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Выполнено исследование геохимических особенностей и изотопного (Sm–Nd и U–Pb) возраста до-
леритов ивдельского комплекса, распространенного на восточном склоне Северного Урала в пре-
делах Тагильской островодужной мегазоны. Выяснено, что слагающие его магматические образо-
вания имеют фаменский возраст и, следовательно, сформировались после замыкания зоны субдук-
ции. Породы ивдельского комплекса демонстрируют сходство с вулканитами как конвергентных,
так и дивергентных обстановок, и, вероятно, сформировались из продуктов частичного плавления
деплетированной надсубдукционной верхней мантии. Фаменские гипабиссально-субвулканиче-
ские и вулканогенные комплексы, подобные ивдельскому, известны также в островодужных блоках
на Приполярном и Южном Урале.
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Вопросам геологического строения Палеооке-
анического сектора Урала, включающего палео-
зойские осадочные, вулканогенные и интрузив-
ные комплексы Магнитогорской, Тагильской и
Войкаро-Щучьинской мегазон (рис. 1а), посвя-
щено большое количество исследований (напри-
мер, [3, 7, 8] и др.). В составе перечисленных
структур преобладают образования внутриокеа-
нических островодужных систем, включая поро-
ды фундамента, барьерных островных дуг, пред-
дуговых, задуговых обстановок, внутридуговых
рифтов и т.п. [6], в той или иной степени связан-
ных с функционированием зоны субдукции. По
данным многих исследователей ([4, 6] и др.), ак-
креция островодужных блоков к окраине Восточ-
но-Европейского палеоконтинента (Лавруссии)
произошла на Южном, Среднем и Северном Ура-
ле на рубеже франского и фаменского веков
(367–372 млн лет), что фиксируется прекращени-
ем островодужного вулканизма, началом форми-
рования молассоидных полимиктовых толщ и
высокобарическим метаморфизмом в шовных зо-
нах. Несмотря на прекращение работы зоны суб-
дукции, проявления магматизма фиксируются в

островодужных блоках и после завершения ак-
креции. Для объяснения природы постаккреци-
онных магматических комплексов обычно ис-
пользуются модели отрыва субдуцированной
пластины в результате эклогитизации последней,
глубинного мантийного плюма, проявления
трансформной обстановки, сопровождающейся
образованием “мантийного окна” и др. На Север-
ном Урале к постаккреционным образованиям
относится ивдельский комплекс, распространен-
ный в восточной части Тагильской палеоострово-
дужной структуры (рис. 1б).

В истории формирования островодужных
комплексов Тагильской структуры обычно выде-
ляются два этапа – позднеордовикско-раннеде-
вонский и девонский, разделяемые эпохой пред-
положительной перестройки или перескока зоны
субдукции ([6] и др.). Стратиграфия, геохимиче-
ские особенности и зональность вулканогенных
толщ первого этапа детально исследованы в рай-
оне Уральской сверхглубокой скважины СГ-4 ([3]
и др.); девонские вулканиты изучены значитель-
но слабее, отрывочные сведения о них присут-
ствуют, главным образом, в материалах геологи-
ческих съемок.

