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ТЕКТОНИКА СЫСЕРТСКОГО ГРАНИТОВОГО МАССИВА 

На основании литературных дапных структура Сысертского массива 
нрсдставляется как огромный антиклинорий длиной около 50 J>,At при 
ширине oiщJio 40 J>M (рис . 1). Весь массив залегает в толще кристалличе
с1<11х сланцев, среди которых главную роль играют кварциты, в нижних 

частях которых местами залегают мраморы. Они находятся всегда в оди
наиовых соотношениях с другими толщами, что свидетельствует о паличии 

более или менее постоянного горизонта . В той же толще вмещающих порол 
нмсются многочислепные интрузии ультраосновных пород, которые таю-ке 

1в1эют иногда харан:тер постоянных горизонтов, представляя огромные 

пластовые залежи или силлы, согнутые вместе с вмещающими их 1-шарцита

юr в складки и подвергнувшиеся интрузии гранитов . Местами ультраоснов
ные породы сопровождаются амфиболитами, и тесная связь их друг с дру
гом, смежное развитие или замещение по простиранию одних пород другими 

св1щетельствуют о габбропдной природе последних. R западу от нварци
тов залегают толщи зеленокаменных пород, относящихся I< верхнему силу
р у. Всюду паден11е толщ, вмещающих массив, направлено от него, что под

чсрк11вает основные черты ангюшинального строения массива. С _востока 
1-.: нварцитовьп1 толщам примыкают филлиты, переходящие в непосредствен
нJii близости н гранитам в слюдrшо-грапатовые гнейсы. Последние инъеци
рJвапы грапптами п ш11р tжо развиты вместе с нварцитами п другими упо

мянутыми выше породами внутри массива . 

На севере массив отделен от другого гранита, называемого Шабров
сr<им, полоской осадочных пород шириною 4 JЬ.м. Граница массива обра
аует здесь широную дугу, выпунлую н северу. На северо-восточпом нонце 
массива находится город Сысерть . Наше описание мы начнем с онрестностей 
этого города (рпс. 2). 

Территория города Сысерть находится на сплошном поле развития 
зслеповато-серых филлитов, в плотной массе которых разбросапо множе
ство мелких гранатовых зерен. Эти же филлиты залегают и па всем протя
жении н юго-юго-востону от города, вдоль Челябинского транта, слагая 
и вершину холма, лежащую около города. Непосредственно н востону от 
города, около плотины, паходптся интересное обнажение: в нем в антинли
пальпой снладне из-под филлитов выходят гнейсы, в которых видна об
ломочная природа. 

R юго-востону от города гнейсы наблюдаются в сопровождении фил
литов, ноторые южнее становятся сильнее метаморфизованн:Ыми и посте-

"J Вестmш :Мосновсноrо ушшерситета М 9 



• 

nенно та:кже переходят в гнейсы. Этот переход прослежен постепепно 
при изучении последовательно взятых образцов под ми:крос:копом. П ричn
ною более сильного метаморфизма их, наблюдаемого в южном направле
нии, служа'r граниты, :которые выступают в обнажениях по обе стороны 
шоссе, в 5 J>At от города. Граниты залегают в ядре анти:клинали, Rоторая 

о 2()/r,к 

!~2"J~ 4~5~ 
Рис. 1. Схема тектоники Сысертского мас
сива гранитов. 1 - кварциты, 2 - основные 
породы (серпентиниты преимущественно), 
3-граниты, 4-инъе1-щионные гнейсы, 5-ан-

тиклинали 

вс:крыта у плотины R BOCTORY 
от города и в которой обнажены 
вышеописанные гнейсы. Падение
Rрыльев антиклинали у пло

тины составляет о:коло 50° в обе 
стороны. Падение сланцев в 1 -к.м 
севернее гранитов в западном 

крыле равно 30°. Восточное Rры
ло складни изучению не подвер

галось. 

Оппсанвые соотношения по
Rазывают, что в основании фил
литовоii толщи залегают гнеii сы 
арнозового характера, со сле

дами грубопсаммптовоii стру1\
туры. Сами же филлиты припр11-
ближепии н гранитам также пе
реходят в гнейсы, причем перехо
ды эти являются nостепеннымn. 

R северу от города Сысерть 
толщи филлитов продолжаютrн 
в северо-северо-западном направ-' 

лении, прпчем постепенно теряют 

гранат (см. рис . 2). Его кристал
лини становятся все мельче н 

затем совсем исчезают. Rpo:-.1e 
филлитов, в этой толще зале
гают нварциты . В 1 клt к западу 
от города среди этих пород 

имеется пласт белого мрамора, 
залегающего согласно с HИMJI, 

с простиранпе!lf на северо-севе

ро-запад п с падением на северо

востОI\ под углом 50-60°. Эта 
полоска мраморов доходит до 

транта на Полевской завод п 
дальше не прослеживается. В 
южном направлении она снова 

выступает на восточном берегу 
Сысертсного пруда с падением 

на восток под углом 4Q - 50°. Затем эта поло сна переходит в узние 
залежи, простирающиеся в TO!lf же направлении. Южнее полоса мрамо
ров расширяется и севернее озера Багарян достигает 2,5 J>М ширины, 
южнее озера она не прослеживается. 

