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Рассматриваются основные события геологической истории севера Урала в среднем
палеозое. Обосновывается принадлежность рассматриваемой территории к теплому гумидному
климатическому поясу. Сопоставляются основные тектонические события палеозоя
Тагильского и Щучьинского прогибов. Доказывается принадлежность кольцевой структуры
Щучьинского прогиба к северному замыканию Уральского подвижного пояса. Делается вывод
о постоянстве географического положения всего северного сектора Урала и прилегающей
территории Арктики в течение палеозоя.
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THE BASIC EVETS PALEOTEKTONIK AND PALEOGEOGRAPHICAL OF THE BASINS
OF THE DEVONIAN AND EARLIER CARBONIFEROUS PERIODS

AT THE EASTERN SLOPE OF THE URAL NORTH

V.P. Shatrov
Institute of Geology and Geochemistry, Urals Branch of RAS

The main events of the Ural north geological history of the Middle Paleozoic are examined.
Considering territory was a part of the warm humid climatic belt. The main Paleozoic tectonic events
of the Tagilsky and Tchuchinsky troughs are compared. A ring structure of the Tchuchinsky trough
could be considered as northern ending of the Ural mobile belt. A conclusion of consistency
geographical position of the whole north sector of the Urals and joined Arctic territory during the
Paleozoic period is made.
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Введение

Северная часть Урала и его границы
всегда интересовали исследователей своеоб-
разием геологической истории и минеральны-
ми ресурсами, в основном бокситами. Главная
особенность и привлекательность этого блока
земной коры заключается в том, что здесь
сходятся основные структурные элементы
Пай-Хоя, Уральского складчатого пояса и За-
падно-Сибирской платформы, но их соотно-
шение трактуется по-разному.

В статье рассматривается территория
восточного склона Урала от Североуральско-

го бокситового бассейна (СУБР) и до север-
ного замыкания Уральского подвижного поя-
са (рис. 1). В среднем палеозое северные
структуры Урала – Тагильский, Хулгинский,
Войкарский и Щучьинский прогибы – иссле-
дователями выделялись в качестве зеленокА-
менных синклинориев, связанных общей ис-
торией развития.

Геологические исследования в
северной части Тагильского прогиба еще
сравнительно не-
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Рис. 1. Обзорная схема севера Урала.
Прогибы: 1 – Тагильский, II – Хулгинский, III –

Войкарский, IV – Щучьинский. Цифрами обозначены
участки поисково-разведочных работ на бокситы на
восточном склоне Приполярного Урала [Шатров, 1982].
Пунктирные линии-границы прогибов. Точками
показана граница развития осадочного чехла.

давно были посвящены общим вопросам
геологического строения, тектоники,
магматизма. Много работ было связано с
проблемой бокситоносности девонских
образований (А.В. Пейве, Г.И. Бушинский,
А.К. Гладковский, Б.М. Михайлов, Р.И.
Брошевская, Е С. Гуткин и др.).

Приполярный Урал был изучен
наиболее слабо. Можно отметить
региональные исследования 60-70 гг. А.Н.
Волкова, Н.А. Сирина, А.С. Мельникова, Р.И.
Брошевской, В.А. Лидера и др.

Наибольший размах получили работы в
начале 50-х годов при разведке Северосось-
винского угольного бассейна, которые эпизо-
дически прекращались и возобновлялись до
1991 г. тюменскими геологами объединения
«Главтюменьгеология».

В начале 60-х годов территория к северу
от границы Свердловской области отошла в
сферу деятельности Тюменского геологи-
ческого управления, уральские геологи поки-
нули регион, и его освоение резко сократи-
лось. Последний всплеск исследований здесь
произошел в 1977-79 гг. при поисково-разве-
дочных работах на девонские бокситы в Се-
верососьвинском бассейне.

Полоса развития силуро-девонских по-
род бассейна на протяжении 150-170 км была
перебурена на отдельных участках короткими
широтными профилями поисковых скважин
глубиной до 500 м. В течение полевых сезо-
нов 1977-87 гг. керн большинства скважин ав-
тором был детально исследован (собрана фау-
на, пробы, шлифы).

Автором статьи на основе хоздоговоров
было организовано стратиграфическое, пале-
онтологическое и литологическое обеспече-
ние исследований с привлечением известных
ученых Ленинграда, Свердловска, Тюмени,
Сыктывкара.

В изучении собранного материала
принимали участие специалисты и
объединения

«Уралгеология». Результаты исследований
опубликованы в отчетах, монографии,
препринтах, сборниках и статьях. Часть их
приведена в списке литературы.

На основе детальных литологических и
биостратиграфических исследований Северо-
сосьвинского и Хулгинского бассейнов
установлено сходство палеотектонических и
палеогеографических обстановок в силуро-
девоне с обстановками в пределах
Североуральского бассейна. Впервые
выделены и обоснованы палеонтологически
все горизонты среднего палеозоя уральской
стратиграфической шкалы. Одно из главных
достижений здесь – доказательство широкого
развития отложений нижнего девона, ранее
неизвестного. Более того, в конкретных
разрезах этого отдела выявлены и изучены
все четыре горизонта – сарайнинский,
саумский, вижайский, тошемский. На ряде
участков доказаны фаунистически
охарактеризованные отложения нижнего и
верхнего силура и турнейского яруса карбона.
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В центральной части Северососьвинско-
го бассейна изучены горизонты бокситоподоб-
ных красноцветов – аналогов субровского и
богословского горизонтов СУБР. В Хулгинс-
ком бассейне (р. Тыкотлова) среди известня-
ков карпинского горизонта встречен прослой
аллита с содержанием глинозема 32-35%. Все
эти находки, наряду с фациальными, палеогео-
графическими, климатическими и другими
факторами, позволили отнести девонские от-
ложения Приполярного Урала к потенциально
бокситоносным.

Другим итогом исследований было изу-
чение палеонтологическими и литологически-
ми методами проявлений латеральных текто-
нических движений – надвигов, представляю-
щих собой пакеты разновозрастных тектони-
ческих пластин, надвинутых друг на друга в
западном направлении [Шатров, 1996, 2000].
Подтвердилась идея [Червяковский, 1972] об
асинхронном проявлении в палеозое тектони-
ческих импульсов и перемещении фронта
складчатости вдоль восточного Урала в север-
ном направлении (рецессия по Г. Штилле).
Тесная зависимость между этими процессами
прослеживается при сравнении основных мо-
ментов геологической истории девонских и
карбоновых бассейнов Тагильского и Щучь-
инского прогибов.

Основным результатом исследований
является вывод о том, что по всей базе геоло-
гических данных (состав и последовательнос-
ть палеофаунистических комплексов, особен-
ности литологии, тектонических и палеогеог-
рафических перестроек и т.д) северная часть
Урала в девоне и раннем карбоне принадлежа-
ла одной палеогеографической и структурно-
фациальной области, характеризовавшейся
единым стилем геологического развития.

Значительная часть материала рассмат-
ривается под углом зрения бокситоносности
изученных отложений. Территория восточно-
го Урала является единой потенциально бок-
ситоносной провинцией, протягивающейся от
месторождений СУБР до рудопроявлений в
Щучьинском прогибе на Полярном Урале.

Полученные геологические данные про-
тиворечат аккреционно-коллизионной модели
развития Уральского складчатого пояса. Тек-
тонические, палеогеографические и литофа-
циальные исследования показали длительное
унаследованное развитие Тагильского прогиба
(и Урала) в палеозое и раннем мезозое как
рифтогенно-горстовой геосинклинальной сис-
темы.

