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Вступление
Дайки, штоки, лакколи-

ты, межпластовые залежи и 
другой формы тела, сложен-
ные породами андезит-тра-
хиандезитового комплекса, в 
зоне сочленения Донбасса с 
Приазовьем распространены 
довольно широко. Здесь они 
являются наиболее молоды-
ми магматическими образо-
ваниями. В силу структурной 
позиции, трещиноватости, 
петрографического соста-
ва, плотности и других фи-
зико-механических свойств 
породы андезит-трахианде-
зитового комплекса явля-
ются важным объектом для 
промышленной разроботки 
в качестве месторождений 
строительных материалов.

Выходы штоков, лакколи-
тов, лополитов, вертикальных 
и наклонных даек, а также 
других тел андезит-трахиан-
дезитового комплекса извест-
ны по рекам Тузлов, Большой 
и Малый Несветай, Кадамов-
ка, Грушовка, Мокрая и Сухая 
Волноваха и др. [1–5]. Развиты 
они также в прибортовой ча-
сти Приазовского мегаблока 
Украинского щита (УЩ), где 

в виде даек и штокообразных 
тел прорывают докембрий-
ские кристаллические по-
роды (рис. 1, 2). Обнажения 
андезитов среди пород до-
кембрийского фундамента 
наблюдаются по р. Кальмиус 
южнее с. Василевка, и вбли-
зи х. Гречкин (мощная дай-
ка), а также по балке Хан-
Тарама на юго-восточной 
окраине с. Староигнатьевка 
(штокообразное тело). Ряд 
штокообразных и дайковых 
тел закартированы в обна-
жениях и вскрыты скважи-
нами вблизи сс. Петровское, 
Староигнатьевское и по бал-
ке Камышеваха

Формы и размеры тел 
андезит-трахиандезитового 
комплекса разнообразны.

Большинство тел пред-
ставлено межпластовыми за-
лежами и полого падающими 
дайками, мощность которых 
достигает 200 м и более. Што-
ко-, лаккколито- и лополито-
образные тела встречаются 
значительно реже, размер 
их обычно не превышает со-
тен метров. Крупные штоко-
образные тела размером до 
2–3 км в поперечнике развиты 
у с. Новотроицкое (доломито-
вый карьер), в Южно-Донбас-

ском и Шахтинском районах. 
Строение земной коры

В геологическом строе-
нии региона выделяются три 
структурных этажа. Нижний 
(докембрийский) структур-
ный этаж представлен древ-
ними архей-протерозойски-
ми кристаллическими поро-
дами, средний (герцинский) 
– палеозойскими осадочны-
ми, вулканогенно-осадочны-
ми и интрузивными порода-
ми и верхний (альпийский) 
– мезо-канозойскими оса-
дочными отложениями плат-
форменного чехла [1–19].  

Докембрийский струк-
турный этаж сложен ком-
плексами метаморфических 
и ультраметаморфических 
образований западно- и цен-
тральноприазовской серии, 
прорванных интрузивными 
породами восточноприазов-
ского комплекса. Централь-
ноприазовская серия объ-
единяет здесь мигматиты и 
различные гнейсы (биоти-
товые, амфиболовые, пирок-
сеновые и др.) и разнообраз-
ные гранитоиды.

Значительная часть ра-
йона сложена лейкокра-
товыми гранитами ана-
дольского типа, которые 
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разрабатываются много-
численными карьерами (с. 
Анадоль, пгт Мирное и др.) 
для производства щебня. В 
непосредственной близости 
от Новоигнатьевского ме-
сторождения андезитовых 
порфиритов развиты розо-
вато-серые, крупнозерни-
стые амфиболовые и амфи-
бол-пироксеновые порфи-
ровидные граниты, нередко 
описываемые в литературе 
под названием “дубовские”. 
Среди толщ гнейсов и миг-
матитов в регионе широко 
распространены породы 
восточнопри азовского гра-
носиенитового комплекса, 
представленные граносие-
нитами, щелочными грани-
тами, щелочными сиенита-
ми, нефелиновыми сиени-
тами и другими породами, 

связанными между собой 
постепенными переходами. 
Породы данного комплек-
са образуют здесь крупный 
Кальмиус-Еланчикский мас-
сив. Важную роль в струк-
туре докембрийского фун-
дамента играют дайковые 
образования. Дайки широко 
распространены, образуют 
дайковые пояса и характери-
зуются весьма пестрым ве-
щественным составом [18]. 

