
36

ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ, 2021, том 496, № 1, с. 36–44

ПРОЯВЛЕНИЯ НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНОГО МАГМАТИЗМА
В ВОСТОЧНОЙ БАЛКАРИИ (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, РОССИЯ): 

ИЗОТОПНО-ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
© 2021 г.   Е. Н. Кайгородова1,*, В. А. Лебедев1, академик РАН И. В. Чернышев1, А. И. Якушев1

Поступило 20.10.2020 г.
После доработки 02.11.2020 г.

Принято к публикации 03.11.2020 г.

Проведено изотопно-геохронологическое изучение ряда проявлений молодого магматизма в преде-
лах восточной части Балкарии (Северный Кавказ, Россия), которые предшествующими исследова-
телями были отнесены к неоген-четвертичному этапу развития этого региона. Полученные резуль-
таты K–Ar-датирования впервые доказали, что на территории современной Восточной Балкарии в
течение позднего кайнозоя была интенсивно проявлена вулканическая активность. Установлено,
что максимальным распространением здесь пользуются разнообразные по составу (трахиандезиба-
зальты, дациты, гранодиорит-порфиры) изверженные породы плиоценового (4.7–4.0 млн лет) цан-
ского комплекса, для которого уточнен ареал распространения магматических образований в пре-
делах северного склона Большого Кавказа на территории России. В связи с тем, что цанский ком-
плекс является потенциально рудоносным, на основе новых изотопных данных локализована
территория, перспективная на поиски Au–As–Sb–Sn–Mo-месторождений, иногда ассоциирую-
щих с молодыми интрузивными телами. Выявлен новый очаг позднечетвертичного магматизма на
Большом Кавказе (район горы Чегет-Джора), где 800–700 тыс. лет назад в палеодолине р. Удурсу
сформировался лавовый поток андезитов.
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ВВЕДЕНИЕ

Неовулканическая провинция Большого Кав-
каза, расположенная в пределах центральной ча-
сти одноименной горной системы, характеризу-
ется интенсивным развитием постколлизионного
магматизма в течение последних 8.5 млн лет [1].
Ареал распространения молодых изверженных
пород здесь ограничен долинами рек Кубань – на
западе, Терек и Арагви – на востоке, Кума – на
севере. В южной части он охватывает предгорья
Главного Кавказского хребта на территории Гру-
зии и Южной Осетии. Отметим, что в европей-
ской части России Большой Кавказ является
единственным регионом, где в четвертичное вре-
мя была проявлена магматическая активность и
сформировались крупные вулканические цен-
тры, такие как Эльбрусский и Казбекский.

Проявления неоген-четвертичного магматиз-
ма на Большом Кавказе локализованы в пределах
трех неовулканических областей – Казбекской,
Центрально-Грузинской и Эльбрусской [1]. Каж-
дая из них отличается своими пространственно-
временными закономерностями эволюции эндо-
генной активности и преобладающим составом
изверженных пород. Эльбрусская область распо-
ложена преимущественно на северном склоне
Главного Кавказского хребта и включает очаги
молодого магматизма в бассейнах рек Кубань,
Малка, Кума, Баксан, Чегем и Черек. Вулканиче-
ская активность развивалась здесь дискретно, в
течение трех этапов: I – позднемиоценового
(~8.5 млн лет назад), II – плиоцен-раннечетвер-
тичного (4.7–1.9 млн лет назад) и III – позднечет-
вертичного (<1 млн лет назад) [1]. К наиболее
ранним проявлениям магматизма Эльбрусской
области относятся позднемиоценовые гипабис-
сальные интрузии гранитоидов района Кавказ-
ских Минеральных Вод. Магматические образо-
вания II этапа распространены преимущественно
в центральной и юго-восточной части региона:
гранитные интрузии и кислые вулканиты Тыр-
ныаузского района (2.5–1.9 млн лет); риолит-да-
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цитовые игнимбриты, реже лавы и дайки в верхо-
вьях р. Чегем, а также пирокластические образо-
вания Нижнечегемского нагорья (чегемский
комплекс, 3.7–2.7 млн лет [2, 3]; малые интрузии
гранодиоритов и гранит-порфиров в зоне Глав-
ного Кавказского хребта (цанский комплекс,
4.7–4.0 млн лет [4]). Согласно опубликованным к
настоящему времени данным, очаги позднечет-
вертичной магматической активности на терри-
тории Эльбрусской области были известны толь-
ко в ее юго-западной части в пределах одноимен-
ного вулканического центра.

