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Аннотация: проведены исследования по изучению пород трапповой формации на территориях 

алмазоносных районов в пределах восточного борта Тунгусской синеклизы. На основе структур-

но-формационного анализа выполнено районирование базитового комплекса и выделено более 80 

палеовулканических структур. Выявлены новые геологические особенности такие как: в эпицен-

тральных областях этих структур широко развиты эксплозивные породы, представленные разно-

обломочными туфами, туффитами и туфогенно-осадочными образованиями; при этом субжерло-

вые фации слагают горизонты и линзы агломератовых и крупнообломочных туфов. Останцы эф-

фузивных пород в эпицентрах вулканоструктур представлены базальтами и витробазальтами. 

Ключевые слова: траппы, базитовые вулканоструктуры, модель эволюции, алмазоносные райо-

ны, Тунгусской синеклизы. 

 

MAFIC VOLCANIC STRUCTURES OF EASTERN PERIPHERY OF TUNGUSKA SYNECLISE 

 

Abstract: researches were carried out to study rocks of trappean formation on the territories of diamon-

diferous regions within eastern side of the Tunguska syneclise. On the basis of stratigraphic analysis 

basic complex zoning was accomplished and more than 80 paleo volcanic structures were allocated. De-

tails of their internal structure and material composition of composing formations were studied. It was 

uncovered that explosive rocks are widely developed in epicentral areas of such structures and these ex-

plosive rocks are represented by variously fragmented tuffs, tuffits and tuffaceous deposits. Upon this, sub 

vent facies compose horizons and lenses of agglomerate and coarse fragmented tuffs. Remnants of effu-

sive rocks in the epicenters of volcanic structures are represented by basalts and vitro basalts in various 

degree substituted by chlorite-palagonite materials. Detailed petrography mineralogical character of a 

whole complex of volcanogenic formations is cited. It was determined that development of explosive and 

effusive processes in epicenter areas of volcanic structures leads to breakage of lower Paleozoic kimber-

lite bearing formations and upper Paleozoic diamondiferous reservoirs. All these factors impact predic-

tive estimates of prospective areas, the fact that is necessary to take into account carrying out diamond-

exploration works on the closed territories. 

Key words: trapp mafic rocks, volcanic structures, evolution model, diamondiferous fields, Tunguska 

syneclise. 

 

Краткая геологическая характеристика 

Магматические образования трапповой формации 

Сибирской платформы уникальны по геотектониче-

ской позиции, объему и фациальному разнообразию 

связанных с ними рудно-магматических систем. На ос-

новании материалов наших многолетних специализи-

рованных исследований, выполненных в рамках алма-

зопоисковых и тематических работ, включающих изу-

чение взаимоотношений траппов с вмещающими отло-

жениями и между собой, проведено районирование ха-

рактеризуемой территории и выделено более 80 палео-

вулканических структур различного порядка [1, 2, 3]. 

В связи со значительной литологической изменчи-

востью эксплозивных пород, причём как в вертикаль-

ном разрезе, так и по латерали при их описании и раз-

делении на группы необходимо было фиксировать не 

только структурные и минералогические особенно-

сти, но и предполагаемое температурное состояние 

исходной пирокластики, а также характер её транс-

портировки в наземных условиях. 

В геологическом строении исследованного регио-

на образования трапповой формации играют весьма 

значительную роль (рис. 1). Поля их развития только 

на дневной поверхности здесь составляют от 50 до 

80% и более. Анализ распределения этих структур по 

латерали показывает, что все они подчиняются еди-

ной схеме эволюционного развития. Она включает в 

себя процессы заложения и становления вулканострук- 
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Рис.1. Обзорная схема исследованной территории: 1 – Восточная граница Тунгусской синеклизы; 2 – область современного 

распространения базитовых образований в пределах восточного борта Тунгусской синеклизы; 3 – границы алмазоносных районов 

и их названия: Ч – Чонский; Мб – Малоботуобинский; К – Крестяхский; Вв – Верхневилюйский; М – Моркокинский; Сю – Сюль-

дюкарский; Ыг – Ыгыаттинский; См – Среднемархинский; ДА – Далдыно-Алакитский; Му – Мунский; МТ – Муно-Тюнгский; Во – 

Верхнеоленекский. 

 

тур (конструктивные этапы), а также последующие 

разрушения и размыв слагающих их вулканических 

и интрузивных образований (деструктивные этапы), 

вплоть до обнажения наиболее глубоких корневых 

частей, в том числе и самих подводящих каналов. 