Герцинский структурный 
этаж сложен наклоненными 
(20–30˚) в северном направле-
нии пачками пород среднего 
и верхнего девона, а также 
нижнекаменноугольными от-
ложениями. Девонские от-
ложения расчленяются на 
“белый”, “бурый” и “серый” 
девон. Породы “белого” де-
вона отнесены к среднему 

(живетский ярус), а “бурого” 
и “серого” – к позднему де-
вону. Толща грубозернистых 
конгломератовидных песча-
ников, кварцитов и терриген-
но-карбонатных отложений 
“белого” девона (николаев-
ская свита) залегает непо-
средственно на выветрелой 
и размытой поверхности до-
кембрийских кристалличе-
ских пород. Отложения пес-
чаников николаевской свиты 
при ширине 5–6 км и мощно-
сти от 50 до 200 м прослежи-
ваются от балки Камышева-
хи до с. Ольгинка. Осадочные 
породы николаевской свиты 
в пределах Стыльского и 
Камышевахского горстов 
перекрываются сравнитель-
но маломощной (100–130 м) 
толщей вулканитов петров-

ской [6] толщи (раннефран-
ская фаза вулканизма) и по-
всеместно – вулканогенными 
образованиями антоновской 
свиты мощностью до 500 м 
(позднефранская фаза вул-
канизма). Возраст пород ан-
тоновской свиты определен 
на основании залегания ее ме-
жду фаунистически охарак-
теризованными отложения-
ми “белого” и “бурого” дево-
на. На породах антоновской 
свиты залегают вулканоген-
но-терригенные отложения 
долгинской свиты мощнос-
тью до 200 м. Породы свиты 
представлены красно-буры-
ми и бурыми конгломерата-
ми с галькой подстилающих 
эффузивных пород девона и 
докембрийских кристалличе-
ских пород фундамента, а так-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта 
локализации пород андезит-трахиандезито-
вого комплекса в южной части Донбасса и  
северных прибортовых частях Приазовско-
го мегаблока УЩ (составлена по личным 
исследованиям автора и с использованием 
материалов Артемовской и Приазовской 
ГРЭ) 
1 – докембрийские гнейсы и мигматиты 
центральноприазовской серии; 2 – граниты 
анадольского типа; 3 – амфиболовые и ам-
фибол-биотитовые граниты (дубовские); 
4 – граносиениты восточноприазовского 
комплекса; 5 – осадочные породы (песчани-
ки, сланцы и др.) николаевской свиты (D2); 
6 – вулканогенно-осадочные породы (базаль-
ты, авгититы и др.) антоновской свиты (D3an); 
7 – нерасчлененные образования долгин-
ской (песчаники, конгломераты, алевролиты, 
аргиллиты) и раздольненской (песчаники, 
алевролиты, туфы кремнистые) свит (D3); 
8 – известняки и доломиты турнейского и ви-
зейского ярусов каменноугольной системы 
(С1); 9 – малые интрузии и дайки ортофиров 
(D3); 10 – дайки, штоки, лакколиты андезит-
трахиандезитового комплекса; 11 – Антон-
Тарамский дайковый пояс; 12 – разломы

Рис. 2. Схематический геологический разрез 
района внедрения Новоигнатьевской дайки ан-
дезитовых порфиритов:
1 – граниты амфиболовые и амфибол-пироксеновые 
(дубовские); 2 – граносиениты восточноприазовско-
го комплекса; 3 – песчаники, сланцы николаевской 
свиты (D2); 4 – вулканогенные щелочно-базальто-
идные породы (базальты, авгититы и др.) антонов-
ской свиты (D3an); 5 – нерасчлененные образования 
долгинской (песчаники, конгломераты, алевролиты, 
аргиллиты) и раздольненской (песчаники, алевроли-
ты, туфы кремнистые) свит (D3); 6 – известняки и до-
ломиты турнейского и визейского ярусов каменно-
угольной системы (С1); 7 – малые интрузии и дайки 
андезит-трахиандезитового комплекса; 8 – разломы
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же полимиктовыми гравели-
тами и аргиллитами. Реже на-
блюдаются туфы и туффиты 
ортофиров. На отложениях 
долгинской свиты без резкой 
границы залегает раздоль-
ненская свита мощностью до 
200 м, представленная поли-
миктовыми конгломератами 
и песчаниками, аргиллитами 
и алевролитами, аркозовыми 
и кварцевыми песчаниками. 
В верхней части свиты пре-
обладают туфы липаритов, 
трахилипаритов и трахитов 
(позднефаменская фаза вул-
канизма).

