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По результатам детальных литолого-фациальных, структурных  
и тектонофизических исследований установлена региональная гео-
лого-структурная позиция золото-сульфидного месторождения Мур-
тыкты, расположенного на северном замыкании Магнитогорской ме-
газоны Южного Урала. Месторождение локализовано в структурном 
узле, совмещенном с палеовулканической депрессией. Депрессия 
сложена вулканогенно-осадочными толщами карамалыташской сви-
ты (D2e), содержащими сингенетичную сульфидную минерализацию. 
Структурный узел включает два разлома, сформировавшиеся на позд-
непалеозойском этапе континентальной коллизии: северо-восточный 
Тунгатаровский надвиг и более позднюю Сайтаковскую левосдвиго-
вую зону субмеридионального простирания. Тунгатаровский надвиг 
имеет зональное строение. Его фронтальная часть состоит из чешуй-
чатых западновергентных высокоамплитудных надвигов, изоклинальных 
складок и сбросов юго-восточного падения. В тыловой зоне надвига 
преобладают малоамплитудные восточновергентные взбросы и склад-
ки открытого типа. С Тунгатаровским надвигом сопряжены северо-за-
падные трансферные сдвиги. Сайтаковская сдвиговая зона в узле 
пересечения разломов искривляется против часовой стрелки. Изгиб 
сдвиговой зоны связан с наследованием трансферных разломов севе-
ро-западного простирания. Установлено, что в пределах структурного 
узла существовали условия растяжения, благоприятные для локали-
зации золотого оруденения. В тектонофизической обстановке растя-
жения размещение золото-сульфидного оруденения месторождения 
Муртыкты контролировалось вторичными разрывами Тунгатаровского 
чешуйчатого надвига: во фронтальной части – сбросами юго-восточно-
го падения, а в тыловой – главным образом восточновергентными взбро-
сами и оперяющими его разрывами. По рудовмещающим разломам  
в период формирования золоторудной минерализации происходили 
малоамплитудные сдвиговые смещения. Показано, что по структурным 
и тектонофизическим данным фланги месторождения являются пер-
спективными на поиски золото-сульфидного оруденения.

As a result of detailed lithofacies, structural and tectonophysical 
investigations, a regional geological and structural position has been 
determined for the gold-sulphide Murtykty deposit located in the northern 
Magnitogorsk Megazone of the South Urals. The deposit is confined 
to the structural junction combined with a paleovolcanic depression. 
The depression consists of volcanogenic sedimentary rocks of the 
Karamalytash Formation (D2t) with syngenetic pyrite mineralization. The 
structural junction includes two faults formed at the Late Paleozoic stage of 
continental collision. These are the NE-trending Tungatarovo thrust and the 
later submeridional Saytakovo sinistral shear zone. The Tungatarovo thrust 
has a zonal structure. Its frontal part consists of imbricate west-vergence 
high-amplitude thrusts, isoclinal folds and SE-dipping normal faults. East-
vergence small-amplitude reverse faults and normal folds prevail in the 
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rear part of the thrust. NW-trending transfer strike-slip faults are associated 
with the Tungatarovo thrust. The Saytakovo sinistral shear zone bends 
counterclockwise at the junction of the faults. The bending of the shear 
zone is associated with the inheritance of NW-trending transfer faults. The 
existence of tensile stress conditions favourable for gold mineralization to 
be localized is revealed at the structural junction. In the tectonophysical 
tension environment, the localization of gold mineralization was controlled 
by secondary faults of the Tungatarovo thrust: west-vergence normal faults 
within the frontal part and primarily east-vergence reverse faults and their 
secondary faults within the rear part. Small-amplitude shear movement 
occurred along the ore-bearing faults during the mineralization. Thus, 
structural and tectonophysical data suggest that the flanks of the deposit 
are promising in the search for gold-sulphide mineralization.