Обширное поле нварцитов и других осадочных горных пород н западу 
от города, постепенно расчленяясь гранитами, прекращается . Севернее 
города, в полосе осадочных пород, в онружении массива появляются поло

сы ультраосновных пород, превратившихся в змеевики и сопровождаю

щиеся амфиболитами. Особенно большое амфиболитовое поле развито 
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в райо11е поселнов Воронновсного и Rаменского. Здесь полоса амфиболп
тов разделяется на две ветви. Одна из них уходит на северо-восток и даль
ше не прослеживается, другая же направляется на юг в сопровожденип 

--~~~-.... ....... ...-~~~~~~~~~~~~~..,t 

Рис. 2. Схема тектонИI{И северо-восточной части массива. 
1-основные породы, 2-нварциты, 3-филлиты, 4-мраморы, 

5-граниты 

ав:тигоритовых змеевиков и онанчивается в 3 п.м R северо-западу от города. 
Rварциты, развитые юж11ее этой полосы амфиболитов, приобретают северо
западное простирание с паден:ием в сторону от массива под углом от 

50 до 60°. Таким образом, наблюдается неноторое несогласие в ~поведении 
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нварцитов и филлитов, RОторые отошли R северу и северо-востоRу. Среди 
Rварцитов, развитых юго-западнее амфиболитов, имеется массив антигор
товых серпентинитов, та1'же содержащий амфиболиты и ВЫRлинива~о
щи:йся каR к юго-востоку, таR и н: северо-западу. Здесь он прерывается 
гранитами. Последние отделены от главного массива ТОНRОЙ полоской 
слюдяно-гранатовых гнейсов, являющихся, каR мы видели выше, про
дуRтом метаморфизма глинистых осадков (филлитов). Инъекция значитель
ной массы · гранитов отчленяет от кровли массива большой участоR. 

Главная масса осадочных пород кровли гранитов простирается на 
северо-запад (см. рис. 1). В щэй по обе стороны симметрично располагаются 
полосы серпентинитов в сопровоrн:дении амфиболитов. Эти полосы являются 
согласными инъекциями основной магмы. Они намечают структуру 
складки, образуемой кварцитами между двумя гранитовыми массивами
Сысертским на юге и Шабровсн:пм на севере. С этпм простиранпем полоса 
кварцитов прослежена до железной дороги, где она принимает широтное 
.простирание. Среди нее продолжается полоска змеевин:ов н:ан: в северном, 
тан: и в южном крыле. В северо-западной части этого пространства, в райо
не Талькового руднин:а, среди н:варцитов наблюдаются полоски мраморов. 
Они обнажены в н:аменоломнях и в естественных выходах. Здесь хорошо 
видно зал-егание этих пород. При северо-западном простирании мраморы 
обладают в большей части каменоломен южным падением под углом 50°. 
Только на крайних северных каменоломнях наблюдалось крутое падение, 
достигающее 80° на восток, в то время н:ак на западной стороне тех же ка
меноломен, близ железной дороги, падение их западное, под углом 20°. 
Это ун:азывает на местное усложнение складчатой структуры. Полос.ка мра
моров наблюдается на протяжении 3-4 х:м по .простиранию, и дальше 
к северу она не прослеживалась. · 

Симметрично с указанной полоской мраморов, в 3 х:м на юго-запад от 
Тальн:ового руднин:а, среди кварцитов, также в лежачем их боку, распо
лагается тан:ая же полоска мраморов. Ее залегание не наблюдается, но 
амфиболиты падают на северо-востоR под углом 70°, а кварциты неснолыю 
н западу от железной дороги падают на север под углом 40°. Прилегающие 
граниты обладают пластовой отдельностью, падающею на северо-восток 
под углом 45°, обнаруживая согласное залегание с породами кровли. 
С другой стороны граниты Шабровсн:ого массива близ контакта падают на 
юго-запад под углом 15° в обнажениях, находнщихся на расстоянии 0,5 х:м 
от контакта. 

Симметричный разрез промежуточной между двумя гранито~ыми мас
сивами толщи, падение от обоих массивов внутрь полоски осадочных пород 
свидетельствует о наличии синклинальной складни, в которой принимают 
участие нан кварциты с мраморами, тан и серпентиниты. Ндро снлад
RИ сложено нварцитами, в толще их залегают мраморы, над ноторыми лежит 

силл змеевинов и амфиболитов, участвующий в складчатости. С точн:и 
зрении строения района можно было бы ожпдать, что Шабровский и Сысерт
сний массивы обладают одинановым составом гранитов. Тем не менее это 
не оправдывается. В то время нан: Сысертсний массив сложен в главной 
своей части светлыми двуслюдяными и биотитовыми гранитами, Шабров
сний массив представляет роговообманновый тип гранитов, стоящих ближе 
к грано -диоритам, и обладает порфировидной структурой с внрапленни
нами розового минронлина, достигающими 2 см. В Сысертсном массиве 
таких пород не встречено. 

Среди осадочuой толщи нровли Сысертского массива имеются доволь
но частые.дайни гранит-порфиров. Их можно видеть во многих местах к се
веро-западу от города Сысерть. Состав их разнообразен, и среди них можно 
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встретить цолные авалогии Сысертс~юго гранита с минронлином и биоти
том. С друrой стороны, можно проследить все переходы от этого типа н раз· · 
ностям, лишенным минронлина и содержащим тольно альбит. 

В дайнах, расположенных ближе н Воронцовсному поселну, эти поро
ды подверглись рассланцеванию и приобрели внрапленность пирита. 

В районе железной дороги простирание пород нровли, а танже и от

дельности прилегающих гранитов, становятся широтными с падением на 

север. Дальше граница гранитового массива идет в юго-западном направле
нии на расстоянии оноло 30 км (см. рис. 1). В онружающем граниты участ
ие залегают те же породы. В районе с. Мраморсного полоса мраморов, 
подчиненная :кварцитовой толще, расширяется. Особенно хорошо обнажены 
змеевин:и, :которые выступают в виде непрерывного ряда холмов и в таком 

виде прослеживаются на 16 км. Мраморы ясно видны в выработках, окан
чивающихся в 2 км севернее с. Мраморсного. Они развиты вместе с змееви
ками и амфиболитами, но мраморы в 2 км от села Мраморского прекра 
щаются, амфиболиты же и змеевики продолжаются далеко н югу. 