Тагильский прогиб. Северный и
Приполярный Урал

Палеозойско-мезозойская история раз-
вития Урала наиболее полно проявилась в
главной вулканогенной области – Тагильском
прогибе или вулканоплутоническом поясе
(ТВП), который с момента заложения в конце
кембрия – начале ордовика развивался в усло-
виях рифтогенного растяжения и компенсиро-
ванного осадконакопления. Это линейная вну-
триконтинентальная структура, характеризую-
щаяся внедрением офиолитовых ассоциаций,
развитием вулканитов основного – среднего
состава и отсутствием глубоководных океани-
ческих осадков.

ТВП разделяется на две структурно-фа-
циальные зоны (СФЗ): западную – Кумбинс-
ко-Петропавловскую (Петропавловское под-
нятие) и восточную – Турьинскую (рис. 2).

Обстановка растягивающих тектоничес-
ких напряжений происходила на фоне ороген-
ного воздымания и сопровождалась деструк-
цией континентальной земной коры. Результа-
том деструкгивных процессов явилось образо-
вание разновозрастных (поздний силур-ран-
ний девон, ранний карбон, триасюра) боксито-
носных и угленосных грабенов и излияния
континентальных вулканитов основного-сред-
него состава (Шатров, 2003 а, б).

Решающее значение для эволюции ТВП
имело раннее начало орогенеза, причиной ко-
торого явилось поднятие земной коры и внед-
рение массивов Платиноносного пояса. На
Урале начало орогенеза ошибочно датируют
позднем палеозоем [Юдин 1994 и др.]. В ТВП
молассоиды появились уже в раннем силуре
[Шатров, 1982,1985, 1995; Шатров, Сапельни-
ков, 1981]. Одновременно с вулканитами от-
лагаются мелководные карбонаты, свидете-
льствующие об изменении тектонических, па-
леогеографических и климатических обстано-
вок. Это были фрагменты первых зарождающ-
ихся карбонатных платформ (КП) на восточ-
ном склоне Урала [Шатров, 2001].

В геологической истории ТВП выделя-
ется несколько этапов. Как и многим геосинк-
линалям, ему не свойственно накопление глу-
боководных осадков. Лишь в ордовике и нача-
ле лландовери ограниченное развитие получи-
ли глубоководные осадки с диабазами, спили-
тами и кремнистыми породами. Это была до-
орогенная относительно глубоководная ста-
дия с контрастным вулканизмом, но не явля-
ющаяся океанической в традиционном пони-
мании.
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Рис. 2. Схема расположения основных
структурных элементов северной части Таги-
льского прогиба.

I – Кумбинско-Петропавловская и II – Турь-
инская СФЗ. 1 – Центрально-Уральское поднятие, 2
– Платиноносный пояс, 3 – участки развития кар-
бонатных пород силура и девона. Грабены: 4 – по-
зднего силура-раннего девона, 5 – раннего карбона,
6 – зона ГУГР, 7 – глубинный разлом-надвиг, 8 –
тектонические нарушения. 9 – восточная граница
прогиба, 10 – контуры распространения
раннекаменно-угольных отложений. Цифрами
обозначены грабены: 1 – СУБР, 2 – Маньинский, 3
– Апсинский. Прямоугольником обозначен контур
Североуральского промышленного полигона,
пирамидкой – местоположение СГ-4. На боковой
врезке отмечено расположение разрезов.

Первичная – синклинальная – форма и
сильная тектоническая активность Тагильско-
го прогиба сохранились только до орогенеза.
Прогибание быстро сменилось поднятием
внутренних блоков – горстов или
интрагеоантикли-налей (Петропавловское
поднятие).

Но уже в венлоке прогибание сменяется
поднятием земной коры и начинается ороген-
ный этап. Отложения силура представлены в
основном мелководными прибрежно-
морскими и континентальными фациями.
Результаты бурения скважины СГ-4 бесспорно
показали, что Тагильский палеорифт
выполнен преимущественно флишоидными
тектонически не нарушенными вулканитами.

В Североуральском районе (рис. 1,2), где
при поисках и разведке бокситов пробурено
много скважин глубиной 1500-2000 м, разрез
силура также представлен вулканогенными и
вулканогенно-осадочными рифтогенными
комплексами [Шатров, 2001, 2003-6].

Поднятие коры и раннее начало ороген-
ного этапа отмечается появлением молассовых
и карбонатных рифогенных формаций.
Начинается переходная или островная стадия
с субаэ-ральными и наземными проявлениями
ороген-ного вулканизма. Позднекаледонский
тектонический морфогенез выразился в
формировании Петропавловского поднятия в
североуральской части Тагильской структуры.

Среди осадочных формаций
доминируют молассовые и карбонатные
рифогенные.

ТВП не представлял генетически остро-
водужную систему и не образовывал
островной

дуги с глубоководным желобом. Вместо
желоба островной архипелаг с действующими
и потухшими вулканами окаймлялся полосой
мелководных рифогенных построек,
образующих мощную карбонатную
платформу (рис. 2). Безусловно, Тагильский
прогиб не является ост-роводужным
тектонотипом (нет желоба - нет дуги), а
относится к типу геосинклиналей со
значительным развитием мелководных карбо-
натов, как в палеозое Средиземноморского
пояса [Обуэн, 1967].

Следующая континентальная стадия
(поздний силур-ранний девон) в
Петропавловской СФЗ характеризуется
мощными излияниями наземных вулканитов
основного-среднего состава кайнотипного
облика. Продолжается рифогенное
карбонатонакопление, формируются КП –
Воскресенская, колонгинская и
петропавловская [Шатров, 1999,2000,2001].
По данным [Дубато-лов, Краснов, 1999, 2000],
в силуре и девоне
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территория восточного склона Урала была за-
нята мелководным Тагильским (Уральским)
морем, являвшимся западной частью аквато-
рии обширного Западно-Сибирского эпикон-
тинентального бассейна.

В этот период рифтогенное растяжение
проявилось деструкцией земной коры и основ-
ным континентальным вулканизмом. Эталон-
ной моделью и результатом этих процессов
является грабен, вмещающий рудную залежь
Североуральского бокситового бассейна
(СУБР) и образовавшийся в результате растя-
жения и проседания блоков земной коры на
своде Петропавловского поднятия. Грабен
приурочен к зоне осевого Крутоловско-Коно-
валовского глубинного разлома (рис. 2).

В раннем девоне в геологической исто-
рии ТВП отмечается крупное тектоническое и
палеогеографическое событие. В результате
орогенного поднятия и консолидации вся за-
падная половина пояса – Петропавловская
СФЗ – превращается в эпикаледонскую плат-
форму или зону завершенной складчатости.
Наступившая регрессия полностью осушает
пространство западной половины ТВП, и па-
леогеографичес-ки эта территория представля-
ла собой микроконтинент или островной ар-
хипелаг, на котором во время континенталь-
ного перерыва в пражском веке (400-390 млн.
лет) происходили процессы физико-химичес-
кого выветривания и сформировалась бокси-
товая залежь СУБР.

Начало эмса ознаменовалось трансгрес-
сией моря. Краевая часть Петропавловского
поднятия была затоплена, произошло перек-
рытие и захоронение рудной залежи. Все эти
события обозначили завершение каледонского
тектономагматического цикла.