Нижнекаменноугольные 
отложения залегают транс-
грессивно на различных го-
ризонтах девонских пород 
и иногда на докембрийском 
кристаллическом фунда-
менте. Общая мощность 
турнейских и визейских от-
ложений нижнего карбона 
достигает 4 км. Отложения 
карбона представлены срав-
нительно однородной тол-
щей известняков, доломитов 
и мергелей с редкими про-
слоями глинистых и изве-
стково-глинистых сланцев. 
В толще каменноугольных 
отложений закартирова-
ны также многочисленные 
угольные пласты.

Альпийский структур-
ный этаж сложен отложе-
ниями мела, палеогена и 
неогена, фрагментарно и 
плащеобразно перекрыва-
ющими породы докембрия, 
девона и карбона. Нижне-
меловые отложения (глины 
с прослоями бурого угля) 
выполняют пониженные 
участки древнего релье-
фа. Их мощность достигает  
150 м. Верхнемеловые осад-
ки (песчаники, мергели, пе-
ски) мощностью до 150 м 
перекрывают кристалличе-
ские породы докембрия, па-
леозойские и нижнемеловые 
отложения. Прибрежно-кон-
тинентальные палеогеновые 
отложения наиболее полно 
представлены в верховьях 
р. Грузский Еланчик. Нео-
геновые отложения (крас-
но-бурые глины) развиты в 

районе на обширных площа-
дях. Четвертичные отложе-
ния представлены суглинка-
ми, глинами и конгломера-
тами.

Тектоника
В тектоническом плане 

район исследований охваты-
вает южные окраины Дон-
басса и зону сочленения его 
с Приазовским мегаблоком 
УЩ. В кристаллическом 
фундаменте региона вы-
деляются Тельмановский 
и Комсомольский купола 
размером до 30 км. Куполо-
видные структуры сложены 
образованиями центрально-
приазовской серии и грани-
тами восточноприазовского 
комплекса. Отдельные дуго-
вые разломы, дайки и другие 
элементы строения Тельма-
новского купола отчетливо 
устанавливаются по геолого-
геофизическим и аэрокосми-
ческим данным [7, 10, 15].  

В герцинском структур-
ном этаже иногда четко фик-
сируется ряд антиклинальных 
и синклинальных изгибов 
(складок). Так, в западной ча-
сти района наиболее выра-
жены Новотроицкая и Алек-
сандровская субмеридиональ-
ные структуры, разделенные 
синклинальным прогибом. 
Ядра антиклинальных струк-
тур слагают образования ни-
колаевской и антоновской 
свит. Синклинальные складки 
прослежены восточнее Вос-
точно-Доломитного карьера, 
западнее с. Стыла, и на других 
участках развития нижнека-
менноугольных толщ. Отло-
жения мезо-кайнозоя выпол-
няют депрессии и другие сла-
бовыраженные пликативные 
структуры района.

Важнейшими элемен-
тами структуры региона 
являются разломы. Ими об-
условлены вся гетероген-
ность и мозаичность струк-
туры, блоковый характер 
строения Восточного При-
азовья и зоны сочленения 
его с Донбассом. Разрывные 
нарушения различаются по 
направлению, глубине за-
ложения, протяженности, 

амплитуде смещения по вер-
тикали и латерали и другим 
кинематическим признакам. 
В описываемом районе они 
образуют ортогональные и 
диагональные системы, ко-
торые состоят из серии суб-
параллельных зон, расчленя-
ющих охарактеризованные 
выше структурные этажи 
на разновеликие геоблоки. 
Наиболее распространены 
в регионе разломы следую-
щих простираний: 270˚, 295˚, 
315˚, 330–340˚, 350–360˚, 20˚, 
45˚, 65˚. Большинство разло-
мов зародилось в докембрии 
и продолжает развивать-
ся до настоящего времени. 
Многим зонам разрывных 
нарушений свойственны все 
типичные признаки глубин-
ных разломов [1, 7, 10–17].  