Исследованная авторами территория располо-
жена на восточном склоне Северного Урала, в
Ивдельском районе Свердловской области
(рис. 1б). Вулканогенные образования распро-
странены здесь в составе трех девонских страто-
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Рис. 1. Схема расположения главных структур Урала и позднедевонских постаккреционных магматических комплек-
сов по [6] с изменениями, (а) и схематическая геологическая карта района распространения ивдельского комплекса
(б). а: 1 – осадочный чехол платформ: Восточно-Европейской (I) и Западно-Сибирской (II); 2–4 – “Палеоконтинен-
тальный” сектор Урала: 2 – Предуральский краевой прогиб, 3 – Западно-Уральская мегазона (палеозойские комплек-
сы пассивной континентальной окраины и континентального склона), 4 – Центрально-Уральская мегазона (докем-
брийские образования); 5–7 – Палеоокеанический сектор Урала: 5 – Магнитогорская, Тагильская и Войкаро-Щу-
чьинская мегазоны (палеозойские преимущественно островодужные образования), 6, 7 – Восточно-Уральская и
Зауральская мегазоны (коллаж блоков и пластин палеозойских и докембрийских комплексов); 8 – Главный Ураль-
ский разлом; 9 – проявления постаккреционного позднедевонского магматизма среди палеозойских островодужных
образований: А – эрепшорский комплекс габбро-долеритовый D3, по [1]; Б – ивдельский комплекс габбро-долерит-
гранодиоритовый D3 (авторские данные); В – новоивановская и амурская толщи D3, сара-тюбинская толща D3–С1,
по [5, 8]. б: 1–3 – девонские вулканогенно-осадочные свиты: 1 – перевозская D1, 2 – краснотурьинская D1, 3 – лим-
кинская D2–3; 4 – терригенно-карбонатные толщи D1–2; 5 – карбонатно-кремнисто-терригенные толщи D2; 6 – ме-
зозойские и кайнозойские образования; 7 – долериты и габбродолериты ивдельского комплекса D3; 8 – серпентини-
товый меланж; 9 – интрузивные и стратиграфические границы (а), разрывные нарушения со сложной и неустанов-
ленной кинематикой (б), взбросы и надвиги (в); 10 – точка отбора образца для изотопно-геохронологических
исследований.
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нов – перевозской, краснотурьинской и лимкин-
ской свит. В состав пражской перевозской свиты
входят алевролиты, вулканомиктовые песчаники,
туфы и лавы базальтового, андезитового, реже да-
циандезитового состава с редкими прослоями
кремней. Пражско-эмсская краснотурьинская
свита имеет сходный состав, к перечисленному
набору пород добавляются редкие прослои из-
вестняков; в некоторых районах возраст подоб-
ной вулканогенно-осадочной последовательно-
сти охватывает нижнюю часть эйфеля, что соот-
ветствует тальтийской свите D1–2. Вулканиты
образуют непрерывный ряд от базальтов до даци-
андезитов. Заключительный импульс магматиче-
ской активности Тагильской островной дуги при-
ходится на верхнюю часть живетского и нижнюю
– франского ярусов (лимкинская свита). В это
время формируется непрерывный ряд вулкани-
тов от андезитов и андезибазальтов до риолитов, с
преобладанием умеренно-кислых разностей.
Кроме туфов и лав, в составе свиты отмечаются
туффиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, ту-
фогравелиты, кремнистые алевролиты, известня-
ки. Нижне- и среднедевонские терригенно-кар-
бонатные последовательности в исследуемом
районе распространены незначительно и в дан-
ной работе не рассматриваются. Блоки среднеде-
вонских карбонатно-кремнисто-терригенных
лангурской и высотинской свит чередуются с
пластинами вулканогенно-осадочных пород.
Среди перечисленных стратифицируемых обра-
зований располагаются многочисленные гипа-
биссальные интрузии пород ивдельского ком-
плекса. В составе последнего наиболее широко
распространены габбродолериты и долериты,
слагающие силлы и дайки. Мощность силлов
обычно не превышает 100 м, при протяженности
до нескольких десятков километров; дайки доле-
ритов имеют мощность от первых сантиметров до
нескольких десятков метров, при протяженности
от нескольких метров до первых километров. Ха-
рактерной особенностью интрузий является при-
сутствие слабо раскристаллизованных миндалека-
менных разностей с микродолеритовыми и интер-
сертальными микроструктурами в краевых частях
тел, и полнокристаллических плотных долеритов
и габбродолеритов в их центре. Маломощные те-
ла часто слагаются базальтами. Долериты и габ-
бродолериты состоят из плагиоклаза (лабрадора
или битовнита, иногда альбитизированных), мо-
ноклинного пироксена (пижонита, авгита), ино-
гда отмечаются бурая роговая обманка и кварц.
Акцессорные минералы – апатит, титаномагне-
тит, сфен. Вторичные минералы: серицит, пре-
нит, эпидот, пелит, соссюрит, кальцит, пумпел-
лиит, хлорит, магнетит. Породы среднего и уме-
ренно-кислого состава распространены
значительно реже, они слагают разрозненные ма-
ломощные дайки. Кварцевые диориты и грано-