Субстратом девонского палеоландшаф-
та служили силурийские и девонские вулкани-
ческие постройки, которые играли важную
морфоструктурную роль, – они создали опти-
мальный подводный ландшафт и батиметри-
ческие условия для роста органогенных пост-
роек, образовав близповерхностные горы и
возвышенности, на которых и росли рифы.

В течение живетского века сохранялись
условия мелководного карбонатонакопления,
отличия в составе осадков были крайне незна-
чительны. По сравнению с ранним девоном,
процессы вулканизма сильно сократились. В
лангурское и высотинское время на про-
странстве ТВП существовали условия морско-
го мелководья, сопровождаемые рифообразо-
ванием. Особенно широкое развитие рифоген-
ные фации получили на Приполярном Урале в

Северососьвинском бассейне [Сапельников и
др., 1987; Шатров, 1982, 1999, 2000].

Главной особенностью живетского века
была обширная транаресеия, охватившая ог-
ромные пространства Сибири, проявившаяся
и на Урале. Восточно-Уральская морская рав-
нина являлась западным палеоландшафтным
районом Сибирского моря. Глубина бассейна
не превышала первых десятков метров [Дуба-
толов, Краснов, 2000]. Однако продолжающе-
еся орогенное воздымание восточного Урала
и регрессия морского бассейна на отдельных
участках привели к изменениям в осадкона-
коплении, и часть среднедевонского разреза
представлена преимущественно терригенны-
ми отложениями. В ряде пунктов на Припо-
лярном Урале эйфельские и живетские обра-
зования представлены терригенными и вулка-
ногенно-осадочными породами.

В составе осадков отмечается широкое
развитие красноцветных образований – ту-
фов, брекчий, песчаников, алевролитов, обло-
мочных известняков, конгломератов, аргилли-
тов, глинистых сланцев с глинисто-гематито-
вым цементом, которые прослеживаются от р.
Маньи на юге до р. Нахор на севере. Эти по-
роды относятся к лагунно-континентальным
фациям, а их появление свидетельствует об
изменении климатических, палеогеографичес-
ких и тектонических обстановок. Близко к за-
паду располагался обширный пенеплен с ко-
рами выветривания, которые подвергались
интенсивному размыву [Шатров, 1985].

В живете начинается новая фаза рифо-
образования, и в бассейне рек Манья, Лопсия,
Нахор накапливается мощная толща монотон-
ных светлых органогенных известняков, со-
держащих в своем составе прослои туфов, ту-
фобрекчий, глинистых и кремнистых сланцев.
Одновременно с карбонатами на некоторых
участках (pp. Лопсия, Нахор) происходит на-
копление терригенной формации.

Севернее, в бассейне рек Бол. Люлья и
Ятрия, мощные толщи рифогенных
известняков раннего-среднего девона
образуют литологичес-ки единый комплекс.
Это самая мощная на Приполярном Урале
карбонатная платформа или Люльинский риф.
превосходящий по мощности
Петропавловский. В некоторых разрезах
отложения позднего живета и раннего франа
слагают литологически единую толщу и
содержат смешанную переходную фауну
[Шатров, 1996].



87

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОТЕКТОНИКИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ДЕВОНСКИХ

Известно, что позднедевонско-раннека-
менноугольный цикл седиментации на Урале
остается наименее изученным. При общем
сходстве структурного плана в девоне-карбо-
не и генетически единой эволюции, геологи-
ческие события этого временного интервала
во всех структурах Урала отличаются разно-
образием.

Границы среднего и верхнего девона,
верхнего девона и карбона слабо изучены и
часто неясны. Но совершенно очевидно, что
переход к позднему девону и раннему карбо-
ну характеризуется дальнейшим усилением
восходящих орогенических движений, при-
ведших к разрастанию приподнятых участков
земной коры и служивших источником сноса
терригенного материала.

Среди среднедевонских вулканитов на
отдельных участках широко распространены
андезито-дациты кайнотипного облика [Мель-
никова, Шатров, 1982]. В целом для позднего
девона характерны мелководные морские
условия и разнообразные по площади и кон-
фигурации вулканические острова и остров-
ные архипелаги.

На Приполярном Урале образования
верхнего девона сравнительно хорошо изуче-
ны в ряде пунктов по pp. Сев. Сосьве, Лопсии,
Нахору, Иоутынье. Всеми исследователями
[Волков, 1960; Волков и др. 1973; Шатров,
1982, 1996, 2000]

отмечается разнообразие фаций и неустойчи-
вость разрезов пограничных средне-верхнеде-
вонских образований. Для примера приводим
разрез нижней части франского яруса, вскры-
тый скважинами бурового профиля 236 на ле-
вом берегу р. Лопсии (рис. 3). Из известняков
скважины 2429 автором собрана фауна
форами-нифер, радиолярий, спикул губок,
указывающая на позднедевонский возраст
заключающих их осадков [Шатров, 1996].

Воздымание земной коры в позднем де-
воне привело к почти полному осушению тер-
ритории ТВП. Морские условия сохранялись
в отдельных погружениях [Богоявленская,
Сни-гирева, 2000], остальное пространство
принадлежало материковой суше. Рост суши
немедленно отразился на составе и мощности
осадков: усиливается грубообломочная
седиментация. Более разнообразными
становятся и тектонические деформации. На
общем фоне орогенно-го воздымания в ряде
участков Приполярного Урала образуются
локальные надвиги и пакеты тектонических
пластин. Вулканическая деятель-

Рис. 3. Характер разреза девонских и де-
вонско-раннекаменноугольных отложений на
Приполярном Урале.

А-р. Лопсия, скв. 2429. Б-р. Ятрия, скв. 1670.
В - р. Иоутынья.

1 – кератофиры, 2 – спилиты, 3 – порфириты
андезитобазальтового состава, 4 – шаровые и поду-
шечные лавы базальтового состава, кайнотипные, 5
– диабазы и габбро-диабазы, 6 – туфы основного,
среднего, смешанного состава, 7 – брекчии извест-
няковые, 8 – конглобрекчии, состоящие из облом-
ков и галек вулканитов и известняков, 9 – брекчии
глыбовые и крупнообломочные полимиктовые, 10 –
конгломераты полимиктовые, 11 – вулканомикто-
вые гравелиты, песчаники, алевролиты, 12 – крем-
нистые сланцы, кремни, 13 – глинистые, известко-
во-глинистые сланцы, аргиллиты, 14 – известняк се-
рый, светлосерый, 15 – известняк серый, темносе-
рый битуминозный, 16 – известняк серый, светлосе-
рый органогенно-обломочный, 17 – фронтальная
линия надвига пакета тектонических пластин, 18 м
разрывные нарушения, 19 – линия надвига.

I-V – номер тектонической пластины.
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ность сокращается, характерны лавы и туфы
основного, смешанного и кислого состава кон-
тинентального и мелководного генезиса [Чер-
вяковский, 1972; Язева, 1971]. Широко разви-
ты мощные дайки габбро-диабазов, секущие
среднедевонские отложения [Шатров, 1982].

