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В статье представлены результаты U/Pb (LA-ICP-MS) датирования обломочных цирконов 
из кварцевых песчаников девонской такатинской свиты. Полученные возрасты охватывают диа-
пазон от 1857,5 ± 53,8 до 3054,0 ± 48,0 млн лет. Зафиксирован чрезвычайно большой «зазор» 
(∼1,5 млрд лет) между временем формирования такатинской свиты и возрастом самого молодого 
циркона. Сопоставление возрастов известных кристаллических комплексов ВЕП с полученным 
спектром возрастов цирконов из такатинской свиты свидетельствует о Волго-Уральском происхож-
дении цирконов. Это подразумевает существование неизвестного ранее этапа кимберлитообразова-
ния, заметно более древнего, чем этап, обусловивший алмазоносность Архангельской и Тиманской 
провинций. 
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Западный Урал — алмазоносный регион. 
В его пределах в бассейне р. Вишера (левый при-
ток р. Камы, Красновишерский район Пермского 
края) расположена Вишерская группа месторож-
дений. Существует несколько концепций, объяс-
няющих алмазоносность западного Урала в це-
лом и его Красновишерской части в частности 
[3; 8; 9]. По одной из версий предполагается, что 
в «молодые» россыпи алмазы попали из размы-
ваемых древних россыпей, вмещающими поро-
дами для которых являются колчимская свита 
нижнего силура и такатинская свита верхов эмс-
ского яруса нижнего девона. При этом допуска-
ется, что в эти древние россыпи (во вторичные 
коллекторы) алмазы могли попасть из разруша-
ющихся кимберлитовых тел, расположенных 
в пределах Восточно-Европейской платформы 
(ВЕП) [10—12] (рис. 1, трасса Т1) или на Урале 
[1] (рис. 1, трасса Т2). 

                                                
 * Работа проведена при поддержке РФФИ (грант 12-05-01063а), а также Программы под-

держки молодых ученых ГИН РАН. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема 
взаимоотношения пограничных 

структур ВЕП и Урала 
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Если палеозойские породы Западного Урала действительно являются вторич-
ными коллекторами алмазов, то встает вопрос об их Уральском или Восточно-Ев-
ропейском происхождении. Чтобы выяснить это, нужно ответить на вопрос: за счет 
накопления продуктов разрушения каких комплексов сформировались палеозой-
ские толщи Западного Урала — комплексов, распространенных в более восточных 
районах Урала, или комплексов, распространенных в более западных районах, т.е. 
в пределах Восточно-Европейской платформы? 

Известно, что верхнеэмская (верхи нижнего девона) такатинская свита рас-
пространена вдоль всего западного склона Южного, Среднего и Северного Урала 
(см. рис. 1). Стратотип такатинской свиты находится в Башкирской части запад-
ного склона Южного Урала, около с. Такаты (запад Башкирского поднятия). 
На протяжении всей полосы своего распространения такатинская свита залегает 
с размывом и параллельным (иногда географическим) несогласием в основании 
на более древних палеозойских или позднедокембрийских толщах и согласно пе-
рекрыта глинисто-карбонатными или карбонатными образованиями, слагающими 
практически непрерывную стратиграфическую последовательность от среднего де-
вона до нижней перми. Свита сложена преимущественно мономиктовыми или оли-
гомиктовыми существенно кварцевыми песчаниками и по простиранию ее литоло-
гический состав существенно не меняется. Литологический анализ отобранных 
образцов показал, что это преимущественно крупнозернистые песчаники со сред-
ней окатанностью и сортировкой зерен (рис. 2). Цемент в породе — кварцевый 
регенерационного типа, поровый карбонатно-глинистый и вдавливания. Изучение 
песчаников такатинской свиты показало, что они формировались в водной и наи-
более вероятно достаточно мелководной обстановке. 

