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При исследовании Кальмиусского гранито-сиенитового массива 
автором были изучены ксенолиты этого массива, что позволило уста
новить связь его с окружающими породами. Среди последних господ
ствующим распространением пользуются внешне однородные граниты, 
но различные по времени образования и часто тесно связанные гео
логически с гнейсами (инъекционные гнейсы и мигматиты). Повторная 
инъекция и наложение разновременных интрузий, близких по составу, 
сильно затрудняет решение вопроса возрастных взаимоотношений. 
Граниты Приазовья на геологической карте Украинского кристалличе
ского массива 1946 г. были оставлены без расчленения под одним 
обобщающим термином „Приазовский гранит", так как старые сведе
ния о породах этого района не были подкреплены какими-либо факти
ческими данными. Так например, в работе Н. И. Безбородько выде
ленные им анатолийские граниты отнесены к наиболее молодой 
сиенитовой формации только на том основании, что последние разме
щены в центре территории, включенной на петрогенетической карте 
в район сиенитовой формации (х), хотя в то же время Н. И. Безбо
родько отмечает, что по своему химическому составу анатолийский 
гранит близок к лезниковскому граниту. До сих пор остается также 
невыясненным и возраст гранитов с. Екатериновки и „Каменных Мо
гил". В. И. Лучицкий указывает, что „в среднем Приазовье развиты... 
граниты, пока в возрастную систему не приведенные" (2).

Среди ксенолитов разнообразного характера, заключенных в поро
дах Кальмиусского массива, автору удалось выделить два сравни
тельно чистых типа: серый биотитовый гранит и розовый средне
зернистый порфировидный гранит с малым содержанием биотита. 
Второй из указанных типов ксенолитов гранита имеет ограниченное 
распространение вдоль западного контакта массива в правых ответвле
ниях р. Кальмиус (балка Столовая и балка Терноватая). По наблю
дениям автора, эти ксенолиты с резким угловатым контуром пред
ставляют собой отторженцы розового среднезернистого гранита, 
примыкающего с запада и названного в свое время анатолийским^). 
У ксенолитов этого типа сохранилась полностью характерная для 
данного гранита порфировидная структура (выделения кварца серого 
цвета), такое же малое содержание биотита и даже розовая окраска; 
отсутствуют какие-либо особые следы активного воздействия на них 
со стороны более молодой Кальмиусской интрузии (по Н. И. Безбо
родько— сиенитовая формация). Ксенолиты этого гранита далеко не 
распространяются и обычно не выходят за пределы приконтактовой 
зоны. Закономерной ориентировки ксенолитов в этом участке нет 
и распределены они неравномерно. Во всех наблюдаемых случаях 
размеры их небольшие — чаще всего не более одного метра.

397



Другой тип ксенолитов пользуется значителкил 
странением среди крупнозеонистыг тяш ачительно большим распро- 
Миусского массива я Кад-
Дувовке и балке Кровавой, которые впадают ™°м в^ 5»™™°“’ 
Ксенолиты эти представлены справа в р. Кальмиус.
нитом и имеют размеоы попянь-а РНИу-тым серым биотитовым гра- такта кгено.™тов₽ M”P°B- Хараиер
образными углублениями » ■ частично зактадв"'1”3?™’ С бухто‘ 
Сравнение образцов, взятых из этих . ” „ $ РУ леянымй выступами, 
вита .Садтычьей Могилы™ (3“пам2 п™« °В1 с *w“" из гра- 
вую идентичность в окраске стХм^^^ показывает их пол- 
То же подтверждается пои сопоет^п ‘ минералогическом составе, 
гранита (табл 1) со™^влении химических анализов серого

В и~°ПРХ^^ серых гранитов

------- ----- ------- --------- - * Таблица 1

---------------- ------------- 1 S1O, j ТЮ2
AlkO„ ) ГеЮ, ! FeO MnO MgO CaO

Ксенолит серого гранита (р 
Кальмиус).............

Серый гранит (с. Радоловка) . 72,19
69,20

0,88 12,30
15,87

1,34
3,83

2,01 СЛ. 0.65
0,15

1,00
3,15

----- ------------ ■ N«SO К2О P2O5 so. j H,o+
H,O~ Сумма

Ксенолит серого гранита (р 
Кальмиус)

Серый гранит (с. Радоловка) . 4,08
3,20

4,71
5,15

0,07 0,10 
0,12

0,47 
0,58

0,10 99,90 , 
101,25

нями квадратных километров^ их’ йзвІТГ МН0ГИМИ сот' 
выходами являются ксенолиты cpnnm' гпЫШ кРаиними восточными 
Подобные ксенолиты серого гранита были Т \П° бал“ Кровавой, 
ском карьере, где вскХты = п караю
ну гранита.^ В атом кРрь™ре™?Х„^ *

СВ°На "°

ставляют тип, совершенно не связанныйВгеМЯ анатолиискими, пред- 
Эги граниты занимают промежуточное’полож^ин™^ Ф°РмаДией. 
нитами и наиболее молодыми глубинными ™е Между сеРыми гра-

Для восточного Приазовья исхопя И поРодамн Р- Кальмиус.
ческих наблюдений, устанавливается ™ геологи-