В селе Мраморсном, на его восточвых онраинах, развиты те же мра
моры, а восточнее их сильно расширяется ультраосновной массив. Южнее 
он еще более развит, достигая 2 п.м ширины. В таном виде массив ультра
основных пород непрерывно тянется до р. Чусовой. В гранитах имеется ряд 
отчлененных участнов серпентинитов и нварцитов, развитых в 4 к.мн северо
востону от с. М раморсного. В 3 км н северо-во стону от села находится высо
кая гора, сложенная в основании гранитами, а на вершине состоящая из 

антинолитовых пород, амфиболитов и нварцитов, представляющих также 
отторженец пород кровли. Подобные же отторженцы наблюдаются таюне 
и в 3 км н востону от с. Мраморсного. В это:ii местности змеевиновый массив 
сильно метаморфизован и превращен в актинолитовые породы. Расчленяя 
его, в него вдаются дайки гранитов. Дайни внедряются в змеевини с бонов 
и снизу, пропиная в них по линиям раснолов, о чем свидетельствует не 

только сам процесс пронинновения гранитов, но и рядовое расположение 

их дайен: Ультраосновные породы во всем районе превращены в антигорп
товые змеевини. Этот процесс представ.ш~ет региональное явление и не 
стоит в наной-либо связи с гранитами. Наоборот, там, где антигоритовые 
змеевини входят в контант с гранитами, они замещаются антинолитовыми 

породами. Последние развиты не тольно в нсенолитах среди гранитов, но 
и по контанту главной массы серпентинитов с гранитами, а танже вдоль 
дайен, внедряющихся в змеевини. При этом антинолитовые породы в свою 
очередь замещаются хлоритовыми, тальновыми или талыюво-нарбонат
выми породами. Габброидные части массива основных пород под влиянием 
нонтанта с гранитами превращены в амфиболиты, а пиронсениты, развитые 
в 1,5 к.м н востону от с. Мраморсного, -в пиронсен-гранатовые породы. 
При этом они приобретают в своем составе везувиан, гранат и эпидот. На 
протяжении участнов, расположенных на простирании гранитовых дайен, 
залегающих среди серпентинитов, видны сильные процессы замещения, 

сназывающиеся в развитии хлоритовых и тальновых пород. Местами на
блюдаются процессы турмалинизации. Последние обнаруживаются даже 
в 2 км севернее деревни Косой Брод на расстоянии 2 км от границы массива. 
Дайни гранитов, аплитов и других пород встречаются таюне на расстоя
нии до 2 км от массива. Среди змеевинов имеются нсенолиты нварцитов, 
хорошо нартируемые в районе выходов на Сысертсном· транте (рис. 3). 

Мраморы выходят и у же.irезной дороги, в райоъе н северо-востону от 
д. Косой Брод, в 2 км от нее. Они же обнаружены в 2 км южнее деревни. 
Сеть дайн гранитов прорезает амфиболиты, примынающие здесь н змееви
нам с востона. 
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У р . Чусовой основной массив оканчивается (см . рис 1). Он виден 
еще несколько юго-западнее, в районе 2 JW\t юго-западнее ст. Сысерть . 
Здесь развиты амфпболnты; змеевики же толыю в виде ничтожной по
лоски сопровождают их с западной стороны . Мраморы танже последний раз 
выступают на их прежнем простирании по железнодорожной ветне наПолев

ской завод. Во всем этом районе, начиная от мраморных разработан у села 
Мраморского и нончая онрестностями ст. Сысерть, наблюдается западное 
падение всех горных пород под углом оноло 30°. Известняни в выемке 
железной дороги на ПолевсноП: завод падают на запад под углом 77°. 

' 
lr 
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То же характерно и для амфиболитов, зале
гающих восточнее железнодорожного моста 

через р. Чусовую . 
Далее к югу граница Сысертсного массива 

идет к юго-востоку до нонца массива . Мра
моры, соответствующие прослеживаемой по

лосе, больше не ветречаются.В наиболее вы
дающейся на запад части массива, у железной 
дороги, выступают гребни мраморов с се
веро-западным простиранием, в сопровожде

нии змеевиков, прослеживаемые на северо

запад и относящиеся R другой полосе . В 
этом же месте среди гранитов расположен 

ксенолит нварцитов. Мраморы в сопровожде
нии змеевинов появляются снова на восточ

ном берегу р. Чусовой в 8 JW\t R северу от 
с . Полдневсного. Опи расположены здесь на 

Pn:c. 3. Схема взаимоотноше- границе между 1-шарцитами приконтантовой 
области п зелепонаменными породами, яв
ляющимися продолжением пород, располо

женных северо-западнее. Их падение, наблю
даемое в долине р . Чусовой, нан и падение 
мраморов, -восточное, равно 70°. Мраморы 
прослеживаются непрерывно I-\ югу на рас

стоянии 14 п.лt, но дальше они не наблюда

нпй гранитов, змеевш<ов и 
нварцптов в окрестностях 

с. Мраморского, черное-основ
ные породы, преимущественпn 

змеевики. К-нварцIIты; клет
чатая штрихов1<а - мраморы; 

Г-гранIIТЫ 

лись. По своему положению они соответствовали бы западному нрылу 
синнлинали. Действительно, .нварциты вблизи нонтанта с гранитами 
везде обладают нападным падением . 