диориты – серые массивные мелкозернистые, ре-
же среднезернистые породы, состоящие из длин-
нопризматического, часто зонального
плагиоклаза (андезина), кварца, роговой обман-
ки, биотита и титаномагнетита, иногда присут-
ствует клинопироксен. Вторичные изменения
проявлены в соссюритизации плагиоклаза и хло-
ритизации первичных темноцветных минералов.

Геохимические параметры пород ивдельского
комплекса достаточно своеобразны (табл. 1).
На классификационной диаграмме SiO2–(Na2O +
+ K2O) (рис. 2а) фигуративные точки составов
слагающих его пород образуют ряд от базальтов
до дацитов в поле пород нормальной щелочности.
Долериты и базальты комплекса – высокотита-
нистые (TiO2 = 1.89–2.99 мас. %, в среднем
2.37 мас. %), низко- и умеренно-магнезиальные
(MgO = 3.85–5.78 мас. %, в среднем 5.08 мас. %),
низко- и умеренно-калиевые (K2O = 0.11–
0.80 мас. %, в среднем 0.33 мас. %) породы натрие-
вой серии (Na2O/K2O = 3.93–33.18, в среднем 9.98).

Среднее содержание редкоземельных элемен-
тов (РЗЭ) в породах основного состава составляет
53.51 мкг/г (от 31.88 до 71.95 мкг/г), средняя вели-
чина отношения легких лантаноидов к тяжелым
(ЛРЗЭ/ТРЗЭ) составляет 2.00 (1.70–2.21), Eu/Eu* =
= 0.36 (0.34–0.39). В кварцевых диоритах и гра-
нодиоритах среднее содержание РЗЭ равно
115.87 мкг/г (от 86.12 до 134.43 мкг/г),
ЛРЗЭ/ТРЗЭ = 2.23 (2.10–2.37), Eu/Eu* = 0.31
(0.28–0.35). На диаграмме Th/Yb–Ta/Yb точки
составов пород ивдельского комплекса располо-
жены в полях вулканитов островных дуг (рис. 2б).
На спайдер-диаграммах графики нормированных
содержаний химических элементов показывают
сходство пород ивдельского комплекса с вулкани-
тами дивергентных и конвергентных обстановок
(рис. 2в, 2г).

Нормирование содержания РЗЭ к хондриту
(рис. 2в) позволяет предположить сходство ив-
дельских долеритов с “нормальными” базальтами
срединно-океанических хребтов (N-MORB); гра-
фики для умеренно-кислых пород также имеют
субхондритовую форму при несколько более вы-
соком содержании РЗЭ. Для сравнения приведе-
ны графики нормированных содержаний РЗЭ в
базальтах и андезитах девонских перевозской,
краснотурьинской и лимкинской свит, а также в
базальтах современной островной дуги Вануату.
Можно заметить, что островодужные вулканиты
обогащены ЛРЗЭ и обеднены ТРЗЭ по сравнению
с долеритами ивдельского комплекса. Содержание
других петрологически информативных элемен-
тов демонстрирует сходство долеритов с “обога-
щенными” базальтами срединно-океанических
хребтов (E-MORB), отличаясь более низкими
концентрациями Ta и Nb и более высокими – Ti
(рис. 2г); при этом для умеренно-кислых интру-
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Таблица 1. Содержание петрогенных (мас. %) и редких (г/т) элементов в породах ивдельского комплекса

Примечание. Все анализы выполнены в ЦЛ ВСЕГЕИ. Содержание петрогенных оксидов определено рентгеноспектральным
флуоресцентным методом, редких и рассеянных элементов – методом ICP-MS. Образцы 7057-1, 7050 – базальты, 2423, 2470 – до-
лериты, 5021-1, 5050-2 – габбродолериты, Ш145 – диорит, Ш113 – гранодиорит.

