
Северная часть зоны Уралтау, расположенная
между Главным Уральским разломом на востоке,
Зилаирским мегасинклинорием и Башкирским ме-
гантиклинорием на западе, прослеживается в дол-

готном направлении от широты с. Кирябинское до
пос. Новоусманово (рис. 1).

Согласно унифицированным схемам Урала, ут-
вержденным МСК [7], метаморфические образова-
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ния региона подразделяются на два крупных ком-
плекса — максютовский и суванякский, из которых
последний наиболее распространен на рассматри-
ваемой территории. В его составе выделены ут-
кальская, курташская, мазаринская, арвякская, бай-
насская, аршинская свиты. Возраст данных осадоч-
но-метаморфических образований считается сред-
нерифейско-вендским.

При поисковых работах в пределах северной
части зоны Уралтау нами в бассейне верхнего тече-
ния р. Большая Майгашта обнаружено рудопрояв-
ление марганца и выделен продуктивный горизонт,
прослеженный на 17 км в меридиональном направ-
лении (рис. 2).

Марганцевое проявление, названное нами
Майгаштинское, приурочено к метаосадочным
образованиям верхней подсвиты уткальской свиты,
которые по особенностям строения и литологиче-
скому составу пород подразделены на три пачки —
подрудную, рудовмещающую и надрудную (рис. 3).

Подрудная пачка сложена преимущественно
слюдистыми, слюдисто-кварцевыми и слюдисто-
кварц-полевошпатовыми сланцами с редкими про-
слоями кварцевых алевролитов. На отдельных ин-
тервалах переслаивание пород носит отчетливый
ритмичный характер. Типичная черта отложений —
обилие согласных кварцевых и полевошпат-кварце-
вых жил с многочисленными пустотами выщелачи-
вания, заполненными гидроксидами железа.

Рудовмещающая пачка наиболее полно обнаже-
на в южном борту дороги Серменево – Аскарово.
Она представлена преимущественно кварцевыми
алевролитами с редкими прослоями хлорит-слюди-
сто-кварцевых сланцев. В глинисто-щебнистых от-
ложениях, являющихся элювиальными продуктами
разрушения кварцевых алевролитов, встречены две
линзы размером 0,2×0,5 и 0,15×0,4 м сплошной мар-
ганцевой руды. Кроме того, по всему склону в гли-
нисто-щебнистых отложениях обнаружены много-
численные мелкие обломки сплошной марганцевой
руды, а непосредственно на эрозионной поверхно-
сти рудная зона представлена развалами марганце-
вых руд, образующими ореол шириной 15–20 м.

Выше по разрезу встречены фрагменты сильно
выветрелых и разрушенных коренных кварцевых
алевролитов с четырьмя пластообразными телами
сплошной марганцевой руды мощностью 15–20 см.
Рудные тела залегают согласно с вмещающими по-
родами и, как и последние, имеют западное паде-
ние (азимут 250 ) под углом 50 . К поверхности
угол падения выполаживается до 20 . По падению
рудные тела, прослеженные на 3 м, перекрыты гли-
нисто-щебнистыми отложениями. Кварцевые алев-
ролиты светло-серого до почти белого (сахаровид-
ные) цвета сильно трещиноватые, местами брекчи-
рованные. По трещинам развита марганцевая мине-
рализация вплоть до образования бедных прожил-
ково-вкрапленных марганцевых руд. Кварцевые
алевролиты неравномерно лимонитизированы,
иногда имеют пятнистую красно-бурую окраску,
обусловленную наличием тонких налетов гематита.

Общая мощность рудной зоны, включая сплош-
ные и прожилково-вкрапленные марганцевые руды,
а также разделяющие их прослои кварцевых алев-
ролитов, составляет не менее 20–30 м. По прости-
ранию марганцевая минерализация прослежена в
северном направлении на ~20–25 м до противопо-
ложного борта дороги, где среди сыпучих рыхлых
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Рис. 1. Обзорная геологическая схема Уралтауского
мегантиклинория, по А.А.Алексееву [1] с изменениями
авторов:

