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Постостроводужный интрузивный магматизм Западно-
Магнитогорской зоны проявился в период времени от позднего 
девона до позднего карбона. Для всего многообразия интрузив-
ных образований на основе новых геолого-минерально-геохи-
мических данных и эволюционно-генетических реконструкций 
предложена новая схема систематизации с выделением четы-
рех дискретных интрузивных серий: 1) габбронорит-диоритовой, 
2) габбро-диорит-гранитовой, 3) перидотит-габбро-диорит-гра-
нитовой, 4) лампрофир-долеритовой. Габбронорит-диоритовая 
серия объединяет два комплекса – наурузовский и файзуллинс-
кий. Она характеризуется конформным строением интрузивных 
тел, развитых по зонам разрывных нарушений надвигового типа 
позднедевонского возраста. Породы сложены двупироксеновы-
ми низкотитанистыми нормальнощелочными габбро. Габброди-
орит-гранитовая серия представлена тремя комплексами – габ-
броидными утлыкташским и басаевским и гранитоидным ки-
зильским. Габброидные комплексы образованы конформными 
и дайковыми телами, прорывающими девон-раннекаменноу-
гольные осадочно-вулканогенные отложения. Интрузивы вы-
полнены повышеннотитанистыми габбро, габбродиоритами и 
долеритами с умереннощелочным уклоном. Гранитоидный дай-
ковый комплекс представлен мелкозернистыми породами тона-
лит-трондьемитового типа. Перидотит-габбро-диорит-гранито-
вая серия состоит из хонолитов ультрабазит-базитового худола-
зовского и гранитоидного япрактинского комплексов. Первый 
комплекс сложен сульфидоносными породами дифференциро-
ванного ряда от амфиболовых перидотитов до диоритов со 
смешанными петрохимическими характеристиками толеитовой 
и известково-щелочной серий. Комплекс датирован U-Pb изо-
топным методом 328–324 млн лет. Второй комплекс сложен 
умереннощелочными натровыми гранитами. Лампрофир-доле-
ритовая серия представляет собой обширную систему мелких 
даек, распространенных по всей площади Западно-Магнитогор-
ской зоны, и отвечает единому улугуртаускому комплексу. Поро-
ды лампрофир-долеритового ряда характеризуются нормаль-
ной щелочностью и умеренной титанистостью. Комплекс дати-
рован Sm-Nd изотопным методом 321±15 млн лет. Каждая инт-
рузивная серия сменяет друг друга во времени в процессе тек-
тоно-магматической эволюции Западно-Магнитогорской зоны.
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Post-island-arc intrusive magmatism of the West Magni-
togorsk Zone encompassed the time range from the Late Devonian 
to the Late Carboniferous. A new systematization scheme based on 
new geological and geochemical data and evolutionary genetic re-
constructions is proposed for the entire diversity of intrusive rocks. 
It reveals four discrete intrusive series. The first gabbronorite-diorite 
series unites the Nauruzovo and Fayzullino complexes. It is char-
acterized by concordant morphology of intrusive bodies developed 
along the Late Devonian disjunctive dislocations of the thrust type. 
The rocks are composed of bipyroxene low-titanium and normal-
alkaline gabbros. The second gabbrodiorite-granite series is rep-
resented by three complexes. These are the gabbroid Utlyktakash 
and Basayevo complexes, and the granitoid Kizil complex. The gab-
broid complexes are formed by concordant and dyke bodies bro-
ken through Devonian-Early Carboniferous volcano-sedimentary 
deposits. The intrusions are composed of high-titanium gabbro, 
gabbrodiorites and dolerites with a subalkaline bias. The granitoid 
dyke complex is represented by fine-grained rocks of the tonalite-
trondhjemite type. The third peridotite-gabbro-diorite-granite series 
consists of chonolites of the ultrabasic-basic Khudolaz and granitoid 
Yaprakty complexes. The first complex is composed of sulfide-bear-
ing rocks of a differentiated series from amphibole peridotites to dio-
rites with mixed petrochemical characteristics of the tholeiitic and 
calc-alkaline series. The complex is determined by the U-Pb isotope 
dating method as 328–324 Ma. The second complex is composed 
of normal-alkaline sodium granites. The fourth lamprophyre-dolerite 
series is an extensive system of small dykes spread throughout the 
whole area of the West Magnitogorsk Zone. It corresponds to the 
single Ulugurtau complex. The rocks of the lamprophyre-dolerite se-
ries are of normal-alkaline and medium-titanic types. The complex 
is determined by the Sm-Nd isotope dating method as 32±15 Ma. 
The intrusive series replace each other in time during the tectonic-
magmatic evolution of the West Magnitogorsk zone.