Проявления неоген-четвертичного, в первую
очередь, интрузивного магматизма в восточной
части Балкарии (бассейн рек Черек Безенгийский
и Черек Балкарский) на сегодняшний день оста-
ются наименее изученными по сравнению с ана-
логичными объектами, известными в пределах
других районов Эльбрусской области. При этом
первые упоминания о наличии в этом регионе
“неоинтрузий” встречаются в работах, опублико-
ванных еще в начале ХХ века [5, 6]. Отметим, что
описания предположительно молодых магмати-
ческих образований Восточной Балкарии (пре-
имущественно даек и штоков различного состава,
а также малых массивов), главным образом, пред-
ставлены в отчетах геологоразведочных экспеди-
ций, работавших здесь в разные годы на протяже-
нии всего ХХ столетия [7–14]. Основными критери-
ями отнесения плутонических и гипабиссальных
тел к комплексу “неоинтрузий” являлись их гео-
морфология и стратиграфическое положение (в
том числе, соотношение с юрскими толщами).

Первая попытка обобщить материалы по пред-
полагаемым проявлениям неоген-четвертичного
магматизма в центральном секторе Большого
Кавказа была предпринята в [15]. В последующем
краткая сводка по “неоинтрузиям” Восточной
Балкарии была составлена Е.К. Станкевичем [16].
Однако до настоящего времени не было проведе-
но изотопно-геохронологических исследований,
подтверждающих их позднекайнозойский воз-
раст. Вследствие этого разные исследователи ча-
сто относили одни и те же геологические объекты
или к неоген-четвертичным, или к юрским маг-
матическим комплексам.

Нами проведены полевые работы и отобраны
образцы из 4 объектов на территории Восточной
Балкарии, относимых большинством предше-
ствующих исследователей к молодым магматиче-
ским образованиям (1 – лавовый поток в долине
р. Удурсу, 2 – дайка основного состава в долине
р. Кучмесу, 3 – дайки дацитов и гранодиорит-
порфиров ущелья р. Укюсу, 4 – дайка риолитов в
районе горы Кёль-Баш) (рис. 1). Целью настоя-
щей работы являлось подтверждение на основе
изотопно-геохронологических данных проявле-

ния позднекайнозойской магматической актив-
ности в этом регионе.

КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ
Территория Восточной Балкарии расположе-

на в структурно-тектонической зоне Главного
хребта (Балкаро-Дигорская подзона), основание
которой сложено палеозойскими метаморфиче-
скими образованиями гондарайского (мигматиты,
гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты),
дуппухского (амфиболиты, гнейсы) и ктитебер-
динского (кристаллические сланцы) комплексов,
а также гранитоидами белореченского и уллукам-
ского комплексов [14]. В ряде мест метаморфиче-
ские толщи прорваны интрузивными телами туя-
линского перидотит-габбрового комплекса (PZ).
Кристаллический фундамент региона имеет
сложное блоково-надвиговое строение; горстовые
поднятия разделены продольными депрессиями
общекавказского простирания (Штулу-Харесская,
Думалинская, Северная Юрская), выполненными
ранне-среднеюрскими преимущественно осадоч-
ными отложениями (песчаники, аргиллиты,
алевролиты, глинистые сланцы). К средней юре
относится образование магматических пород ху-
ламского комплекса (лавовые покровы и интру-
зивные тела базальтов, трахитов и риолитов), а
также даек диабазов казбекского комплекса [14].
Среди тектонических нарушений на территории
региона наиболее поздними считаются разломы
северо-восточного простирания.

Масштабные проявления молодого магматиз-
ма известны к западу от рассматриваемого регио-
на, где в плиоцене в верховьях одноименной реки
образовалась известная Чегемская кальдера (рис. 1)
[3]. Как отмечено выше, на территории непосред-
ственно Восточной Балкарии к проявлениям
неоген-четвертичного магматизма была условно
отнесена часть интрузивных тел (главным обра-
зом, даек) с различным составом слагающих их
пород, секущих палеозойские и в некоторых слу-
чаях юрские толщи. Однако молодой возраст этих
образований не был подтвержден изотопными
методами.

