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с пачками тефротурбидитов. Указаны особенности строения 

тефротурбидитов, сделан вывод об условиях их образования. 

Подчеркнуты особенности состава и строения девонских фор-

маций, возникших в разных геодинамических условиях. 
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Северное окончание Магнитогорской зоны на Южном Урале характе-

ризуется весьма сложной складчато-блоковой структурой, пестрым фаци-

альным составом толщ и массивов, резкой дифференциацией пород по 

химизму и минералогическому составу. В районе с. Смородинка в много-

численных коренных выходах обнажаются вулканиты ирендыкской, ка-

рамалыташской и улутауской формаций девонского возраста. Породы 

ирендыкской формации представлены базальтами и андезибазальтами, 

чередующимися с осадочными и вулканогенно-осадочными слоями. Они 

слагают северный фрагмент Ирендыкской островной дуги, возникшей в 

нижнем девоне-эйфеле (D1-e) [1]. 

Карамалыташская формация сложена подушечными лавами базальто-

вого состава, по своим петрохимическим особенностям является океани-

ческой и слагает задуговые бассейны [1]. Возраст этой формации опреде-

ляется как эйфель-живет (D1-2) [3]. 

Улутауская формация представлена вулканогенными обломочными и 

реже лавовыми образованиями андезибазальтового, андезитового состава 

и вулканогенно-осадочными, вулканогенно-обломочными и осадочными 

отложениями. Породы формации протягиваются узкой полосой вдоль 

восточного склона хр. Северный Ирендык и прослеживаются в районе с. 

Смородинка. Возраст улутауской формации по находкам конодонтов оп-

ределен как живет-ранний фран (D2-3) [3].  
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Среди указанных выше формаций наибольший интерес представляет 

ирендыкская формация. Она распространена к востоку от Присакмарско-

Вознесенской зоны от широты г. Гай на юге и доходит до г. Миасс. Мак-

симальная мощность формации отмечена в районе г. Баймак, где достига-

ет 30003500 м и постепенно уменьшается в северном направлении [3].  

Нами в районе с. Смородинка на южном склоне г. Киселевской изучен 

разрез ирендыкской формации, породы которой хорошо обнажены, мес-

тами вскрыты расчистками и пробурены скважинами. О составе пород и 

характере их взаимоотношений позволяет судить разрез по одной из 

скважин, пройденный на южном склоне горы: 

1. Мелко-среднепсаммитовые тефротурбидиты, содержащие обломки 

кристаллов пироксена размером от 0,81,5 мм до 0,40,5 мм, местами с 

отчетливо выраженной градационной слоистостью – 0–20,4 м. 

2. Плагиоклаз-пироксеновые базальты, содержащие около 4045 % 

вкрапленников пироксена и плагиоклаза размером от 4,05,0 мм до 

1,01,5 см – 20,4–26,2 м. 

3. Дайка миндалекаменных долеритов – 26,2–30,3 м. 

4. Переслаивание среднепсаммитовых, гравелитовых и грубообло-

мочных тефротурбидитов, содержащих около 70 % обломочного мате-

риала, представленного обломками базальтов, кристаллов пироксена и 

остроугольных обломков кремнистых алевролитов размером до 1,21,5 

см. Цементирующая масса мелкообломочная с примесью глинистого ма-

терила – 30,3–39,0 м. 

5. Брекчия кремнистых алевролитов с редкими обломками афировых 

базальтов и пироксеновых и плагиоклаз-пироксеновых андезибазальтов 

39,0–39,6 м. 

6. Пачка переслаивания брекчии кремнистых алевролитов с прослоя-

ми кремнисто-глинистых алевролитов, псаммитовых и гравелитовых 

тефротурбидитов 39,6–44,0 м. 

7. Пачка переслаивания псаммитовых средне-мелкообломочных ли-

токристаллокластических тефротурбидитов. Мощность прослоев 27 см. 

Встречаются редкие грубообломочные слои мощностью до 0,5 м. Породы 

интенсивно деформированы, эпидотизированы, хлоритизированы. К кон-

цу интервала породы представлены брекчиями с карбонатным цемен-

том – 44,0–53,7 м. 

8. Поток плагиоклаз-пироксеновых миндалекаменных базальтов. Кон-

такты с тефротурбидитами отчетливые, на контакте породы осветлены – 

53,7–59,7 м. 

9. Пачка переслаивания среднеобломочных и мелкообломочных теф-

ротурбидитов с грубообломочными разностями. В середине интервала 

породы интенсивно деформированы, эпидотизированы, содержат тон-

кую вкрапленность пирита. Иногда рудное вещество концентрируется 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции естественных наук 

41 

в виде пятен и скоплений мощностью до 15 см, местами отмечается  

интенсивная гематитизация – 59,7–74,0 м. 