Key words: South Urals, gold-sulphide deposit, structural 
position, ore-bearing fault, thrust, strike-slip fault

Введение. Месторождение Муртыкты 

расположено на северном замыкании 

Магнитогорской мегазоны Южного Урала  

в 16 км северо-восточнее г. Учалы Республи-

ки Башкортостан (рис. 1). По разведанным 

запасам золота, составляющим 30 т, место-

рождение является наиболее крупным из 

известных собственно золоторудным объек-

том на территории Башкирского Зауралья. 

Оно относится к типу полигенно-полихрон-

ных золото-сульфидных месторождений, 

локализованных в вулканогенно-осадочных  

и углеродисто-терригенно-кремнистых ком-

плексах [1]. Этот тип золотого оруденения 

является в настоящее время одним из наи-

более перспективных в Южноуральской ме-

таллогенической провинции [2; 3]. Поэтому 

выяснение закономерностей размещения 

золото-сульфидного оруденения в осадоч-

ных и вулканогенно-осадочных комплексах 

представляет собой актуальную не только 

научную, но и практическую задачу.

Изучением месторождения в раз-

ные годы занимались А.П. Бахтина, М.Б.  

и Н.И. Бородаевские, Ю.П. Меньшиков,  

В.Н. Сазонов, М.В. Смирнов и многие дру-

гие геологи. Тем не менее геологическое 

строение и особенно региональная позиция 

месторождения остаются диcкуссионными 

[4]. Нами на месторождении и в его окрест-

ностях проведены детальные литолого-фа-

циальные и структурно-тектонофизические 

исследования. Полученные данные позво-

лили уточнить геолого-структурную пози-

цию месторождения Муртыкты и оценить 

перспективы его флангов на золото-суль-

фидное оруденение.

Результаты исследований. По нашим 

данным, региональная позиция месторож-

дения определяется узлом пересечения 

двух разломов, образовавшихся на позд-

непалеозойском этапе общей коллизии: 

Тунгатаровского надвига юго-восточно-

го падения с более поздней Сайтаковской  

сдвиговой зоной близмеридионального 

простирания (рис. 1). Сайтаковский сдвиг 

входит в систему вторичных разрывов ре-

гионального Нуралино-Вознесенско-Буй-

динского разлома [5]. Структурный узел на-

ложен на палеовулканическую депрессию, 

названную нами Ильинской.

Ильинская палеодепрессия выполне-

на промежуточными и удаленными фация-

ми карамалыташской риолит-базальтовой 

формации (D2e2-zv) – эффузивами основ-

ного состава, пирокластическими отло-

жениями и преобладающими вулканоген-

но-осадочными и кремнистыми породами. 

Карамалыташские породы местами перекры-

ты улутаускими терригенно-кремнистыми  
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отложениями средне-позднедевонского 

возраста. С севера, юга и востока депрес-

сия ограничена вулканогенными ком-

плексами Тунгатаровской, Учалинской  

и Сафаровской риолит-базальтовых постро-

ек соответственно (рис. 2А). Восточной гра-

ницей депрессии служит блок ирендыкских 

вулканитов (D2e1). Вулканогенные и вулка-

ногенно-осадочные разрезы риолит-базаль-

товой формации связаны фациальными пе-

реходами (рис. 2Б). Депрессия имеет длину 

по современному простиранию пород около 

15 км. Палинспастические реконструкции 

по ряду профилей показали, что в попереч-

ном сечении ее протяженность составляла 

не менее 10 км.

Месторождение Муртыкты локали-

зовано в северо-западном борту палеоде-

прессии. В этой части межвулканической 

впадины верхние горизонты разреза ри-

олит-базальтовой формации обогащены 

сингенетичной пиритовой минерализацией 

преимущественно гидротермально-осадоч-

ного генезиса. Промышленное значение 

имеет золото-сульфидная минерализация 

с Rb-Sr возрастом околорудных метасома-

титов 295 млн лет [1], локализованная, как 

будет показано ниже, в коллизионных раз-

ломах. В то же время в размещении позд-

непалеозойского оруденения отчетливо 

выражен литологический контроль. Оно 

концентрируется в горизонтах, содержа-

щих сингенетичную минерализацию, что, 

по-видимому, отчасти связано с процесса-

ми мобилизации рудных компонентов при 

образовании эпигенетичных руд.