Вышесказанное подтверждается и ха-
рактером залегания отложений позднего дево-
на в северных участках описываемой террито-
рии. Верхнедевонские образования изучены
[Шатров, 2000] на р. Иоутынье в аллохтонном
блоке, состоящем из пакета тектонических
пластин, который картируется на протяжении
пяти километров. Комплекс сложен карбонат-
ными, вулканогенно-осадочными и обломоч-
ными породами раннего, среднего и позднего
девона и имеет довольно сложный структур-
ный облик (рис. 3). Преимущественное ГРУ-
бообломочное выполнение аллохтона и резкие
вертикальные изменения фаций указывают на
активный синседиментационный тектогенез.
Резкие изменения состава пород, их возраст-
ные соотношения свидетельствуют о надвиго-
вом перемещении блока девонских образова-
ний в широтном направлении, что дает осно-
вание предположительно связывать образова-
ние аллохтона с заключительными движения-
ми герцинской орогении в конце палеозоя. Ки-
нематика движений была, очевидно, сложной
и пока еще недостаточно изучена. Отсутствие
отложений карбона, кроме нижнего и перми,
не позволяют более точно датировать проявле-
ние тектонических надвиговых дислокаций в
этой части Урала.

Ранее этот разрез был описан С.Н. Вол-
ковым [1960]. По определениям Д.В. Наливки-
на и Т.В. Прониной, известняки из терриген-
ной толщи ниже устья р. Каньи отнесены к ни-
зам позднего девона. Нашими исследованиями
установлено наличие пяти тектонических
пластин в составе Иоутыньинского блока (рис.
3). В основании пластины II, самой мощной,
залегает толща переслаивающихся туфов, вул-
каномиктовых гравелитов, песчаников, алев-
ролитов с прослоями серых органогенно-обло-
мочных и темно-серых битуминозных извест-
няков. В составе толщи присутствуют и глыбы
размером до 1.0 х 0.7 м желто-серых органо-
генных известняков, содержащих остатки
строматопорат, табулят, ругоз. По находкам
ископаемой фауны в известняках и определен
возраст всего покрова. Франский возраст плас-
тины установлен по находкам фауны конодон-
тов и фораминифер [Шатров, 1996, 2000]. Вос-
точнее располагается пластина III живетского
возраста, представленная известняками раз-

личных литологических типов. Граница плас-
тин резкая, тектоническая и фиксируется 120-
метровой толщей текгонизированных хаоти-
ческих брекчий и конгломератов.

В северной части Северососьвинского
бассейна (pp. Б. Люлья и Ятрия) фаунистичес-
ки охарактеризованные отложения франа в бо-
льшинстве разрезов тесно связаны с живетс-
кими осадками.

Верхнедевонские образования представ-
лены толщей переслаивающихся вулканомик-
товых конгломератов, песчаников, туффитов,
содержащих обломки, линзы и прослои биту-
минозных известняков. На р. Ятрии (известня-
ковый карьер) известняки живетского яруса
выходят на дневную поверхность и перекры-
ваются вулканогенными и вулканогенно-оса-
дочными породами верхнего девона [Шатров,
1982]. Мощность вулканогенно-осадочных по-
род в данном разрезе составляет 250-300 м.

Наибольший интерес и вместе с тем ин-
дикаторное палеотектоническое значение
представляют стратиграфически непоследова-
тельные и тектонически перемещенные разре-
зы позднего девона и раннего карбона. В этом
отношении показателен разрез скважины
1670, пробуренной на левом берегу р. Ятрии,
юго-западнее пос. Саранпауль, около извест-
някового карьера (рис. 3). Терригенная толща
с прослоями и пачками известняков, содержа-
щих фауну живетского возраста, надвинута на
верхнедевонские-нижнекаменноугольные от-
ложения. Верхняя часть разреза, представлен-
ная переслаивающимися известняками,
туфами, туфопесчаниками, туфограве-литами
в интервале 20.0-101.0 м содержит богатую
фауну кораллов, табулят, фораминифер и
водорослей живетского яруса. Нижний
интервал (200.0-454.6 м) представлен
чередующимися туфогравелитами,
туфопесчаниками, аргиллитами с обломками
известняков, в которых М.В. По-стоялко
определена фауна позднего фамена - турне
[Шатров, 1996].

Таким образом, на этом участке средне-
девонские карбонаты находятся в
аллохтонном залегании и подстилаются
толщей вулканогенно-осадочных пород
позднего девона и раннего карбона.
Происходит усиление тектонических
импульсов герцинской орогении в припо-
лярной части Тагильской структуры по
сравнению с южными районами. На это
указывает тот факт, что даже в редких
одиночных скважинах, пробуренных в
бассейне рек Б. Люлья - Ятрия,
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встречают отложения с нарушенной стратигра-
фической последовательностью.

Итак, на границе девона и карбона на
Урале продолжались восходящие движения,
вызвавшие обмеление бассейна и размыв осад-
ков [Чувашов, Пучков, 1990]. Поднятие земной
коры сопровождалось рифтогенезом [Шатров,
2003а, б]. Это была следующая после позднего
силура-раннего девона эпоха растяжения,
сопровождаемая образованием угленосных
грабенов - Маньинского и Апсинского, запол-
ненных синрифтовыми вулканитами, терриген-
ными и угленосными осадками турне-визе
мощностью до 1500 м (рис. 2,4). Развитие риф-
тов в осевой зоне Тагильской структуры при-
вело к образованию узкой субмеридиональной
полосы или протяженного желоба в условиях
прибрежно-морской и лагунной обстановок
осадконакопления. Важно подчеркнуть, что из-
лияния основных вулканитов за пределы гра-
бенов не выходили.

В нижнем карбоне вулканизм на севере
Урала постепенно затухает. Отложения турне и
раннего визе на территории ТВП прослежива-
ются узкой прерывистой полосой от бассейна
р. Лозьвы на юге и до р. Ятрии на Приполяр-
ном Урале, где они подсечены одиночными
скважинами и протягиваются, вероятно, далее
на север. Ширина полосы на этом участке при-
мерно 10-15 км. Ее западная граница картиру-
ется фрагментарно, а восточная перекрыта мо-
лодыми осадками и проведена условно (рис. 2).
Карбоновый бассейн в общих чертах унаследо-
вал позднедевонский мелководный залив, огра-
ниченный на западе Уральской сушей.
Морской залив расширялся и открывался на
север, где соединялся с незамкнутым
бассейном Западной Сибири. На юге
меридиональный залив, резко сужаясь, доходил
только до широты бассейна р. Лозьвы на
Северном Урале.

Рифтогенная природа бассейна подтвер-
ждается геофизическими и буровыми работами

[Семенов и др. 2000; Кривихин и др. 1995].
Маньинское месторождение представляет со-
бой грабен-синклиналь с вулканогенно-оса-
дочными и терригенно-карбонатными отло-
жениями с прослоями каменного угля. Запад-
ное крыло структуры пологое, восточное сре-
зано надвигом нижнедевонских пород. Строго
на север по простиранию на р. Апсии, южнее
пос. Усть-Манья, в 70-е годы было открыто
Алсинское месторождение угля, аналогичное
Маньинскому, но почти совершенно не изу-
ченное. Очевидно, это одно месторождение,
залегающее в грабене протяженностью до 80
км (рис. 2, 4).

В составе синрифтового заполнения
преобладают алевролиты, аргиллиты, граве-
литы, конгломераты, прослои и пласты камен-
ного угля, а также базальты и оливиновые ба-
зальты (рис. 4). Ограниченно развиты извест-
няки и мергели, их накопление происходило в
прибрежно-морских батиметрически одно-
родных условиях, вблизи выветривающейся
суши. Иногда в отдельных, более глубоковод-
ных, участках морского бассейна (р. Няйс, То-
лья) формировались локальные карбонатные
комплексы раннего-среднего визе, мощности
которых неизвестны из-за слабой изученности
территории.