палеозойские отложения: 1 — Зилаирского мегасинкли-
нория и Тирлянской синклинали, 2 — Магнитогорского
мегасинклинория; 3 — аршинская свита Тирлянской
синклинали; 4 — рифейские отложения Башкирского
мегантиклинория; свиты суванякского комплекса: 5 —
белекейская, акбиикская, укшук-арвякская, мазаринская,
6 — миндякская, курташская, уткальская; 7 — максютов-
ский комплекс; 8 — палеозойские ультрабазиты; 9 —
геологические границы; 10 — цифры в кружках (1 —
Главный Уральский разлом, 2 — Янтышевско-Юлукский
разлом)



отложений также обнару-
жены обломки сплошной
марганцевой руды. Гене-
ральное простирание руд-
ной зоны 20–30 , падение
западное под углами от 30
до 60 . По обе стороны от
придорожного разреза ме-
стоположение рудной зо-
ны установить не удается
из-за отсутствия ее выхо-
дов на дневную поверх-
ность. Учитывая слабую
расчлененность рельефа и
наличие мощного устой-
чивого почвенно-расти-
тельного покрова, поиск и
прослеживание марганце-
вой минерализации воз-
можно только с помощью
поверхностных горных
работ.

Еще выше по разрезу
отмечаются тонкоплитча-
тые хлорит-слюдисто-
кварцевые сланцы, сильно
ожелезненные кварцевые
алевролиты, кварцитопес-
чаники. В кварцевых алев-
ролитах вдоль плоскостей
рассланцевания наблюда-
ются обильные корки ок-
сидов марганца, а участка-
ми в пустотах выщелачи-
вания вместе с друзовид-
ным кварцем присутст-
вуют натечные (почковид-
ные) рудные выделения. В
сахаровидных кварцевых
алевролитах выявлены два
линзовидных обособления
размером (2–3)×(50–70) см
сплошной марганцевой
руды. Рудовмещающий
прослой кварцевых алевролитов в обнаженной части
содержит налеты, корки, пятна оксидов марганца.
Эти отложения завершают разрез рудоносной пачки.
Для рудоносной пачки характерно тонкое ритмичное
чередование пород различного минерального соста-
ва, напоминающее сезонные ритмиты бассейновых
прибрежно-морских отложений. В отличие от под-
рудной части разреза в ней преобладают кварцевые
алевролиты с подчиненными прослоями хлорит-
слюдисто-кварцевых сланцев. Именно к сахаровид-
ным кварцевым алевролитам приурочены как

сплошные, так и прожилково-вкрапленные марган-
цевые руды. Их потенциальная марганценосность
подчеркивается постоянным наличием налетов и
корковидных выделений марганцевых минералов,
даже среди прослоев, не содержащих рудной мине-
рализации. Это может служить надежным репером
при поиске и прослеживании рудных интервалов в
отложениях уткальской свиты.

В надрудной пачке переслаивание разнообраз-
ных терригенных пород более грубое. Доминируют
филлитовидные и слюдисто-кварц-полевошпато-
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Рис. 2. Геологическое строение Майгаштинской площади:

1 — ритмичное переслаивание полимиктовых песчаников с прослоями глинистых
сланцев, алевролитов, гравелитов, конгломератов (зилаирская свита); 2 — глинистые,
алеврито-глинистые сланцы, линзы и прослои мергелей, в нижней части прослои
углеродисто-глинистых сланцев; 3 — переслаивание слюдистых кварцитов, песчани-
ков, мусковит-хлорит-кварцевых сланцев, гравелитов, конгломератов (арвякская
свита); 4 — мусковит-хлорит-плагиоклаз-кварцевые сланцы, конгломераты, гравели-
ты (мазаринская свита); 5 — мусковит-хлорит-кварцевые сланцы, переслаивающиеся
с тонкозернистыми кварцитовидными песчаниками, кварцитами, слюдисто-кварцевы-
ми сланцами (верхняя подсвита курташской свиты); 6 — кварцитопесчаники, муско-
вит-хлорит-кварцевые сланцы (нижняя подсвита курташской свиты); 7 — кварциты,
слюдисто-кварцевые сланцы, кварцевые алевролиты, слюдисто-кварц-полевошпато-
вые сланцы (верхняя подсвита уткальской свиты); 8 — мусковит-кварцевые сланцы,
графитистые кварциты, средняя подсвита уткальской свиты; 9 — ультраосновные
породы массивов Крака; 10 — предполагаемый контур марганцевого оруденения;
11 — разрывные нарушения; 12 — номер обнажения



вые сланцы при явно подчиненной роли кварцевых
алевролитов, образующих маломощный горизонт в
основании разреза перекрывающих отложений.