Южно-Донецкий разлом, 
разделяющий Приазовский 
мегаблок УЩ от Складчато-
го Донбасса, является, напри-
мер, структурой типа краево-
го шва. Вдоль него произо-
шло погружение пород кри-
сталлического фундамента 
на значительные глубины и 
накопилась мощная толща 
осадочных и вулканогенных 
палеозойских пород. По дан-
ным ГСЗ разлом четко фик-
сируется в рельефе поверх-
ности Мохо и, вероятно, про-
никает до глубин не менее 
200 км. Одним из главных до-
казательств его глубинности 
является приуроченность к 
нему ультраосновного, основ-
ного и щелочного магматиз-
ма. С востока на запад, в зоне 
сочленения Донбасса с При-
азовьем, прослежены такие 
крупные секущие разломы, 
как Грузско-Еланчикский, 
Кальмиусский, Горняцкий, 
Криворожско-Павловский и 
др. В бассейне р. Мокрая Вол-
новаха, от железнодорожной 
станции Великий Анадоль 
через с. Ольгинку, хорошо 
прослеживается крупный 
разлом субширотного про-
стирания, получивший назва-
ние “Южный”. Он приводит 
в тектоническое несогласие 
породы “белого” девона с от-
ложениями карбона, а далее 

– кристаллические породы 
докембрия с различными 
горизонтами девона. С юга 
и севера Стыльский горст 
ограничивает крупный раз-
лом субширотного простира-
ния, названный “Северный”. 
Амплитуды смещений по 
данному разлому здесь до-
стигают 500 м [11, 12]. 

В пределах зоны сочлене-
ния Донбасса с Приазовьем 
разломы классифицированы 
по кинематическим призна-
кам: сбросы, сбросо-сдвиги 
– Южный, Северный, Нико-
лаевский, Антон-Тарамский, 
Южно-Барсуковский, Алек-
сандрийский, Максимовский, 
Великоанадольский, Пе-
тровский, Камышевахский; 
взбросы, взбросо-сдвиги – 
Василевский, Степнянский, 
Новотроицкий, Войковский. 
Амплитуды отдельных сбро-
сов здесь достигают до 1–
2 км, а суммарные амплитуды 
продольных и поперечных 
сбросо- и взбросо-сдвигов 
– 4–5 км [11, 12]. Эти разрыв-
ные нарушения обусловили 
сложное разломно-блоковое 
строение региона, в связи с 
чем здесь выделяются: по-
ложительные структуры 
– северный выступ Приазов-
ского мегаблока, Стыльский 
и Камышевахский горсты; 
отрицательные структуры 
– Южно-Донецкий грабен и 
южное крыло Кальмиус-То-
рецкой котловины.

Заложение горсто-грабе-
новых структур зоны сочлене-
ния Донбасса с Приазовским 
мегаблоком УЩ произошло в 
раннефранское время в связи 
с тектоническими движени-
ями, интенсивно проявивши-
мися после формирования 
осадочных пород николаев-
ской свиты (средний девон). 
Со сменой тектонического 
режима неразрывно связано 
начало вулканической дея-
тельности – формирование 
вулканитов петровской тол-
щи, в последующем перекры-
той эффузивными и вулкано-
кластическими образования-
ми антоновской, долгинской и 
раздольненской свит.

ДОСЛІДЖЕННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ВИСНОВКИ
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Сформированная таким 
образом зона сочленения 
Донбасса с Приазовским 
мегаблоком УЩ (микроав-
лакоген) характеризуется 
резкими изменениями фаци-
ального состава и мощности 
осадочно-вулканогенных 
образований, сложной раз-
ломно-блоковой и сдвиговой 
тектоникой, интенсивным 
магматизмом.

