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В Восточно-Уральской мегазоне Полярного Урала (в пределах 
Войкарской зоны), к востоку от крупнейших на Урале офиолитовых 
массивов Рай-Из и Войкаро-Сыньинский, распространены много-
численные интрузивы среднепалеозойских гранитоидов, габброидов 
и монцонитоидов, которые слагают вытянутый в ССВ направлении 
на 240 км Собский (Лагортинско-Кокпельский) батолит [8]. Породы, 
слагающие батолит, относят к трём плутоническим комплексам. 
Наибольший объем слагают плагиогранитоиды ранне-среднедевон-
ского собского комплекса, в меньшем количестве присутствуют бо-
лее поздние, предположительно средне-позднедевонские, монцони-
тоиды конгорского комплекса и гранитоиды средне-позднедевон-
ского янаслорского комплекса [8, 4].

Интрузивные образования Собского батолита прорывают позд-
неордовикско-среднедевонские островодужные вулканогенные, тер-
ригенно-вулканогенные и осадочные образования. Силурийско-
девонские вулканические и девонские плутонические породы гене-
тически связаны между собой, интрузивные образования представ-
ляют собой глубинные части Малоуральской островной дуги. 

Наиболее дискуссионными вопросами являются возраст и тек-
тонические условия формирования пород конгорского комплекса. 
Согласно одной из точек зрения [8], породы конгорского комплек-
са сформировались на заключительном (позднедевонско-раннека-
менноугольном) этапе магматизма западной (в современных коор-
динатах) активной континентальной окраины Сибирского палео-
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континента. По другим представлениям [4], эти породы образова-
лись в среднедевонско-раннекаменноугольное время в глубинных 
частях энсиалической островной дуги, которая располагалась в па-
леоокеане недалеко от восточной окраины Восточно-Европейского 
континента. В более поздних работах [5, 6] Д. Н. Ремизов с соавто-
рами относят габброиды и монцонитоиды конгорского комплекса к 
эндоконтактовым разностям ранне-среднедевонского собского ком-
плекса. Согласно концепции, изложенной в работе Н. Б. Кузнецова 
и Т. В. Романюк [3], монцонитоиды конгорского комплекса форми-
ровались на заключительном раннекаменноугольном этапе развития 
энсиалической островной дуги. Развитие современных методов изо-
топного датирования позволило уточнить возраст пород конгорско-
го комплекса. При составлении последнего варианта геологической 
карты масштаба 1:200000 было принято [2], что породы конгорского 
комплекса образовались в средне-позднедевонское время в условиях 
зрелой островной дуги [1].

В бассейне рр. Макаррузь и Хараматолоу породы конгорского 
комплекса слагают одноимённый петротипический массив. Это наи-
более крупный интрузив, сложенный породами конгорского ком-
плекса. Он имеет штокообразную форму и размеры в плане 7.5Ч10 
км при вертикальной мощности более 3 км. На севере, западе и вос-
токе породы массива тектонически контактируют с раннедевонски-
ми диоритоидами и габброидами собского комплекса. На юге породы 
Конгорского массива прорывают метаморфизованные и интенсив-
но дислоцированные позднеордовикско-раннесилурийские вулка-
ниты устьконгорской свиты. Главная интрузивная фаза массива сло-
жена преимущественно порфировидными породами среднего соста-
ва нормальной и повышенной щёлочности. Они рассечены дайками 
порфировидных монцонитоидов.

Нами в пределах Конгорского массива были изучены дайки мон-
цодиорит-порфиров, кварцевых монцодиорит-порфиров и монцо-
габбро. Дайки, хорошо выраженные в рельефе, образуют скальные 
выходы, возвышающиеся на фоне вмещающих пород главной интру-
зивной фазы. Мощность даек от 1 до 20 метров, для них характер-
но СЗ, СЗЗ и З падение с различными углами наклона (от 40 до 90°). 
Контакты с вмещающими диоритами и монцодиоритами — резкие, 
секущие, с выраженными зонами закалки.

Среди пород дайковой фазы Конгорского массива преобладают 
монцодиорит-порфиры. В центральных частях даек они имеют рез-
ко порфировидную структуру, часто с признаками динамометамор-
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фических преобразований и такситовую текстуру. Порфировидные 
выделения (15–40 об.%) представлены крупными (7–20 мм) ориен-
тированными субидиоморфными зональными кристаллами плаги-
оклаза (An

52-17
) и небольшими (0.5–1.0 мм) зёрнами и гломеропор-

фировыми сростками интенсивно амфиболизированного диопси-
да (Wol

50-52
En

36-38 
Fs

11-14
), которые заключены в основную мелко-тон-

козернистую биотит-кварц-плагиоклаз-калишпатовую массу. Среди 
акцессорных минералов встречаются апатит, ильменит, магнетит и 
титаномагнетит, зерна последнего по краям и трещинам часто быва-
ют замещены титанитом. Кварцевые монцодиорит-порфиры содер-
жат больше кварца (до 15 %) при меньших количествах темноцвет-
ных минералов.

Породы, слагающие дайки Конгорского массива, относятся к 
субщелочному петрохимическому ряду, характеризуются калий-на-
триевым и, в меньшей степени, калиевым типами щёлочности и 
классифицируются как монцодиориты, кварцевые монцодиориты и 
монцогаббро. Составы пород попадают в поля шошонит-латитовой 
и высококалиевой известково-щелочной серий и для них характер-
ны следующие вариации состава (мас. %): SiO

2 
(51.2–59.6), TiO

2
 (0.6–

0.7), Al
2
O

3
 (14.3–17.4), FeO

общ.
 (5.5–7.5), MgO (3.0–7.7), CaO (4.9–

7.9), Na
2
O (2.4–3.6), K

2
O (2.8–3.6 мас. %).

Концентрации и характер распределения элементов-примесей 
во всех исследованных породах похожи и типичны для надсубдукци-
онных образований. При умеренных суммарных содержаниях редко-
земельных элементов (РЗЭ) от 78.7 до 108.8 г/т отмечается заметное 
обогащение лёгкими РЗЭ относительно тяжёлых (La

N
/Yb

N
 6.5-8.9). 

