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Южно-ирендыкский палеовулканический 

комплекс слагает восточную и северо-восточную 

части Бурибайского рудного района (рис. 1). Этот 

комплекс по стратиграфическому уровню соответ-

ствует ирендыкской свите и датируется ранним 

эйфелем [Биков и др., 1973ф; Среднепалеозойский 

вулканизм…, 1983; Стратиграфия и корреляция…, 

1993; Артюшкова, 2009].

Масштаб и тип оруденения колчеданной фор-

мации на Южном Урале определяется геодинами-

ческой позицией металлогенических зон и рудных 

полей. В составе южно-ирендыкского палеовулка-

нического комплекса фронтальной островодужной 

дуги выделены 3 типа кислых вулканических пород, 

характеризующихся различной продуктивностью 

на колчеданное оруденение, что определяет необхо-

димость их детального изучения. Эти сведения 

могут быть использованы при прогнозно-поиско-

вых работах на колчеданное оруденение.

Южно-ирендыкский палеовулканический ком-

плекс базальт-андезибазальт-андезит-дацит-риоли-

тового состава получил развитие в южной части 

Ирендыкской структурной зоны в Бурибаевском 

и южной части Баймакского рудных районов. 

Наиболее детально этот комплекс изучен в пределах 

Подольского рудного поля, где нами реконструиро-

ван Подольский кальдера-вулкан [Серавкин, Коса-

рев, 1983]. Внутрикальдерный комплекс вулканитов 

имеет сложное строение с гетеродромной эволюци-

ей составов пород [Вулканизм…, 1992]. Снизу вверх 

по разрезу выделяются следующие толщи: 1 — да-

цит-риолитовая (рудовмещающая); 2 — кварцевых 

андезитов и андезибазальтов гибридного проис-

хождения (надрудная); 3 — пиллоу-базальт-дацит-

риодацитовая; 4 — андезибазальт-кварцево-анде- 

зит-риодацитовая; 5 — трахидацит-риолитовая ка-

лиево-натриевая, относящаяся к посткальдерному 

комплексу; 6 — (гадилевская) вулканогенно-осадоч-

ная с обломками и блоками известняков.

По петрохимическим и геохимическим мате-

риалам (таблица) вулканиты нижних четырех толщ 

внутрикальдерного комплекса занимают промежу-

точное положение между толеитовой островодуж-

ной и известково-щелочной сериями. Исключение 

составляют надрудные пиллоу-базальты третьей 

толщи, которые относятся к островодужной толеи-

товой серии [Косарев и др., 2005].

Сукраковский трахидацитовый комплекс (D2ef1
 sk) 

завершает вулканический разрез Подольского каль-

дера-вулкана. Он сложен дацитами, риодацитами, 

в меньших количествах риолитами и андезидацита-

ми пирокластической, эффузивной, субвулканичес-

кой и тефроидной фаций, часто с краснокаменными 

изменениями.

Среди вулканитов ирендыкской свиты Южно-

Ирендыкской подзоны концентрации и характер 

распределения РЗЭ позволяют выделить следующие 

петрогенетические серии: 1) толеитовую острово-

дужную, к которой принадлежат надрудные пиллоу-

базальты Подольского рудного поля, дациты, ан-

дезибазальты и андезиты Кунакайского вулкана, 

с низкими La/Yb отношениями, варьирующими от 

0,82 до 2,13; 2) переходную от толеитовой острово-

дужной к известково-щелочной; к ней относятся 

гибридные кварцевые андезиты и андезибазальты 

и кремнекислые породы суурганско-подольского 

типа с умеренными значениями La/Yb отношения 

(1,85–3,05) и слабым наклоном вариационных ли-

ний порода/хондрит; 3) известково-щелочную, к ко-

торой относятся обильноплагиоклазовые глинозе-

мистые базальты, андезибазальты и андезиты горы 

Ельбаш, кислые базокварцевые калиево-натриевые 

породы сукраковского комплекса и часть кремне-

кислых кварцсодержащих эффузивных и экструзив-

ных пород, в которых La/Yb отношения варьируют 

от 2,52 до 6,2 [Вулканизм…, 1992; Spadea et al., 

2002].

Геохимические типы кремнекислых пород 
южно-ирендыкского палеовулканического 

комплекса

Кислые породы, участвующие в строении это-

го комплекса, представлены тремя типами: 1 — 

кунакайским, 2 — суурганско-подольским, 3 — 

сукраковским [Косарев, 1975, 1977, 1982].

