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THE ULTRAMAPHIC BRECCIA IN EKATERINBURG 
 

При геологическом картировании территории города Ека-
теринбурга в 1964 г., в его восточной части, в районе пос. Хим-
маш автором была встречена брекчия дунитов сцементирован-
ная клинопироксенитами. Породы залегают в виде дайки в вен-
локских порфиритах. В литературе имеются лишь краткие упо-
минания о этой находке [1, 2]. 

Дайка эксплозивной брекчии располагается к северо-
востоку от Уктусского пироксенит-дунитового массива, в 1 км 
на СВ от пос. Химмаш, в пределах коллективного сада (рис. 1). 

Геологически это зона развития Еатеринбургского синк-
линория, сложенного вулканогенно-осадочными отложениями 
кировоградской свиты венлока, представленной пироксеновыми 
и пироксен-плагиоклазовыми порфиритами, туфами базальто-
вого и андезит-базальтового состава, туффитами и кварцитами. 
Свита располагается на западном крыле Шарташско-
Шабровской брахиантиклинали. С юга и запада она ограничена 
Уктусским массивом, с севера Шарташским гранитным масси-
вом, с востока адамеллитами Арамильского массива. 

Брекчия непосредственно залегает среди ороговикован-
ных и уралитизированных пироксеновых и пироксен-
плагиоклазовых порфиритов с вкрапленниками уралита до 1 см. 

*Примечание. Эта статья была подготовлена автором еще в 1980 
г., но систематически отвергалась редакторами  геологических сбор-
ников. Между тем, на  находку  необычной  брекчии  ультраосновного  
состава было несколько ссылок, но без указания на автора находки и 
описания или с  неверными  указаниями. Редакция  УГЖ  считает,  что  
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 Продолжение примечания. 
несмотря на неполноту описания и не вполне полные анализы, она 
имеет большой научный интерес, в особенности в плане изучения осо-
бенностей образования концентрически-зональных пироксенит-
дунитовых массивов (О.К.Иванов). 

 

В рельефе брекчия образует слабо выступающий гребень 
высотой 0,3-0,5 м, в южной части брекчия погружается под чет-
вертичные делювиальные отложения и фиксируется лишь от-
дельными небольшими глыбками, обнажающимися на уровне 
почвы. Сплошные глыбовые выходы имеют меридиональное 
направление и прослеживаются по простиранию на 550 м при 
ширине 11-12 м. 

Контакты с вмещающими пироксеновыми порфиритами 
чёткие прямолинейные. На поверхности западный контакт име-
ет вертикальное падение, восточный падает под углом 500 на 
запад. 

Макроскопически породы имеют брекчиевидный и конг-
ломерато-брекчиевый вид и почти чёрную с зеленоватым оттен-
ком окраску, на фоне которой выделяются светлые обломки 
серпентинита. В свежем изломе обломки серпентинита имеют 
темную окраску и отделяются от связующего их цемента свет-
лой оторочкой. Размер обломков варьирует от нескольких мил-
лиметров до 0,4-0,5 м. Преобладают обломки размером 3-7 см, 
сосредоточенные, главным образом, в северной и южной частях 
тела. Крупные обломки преобладают в средней части. Обломки 
составляют 75-85% объема породы. Форма обломков остро-
угольная, реже округлая. Остроугольная форма присуща в 
большей мере мелкообломочному материалу, округлая – более 
крупному материалу. Обломки представлены аподунитовыми 
антигоритовыми серпентинитами и очень редко габбро. Цемент 
представлен амфиболизированным клинопироксенитом. На 
контакте с цементом в обломках наблюдается оторочка актино-
лита. 

Антигоритовый серпентинит массивной текстуры с ре-
шетчатой и микропластинчатой структурой местами имеет ре-
ликтовую петельчатую структуру лизардитового серпентинита. 
Состоит из антигорита, округлых зерен хромшпинелида разме-
ром 0,07-1,2 мм  (1-3%),  пылевидного  магнетита, иногда  диоп- 
сида. По  морфологии  хромшпинелида  и   отсутствию  псевдо- 
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морфоз по пироксенам устанавливается аподунитовая природа 
исходного вещества. В образцах с реликтовым диопсидом – 
первичная порода диопсидовый и диопсидсодержащий дунит. 

 
 
 
Рис. 1. Уктусский пироксенит-дунитовый массив и  положение 

ультрамафической брекчии.  
Условные обозначения: 1 – ультрамафиты Уктусского массива, 

2 – гранитоиды Шабровского массива (А) и Арамильского (Б), 3 – 
ультрамафическая брекчия, 4 – вмещающие породы силура-девона. 
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Рис. 2. Общий вид дунитовой брекчии с клинопироксенитовым 

цементом. Темное – серпентинит. 
 
Все обломки серпентинита имеют ясно выраженную свет-

лую оторочку толщиной 1-7 мм. В шлифе она состоит из шесто-
ватых   и  шестовато-лучистых  агрегатов  актинолита,  распола-
гающихся перпендикулярно поверхности обломков. Актинолит 
бесцветный, оптически отрицательный, с Ng=190. 

Актинолит-хлоритовая порода встречена в виде обломка 
размером 2х5 см имеет серовато-зеленый цвет и тонкозерниста. 
В шлифе состоит из равных количеств актинолита и хлорита с 
мелкой равномерной вкрапленностью рудного минерала. Релик-
товая структура исходной породы не сохранилась. 

