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О ТАКАТИНСКОЙ СВИТЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В хронологическом порядке перечислены находки алмазов в такатин-

ской свите (D1) от бассейна р. Колвы на севере края до бассейна р. Вижай на 
юге. Рекомендуется обратить внимание на такатинскую свиту в междуречье рек 
Вижай и Вильва и их долинах, где возможно обнаружение источников аллюви-
альных алмазов.
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1. Изучение алмазоносности такатинской свиты.
Находка в 1819 г. платины в золотоносных россыпях Урала по-

казала идентичность минерального состава песков наших золотонос-
ных россыпей с минеральным составом песков золотых с алмазами 
россыпей Бразилии, что позволило горному инженеру Кушвинского за-
вода В.Л. Любарскому провести аналогию между ними и предположить 
возможность обнаружения алмазов в наших золотых россыпях [4,5]. 
В 1829 г. первые русские алмазы были найдены в Адольфовом логу у 
пос. Крестовоздвиженские Промысла близ ст. Теплая Гора. Аналогия с 
Бразилией была продолжена на источники алмазов: большинство геоло-
гов считали источниками уральских алмазов аналог бразильских итако-
лумитов, кварцитопесчаники, широко развитые вдоль всего западного 
склона Урала и являющиеся вторичным или промежуточным коллекто-
ром алмазов.

После разворота в 1938 г. алмазопоисковых работ многие авторы 
придерживались точки зрения о множественности промежуточных кол-
лекторов алмазов, к которым относили обломочные породы палеозой-
ских и протерозойских толщ западного склона Урала. Поэтому попут-
но с разведкой алмазоносных россыпей в качестве источников алмазов 
изучались обломочные породы рифейского, вендского, ордовикского, 
среднедевонского и верхнепермского возрастов. Проводилось их опро-
бование, чаще всего безрезультатное.

Замеченная геологами связь голов долинных россыпей алмазов с 
выходами отложений такатинской свиты позволяла им предлагать ее в 
качестве основного промежуточного коллектора алмазов. В 1951 г. Н.В. 
Введенская [6,7] предположила, что единственным вторичным коллек-
тором уральских алмазов являются породы свиты.
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Первым подтверждением алмазоносности отложений такатин-
ской свиты явились результаты опробования делювиально-элювиаль-
ных образований на контакте такатинской свиты и силура правобере-
жья р. Вильвы ниже устья рч. Малой Порожней. Здесь в 1954 г. А.П. 
Срывовым [20] найдены четыре алмаза. В 1967 г. на этом же месте Н.М. 
Нечаевым были найдены еще два кристалла [16].

Возможно, открытие алмазоносности такатинской свиты прои-
зошло десятью годами ранее, в 1946 г., когда алмазопоисковая партия 
А.А. Аверина [1] у пос. Кусье-Александровский установила алмазонос-
ность отложений пашийской, по мнению автора отчета, свиты в рай-
оне Байдарачинской террасы на Ершовском месторождении левобере-
жья Койвы. Вероятно, что А.А. Аверин опробовал здесь породы такаты.

В 1964 г. геологами Вишерской экспедиции под руководст-
вом А.Д. Ишкова [11] была выявлена ископаемая промышленная рос-
сыпь алмазов в такатинских отложениях Колчимской антиклинали (т.н. 
Ишковский карьер). Обогащение проб дало поразительные результаты. 
За одну смену работы экскаватора в карьере было найдено больше алма-
зов, чем за все время поисково-разведочных работ на Вишере. Это об-
условило взрывной рост интереса к свите и разворот поисковых и тема-
тических работ в полосе ее развития.

В 1969 г. партия Г.Д. Мусихина подтвердила алмазоносность сви-
ты на Ишковском участке (Колчимская антиклиналь) и выявила новые 
пункты с проявлениями алмазов в такатинской свите на Илья-Вожском 
участке (Тулым-Парминская антиклиналь) [15].

При производстве работ по поискам первоисточников алмазов на 
Колчимской антиклинали в 1980 – 1984 гг. В.Я. Колобянин вновь под-
твердил алмазоносность такатинских гравелитов и попутно  впервые 
выявил алмазоносность подстилающих песчаников колчимской свиты 
силура [13].

В 2003 г. во время работ ЗАО «Пермгеологодобыча» на 
Среднеухтымской антиклинали (правобережье р. Ухтым, притока 
Колвы) в выработках, заданных мной на контакте такатинских отложе-
ний и карбонатов низьвенской свиты рифея, было найдено пять алма-
зов [18].

Чуть позже была подтверждена алмазоносность элювиально-де-
лювиальных образований на контакте пород такатинской свиты и силу-
ра Мало-Порожненского проявления правобережья Вильвы [22].

К сожалению, последние две работы проводились в первой по-
ловине 2000-х, в разгар лампроит-туффизитового помешательства в 
уральской (и не только) геологии. Поэтому опробованные такатинские 
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породы Ухтыма и Малой Порожней, точней делювиально-элювиальные 
образования и коры выветривания по ним и подстилающим породам, 
были отнесены исполнителями к петрологическим химерам – к так на-
зываемым туффизитам и флюидизатно-эксплозивным образованиям.

Одним из многочисленных доказательств осадочного происхож-
дения пород такатинской свиты служат многочисленные находки флоры 
и фауны в отложениях такаты, в том числе последние из них – из алмазо-
носных канав X-1 и X-2 Ныробской партии ЗАО «Пермгеологодобыча». 
Пробы отобраны мной из лигнитов базальной части такатинской свиты 
правобережья среднего течения р. Ухтым [9]. Здесь определен комплекс 
миоспор удовлетворительной сохранности: Retusotriletes cf. sterlibasch-
evensis Tschibr., R. stylifer Tschibr., Azonomonoletes tuberculatus Tschibr. 
Эти виды характерны для отложений такатинской свиты нижнеэмсского 
подъяруса нижнего девона Предуральского прогиба.