Kew words: South Urals, West Magnitogorsk Zone, 
intrusive magmatism, intrusive series, mineral composi-
tion, geochemistry

Введение. Островодужная стадия разви-
тия Магнитогорской мегазоны Южного Ура-
ла завершилась в позднем девоне. Об этом 
свидетельствуют тектонические структуры, 
режим осадконакопления, а также характер 
магматизма этого времени [1].

Западно-Магнитогорская зона (ЗМЗ) яв-
ляется частью Магнитогорского террейна, 
надвинутой на Уралтаускую структуру по 
Главному Уральскому надвигу [2; 3]. Вос-
точной границей ЗМЗ служит региональный 
Кизильский разлом, имеющий западное па-
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дение [4]. На всем протяжении ЗМЗ (более 
200 км) прослеживаются многочисленные 
маломощные интрузивные тела (рис.), рву-
щие девон-раннекаменноугольные вулка-
ногенно-осадочные отложения и имеющие 
позднедевонско-каменноугольный возраст. 
Эти интрузивные образования ранее были 
систематизированы Д.Н. Салиховым с разде-
лением их на четыре группы: 1) конформные 
тела габброидов турнейского возраста (фай-
зуллинский, басаевский, верхнеуральский, 
утлыкташский комплексы), 2) дайки риолит-
порфиров и долерит-порфиров визейского 
возраста (кизильский комплекс) 3) диффе-
ренцированные по составу дискордантные 
тела визейско-серпуховского возраста (худо-
лазовский комплекс), 4) дайки лампрофиров 
и амфиболовых долеритов позднекаменноу-
гольного или раннепермского возраста (ба-
ишевский, гадельшинский, дайковый ком-
плексы) [5–7]. Проведенные автором геоло-
гические исследования позволили уточнить 
геологическую позицию, петрографию, мине-
ралогию, геохимию, а также возраст обозна-
ченных интрузивных тел. В результате разра-
ботана новая схема расчленения позднедевон-
ско-карбонового интрузивного магматизма 
ЗМЗ, представляемая в настоящей статье.

Методы исследований. Полевое гео-
логическое изучение интрузивов со сбором 
представительной коллекции образцов вы-
полнялось автором в течение 2012–2016 гг. 
Петрографическое описание шлифов выпол-
нялось на оптическом микроскопе Axioskop 
40. Химический состав пород определялся 
рентгено-флуоресцентным методом на при-
боре VRA-30 в ИГ УФИЦ РАН (Уфа). Мик-
роэлементный состав пород получен мето-
дом ICP-MS на спектрометре ELAN 9000 с 
приставкой LSX-500 в ИГГ УрО РАН (Екате-
ринбург). Составы породообразующих и руд-
ных минералов измерялись в ИГМ СО РАН 
на сканирующем электронном микроскопе 
LEO 1430VP и на электронно-зондовом мик-
роанализаторе JXA-8100 (Новосибирск).