В 17 км севернее Майгаштинского рудопроявле-
ния вблизи пос. Узянбаш также обнаружена марган-
цевая минерализация подобного типа (см. рис. 1, 2).
Здесь в восточном борту той же автомагистрали
Серменево – Аскарово обнажена глинисто-щебни-
стая элювиальная кора выветривания предположи-
тельно по кварцевым алевролитам и кварцитопесча-
никам. Рыхлые отложения имеют яркую желтовато-
бурую окраску, свидетельствующую о повышенном
содержании железистых минералов в исходных
породах. В элювиальных обломках вмещающих
отложений нередко встречаются налеты оксидов
марганца, а иногда и небольшие куски прожилково-
вкрапленной и сплошной марганцевой руды.

Восточнее пос. Узянбаш в небольшой придо-
рожной выемке обнажены высыпки кварцевых алев-
ролитов, внешне аналогичных таковым в рудовме-
щающей пачке Майгаштинского марганцевого про-
явления (см. рис. 2). Наличие здесь продуктивного
горизонта, связанного с кварцевыми алевролитами,
подтверждается не только литологическим сходст-
вом отложений, но и повышенной омарганцованно-
стью пород уткальской свиты, а также присутствием
среди них марганцевых руд брекчиевого типа.

Полученные данные указывают на устойчивое
стратифицированное положение в разрезе уткаль-

ской свиты рудоносной пачки кварцевых алевроли-
тов. Она прослеживается предположительно непре-
рывной полосой между поселками Майгашта и
Узянбаш.

Проследить марганцевые руды к югу от Май-
гаштинского рудопроявления не удалось из-за сла-
бой обнаженности пород уткальской свиты в меж-
дуречье Кумрукъюрт–Терменкалган. В 2,5 км юж-
нее пос. Майгашта (см. рис. 2) в нескольких местах
обнаружены небольшие выходы кварцевых алевро-
литов с налетами и корками оксидов марганца, ука-
зывающими на продолжение продуктивной пачки и
в южном направлении, однако богатых марганце-
вых руд среди них не установлено.

Рудные тела Майгаштинского рудопроявления
имеют линзовидную или пластообразную форму и
всегда залегают согласно с вмещающими порода-
ми. Внутреннее строение рудных тел простое и
однообразное. Они сложены преимущественно бо-
гатыми массивными рудами, по мощности и паде-
нию иногда переходящими в скопления бедных
прожилково-вкрапленных (брекчиевидных) руд
или в марганецсодержащие кварцевые алевроли-
ты. Массивные марганцевые руды обладают плот-
ным или кавернозным сложением с характерным
смоляным блеском и раковистым изломом. С уве-
личением концентрации оксидов марганца их
окраска изменяется от темно-коричневой до смоля-
но-черной.
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Рис. 3. Строение рудовмещающей пачки в борту дороги Серменево – Аскарово:

1 — слюдисто-кварц-полевошпатовые сланцы; 2 — хлорит-слюдисто-кварцевые сланцы; 3 — кварцевые алевролиты;
4 — прожилковая и вкрапленная марганцевая минерализация; 5 — омарганцованные кварцевые алевролиты; 6 — мар-
ганцевая руда; 7 — глинистые, глинисто-щебнистые отложения; 8 — элементы залегания



Главный минерал массивных марганцевых
руд — пиролюзит, образующий тонкозернистые
или сажистые агрегаты. В некоторых типах руд са-
жистые разности составляют 20–25% от объема
рудной массы. Массивным рудам часто свойствен-
но колломорфное (фестончатое, линейно-колло-
морфное) строение, нередко хорошо заметное в
почковидных агрегатах и на макроуровне. В боль-
шинстве случаев сплошные выделения пиролюзита
высокопористые, особенно в сажистых и отслое-
ниях колломорфных агрегатов. Некоторые массив-
ные руды сложены весьма тонкозернистым агрега-
том минералов, размеры индивидов которых, как и
их оптические эффекты, не удается установить
даже при максимальном увеличении светового
микроскопа. В таких случаях уверенная диагности-
ка минералов затруднена. Не исключено, что эти
руды могут состоять их неоднородной смеси мар-
ганцевых минералов ряда пиролюзит–псиломелан.