В 5 к.лt н юго-западу от с. Полдневсного от нварцптов внутрь гранито
вого массива отходит большоП выступ в северо-восточном направлении. 
Вместе с кварцитами в строении этого выступа участвуют и змеевини. 
Последние хорошо прослеживаются в непрерывных выходах, образующих 
высоние холмы . В районе озера ИтRуль среди кварцитов наблюдаются 
четыре полосы змеевинов, ноторые протягиваются на расстоянии до 16 к.лt 
(см . рис. 1). Западное падение пластовой отдельности гранитов повсюду 
равно 30°. Здесь гранитовыП массив сильно сужается. Его ширина н севе
ру от озера ИтRуль равна 4 пм, тогда кан на юг от него всего 2 км . 
На сналах, выступающих среди гранитового массива, видно пологое 
падение пластовой отдельности, образующей пологие сRладочни с северо
западным простиранием и падением нрыльев 17-20° при горизонтальноw 
залегании в замнах снладочен . Оноло осадочной нровли падение гранито
вой отдельности неизменно направлено на запад под прилегающие нвар
циты . Среди гранитов имеются захваченные и отчлененные ими поJlоски 
пород нровли . Южный конец Сысертского масси.ва находится в районе 
озер Семискуль и Арыткуль , окруженных большими болотами. 
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На юго-восточном берегу озера Итнуль наблюдается смена гранитов 
1'Варцитами. Среди последних находится много включений гранитов. Сплош
ные нварцитовые выходы развиты на южном берегу озера. Среди нвар
цитов южнее озера Итнуль танже много инъенций гранитовых жил, имею
щих согласное с нварцитами залегание. Снладчатость нварцитов здесь 
пологая, углы падения их обычно не превышают 40°. Восточный берег озера 
~ложеп нварцитамп. В них имеются две интрузии серпентинитов, из ното
рых одна узкая, другая широная п лежит восточнее линии берега. R югу 
обе ош1 вьшлиниваются. llaдeшre нварцптов везде остается восточным. 

J3 paiioпe о зера Татыш со змеевшшии связаны амфпболиты. Полоса 
юзарцптов этого района с подчиненными им серпентинитами продолжается 
н Lеверу внутрь Сысертсного массива. 

В районе озера Синары на западном нонтанте граuитов развиты зме
свюш и продунты их метаморфизма. Среди гранитов паходятся отчленен
ные участии ультраосновных пород, превращенных в антинолитовые поро

ды. Имеются танже и нсеnолиты амфиболитов. Обращает внимание прорыв 
гранитов в толщу змеевинов в районе н востону от озера Татыш, где гра
наты отчленяют часть массива змеевиков. То же наблюдается и южнее, 
ло там нонтаr-\т принимает согласный харантер. На юго-западном нонце 
о зера Сипары резно выступает на север антпнлиналь, сложенная нварцита
мп и амфиболитами со змесвинами. Западное их находится синклиналь, 
сложенная темп жо породами (см. рис. 1). 

Весь западnый берег озера Синары представлен граuитами, пластовая 
отдельность которых в много1Jисленных обню-н:ениях среди массива падает 
на во стон под углом 30°. IОжный берег озера Синары сложен инъенцион
ными гнейсами, среди которых ноличество осадочного и изверженного 
материала приблnзительно одинаново. Инъекции имеют согласный харак
тер. Эта инъе:rщионная серия генетичесни теспо связана с Сысертсним мас
viшом. Она щ.одолжаеТl~Я н югу в Ильменсний инъекционный номпленс, 
а к северу проходит в восточную часть Сысертсного массива, где инъен
цпонные гнейсы имеют господствующее развитие. Восточнее, среди naUJ.eн 
ю;е-г,rrе выступают бугорни, сложенпые нварцитами, среди ноторых про
ходит узнал полосна мраморов. Что насается инъенционной серии, то на 
южном и северном берегах озера Синары наблюдается ряд мелких снладок, 
обнаруживающих по план-параллельной и линейной струнтуре uогруже
ппе на север от 20 до 30° [4]. Если восточная граница инъенциоnной серии 
на юге района пе могла быть с точностью прослежена, то севернее ceJ·a 
Щербановка она хорошо выделяется. Здесь вдоль Челябинсного транта 
развиты нварцитовые толщи, н западу от ноторых располагается мощная 

полоса амфиболитов со связанными с пей н западу от озера Щелнупского 
серпентинитами. В них встречаются внедрения гранитов. R западу O'l 

с . Нинольсного и Щелкун среди инъенционных гнейсов имеются большие 
полосы гранитов, согласные по простиранию с гнейсами. Полоса основ
ных пород протягивается н северу на расстояние 30 км и вынлинивается 
тольно в 3 Jr.м н юго-востоку от города Сысерть. 

выводы 

1. Гранитовый массив обладает согласным залеганием с породами его 
обрамлеnия. Прорывы нровли имеют тольно местное значение, но тем не 
:мопее они довольно часты и наблюдаются в районе с. Мраморсного и в райо
не н западу от озера Синары. Несогласие в залегании приводит часто 
:n тому, что граниты входят в контант с различными членами серии боно
вых пород. Эти породы встречаются в виде нсенолитов среди гранитов, 
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что было бы трудно представить при условии вполне согласного зале
гания. 

2. Внедрение грапитов происходило при тектонических процессах, 
смявших все породы нровли гранитов в нрупную антинлинальную струн

туру, ноторая погружается на север в районе Пермско:ii железной дороги, 
3ападпее Тальнового рудника. На юге массив прекращается, разветвляясь 
на д.ве главные ветви:, одпа из которых оканчивается южнее озера Итну11в, 

другая-у озера Спнары. 
3. Гнейсы инъенционной зоны расположены па во стоне массива. 

Инъенции подвергаются нан кварциты, тан п плагпоклазовые гне:iiсы. 
Последние находятся в основаnип стратиграфического разреза всей серии, 
причем в зоне инъенционных гнейсов оnи связаны постепенными пере
ходами с нварцитами и пластуются согласно с ппми и с амфиболитамп. 

Первоначально более глинистые породы и филлиты перешли при перенри
сталлизации в слюдяно-гранатовые гнейсы. 