МЕТОДЫ
Изотопно-геохронологическое изучение мо-

лодых изверженных пород Восточной Балкарии
выполнено авторами в ИГЕМ РАН K–Ar-мето-
дом. Изотопный анализ радиогенного аргона
проводился на масс-спектрометре МИ-1201 ИГ
(“СЕЛМИ”); характеристики использованной
методики детально изложены в [17]. В качестве
геохронометра использовалась основная масса
вулканитов, валовые пробы и мономинеральные
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КАЙГОРОДОВА и др.

Рис 1. Схематическая геологическая карта Восточной Балкарии (Северный Кавказ, Россия). Составлена на основе
данных из [14] с добавлениями авторов. 1 – ледники и фирновые поля, 2 – позднечетвертичные (800–700 тыс. лет) ан-
дезитовые лавы потока Удурсу, 3 – плиоценовые (3.0–2.7 млн. лет) магматические образования чегемского комплекса
(а – пирокластические толщи риолит-дацитового состава, б – дайки риолитов), 4 – плиоценовые (4.7–4.0 млн. лет)
магматические образования цанского комплекса (а – малые интрузивные тела гранитов и гранодиоритов, б – дайки
дацитов и гранодиоритов, в – дайки основного состава), 5 – предполагаемые выходы молодых магматических образо-
ваний (согласно [5–16]), 6 – осадочные толщи мела, 7 – вулканогенно-осадочные толщи юры, 8 – палеозойские гра-
нитно-метаморфические комплексы основания Большого Кавказа, 9 – Главный Кавказский разлом (взброс), 10 –
предполагаемый ареал распространения магматических образований цанского комплекса на территории Восточной
Балкарии, 11 – места отбора образцов.
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фракции биотита – для плутонических образова-
ний. Результаты K–Ar-датирования представле-
ны в табл. 1.

Данные о химическом составе пород (породо-
образующие оксиды) получены рентгенофлуорес-
центным методом в ЦКП “ИГЕМ-аналитика” с
использованием спектрометра Axios mAX
(“PANalytical”). Результаты представлены в табл. 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные изотопные данные (табл. 1) пока-
зывают, что все изученные магматические обра-
зования Восточной Балкарии образовались в
позднем кайнозое и относятся к разновозраст-
ным магматическим комплексам. Рассмотрим
результаты для каждого из датированных объек-
тов подробнее.

Таблица 1. Результаты датирования молодых магматических пород Восточной Балкарии

Примечание. Относительная погрешность определения содержания калия – 1% отн.

Образец Материал
Координаты 

(WGS84), 
с.ш./в.д.

Калий, % 40Arрад (нг/г) ± σ 40Arатм, % (обр.)
Возраст, 

млн лет ± 2σ

Дайка риолитов в районе г. Кёль-Баш
КБ-1 основная масса 43°04′33.8″/

43°04′40.2″
3.21 0.704 ± 0.004 36.0 3.16 ± 0.10

Андезитовый лавовый поток Удурсу
У-8 то же 43°08′26.5″/

43°19′35.8″
2.25 0.1180 ± 0.0015 56.1 0.76 ± 0.03

У-11 “ 43°08′48.5″/
43°18′57.4″

2.29 0.121 ± 0.004 67.7 0.76 ± 0.05

У-16 стекло 43°09′55.1″/
43°18′08.9″

2.21 0.108 ± 0.010 97.3 0.70 ± 0.13

Дайка трахиандезибазальтов в долине р. Кучмесу
Д-2 порода 

основная масса
43°08′21.7″/
43°16′31.2″

1.00 0.339 ± 0.004 69.0 4.89 ± 0.23
1.12 0.360 ± 0.004 69.7 4.63 ± 0.20

Дайка дацитов в левом борту долины р. Укюсу
УК-2 порода 43°07′46.1″/

43°14′06.0″
2.29 0.727 ± 0.010 86.9 4.6 ± 0.3

Дайка дацитов/гранодиорит-порфиров в правом борту долины р. Укюсу
УК-3 то же 43°07′30.0″/