Апогаббровая порода встречена в виде овального обломка 
размером 35х25 см. Порода имеет порфировидный облик и со-
стоит из изометрических вкрапленников клинопироксена 2V = 
+520, сNg = 390) и их скоплений в более мелкозернистой массе 
эпидота,  клиноцонзита, карбоната, хлорита и акцессорных – 
магнетита, ильменита, халькопирита. 
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Рис.3. Схема положения эксплозивной брекчии. Составлена 

автором.  
Условные обозначения: 1 – ультрамафическая брекчия, 2 – 

габброиды, 3 – гранитоиды, 4 – тальковые породы по ультрамафитам 
ясного генезиса, 5 – ороговикованные порфириты кировоградской 
свиты венлока. 
 
 

127 

Цемент брекчий представлен амфиболизированным сред-
незернистым пироксенитом темнозеленого цвета. Пироксен в 
зернах 0,1-3,8 мм, часто с включениями пелитоморфных частиц 
и тонкодисперсного магнетита, по оптике 2V = +540, сNg = 430, 
близок к диопсиду. В интенсивно амфиболизированных участ-
ках наблюдаются крупные индивиды роговой обманки непра-
вильной формы. Роговая обманка бесцветная с пятнистыми 
бледно окрашенными участками светлозеленого цвета, сNg = 
180. В таких индивидах наблюдаются реликты пойкилитовых 
включений мелких зерен оливина. Иногда в шлифе наблюдают-
ся небольшие полностью серпентинизированные участки, со-
стоящие из одного оливина, с реликтовой панидиоморфнозер-
нистой структурой, замещенные микропластинчатым и пла-
стинчато-волокнистым антигоритом.  

Хлорит, замещающий роговую обманку, представлен кли-
нохлором светлозеленого цвета. 

Кроме того, постоянно наблюдается  равномерная вкрап-
ленность мартитизированного магнетита в зернах до 1 мм (до 
3,5%) единичные зерна хромшпинелида, халькопирита и тита-
нита. Пересчет химических анализов (Табл. 1) подтверждает 
правильность отнесения породы к клинопироксенитам. 

Таблица 1 
Химический состав ультрамафической брекчии и 

вмещающих пород 
 

компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 
SiO2 41,02 38,36 39,64 46,2 48,76 51,34 47,94 47,65 
TiO2 0,3 0,12 0,69 0,42 0,39 0,21 0,82 0,77 
Al2O3 1,32 2,0 15,37 6,33 3,13 2,67 12,60 10,81 
Cr2O3 - - - - - - - - 
Fe2O3 8,58 8,21 7,68 6,56 7,29 6,73 7,85 3,78 
FeO 2,08 4,10 2,84 2,26 2,77 1,46 4,15 7,36 
MnO 0,12 0,15 0,11 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 
MgO 35,92 33,61 9,57 24,16 23,11 23,42 10,17 12,91 

CaO 0,13 0,13 19,78 9,41 10,86 11,18 11,37 11,98 

Na2O 0,14 <-0,05 0,11 0,14 0,19 0,15 1,90 1,07 
K2O сл. <-0,05 сл. сл. 0,06 сл. 0,72 0,62 
P2O5 0,06 - 0,06 0,02 0,04 0,06 0,23 - 
П.п.п. 10,88 10,53 4,37 5,05 3,73 2,98 1,87 1,83 
Сумма 100,55 97,30 100,22 100,62 100,39 100,26 99,68 96,99 
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Продолжение таблицы 1 
Пересчет на безводное вещество и на 100% 

SiO2 45,78 44,2 41,35 50,45 52,78 48,34 49,05 49,11
TiO2 0,34 0,13 0,72 0,4 0,22 0,44 0,84 0,79
Al2O3 1,47 2,41 16,04 3,24 2,74 6,62 12,89 11,15
Fe2O3 9,57 9,45 8,01 7,54 6,92 6,86 8,04 3,89
FeO 2,32 4,72 2,96 2,87 1,5 2,37 4,24 7,59
MnO 0,13 0,17 0,11 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06

MgO 40,08 38,73 9,99 23,91 24,07 25,28 10,33 13,31

CaO 0,15 0,15 20,64 11,24 11,49 9,84 11,64 12,35
Na2O 0,16 <0,05 0,11 0,20 0,16 0,15 1,95 1,1 
K2O сл. <0,05 сл 0,06 сл. сл. 0,73 0,64
P2O5 0,07 - 0,06 0,04 0,06 0,02 0,23 - 
П.п.п. - - - - - - - - 
Сумма 100,07 99,96 99,99 100,01 100,00 99,99 100 99,99

F пор. 13,27 16,09 36,39 18,49 15,26 15,94 38,22 31,87
 
Подписи к таблице: 1 – обломок аподунитового антигоритового сер-

пентинита. Обр.23554. 2 – обломок аподунитового антигоритового серпенти-
нита. Обр. 47в/65. 3 – обломок габброидоподобной породы. Обр. 23567-г. 4 – 
цемент брекчии - амфиболизированный клинопироксенит. Обр. 23568-а. 5 – 
то же. Обр. 23571. 6 – то же. Обр.23571-а. 7 – пироксеновый порфирит урали-
тизированный из вмещающих пород. Обр. 16/60-а. 8 – то же. Обр. 47/65. 

Примечание к таблице: Анализы выполнены в химической ла-
боратории УКЛ УГУ. Пересчет на безводное вещество и на 100% сде-
лан О.К.Ивановым. 
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