4. От обрамлеnия гранитового массива в его недра вдаются полосы 
боновых пород, судьба которых будет прослежепа в дальнейшем изложе
нии. Эти выступы нровли не вполне расчленяют массив на части. 

СТРУКТУР А ВНУТРЕННИХ ЧАСТ Ей МАССИВА 

Для попимания струнтуры массива в целом необходимо рассмотреть 
его впутрепнее t,троепие. Для этого обратимся н отдельным его частям, 
наиболее интересным в этом отношении. Северная часть :массива, по мне
нию Б. М. Романова, :может быть намечена в районе от села Мраморсного 
до города Сысерть. В 6 к.м н западу от города наблюдаются первые приз
наки расчленения пород кровли и внедрения в нее гранитов из внутреннnх 

частей массива. 
:Кан это видно па рис. 2, н северу от транта из г. Сысерть в с. Мрамор

сное гранит внедряется согласно с простиранием сланцев несколькими язы

ками. Наиболее значительный язык кровли вдается в массив вдоль этого 
тракта на расстояние до 6 к.11t,постепенпо утончаясь. )3 нем принnмает уча 
стие весь номплекс горных пород кровли.При этом породы сильно метамор
физованы. Падение в этом компленсе пород северо-восточпое под углом 40°. 
На продолжении комплекса по простиранию на гребнях гранитовых горок 
наблюдается широтпое простирапие отдельности гранитов с пологим паде
нием на север под углом 5-10°. Еще западнее падение пластовой отдель
ности гранитов равно на северо-западе 20°. Поворот простирания н юго-
3ападу выражен ясно. Однако к югу от тракта простирание отдельnостн 
другое. Интересно наличие n гранитах больших ксенолитов хризотпловых 
серпентинитов и актинолитовых пород к югу от тракта. Два из них, рас
положенные вблизи тракта, пмеют сеnеро-западпое простиранпе, тогда нaJ-V 
третий большой нсенолит обладает ясно выраженным юго-западным про
стиранием и слегка изогнут, являясь выпунлым к северо-западу. 

Более значительный язык кровли вдается в :масспв южнее транта , 
вдоль дороги па Черновсние угольные печи. В его составе таюне участвуют 
все породы нровли, но главную роль играют кварциты. Этот язын пачи
нается непосредственно н западу от города Сысерть и обнаруживается Б ши
ротном про..тирании 1<варцитов. Их падение здесь нруче, чем в рапее рас
смотренном случае. Оно направлено также на север, но угол его равен 
45-70°. Дне полосни мрамора вскрыты выработками недалено от дороги. 
Крупные холмы змеевинов выступают близ Черновсних печей, где сплош
ное развитие кварцитов прекращается. Тем не менее они прослежены до 
Терсудского болота, за которыми:х уже нет. Этот язын кровли, простираяс 
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сначала на запад, потом постепенно изгибается R югу. От него в самом 
начале отщепляется гранитами еще один язын. Эта полоска обнаруживает 
изгиб R югу раньше предыдущей (см. рис. 2). 

К югу от ранее отмеченного наблюдается новое отчленение нварцитов, 
вдающихся в гранит в широтном направлении с падением пород на юг под 

углом 42°. Продолжением этой полосни пород можпо считать нварциты на 
восточном нраю Дубасихинсного болота, у речни Северной Сысерти. На 
продолжении всех трех последних заливов нровли между Терсудсним 
и Дубасихинсним болотами находится множество больших и малых нсено
литов ультраосновных пород, превращенных в оливиновые, оливин

бронзитовые, энстатитовые и антинолитовые породы. Среди них установле
но танже наличие небольшого ноличества нварцитов.Эти нсенолиты разно
образно повернуты и сильно метаморфизованы. 

На схематичесной нарте массива видно, нан намечается неноторое обо
собление северной его части. Вмещающие породы здесь все же прорваны, 
но выступ змеевинов у с. Мраморсного и выступ нварцитов с вое.тона мас
сива направлены друг н другу. Эта часть массива, если рассматривать се 
обособленно, имеет широтное простирание с пологим падением на север, что 
согласуется и с широтным простиранием пластовой отдельности гранитов~ 

Следующим нрупным языном нровли является выступ ее, проходящий 
через Верхпе-Сысертсний пруд (см. рис. 1и3). В районе неснольно запад
нее пруда эта полоса расщепляется инъенциями гранитов, причем танже 

наблюдается поворот н юго-западу, навстречу таной же полосе, идущеii 
с юга в северо -восточном направлении н Верхне-Сысертсному пруду. Хотя 
обе эти полосы и не соединяются, но многочисленные расчлененные гранита
ми нсенолиты нварцитов и ультраосновных пород связывают их в перемыч

ку, часто прорванную гранитами. Таним образом, и здесь таю-не нет пол
ного расчленения массива. 

:В южной части Верхне-Сысертсного пруда горные породы :кровли обла
дают таюне широтным простиранием и пронизаны инъенциями гранитов. 

Эти инъенции переходят в сплошные массы гранита, развитые юго-запад
нее пруда (см. рис. 3). Они отчленяют сланцы Верхне-Сысертсного пруда 
от сланцев, расположенnых в районе южнее Глубочинсного болота, на 
Березовом увале. Полоса нровли, отходящая от южной части Верхне
Сысертсного пруда, направляется на юг н выступу нровлп, :который разде
ляет массив на две части в районе озера Итнуль. Эта перемычка пород 
в массиве танже не сплошная, а прервана гранитами в средней и северной 
частях и разобщена на отдельные :ксенолиты и полосы. Гранитовая полоса 
подножья Березового, Градобойного и других увалов отделяет восточную 
часть массива, сложенную инъенционными гнейсами, переходящими на 

юге в Ильменсний геологичесни:ii номпленс. Эта часть массива соединяется 
с главною узними :каналами гранитов между разрозненными полосами 

пород :кровли (см. рис. 1). 
Если соединить одною линией все части описанных пород нровли, обла

дающие широтным простиранием, получится линия, идущая от :крайнего 
северного пунн:та массива на самую северную точну Мраморсного транта 
и далее, на район Верхне-Сысертсного пруда, и отсюда на вершины Бере
зового и других увалов восточной части Сысертсной дачи. Все полосы :кров
ли, отходящие из района г. Сысерти и Верхне-Сысертсr<ого поселна, рас
щепляются гранитовыми массами, инъецируются и изолируются на 

участни, расположение :которых отражает первоначальные струнтурныо 

отношения. 