1. Дациты и риодациты кунакайского типа 

слагают нижнюю подтолщу второй толщи ирендык-

ской свиты (D2ef1
 ir2

1) в пределах Кунакайского стра-

товулкана, расположенного на левобережье р. Тана-

лык в 10 км на северо-восток от пос. Уфимки.

Кремнекислые породы кунакайского типа 

представлены базокварцевыми дацитами и рио-

дацитами мелкопорфировыми, флюидальными, 

с вкрапленниками, состоящими из титаномагнетита, 

плагиоклаза и роговой обманки. Плагиоклаз первой 

генерации не зонален, содержит малое количество 

продуктов деанортитизации, обладает лейстовидной 
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и таблитчатой формой. Такой же состав имеют 

и редкие полнокристаллические (гомеогенные) 

включения, встреченные в этих породах. Плагио-

клаз и амфибол кристаллизовались в большинстве 

случаев одновременно, но после титаномагнетита. 

Вторая генерация плагиоклаза представлена микро-

литами.

Кремнекислые породы кунакайской подтолщи 

перекрываются вулканитами андезит-андезиба-

зальтового состава карсаклытауской подтолщи (ir 2
2), 

а затем отложениями эффузивно-пиракласто-теф-

роидной базальт-андезибазальтовой ташлытауской 

подтолщи (ir2
3). Перечисленные подтолщи образуют 

антидромную серию, которая слагает Кунакайский 

стратовулкан и генетически связана с процессами 

кристаллизационной дифференциации [Косарев 

и др., 2005].

2. Кислые породы суурганско-подольского 

типа слагают первую и третью толщи ирендыкской 

свиты в пределах Подольской кальдеры и третью 

толщу в области ареального кислого вулканизма, 

включающей на северо-западе Суурганский учас-

ток, а на юго-востоке район урочища Сукраково, 

представляющий собой северный фланг Подольской 

кальдеры. В составе третьей толщи ирендыкской 

свиты присутствуют тела экструзивно-субвулкани-

ческой фации, которые вместе с пирокластолитами, 

эффузивами и тефроидами слагают эффузивно-экс-

 трузивно-субвулканический суурганско-подольский 

комплекс. Мощность кислых пород ir3 достигает 

600 м, по простиранию с севера на юг суурганско-

подольский комплекс прослежен на 30 км при 

ширине выходов этих пород вкрест простирания 

5–15 км.

Кислые породы (суурганско-подольский тип) 

представлены дацитами и риолито-дацитами от 

крупно- и мегафирового до мелкопорфирового 

строения. Их характерной чертой на суурганском 

участке является отсутствие переходных разновид-

ностей андезитового и андезито-базальтового соста-

ва к ниже- и вышележащим толщам базальт-андези-

базальтового состава.

На рудном поле Подольского месторождения 

крупнокварцевые риолито-дацитовые порфиры 

слагают Центрально-Подольский экструзивный 

купол и толщу экструзивно-пирокластических брек-

чий и туфов, образующих шлейф вокруг экструзии 

и залегающих на этом участке в основании разреза 

ирендыкской формации. Кремнекислый экструзив-

ный купол окаймляется экструзивно-субвулкани-

ческими телами кварцевых андезитов и андезито-

базальтов грибообразной формы, внедрившимися 

вслед за кислыми расплавами. Главное рудное тело 

Подольского месторождения залегает в депрессии 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта северной и центральной частей Бурибайского рудного района. Составлена 
по материалам М.Ш. Бикова, А.А. Захарова, А.М. Косарева [Биков и др., 1973ф], P. Spadea et al. [2002]
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Таблица
Содержания петрогенных окислов (масс. %) и редких элементов (г/т) 

в вулканитах южно-ирендыкского палеовулканического комплекса

Комплекс Южно-ирендыкский комплекс (ir 1–2), районы г. Кунакай, Карсаклытау

№ обр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ проб 12504/1 12505/1 77–с 78–с 81–с АК83–с 85–с 117 72–C