Рис. Геологическая схема расположения поздне-
девонско-карбоновых интрузий Западно-Магни-
тогорской зоны Урала по [8]:
1 – вулканогенно-осадочные комплексы островодуж-
ного генезиса (S–D), 2 – вулканогенно-осадочные ком-
плексы постостроводужного генезиса (C), 3 – интрузи-
вы габбронорит-диоритовой серии (D3fm), 4 – интрузи-
вы габбро-диорит-гранитовой серии (C1t–v), 5 – интру-
зивы перидотит-габбро-диорит-гранитовой серии (C1s), 
6 – дайки лампрофир-долеритовой серии (C1b) (вне 
масштаба). Римскими цифрами обозначены: I – Иман-
гуловская синклиналь, II – Байрамгуловский разлом, 
III – Верхнеуральская синклиналь, IV – Юлдашевская 
антиклиналь, V – Худолазовская синклиналь, VI – За-
падно-Сибайский разлом, VII – Уртазымская синкли-
наль
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Результаты исследований. Системати-
зация изученных интрузивных образований 
выполнялась на основе традиционных гео-
логических критериев: структурная позиция 
и морфология интрузивов, петрографичес-
кие и эволюционно-генетические закономер-
ности, минеральный и химический состав 
пород. По этим признакам все многообразие 
магматитов было расчленено на 4 последова-
тельные интрузивные серии: 1) габбронорит-
диоритовая (D3fm), 2) габбро-диорит-грани-
товая (C1t–v), 3) перидотит-габбро-диорит-
гранитовая (328–324 млн лет/ U-Pb), 4) лам-
профир-долеритовая (321 млн лет/Sm-Nd). 
Длительность магматизма составляет 40–45 
млн лет. Каждая серия представляет собой 
гомодромную ассоциацию интрузивов оп-
ределенного тектоно-магматического цикла 
эволюции ЗМЗ, обладающих геологической, 
петрологической и геохимической общнос-
тью. В табл. дано сопоставление авторской 
схемы со схемой Д.Н. Салихова и примером 
систематизации магматизма ЗМЗ на Госу-
дарственных геологических картах.

Габбронорит-диоритовая серия объ-
единяет два комплекса: файзуллинский и на-
урузовский.

Файзуллинский комплекс развит в преде-
лах Таналыкской антиклинальной структуры 
в виде нескольких небольших гарполитооб-
разных тел, локализованных вдоль Западно-
Сибайского разлома (рис.), а также относи-
тельно крупных лакколитов (Хасановский, 
Бахтигареевский).

Наурузовский комплекс выделяется впер-
вые. Силлообразные и лакколитообразные 
интрузивы (Наурузовский, Ягудинский) раз-
мещены на западном крыле Верхнеуральской 
синклинали вдоль Байрамгуловского разлома 
(рис.).

Породы двух комплексов очень близки 
по вещественному составу. Они сложены 
габброноритами, габбродиоритами и диори-
тами. Главными минералами пород являют-
ся ортопироксен (20–50%), плагиоклаз (30–
80%), клинопироксен (5–20%). Основной 
рудный минерал – титаномагнетит (4–10%).

По химическому составу породы отве-
чают пониженно титанистым (TiO2 0.8–1.2 
мас. %) и нормально-щелочным габбро с 
калий-натровым типом щелочности (Na2O/
K2O=3). Индекс магнезиальности Mg# (MgO/
(MgO+TFeO+MnO) варьирует в пределах 
50–30, индекс глиноземистости Al# (Al2O3/

Т А Б Л И Ц А – Схемы расчленения позднепалеозойского (постостроводужного) интрузивного 
магматизма Западно-Магнитогорской зоны

Госгеолкарта-200 
листа N-40-XXVIII 

[Жданов и др., 
2003ф]

По материалам 
Д.Н. Салихова Схема И.Р. Рахимова

Наименования 
комплексов (возраст)

Наименования 
комплексов (возраст)

Наименования 
комплексов

Возраст (млн 
лет/метод)

Форма залегания и 
состав

Интрузивные 
серии

худолазовский (C1)

дайковый
гадельшинский

баишевский (C3–P)
улугуртауский C2b

(321/Sm-Nd)
дайки лампрофир-

долеритов IV

худолазовский
(C1v–s)

япрактинский C1s
малые интрузии 
плагиогранитов

III
худолазовский C1v–s (328–

324/U-Pb)
штоки, хонолиты 

шрисгеймит-
габбро-диоритов 

кизильский (C1v2) кизильский C1t–v
дайки и малые 

интрузии 
плагиогранитов II

петропавловский 
(С1)

утлыкташский
верхнеуральский

басаевский
файзуллинский

(C1t1–v1)

утлыкташский
басаевский C1t

силлы, дайки 
габбродиоритов

наурузовский
файзуллинский D3fm

силлы, лакколиты 
габбронорит-

диоритов
I
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(TFeO+MgO) обычно низкий (˂1). Габброи-
дам свойственны повышенные концентрации 
Cs, Rb, Ba и пониженные – Nb, Ta, Zr, Hf, Y и 
редкоземельных элементов (РЗЭ).