При этом установлено, что первоначальные 

процессы заложения и формирования вулкано-

структур по латерали развивались с запада на во-

сток (рис. 2а, б), то есть от центра Тунгусской си-

неклизы к ее периферии. Последующие же деструк-

тивные процессы зарождались на востоке вулкани-

ческого поля и постепенно распространялись в за-

падном направлении (рис. 2в). 
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Рис. 2. Принципиальная схема процессов заложения, формирования (а; б) и деструкции (в) вулканоструктур на востоке 

Тунгусской синеклизы: 1 – терригенно-карбонатные отложения нижнего палеозоя: на разрезе (а); в плане (б); 2 – инъективные 

блоки пород нижнего палеозоя в зонах подводящих каналов: на разрезе (а); в плане (б); 3 – терригенные отложения верхнего палео-

зоя: на разрезе (а); в плане (б); 4 – разноглубинные внедрения интрузий долеритов: на разрезе (а); в плане (б); 5 – эксплозивные 

образования эпицентральных областей вулканоструктур: на разрезе (а); в плане (б); 6 – валообразные интрузии долеритов, их осе-

вые линии и вектора движения магматического расплава; 7 – основные направления движения магматического расплава в зонах 

подводящих каналов; 8 – эпицентры вулканоструктур: многофокусные (а); однофокусные (б); 9 – эпицентры сателлитных вулкано-

структур; 10 – корневые части эродированных вулканоструктур; 11 – линия разреза I–I. 
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Эпицентральные области вулканоструктур харак-

теризуются развитием эксплозивных и эффузивных 

процессов, что привело к разрушению как кимберли-

товмещающих нижнепалеозойских образований [4], 

так и верхнепалеозойских осадочных коллекторов 

алмазов. Все это негативно сказывается на прогноз-

ных построениях при алмазопоисковых работах [5, 6]. 

Таким образом, для палеореконструкций и картиро-

вания эпицентров извержений необходимо знать осо-

бенности строения и вещественный состав вулкано-

генных образований. 

Позднепалеозойско-раннемезозойские вулкано-

генные породы пользуются весьма широким распро-

странением как в центральной части Тунгусской ме-

гавулканоструктуры, так и по её периферии. Входя в 

состав единого вулканогенного комплекса, на изучен-

ной территории они подразделяются на две основные 

группы. Первая группа включает в свой состав разно-

обломочные туфы, а также вулканогенно-осадочные 

породы (туффиты). Вторая группа объединяет вулка-

ногенные образования, представленные базальтами и 

витробазальтами [7, 8]. 

В пределах рассматриваемого региона картируется 

незначительная часть объёма туфогенной толщи. 

Вскрытые бурением разрезы затрагивают только её 

нижние и средние части. Верхняя туфолавовая часть 

толщи фрагментарно картируется к западу от харак-

теризуемой территории, а её наиболее обширные поля 

развиты в основном в центральных частях Тунгусской 

синеклизы. 

В стратиграфическом разрезе на востоке синекли-

зы туфогенные образования подразделяются на юж-

ночунскую (T1juč) и чичиканскую (T1čč) свиты. На 

северо-востоке синеклизы (Далдыно-Алакитский ал-

мазоносный район) вся туфовая толща включена в 

объём алакитской свиты (P2-T1al). 

Продукты извержений, образующие палеовулка-

ническую формацию Сибирской платформы, по свое-

му составу отвечают базальтам [9, 10]. В своей основ-

ной массе они представляют собой в различной сте-

пени литифицированные и изменённые породы, кото-

рые в «свежем» виде окрашены в тёмно-серые, зеле-

новато-серые цвета. Особенности состава, структур-

ные и текстурные признаки этих пород напрямую 

зависели от характера и активности эксплозивных 

процессов, а также от близости эпицентров изверже-

ний, способов переноса обломочных частиц и фаци-

альных условий их осадконакопления. 

 

Результаты исследований 

Согласно основным принципам классификации 

[11], а также учитывая генетические, морфологиче-

ские, гранулометрические параметры обломочного 

материала, в том числе количественное соотношение 

собственно вулканических и осадочных частиц на 

исследуемой территории среди вулканогенных обра-

зований выделены две основные группы: вулканокла-

стические (пирокластические) и вулканогенно-

осадочные (туффиты) (табл. 1). 

К вулканокластической группе отнесены породы, 

которые сформированы при накоплении горячего и 

незначительно остывшего материала с различным 

количеством ксеногенных обломков прорываемых 

отложений. Здесь широким распространением поль-

зуются пирокластические породы, состоящие из об-

ломков витро- и гиалобазальтов, вулканического стек-

ла, микродолеритов и полнокристаллических долери-

тов. Гранулометрическая сортировка обломков отсут-

ствует. В вулканокластических породах, содержащих 

незначительное количество ксеногенного материала, 

выделялись следующие разновидности: глыбовые 

туфоагломераты, крупнопсефитовые туфобрекчии, 

лапиллиевые туфы. 

