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Палеозойские островодужные образования ши-
роко распространены на восточном склоне Урала; 
большая часть их входит в состав Войкаро-Щучь-
инской, Тагильской и Магнитогорской мегазон. 
Возраст и условия формирования вулканитов наи-
более детально изучены на Южном Урале в Магни-
тогорской структуре ([5, 7, 8] и др.). Самая молодая 
дифференцированная известково-щелочная вулка-
ническая серия, содержащая кислые вулканиты, 
входит тут в состав улутаусской свиты живета- 
нижнего франа и её стратиграфических аналогов [4, 
5, 14]. Стратиграфическим аналогом улутауской 
свиты в Восточно-Уральской мегазоне является ма-
минская вулканогенно-осадочная толща [9] (ба-
зальт-андезито-базальтовая формация по [3]). Де-
вонские вулканиты Тагильской мегазоны исследо-
ваны менее полно, и среднепалеозойская история 
эволюции этой структуры ещё во многом дискусси-
онна. Авторами изучены и датированы верхнеде-
вонские вулканогенные породы лимкинской свиты, 
завершающие островодужный этап развития Тагиль-
ской структуры на Северном Урале (рис. 1).

Нижне- и среднедевонские образования пред-
ставлены известняками, частично входящими в со-
став карбонатных платформ [11, 12], разнообраз-
ными вулканитами, их туфами и тефроидами, 
кремнями, алевролитами и туфопесчаниками. Раз-
рез завершается лимкинской свитой, в состав ко-
торой входят андезибазальты, андезиты, дациты, 
риолиты, их туфы и тефроиды, туфопесчаники, 
туфоалевролиты, известняки, конгломераты, гли-
нисто-кремнистые сланцы. До проведения наших 
исследований возраст и геохимические особен-
ности вулканитов лимкинской свиты были неиз-
вестны.

Вулканиты лимкинской свиты представлены не-
прерывным рядом от андезитов и андезибазальтов 
до риолитов; породы среднего состава относятся 
к нормально-щелочной и умеренно-щелочной се-
риям, кислые имеют нормальную щёлочность. Это 
низко- и умеренно-магнезальные, умеренно-тита-
нистые породы K–Na- и Na-серий с широкими ва-
риациями содержания К. Среднее содержание ред-
коземельных элементов (РЗЭ) в вулканитах состав-
ляет 80,11 г/т (52,07–141,82 г/т), ЛРЗЭ/ТРЗЭ = 7,69 
(4,01–14,02), Eu/Eu* = 0,28 (0,20–0,32). На дискри-
минантных диаграммах (рис. 2а, б) точки составов 
лимкинских вулканитов попадают в поля острово-
дужных гранитоидов. На спайдер-диаграмме соста-
вов пород свиты, нормированых на ORG (граниты 
срединно-океанических хребтов по [15]), наблюда-
ются высокие содержания Rb и Ba и низкие — Ta, 
Nb и Yb (рис. 2в), что характерно для надсубдукци-
онных образований [15]. Таким образом, геохими-
ческие особенности вулканитов сопоставимы с та-
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ковыми магматических пород островных дуг и ак-
тивных окраин континентов.

Позднеживетско-франский возраст пород лим-
кинской свиты обосновывается находками коно-
донтов Klapperina aff. ovalis (Ziegler et Klapper), ха-
рактерных для бродовского горизонта верхнего 
живета —  нижнего франа [10]), и данными изотоп-
ного возраста цирконов, выделенных из пироксен-
плагиофировых андезитов, залегающих среди туфов 
и дацитов в долине р. Талица (обн. 2450, № 1 
на рис. 1). Для последних по данным исследований 
на SHRIMP-II (ЦИИ ФБГУ ВСЕГЕИ, Санкт-Пе-
тербург) характерно наличие изохронной зависи-
мости, определяющей возраст 370,5±4,1 млн лет 
(СКВО = 0,62, n = 11, рис. 3а). По цирконам 
из кварц-плагиофировых риолитов (обр. 5035), ото-
бранным в долине р. Умпия (южная часть района), 
там же получена эррохрона 379,7±5,2 млн лет 
(СКВО = 3, n = 6, рис. 3б). Оба определения возраста 
соответствуют франскому ярусу верхнего девона.