Согласно результатам математиче-

ского моделирования, выполненного  

Ю.И. Деминым с соавторами [6], застой-

ный гидродинамический режим, благопри- 

ятный для накопления эксгаляционно-

осадочной сульфидной минерализации, 

как правило, возникает в отрицательных 

формах рельефа с отношением глубины  

к длине более 1/5 и чаще всего в борто-

вых частях впадин. Судя по большому ко-

личеству горизонтов оползневых брекчий  

и плохо сортированных грубообломочных 

пород, наличию красноцветных изменений 

в рудовмещающих породах и другим при-

знакам [1], осадконакопление в Ильинской 

Рис. 1. Геолого-структурная схема центральной ча-
сти Учалинского рудного района (составлена с ис-
пользованием данных геологических съемок мас-
штаба 1:50000) [Анисимов, 1978, 1982]:

1 – известняки (С1-2); 2 – граувакковые отложения зилаир-
ской свиты (D3-C1); 3 – базальты, андезибазальты и их туфы 
бураминской толщи (D3); 4 – вулканогенные и вулканоген-
но-осадочные толщи карамалыташской (D2e2) и улутау-
ской (D2-3) свит; 5 – вулканиты ирендыкской свиты (D2e1);  
6 – базальты (D1); 7 – терригенно-кремнистые породы ман-
суровской толщи (D1); 8 – диабазы поляковской свиты (О2); 
9 – докембрийские метаморфические толщи; 10 – офио-
литовый габбро-ультрабазитовый комплекс; 11 – интрузии 
Балбукского комплекса (C2-P); 12 – граниты Ахуновского 
массива (C2); 13 – гранитоиды (D3); 14 – серпентиниты;  
15 – надвиги и взбросы (а), в т.ч. зона Тунгатаровского 
надвига (б); 16 – трансферные разломы; 17 – сдвиги;  
18 – геологические границы; 19 – месторождение Муртыкты. 
Нуралино-Вознесенско-Буйдинский разлом (НВБР)
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Рис. 2. А – палеовулканическая схема северной части Магнитогорского мегасинклинория [1]. Б – типы разре-
зов карамалыташской риолит-базальтовой формации в зоне Тунгатаровского надвига (а, в – вулканогенные; 
б – вулканогенно-осадочный)
. 
А: 1 – вулканогенно-осадочные осадочные формации (D3-C1); 2–7 – риолит-базальтовая формация (D2e2): 2 – базальт-
риолитовые лавовые плато, 3 – эффузивно-экструзивные постройки базальт-риолитового (а) и риодацитового (б) со-
става, 4–6 – стратовулканы (4 – базальтовые, 5 – базальт-андезит-риодацитовые, 6 – андезит-дацит-риодацитовые),  
7 – фации зоны, удаленной от активного вулканизма: а – промежуточные, б – удаленные; 8 – кислые субвулканические тела;  
9 – поднятия, области сноса; 10 – верхнепалеозойские гранитоиды; 11 – гипербазиты; 12 – разломы: а – синвулканические,  
б – коллизионные; 13 – границы вулканогенно-осадочных и осадочных отложений (D3-C1); 14 –месторождение Муртыкты. 
Римскими цифрами обозначены: I – Учалинская, II – Сафаровская, III – Тунгатаровская вулканические постройки;  
IV – Ильинская межвулканическая депрессия.
Б: 1 – вулканомиктовые и кремнистые породы (D2-3); 2–6 – риолит-базальтовая формация (D2e2): 2 – риодациты, дациты 
(а) и их туфы (б), 3 – андезиты, 4 – базальты, андезибазальты (а) и их туфы (б), 5 – диабазы, 6 – вулканогенно-осадочные 
породы, 7 – кремнистые сланцы; 8 – пироксен-плагиоклазовые порфириты и их туфы (D2e1)
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палеодепрессии происходило на небольших 