43°14′31.1″
2.50 0.829 ± 0.004 53.6 4.78 ± 0.12

УК-6 порода 
биотит

то же 2.58 0.810 ± 0.008 78.5 4.52 ± 0.14
6.61 2.099 ± 0.012 39.5 4.57 ± 0.11

Таблица 2. Химический состав (породообразующие оксиды, мас. %) изученных молодых магматических пород
восточной Балкарии

Примечание. Значения содержаний породообразующих оксидов в тексте статьи даны в пересчете на 100%.

Образец SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ППП Сумма

КБ-1 75.61 0.06 13.02 1.56 0.09 0.05 0.37 4.91 3.55 0.01 0.61 99.84
У-8 62.47 0.85 15.64 5.43 0.09 3.66 4.50 3.90 2.45 0.30 0.47 99.76
У-11 62.65 0.83 15.66 5.52 0.09 3.36 4.22 3.92 2.51 0.31 0.69 99.76
У-16 58.80 0.85 14.89 5.39 0.09 3.44 4.36 3.62 2.36 0.30 5.67 99.77
Д-2 50.51 1.45 15.92 9.43 0.18 4.61 7.41 4.11 1.15 0.22 4.81 99.80
УК-2 69.70 0.40 14.91 2.96 0.06 0.33 2.50 4.15 2.65 0.13 2.03 99.82
УК-3 68.16 0.42 15.59 3.53 0.06 0.27 2.62 3.99 2.71 0.13 2.34 99.82
УК-6 67.95 0.39 15.02 3.51 0.07 0.81 2.37 3.99 2.85 0.14 2.72 99.82
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Дайка трахиандезибазальтов
в долине р. Кучмесу (ранний плиоцен)

В нижнем течении р. Кучмесу (правый приток
р. Думала) на высоте 2400 м в [5, 6, 9] упоминается
дайка основных пород (простирание – ССВ 20°,
падение субвертикальное, мощность ~3 м), кото-
рая прорывает как метаморфические толщи па-
леозоя, так и юрские глинистые сланцы (рис. 1, 2а),
пересекая при этом крупный региональный Сау-
гамский разлом. Впервые она была описана в [5]
как молодая “жила андезит-тефрита с р. Дума-
лы”. Впоследствии многие исследователи пред-
полагали юрский возраст дайки ([6] и др.); неко-
торые из них относили ее к хуламскому комплек-
су (J1–2) [14]. Согласно полученным нами K–Ar-
данным (табл. 1), возраст дайки составляет
~4.7 млн лет, что позволяет отнести ее к ранним
образованиям плиоценового цанского комплек-
са, широко распространенным в водораздельной
зоне Главного Кавказского хребта на участке от
верховьев р. Ингури до верховьев р. Урух [4, 18].

Состав дайки отвечает умеренно-щелочным,
умеренно-калиевым, низкоглиноземистым тра-
хиандезибазальтам (SiO2 – 53.2 мас. %, Na2O +

+ K2O – 5.5, K2O – 1.2 мас. %; Mg# – 0.49) (табл. 2,
рис. 3). Вулканиты имеют зеленовато-коричне-
вую окраску, массивную текстуру и порфировую
структуру (фенокристы – Pl, Ol). Присутствуют
оплавленные ксенокристы Qz. Основная масса –
интерсертальная и сложена Pl, Cpx, Ol, вулкани-
ческим стеклом, акцессорными Ilm, Ap и Zrn. От-
метим, что дайка в долине р. Кучмесу является са-
мой основной по составу из всех известных на
данный момент интрузивных тел цанского ком-
плекса (рис. 3).