SiO2 66 67,52 64,79 74,25 69,34 73,19 65,27 72,79 66,53

TiO2 0,47 0,45 0,39 0,44 0,34 0,41 0,38 0,24 0,23

Al2O3 14,4 13,16 15,4 10,61 10,59 12,69 11,67 12,13 10,28

Fe2O3 – – – – – 3,63 5,89 4,87 6,86

FeO 5,27 4,26 6,25 5,17 5,15 – 5,3 – –

MnO 0,03 0,01 0,043 0,05 0,096 0,04 0,057 0,082 0,088

MgO 1,84 0,01 1,3 1,6 1,8 1,3 3,85 1,12 4,84

CaO 1,06 0,01 3,67 2,4 7,7 2,39 6,01 1,07 5,85

Na2O 5,38 0,01 6,09 4,13 1,74 3,87 0,82 5,35 2,52

K2O 0,79 0,01 0,5 0,46 0,35 1,49 3,09 1,1 0,25

P2O5 0,2 0,01 0,18 0,073 0,064 0,19 0,096 0,066 0,094

Ппп – – – – – 1,61 2,7 1,9 2,3

SUM 99,4 99,43 99,92 99,94 99,87 99,2 99,83 100,73 99,84

Cr – – 38 29 28 9,52 304 21 286

Co 32 44 20 14 14 3,7 18 10 27

Ni 24 21 20 17 17 4,4 38 4 44

Cu 47 62 73 33 119 8,8 11 – 89

Zn 71 114 39 34 46 10,1 38 – 58

Pb 3 3 3 3 3 – <5ppm 3 4

Rb – 13 – – – 30,9 14 13 7

Sr 68 59 58 54 43 – 153 101 42

Zr 71 61 45 49 43 37 39 96 30

Sc 17 26 – 25 24 – 32 – 30

Ga – – – – – 8,86 – 11 –

Y 15 18 30 16 8 34,6 11 35 6

Nb – 5 1 – 5 0,59 – 7 3

Ba 110 107 182 85 67 – 204 261 140

V 158 93 249 175 261 – 226 24 175

S – – – – – – 0,034 0,01 0,072

F – – – – – – 0,1 – 0,05

U 0,14 – 0,14 0,145 – 0,288 0,19 – –

Th 0,3 – 0,3 0,33 – 0,394 0,11 – –

La 3 – 5,46 2,92 – 3,17 1,85 6,08 –

Ce 7,1 – 13,4 7,48 – 8,06 4,35 14,2 –

Pr 1,14 – 1,93 1,119 – 1,46 0,68 1,94 –

Nd 5,7 – 9,98 5,8 – 7,64 3,28 8,7 –

Sm 1,68 – 2,6 1,91 – 2,53 1,07 2,68 –

Eu 0,49 – 0,77 0,56 – 0,71 0,32 1,23 –

Gd 2,35 – 3,35 2,71 – 3,67 1,41 4,22 –

Tb 0,4 – 0,58 0,46 – 0,67 0,22 0,65 –

Dy 2,84 – 4,33 3,33 – 4,58 1,62 4,08 –

Ho 0,6 – 1,04 0,74 – 1,09 0,39 0,92 –

Er 1,75 – 3,35 2,26 – 3,21 1,2 2,72 –

Tm 0,26 – 0,5 0,34 – 0,49 0,16 0,43 –

Yb 1,72 – 3,42 2,25 – 3,36 1,06 2,29 –

Lu 0,26 – 0,52 0,34 – 0,53 0,17 0,42 –

La/Yb 1,74 – 1,6 1,3 – – 1,74 – –

Th/Yb 36,67 – 33,33 29,1 – – 0,1 – –
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Продолжение таблицы

Комплекс Южно-ирендыкский комплекс (ir 3), район г. Суурган
Южно-ирендыкский комплекс (ir 3), 