10. Плагиоклаз-пироксеновые базальты, местами интенсивно хлори-

тизированные с прожилковой вкрапленностью пирита и халькопирита – 

74,0–86,0 м. 

11. Чередование плагиоклаз-пироксеновых базальтов и андезибазаль-

тов с тефротурбидитами различной размерности. Мощность тефротурби-

дитов 0,2–0,3 до 10–15 м. Местами в тефротурбидитах отмечается града-

ционная слоистость. Мощность базальтовых тел от 1012 до 2050 м – 

86,0–165 м. 

12. Диориты интенсивно хлоритизированные с тонкой вкрапленно-

стью рудного минерала – 165,0–181,0 м. 

13. Рудная зона, представленная интенсивно измененным диоритом 

с густой вкрапленностью пирита. В конце интервала – рудный метасома-

тит с вкрапленностью пирита и халькопирита – 181–232 м. 

14. Гравелитовый тефротурбидит базальтового состава – 232–240 м. 

15. Плагиоклаз-пироксеновый базальт, интенсивно измененный, эпи-

дотизированный, пренитизированный – 240,0–259 м. 

В других скважинах, пробуренных по этой линии разреза, также 

вскрыты потоки лав базальтового и андезибазальтового состава, чере-

дующиеся с лавовыми брекчиями и тефротурбидитами разной размерно-

сти. Просмотр керна скважин и изучение петрографических особенностей 

пород в шлифах позволили установить, что в разрезе преобладают плаги-

оклаз-пироксеновые и пироксеновые базальты и андезибазальты, а вул-

каногенно-обломочные и вулканогенно-осадочные породы, представлен-

ные тефротурбидитами, находятся в явном подчинении. Среди базальтов 

и андезибазальтов наряду с потоками встречаются многочисленные суб-

вулканические тела – дайки, представленные долеритами, габбро-

долеритами, диоритами. Границы раздела лавовых тел отчетливо прояв-

лены и прослеживаются по зонам развития пород с брекчиевой тексту-

рой, лавовых брекчий, обычно слагающих верхние части лавовых пото-

ков или по зонам интенсивного дробления и зонам закалки. Отдельные 

потоки нередко разделяются тонкими слоями вулканогенно-осадочных 

или кремнистых пород псаммитовой и алевритовой структуры. Харак-

терно, что в осадочных прослоях, независимо от размерности, встречают-

ся обломки кристаллов пироксена наряду с остроугольными обломками 

кремнистых алевролитов при преобладании включений лавовых вулка-

нических пород. 

К северу от г. Киселевской доля осадочного материала увеличивается 

и уже в 1,52,0 км базальты встречаются в виде редких маломощных тел. 

Представление о строении формации в этой части разреза дает описание 

линии с востока на запад: 
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1. Переслаивание мелко-среднезернистых тефротурбидитов с облом-

ками плагиоклаз-пироксеновых базальтов, долеритов, кремнистых алев-

роитов и зерен пироксена с размером обломков от 0,54,0 мм до 

1,01,5 см, сменяющихся прослоями алевро-псаммитовой и алевритовай 

размерности. Между псаммитовыми и алевропсаммитовыми тефротурби-

дитами переход постепенный, между алевропсаммитовыми и алевроли-

товыми – резкий. Мощность алевролитовых слоев не превышает 57 см. 

Эти слоистые породы образуют пачки с отчетливо выраженной градаци-

онной слоистостью. Мощность слоев 340 м – 60 м. 

2. Пироксеновые андезибазальты с порфировой структурой, представ-

ленной вкрапленниками авгита, местами замещенного актинолитом или 

хлоритом. Плагиоклаз во вкрапленниках не встречается, находится толь-

ко в основной интенсивно измененной, хлоритизированной, эпидотизи-

рованной основной массе – 65 м.  

3. Пачка переслаивания псаммитовых среднезернистых тефротурби-

дитов, тонких кремнистых алевролитовых и алевропилитов слойков 

мощностью от 12 до 57 см и редких слоев гравелитовых тефротурби-

дитов. Преобладают псаммитовые разности мощностью до 5070 м – 

240 м. 

4. Грубообломочные тефротурбидиты, содержащие более 70 % обло-

мочного материала. Среди обломков преобладают пироксеновые базаль-

ты и долериты (около 50 %), плагиоклазовые андезибазальты, кремни-

стые алевролиты. Последние благодаря светлой окраски резко выделяют-

ся на темном фоне, создавая впечатления своего обилия в породе. На их 

долю приходится около 5 % объема обломочного материала. Также от-

четливо выделяются темные, почти черные обломки кристаллов пироксе-

на. Обычно пироксен замещен актинолитом или хлоритом – 110 м. 

5. Псаммитовые среднезернистые тефротурбидиты, аналогичные опи-

санным в пункте 1 – 80 м. 