Петрография и петро-
физика

Среди пород андезит-тра-
хиандезитового комплекса 
выделены андезито-базаль-
ты, андезиты, андезитовые 
порфириты, андезито-даци-
ты, дациты, трахиандезиты, 
трахидациты и кварцевые 
латиты [2–6]. Выявлено, что 
трахиандезиты, трахидаци-
ты и трахилипариты более 
распространены среди ниж-
некаменноугольных отложе-
ний в окрестностях с. Ново-
троицкого, раположенного 
по р. Сухая Волноваха, т. е. 
структурно тяготеют к юго-
западной части Донбасса, а 
андезито-базальты, андези-
ты, андезитовые порфириты 
чаще встречаются в юго-
восточной части Донбасса, 
где закартированы среди 
докембрийских и палеозой-
ских пород по рекам Мокрая 
Волноваха, Кальмиус, Груз-
ский Еланчик и др. Все раз-
нообразие закартированных 
в зоне сочления Донбасса с 
Приазовьем и в приборто-
вой части Приазовского ме-
габлока пород андезит-тра-
хиандезитового комплекса 
обусловлено вариациями 
главных породообразующих 
минералов, а именно пирок-
сена, роговой обманки, пла-
гиоклаза, калиевого полево-
го шпата, кварца. 

Андезиты, андезито-
вые  порфириты и анде-
зито-базальты макроско-
пически неотличимые друг 
от друга. В свежем состоянии 
они имеют серый цвет, а при 
обработке гидротермальны-
ми растворами становятся 
розовыми и даже белыми 
(при сильной карбонатиза-

ции). Структура пород по-
фировая, основной массы 
– микролитовая, пилотакси-
товая, реже гиалопилитовая. 
Среди описываемых пород, 
в зависимости от состава 
вкрапленников, выделяются 
роговообманковые, рогово-
обманково-плагиоклазовые, 
пироксен-роговообманко-
вые, реже биотит-рогово-
обманковые разновид-
ности. Андезито-базальты 
от андезитов и андезитовых 
порфиритов отличаются бо-
лее высоким содержанием 
темно цветных минералов и 
большей основностью пла-
гиоклаза (№ 50–60 против 
40–45) во вкрапленниках. 
Андезито-базальты обра-
зуют как самостоятельные 
тела, так и закартированы 
совместно с андезитами, об-
разуя дайки, штоки и меж-
пластовые залежи. По дан-
ным работы [14], переход 
от одной породы к другой в 
сложных межпластовых за-
лежах сопровождается по-
явлением флюидальной тек-
стуры, что указывает на не-
однократное поступление в 
верхние структурные этажи 
уже дифференцированного 
на глубине магматического 
материала. Основная масса 
андезито-базальтов, андези-
тов и андезитовых порфи-
ритов сложена микролитами 
плагиоклаза с небольшим 
количеством разложенного 
стекла. В андезито-базаль-
тах, кроме того, иногда появ-
ляются микролиты роговой 
обманки. В качестве акцес-
сорных минералов в породах 
присутствуют магнетит, пи-
рит, циркон, апатит, сфен. 

А н д е з и т о - д а ц и т ы 
более лейкократовые, чем 
андезиты породы. В них 
содержится меньше темно-
цветных минералов (обычно 
роговой обманки) и в основ-
ной массе присутствует 
кварц в виде микропойкили-
товых вростков в калиевом 
полевом шпате. 

Д а ц и т ы  встречаются 
сравнительно редко. В есте-
ственных обнажениях даци-

ты неизвестные и закарти-
рованы лишь скважинами. 
Кристаллы кварца в виде 
редких оплавленных зерен 
здесь уже присутствуют во 
вкрапленниках. Дациты ха-
рактеризуются более кис-
лым составом вкрапленни-
ков плагиоклаза (№ 30–35) 
и небольшим количеством 
вкрапленников роговой об-
манки.

К в а р ц е в ы е  л а т и т ы 
состоят из вкрапленников 
плагиоклаза (№ 40–45), квар-
ца, роговой обманки, биоти-
та (составляющих в сумме 
35 %) и микрофельзитовой 
основной массы (65 %). Ак-
цессорные минералы пред-
ставлены титаномагнети-
том, апатитом, цирконом, 
сфеном, пиритом.