Подольская кальдера, надрудная толща

№ обр. 10 11 12 13 14 15 16

№ проб 8–C 9–C 16–C 20–C П–19/784 П–19/851,7 П–19/870

SiO2 71,7 73,22 75,18 69,84 72,64 73,7 74,42

TiO2 0,3 0,28 0,29 0,27 0,37 0,37 0,33

Al2O3 13,54 11,1 11,99 13,6 14,67 13,07 11,48

Fe2O3 3,68 4,22 – – 2,66 3,77 3,45

FeO – – 3,3 4,6 2,4 3,4 3,1

MnO 0,075 0,059 0,094 0,084 – – –

MgO 1,04 1,13 1,08 1,72 0,92 0,87 1,42

CaO 2,55 1,36 1,51 3,46 2,34 1,93 2,84

Na2O 4,89 4,45 5,22 2,9 – – –

K2O 0,57 0,66 0,28 1,59 1,46 1,14 0,66

P2O5 0,141 0,063 0,067 0,069 – – –

Ппп 2,16 1,65 0,9 1,8 – – –

SUM 99,89 98,22 99,91 99,93 – – –

Cr 2 6 6 4 – – –

Co 11 1 9 12 10 18 19

Ni 14 1 15 15 14 17 17

Cu 12 – 7 23 11 7 14

Zn 42 – 39 47 64 70 72

Pb 4 4 12 4 <5ppm <5ppm <5ppm

Rb 3 17 4 9 11 – 2

Sr 72 121 214 123 163 193 244

Zr 89 93 92 83 81 82 84

Sc 11 – 10 8 19 15 16

Ga – 19 – – – – –

Y 18 41 18 15 17 18 20

Nb 2 11 – – – 2 4

Ba 136 108 98 216 267 306 247

V 43 17 21 66 11 2 22

S 0,018 0,03 0,023 0,033 – – –

F 0,09 – 0,07 0,04 – – –

U 0,38 – – 0,37 0,09 0,18 0,17

Th 0,47 1,42 – 0,62 0,33 0,12 0,27

La 6,52 3,22 7,28 5,81 6,01 4,2 5,04

Ce 12,8 9,01 14,2 12,9 12,1 10,3 13

Pr 1,97 1,43 2,26 1,88 1,85 1,67 2,11

Nd 8,92 7,49 10,3 9,44 9,17 8,22 9,56

Sm 2,39 2,66 2,99 2,42 2,64 2,58 2,84

Eu 0,78 0,88 0,89 0,66 0,74 0,67 0,81

Gd 2,79 4,3 3,92 2,99 3,14 3,1 3,3

Tb 0,46 0,65 0,63 0,44 0,54 0,53 0,59

Dy 3,25 4,09 4,47 2,98 3,58 3,6 3,79

Ho 0,7 0,91 0,89 0,63 0,79 0,76 0,83

Er 1,94 2,71 2,7 1,85 2,44 2,31 2,29

Tm 0,28 0,42 0,38 0,24 0,37 0,33 0,35

Yb 2,05 2,26 2,38 1,75 2,41 2,35 2,38

Lu 0,3 0,41 0,29 0,23 0,39 0,36 0,34

La/Yb 3,18 1,42 3,06 3,32 – – –

Th/Yb 0,23 – – 0,35 – – –
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Окончание таблицы

Комплекс
Южно-ирендыкский комплекс (ir 1, 3), район западный фланг 

Подольского рудного поля
(ir 5), район Подольское рудное поле, 

сукраковская толща

№ обр. 17 18 19 20 21 22 23 24

№ проб 8501/317 8501/421 8501/659,3 8501/778 П–10/672 12470/1 12470/11 П–19/537,3