 

 
 

 

Рис. 2. Микрофотографии песчаников такатинской свиты (проба 09$025). 
Слева — николи параллельны, справа — николи скрещены 

Выдержанность строения такатинской свиты и однообразие ее литологическо-
го состава вдоль всего западного склона Южного, Среднего и Северного Урала мо-
жет означать, что условия формирования и питающая провинция для слагающих 
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такатинскую свиту песчаников были одинаковые вдоль всего простирания полосы 
ее развития. Таким образом, если ответить на сформулированный выше вопрос хо-
тя бы в пределах одного из участков развития такатинской свиты, выводы можно 
распространить на всю полосу ее развития. Для этого мы провели изучение песча-
ников такатинской свиты в ее стратотипической местности в месте слияния р. Си-
каза и руч. Куккараук на западном склоне Башкирского поднятия (см. рис. 1, звез-
да  1, координаты точки отбора пробы 09-025 — 53°36'41" с.ш., 56°39'28" в.д.). 

Проба начальным весом около 1,5 кг была измельчена вручную в чугунной 
ступке. Измельченный материал был отмыт в проточной воде и просушен. Просу-
шенный материал был разделен в бромоформе (>2,89 г/см3). Из полученного таким 
образом цирконсодержащего концентрата тяжелых минералов в Стэндфордском 
университете (Калифорния, США) с применением тяжелой жидкости МI выделена 
монофракция циркона. Зерна циркона случайным образом были интегрированы 
в эпоксидную шашку. После этого было выполнено их U/Pb изотопное датирова-
ние методом LA-ICP-MS в Университете штата Флорида (США). Детали аналити-
ческой методики изложены в работе [14]. Всего было датировано 50 зерен. Из них 
результаты анализа шести зерен были отброшены из-за того, что величина модуля 
дискордантности [D = 100 ⋅ (Age206/208 / Age207/206 – 1)] определения возраста этих 
зерен оказалась более 10%. Возрасты оставшихся 44 зерен попадают в интервал 
от 1857,5 ± 53,8 до 3054,0 ± 48,0 млн лет (рис. 3). 

В девонское время территория западного Урала представляла собой окраину 
обширного композитного континента Аркт-Лавруссия [4; 5], в состав которого вхо-
дили разновозрастные коровые блоки: и архейские протократоны (Волго-Уралия, 
Сарматия, Кола, Карелия и др.), и протерозойские орогены, сутурировавшие про-
тократоны (Волго-Сарматский, Средне-Русско-Волынский, Кола-Лапландский 
и др.), и более молодые мезопротерозойские и палеозойские орогены (Свеко-Нор-
вежский, Протоуральско-Тиманский, Скандинавско-Гренландский и др.), а также 
разновозрастные кристаллические комплексы, образовавшиеся в результате внут-
риплитных тектоно-магматических процессов (граниты рапакиви, Коростеньский 
и др. плутоны, Волынский вулканический комплекс и др.). Все эти разновозраст-
ные комплексы разрушались/размывались, а продукты эрозии разносились по раз-
ным направлениям и аккумулировались на окраинах континента и во внутри-
континетальных бассейнах. В том числе на Уральской окраине Аркт-Лавруссии 
в раннем девоне накопились такатинские песчаники (см. рис. 1, трасса Т1). Однако 
в такатинских песчаниках нами установлены детритные цирконы только с воз-
растами древнее 1857,5 ± 53,8 млн лет. Продукты разрушения более молодых 
пород отсутствуют. 

Сопоставляя полученные возрасты детритных цирконов из такатинской свиты 
с известными возрастами кристаллических комплексов фундамента ВЕП [13] (рис. 3, 
верхняя часть), мы пришли к выводу о том, что источником детрита для такатин-
ской свиты наиболее вероятно была только Волго-Уральская часть ВЕП [4], кото-
рая располагается к западу от ареала распространения такатинской свиты [2]. 
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Рис. 3. Сопоставление возрастов детритных цирконов из песчаников такатинской свиты 

и возрастов основных тектоно$магматических событий, записанных в комплексах ВЕП 
и некоторых позднедокембрийских структур ее обрамления: 