Компоненты
Образцы

7057-1 7050 2423 2470 5021-1 5050-2 Ш145 Ш113

SiO2 50.60 51.30 49.30 49.50 47.80 48.30 55.90 65.90

TiO2 1.89 2.61 2.16 2.49 2.51 2.33 1.71 0.86

Al2O3 13.80 14.20 14.60 14.50 14.60 14.60 13.60 13.30

Fe2O3 3.67 5.17 6.38 6.90 5.45 6.10 6.25 4.69

FeO 8.80 7.99 5.39 6.09 7.72 6.77 5.69 3.25
MnO 0.25 0.23 0.20 0.22 0.21 0.22 0.22 0.17
MgO 4.99 4.91 5.69 5.04 5.48 5.00 2.74 1.42
CaO 8.20 5.92 10.80 7.48 8.77 8.20 5.90 2.79
Na2O 2.73 3.06 2.61 4.18 3.79 3.47 4.19 4.29

K2O 0.42 0.29 0.23 0.48 0.30 0.79 0.33 0.97

P2O5 0.21 0.25 0.20 0.21 0.17 0.32 0.58 0.23

ппп 3.58 3.40 1.44 2.43 2.52 3.21 2.36 1.93
La 5.56 6.05 5.30 5.60 3.35 4.33 12.20 11.40
Ce 14.40 17.10 16.40 17.00 9.74 11.90 33.50 31.40
Pr 2.20 2.92 2.55 2.80 1.65 2.08 5.56 5.27
Nd 11.80 14.80 13.30 14.10 9.02 11.20 28.80 25.70
Sm 3.76 4.64 4.22 4.72 2.77 3.60 8.33 7.63
Eu 1.29 1.62 1.64 1.74 1.15 1.58 2.64 2.28
Gd 4.32 5.88 5.03 5.33 3.52 4.59 10.70 8.34
Tb 0.73 1.01 0.91 0.98 0.68 0.80 1.85 1.57
Dy 5.92 6.70 5.85 6.46 3.87 4.93 11.70 9.99
Ho 1.11 1.45 1.30 1.36 0.85 1.07 2.61 2.14
Er 3.21 4.32 3.92 4.26 2.68 3.21 7.58 6.78
Tm 0.46 0.58 0.50 0.54 0.34 0.39 1.12 0.92
Yb 2.99 3.87 3.58 3.89 2.10 2.65 6.85 6.72
Lu 0.41 0.56 0.51 0.55 0.34 0.36 0.99 0.96
V 358.00 412.00 428.00 512.00 612.00 463.00 56.50 25.10
Cr 75.00 22.80 87.20 35.00 28.70 22.60 20.60 10.60
Ni 25.80 15.10 33.30 29.40 20.00 15.30 6.71 4.58
Rb 5.31 3.49 3.90 7.25 4.55 16.00 3.11 11.30
Sr 427.00 303.00 241.00 544.00 341.00 432.00 189.00 212.00
Y 29.30 37.00 32.70 35.00 22.60 28.40 73.90 58.00
Zr 80.00 112.00 95.80 112.00 55.00 58.00 201.00 245.00
Nb 1.93 2.20 2.09 1.81 0.96 0.97 3.90 2.91
Ba 101.00 55.20 44.60 142.00 40.10 113.00 73.90 208.00
Hf 2.48 3.30 2.80 3.14 1.64 1.73 5.60 6.99
Ta 0.11 0.18 0.16 0.16 0.05 0.05 0.31 0.25
Pb 3.28 1.05 1.73 1.57 1.21 1.92 1.59 1.97
Th 0.80 0.51 0.52 0.55 0.34 0.33 0.97 1.65
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зивных образований характерны более высокие
содержании большинства элементов, за исключе-
нием Ti. Вместе с тем графики пород ивдельского
комплекса показывают сходство также и с остро-
водужными вулканитами; последние также име-
ют Ta–Nb-минимум, но более обогащены круп-
ноионными элементами (Sr, Rb, K, Ba).