Исследованная осадочно-вулканогенная толща 
лимкинской свиты близка по составу к аналогам 
улутаусской свиты в пределах Джусинского рудного 
района и к новобуранной толще Гумбейско-Кура-
санского района Восточно-Магнитогорской мега-
зоны [5], но время формирования упомянутых стра-
тонов соответствует прежде всего живетскому ярусу 
и низам франа. Полученные нами данные о возрасте 
лимкинской свиты позволяют предполагать, что 
входящие в неё породы образовались главным обра-
зом во франское время, т. е. являются более моло-
дыми по сравнению с южноуральскими аналогами.

Севернее изученного нами района, в пределах 
Семьинского поднятия (верховья р. Ятрия, восточ-
ный склон Приполярного Урала), описаны витро-
кристаллокластические туфы риолитов и дацитов 
в составе фаменской иоутыньинской толщи [1]. 
Возраст её обоснован только находками спор Ar-
chaeozonotriletes famenensis Naum., Lophozonotriletes 
lebedianensis Naum., Archaeotriletes sp. и нуждается 
в подтверждении; тем не менее можно предполо-
жить, что к северу происходит “омоложение” кис-
лого вулканизма. В пределах Войкаро-Щучьинской 
мегазоны девонская островодужная последователь-
ность завершается вулканомиктовой молассой в со-
ставе дзоля-варчатинской свиты D2–3 (по [2]) или 
варчаты-мусюрского флишоидно-вулканогенно-
молассового комплекса D3 (по [13]).

Таким образом, проведённые исследования по-
казали, что история развития островодужных обра-
зований на Северном Урале (Тагильская мегазона) 
в среднем–позднем девоне заметно отличается от та-
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Рис. 1. Схема геологического строения восточной 
части Тагильской структуры на Северном Урале (а) 
и обзорная схема Урала (б). а: 1 —  эмсско-живетские 
карбонатные толщи (вагранская, тальтийская и вы-
сотинская свиты); 2 —  эмсско-эйфельские базальты, 
андезиты, дациты и их туфы и тефроиды, известняки 
и др. (краснотурьинская и тальтийская свиты); 3 —  
эйфельско-живетские алевролиты, кремнистые 
сланцы, базальты (лангурская и высотинская свиты); 
4 —  позднеживетско-франские андезибазальты, ан-
дезиты, дациты, риолиты, их туфы и тефроиды, ту-
фопесчаники, туфоалевролиты, известняки, конгло-
мераты, глинисто-кремнистые сланцы (лимкинская 
свита); 5 —  долериты и габбродолериты ивдельского 
комплекса D2 (?); 6 —  чехол Западно-Сибирской плат-
формы; 7 —  разрывные нарушения (а), интрузивные 
и стратиграфические границы (б); 8 —  точки отбора 
проб для изотопно-геохронологических исследований 
(1 — № 2450, 2 — № 5035); 9 —  точка находок коно-
донтов. б: I —  мезозойско-кайнозойские отложения; 
II —  Предуральский прогиб; III–IХ —  мегазоны (III —  
Западно-Уральская, IV —  Центрально-Уральская, 
V —  Войкаро-Щучьинская, VI —  Тагильская, VII —  
Магнитогорская, VIII —  Восточно-Уральская, IX —  
Зауральская).

 ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП КИСЛОГО ОСТРОВОДУЖНОГО МАГМАТИЗМА НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ 167

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК том 489 № 2 2019



ковой на Южном Урале (Магнитогорская мегазона). 
Завершающий этап известково-щелочного остро-
водужного магматизма на Северном Урале имел 
место позднее, чем на Южном. Вероятно, указанное 
“запаздывание” тектоно-магматических событий 
обусловлено косым характером субдукции, что было 
ранее установлено на примере коллизионно-аккре-
ционных процессов [6, 7].

Источники финансирования. Исследования час-
тично выполнены в рамках темы № АААА–А18–
118053090044–1 государственного задания ИГГ УрО 
РАН.
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For the first time, the time of completion of the formation of calc-alkaline volcanic complexes of the Devonian 
Island Arc (Franian) in the Northern Urals was determined. It is shown that the late Devonian volcanic rocks of 
the Limka series have geochemical characteristics that bring them closer to the rocks of developed island arcs and 
active continental margins. The detected delay of the final episode of calc-alkaline volcanism in the Northern 
Urals in comparison with the similar event in the southern Urals may be due to the “oblique” nature of the sub-
duction.

Keywords: Northern Urals, Devonian Island Arc, acid volcanism.
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