Т р а х и а н д е з и т ы  со-
держат во вкрапленниках 
крупные порфировые выде-
ления плагиоклаза, мелкие 
кристаллы роговой обманки, 
реже пироксена и биотита. 
Основная масса трахианде-
зитов состоит из мелких пе-
литизированных кристаллов 
калиевого полевого шпата 
и небольшого количества 
табличек плагиоклаза, обра-
зующих микролитовую или 
микропойкилитовую струк-
туру основной массы. Акцес-
сорные минералы – магнетит, 
ильменит, апатит, сфен, пирит, 
циркон; вторичные – карбо-
нат, хлорит, эпидот, кварц.

Т р а х и д а ц и т ы  состоят 
из крупных вкрапленников 
плагиоклаза и более мелких 
кристаллов роговой обман-
ки. Редко встречаются вкра-
пленники пироксена, биоти-
та, кварца. Основная масса 
породы (до 70 %) состоит из 
мелких пелитизированных 
агрегатов калиевого полево-
го шпата, небольшого коли-
чества хорошо раскристал-
лизованных зерен кварца и 
табличек плагиоклаза. Ка-
лиевый полевой шпат также 
образует таблитчатые кри-
сталлы, между которыми 
развиты зерна кварца. Вме-
сте они образуют микроли-
товую или микропойкили-

товую структуру основной 
массы. Акцессорные мине-
ралы: магнетит, апатит, сфен, 
циркон, анатаз. 

Среди описываемых по-
род андезит-трахиандезито-
вого комплекса встречаются 
как магнитные, так и слабо-
магнитные разности. Эти по-
роды могут создавать повы-
шенные магнитные аномалии 
интенсивностью лишь 300–
500 нТл. Среди вмещающих 
их девонских осадочно-вул-
каногенных пород (обладаю-
щих в сравнении с андезитами 
повышенной магнитностью) 
они нередко поэтому не фик-
сируются. Залегающие среди 
каменноугольных отложений 
дайки, штоки и другие тела 
андезит-трахиандезитового 
комплекса фиксируются по-
ложительными магнитными 
аномалиями интенсивностью 
100–300 нТл.

Минимальная средняя 
плотность пород комплекса 
равна 2,3 г/см3, а максималь-
ная – 2,9 г/см3. Средняя плот-
ность для большинства по-
род андезит-трахиандезито-
вого комплекса колеблется 
в пределах 2,60–2,65 г/см3.

Трещиноватость
Породы комплекса рас-

членены многочисленными 
субвертикальными, субгори-
зонтальными и наклонными 
трещинами. Полевые ис-
следования тел андезит-тра-
хиандезитового комплекса, 
развитых в устье балки Ка-
мышеваха, по рекам Сухая 
Волноваха, Мокрая Волно-
ваха (Новоигнатьевское ме-
сторождение строительного 
камня) и в карьере у с. Ново-
троицкое, свидетельствуют о 
том, что характер их трещи-
новатости весьма однотипен. 
Здесь повсеместно развиты 
серии субвертикальных, суб-
горизонтальных и наклонных 
тектонических и контрак-
ционных трещин, расчленя-
ющих породы комплекса на 
столбчатые (блочные) от-
дельности. При этом субвер-
тикальные системы трещин 
довольно часто совпадают с 
системами трещин отдель-
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ности осадочных пород Дон-
басса. В андезитах, как и во 
вмещающих их осадочных 
породах, наиболее развиты 
системы трещин с азимутами 
простирания 270˚, 290–300˚, 
330–335˚, 355–360˚, 20˚, 40˚, 60˚, 
75˚. Вдоль основной системы 
трещиноватости (355–360˚) 
развиты удлиненные зерна 
роговой обманки и кальцит. 
Системы контракционных и 
тектонических трещин дру-
гих ориентировок нередко 
минерализованы кальцитом, 
сульфидами железа, меди, 
свинца и цинка. На Новоиг-
натьевском месторождении 
строительных материалов, 
кроме того, по трещинам 
развиты радиоактивные ми-
нералы, о чем свидетельству-
ют геохимические данные и 
результаты замеров радио-
активности прибором СРП 
по скв. 24. Системы субго-
ризонтальных и наклонных 
(под углом 40–70˚) трещин 
в породах комплекса менее 
распространены, нежели суб-
вертикальные.