6. Плагиоклаз-пироксеновые андезибазальты, аналогичные описан-

ным в пункте 2, но с линзовидным прослоем грубообломочных тефро-

турбидитов – 75 м. 

7. Грубообломочные тефротурбидиты, содержащие прослои кремни-

стых алевролитов мощностью от 15 см до 4,05,0 м, чередующиеся с 

пачками переслаивания псаммитовых средне-мелкозернистых, алевроп-

саммитовых и алевролитовых тефротурбидитов с отчетливо выраженной 

градационной слоистостью. Мощность таких пачек 0,51,0 м. В грубых 

разностях встречаются обломки кремнистых алевролитов с отчетливо 

выраженной тонкой слоистостью, подчеркнутой чередованием разно ок-

рашенных слойков. Обломки неправильной остроугольной формы разме-

ром до 5 см. Характерной особенностью в расположении обломков явля-

ется их приуроченность к одной линии, которая фиксирует положение 
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разрушенного кремнистого слоя. Некоторые слои грубообломочных теф-

ротурбидитов в верхних частях содержат тонкие слойки кремнистых тон-

кослоистых алевролитов, иногда интенсивно деформированных. Часть 

слоев отличается отчетливой градационной слоистостью, подчеркнутой 

постепенным переходом от грубого материала к тонкому – 140 м. 

Этот разрез характеризуется резким преобладанием обломочного  

материала, слагающего тефротурбидиты псаммитовой размерности. Об-

щая мощность ирендыкской формации в этой части разреза составляет 

810 м. 

Петрографический состав, характер взаимоотношения лавовых анде-

зибазальтов и базальтов с тефротурбидитами различной размерности по-

зволяют отметить некоторые особенности их строения. В низах разреза 

на южном склоне г. Киселевской преобладают пироксеновые и плагиок-

лаз-пироксеновые лавы базальтового и андезибазальтового состава. В них 

развиты прослои тефротурбидитов преимущественно псаммитовой раз-

мерности, содержащие обломки кристаллов пироксена и в обломочной, и 

в цементирующей части, что придает породам порфировый облик. В вер-

хах разреза к северу от г. Киселевской преобладают осадочно-вулка-

ногенные породы, среди которых плагиоклаз-пироксеновые и пироксено-

вые андезибазальты и базальты встречаются в виде редких единичных 

тел. Обломки кристаллов пироксена в тефротурбидитах составляют около 

57 % объема породы. Наряду с потоками и силами андезибазальтов при-

сутствуют дайки пироксеновых андезибазальтов, сходные по составу 

с породами, слагающими лавовые потоки. Тефротурбидиты обладают 

признаками, характерными для пород, образованных из турбидных сус-

пензионных потоков: наличие ритмичных слоев с градационной слоисто-

стью; отчетливо проявленные нижние контакты ритмов с плавным пере-

ходом к кремнистому материалу в верхних частях слоев; хорошая сорти-

ровка материала, особенно отчетливо выраженная в тонких разновидно-

стях пород. Присутствие тонких слойков, сложенных преимущественно 

зернами пироксена, объясняется стремлением однородных частиц к объ-

единению в процессе донного движения при постоянной скорости потока 

[4]. В тонких слойках тефротурбидитов часто встречаются мелкие синге-

нетические деформации с резкими извилистыми границами оползневого 

характера. Присутствие обломков кремнистых алевролитов, фиксирую-

щих положение первичного слоя, свидетельствует об их образовании в 

результате разрушения кремнистых слойков, возникающих на склоне 

вулканической постройки при землетрясениях, сопровождающих вулка-

ническую деятельность [2].  

Наряду с выходами пород ирендыкской формации, представляющими 

фрагменты Ирендыксой островной дуги, севернее г. Киселевской и в 

районе г. Круглой обнажаются отдельные выходы базальтовых пород ка- 
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рамалыташской формации. Это лавовые потоки, излившиеся в конце эй-

феля-начале живета (D1-2) на дно задуговых бассейнов. Они местами пе-

рекрыты отложениями кремнисто-глинистых алевролитов и яшм.  

В это же время начинается формирование Магнитогорской островной 

дуги, в основании которой находятся потоки базальтов с повышенным 

содержанием магния и кальция и пониженным количеством титана и ка-

лия. 

В период от среднего до верхнего девона продолжается формирование 

Магнитогорской островной дуги. Вулканическая деятельность в этот пе-

риод менее активна, отдельные проявления представлены извержениями 

лав андезибазальтового, андезитового и риолитового состава, часто со-

провождаемые выбросами пирокластики. Формируются вулканогенные, 

вулканогенно-обломочные толщи улутауской формации.  

Результаты детального геологического картирования, петрографиче-

ского и петрохимического изучения пород в районе г. Миасс позволили 

выявить особенности проявления вулканической деятельности в девон-

ское время и уточнить строение остоводужного комплекса, представ-

ляющего фрагмент Ирендыкской островной дуги. 
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