиевые (толеитовые) серии, II - умереннокалиевые известково-
щелочные серии, III - высококалиевые известково-щелочные серии, IV -шошонитовые серии.

Рис. 4. Распределение редких и редкоземельных элементов в базальтах р. Ирбисту.
Средний состав OIB (базальтов океанических островов) и нормирование содержаний элементов по составам примитивной мантии
(РМ) и С1 хондрита - по [  ]; средний состав базальтов континентальных рифтов - по [  ]; составы Nb-обогащенных андезибазальтов
аксайского комплекса - по [  ], базальтов Курайского и Катунского палеосимаунтов - по [  ].
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Рис. 5. Соотношения несовместимых редких элементов в ба-
зальтах р. Ирбисту.
1 - базальты р. Ирбисту; 2 - поля составов вулканитов аксайского комп-
лекса (по [  ]).
(а) Диаграмма Th - Hf - Ta с дискриминационными полями составов по
[Wood, 1980]: А -  N-MORB, В - E-MORB и внутриплитные толеиты; С -
внутриплитные щелочные базальты, D  - островодужные базальты (пунк-
тирная линия разделяет островодужные толеиты с Hf/Th > 3 и известково-
щелочные базальты с Hf/Th < 3).
(б) Диаграмма Th/Yb - Ta/Yb с дискриминационными полями составов
по  [Gorton, Schandl, 2000]: ОА - островных дуг, АСМ - активных конти-
нентальных окраин, WPVZ - внутриплитных вулканических зон, WPB -
внутриплитных океанических базальтов, MORB - базальтов срединно-
океанических хребтов.
(в) Диаграмма (Th/Ta)PM - (La/Nb)PM. Нормирование по составу прими-
тивной мантии (РМ) и средние значения OIB, N-MORB, E-MORB - по
[Sun, McDonough, 1989]; составы верхней (UC) и нижней (LC)  континен-
тальной коры - по [Weaver, Tarney, 1984;  Rudnick, Fountain, 1995], ниж-
некоровых гранулитов Китайского Алтая - по [Li et al., 2004], гнейсов
южно-чуйского метаморфического комплекса - по [Владимиров и др.,
2002].
(г) Диаграмма Th/La - Nb/U. Поля составов OIB+MORB, островодужных
вулканитов (ARC), морских осадков (MS), измененной океанической коры
(AOC) и континентальной коры (СС) - по [Klein, Karsten, 1995].
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Рис. 6. Положение составов базальтов р. Ирбисту на диаграм-
мах  Th/Ta - La/Yb, Zr/Nb - Nb/Th и Nb/Y - Zr/Y.
1 - áàçàëüòû ð. Èðáèñòó; 2 - ïîëå áàçàëüòîâ è àíäåçèáàçàëüòîâ àêñàéñêîãî
ê î ì ï ëå êñà .
(à) Äèàãðàììà Th/Ta - La/Yb. Êîìïîçèöèîííûå ïîëÿ áàçàëüòîâ ñðåäèííî-
îêåàíè÷åñêèõ õðåáòîâ (N-MORB), îêåàíè÷åñêèõ ïëàòî (OPB), çîí
ñóáäóêöèè (SZB), îêåàíè÷åñêèõ îñòðîâîâ (OIB), ôîêàëüíîé çîíû (FOZO)
è ñîñòàâû òèïîâûõ ìàíòèéíûõ èñòî÷íèêîâ - ïî [Tomlinson, Condie, 2001]:
HIMU - èñòî÷íèê ñ âûñîêèì U/Pb-îòíîøåíèåì, EM I + EM II - îáîãàùåííàÿ,
DM - äåïëåòèðîâàííàÿ, PM - ïðèìèòèâíàÿ ìàíòèÿ.
(á) è (â) Äèàãðàììû Zr/Nb - Nb/Th è Nb/Y - Zr/Y. Èñòî÷íèêè, êîìïîíåíòû
è ïîëÿ áàçàëüòîâ  òåêòîíè÷åñêèõ îáñòàíîâîê - ïî [Condie, 2005]: UC -
âåðõíÿÿ êîíòèíåíòàëüíàÿ êîðà; ÐÌ - ïðèìèòèâíàÿ ìàíòèÿ; DM -
ïðèïîâåðõíîñòíàÿ äåïëåòèðîâàííàÿ ìàíòèÿ; DEP - ãëóáèííàÿ
äåïëåòèðîâàííàÿ ìàíòèÿ; REC - ðåöèêëèðîâàííûé êîìïîíåíò; EN -
îáîãàùåííûé êîìïîíåíò; HIMU - èñòî÷íèê ñ âûñîêèì îòíîøåíèåì U/Pb;
ÅÌ1 è ÅÌ2 - îáîãàùåííûå ìàíòèéíûå èñòî÷íèêè; ARC - îñòðîâîäóæíûå
áàçàëüòû; N-MORB - áàçàëüòû ñðåäèííî-îêåàíè÷åñêèõ õðåáòîâ, OIB -
áàçàëüòû îêåàíè÷åñêèõ îñòðîâîâ, OPB - áàçàëüòû îêåàíè÷åñêèõ ïëàòî.
Còðåëêàìè ïîêàçàíû ýôôåêòû ïàðöèàëüíîãî ïëàâëåíèÿ (F) è âëèÿíèÿ
ñóáäóêöèîííûõ ôëþèäîâ (SUB). Óòîëùåííàÿ øòðèõîâàÿ ëèíèÿ - âåðîÿòíàÿ
ãðàíèöà, ðàçäåëÿþùåé ïëþìîâûå è íåïëþìîâûå èñòî÷íèêè.
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Рис. 8. Схема строения области тройного
сочленения рифтогенных структур в юго-
западной части Центрально-Азиатского
складчатого пояса (по [  ] с упрощениями).
1-6 - по [    ]: 1 - вулканические грабены, 2 - проги-
бы (Кз - Кузнецкий, Мн - Минусинский, Д-Ю - Де-
люно-Юстыдский, Тв - Тувинский), 3 - каледониды,
4 - герциниды, 5 - разломы, 6 - область тройного
сочленения рифтов; 7 - палеосимаунты (по [ ]): Кт -
катунский, Кр - курайский.

Рис. 7. Террейновая структура Горного Алтая (по [  ] с
упрощениями).
1 - кайнозойские впадины; 2 - террейны окраинно-континенталь-
ных образований Сибирского континента: ГА - Горно-Алтайс-
кий, УЛ - Уймено-Лебедской, ЗС - Западно-Саянский; 3 - фраг-
менты Алтае-Монгольского микроконтинента; 4 - палеосимаун-
ты (по [ ]): Кт - катунский, Кр - курайский; 5 - разломные зоны
(границы  террейнов).
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