Среди сплошных агрегатов пиролюзита почти
всегда присутствует вкрапленность пирита от еди-
ничных выделений до 0,n%. Размеры вкрапленни-
ков чрезвычайно малы — от долей микрометра (на
грани разрешающей способности микроскопа) до
0,01 мм, форма их обычно изометричная, встре-
чаются идиоморфные кристаллы пирита. Лишь в
одном случае, наряду с пиритом, в марганцевых
рудах зафиксированы мелкие выделения ковеллина.
С массивными марганцевыми рудами обычно ассо-
циируют гидроксиды железа. Они составляют не
более 1% рудной массы и, как правило, образуются
в отслоениях колломорфных агрегатов пиролюзита
или тонко импрегнируют прослои и включения
кварцевых алевролитов среди марганцевых руд. Из-
за мелких размеров кристаллические индивиды
гидроксидов железа под микроскопом не видны,
однако, судя по внутренним рефлексам и характер-
ной окраске, скорее всего, относятся к гетиту.

Прожилково-вкрапленная марганцевая минера-
лизация в отличие от сплошных руд сложена пси-
ломеланом, образующим агрегаты колломорфного, 
реже параллельно-волокнистого строения. В бед-
ных рудах с большим объемом нерудной соста-в-
ляющей псиломелан в виде тонких (0,00n–0,0n мм)  
прожилковидных обособлений цементирует фраг-
менты вмещающих пород. Как и в сплошной мар-
ганцевой руде, в бедных рудах присутствует ред-
кая вкрапленность изометричных зерен пирита 
размером 0,00n мм. Постоянная примесь гидро-
ксидов железа отмечается как среди марганцевых 
руд, так и во вмещающих кварцевых алевролитах. 
Количество гидроксидов железа составляет от до-
лей до нескольких процентов. Среди нерудных ми-
нералов вмещающих пород обнаружено одно 
включение самородного золота размером 1–2 мкм.

Богатые окисленные руды по составу (табл. 1)
типично марганцевые с высокими содержаниями
MnO (45–73,5%) при весьма небольшом количестве
примесей (%) SiO2 (0,2–5,1), P2O5 (0,03–0,44),
S<0,1 и переменной, но в большинстве случаев низ-
кой концентрации железа Feобщ (0,5–29,0%). Мас-
сивные руды по основным показателям вполне со-
поставимы с большинством промышленных типов
марганцевых руд с хорошей обогатимостью.

Прожилково-вкрапленные руды относятся к
железо-марганцевому типу. В отличие от массив-
ных руд в них резко снижено значение отношения
Mn/Fe, что обусловлено содержанием MnO от 5 до
13% при концентрации Feобщ от 6,7 до 35,6%. Эти
руды также бессернисты и бедны фосфором, но
обогащены SiO2 от 40 до 77%.

Состав руд на северном продолжении марган-
ценосной зоны у пос. Узянбаш ничем не отличается
от такового Майгаштинского проявления. Здесь
также можно выделить два типа руд: богатые с со-
держанием MnO 46,2% и незначительной при-
месью железа, фосфора и серы; бедные прожилко-
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во-вкрапленные с концентрацией MnO не более
7,7% при существенном обогащении железом и
кремнеземом.

Руды в кварцевых алевролитах продуктивного
уровня уткальской свиты восточнее пос. Узянбаш
по данным единственного определения относятся к
типично марганцевым с содержанием MnO 21,5% и
незначительной примесью железа (Feобщ 1,69%).

Таким образом, по минеральному и химическо-
му составам массивные, а частично и прожилково-
вкрапленные марганцевые руды являются высоко-
качественными и при наличии соответствующих
запасов могут служить вполне пригодным сырьем
для промышленной эксплуатации.