Отмечено, что мелколапиллиевые туфы часто име-

ют следы спекания, свидетельствующие о горячем со-

стоянии пирокластики. Другие вулканокластические 

породы, в том числе с ксеногенными обломочками, при 

петрографических исследованиях подразделялись на 

следующие структурные разновидности: витрокласти-

ческие, литовитрокластические, кристалловитрокла-

стические и кристалловитролитокластические туфы. 

Вторая основная группа включает вулканогенно-

осадочные породы, которые образовались уже из 

остывших продуктов вулканических эксплозий и оса-

дочного материала. Нередко мелкозернистые разно-

сти этих пород неотличимы от нормально осадочных. 

Однако при микроскопическом изучении здесь обна-

руживаются резко выраженные отличия, связанные с 

присутствием пирокластических частиц, представ-

ленных вулканическим стеклом и витробазальтами. 

Нередко эти частицы характеризуются хорошей сор-

тировкой и окатанностью, которые, в свою очередь, 

свидетельствуют об их длительной транспортировке 

воздушным путём, водными наземными потоками и 

подводными течениями прибрежной зоны эпиконти-

нентального бассейна. 

Среди всех структурных разновидностей этой 

группы пород на исследуемой территории наиболь-

шим распространением пользуются мелкопсефитовые 

туффиты и туфопесчаники, а также пизолитовые ту-

фоалевролиты. 

Структурные и минералогические особенности 

выделяемых типов вулканогенных пород позволили 

провести литолого-фациальное расчленение разрезов 

туфовой толщи с выделением генетических типов, 

формировавшихся на различном удалении от эпицен-

тров извержений. Это оказалось возможным также 

благодаря тому, что общий генетический фон, то есть 

основное наполнение литолого-фациальных комплек-

сов, являлось достаточно выдержанным, несмотря на 

присутствие того или иного количества типов пород 

иного генезиса.  

Отмечаются некоторые комплексы близких гене-

тических типов пород, которые полностью соответ-

ствуют стратифицированным литолого-фациальным 

горизонтам. Так, на большей части исследованной 

территории вулканогенно-осадочные породы в основ-

ном своём объёме отвечают южночунской (Т1juč), а
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Таблица 1 
Разновидности вулканогенных пород восточной окраины Тунгусской синеклизы 

Р
аз
м
ер

 о
б
л
о
м
к
о
в
, 
м
м

 

Вулканогенные обломочные породы 

Вулканокластические породы - без примеси осадочного материала 

Осадочно- вулкано-

кла- стические поро-

ды (туффиты) - пи-

рокластический ма-

териал с примесью 

осадочного более 

50% 

Эксплозивно-обломочные 

Х
ар
ак
те
р

 

о
б
л
о
м
к
о
в
 

Пирокластические - продукты дезинтеграции расплава и его за-

твердевших фаз при магматических эксплозиях 

Без существенной примеси ксено-

генного эксплозивного материала 

С примесью ксеногенного экспло-

зивного материала до 50% 

спекшиеся 

уплотненные и с 

гидрохимическим 

цементом 

спекшиеся 

уплотненные и с 

гидрохимическим 

цементом 

>
 1

0
0
 

Б
о
м
б
о
в
ы
е 
и

 г
л
ы
б
о
в
ы
е
 

 

Глыбовый агло-

мератовый спек-

шийся туф 

 

Глыбовый 

агломератовый 

туф 

Глыбовый 

агломератовый 

спекшийся 

ксенотуф 

Глыбовый 

агломератовый 

ксенотуф 

Глыбовый 

агломератовый 

туффит 

5
0

-1
0

0
 Грубо-

обломочный аг-

ломератовый 

спекшийся туф 

Грубо- 

обломочный 

агломератовый 

туф 

Грубо- 

обломочный 

агломератовый 

спекшийся 

ксенотуф 

Грубо- 

обломочный 

агломератовый 

ксенотуф 

Грубо- 

обломочный 

агломератовый 

туффит 

1
0

-5
0
 

Л
ап
и
л
л
и
е
в
ы
е
 

Крупно- лапилли-

евый (крупно- 

псефитовый) 

спекшийся туф 

Крупно- 

лапиллиевый 

(крупно- 

псефитовый) 

туф 

Крупно- 

лапиллиевый 

(крупно- 

псефитовый) 

