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УДК 552.42.552.163 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ ПО ХИМИЗМУ 
ОСНОВНЫХ МЕТАМОРФИТОВ ЧАРНОКИТОВЫХ СЕРИЙ 

В. В. Закруткан 

Домстаморфичсская природа основных метамор
фитов, широко распространенных в чарнокитовых 
сериях земного шара, до последнего времени про
должает вызывать оживленную дискуссию. Наряду 
с секущими основными орточарнокитами во многих 
районах отмечаются пластовые основные чарноки-
гы, часть которых обнаруживает те или иные приз
наки первично-осадочного происхождения: тонкое 
переслаивание или взаимопереходы с типичными 
чарапородамн, ритмичную слоистость, выдержан
ность пластов по мощности и составу на значитель
ных расстояниях, а в некоторых случаях даже ко
сую слоистость. Таким образом, все больше под
тверждений находит точка зрения о существовании 
чарнокитов и «чарнокитов» [1]. 

Целью настоящей работы является попытка вы
явить специфические черты химизма парачарноки-
гов для определения первичной природы той их 
части, в которой не сохранились дометаморфические 
структурно-текстурные особенности. Второй (по не 
второстепенной) целью настоящих исследований 
является попытка на полученном материале оце
нить отдельные особенности осадконакопления в 
раннем докембрии. 

Работа основывается на материалах, собранных 
автором на ряде щитов и массивов Евразии и Аф
рики (Апабарском, Енисейском, Украинском, Ал
данском, Гвинсйско-Либерийском и Туарегском), а 
также на литературных данных по другим щитам 
земного шара. Помимо изучения характера залега
ния основных чарнокитов, взаимоотношений с вме
щающими толщами парапород, их структурно-тек
стурных особенностей и морфологии акцессорных 
минералов - мы рассмотрели химизм этих образова
ний. Для этого использовано 422 химических анали
за этих пород, в том числе 107 оригинальных ана
лизов автора. 

Для установления первичной природы основных 
чарнокитов их анализы были пересчитаны практи
чески всеми известными петрохимическими метода
ми (Озанн, Лсвипсон-Лсссинг, Ниггли, Симонен, 
Доморацкий, Шоу, Предопзский и др.), позволяющи
ми отделить первичноосадочные метаморфиты от 
первичиоизвержепных. Нельзя не отметить того, что 
различные методы дают далеко не равноценные по 
надежности результаты. В силу своей большой уни
версальности они оказываются надежными лишь 
яля тех метаморфитов, которые резко выходят за 
пределы составов наиболее распространенных ти
пов магматических пород. Что же касается мета
морфических образований, очень близких по хими
зму магматическим породам, то надежность их 
определения резко снижается: заведомые парапоро-
ды попадают в поля изверженных пород. Обратно
го явления пе наблюдается, т. е. ортопороды ни разу 
не ложились в поля осадочных пород. Иными сло
вами, существующие методы пересчетов, в том чис
ле и разработанные нами специально для основных 

чарнокитов [2], искажают реальную картину в сто
рону завышения количеств первичиоизвержепных 
пород. Таким образом, применявшиеся методы пе
ресчетов пе дают возможности разделить наши ме
таморфиты на орто- и парапороды. Они лишь по
зволяют выделить из общего числа нерасчленонных 
основных чарнокитов те, которые не укладываются 
в рамки магматических образований. 

Из 422 анализов основных чарнокитов 104 легли 
на различных диаграммах в поля осадочных пород. 
Кроме того, из тех основных чарнокитов, которые 
располагались в магматических полях, 38 было от
несено по текстурно-структурным признакам к оса
дочным образованиям. В итоге 142 образца оказа
лись первичноосадочпыми, 150 —первичпомагмати-
чесними, а 130 — ложатся постоянно в поля неопре
деленности. Мы не исключаем того, что в числе 
основных чарнокитов, отнесенных к полям неопре
деленности и магматическим породам, имеются па
рапороды, которые невозможно определить извест
ными методами. 

Проведенное разделение наших метаморфитов 
на орто- и парапороды позволило определить их 
средние составы (таблица). Сравнение дисперсион-

Средний состав основных орто- и парачарнокитов 

Окислы 

S i0 2 
Ti0 2 
AL203 
F e ; 0 3 
FeO 
MnO 
MsjO 
CaO 
Na 2 0 
K 2 0 
H 2 0 
X 

ap
-

О § 

48,98 
1,56 

14,67 
2,79 

10,34 
0,20 
7,07 
9,94 
2,63 
0,77 
0,69 

150 

Довери !ель-
ный интер
вал для X 

48 ,31-
1,33-

14,71-
2,36-
9,71 — 
0,17-
6 ,21-
9,48-
2,36-
0,65-
0,58-

-49,45 
- 1,75 
-15,21 
- 3,18 
-10,87 
- 0,23 
- 7,79 
-10,40 
- 2,82 
- 0,89 
- 0,80 

рс
ия

 

Чел 

5,38 
0,69 
5,77 
2,79 
5,51 
0,016 
9,94 
3,43 
0,84 
0,23 
0,21 

ар
-

£ f-

м о 
С х 

50,22 
0,68 

16,60 
3,64 
7,84 
0,19 
6,88 
9,42 
2,26 
1,12 
0,97 

142 

Доверитель
ный интер
вал для X 

48,41—51,33 
0,53— 0,79 

15,65—17,35 
2,73— 4,39 
7,14— 8,48 
0,14— 0,22 
5,98— 7,66 
7,95—10,65 
2,00— 2,78 
0,78— 1,44 
0,76— 1,07 

рс
ия

 

С 

•"Дел 

19,65 
0,21 
8,28 
7,34 
5,05 
0,02 
8,20 

21,76 
0,92 
1,21 
0,27 

ных отношений, проведенное по критерию Фишера, 
показывает значительные отличия как дисперсий, 
так и среднеквадратичных отклонений основных 
орто- и парачарнокитов. Во всех случаях, кроме 
Ti02, FeO и MgO дисперсии парамстаморфитов 
резко превышают значения S2 для ортопород. Двух-
восьмикратные превышения дисперсий парапород 
в сравнении с ортопородами позволяют сделать вы
вод о том, что основные парачарнокиты формиро
вались из осадков, различных по степени карбонат-
ности (СаО), наличию кремнезема, глинозема и со
отношению щелочей. 

Изучение большого числа химических анализов 
палеозойских и мезокайнозойских осадочных пород 
показало, что возможными исходными породами 
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