Дайки дацитов и гранодиорит-порфиров 
в долине р. Укюсу (ранний плиоцен)

В ущелье р. Укюсу (левый приток р. Думала) на
его обоих бортах на высоте 2900–3900 м граниты,
кристаллические сланцы и гнейсы палеозоя секут-
ся дайками умеренно-кислого состава (рис. 2б).
Валуны “кварцевых дацитов” в морене ледника
Уллу-ауз впервые упомянуты в [6]. Коренные вы-
ходы “неоинтрузий” (всего 7) в долине р. Укюсу
были впоследствии детально описаны в [13]; по
нашим наблюдениям, скорее всего, все они отно-
сятся к нескольким мощным и протяженным (до

Рис. 2. Фотографии изученных молодых магматических образований Восточной Балкарии (автор – Е.Н. Кайгородо-
ва). а – дайка плиоценовых трахиандезибазальтов в долине р. Кучмесу, б – дайка плиоценовых гранодиорит-порфи-
ров в верховьях р. Укюсу, в – дайка плиоценовых риолитов в районе горы Кёль-Баш, г – плейстоценовый лавовый по-
ток андезитов на водоразделе р. Чайнашки и р. Удурсу.

(а) (б)

���N2

�Q

���N2���N2���N2

	N2	N2	N2

(в) (г)
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3 км) дайкам с субмеридиональным простирани-
ем (СВ 30°) (рис. 1). Дайки имеют зональное
строение: их центральные части сложены полно-
кристаллическими гранодиорит-порфирами, а
краевые – субвулканическими дацитами. Полу-
ченные значения изотопных датировок для об-
разцов, отобранных на обоих бортах ущелья
р. Укюсу, совпадают в пределах погрешности изме-
рений и лежат в диапазоне 4.8–4.5 млн лет (табл. 1).
Аналогично дайке трахиандезибазальтов в доли-
не р. Кучмесу, изученные породы, очевидно, так-

же относятся к ранним магматическим образова-
ниям цанского комплекса [4, 18].

По химическому составу породы ущелья
р. Укюсу могут быть отнесены к высокодифферен-
цированным известково-щелочным, умеренно-ка-
лиевым, высокоглиноземистым дацитам/грано-
диорит-порфирам (SiO2 – 69.9–71.3; Na2O +
+ K2O – 6.9–7.0, K2O – 2.7–2.9 мас. %; Mg# –
0.13–0.32; табл. 2). По своим геохимическим харак-
теристикам они достаточно близки гранодиоритам

Рис. 3. Классификационные геохимические диаграммы для изученных молодых магматических пород [21–23]. Крас-
ный контур – поле пород чегемского комплекса [2, 20], синий контур – поле пород цанского комплекса [4]. 1 – чет-
вертичные андезиты лавового потока Удурсу, 2 – плиоценовые риолиты дайки горы Кёль-Баш, 3 – точки составов по-
род чегемского комплекса по литературным данным [2, 20], 4 – трахиандезибазальты и дациты/гранодиорит-порфи-
ры даек цанского комплекса в бассейне р. Думала, 5 – точки составов пород цанского комплекса по литературным
данным [4].
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масивов Цурунгал и Кароби цанского комплекса
[4] (рис. 3). Массивные дациты краевых зон даек
имеют светло-розовую окраску и порфировую
структуру (фенокристы представлены Pl). Основ-
ная масса – фельзитовая и сложена Pl, вулкани-
ческим стеклом и рудным минералом. Акцессор-
ный минерал – Zrn. В светло-серых массивных
гранодиорит-порфирах центральных частей даек
вкрапленники представлены Qz, Bt и Pl; микро-
гранитная основная масса сложена Pl, Bt, Qz и
рудным минералом.

Отметим, что многочисленные валуны анало-
гичных по петрографическому облику пород
встречены в моренах ледников Мижирги-Чиран
и Уллу-Ауз [12, 15]. Можно предположить, что
описанные дайки являются апофизами интрузив-
ного тела в основании массива горы Уллуаузна, к
настоящему времени еще не вскрытого эрозией.
Кроме того, согласно [6–15], в междуречье Чере-
ка Безенгийского и Черека Балкарского анало-
гичные магматические образования могут ока-
заться весьма распространенными (рис. 1).
По аналогии с Каробской и Цурунгальской груп-
пами интрузий цанского комплекса [4], располо-
женными южнее, вслед за И.Г. Кузнецовым [12],
имеет смысл рассмотреть вопрос об объединении
плиоценовых даек в районе горы Уллуаузна в са-
мостоятельную группу.

