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Несмотря на длительную историю исследова-
ния, в понимании геологического строения Тагиль-
ской мегазоны Среднего Урала существуют про-
блемы, связанные с недостаточностью обоснова-
ния возраста геологических процессов, отдельных 
толщ или их фрагментов. В настоящей статье при-
ведены новые данные по обоснованию возраста 
медно-цинковоколчеданного оруденения и уточне-
нию возраста силурийских и девонских образова-
ний в пределах Тагильской мегазоны (рис. 1).

Первая проблема – обоснование возраста и 
геолого-структурной позиции медноколчедан-
ного и колчеданно-полиметаллического оруде-
нения в Тагильской мегазоне.

В Тагильской мегазоне на Северном и Среднем 
Урале выделяется два типа промышленного колче-
данного оруденения, приуроченные к различным 
стратиграфическим уровням.

Первый тип – это медноколчеданные, медно-
цинковые и серноколчеданные залежи уральско-
го типа, залегающие среди вулканитов позднеордо-
викской контрастно-дифференцированной базальт-
риолитовой формации (шемурская, кабанская, 
красноуральская свиты). Большая часть запасов ло-
кализуется в массивных рудах крупных линзовид-
ных залежей медноколчеданных, медно-цинковых 
руд с невысокими содержаниями золота. Типичны-
ми примерами такого рода объектов являются сред-
нее Ново-Шемурское и малое Шемурское место-
рождения, Саумское, Яхтельинское и другие рудо-
проявления. На Среднем Урале это многочислен-
ные рудные тела Кабанского, Красноуральского и 
других рудных узлов.

Позднеордовикский (ашгиллский) возраст кол-
чеданоносной базальт-риолитовой формации хо-
рошо обоснован находками конодонтов зоны Peri-
odon grandis в прослоях кремней среди вулкани-
тов [3]. Ранее сообщалось о находке комплекса ра-
диолярий в нижней части шемурской свиты Тагиль-
ского мегасинклинория в районе хр. Шемур вос-
точного склона Северного Урала [1, 4, 6]. Радиоля-
рии сопровождаются конодонтами Periodon grandis 
(Ethington), Falodus prodentatus (Graves et Ellison), 
Scolopodus insulptus (Branson et Mehl), Paltodus cf. 
migratus �e�roo� ашгилльского возраста. �тот ком-�e�roo� ашгилльского возраста. �тот ком- ашгилльского возраста. �тот ком-
плекс радиолярий совершенно не изучен, но впол-
не допустимо предположение, что он является ана-
логом позднеашгиллской зоны Haplentactinia �alti- �alti-�alti-
ca – Inani�igutta aculeata, распространенного в Се-
верном Казахстане, Прибалхашье, �стонии [5, 6].

Второй тип – золото-медно-цинковые место-
рождения баймакского типа. Для них характерны 
богатые руды с высоким содержанием золота. В от-
дельных случаях объекты этого типа можно рас-
сматривать как месторождения золото-сульфидной 
рудной формации. Большая часть запасов сосредо-
точена в прожилково-вкрапленных рудах; линзы 
массивных руд имеют, как правило, небольшие раз-
меры. К этому типу относятся малое Валенторское, 
возможно – среднее Тарньерское месторождения и 
ряд рудопроявлений (Покровский рудник, Булдыр-
ское, Галкинское и другие).

По геологическим данным, золото-медно-цин-
ко вые месторождения и проявления располагают-
ся стратиграфически выше медноколчеданных, но 
биостратиграфического обоснования уровень их 
локализации ранее не имел. В 2006 г. Г.А. Петро-

Рис. 1. Обзорная схема расположения изученных 
разрезов и обнажений.
1 – Валенторский карьер, 2 – р. Лобва, 3 – р. Мысовая, 
4 – р. Ляля.
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ву вместе с В.В. Масленниковым удалось обнару-
жить прослой гематит-содержащих карбонатных 
туфоалевролитов, латерально продолжающий руд-
ную линзу в пределах Валенторского золото-медно-
цинкового месторождения. В.А. Наседкина обна-
ружила в этих породах фаунистические остатки 
Strophomena sp., Pentamerus sp., Spirifiridae gen. et 
sp.in�et, Atrypidae gen. et sp. in�et, Crotalocrinites(?) 
�orealis Yelt, Pentagonocyclicus sp., Fascicrinus(?) 
sp. in�et. По заключению В.А. Наседкиной, сохран-
ность брахиопод и криноидей не позволяет дать ви-
довые определения и, в ряде случаев, даже до ро-
да, но их морфологический облик и общий состав 
наиболее сходны с комплексами из типовых раз-
резов семеновского и павдинского горизонтов на 
восточном склоне Северного Урала (нижний си-
лур, верхи лландоверийского – низы венлокско-
го ярусов) [7]. Позднее в 2007–2008 гг. мы допол-
нительно изучили районы рудных выклинок в пре-
делах Валенторского карьера (см. рисунок, точ-
ка № 1), где были обнаружены тонкозернистые 
вишневые гематит-кремнистые породы, образую-
щие прослои и линзы мощностью 1–10 см. В об-
разце гематит-кремнистой породы (проба № 2193) 
найдены радиолярии, определенные �.О. Амоном 
как Haplotaeniatum sp., H. cf. tegimentum Nazarov, 
Syntagentactinia sp., Haplentactinia sp., характерные 
для нижнего силура [5, 6]. Таким образом, получе-
но дополнительное подтверждение раннесилурий-
ского возраста рудовмещающей толщи Валентор-
ского месторождения.

Вторая проблема – уточнение возраста вул ка-
но генно-осадочных толщ, картируемых в преде-
лах Тагильской мегазоны.