Материалы, которыми сложены вдающиеся в массив части :кровли, пред
ставляют те же номпленсы горных пород, которые слагают и обрамлени~ 
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массива. По:этоыу естественно было бы ожидать, что отдельные части мас
снва образуют внедрепия в нание-то снладчатые струr<туры. 

На северной части массива породы гранитовой нровли образуют широт
ную синнлнналь, южное нрыл.о ноторой падает на север под углом оноло 
50°. R западу от Травяпого болота падение отдельностей горизонтально, 
но дальнейшего перегиба падения нет. Все отдельные части нровли, за
хваченные граuитамп в paiioнe Мраморсного транта, и отдельuости гранитов 
uанлонены на северо;-востон и север под углом от 40° до 5-10°. Надение 
1шарцитов и мраморов в следующей н югу полосе нровли также северuое, 
по равно 70°, а мпнимальпое-45°. На северном берегу Верхне-Сысертского 
пруда нварциты на Вагановой горе падают на юг под углом 60-80°, но 
uаряду с вертинальным залеганием встречаются и нрутые северные•углы 
падения до 60°. Таним образом, намечается антиклиналь, расположенная 
западнее Карандашного увала, в ядре которой находятся граниты. Rрутое 
южное падение наблюдается также h на южном берегу Верхне-Сысерт
с1~ого пруда. 

Подводя итоги этому разрезу, можно отметить, что после мононли
на .чыюго падения всех ПОJIОд, наблюдаемого между северным :концом 
масспва n г. Сысертью, в райоnе между Сысертсним и Верхне-Сысертсним 
прудамп паблюдается падение в протиnоположпые стороны, намечающее 
палнчие аптинлинали . В ее ядре выступают граниты, причем на запад анти
нлиналь отнрыта, и грапиты соедипяются с осталыюй частью массива . 
О том, что здесь действительно имеется с:кладна, снидетельствует харантер ' 
развптпя пород в пространстве, онружающем граниты. У Верхпе-Сысерт
Сl\ОГО поселна среди :кварцитов залегает полоса амфпболптов, :которая изги
бается в северо-восточном, потом северном п северо-западпом uаправле
шш, огибая граниты ядра аптинлпналп. В другом нрыле снладни аналогич
ная полоса образует дугообразный изгиб в противоположном направлении. 
Всю сильно сдавленную часть полосы осадочных пород в районе Верхне
Сысертсного поселна можпо припять за с1ш1шиналь нруто поставленных 
пород . 

ПРОФИЛЬ ЧЕРЕЗ БЕРЕЗОВЫЙ УВАЛ 

Н югу от Глубочпнсного болота подниl\lается большой: Березовый увал, 
сложенный инъенцпоннымп гнейсами с полоснами нварцитов п плагиокла
зовых гнейсов. В северпой части, на подъеме увала, хорошо наблю
дается его аптшшинальное строение. Территория Глубочинсного болота 
с обеих стороп ограничепа гранитами. Опи залегают согласно с поро
дамп нровли и, онаймляя увал с севера, переходят на восточную его 

сторону, в район о . Багарян. При проведении съе!.ши в направлении 
с запада на Березовый увал, у дороги на озеро Итнуль в выступающих 
сналах антинолитовых сланцев наблюдалось их падеппе на востон под 
углом 50°. На вос'Гочном берегу Глубочинсного болота инъенционпые 
гнейсы падают на восто1< под углом -i0°. В полунилометре восточнее они 
падают па востон под углом 35°, потом 30°. Затем в nnx следует широная 
инъе:кция гранитов, а за пими в ряде с:калистых выходов видно западное 

падение при простирании ~а северо-востон . Постепенно простирание 
переходит в широтпое при падении па север 15-20° и далее, столь же 
ностепепно, делается северо-западным с падением на северо-восто1< от 

20 до 60°. Все породы, слагающие увал, описывают дугу, аамьшая анти
нлиналь (см. рис. 1, 2). Эта дуга видна у большого Казачьего болота, 
где прослежены полосни нварцитов, образующих м:елние второстепен
ные складни . Район горы Абросовни характеризуется падением пород 
на востон под углом 40-20°. Здесь наблюдается несогласное залегание 
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гнейсов и вышележащих пород, представленных амфиболитами . Гне:Исы 
занимают большие площади па востоне, оттесняя боновые породы . Гра-
nпты моложе всей этой серии пород, тан нан они образуют иnъенции 
в гнейсы и внедряются таRже и в амфиболиты, что наблюдается R западу 
от озера ЩeлRyncRoe . 