До наших работ возраст пород ивдельского
комплекса был неизвестен. Для выполнения изо-
топно-геохронологических исследований в пет-
ротипическом районе распространения пород
ивдельского комплекса из крупного Первого Се-
верного долерит-габбродолеритового силла в
6.5 км юго-западнее пос. Шипичное и в 7.7 км се-
вернее пос. Первый Северный (координаты
0359431, 6773985) нами отобран образец габбро-
долерита (№ 5050-2). Образец представлен серой

массивной среднезернистой (до крупнозернисто-
го облика) породой с габбро-офитовой структу-
рой, состоящей из соссюритизированного пла-
гиоклаза (лабрадор), клинопироксена, бурого мо-
ноклинного амфибола, титаномагнетита и кварца
(до 3%). Результаты датирования образца габбро-
долерита в целом и выделенных из него мине-
ральных фракций плагиоклаза, магнетита, пи-
роксена, амфибола 147Sm–143Nd ID-TIMS, а цир-
кона U–Pb SHRIMP-II-методами, выполненные
в ЦИИ ВСЕГЕИ, представлены в табл. 2 и 3 и на
рис. 3 и 4.

U–Pb SHRIMP-II-данные на графике с
конкордией демонстрируют конкордантный
(MSWDC+E = 0.49, С + Е – вероятность соответ-
ствия 0.99) кластер, отвечающий возрасту 365.3 ±
± 2.4 млн лет. Робастные расчеты с учетом меди-

Рис. 2. Дискриминационные и спайдер-диаграммы для пород ивдельского комплекса. 1 – долериты и габбродолери-
ты; 2 – диориты и гранодиориты; а: диаграмма SiO2–(Na2O + K2O). Поля составов горных пород по [14]; б: диаграмма
Th/Yb–Ta/Yb [17]. Средние составы N-MORB и E-MORB по [19], PM (примитивной мантии) по [20] и WPB (базальтов
внутриплитных обстановок) по [11]. Тренды составов магматических серий, обусловленные коровой контаминацией
(С) и дифференциацией мантийных магм (W), по [9]. в: графики распределения нормированного по хондриту [20] со-
держания РЗЭ. 1–2 – долериты и габбродолериты (1), диориты и гранодиориты (2) ивдельского комплекса; 3–5 – ба-
зальт перевозской (3), базальт краснотурьинской (4) и андезит лимкинской (5) свит; 6 – базальт островной дуги Вану-
ату [10]. г: графики распределения нормированного по базальту срединно-океанических хребтов [20] содержания ред-
ких и рассеянных элементов.
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анного значения, а также с использованием алго-
ритма Tukey’s Beweight [15] определяют весьма
близкие величины 365.5 ± 2.6 млн лет (95%-дове-
рительный интервал) и 364.3 ± 3.8–3.2 млн лет
(96.5%-доверительный интервал) соответственно.

Локализация фигуративных точек габбродоле-
рита 5050–2 и выделенных из него минеральных
фракций магнетита, пироксена и амфибола, на
диаграмме 147Sm/144Nd–143Nd/144Nd удовлетворя-
ет, за некоторым отклонением соссюритизиро-
ванного плагиоклаза, линии согласования (refer-
ence lime), наклон которой, в указанных коорди-
натах, соответствует возрасту 365 млн лет, при
величине εNd(365), равной +7.8. Указанное значе-
ние εNd(365) свидетельствует об истощенности
первичного источника этой породы.