Дайка риолитов в районе горы
Кёль-Баш (поздний плиоцен)

В верховьях Безенгийского ущелья, на его ле-
вом склоне к СВ от вершины Кёль-Баш, на высо-
те около 3000 м наблюдается дайка риолитов
мощностью 4–5 м (простирание – З–СЗ 280°, па-
дение на север под углом 50°). Она приурочена к
тектонической зоне и сечет сланцы и гнейсы па-
леозоя (рис. 2в). Впервые эта дайка была описана
в [12]; впоследствии ее геологическое положение
рассмотрено в [15] (“липариты урочища Сары-
кол”) и в [7]. Изотопное датирование риолитов
показало, что внедрение дайки произошло около
3 млн лет назад (табл. 1), одновременно с интен-
сивным развитием кислого вулканизма в сосед-
нем Чегемском ущелье (Чегемская кальдера с
возрастом ~2.8 млн лет [3] расположена в 8 км к
северу; рис. 1). Мы полагаем, что данную дайку
можно рассматривать как самое крайнее юго-во-
сточное проявление магматизма чегемского ком-
плекса в пределах ареала его развития.

По составу породы дайки Кёль-Баш отвечают
известково-щелочным, высококалиевым, высо-
коглиноземистым риолитам (SiO2 – 76.2 мас. %;
Na2O + K2O – 8.5, K2O – 3.6 мас. %; Mg# – 0.06;
табл. 2) и являются одними из наиболее кислых и
высокодифференцированных образований среди
одновозрастных вулканитов чегемского ком-

плекса (рис. 3). Это светло-серые массивные пор-
фировые породы с фенокристами Pl, Kfs и Qz.
Вкрапленники Qz иногда представлены обломка-
ми, часто оплавлены. Фельзитовая основная мас-
са риолитов сложена Qz и полевыми шпатами.

Лавовый поток андезитов 
в долине р. Удурсу (плейстоцен)

Лавовый поток в долине р. Удурсу сохранился
в виде серии разрозненных останцов (рис. 1, 2г),
частично перекрытых четвертичными осадками;
его исходная длина, вероятно, составляла до 7 км.
Он начинается на водоразделе рек Чайнашки и
Удурсу, на высоте 3030 м, где, скорее всего, ранее
находился вулканический аппарат трещинного
типа. Лавы потока имеют плитчатую отдельность
с падением плоскостей на СВ под углом 15–20°,
залегают на раннеюрских осадочных отложениях
и кристаллических сланцах палеозоя. Поток в до-
лине р. Удурсу впервые был описан в [6]; в даль-
нейшем его геологическое положение обсужда-
лось в отчетах геолого-съемочных и поисковых
экспедиций, связанных с изучением As-место-
рождения Чегет-Джора ([11] и др.). Определен-
ный нами возраст андезитов составляет 800–
700 тыс. лет (табл. 1), что соответствует середине
плейстоцена. Таким образом, выявлен новый
очаг позднечетвертичного вулканизма на север-
ном склоне Большого Кавказа, пространственно
изолированный от широко известных в регионе
Эльбрусского и Казбекского неовулканических
центров.

Лавы различных останцов потока Удурсу, вне
зависимости от их положения в его вертикальном
разрезе, имеют близкий химический состав и
представлены известково-щелочными, высоко-
калиевыми, низкоглиноземистыми андезитами
(SiO2 – 62.5–63.4 мас. %; Na2O + K2O – 6.4–6.5,
K2O – 2.5–2.6 мас. %; Mg# – 0.50–0.57) (табл. 2,
рис. 3). Это массивные или пористые порфиро-
вые (фенокристы – Pl, Opx, Cpx) породы, основ-
ная масса которых имеет микролитовую или пи-
лотаскитовую структуру и сложена Pl, Cpx (в не-
которых разностях – Cpx + Opx), вулканическим
стеклом и рудным минералом. Отметим, что в
пределах Эльбрусской неовулканической обла-
сти наиболее близкими по возрасту (750–700 тыс.
лет) и составу (SiO2 – 62.2–65.3 мас. %, Na2O +
+ K2O – 7.1–8.2; K2O – 3.2–3.9 мас. %) к молодым
лавам потока Удурсу являются андезиты вулкана
Таш-Тебе и его Худесского потока в северном
Приэльбрусье [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые современными инструментальными

методами подтверждено, что на территории Во-
сточной Балкарии был интенсивно проявлен
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позднекайнозойский магматизм, причем как в
плиоцене (дайки двух разновозрастных комплек-
сов – цанского и чегемского), так и в четвертич-
ное время (лавовый поток долины р. Удурсу).