СИНRЛИНАЛЬ СЛАНЦЕВ ОЗЕРА ИТКУЛЬ 

На север от озера И·ГRуль в гранитовый массив вдается большая 
полоса пород Rровли. В ее состав входят Rварциты, змеевини, а R северу 
па 3 км от озера встречаются и мраморы (см. рис. 1) . Змеевини среди 
нварцитов состоят из антигорита. К северу эта полоса постепеnnо сужается . 
В районе озера СысертсRое в нeii развит большой змеевиновый массив . 
В южной части он сложен антигоритом, севернее у него появляются 
наймы хлоритовых и антпнолитовых пород. Вместе с утончением нварци
товой части полосы, изолирующей змеевини от гранитов, наймы антино
литовых пород становятся шире, и на широте Сысертсного озера анти
горитоnые змеевиRи пропадают, переходя в антинолитовые и другие 

породы. Севернее озера массив nачннает расчленяться гранитами, и вся 
толща Rварцитов и ультраосновных пород превращается в ряд полос 

среди гранитов. Часто встречаются олпвивовые, бронзитовые и эnстати
товые породы, нередRо лучистого строения, иногда асбестированные. 
Эта полоса пород имеет па всем протяжении моноRлпнальное падение 
па восто1"' под углом 50°. Она прослеживается до вышеописанной сильно 
сдавленной синRлиналп Верхне-Сысертс:кого пруда. 

Таная же судьба постигает и полосу нровлп, вдающуюся в массив 
из района R югу от с. ПолдневсRого (см. рис. 1). Она быстро расчленяется 
u превращается в полосу инъенцпонных пород. Последние приводят 
н району Верхне-Сысертсного пруда, R полосе пород нровли, в;:~;ающейсн 
в массив севернее пруда. 

Струнтура гранитов, расположенных между поЛосRами нровли, 
хорошо наблюдается по многочисленпым замерам залегания, например, 
в районе, лежащем н востону от ceJra Полдневсного. Здесь наблюдается 
второстепенная снладчатость с падением нрыльев на востон и на запад 

под углами от 25 до 50°. В районе н северу от озера Итнуль по располо
жению полосон Rварцитов, образующих вRлючения, направленные под 
различпыми азимутами, можно предполагать наличие нуполовидного 

поднятия, на верп1ине ноторого наблюдается горизонтальное залегание 
отдельности. Об антиклинальном харантере залегания гранитов юго
западнее озера Итнуль было сназано выше. 

СТРУКТУРА МАССИВА В ЦЕЛОМ 

Рассматривая струнтуру массива в целом, можно отметить, что его 
антинлинори~"r состоит из трех главных вторичных антиклиналей. Прости
рание всего антrшлинория проходит от озера Синары через увалы восточ
ной части района, сложенные пнъенционными гнейсами, до Верхне
Сысертсного пруда. Отсюда его замновая часть следует к северо-западу, 
постепенно смещqясь к железной дороге. Вторичные антиклинали сле
дуют несколько в ином направлении. Одна из них проходит из района 
с. Полдневского до северного нонца массива . Другая сначала идет в северо
западном направлении вдоль западной части озера Иткуль, Потом она 
поворачивает, плавно изгибаясь н северо-востоку, в районе Верхне-
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Сысс:'тсного пруда, где и затухает, принимая н северу от пруда широт
ное простиранпе. Третья антинлиналь является главной и приурочена 
R гнейсовой оf ласти восточной части района. 

Синнлпналь, расположенная восточнее озера Итнуль, внлючает и при
легающую с востока часть гранитов. Это видно на юге, в районе, лежащем: 
R юго-западу от озера Синары. На севере это было поназано для мест
ности западнее Березового увала. Описываемая синнлиналь шаг за шаг()М 
прослеживается до Верхне-Сысертсного пруда, где она входит в сnлыю 
сжатую синнлиналь сланцев, образующую берега пруда. Эта сишшиналь. 
вместе с гранитами огибает Березовый увал с севера, переходя на его 
восточный снлоп. Она сама испытала антинлинальный изгиб в общей 
струнтуре массива. Все это свидетельствует о том, что антинлинорпii 

Рис. 4. Схема дайн грани
тов в месте переклпналь

ного окончания антикли

нали; пунктпр-простпра

нис пород, черное-дайки 
гранитов 

пережил, nовидимому, не одну стадию дисло

нациii:. Его образование сопровождалось силь
ным растяжением вмещающих пород, причем 

последние все сходятся нак бы в фокусе в райоuе 
Сысерти. Южные части складок сильно ото
гпуты :к западу. Это растяжение обусловлено 
расщеплением пород и инъекцией их грани
та.ми. Rроме :ма:кроинъенций, образующих: 
нрупвые полосы средп :кварцитов и гнейсов , 
на восточной части района встречаются мел
:кпе послойные инъекции гранитов в нварциты 
11 в плагионлазовые гнейсы. Среди гранито в 
встречаются иногда l\ШRроснопичес:ки мешше 

оставшиеся в граните линзочюI :кварцито в , 

размер :которых достигает 3 .м.м. Эти случан, 
однако, редки. Все же они позволяют гово
рить о тонком иронинновении гранитов, вплоть 

до явлепnй гранитизации осадо~шых пород. Этн 
ми:кроявления не играют большой роли в 
строении массива. Харантерно проявляется 
активная роль гранитов, образующих внедре
ния в виде на:к мелких дайе:к, так и круп-
ных масс. 

Обычно внедрение гранитов в массиве происходило согласно илп 
по :контактам различпых вмещающих горных пород. Особый интерес 
представляет район Верхне-Сысертсного пруда, где мы встречаемся 
с иными формами внедрения. Здесь в сильно сдавленные слои с широт
ным простиранием внедрилось огромное количество да~lек гранитов 
с меридиональным и диагональным простиранием. Они подчеркивают 
особое значение этого района, являющегося в тектоническом отноmенrш 
замr{ОМ :круто погружающейся на север антиклинальной структуры. 
При этом породы хараr~теризуются вертикальным залеганием и спльныч 
сжатием. Вследствие этого они были мало доступны процессам внедре
ния, а прорваны по поперечным и диагональным трещинам разрыва 

(рис. 4). Залегание этих дайек близко :к вертикальному. Внедрений, согла
сных с залеганием, здесь очень мало. 