SiO2 69,66 65,74 72,83 68,79 69,28 72,64 65,7 68,88

TiO2 0,43 0,27 0,21 0,3 0,26 0,6 0,42 0,45

Al2O3 13,94 14,78 12,17 14,09 13,12 14,85 18,18 14,22

Fe2O3 1,42 1,6 0,44 – – 1,66 3,96 6,22

FeO 3,03 3,9 3,31 4,76 4,23 3,22 3,55 –

MnO 0,06 0,05 0,04 0,112 0,045 0,08 0,07 0,127

MgO 1,4 1,6 0,99 1,82 1,41 0,48 0,91 0,57

CaO 2,23 5,67 1,53 2,78 1,88 0,97 0,48 3,82

Na2O 4,31 3,95 3,03 3,23 3,31 4,64 8,48 3,99

K2O 0,86 0,01 3,61 1,88 2,61 3,86 1,46 1,12

P2O5 0,07 0,1 0,21 0,069 0,041 0,068 0,065 0,091

Ппп – 2,5 1,2 2,1 3,45 0,3 0,2 0,4

SUM 98,55 99,67 98,57 99,93 99,66 101,7 99,93 99,89

Cr – – – 5 17 23 24 13

Co – 18 16 20 5 17 17 17

Ni – 18 13 16 3 16 19 21

Cu – 14 40 60 – 20 2 13

Zn – 43 35 71 – 92 75 38

Pb – 4 237 4 – – 6 37

Rb – – 3 – 27 6 – –

Sr – 417 97 138 84 215 102 1049

Zr – 101 98 97 106 172 185 152

Sc – 14 7 15 – 10 5 13

Ga – – – – 13 – – –

Y – 11 10 14 29 28 28 23

Nb – – 5 2 8 12 11 6

Ba – 80 600 256 264 2413 830 320

V – 101 48 83 48 347 11 40

S – – – 0,029 0,02 – – 0,018

F – – – 0,03 – – 0,08 0,08

U 0,59 0,59 1,2 0,29 – 0,19 – –

Th 0,62 0,62 0,55 0,45 – 0,11 – –

La 5,9 5,9 7,24 5,82 1,67 30,1 8,89 –

Ce 13,4 13,4 15,4 12,2 4,98 60,1 23,4 –

Pr 1,88 1,88 2,18 1,66 0,87 7,56 3,51 –

Nd 8,3 8,3 9,01 7,23 5,4 30 14,2 –

Sm 2,1 2,1 2,34 1,69 2,16 6,23 3,62 –

Eu 0,58 0,58 0,61 0,52 0,8 1,33 0,7 –

Gd 2,23 2,23 2,76 1,8 3,5 5,35 3,82 –

Tb 0,35 0,35 0,44 0,3 0,56 0,84 0,66 –

Dy 2,2 2,2 2,87 2,12 3,47 4,98 4,4 –

Ho 0,51 0,51 0,65 0,38 0,79 0,97 1,04 –

Er 1,33 1,33 2,02 1,07 2,27 2,85 3,38 –

Tm 0,21 0,21 0,28 0,17 0,37 0,4 0,48 –

Yb 1,45 1,45 2,02 0,94 1,93 2,74 3,53 –

Lu 0,22 0,22 0,32 0,18 0,37 0,4 0,49 –

La/Yb 4,06 – 3,58 – 0,86 – 2,52 –

Th/Yb – – 0,27 – – – 1,44 –
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экструзивного купола (ir1–2) [Серавкин, Косарев, 

1983].

3. Сукраковский тип кислых пород слага-

ет комплекс, завершавший активный вулканизм 

Подольской кальдеры. Сукраковский комплекс 

распространен в северной ее части. Зона макси-

мальных мощностей трахидацитовых пород образует 

дугу, совпадающую с северным сегментом кальдеры, 

площадь распространения этой толщи составляет 

около 70 км2, максимальная мощность достигает 

567 м, объем — 9 км3. Толща залегает в моноклинали, 

погружающейся под отложения улутауской свиты 

в целом на юго-восток.

Сукраковский тип кислых пород [Косарев, 

1975] имеет состав от риолитового с повышенной 

щелочностью до трахиандезито-дацитового, в сред-

нем отвечает трахидацитам. Породы содержат до 

15% вкрапленников плагиоклаза (альбита, альбит-

олигоклаза) лейстовидной формы размером 1–4 мм, 

редкие (1–3%) выделения биотита, роговой обманки 

и титаномагнетита. Рудный минерал — более ран-

ний, нежели плагиоклаз и роговая обманка, биотит 

же кристаллизовался после плагиоклаза.

4. Геохимические особенности кремнекислых 

пород различных типов анализируются на основа-

нии количественных аналитических материалов, 

полученных методами нейтронно-активационного 

(ГЕОХИ, г. Москва), рентгено-флюоресцентного 

(ИГЕМ, г. Москва, Университет г. Удины, Италия), 

атомно-абсорбционного (ИГЕМ, г. Москва, ИГ УНЦ 

РАН, г. Уфа), ICP-MS (ИГЕМ, г. Москва, Университет 

г. Гранада, Испания) анализов. Часть геохимических 

материалов содержится в публикациях [Spadea et 

al., 2002; Косарев, 1975; Косарев и др., 2005].

Кунакайский тип кислых пород характеризуется 

низкими содержаниями Al2O3 и Zr, широким раз-

махом концентраций суммарного железа при нали-

чии отрицательной корреляции (FeO+Fe2O3) – SiO2. 

На спайдер-диаграмме нормированных значений 

порода/хондрит все графики имеют ровный «толеи-

товый» характер. Слабый минимум Eu свидетельст-

вует о фракционировании плагиоклаза. На спайдер-

диаграмме порода/N-MORB хорошо проявились 

негативные аномалии Nb, Ti, Zr, свидетельствующие 

о принадлежности вулканитов к островодужной 

толеитовой петрогенетической серии (рис. 2, 3).

Суурганско-Подольский тип распространен 

в безрудной (Суурганский участок) и колчеданонос-

ной (Подольская кальдера) зонах. По сравнению 

с предыдущим типом он характеризуется повышен-

ными концентрациями Al2O3, Zr, Nb. Кислые поро-

ды надрудной толщи Подольского месторождения 

отличаются повышенными содержаниями SiO2 и 

по ниженными MgO. На спайдер-диаграмме порода/

хондрит очевиден дефицит тяжелых РЗЭ при обога-

щении легкими РЗЭ, что свидетельствует об из-

вестково-щелочной специфике этой группы пород. 