спекшийся 

ксенотуф 

Крупно- 

лапиллиевый 

(крупно- 

псефитовый) 

ксенотуф 

Крупно- 

лапиллиевый 

(крупно- 

псефитовый) 

туффит 

1
-1

0
 

Мелколапил- 

лиевый круп- 

нобломочный 

(мелко- псефито-

вый) спекшийся 

туф 

Мелколапил- 

лиевый круп-

нообломочный 

(мелко- псефито-

вый) туф 

Мелколапил- 

лиевый круп-

нообломочный 

(мелко- псефито-

вый) спекшийся 

ксенотуф 

Мелколапил- 

лиевый круп-

нообломочный 

(мелко- псефито-

вый) ксенотуф 

Мелколапиллиевый 

крупнообломочный 

(мелко- псефито-

вый) туффит 

0
,1

-1
,0

 

П
еп
л
о
в
ы
е
 

Средне-

обломочный 

(псаммитовый) 

спекшийся туф 

Средне- 

обломочный 

(псаммитовый) 

туф 

Средне- 

обломочный 

(псаммитовый) 

спекшийся 

ксенотуф 

Средне- 

обломочный 

(псаммитовый) 

ксенотуф 

Средне-

обломочный 

(псаммитовый) 

туффит (ту- 

фопесчаники) 

0
,0

1
-0

,1
 Мелко-

обломочный 

(алевритовый) 

спекшийся туф 

Мелко- 

обломочный 

(алевритовый) 

туф 

Мелко- 

обломочный 

(алевритовый) 

спекшийся 

ксенотуф 

Мелко- 

обломочный 

(алевритовый) 

ксенотуф 

Мелкообломочный 

(алевритовый) 

туффит (туфо- 

алевролиты) 

<
 0

,0
1
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Рис. 3. Модель эволюции туфогенных образований вулканоструктур в пределах восточного борта Тунгусской синеклизы: 1 

– терригенные отложения нижнего палеозоя; 2 – инъективные блоки пород нижнего палеозоя в зонах подводящих каналов; 3 – 

отложения верхнего палеозоя; 4 – интрузии долеритов; 5–11 – туфогенные образования: 5 – глыбовые агломератовые туфы; 6 – 

грубообломочные агломератовые туфы; 7 –крупнолапиллиевые (крупнопсефитовые) туфы; 8 – мелколапиллиевые крупнообломоч-

ные (крупнопсефитовые) туфы; 9 – среднеобломочные (псаммитовые) туфы; 10 –  мелкообломочные (алевритовые) туфы; 11 – 

тонкообломочные (пелитовые) туфы; 12 – лавовые потоки (базальты); ё– основное направление переноса и отложения туфогенно-

осадочных образований. 
 

вулканокластические чичиканской (Т1čč) свитам. На 

севере характеризуемой площади (Далдыно-Алакитский 

алмазоносный район) вулканогенно-садочные породы, 

соответственно, преобладают в разрезе нижнеалакит-

ской подсвиты (P2-T1al1), а пирокластические состав-

ляют основной объем верхнеалакитской (P2-T1al2). 

Специализированный фациальный анализ туфо-

генных образований в рамках общего структурно-

формационного изучения базитов исследуемой терри-

тории позволил установить, что характер распределе-

ния их литолого-фациальных комплексов связан, в 

первую очередь, с заложением и эволюцией выделяе-

мых здесь вулканоструктур, а также постепенным 

перемещением фронта эпицентров извержений с за-

пада на восток с последующей их деструкцией и раз-

мывом (рис. 3). 
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К третьей группе, как уже отмечалось, мы относи-

ли породы, представленные на характеризуемых тер-

риториях останцами покровов базальтов и витроба-

зальтов. 
 

Выводы 

Таким образом, в пределах восточного борта Тун-

гусской синеклизы впервые закартированы более 80 

базитовых вулканоструктур. Установлено, что веду-

щую роль в эпицентрах извержений базитовых вулка-

ноструктур играют кластические породы, среди кото-

рых преобладают разнообразные туфы, образовавши-

еся при эксплозивных и эффузивных процессах. 

В непосредственной близости от эпицентров кар-

тируются крупнообломочные и агломератовые туфы, 

сменяющиеся по латерали средне- и мелкообломоч-

ными туфами, туфогенно-осадочными породами 

(мелкопсефитовыми туффитами, туфопесчаниками, 

пепловыми туфами, туфоалевролитами и туфоаргил-

литами). 

Выявленная зональность универсальна и может 

быть использована в прогнозно-минерагенических 

построениях и практической геологии при поисках 

месторождений полезных ископаемых. 
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