Кроме главных компонентов, определяющих
качество марганцевой минерализации, в сплошных
рудах определен широкий спектр элементов-при-
месей (табл. 2). В марганцевых рудах повышено
содержание Ba, Co, Zn. В рудах содержание Ва
0,3–0,8% выше фоновых значений и на порядок вы-
ше его кларка для осадочных пород, а концентра-
ция Со (0,028–0,05%) выше его кларка для глини-
сто-сланцевых пород почти в 25 раз. Заметим, что
на Ивановском медно-никель-кобальтовом место-
рождении Южного Урала содержания Co, равные
0,05%, считаются промышленными [6]. Количество
Zn в рудах, хотя и не столь значительно, но также в
5–7 раз превышает его фоновую величину в оса-
дочных отложениях.

Генетически описанные марганцевые руды мож-
но отнести к первично-осадочным морским образо-
ваниям. В пользу этого свидетельствуют обычно
согласное залегание с вмещающими породами руд-
ных тел, приуроченность марганцевой минерализа-
ции к единому стратиграфическому горизонту и
локализация руд в одном и том же литологическом
типе пород — кварцевых алевролитах, типично оса-
дочные текстуры и структуры руд, отсутствие в них
признаков гидротермального замещения. По-види-
мому, первоначально марганцевые руды представля-
ли собой химические осадки, отлагавшиеся син-
хронно с накоплением алевролитовой кластики. Вся

серия осадков, включая их мелкообломочные и гли-
нистые разновидности, накапливалась в сравнитель-
но мелководном море, возможно, в небольших пони-
жениях морского дна, в какой-то мере защищенных
от размывающего действия волн и течений. Такая
обстановка была благоприятна для аккумуляции
песчано-глинистого материала, многократно чере-
дующегося в разрезе уткальской свиты. По особен-
ностям строения разреза, форме залегания, составу и
строению руд, механизму минералообразования рас-
сматриваемое марганцевое оруденение сопоставимо
с промышленными осадочными залежами марганца
Никопольского месторождения [4].

Важным фактором отложения марганцевой
минерализации, по-видимому, служило предвари-
тельное ожелезнение алевритового осадка. В при-
донном слое морской воды накопление марганца
может осуществляться только путем химической
адсорбции ионов Mn2+ активными поверхностями
гидроксидов железа [2, 3]. Этим объясняются тес-
ное сочетание железистой и марганцевой минера-
лизации и их согласное залегание с вмещающими
осадочными породами.

Что касается источника главных компонентов
марганцевых руд, то по аналогии с подобными
объектами других регионов можно предположить,
что соединения железа, марганца и отчасти крем-
незема поступали в морской бассейн в результате
подводной вулканической деятельности. Это пред-
положение вполне согласуется с наличием в соста-
ве уткальской свиты продуктов вулканизма [5], а
также с высокими содержаниями в марганцевых
рудах таких типично «вулканогенных» элементов,
как Ba, Co, Zn.

Проделанное исследование позволяет предва-
рительно наметить комплекс поисковых признаков,
благоприятных для локализации марганцевой
минерализации в метаосадочных толщах северной
части зоны Уралтау:

наличие в составе терригенной формации сува-
някского комплекса белых сахаровидных алевроли-
тов— устойчивый поисковый признак марганцево-
го оруденения зоны Уралтау;
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повышенное содержание железа в марганцевых
рудах и его широкий ореол в породах рудовмещаю-
щей пачки, закономерно повторяющаяся в про-
странстве и времени ассоциация железистых и мар-
ганцевых минералов указывают на общий источник
рудного вещества, поэтому поверхностное карти-
рование обогащенных железом горизонтов кварце-
вых алевролитов может представлять интерес для
поисков связанных с ними марганцевых руд;

приуроченность цепочки субсогласных с вме-
щающими породами линзовидных или пластооб-
разных рудных залежей к одному литолого-страти-
графическому горизонту уткальской свиты, являю-
щейся частью единой седиментационной серии
морского осадконакопления, позволяет предполо-
жить региональное развитие продуктивного уров-
ня; поэтому, несмотря на небольшие размеры
отдельных рудных тел, марганценосный горизонт
может устойчиво распространяться по простира-
нию на значительное расстояние и обеспечивать
масштабные скопления марганцевых руд.

Таким образом, благоприятным для локализа-
ции марганцевого оруденения следует считать весь
осадочный горизонт кварцевых алевролитов
уткальской свиты и, в первую очередь, ту его часть,
которая пространственно расположена между
поселками Майгашта и Узянбаш в полосе ~17 км,
где уже выявлены участки с марганцевой минера-
лизацией.
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