Среди молодых изверженных пород в регионе
преобладают образования раннеплиоценового
цанского комплекса. В бассейне р. Думала выяв-
лена обособленная группа малых интрузий этого
комплекса (при этом дайка в долине р. Кучмесу –
наиболее основная по составу среди всех извест-
ных образований цанского комплекса). Так как
ранее было показано [4, 18], что цанский ком-
плекс является потенциально рудоносным, и с
его проявлениями часто ассоциирует Au–As–Sb–
Sn–Mo-минерализация (Цанское и Танадонское
Au–As-месторождения, Цурунгальское Sb–As-ру-
допроявление, Mo-месторождение Кароби и др.),
то территория, где распространены раннеплиоце-
новые изверженные породы (рис. 1), может рас-
сматриваться как перспективная на поиски ана-
логичных рудных объектов. Возможно, часть из-
вестных здесь рудопроявлений (Au: Дыхсу; Au–
As: Чегет-Джора, Удурсу, Аман-Кая; Mo–As:
Джилтын-су, Укю; Sb: Крумкол) генетически свя-
зана именно с магматизмом цанского комплекса.
Несомненно, что для решения этого вопроса необ-
ходимы дополнительные исследования.

Обнаружен новый очаг позднечетвертичного
магматизма (для которого ранее большинством
исследователей предполагался плиоценовый воз-
раст, ([14] и др.) – лавовый поток андезитов в до-
лине р. Удурсу. Вероятно, его образование – это
слабый отголосок эндогенной активности в При-
эльбрусье.

Отметим, что к настоящему времени получены
изотопно-геохронологические данные только
для крайне ограниченного количества проявле-
ний молодого магматизма в пределах Восточной
Балкарии. Нами предполагаются дальнейшие ис-
следования, которые помогут уточнить историю
развития и масштабы проявления неоген-четвер-
тичной вулканической активности в данном ре-
гионе, восполнить пробелы в наших знаниях о
пространственной миграции магматизма в преде-
лах Эльбрусской области.
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NEOGENE-QUATERNARY MAGMATISM IN THE EASTERN 
BALKARIA (NORTHERN CAUCASUS, RUSSIA): EVIDENCE 

FROM ISOTOPE-GEOCHRONOLOGICAL DATA
E. N. Kaigorodovaa,#, V. A. Lebedeva, Academician of the RAS I. V. Chernysheva, and A. I. Yakusheva

a Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry, Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation

#E-mail: katmsu@mail.ru

An isotope-geochronological study for a number of young volcanic manifestations in the eastern part of
Balkaria (North Caucasus, Russia) referred by previous researchers to the Neogene-Quaternary stage of evo-
lution of the Greater Caucasus was carried out. The obtained results of K–Ar dating have proved for the first
time that volcanic activity within the territory of modern Eastern Balkaria was intensely developed in the Late
Cenozoic. It has been established that the young igneous rocks of Pliocene (4.7–4.0 Ma) Tsana formation
with various compositions (basaltic trachyandesite, dacite, granodiorite-porphyre) are the most common in
the considered region. The limits of area where the rocks of Tsana formation are occurred have been specified
within the Russian territory of the North Caucasus. On the base of new isotope data, the territory that is pro-
spective for exploration of Au–As–Sb–Sn–Mo deposits associated often with young plutonic bodies of po-
tentially ore-bearing Tsana formation has been localized. A new locus of Late Quaternary magmatism where
the andesite lava f low was formed around 800–700 ka in the paleovalley of Udursu River (near the foot of Mt
Cheget-Dzhora) has been identified within the Greater Caucasus.

Keywords: Neogene-Quaternary magmatism, North Caucasus, Kabardino-Balkaria, isotope geochronology,
Tsana formation, Chegem formation, Pliocene
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