глубинах. В связи c этим формирование ги-

дротермально-осадочной минерализации в ее 

северо-западном борту представляется впол-

не закономерным. В дальнейшем особенно-

сти размещения этой минерализации оказали 

влияние на условия локализации позднепале-

озойских золото-сульфидных руд.

Тунгатаровский надвиг, образовавший-

ся вдоль контакта ирендыкских вулкано-

генных комплексов (De1) и расположенных 

восточнее вулканогенно-осадочных и оса-

дочных толщ карамалыташской (De2) и улу-

тауской (D2-3) свит, в районе месторождения 

Муртыкты имеет зональное строение (рис. 3). 

Его фронтальная часть состоит из запад-

новергентных высокоамплитудных надви-

гов, сопровождающихся изоклинальными 

складками и послойными срывами – сбро-

сами юго-восточного падения. В тыловой 

зоне развиты восточновер-

гентные малоамплитудные 

взбросы и складки откры-

того типа. Надвиг сопрово-

ждается северо-западными 

трансферными сдвигами. 

Трансферы разделяют зону 

Тунгатаровского разлома 

на сегменты, различаю-

щиеся интенсивностью 

надвиговых деформаций.  

В целом степень деформи-

рованности пород карама-

лыташской и улутауской 

свит уменьшается по про-

стиранию надвига с севе-

ро-востока на юго-запад.

 Сайтаковская сдвиго-

вая зона в узле пересечения 

характеризуется искрив-

лением против часовой 

стрелки (рис. 4А). Изгиб 

связан с наследованием 

разломами, ограничиваю-

щими сдвиговую зону, се-

веро-западных трансфер-

ных разрывов. В период 

формирования месторож-

дения по ней происходили 

движения с левым знаком. 

Об этом свидетельствуют 

поля палеонапряжений, ко-

торые реконструированы 

Рис. 3. Геологические разрезы месторождения Муртыкты по профилям 
53 (А) и 62 (Б) Диаграмма плотностей полюсов золото-сульфидных про-
жилков:
 
1 – терригенно-кремнистые отложения улутауской свиты (D2-3); 2–5 – карамалы-
ташская свита (D2е2): 2 – базальты и андезибазальты, 3 – диабазы, 4 – туфы и туфф-
фиты основного состава, 5 – туффиты смешанного состава и кремнистые сланцы; 
6 – разломы и направления смещения по ним; 7 – геологические границы; 8 – руд-
ные зоны; 9 – скважины; 10 – горные выработки; на диаграммах: 11 – плоскость 
основного разлома; 12 – оси главных нормальных напряжений (σ1-максимальных, 
σ

2
-промежуточных, σ

3
-минимальных)
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нами с помощью статистического метода 

Н.П. Николаева [7] по сульфидным прожил-

кам. Тектонофизический анализ прожилков 

выполнен на рудопроявлении, залегающем 

в восточном граничном разломе сдвиговой 

зоны. Золотоносные прожилки локализова-

ны здесь в мелких левосторонних северо-за-

падных и правосторонних северо-восточных 

сколах, а также в крутопадающих близши-

ротных трещинах отрыва. Восстановленное 

по ним поле палеонапряжений сдвигового 

типа с горизонтальной широтной ориенти-

ровкой оси минимальных главных нормаль-

ных напряжений (диаграмма на рис. 4А)  

отражает движения с левым знаком по 

Сайтаковской зоне.

 Как показали результаты моделирова-

ния [8], на изгибах сдвиговых зон, способ-

ствующих смещениям по ним, возникают 

локальные области абсолютного или относи-

тельного растяжения благоприятные для про-

явления процессов минерализации (рис. 4Б). 