внизу — результаты датирования (гистограмма — серые столбики и график плотности вероятности — линия) 
детритных цирконов из песчаников такатинской свиты (внизу); 
вверху — интервалы возрастов кристаллических комплексов древних блоков (полосы) и их названия (текст — 
названия блоков и комплексов, текст, набранный заглавными буквами — композитные блоки) и спаявших их оро$
генов (линии с полуштрихами на концах); 
мегаблоки: «Кола$Карелия» — Кольско$Карельский, «Свеко$Фения» — Свеко$Фенский, «Свеко$Норвегия» — 
Свеко$Норвежский 

В современном строении Волго-Уральской части ВЕП выделяются несколько 
крупных сводовых поднятий фундамента, в пределах которых (центральная часть 
Волго-Уральской антиклизы) разрез платформенного чехла начинается с франских 
отложений, залегающих с ярко выраженным несогласием на глубоко эродирован-
ных архейско-раннепротерозойских кристаллических комплексах фундамента. Это 
находится в хорошем соответствии с представлениями о том, что в раннем девоне 
Волго-Уральская часть ВЕП представляла собой высоко стоящую сушу [15], кото-
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рая служила непреодолимым препятствием для попадания на Уральскую окраину 
Арк-Лавруссии продуктов размыва из других ее частей, которые бы неизбежно 
привнесли с собой цирконы с возрастами, моложе 1,8 млрд лет. 

Если допустить, что алмазоносность Западного Урала полностью или хотя бы 
частично связана с вторичными коллекторами из такатинской свиты, то из полу-
ченных нами результатов можно сделать важное заключение, касающееся корен-
ных источников западноуральских алмазов. 

1. Схожесть возрастов детритных цирконов из такатинской свиты с возрас-
тами древних кристаллических комплексов Волго-Уральской части ВЕП и отсут-
ствие молодых цирконов означает, что именно Волго-Уральская часть ВЕП (см. 
рис. 3) была поставщиком обломочного материала, из которого сложены песчани-
ки такатинской свиты. 

2. Если исходить из того, что осадочный бассейн, в котором накапливались 
кварцевые песчаники такатинской свиты, «питался» продуктами размыва Волго-
Уральской части Аркт-Лавруссии, то можно считать, что участвующие в строении 
этой свиты промежуточные коллекторы алмазов обязаны своим происхождением 
переотложению продуктов разрушения первичных (кристаллических) алмазонос-
ных пород (кимберлитов, лампроитов и т.п.), участвовавших/участвующих в стро-
ении Волго-Уралии. С учетом эмского (конец раннего девона) возраста такатин-
ской свиты это означает, что в пределах фундамента ВЕП (и наиболее вероятно 
в его Волго-Уральской части) можно ожидать в будущем обнаружение (выявле-
ние) неизвестного ранее этапа кимберлитообразования, заметно более древнего, 
чем этап, обусловивший алмазоносность Архангельской и Тиманской провинций. 

3. Исходя из того, что промышленная алмазоносность такатинской свиты ус-
тановлена только в Красновишерском районе (т.е. в северной части полосы разви-
тия (см. рис. 1, звезда 2), можно предполагать, что кимберлитовые тела, которые 
могли послужить первичным источником алмазов, располагаются в северо-восточ-
ной части Волго-Уралии, откуда алмазы и поступали в бассейн осадконакопления 
(см. рис. 1, трасса Т1а). 
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U/PB AGE OF DETRITAL ZIRCONS 
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The first results of U/Pb (LA-ICP-MS) dating of detrital zircons from quartz sandstones of the De-
vonian Takaty Formation are presented. The obtained ages span a range from 1857.5 ± 53.8 to 3054.0 ± 
± 48.0 Ma. The vast «gap» (∼1.5 Ga) between sedimentary age of Takaty Formation and the age of the 
youngest zircon grain is fixed. A comparison of known ages of crystalline complexes from the Volga-Uralian 
part of East-European Platform with obtained ages of detrital zircons from Takaty Formation supports 
the «Volgo-Uralian» origin of the zircons. This implies the existence of a previously unknown stage of kim-
berlitic magmatism, much more ancient than the stage of kimberlitic magmatism formed diamonds in Ar-
khangelsk and Timan provinces. 

Key words: Takaty Formation, detrital zircons, Volga–Uralian part of EEP. 