Таким образом, территория пояса в опи-
сываемый период была приподнята, происхо-
дит эрозия и континентальные терригенные и
угленосные осадки турне-раннего визе завер-
шают палеозойскую колонку Тагильской
структуры.

Изложенные выше данные свидетельст-
вуют, что структурный план раннего карбона
территории ТВП и прилегающих участков се-
вера Урала в общих чертах наследовал де-
вонский. Некоторые различия касались в ос-
новном палеогеографических и палеофациа-
льных обстановок осадконакопления на раз-
ных участках, а также характера и масштабов
процессов вулканизма.

Рис. 4. Схематический геологический
разрез Маньинского грабена по [Кривихин и
др., 1995].

1 – алевролиты, песчаники надугольной
толщи, 2 – аргиллиты, алевролиты угольной тол-
щи, 3 – уголь, 4 – гравелиты и туфогравелиты
поду-гольной толщи, 5 – базальты, оливиновые
базальты.
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Хулгинский прогиб. Приполярный Урал

Граница между Тагильским и Хулгинс-
ким прогибами не изучена и проведена услов-
но севернее пос. Саранпауль. Скорее всего, она
совпадает с зоной глубинного разлома северо-
западного простирания, ограничивающего на
западном склоне Кожимское поперечное под-
нятие доуралид основания Уральской геосинк-
линали, Морфологически граница не выраже-
на, мы ее проводим в области небольшого из-
менения субмеридионального простирания
уральских структур на северо-северо-восточ-
ное (рис. 1).

Разломы, секущие уральские структуры
и являющиеся важным элементом строения
Приполярного и Полярного Урала, разделяют
крупные блоки земной коры, определяют
поперечную зональность складчатого пояса.
Они играют важную роль в геологическом
развитии смежных структур Западного Урала и
Русской платформы.

На Полярном Урале установлено
несколько разломов глубинного заложения
северо-западного простирания: Байдарацкий,
протягивающийся вдоль берега Байдарацкой
губы, южнее выделяются Елецкий и Лонгот-
Юганский разломы, ограничивающие Собское
поперечное поднятие (рис. 5).

В бассейне р. Хулги девонские осадки
развиты ограниченно (pp. Хальмер-ю, Деля-ю,
Тыкотлова). Большая часть палеозойского раз-
реза представлена здесь вулканогенными обра-

зованиями. В 1984-85 гг. тюменскими геоло-
гами с нашим участием [Сапельников и др.,
1987] были впервые проведены детальные по-
исково-разведочные работы на бокситы на
Тыкотловском участке. Карбонаты нижнего-
среднего девона здесь протягиваются преры-
вистой полосой на 15 км в северо-восточном
направлении, но чередуются с большими по-
лями развития андезито-базальтов, сильно
мраморизованы и дислоцированы дизъюнкти-
вами на множество мелких тектонических
блоков, что связано с активизацией тектони-
ческих движений в северном направлении.
Сказывается и влияние соседнего Войкарско-
го вулкано-плутонического блока с его мощ-
ной шарьяжной тектоникой и метаморфизмом
[Язева, Бочкарев, 1984]. Все это и явилось
одним из главных неблагоприятных факторов
для бокситонакопления, и образование сколь-
ко-нибудь значительных скоплений бокситов
в бассейне было совершенно исключено.

В обнажении 65 среди известняков Кар-
пинского горизонта впервые на Приполярном
Урале встречен прослой бурого аллита с
содержанием глинозема 31-35% [Сапельников
и др., 1987]. В известняках иногда отмечаются
гнезда вишнево-бурого глинистого вещества,
с которым, вероятно, связано присутствие в
некоторых пробах бемита.

Таким образом, в Хулгинском бассейне,
как и Северососьвинском, тектоническая
обстановка была неблагоприятной: не было
перерыва в пражский век, не существовало
континентального пенеплена, эпохи
корообразования и бокситонакопления.
Усиление тектонических напряжений,
видимо, сказалось на бокситонакоплении
девонских бассейнов севера Урала.

Рис. 5. Схема расположения кольцевых
и купольных структур на Приполярном Урале
по [Клопов, 1981] с упрощениями.

1 - кольцевые структуры - астроблемы, 2 -
гранитные и гнейсовые купола (выступы
добайкалид): а - вскрытые на дневной
поверхности, б - дешифрируемые по геолого-
геофизическим данным, 3 - кольцевые структуры
неясного генезиса, 4 - кольцевой Полярно-
Уральский глубинный разлом, 5 - границы
субшкротных зон жесткого основания, 6 - зоны
древней стабилизации (К-Щ - Карско-Щучьинс-
кая, В-П-Воркутинско-Г1олуйская). Структуры: 1 -
Карская. 2 - Лядгейская, 3 - Щучьинская, 4 -
Харбейс-ко-Собская, 5 - Куноват-Полуйская.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОТЕКТОНИКИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ДЕВОНСКИХ

91

Тем не менее,, на значительной террито-
рии Приполярного Урала были подсчитаны за-
пасы бокситов - более 100хмлн т. (Тыкотловс-
кий участок - 20 млн т.) [Нудный потенциал
...2001, с. 77], что совершенно, не адекватно
реальной геологической ситуации.

Щучьинский прогиб. Полярный Урал

Особенности тектонической эволюции
полярного сегмента Урала на его стыке с пай-
хойскими широтными структурами и Западно-
Сибирской платформой по сравнению с более
южными отрезками Уральского подвижного
пояса отмечались многими исследователями
[Волков, 1960; Воронов, Коркунов, 2003; Кло-
пов, 1981; Охотников, 1975,1983 и др.]

Основные тектонические события пале-
озойской истории восточного склона Северно-
го, Приполярного и Полярного Урала, помимо
сходства, имеют и существенные отличия.

Главные отличия палеозойской истории
полярного сектора (Щучьинского прогиба) от
остальной части Урала коротко сводятся к
следующему.

До среднего девона северная часть По-
лярного Урала (бассейн р. Щучья) имела об-
щую историю с остальными прогибами Ура-
льского складчатого пояса. В среднем палео-
зое Тагильский и Щучьинский прогибы нахо-
дились в одном гумидном климатическом поя-
се – в том и другом широко развиты мелко-
водные карбонаты, существовали субровская
и богословская эпохи бокситонакопления. Но
со среднего девона геологическая история По-
лярного Урала резко расходится с развитием
остальной части Уральского складчатого поя-
са.

На Северном Урале движения каледонс-
кого тектонического цикла завершились в ран-
нем девоне четко выраженным перерывом в
осадконакоплении (400-392 млн. л) и эпохой
континентального коробокситообразования
[Шатров, 2001, 2003-а].

Начиная с Приполярного Урала, и осо-
бенно в Щучьинском прогибе, отчетливо наб-
людается запаздывание тектонических движе-
ний по сравнению с южными районами, и
главное значение приобретают живетская
складчатость и перерыв в конце живетского
века [Охотников, 1983]. С этого времени
структура приобретает широтное простира-
ние, формируются мощные молассовые, фли-
шоидные и карбонатные рифовые формации
мощностью более 2000 м. Щучьинский прогиб
имеет уже общую историю развития с Пай-
Хоем, превращается в орогенное поднятие и
подвергается размыву.