Это подтверждает и позиция суурганско-подольских 

риодацитов на диаграмме AFM. По геохимическим 

характеристикам риодациты суурганско-подоль-

ского типа сопоставимы с трондьемитами Нью-

фаундленда [Пейн, Стронг, 1983] и других районов 

и генетически могут быть связаны с процессом 

выплавления магм тоналит-трондьемитового ряда 

из амфиболизированных базальтов нижней коры 

[Баркер, 1983].

Сукраковский тип кислых пород относится 

к группе субщелочных и известково-щелочных 

пород с повышенной глиноземистостью. Значи-

тельная часть проб характеризуется содержания-

ми Al2O3 14–18%, что позволяет классифицировать 

эти породы как умеренно-высокоглиноземистые 

[Баркер, 1983]. Характерны также высокие концен-

трации Zr, низкие MgO, что сопоставимо с извест-

ково-щелочной серией запада США и субщелочной 

серией Камчатки. По совокупности характеристик 

кислые породы сукраковской толщи (ir5) относятся 

к переходному типу от высококалиевой известково-

щелочной серии к шошонитовой [Косарев и др., 

2005]. По геохимическим характеристикам эти по-

роды сопоставимы с дацитами и риодацитами чет-

вертой толщи джусинского комплекса Восточно-

Магнитогорской зоны.

Среди вулканогенных и вулканогенно-осадоч-

ных пород сукраковской трахидацитовой толщи 

(ir5) залегают рудные пластовые тела Восточно-

Подольского колчеданного месторождения. Образо-

вание довольно больших объемов кислых пород 

повышенной щелочности могло быть связано с про-

цессом частичного плавления метасоматически 

измененной верхней мантии. Об отсутствии при-

знаков контаминации коровым материалом могут 

свидетельствовать относительно низкие «манитй-

ные» значения 87Sr/86Sr, варьирующие от 0,7029 до 

0,7046 [Бобохов и др., 1989].

Выводы

В составе южно-ирендыкского комплекса вы-

делены три типа кремнекислых пород: кунакайский, 

суурганско-подольский, сукраковский. Кунакай-

ский тип кислых пород безрудный; суурганско-по-

дольские кислые породы вмещают крупное Подоль-

ское колчеданное месторождение; сукраковские 

кислые породы завершают вулканизм южно-ирен-

дыкского комплекса и вмещают Восточно-Подоль-

ское колчеданное полиметаллическое месторожде-

ние среднего масштаба. Кислые вулканические 

породы перечисленных типов образуют ряд от то-

леитовой островодужной серии (кунакайский тип) 



Институт геологии Уфимского научного центра РАН

166

Рис. 2. Петрохимические и геохимические особенности кислых вулканитов южно-ирендыкского островодужного ком-
плекса
1 — ферродациты и риодациты Кунакайского вулкана (ir1–2); 2 — риодациты (ir3) Суурганского участка; 3 — кислые вулканиты первой 

и третьей толщи (ir1, 3) Западного фланга Подольского кальдера-вулкана; 4 — риодациты надрудной толщи (ir3) Подольского 

месторождения; 5 — трахидациты и риодациты сукраковской толщи (ir5).

к переходной от толеитовой к известково-щелочной 

серии (суурганско-подольский тип) и к известково-

щелочной калиево-натровой (сукраковский тип), 

переходной к шошонитовой серии.

В этом ряду кислых вулканитов снизу вверх 

по разрезу установлено возрастание количеств гли-

нозема, содержаний Zr и Nb, значений отношения 

La/Yb, концентраций элементов КИР.
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Рис.3. Распределение микроэлементов, нормированных по N-MORB [San, McDonaugh, 1989] и редкоземельных элементов 
по хондриту [Nakamura, 1974] в кислых вулканитах южно-ирендыкского островодужного комплекса
А-Б — ферродациты и риодациты Кунакайского вулкана (ir1–2), В-Г — риодациты (ir3) Суурганского участка, Д-Е — кислые вулканиты 

первой и третьей толщи (ir1, 3) Западного фланга Подольского кальдера-вулкана, Ж-З — риодациты надрудной толщи (ir3) Подольского 

месторождения, И-К — трахидациты и риодациты сукраковской толщи (ir5).
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