Породы обогащены крупноионными литофильными элементами-
примесями (Cs, Rb, Ba, Sr, Pb), а также Th и U, относительно высоко-
зарядных элементов (Y, Zr, Hf, Nb, Ta), также для них характерны хо-
рошо проявленные положительные аномалии по Pb, Sr, U и отрица-
тельные — по Nb и Ta. 

Возраст главной интрузивной фазы Конгорского массива в по-
следние годы неоднократно определялся с применением современ-
ных методов датирования. В результате U-Pb SIMS датирования ин-
дивидуальных зерен циркона из монцодиоритов Конгорского мас-
сива, отобранных А. П. Прямоносовым, были получены две группы 
возрастов — 396–402 и 363–380 млн лет [2], более молодая из которых 
интерпретируется как возраст конгорского комплекса, а более древ-
няя связывается с захватом цирконов из прорываемых пород собско-
го комплекса. Тем же методом нами [7] также были получены две по-
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добные группы возрастов — 392–400 и 360–384 млн лет. Мы думаем, 
что времени формирования пород конгорского комплекса соответ-
ствует группа с более древними возрастами, а более молодые цифры 
возраста отвечают этапу преобразования пород, возможно, при вне-
дрении гранитоидов янаслорского комплекса. 

Рис. 1. Катодолюминесцентные изображения цирконов c номерами и воз-
растом датированных зерен, диаграмма с конкордией (а) и диаграмма для 
средневзвешенного возраста цирконов (б) из дайки монцодиоритов поздней 
фазы конгорского комплекса (обр. S11/9-1, Конгорский массив, среднее теч. 
р. Макаррузь). Эллипсы погрешностей на уровне 2σ
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Для пород дайковой фазы — наиболее поздних образований кон-
горского комплекса, определения U-Pb возраста отсутствовали. В 
связи с этим мы провели датирование пород одной из даек, располо-
женной в поле пород главной интрузивной фазы массива.

Были проанализированы (SHRIMP-RG, Стэнфордский уни-
верситет, США) 10 индивидуальных кристаллов циркона (рис. 1) 
из монцодиорит-порфиров (обр. S11/9-1, левый борт среднего теч. 
р. Макаррузь, N 66°43’42’’, E 65°15’6’’). В тех же зёрнах были опреде-
лены содержания элементов-примесей (рис. 2). 

Рис. 2. Графики распределения РЗЭ для цирконов из дайки монцодиори-
тов поздней фазы конгорского комплекса (обр. S11/9-1, Конгорский массив, 
среднее теч. р. Макаррузь). Нормировано к хондриту CI [10]
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Цирконы представлены идиоморфными бипирамидально-призма-
тическими зернами размером 30–160 мкм, иногда имеющими слегка 
скругленные вершины. Кристаллы прозрачные, светло-желтые, в раз-
личной степени удлиненные (К

удл
 — 2.5–6). В катодных лучах (рис. 1, а) 

цирконы имеют яркое и умеренно-яркое свечение. Преобладают зёрна 
с контрастной секториальной (зёрна № 1, 2, 7, 9, 10) и слабоконтраст-
ной (часто размытой) осцилляционной (зёрна № 3, 4, 5) зональностью. 
В двух зёрнах зональность почти отсутствует (№ 6, 8).

Для цирконов характерны вариации суммарных концентраций 
РЗЭ (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb) от 190 до 998 г/т и похо-
жий характер их распределения, демонстрирующий четко выражен-
ную дифференциацию от легких к тяжелым РЗЭ (Yb

N
/La

N
 — 8208-

42361) и значительную по величине положительную Ce-аномалию 
(рис. 2). Сходство состава цирконов (рис. 2) свидетельствует о том, 
что все проанализированные зерна имеют одинаковое происхожде-
ние, а по характеру распределения РЗЭ цирконы соответствуют ти-
пичным цирконам магматического генезиса [9]. По содержанию Ti в 
цирконе [11], оценена модельная температура кристаллизации, она 
варьирует в интервале 841–730 °С (при a

SiO2
=1 и a

TiO2
=0.7). 

По 10 анализам получен диапазон 206Pb/238U возрастов 385–403 
млн лет. Рассчитанный средний конкордантный возраст (рис. 1, а) — 
395±3 млн лет (2σ, СКВО=0.0086). Средневзвешенный возраст для 
этих же анализов (рис. 1, б) получился аналогичным — 395±3 млн лет 
(2σ, СКВО=1.2).

Полученный возраст пород дайковой фазы, завершающей ста-
новление Конгорского массива (395±3 млн лет), оказался близ-
ким к возрасту главной интрузивной фазы [7]. Это свидетельствует о 
том, что внедрение наиболее поздних монцонитоидов происходило 
в эмско-эйфельское время на фоне завершающегося формирования 
Конгорского массива, и они, вероятно, были продуктами кристалли-
зации самых последних порций магмы.

Изготовление петрографических шлифов, U-Pb датирование цир-
конов и определение в них элементов-примесей выполнены за счет 
средств гранта РФФИ «Мой первый грант» (проект № 16-35-00552). 
Определение минерального и химического состава пород произведено за 
счет средств гранта РНФ (№ 16-17-10251).
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