В бассейнах рек Лобва и Ляля на геологических 
картах (авторы Н.С. Лисов, Б.П. Козин, Л.И. Десят-
ниченко и др.) показаны значительные поля рас-
пространения туринской свиты S2-D1. В большин-
стве случаев возраст конкретных разрезов действи-
тельно подтвержден находками фауны, и отнесение 
их к туринской свите не вызывает сомнений. Вме-
сте с тем, в некоторых районах геологическая ситу-
ация, показанная на геологических картах, вызыва-
ет сомнения или порождает вопросы.

Один из таких “проблемных” районов располо-
жен между реками Лата и Ляля на восточном скло-
не Среднего Урала (лист O-41-VII), в 20 км западнее 
пос. Новая Ляля. Здесь Е.Г. Заборовским (и позднее 
Л.И. Десятниченко) откартирована полоса распро-
странения туринской свиты S2-D1 с многочисленны-
ми штоками кварцевых диоритов, отнесенных к ау-
эрбаховскому комплексу среднего девона. Подоб-
ная геологическая обстановка (сочетание малых 
интрузий ауэрбаховского комплекса и карбонатно-
терригенных вмещающих образований) весьма пер-
спективна для прогнозирования золоторудных ме-
сторождений. В этой связи было проведено ревизи-
онное маршрутное обследование данного района.

В левом борту долины р. Ляля, в 4 км к западу от 
пос. Караульское (см. рисунок, точка № 4), в серии 
дорожных выработок обнажаются буровато-серые 
переслаивающиеся мелкозернистые плагиоклазо-
вые тефроиды и алевролиты с маломощными (до 
2–3 см) прослоями кремней и кремнистых алевро-
литов и дайками пироксен-плагиофировых андези-
тов. В кремнистом прослое (обр. 105) были обнару-
жены радиолярии, определенные �.О. Амоном, как 
Haplotaeniatum sp., H. cf. tegimentum Nazarov, H. cf. 
la�yrintheum Nazarov, Syntagentactinia sp., S. excelsa 
Nazarov, Haplentactinia sp., Hap. silurica Nazarov. 
Данные формы характерны для биостратиграфиче-
ской ассоциации зоны Haplotaeniatum tegimentum, 
нижний силур, лландовери-венлок [5, 6]. Таким об-
разом, разрез у пос. Караульское, вероятно, принад-
лежит не к туринской, а к павдинской свите ран-
него силура, и возраст прорывающих его диори-
тов также, вероятно не девонский, а силурийский. 
Подобная картина наблюдается также севернее, по 
р. Лобва в районе пос. Верхняя Лобва, где грани-
тоиды силурийского Верхнелобвинского массива 
прорывают вулканогенные и осадочные образова-
ния павдинской свиты.

Другая геологическая ситуация, представляю-
щая значительный интерес, описана и откартиро-
вана по р. Лобва и в районе Мысовского золотого 
рудопроявления (листы O-41-I и O-41-VII). В об-O-41-I и O-41-VII). В об--41-I и O-41-VII). В об-I и O-41-VII). В об- и O-41-VII). В об-O-41-VII). В об--41-VII). В об-VII). В об-). В об-
нажении № 43 по р. Лобва, в 11 км ниже по тече-
нию пос. Верхняя Лобва, Н.С. Лисовым был пока-
зан контакт осадков туринской свиты S2-D1 с ран-
несилурийскими вулканитами. Предваритель-
ное обследование данного обнажения (см. рис. 1, 
точка № 2) показало, что его западная часть, дей-
ствительно слагается мелко-плагиофировыми ан-
дезибазальтами (возможно относящимися к крас-
ноуральской свите O3-S1), а восточная представ-
лена полого-залегающей (углы падения – до 10°) 
зеленовато-серой слоистой толщей, представлен-
ной тонким переслаиванием кремней и кремнистых 
алевролитов с прослоями мелкозернистых вулкано-
миктовых песчаников (тефроидов?). Контакт меж-
ду андезибазальтами и слоистой толщей тектони-
ческий, представлен слабо обнаженной зоной дро-
бления мощностью до 10 м; вблизи тектонического 
нарушения слоистость в кремнях имеет азимут па-
дения 80°, угол – 60°. В образцах кремней (№ 43– 2) 
�.О. Амоном определены радиолярии Astroentac-
tinia sp., Bientactinospahera sp., Helioentactinia sp., 
Entactinia sp. плохой сохранности.

В 12 км южнее, в районе Мысовского золотого 
рудопроявления (4 км западнее пос. Красный Яр, 
см. рисунок, точка № 3), в керне скважин №№ 202, 
203 были встречены подобные кремни, переслаи-
вающиеся с мраморизованными известняками, по-
душечными базальтами, андезидацитами и гиало-
кластитами (на геологической карте в этом районе 
также была показана туринская свита). В образце 
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№ 203/74 кремнисто-гиалокластитовой брекчии из 
межподушечного выполнения, �.О. Амоном опре-
делены радиолярии Astroentactinia sp., A. cf. tenuis 
(Furutani), Bientactinospahera sp., B. cf. egindyensis 
(Nazarov), B. cf. pittmani (Hin�e), Trochodiscus sp., 
Helioentactinia sp., Entactinia sp., Palaeodiscaleksus 
sp., Primaritripus sp. Радиолярии из образцов №№ 
203/74, 43–2 принадлежат биостратиграфической 
ассоциации зоны Bientactinosphaera egindyensis 
-egin�yensis  Polyentactinia circumretia, верхний де-
вон, средний фран [2]. Таким образом, наши ис-
следования показывают, что позднедевонские 
вулканогенно-кремнистые образования распро-
странены в восточной части Тагильской мегазоны 
значительно шире, чем это считалось раньше.

Исследования выполнены при частичной финан-
совой поддержке программы ОНЗ РАН № 10.
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