Мы рассматриваем Щучьинскую струк-
туру как орогенный вулканоплутонический
пояс. Несмотря на наличие широкого спектра
осадков, в том числе и глубоководных, преоб-
ладающим развитием пользуются мелковод-
ные карбонаты, с которыми связаны боксито-
проявления субровского уровня. Как и в Таги-
льском прогибе, вулканические постройки
Полярного Урала островодужными не явля-
ются: ни структурных, ни формационных при-
знаков для этого нет (критерий – нет глубоко-
водного желоба). Таким образом, Щучьинс-
кий прогиб генетически не может быть остро-
водужным тектонотипом.

Здесь не только запаздывали проявле-
ния складчатости и магматизма, но и отстава-
ли вертикальные движения, сопровождаемые
перерывами в седиментации. Присутствие в
структурах Полярного Урала глыб древнего
фундамента обусловило жесткость и устойчи-
вость всего сектора и тормозило его вовлече-
ние в тектонические движения. Точно так же
внедрение массивов плагиноносного пояса в
северном отрезке ТВП обеспечило его жест-
кость и стало причиной ранней консолидации
и орогенеза [Шатров, 2001].

Отмечается роль зон поперечных разло-
мов, древних выступов и кольцевых структур
в строении Полярного Урала. Они отчетливо
различаются по характеру аномалий и на
аэрокосмических снимках [Клопов, 1981]. Ко-
льцевые структуры образованы внедрением
магматических тел, но среди них есть и им-
пактные – Карская и Тарасовейская астробле-
мы. Ярко выраженной депрессионной струк-
турой является Щучьинская – она имеет фор-
му эллипса длиной 90 км, вытянутого в севе-
ро-западном направлении в коленообразной
зоне сочленения уральских структур с пай-
хойскими.

Иногда Щучьинский прогиб трактуется
как выступ или элемент островной дуги фун-
дамента Западно-Сибирской плиты. Но еще
полвека назад исследователи убедились, что
палеозойский фундамент ЗСП является анало-
гом уралид. Так что рассуждения о возрасте
палеозоид Урала и фундамента ЗСП и границе
между ними неуместны. Это, безусловно, ура-
льская вулканоплутоническая структура, при-
уроченная к поперечной Карско-Щучьинской
зоне древней консолидации, для которой ха-
рактерно господство изометричных вулкАно-
структур и кольцевых интрузивных комплек-
сов (рис. 5). Иногда [Воронов, Коркунов,
2003] доказывается резкая тектоническая при-
ро-
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да (по сбросам) зоны сочленения Урала и За-
падно-Сибирской плиты. Геологические дан-
ные не подтверждают со стороны ЗСП масс-
штабных надвигов и тектонических пластин.

В юре полярная часть Урала и Таймыр
«припаялись» к Западной Сибири и вместе с
другими структурами обрамления вошли в со-
став Урало-Сибирской молодой платформы
[Сурков, 2002].

Своеобразием палеорельефа обусловлен
в значительной мере структурно-фациальный
облик прогиба – пространственное размеще-
ние палеозойских образований контролирует-
ся глубинными разломами и кольцевыми стру-
ктурами. Но самое главное – девонские рифы
не образуют протяженных полос (как в ТВП),
а вместе с телами бокситов разрозненно рас-
полагаются в краевых частях кольцевых стру-
ктур и вулканических построек.

В орогенах бокситы связаны с наложен-
ными структурами. Это сводово-глыбовые и
срединные поднятия, вулканические депрес-
сии или рифты, приразломные зоны. На Се-
верном Урале бокситы приурочены к линей-
ному поднятию с рифами. В Щучьинском про-
гибе таких структур нет, и орогенез наложил-
ся на купольно-кольцевой структурный план,
существенно его не нарушив. Карское рудо-
проявление черных бокситов является приме-
ром связи с наложенными структурами. Деп-
рессии с молассоидами и угленосными осад-
ками появились только в триасе и юре [Охот-
ников, 1983].

Например, Собский участок расположен
в краевой части Харбейского кругового выс-
тупа субширотной Воркутинско-Полуйской
зоны древней консолидации (рис. 5). К окра-
инным частям таких консолидированных уча-
стков и приурочены бокситоносные рифовые
массивы, что мы и видим в Щучьинском и
Карском районах Полярного Урала.

В результате активной тектоники проис-
ходит частая смена фациальных обстановок,
что и отразилась на образовании залежей –
значительные скопления бокситов не успели
образоваться или были размыты. Пострудная
тектоника негативно сказалась на образовании
бокситов. Платформенные условия существо-
вания девонских рифов были непродолжите-
льны, эпохи карсто-корообразования и текто-
нической стабилизации кратковременны, и все
это препятствовало накоплению бокситов.
Напротив, на Северном Урале спокойные
платформенные условия, наступившие в ран-
нем девоне, уникальны и для остальной части
Урала неповторимы. Движения герцинской

орогении, как и мезозойские, не отразились на
консолидированном Петропавловском блоке
и сохранности СУБР.

Таким образом, главенствующее прояв-
ление тектонических событий в среднем дево-
не, наличие зон поперечных разломов, коль-
цевых и изометричных структур древнего ос-
нования обусловили своеобразие девонского
и карбонового осадконакопления и общий
стиль тектоники на Полярном Урале. Такое
асинхронное проявление орогенических фаз
свойственно линейным подвижным поясам и
связано с замедленным процессом передачи
тектонических напряжений.

Палеоклиматические и
палеомагнитные данные

Доминирующим фактором осадкона-
копления, особенно карбонатов, на севере
Урала являлся климат, а сочетание тектони-
ческих, палеогеографических, ландшафтно-
батиметрических обстановок обусловливало
формирование различных формаций.

По имеющимся данным, в среднем па-
леозое северная часть Урала располагалась в
гумидном поясе (между 60 и 70° с.ш.), кото-
рый характеризовался умеренно-теплым (10-
20°) и влажным климатом. На теплый и влаж-
ный климат указывают широкое развитие ри-
фов, теплолюбивая фауна, континентальные
пенеплены с корами выветривания, мессто-
рождения (СУБР на Северном Урале) и рудо-
проявления (Лаборовское, Сибилей и др. на
Полярном Урале) девонских бокситов, отсут-
ствие ледниковых отложений.

Вполне объяснимой представляется
климатическая зональность в девоне и карбо-
не в северной оконечности Урала, на что ука-
зывали многие ученые (А.Н. Криштофович,
В.Н. Сакс, М.А. Федонкин, А.А. Величко).

В последние годы утвердилось предс-
тавление, что глобальные потепления и похо-
лодания климата наблюдались в истории Зем-
ли, начиная с 2 млрд. лет назад. Многими исс-
ледователями средний палеозой, особенно де-
вон, рассматривается в качестве очень тепло-
го палеогеографического этапа Земли. Сред-
негодовая температура в позднем девоне и
раннем карбоне была выше современной на
10 с лишним градусов. Отчетливо фиксируе-
мому пермокарбоновому температурному
пессимому предшествовал этап высокой теп-
лообеспеченности в раннем карбоне [Велич-
ко, 1987].
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Например, характер отложений Шпиц-
бергена, находящегося в девоне-карбоне в од-
ном климатическом поясе с Уралом, свидете-
льствует о теплом климате. Об этом говорит
наличие девонских красноцветов, карбоновых
углей, доломитов, хемогенных осадков, круп-
ных фораминифер, указывающих на тропичес-
кие и субтропические широты.

