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г. Владивосток, e-mail: nea99@mail.ru 

В настоящее время вопрос о происхождении вулканических пеплов, 
имеющих площадное распространение и образующих в разрезах неоген-
четвертичных аллювиальных отложений мощные и протяженные горизон-
ты в различных регионах мира (Каспийско-Черноморская область, Север-
ная Америка, Дальний Восток России и др.) имеет неоднозначное решение. 
Для петрогенетической типизации вулканических пеплов - продуктов экс-
плозивных извержений кислых (риолит-дацитовых) магм важно изучение 
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состава и типоморфных особенностей породообразующих и акцессорных 
минералов, в первую очередь - магнезиально-железистых слюд. В пепло-
вых туфах биотиты являются «сквозным» породообразующим минералом. 
Это позволяет успешно использовать их для решения как петрогенетических 
задач так и при корреляции пепловых туфов в разрезах значительно удален
ных друг от друга. В настоящем сообщении рассмотрены вариации состава 
биотитов из разновозрастных генераций пепловых туфов в кайнозойских 
впадинах юго-западного Приморья. 

Аналитическое исследование зерен биотитов проводилось на электронно-
зондовом микроанализаторе JXA-8100 (Jeol Ltd., Япония). Обзорный анализ 
минералов и стекол из пепловых отложений и выбор представительных зе-
рен и областей для изучения проводился с использованием данных энерго-
дисперсионного спектрометра по концентрациям петрогенных элементов 
(Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, К). В дальнейшем по измерениям на трех 
одновременно задействованных волнодисперсионных спектрометрах эти 
данные уточнялись и дополнялись сведениями о концентрации галогенов (F, 
Cl). Условия анализа: ускоряющее напряжение 15 кВ, ток зонда 30 нА, диа-
метр пучка 5 мкм. Общее время набора импульсов в одной точке составля-
ет 120 сек. В качестве стандартных образцов использовались: санидин (Si, 
Al, Na, К), диопсид (Mg, Са), ильменит (Ti), оливин (Fe), родонит (Мп) и 
синтетические минералы: CaF2 (F), ReRb2Cl6 (CI). Обработка результатов из-
мерений интенсивностей аналитических линий осуществлялась программ-
ным обеспечением микроанализатора по методу Oxide-ZAF коррекции. 
Рассчитанные программным комплексом пределы обнаружения для F и С1 
составляют 0,07 и 0,006 масс. %, соответственно. Было выполнено 37 ана-
лизов биотитов. Расчет кристаллохимических формул выполнен на основе 
22 атомов кислорода. В каждом представительном зерне биотита прово-
дились измерения в трех разных точках, данные по которым усреднялись. 
Геологическая выборка включала не менее 8-10 зерен биотита. Результаты 
анализа показали идентичность состава биотитов в каждой из них. 

На территории Южного Приморья в бассейне р. Раздольная (Суйфун) 
позднекайнозойские пепловые отложения впервые были описаны Е.Ф. Ма-
леевым [1]. Последующее изучение позднекайнозойских осадочных и вул-
каногенных отложений юго-западного Приморья определялось задачами 
составления региональной стратиграфической схемы. Был определен радио-
метрический (методом треков) возраст вулканических стекол из пепловых 
отложений, охватывающий интервал 25,3-10,8 млн. лет [2]. На основании 
детального изучения ископаемой макро- и микрофлоры в опорных разрезах 
была пересмотрена возрастная позиция некоторых из них, в ряде впадин вы-
делены новые стратоны [3]. Были получены первые данные по геохимиче-
скому составу кислых вулканических пеплов, калий-аргоновые датировки 
кислых вулканических стекол (обсидианов) [4], установлены необычные 
минеральные ассоциации в продуктах эксплозивных извержений [7]. Сре-
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ди вулканогенно-осадочных пород, выполняющих кайнозойские впадины 
и представлявшие собой в период от раннего олигоцена до позднего мио
цена отдельные седиментационные бассейны, выделяется несколько воз
растных генераций вулканических пеплов - олигоценовая, позднеолигоцен-
раннемиоценовая, средне- и позднемиоценовая [5]. 

Нами были изучены биотиты в вулканических пепловых и пемзовых ту
фах Пушкинской, Павловской и Турьерогской впадин из синеутесовского 
(поздний олигоцен-ранний миоцен), нежинского (ранний миоцен), новока-
чалинского (средний миоцен) и усть-суйфунского (поздний миоцен) регио-
нальных стратиграфических горизонтов по [3]. 

Установлены значительные вариации состава слюд по ТiO2, MgO, 
FеОобщ, F и С1, минимальные - по А1203 и СаО. Минимальная железистость 
(f - 38,8-41,9%) биотитов характерна для среднемиоценовых пепловых 
туфов Турьерогской впадины. Биотиты олигоцен-раннемиоценовых пе-
плов Пушкинской впадины характеризуются повышенной железистостью 
(f - 54,3-59,5%). Железистость биотитов в позднемиоценовых пеплово-
пемзовых отложениях возрастает и, кроме того, в различных разрезах изу-
ченных впадин варьирует от 64,6-68,3% (Галенковский разрез, м. Песчаный), 
68,8-73,4% (разрезы сопки Клепочная, Кипарисово и Нежинского карьера) 
и до 90,4-91,2% (надугольный горизонт Нежинского месторождения). По соот-
ношению железистости и глиноземистости биотиты относятся к производным 
гранитоидных магм ильменитового и магнетитового типов по [6] (рис. 1). 

Таким образом, выявленные особенности состава биотитов отражают 
различные петрогенетические типы глубинных источников вулканических 
пеплов изученных возрастных генераций. 

0,4 0,6 0.8 1,0 
Fe/(Fe+Mg) 

Рис. 1. Точки состава биотитов пепловых туфов юго-западного Приморья в коорди

натах Al/(A/+Si+Mg+Fe) и Fe/(Fe+Mg) no [6]. 

Примечание. 1-5 - Пушкинская впадина: 1 - Нежинский угольный карьер, 2 - Кипари-

совский разрез, 3 - Нежинский дорожный карьер, 4 - мыс Песчаный, 5 - сопка Кле-

почная; б - Турьерогская впадина, береговые обнажения оз. Ханка; 7 - Павловская 

впадина, Галенковский разрез. Поля биотитов гранитоидных серий: S - высокоглино-

земистых гранитоидов S-muna; 10 - магнетитовых и 1R- илъменитовых гранитои-

дов известково-щелочного ряда. 
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