Для интерпретации условий формирования
пород ивдельского комплекса использованы

средние величины индикаторных отношений
редких и рассеянных элементов в базальтах, доле-
ритах и габбродолеритах по 36 анализам. Так,
средние величины Nb/Ta (17.42) и Zr/Hf (36.39)
соответствуют значениям, характерным для ба-
зальтов срединно-океанических хребтов, а пара-
метры Ba/Nb (57.79), Pb/Y (0.08) и Nb/Th (3.35)
указывают на участие в формировании расплавов
субдуцированного вещества [12, 13, 16]. Таким
образом, геохимические параметры сближают
магматические образования ивдельского ком-
плекса с породами островных дуг и дивергентных
океанических обстановок.

Таблица 3. 147Sm–143Nd ID-TIMS-данные для габбродолерита и выделенных из него минеральных фракций из
Первого Северного массива (обр. 5050-2)

Примечание. Анализы выполнены в ЦИИ ВСЕГЕИ. Pl – плагиоклаз; Wr – порода в целом; Mgt – магнетит; Px – пироксен;
Amf – амфибол.

Порода/минерал
Sm Nd

147Sm/144Nd ±2σ 143Nd/144Nd ±2σ
г/т

Pl 1.12 3.79 0.1777 0.0009 0.513010 0.000015
Wr 3.96 12.2 0.1971 0.0010 0.513031 0.000015
Mgt 3.05 8.10 0.2281 0.0011 0.513115 0.000015
Px + Amf 4.97 12.8 0.2351 0.0012 0.513121 0.000015

Рис. 3. График с конкордией для U–Pb SHRIMP-II-
данных (см. табл. 2) цирконов, выделенных из габ-
бродолерита Первого Северного массива (обр. 5050–2).
C – конкордантность. E – эквивалентность.
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Рис. 4. 147Sm–143Nd-эволюционная диаграмма для
габбродолерита (WR) и выделенных из него мине-
ральных фракций плагиоклаза (Pl), магнетита (Mgt),
пироксена (Px), амфибола (Amf) Первого Северного
массива (обр. 5050–2). Сплошная наклонная линия
отображает линию согласования с наклоном (best
fit = 0.00239), отвечающим возрасту 365 млн лет, по-
лученному U–Pb SHRIMP-II-методом по цирконам
этого же образца (см. табл. 3 и рис. 3).
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Если проследить изменения перечисленных
геохимических параметров во времени, выясня-
ется следующее. По сравнению с андезитами жи-
ветско-франской лимкинской свиты, отношения
Nb/Ta и Zr/Hf изменяются слабо (17.76 и 31.18 в
вулканитах лимкинской свиты, 17.42 и 36.39 в ив-
дельских долеритах), Ba/Nb уменьшается от
175.44 до 57.79, Pb/Y – от 0.37 до 0.08, Nb/Th –
увеличивается от 1.16 до 3.35. Принимая во вни-
мание эти данные, можно сделать вывод, что со-
став мантийного источника плавления в позднем
девоне не претерпел существенных изменений,
но участие субдуцированного вещества в распла-
вах заметно снизилось. Установленные измене-
ния геохимических параметров согласуются с
предположением об аккреции Тагильской ост-
ровной дуги к континентальной окраине на гра-
нице франского и фаменского веков [4], сопро-
вождавшейся прекращением островодужного
магматизма и высокобарическим метаморфиз-
мом в шовных зонах. По-видимому, для объясне-
ния механизма образования расплавов ивдель-
ского комплекса следует привлечь концепцию
“мантийных окон” – поступления мантийных
расплавов в разрывы субдуцируемой плиты, вы-
званные эклогитизацией и погружением послед-
ней или сдвиговыми обстановками. Присутствие
“субдукционной компоненты” в составе постак-
креционных мантийных расплавов отмечается
для многих аккреционно-коллизионных ороген-
ных поясов, сформировавшихся после замыка-
ния зон субдукции (например, [2] и др.).