1) Серые мелкозернистые биоти-овы^гп ослед°вательность:
Дах Кальмиусского массива и в анатолийг раниты (ксенолиты в поро- 
иногда в розовые. энатолииском граните), переходящие

граниты с ма-
3) Кальмиусский гранито-сиенитовый комплекс ИУССК°М комплекРе)- 

ЗОВ гРанипшГ^РоГьо™^ химических анали-
ПО способу акад А Н Заваоипкого г™’ йанесенных на диаграмму 
ключить, что каждый из приведен ны?ИС’ 1 ’ ДЭеТ возможность за- 
часть какой-то определенной ™пов представляет собою
интрузии предшествовало не мен™46 че^ ^вя™ И Ч™ КальмиУсской 
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заканчивающихся интрузиями гранитов. Из пород, окружающих Каль- 
миусский массив, наиболее древними, очевидно, язляются „Волновах
ские гранодиориты" (№ 179), которые связаны с серым гранитом 
(№ 1), представленным по р. Кальмиус ксенолитами. Последним от
вечают граниты западной части Поиазовья „Салтычьей Могилы" 
(№№ 177 и 181).

В
Рис. 1. 1 — Волновахский гранодиорит и серый биотитовый гранит, 2 — анатолийская 

серия, 3—кальмиусский комплекс

Иную серию составляют другие породы, развитые в области, при
легающей к Кальмиусскому массиву. К ним должны быть отнесены, 
прежде всего, серые, слегка розоватые, порфировидные рогово- 
обманково-биотитовые гранитоиды, наблюдающиеся отдельным выхо
дом в южной части р. Кальмиус (совхоз „Пищевик", № 178). Подоб
ные им породы наблюдаются и севернее в виде отдельных выходов 
вдоль восточного контакта массива. С ними, надо полагать, связаны 
анатолийские граниты, более древний возраст которых по отношению 
к Кальмиусскому массиву установлен автором в последнее время. 
Проекции точек химического анализа этого гранита (№ 27) почти 
совмещаются с биотитовым гранитом р. Кальчик (№ 33). Промежу
точное положение между вышеуказанными роговообманково-биотито- 
вым гранитоидом и анатолийским гранитом занимает гранит из Ново- 
Андреевки (Волновахский район, № 180). Этот более поздний и новый 
генетический ряд характеризуется одной очень важной особенностью, 
отличающей его от других серий Приазовья. Все породы этого ряда 
характеризуются избыточным содержанием А12О3, что очень хорошо 
отражено одинаковым отклонением векторов влево в анортитовом 
поле. Поскольку и для гранитных пород типа аляскита устанавли
вается такая же черта (избыток А12О3, № 46), имеется больше осно
ваний и последние отнести скорее ко второй магматической серии, 
чем к гранито-сиенитовому комплексу. Их ксенолиты встречены 
в Октябрьском щелочном массиве (р. М. Кальчик). В эту же. часть 
поля подтягиваются и граниты „Каменных Могил" (№ 173) и с. Екате
риновки (№ 172), нанесенные для сравнения на диаграмму: они распо
ложились вблизи анатолийского гранита, давая такое же отклонение 
векторов влево.

Сравнительно менее дифференцированным оказался магматический 
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'^’Габ^ пород Кальмиусского мае
-убиотито-роговообманковые грХіты-МаНК°ВЫе гРанито-сиениты 
общностью происхождения Теооитппия РЯД пород, объединенных 
связаны между собой, образуя о J э™ породы также тесно
мао™ Д° 55 КМ- Соб"венно щХчнГпп^ П° р' Кальмиус, 
массива самостоятельного значений£В породы в пределах этого 
продукт наложенного процесса по оппоЛМеЮТ И представляют собой 
В пределах последних наблюдается Р ^еленным тектоническим зонам 
пород .Кальмиусского массива Д ощелачивание и десилификация

Кальмиусски

I серия И серия

Восточное 
Приазовье

Вмещающие породы или близко 
расположенные 

«Волновахский

HI серия

гранодиорит» 
(179), серый 
биотитовый 

гранит-ксенолит 
(1)

Роговообманково- 
биотитовый 

светлосерый гра- 
нитоид (178), 
анатолийский 
биотитовый 

гранит (27), био-
I Титовый гранит , 
| Р- Вонючей (33) | 
! гранит из Ново- I

Андреевки (180), | 
1 аляскиты (46) ’;

Кальмиусский массив

' Габбро-сиениты I 
(17), диаллаго-ро-| 
говообманковые I 

гранито-сиениты ( 
(158 и др.), 

биотито-рогово-
I обманковые 
граниты (159 и др.)

Ощелачива
ние и деси- 
лификацйя

средней “ I Грани™ «Салты 
Приазовье ) чьеи( Могилы»

Синхронные породы 
। Граниты «Камен- 
| ных Могил» (173) 
| граниты с. Ека-’ 

। териновка (172)

массива, a iМа«°ОТНОШеЮ1й попон

Приведенное р „ельных магматических сепии Л а Приазовья три 

ПО отношению к Л1ГбоЛ/РаНИТО'Сненитовой ФормУациеГ°яаНаТОЛИИ' 

ток Al п „ е их остается постоянно «Л?, оольшим распростране-
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