Следует отметить, что в экспериментах об-

ласти растяжения распространялись за пре-

делы разломных зон.

На месторождении Муртыкты разведа-

но четыре рудные зоны: Промежуточная, 

Восточная, Западная и Ик-Давлят (рис. 3; 4). 

Зона Ик-Давлят многими исследователя-

ми выделяется в качестве самостоятель-

ного месторождения. Золото-сульфидная 

минерализация локализована во вторич-

ных разрывах Тунгатаровского надвига. Во 

фронтальной его части оруденение концен-

трируется в сбросах юго-восточного паде-

ния, осложняющих тектонические пластины 

(рудные тела Западной рудной зоны и зоны 

Ик-Давлят), а в тыловой зоне – в восточ-

новергентных взбросах  

и оперяющих их разры-

вах. По рудовмещающим 

разломам реконструиро-

ваны внутриминерализа-

ционные сдвиговые сме-

щения, преимущественно 

с левым знаком (диаграм-

ма на рис. 3).

Выводы и практи-

ческие рекомендации. 

Региональная позиция ме-

сторождения Муртыкты 

определяется структурным 

узлом, наложенным на 

палеовулканическую де-

прессию. Депрессия сло-

жена среднедевонскими 

вулканогенно-осадочны-

ми толщами, содержащи-

ми сингенетичную пири-

товую минерализацию. 

Структурный узел обра-

зуют два коллизионных 

Рис. 4. Структурная позиция месторождения Муртыкты (А) и распределе-
ние на изгибах сдвиговых зон областей локального растяжения при регио-
нальном сжатии (Б) [8]
 
Диаграмма (сетка Вульфа, верхняя полусфера) плотностей полюсов рудных  
прожилков:
А: 1 – зона Тунгатаровского взбросо-надвига; 2 – разломы, ограничивающие 
Сайтаковскую сдвиговую зону; 3 – рудные зоы: П – Промежуточная, В – Восточная, 
З – Западная, И – Ик-Давлят месторождения Муртыкты, Р – рудопроявления 
Интер; 4 – на диаграмме оси главных нормальных напряжений (σ

1
-максимальных,  

σ
2
-промежуточных, σ

3
-минимальных).

Б: 1 – разрывы и направление смещений по ним; 2 – направление сжимающих уси-
лий; 3 – области сжатия; 4 – области локального растяжения
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С.Е. Знаменский

разлома: северо-восточный Тунгатаровский 

надвиг и более поздняя Сайтаковская ле-

восдвигова зона близмеридионального 

простирания. В период образования ме-

сторождения в узле существовала текто-

нофизическая обстановка растяжения. 

Рудовмещающими служили вторичные раз-

рывы Тунгатаровского надвига, по которым 

на рудном этапе происходили сдвиговые 

смещения. В узлах пересечения коллизи-

онных северо-восточных надвигов и близ-

меридиональных сдвигов локализованы зо-

лото-сульфидные месторождения Миндяк 

[9], Среднее Убалы [10] и другие, что по-

зволяет говорить об общей закономерно-

сти регионального структурного контроля 

золото-сульфидного оруденения в северной  

части   Магнитогорской   мегазоны.

В структурном отношении перспектив-

ными на обнаружение золото-сульфидных 

руд являются интервалы Тунгатаровского 

разлома, сопряженные со структурным уз-

лом, вмещающим месторождение Муртык-

ты. Судя по результатам моделирования,  

в окружающем этот узел геологическом про-

странстве могли возникнуть области локаль-

ного растяжения, благоприятные для прояв-

ления процессов минерализации (рис. 4Б). 

На существование на флангах месторожде-

ния тектонофизических обстановок растя-

жения указывают перспективные, но слабо 

изученные проявления золото-сульфидных 

руд Интер, Евгеньевская жила и др.
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