Интрузивы файзуллинского и наурузов-
ского комплексов прорывают кремнистые 
отложения бугулыгырской толщи (D2ef), а 
также туфогенные и терригенные образова-
ния улутауской (D2–3zv–f), мукасовской (D3f) 
и бугодакской (D3f–fm) свит, но не встрече-
ны в более молодых толщах зилаирской сви-
ты (D3fm–C1t1). Также одна из даек охарак-
теризованного ниже басаевского комплекса 
(габбро-диорит-гранитовая серия) рассекает 
Наурузовский массив. Возраст габбронорит-
диоритовой серии устанавливается по соот-
ношениям с вмещающими породами как фа-
менский (D3f).

Габбро-диорит-гранитовая серия вклю-
чает три комплекса: басаевский, утлыкташс-
кий и кизильский.

Басаевский комплекс представлен силла-
ми и дайками, распространенными в Худола-
зовской синклинали, Юлдашевской антикли-
нали и Верхнеуральской синклинали. Тела 
сложены мелкозернистыми амфиболовыми 
долеритами и диоритами. Первые состоят из 
плагиоклаза (50–75%), амфибола (10–30%), 
клинопироксена (до 15%) и имеют диаба-
зовую структуру. Вторые также выполнены 
резко зональным плагиоклазом (65–80%), ам-
фиболом (10–30), клинопироксеном (2–8%), 
но имеют диоритовую структуру. Основные 
рудные минералы – титаномагнетит (2–8%), 
ильменит (1–4%) и пирит (0–7%).

Утлыкташский комплекс образует суб-
пластовые тела, локализованные вблизи 
границ Имангуловской синклинали (рис.). 
Массивы сложены габбро, габбродиоритами 
и диоритами с габбровой и офитовой струк-
турой. Главными минералами являются пла-
гиоклаз (55–85%), клинопироксен (5–40%) и 
ильменит (5–15%).

Породы басаевского и утлыкташского 
комплексов сходны по химическому соста-

ву и отвечают умеренно-высокотитанистым 
(TiO2 1–2.5%) субумереннощелочным габ-
бро с натровым типом щелочности (Na2O/
K2O=4–5). Индекс Mg# варьирует от 41 до 
19, Al# обычно >1. Породы обогащены Rb, 
Ba, Sr, Zr, Hf, РЗЭ.

Кизильский комплекс образован различ-
ными по мощности дайками пород тоналит-
трондьемитового типа северо-восточного 
простирания. Некоторые из них секут инт-
рузивы басаевского комплекса. Породы сло-
жены средним и кислым плагиоклазом (70–
90%), слагающим порфировые вкрапленники 
и тонкозернистую основную массу, кварцем 
(5–20%), а также мусковитизированным био-
титом (1–10%), хлоритизированной роговой 
обманкой (до 4%), лимонитизированным пи-
ритом (до 3%). Гранитоиды характеризуются 
высокой глиноземистостью (индекс Шен-
да ASI=Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) составляет 
1.5–2) натриевым типом щелочности (Na2O/
K2O>4), низкими концентрациями Cs, Rb, K 
и средней группы РЗЭ.

Габбро-диорит-гранитовая серия обра-
зует сплошной пояс протяженностью более 
150 км, прорывающий различные по соста-
ву и возрасту отложения девона (улутауская, 
бугодакская, мукасовская, зилаирская свиты, 
ярлыкаповская толща (D2ef)). По геологичес-
ким критериям серия датируется турнейско-
визейским временем (C1t–v).

Перидотит-габбро-диорит-гранито-
вая серия включает два комплекса: худола-
зовский и япрактинский.

Худолазовский комплекс представлен 
многочисленными хонолитообразными и 
штокообразными телами, образующими се-
веро-восточный пояс протяженностью около 
70 км, секущий Худолазовскую синклиналь 
(рис.). Комплекс представлен дифференци-
рованной породной ассоциацией от амфибо-
ловых перидотитов через оливин-амфиболо-
вые габбро и габбродиориты до диоритов. 
Породы обладают пойкилитовой, пойкило-
офитовой и офитовой структурой и сложены 
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плагиоклазом (0–10% в перидотитах, 20–80% 
в габбро и 65–85% диоритах) оливином (0–
30% в габбро, 40–45% в перидотитах), амфи-
болом (10–35%), клинопироксеном (5–20%), 
реже биотитом (до 6%), ортопироксеном (до 
5%), а также рудными минералами (до 10% – 
пирротин, халькопирит, пентландит, магне-
тит, хромшпинель).