Возраст
Исходя из совокупности 

геолого-структурных и изо-
топных данных время внедре-
ния пород комплекса опреде-
ляется довольно точно. Эти 
породы прорывают все по-
роды докембрийского кри-
сталлического фундамента, а 
также девона и карбона. На 
левобережье р. Дон они про-
рывают отложения верхнего 
карбона, а их многочисленные 
обломки встречены в песча-
никах верхнего триаса. В зоне 
сочленения Донбасса с При-
азовьем дайки и штоки пород 
андезит-трахиандезитового 
комплекса фрагментарно пе-
рекрываются породами мела, 
палеогена, неогена или чет-
вертичными отложениями. 
В северных прибортовых ча-
стях Приазовского мегабло-
ка УЩ они перекрыты лишь 
моломощными осадками ан-
тропогена. Многочисленные 
определения изотопного воз-
раста пород комплекса укла-
дываются в интервал времени  
200–230 млн лет. На основа-

нии этих данных большин-
ство исследователей региона 
образование пород комплек-
са связывают с пфальской 
фазой герцинского орогене-
за, проявившейся в Донбассе 
на границе перми и триаса 
[1–5, 14]. 

Выводы
Анализ геолого-струк-

турных особенностей фор-
мирования пород андезит-
трахиандезитового ком-
плекса, глубинных и припо-
верхностных частей иссле-
дуемого региона позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Ассоциации магмати-
ческих пород андезит-тра-
хиандезитового комплекса, 
слагающих дайки, штоки, 
лакколиты, лополиты и 
другие тела, чрезвычайно 
широко развиты не только 
в зоне сочления Донбасса 
с Приазовьем, но и в север-
ных прибортовых частях 
Приазовского мегаблока 
УЩ. Формирование пород 
комплекса происходило в 
позднеорогенный этап раз-
вития Донецкого бассейна 
по регматической сети раз-
вивающихся снизу вверх 
глубинных разломов, по ко-
торым магма проникала в 
докембрийские и палеозой-
ские породы региона из глу-
бин не менее 140 км [8]. 

2. Заложение горсто-грабе-
новых структур зоны сочлене-
ния Донбасса с Приазовским 
мегаблоком УЩ произошло в 
раннефранское время в связи с 
тектоническими движениями, 
интенсивно проявившимися 
после формирования осадоч-
ных пород николаевской сви-
ты (средний девон). В течение 
девона – антропогена лито-
сфера описываемого региона 
претерпела сложное текто-
ническое развитие. Основная 
роль в заложении и развитии 
Южно-Донецкого микроав-
лакогена принадлежала эн-
догенным вертикально-гори-
зонтальным пульсационным 
движениям астеносферного 
диапира – мощного генерато-
ра тепла, энергии, подвижной 
магмы, флюидов и рудонос-

ных гидротермально-метасо-
матических растворов.       

3. Большинство пород 
андезит-трахиандезитового 
комплекса, развитых вдоль 
южной окраины Донбасса, 
приурочено к участкам по-
перечной субмеридиональной 
складчатости и контролиру-
ется глубинными разломами 
субширотного, субмериди-
онального и сравнительно 
реже – северо-восточного 
направлений. Важно также 
отметить, что большое ко-
личество магматических тел 
комплекса приурочено к осям 
субмеридиональных Ново-
троицкой и Александровской 
антиклиналей. Наиболее 
мощные тела пород данного 
комплекса локализованы на 
границах геоблоков и в узлах 
пересечения разноориентиро-
ванных глубинных разломов. 
Сочетание их создает в регио-
не исходную мелкоблоковую 
структуру кристаллического 
фундамента и осадочного 
чехла. Особую структурно-
контролирующую роль в ло-
кализации пород комплекса 
сыграли субмеридиональные 
разломы и узлы их пересече-
ния с субширотными зонами 
глубинных разломов. 
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