В последнее время появились данные о при-
сутствии проявлений позднедевонского постак-
креционного магматизма среди девонских остро-
водужных образований в других районах Урала.
Так, на восточном склоне Приполярного Урала, в
южной части Войкарской структурно-формаци-
онной зоны, являющейся северным продолжени-
ем Тагильской структуры, среди вулканитов и
вулканогенно-осадочных пород живетско-позд-
недевонской галактионовской свиты, закартиро-
ваны дайки и штоки керсутит-содержащих доле-
ритов и габбродолеритов эрепшорского комплек-
са предположительно позднедевонского возраста
(А на рис. 1б) [1]. Для этих пород, также как и для
образований ивдельского комплекса, характерны
высокие содержания TiO2 (1.70–2.48, в среднем
2.16 мас. %), умеренные содержания щелочей
(Nа2O + K2O = 4.16–4.98, среднее 4.55 мас. %) при
преобладании натрия (Nа2O/K2O = 6.3). Графики
нормированного к хондриту содержания РЗЭ
имеют субхондритовую форму и слабый наклон,
отражающий обогащение горных пород ЛРЗЭ и
обеднение ТРЗЭ; графики нормированного к N-
MORB содержания редких и рассеянных элемен-
тов показывают сходство с E-MORB [1].

На Южном Урале появление вулканитов –
производных мантийных расплавов, также фик-
сируется в фаменское время, после завершения
островодужной стадии в пределах Магнитогор-
ской и Восточно-Уральской мегазон [5, 8]. В Маг-
нитогорской мегазоне это базальты и трахиба-
зальты фаменской новоивановской толщи, в Во-
сточно-Уральской – вулканиты амурской толщи
того же возраста (В на рис. 1б); для них характер-
но высокое содержание Nb, Ta, P, Hf, Zr и Ti (до
2.66 мас. %), РЗЭ и крупноионных элементов [5].
Участие мантийного источника предполагается
также для позднедевонско-раннекаменноуголь-
ных пикритов сара-тюбинской толщи Магнито-
горской мегазоны [8]. Возраст перечисленных
вулканитов обоснован фаунистическими наход-
ками в прослоях известняков.

Таким образом, все сказанное выше показыва-
ет, что среди девонских островодужных образова-
ний на восточном склоне Урала присутствуют
позднедевонские постсубдукционные габбродо-
леритовые, базальтовые, трахибазальтовые и
пикритовые магматические комплексы. Некото-
рое обогащение этих комплексов крупноионны-
ми и литофильными элементами (Ba, Sr, Pb, Th и
др.) и деплетированность Nb и Та можно объяс-
нить выплавлением магм в пределах верхней ман-
тии, прошедшей длительную эволюцию в надсуб-
дукционной обстановке, как это делается, напри-
мер, в работе [3], при характеристике изменений
состава магматических пород при переходе от
субдукционных обстановок к внутриплитным.
Нельзя также исключить вероятность теплового
воздействия девонского Кольско-Днепровского
мантийного суперплюма, магматические прояв-
ления которого известны на западном склоне
Урала [18], как одной из причин формирования
постаккреционных магматических комплексов
на востоке Урала.
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THE MANIFESTATION OF LATE DEVONIAN POST-ACCRETION 
MAGMATISM ON THE EASTERN SLOPE OF THE NORTHERN URALS:

NEW DATA ON AGE AND GEOCHEMISTRY
G. A. Petrova,#, Ju. L. Ronkina, and Corresponding Member of the RAS A. V. Maslova

a Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 
Russian Federation

#E-mail: Georg_Petrov@mail.ru

The study of the geochemical features and isotopic (Sm-Nd and U-Pb) age of the Ivdel dolerite complex dis-
tributed on the eastern slope of the Northern Urals within the Tagil island-arc megazone was performed. It
was found that the magmatic rocks composing it are of Famenian age and, consequently, were formed after
the closure of the subduction zone. The rocks of the Ivdel complex show similarities to volcanites of both con-
vergent and divergent environments, and probably formed from the products of partial melting of the depleted
suprasubduction upper mantle. Famennian hypabyssal-subvolcanic and volcanogenic complexes, similar to
the Ivdel complex, are also known in island-arc blocks at the Circumpolar and Southern Urals.

Keywords: Northern Urals, Dolerites, Late Devonian, island arc



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