Ученые [Дубатолов, Краснов, 1999,
2000, 2003] на основании всестороннего ана-
лиза девонских образований азиатской части
России пришли к выводу о преобладании жар-
кого, чаще аридного, климата на Земле. Для
девонских бассейнов Урала и Западной Сиби-
ри эти исследователи по индикаторным приз-
накам определили преобладание аридного тро-
пического и субтропического климатов. Пол-
ностью нельзя разделить это мнение и не толь-
ко потому, что сведений о климате девона оче-
нь мало, но и потому, что климатическая зона-
льность в девоне севера Урала вообще не изу-
чена. Наличие тропических форм фауны
объясняется резкими глобальными потеплени-
ями в пределах гумидного пояса.

В составе карбонатов девонских бассей-
нов Севера восточного Урала широкое разви-
тие получили отложения умеренного гумидно-
го климата, биоценоз которых состоит из фо-
раминифер, мшанок, остракод, губок, иглоко-
жих и других организмов. Рифогенные извест-
няки, содержащие эти органические остатки,
изучены нами в девонских отложениях Припо-
лярного Урала [Сапельниковидр. 1987; Шат-
ров, 1982, 1996, 2000]. В биоценозе карбонатов
тропического климата в основном преоблада-
ют зеленые известковые водоросли.

По нашим данным, в среднем палеозое
на Урале вплоть до арктических широт преоб-
ладал умеренный и умеренно-теплый гуМИД-
ный климат, сменяемый, вероятно, иногда
жарким аридным. В пользу этого свидетельст-
вуют широкое развитие рифов, теплолюбивый
характер биоты, а самое главное – континента-
льные пенеплены с корами выветривания, мес-
торождения и проявления девонских бокситов
в одном климатическом поясе. Здесь на клима-
тообразующий фактор, требующий учета, ука-
зывают бокситовые залежи, основным услови-
ем формирования которых является влажный
гумидный климат. Наряду с другими условия-
ми (спокойный тектонический режим, бли-
зость источника сноса и др.), климатические
обстановки бокситообразования допускают
термические отклонения до умеренно-теплых
и даже холодных.

Решающее значение для действитель-
ной оценки климата приобретает индикатор-
ная роль бокситовых залежей, о чем сказано
выше. Вряд ли бокситовая залежь – "продукт"
гумидной климатической эпохи – может подс-
тилаться и перекрываться "тропическими"
карбонатами другого, аридного, климата. Об-
разование и боксита и карбоната происходит
примерно в одних палеогеографических и па-
леоклиматических обстановках.

Возможно, несовпадение оценок клима-
та в девоне и карбоне на севере Урала у раз-
ных авторов объясняется тем, что влажный
гумидный климат обладает громадным запа-
сом тепловой энергии и по температурному
потенциалу часто близок аридному.

Благоприятные гумидные обстановки в
рассматриваемый период на севере Урала и
прилегающем секторе Арктики объясняются
глобальными потеплениями природной сре-
ды, а не перемещениями блоков земной коры
и материков. Климатическая зональность на
планете изменялась при стабильном положе-
нии материков. При наклонах земной оси эл-
липсоид вращения Земли меняет свое положе-
ние и происходит смена расположения клима-
тических поясов.

В своих построениях мы исходили из
постоянства географического расположения
литосферных блоков в палеозое. При анализе
палеогеографических и палеоклиматических
обстановок брали за основу изменение про-
странственного положения палеомагнитных
полюсов за счет резких наклонов оси враще-
ния Земли. Блуждания полюса и наклоны оси
вращения Земли к плоскости ее вращения
вызваны космическими причинами. Эллипсо-
ид вращения планеты меняет свое положение,
изменяется система координат, но литосфера
остается неподвижной.

Напротив, во всех геодинамических ре-
конструкциях, основанных на палеомагнит-
ных данных, палеошироты и блуждания по-
люсов объясняются масштабными перемеще-
ниями крупных блоков литосферы. Но полу-
ченные результаты в таком случае бесполез-
ны, так как нельзя реконструировать события
только по палеомагнитным данным – они обя-
зательно должны быть согласованы со всеми
геологическими индикаторами этих событий.

Когда заявляют, что в девоне Урал рас-
полагался вдоль экватора, с указанием палео-
широт, то это означает только одно: экватори-
альная зона в этот период проходила вдоль
Урала,
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который не менял своего современного поло-
жения, не испытывал поворотов.

Имеющиеся структурные, палеогеогра-
фические, седиментологические данные, вы-
держанная продольная и поперечная зональ-
ность, унаследованность структурного плана
палеозоя-раннего мезозоя севера восточного
склона Урала и его СФЗ полностью исключа-
ют значительные перемещения блоков земной
коры.

Основные выводы

В обозримой геологической истории
рассматриваемая территория Урала не была
вовлечена в процесс крупной реорганизации
континентальных масс, не претерпела никаких
широтных перемещений. Структурный план
Урала до его замыкания в полярном секторе в
силурийское и девонское время в общих чер-
тах был унаследован и в карбоне. Девонские и
каменноугольные бассейны Урала и Западной
Сибири имели тесные связи, их развитие носи-
ло регрессивную направленность и исключало
существование Уральского палеоокеана.

Тектонические, палеогеографические,
литофациальные исследования показали дли-
тельное унаследованное развитие Тагильского
прогиба (и Урала) в палеозое как рифтогенно-
горстовой геосинклинальной системы.

Герцинский тектонический морфогенез
на Урале явился непосредственным продолже-
нием каледонского морфогенеза. Тесная зави-
симость между этими складчатостями хорошо
проявляется во многих аспектах, одним из ко-
торых является рецессия фронта складчатости
– перемещение фронта складчатости от более
ранней эры к более молодой вдоль складчато-
го пояса.

Резонансное усиление тектонических
импульсов сказалось на бокситоносности Се-
верососьвинского, Хулгинского, Войкарского
и Щучьинского бассейнов.

Территория к северу от СУБР является
потенциально бокситоносной, но бесперспек-
тивна на промышленные скопления девонских
бокситов. Тектонические движения герцинс-
кой орогении (особенно в живете), сопровож-
даемые проявлениями вулканизма и метамор-
физма, были неблагоприятными для эпох бок-
ситообразования и сохранности залежей.

В девоне весь восточный Урал до Байда-
рацкой губы был покрыт мелководным Сибир-
ским эпиконтинентальным морем. На запад-
ном склоне Урала органогенные постройки
силура и девона также образуют рифовую

провинцию, протягивающуюся от Южного
Урала до Новой Земли. Рифогенное карбона-
тонакопление здесь интенсивно продолжалось
в карбоне и перми. С раннего палеозоя в осе-
вой зоне Урала располагалось резко выражен-
ное в рельефе тектоническое поднятие, по обе
стороны от которого в палеозое формирова-
лись зоны мелководного осадконакопления.

Широкое развитие в разрезах палеозоя
севера Урала рифогенных фаций и теплолю-
бивой фауны объясняется теплым и умеренно-
теплым климатом. Блоки земной коры, состав-
ляющие территорию северной части Уральс-
кого складчатого пояса с прилегающими
участками Восточно-Европейской и Сибирс-
кой платформ, а также Арктического бассей-
на, входили в состав единого материка и нахо-
дились в одном климатическом поясе.

Размещение различных рифовых фаций
и теплолюбивой фауны, их повторяемость, на-
чиная с силура и до раннего карбона на вос-
точном склоне, и до перми - на западном скло-
не Урала, однозначно свидетельствуют о пос-
тоянстве расположения этого огромного блока
земной коры и соответствии его современно-
му географическому положению.

Исследования поддержаны грантом «Восточная
граница Уральского подвижного пояса»
программы «Кооперация исследований с

учеными СО РАН».