Химический состав пород худолазовского 
комплекса соответствует переходному типу 
между нормальными и умереннощелочными 
ультрабазит-базитами. Петрохимические ин-
дексы Mg# и Al# варьируют в пределах 72–15 
и 0.1–2.6 соответственно. Перидотиты и оли-
виновые габбро обеднены Nb, Zr, Y, РЗЭ, Sr, 
Ba, но обогащены Ni, Co, Cr в сравнении с 
габбродиоритами и диоритами.

Япрактинский комплекс (выделяется 
впервые) представлен массивом размером 
100х300 м, прорывающим габбродиорито-
вую интрузию худолазовского комплекса и 
сложенным среднезернистыми трондьемита-
ми с пойкило-гранитовой структурой. Глав-
ными минералами в них являются кислый 
плагиоклаз (65–75%) и кварцем (15–25%). 
Реже встречаются измененные биотит и ро-
говая обманка (до 5%), а также магнетит 
с пиритом (до 5%), апатит (до 2%). По хи-
мическому составу породы характеризуется 
повышенной глиноземистостью (индекс ASI 
составляет 1.44–1.65), очень высоким отно-
шением Na2O/K2O (11–84), неравномерной 
обогащенностью многими индикаторными 
элементами (Ti, Zr, Hf, Y, РЗЭ).

Вмещающими породами интрузивов пе-
ридотит-габбро-диорит-гранитовой серии 
являются отложения мукасовской, зилаир-
ской и березовской (C1t–v) свит. Худолазов-
ский комплекс датирован U-Pb методом по 
циркону и бадделеиту временем 328–324 
млн лет [9]. Япрактинский комплекс датиро-
ван по геологическим данным серпуховским 
веком (C1s).

Лампрофир-долеритовая серия обра-
зует субмеридиональный пояс даек малой 
мощности протяженностью более 200 км и 

соответствует единому улугуртаускому ком-
плексу. Дайки характеризуются однообраз-
ным строением и выполнены мелкозернис-
тыми порфировидными породами основного 
состава: амфиболовыми и обыкновенными 
долеритами, лампрофирами и переходными 
лампрофир-долеритами. Дайки во многих 
участках пересекают интрузивы всех выше 
указанных комплексов, ориентировка даек 
обычно северо-западная (310–330°) или се-
веро-восточная (10–20°). Главными минера-
лами пород являются основной плагиоклаз 
(50–70%), клинопироксен (1–45%) и амфи-
бол (0–30%). Среди рудных минералов ха-
рактерны ильменит и титаномагнетит.

Породы лампрофир-долеритовой серии 
отвечают нормальнощелочным габбро с уме-
реннощелочным уклоном. Им характерна 
умеренная титанистость (TiO2 около 1.5 мас. 
%), индекс Al# составляет 0.8–1.1, а индекс 
Mg# варьирует в пределах 54–29. Распреде-
ление индикаторных микроэлементов харак-
теризуется умеренной обогащенностью Cs, 
Rb, Ba, Sr, U, Pb, РЗЭ.

Вмещающими породами являются раз-
личные вулканогенно-осадочные образова-
ния девона и карбона. Улугуртауский комп-
лекс датирован Sm-Nd методом по амфибо-
ловому долериту 321±15 млн лет [10].

Заключение. Проведенные исследова-
ния показали многообразие продуктов пос-
тостроводужного интрузивного магматизма 
Западно-Магнитогорской зоны. Полученные 
результаты позволили разработать новую 
схему систематизации этого магматизма. В 
период времени от позднего девона (D3fm) 
до позднего карбона (C1b) выделены четыре 
последовательные эволюционно-генетичес-
кие интрузивные серии: 1) габбронорит-дио-
ритовая (D3fm), 2) габбро-диорит-гранитовая 
(C1t–v), 3) перидотит-габбро-диорит-грани-
товая (328–324 млн лет/ U-Pb), 4) лампрофир-
долеритовая (321 млн лет/Sm-Nd). Каждая 
серия характеризуется самостоятельными 
особенностями морфологии тел, а также пет-
рографии, минералогии и геохимии пород.
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