В :качестве особого тектонического элемента следует отметить пояс 
:кварцевых жил, расположенный в 6 K.At северо-восто.чнее с. Полднев
с:кого. Он тянется на расстоянии до 3 км при ширине пояса около 200 At. 

Мощность отдельных жил не велика, но :количество их столь велико, что 
по внешнему впечатлению :кажется, что они сплошь слагают эту мест

ность. 
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Их присутствие свидетельствует о наличпи раскола в антиклиналь

ной части западного гранитового участка. 

Подводя итоги всему сказанному, следует отметить своеобразную 
черту тектоники массива, которая сви:детельствует о двух фазах складча
тых процессов, создавших массив. Первая фаза привела к появлению 
.аптшшипалей и синклинаJ"1еii н породах нровли массива до его впедревия. 
В эго время строение снладок было таким, как если бы мы сложили раз
розпенные гранитами части вмещающих пород. Крупные полосы осадочных 
пород, будучи сложепы с мелкими, образовали бы сплошную область, 
сложенную кварцитами с интрузия.ми основпых пород и с прослоями 

мраморов. При этом район сократился бы по площади почти в;:rвое. При 
внедрении гранитов в эту снладчатую зону последняя получила сильные 

усложпения структуры. Растягивающие усилия внедрившейся магмы 
привели н расчленению полосон нварцитов и других пород. Снладки, 
созданные в первую стадию, подверглись сильному воздыманию вслед

стrше возниr-шовения главной аптиклинали, проходящей через восточную 
qасть района. Впедрение гранитов происходило снизу, строение складок 
n общем симметрично. На востоке расположена область инъенциii, где 
проnинновение гранитов шло по тонким межпластовым ходам, путем 

просачивания и внедрения расплава и гравитизирующих растворов. 

В западпоii: части количество впедрившейся магмы было более значитель
пы:м. Опа nнтрудировала, расщепляя породы кровли на слои и в средней 
части складок на ксенолиты. Отдельпые резервуары магмы соединились 
в единый массив гранитов. Характер этих впедрепий описан выше на 
ряде примеров. Количество пх могло бы быть умпожено. 

Первое, что наблюдается при этом процессе, :это -впедрение в анти
Rлипальпые складки и в места контактов разнородпых пород. По<;ле 
расчленения по слоям, при более сильной пнъекцпn, следует расщепле
ппе всех слоев па линеПпые ксенолиты и полосы, погруженные в массу 
гранитов. При этом пе могли не осуществиться все те явления, которые 
харантерnы для инъекцпоппых областей. Здесь видны и ипъе1щии, сопро
вождаемые глубокой переработноii инъецируемых пород. Иногда в гра
нитах встречаются видимые под :микроскопом участки нварцитов, что 

у1•азывает на явления метасоматизма и прониниовепия магматпческих 

~~атериалов в кварциты. Плагпоклазовые гнейсы восточпоii части района 
часто принимают гранпто-гпейсовый облин. Только реликты их псамми
товой структуры и тесная связь с кварцитами и переходов н пим позво
лилп выяснить пх прнроду. Наличие пегматитов, соответствующих 
составу пород, в ноторых они залегают, заставило пас считать их гибрид
ны11ш и происшедшими прп переработке горячими растворами вмещаю
щих пород. Ясно бросается: в глаза, что большая часть пегматитов среди 
биотитовых гранитов содержит биотит и другпе мипералы, cвoiic:rвenuыe 
гранитам. Среди мусновитовых гранитов развиты мусновитовые пегма
тнты. Пегматиты, залегающие среди плагиоклазовых гнейсов, нроме квар
ца, содержат плагnонлаз того же состава, нан п в самих гнейсах. 

Но совершенно разительным примером гибрпдпого пропсхождеппя пегма
титов является ряд жпл, встреченных в paii:oпe к северу от озера Окун
нуль. Они залегают в слюдя11ых кианитовых 1шарцитах. Состав жил, 
залегающих по простиранию этих пород, характеризуется тонними заль

бапдами аплитового харантера, ширина которых не более 10 с.м. Внутреп
пяя часть жил, 11ющпостыо оноло 0,5 ~t, состоит из грубозернистых 
{5-10 c~t) прорастапий мусковита, нварца и ниапита. 

Все эти процессы соответствуют глубонпм зонам, выдвинутым в анти
илинории массива, и указывают на древность вмещающпх пород. Ранее 
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памп было произведено сравне~ше эт11х поро~ с ~-ю~ш;~сr;сом Центрального 
Урала . Этот nocлeдпnii 1-юмпле1iс таю-1-;е выступает в большом аптинлп
норнn, отделенном от Сысертс1.;ого на юге небольшоil толщей зслено-
1\Ю.1енноii полосы. Ес:ш породы, вмещающие граниты, яв;з:яются древ
ними, то этого неJ1ьзя. сr;ааать о сампх гранитах. Их возраст, возможно, 
варисциiiсниii. 

Согласно набшоден11ям, все явления метаморфизма п метасоматпзщt 
вызваuы в paiioнe гранитамп. Они же являются. н псточшшом -метаморф11-
аующих растворов. Гранитам приходится отвести большую роль в созда
нии всех паблюдаемых явлеuий, н вряд ли возможно счесть их за резуль
таты этих явлений, подобно тому, Haii Нигглп nоБазал это для Финлянди11 
и для Альп. Что было на глубине, нан совершалось формирование магмы 
Сысертсних гранитов, из фактичесних материалов ue видно. Интересно 
отметить, что везде явления, аналогичные нашим, наблюдаются в ном
nленсах пород, аналогичпых Сысертсному paiioпy, причем везде развпты 
также и плагионлазовые гнейсы. 

Постушша в редаrщ11ю 
1.7.1950 г. 
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