Список литературы

Богоявленская О.В., Снигирева М.П.
Эвстатические колебания уровня девонского
бассейна на восточном склоне Северного Ура-
ла // Известия УГГГА. 2000. Вып. 10. С. 18-21.

Величко А.А. Структура термических из-
менений палеоклиматов мезо-кайнозоя по мА-
териалам изучения восточной Европы // Кли-
маты Земли в геологическом прошлом. М.:
Наука, 1987. С. 5-43.

Волков. С.М. О геотектоническом райо-
нировании восточного склона Полярного и
Приполярного Урала // Материалы годичной
сессии ученого совета ВСЕГЕИ по результа-
там работ 1959 г. Л., 1960. С. 78-80.

Волков С.Н., Дедеев В.А., Брошевская
Р.И. Восточный склон Полярного и Припо-
лярного Урала // Стратиграфия СССР. Де-
вонская система. М.: Недра, 1973. С. 335-344.

Воронов В.К ,  Коркунов В.К. Особеннос-
ти сочленения Уральского складчатого пояса,
Пай-Хоя и структур фундамента Западно-
Сибирской плиты // Геология и геофизика.
2003. Т. 44. № 1-2. С. 40-48.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОТЕКТОНИКИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ ДЕВОНСКИХ

95

Дубатолов В.Н., Краснов В.И. Палеоланд-
шафты раннедевонских морей Сибири // Стра-
тиграфия. Геологическая корреляция. 1999. Т. 7.
№ 3, С. 95-109.

Дубатолов В.Н., Краснов В.И, Палеоланд-
шафты среднедевонских и франских морей Си-
бири // Стратиграфия. Геологическая корреля-
ция. 2000. Т. 8. № 6. С. 34-58.

Дубатолов В.Н., Краснов В.И. Палеокли-
маты Азиатской части России в девоне. Новоси-
бирск: СНИИГГМС, 2003. 108 с.

Клопов А.Л. Геолого-структурная позиция
среднепалеозойской карбонатной формации в
эвгеосинклинальной зоне севера Урала. Авто-
реф. дис.канд.геол.-мин.наук. Тюмень,1981. 18с.

Кривихин С.В., Максимов В.А., Парфенов
В.В., Русский В.И. Новый перспективный район
на восточном склоне Урала // Геология уголь-
ных месторождений. Межвузовский научно-те-
матический сборник. УПТА, 1995. Вып. 5. С.
118-124.

Мельникова Г.Б., Шатров В.П. Особен-
ности вещественного состава континентальных
андезитов Северососьвинского района // Еже-
годник-1981 ИГГ. Свердловск: УНЦ АН СССР,
1982. С. 60-64.

Обуэн Ж. Геосинклинали: проблемы про-
исхождения и развития. М.: Мир, 1967. 301 с.

Охотников В.Н. Геология рудных образо-
ваний Полярного Урала. Л.: Наука, 1975. 175 с.

Охотников В.Н. Проблемы каледонид се-
вера Урала // Проблемы геологии европейского
севера СССР. Сыктывкар, 1983. С. 76-92.

Рудный потенциал Ханты-Мансийского
автономного округа // Стратегия и тактика гео-
логоразведочного и горнорудного производства.
Екатеринбург-Ханты-Мансийск, 2001. 176 с.

Сапелъников В.П., МизенсЛ.И., Шатров
В.П. Стратиграфия и брахиоподы верхнесилури-
йских-среднедевонских отложений севера вос-
точного склона Урала. М.: Наука, 1987. С. 223.

Семенов Б.Г., Сухорукое A.M., Казачихин
В.А. Перспективы угленосности Маньинско-
Котлийской аномалии силы тяжести на севере
Свердловской области // Геология угольных
месторождений. Межвузовский научно-темати-
ческий сборник. Екатеринбург: УГГГА, 2000. №
10. С. 87-94.

Сурков В.С. Особенности формирования
Урало-Сибирской молодой платформы в неогее
// Геология и геофизика. 2002. Т. 43. № 8. С.
754-761.

Черепковский Г.Ф. Среднепалеозойский
вулканизм восточного склона Урала. М.: Наука,
1972. 258 с.

Чувашое Б.И., Пучков В.Н. Геологическая
история Урала в каменноугольный период // Но-
вые данные по геологии Урала, Западной Сиби-
ри и Казахстана. Информационные материалы.
Свердловск: УрОРАН, 1990. С. 11-15.

Шатров В.П. Геология среднепалеозойс-
ких образований севера восточного склона Ура-

ла. Препринт. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982.
46 с.

Шатров В.П. О тектонической природе
обломочных и красноцветных толщ девона се-
верной части Тагильского погружения // Новые
данные по геологии, био стратиграфии и палеон-
тологии Урала. Свердловск: УНЦ АН СССР,
1985. С. 16-23.

Шатров В.П. Олистостромы в силуро-де-
вонской последовательности на восточном скло-
не Приполярного Урала. Ежегодник-1994 ИГГ.
Екатеринбург: УрО РАН, 1995. С. 53-55.

Шатров В.П Разрез пограничных отложе-
ний среднего – верхнего девона Северосось-
винского бассейна на Приполярном Урале //
Материалы по палеонтологии и стратиграфии
Урала. Вып. 1. Екатеринбург: УрО РАН, 1996. С.
76-83.

Шатров В.П Карбонатные комплексы в
силуро-девонской последовательности северной
части Тагильского прогиба// Ежегодник-1998
ИГГ. Екатеринбург: УрО РАН, 1999. С. 90-94.

Шатров В.П. Тектоно-стратиграфический
разрез девона р. Иоутыньи на восточном склоне
Приполярного Урала // Материалы по страти-
графии и палеонтологии Урала. Вып. 4. Ека-
теринбург: УрО РАН, 2000. С. 3-14.

Шатров В.П. Палеозойские карбонатные
платформы как индикаторы орогенного развития
Тагильского прогиба // Тектоника неогея: общие
и региональные аспекты. Т. 2. Материалы
XXXIV Тектонического совещания. М.: ГЕОС,
2001. С. 303-305.

Шатров В.П. Особенности орогенеза и
риф-тогенеза Тагильского вулкано-
плутонического пояса // Докл. АН. 2003а. Т. 391.
№ 2. С. 239-242.

Шатров В.П. Рифтогенез и
континентальный вулканизм в истории
Тагильского вулкано-плутонического пояса //
Вулканизм и геодинамика: Материалы II
Всероссийского симпозиума по вулканологии и
палеовулканологии. Екатеринбург: ИГГ УрО
РАН, 20036. С. 842-846.

Шатров В.П, Сапелъников В.П
Стратиграфическое положение и формационная
принадлежность среднепалеозойских
обломочных образований северной части
Тагильского погружения // Геологическая
история Урала. Свердловск, 1981. С. 69-84.

Юдин В.В. Орогенез севера Урала и Пай-
Хоя. Екатеринбург: УИФ Наука, 1994. 285 с.

Язева Р.Г. Кайнотипные натровые перлиты
в составе калинатровой липарито-базальтовой
субформации бассейна Северной Сосьвы //
Ежегодник-1970 ИГГ. Свердловск: УНЦ АН
СССР, 1971. С. 20-21.

Язева Р.Г., Бочкарев В.В. Войкарский
вулка-но-плутонический пояс. Полярный Урал.
Свердловск: УНЦ АН СССР, 1984. 156 с.

Рецензент доктор геол-мин. наукА.Т. Расулов