С учетом изложенного можно констатировать, что алмазонос-
ность отложений такатинской свиты Пермского края установлена от 
бассейна р. Вильвы на юге до бассейна р. Колвы на севере.

Из-за открытия Ишковской ископаемой россыпи основная мас-
са исследований такатинской свиты была сосредоточена вокруг карьера 
и поблизости – в пределах Колчимской и, меньше, Тулым-Парминской 
антиклиналей.

К настоящему времени отложения свиты Вишерского кластера 
(узла) алмазоносных россыпей изучены достаточно полно. Здесь уста-
новлен ее минеральный и литологический состав, флора и фауна, усло-
вия образования, палеогеография, рудоносность и пр.

Такатинская свита Вижайского и Койвинского кластеров алма-
зоносных россыпей изучена хуже. Ею занимались только в 1950-е и 
в 1960-е гг., изучение такатинской свиты велось в основном попутно. 
Исключение – единичные тематические работы ВСЕГЕИ, геологов ал-
мазных партий и геологов-съемщиков.[2,3,7,12,19,21].

На территории Русской платформы такатинские отложения 
вскрывались нефтяными скважинами и изучались геологами-нефтяни-
ками, что позволило определить пределы распространения такатинско-
го поля на западе. По методике [17] и данным нефтяников была постро-
ена гипсометрическая карта такатинского рельефа [10,24].

Полученные к настоящему времени результаты позволили сде-
лать следующие выводы [24]:

Территория, соответствующая современному Пермскому краю, 
располагалась в такатинское время на северной окраине Европейского 
палеоконтинента и представляла собой выровненную денудационную 
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равнину с абсолютными отметками 40 – 50 м в прибрежных районах. 
Эта равнина слагалась пологозалегающими породами бородулинской и 
кудымкарской серий, аналогов ильявожской и кочешорской, керносской 
и старопечнинской свит венда, местами прорванными дайками основ-
ных пород.

По литологическим и палеомагнитным данным территория 
Пермского края находилась в приэкваториальных широтах, не бо-
лее 5 – 12° южной широты [23]. Меридиан проходил в направлении, 
перпендикулярном простиранию современных тиманских структур. 
Среднегодовая температура такатинского времени равнялась 27 – 29°С, 
а температура вод по данным магнезиальной палеотермометрии состав-
ляла 28 – 31°С [23,25].

Побережье протягивалось вдоль континента субширотно, т.е. в 
одном климатическом поясе, что объясняет удивительное однообразие 
отложений свиты по всей полосе ее развития.

Реки имели проработанные широкие долины, с тальвегами, при-
ближающимися к равновесной линии. Суша представляла собой прото-
степь. Продукты выветривания пород легко размывались и переноси-
лись. У побережья накапливался существенно кварцевый более грубый 
материал. Глинистые продукты выносились дальше в море.

Из тектонических структур в рельефе были выражены Камский и 
Пермско-Башкирский своды, к которым и приурочены наиболее высо-
кие отметки того времени (свыше 160 м). Разделялись эти положитель-
ные формы рельефа депрессией северо-восточного (современная ори-
ентировка) простирания, приуроченной к зоне Северо-Камского блока. 
По этой депрессии с крупной рекой такатинское море внедрялось в та-
катинскую сушу более чем на 100 км (рис.1).

Примечание. Следует напомнить, что Урал в то время еще не 
существовал и, понятно, сноса с него не было. Восточней (в современ-
ном направлении) территории или северней (в палеосмысле) располага-
лись шельф и материковый склон.

Побережье и береговая зона представляли собой затопленную 
материковую платформу, т.е. ортошельф. Уклоны дна находились в пре-
делах от 0,01 до 0,002. Пляжи таких побережий характеризуются как 
низкоэнергетические, и волнение в таких случаях редко достигает уреза 
воды – т.е. отложенные ранее континентальные отложения не подверга-
ются сильной переработке. Таким образом, такатинские породы нижних 
частей разреза, имеющих трансгрессивную границу, могут трактоваться 
как реликтовые аллювиальные отложения ортошельфа (западный и цен-
тральный тип разреза по П.Н. Коневу, 1968).
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2. Нюансы.
В современных россыпях установлена прямая зависимость обо-

гащения алмазами от присутствия обломков такатинских пород в аллю-
вии. Одним из главных условий поступления алмазов в современный 
аллювий считается их высвобождение при дезинтеграции пород коллек-
тора. При этом констатируется, что алмазы начинают оседать на плотике 

Рис. 1. Палеогеографическая схема такатинского времени (без палинспастики) на 
момент максимальной ингрессии (оцифровка С.Н. Бердышева карты из [24])
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по мере высвобождения из обломков гравелитов, начиная со 150-200 м 
от выходов такатинской свиты вниз по течению.

При алмазопоисковых работах отмечено, что при попадании в 
русло гравелитов такатинской свиты, они рассыпаются на протяжении 
400 – 800 м, минуя стадии промежуточных гранулометрических клас-
сов [3,8,14].

Кристаллы, высвободившиеся из пород коллектора и попавшие в 
русловую россыпь, быстро переходят в нижние горизонты аллювия, где 
оседают на небольшом расстоянии (300 – 1 000 м) от места пересечения 
рекой выходов такатинской свиты.

Долина Вижая (Средний Урал) замечательна тем, что она неод-
нократно пересекает такатинские породы, что обусловлено линейной 
складчатостью уральского направления. Это в свою очередь обусловли-
вает образование дополнительных выходов отложений такатинской сви-
ты в виде фестонной оторочки вокруг поля песчаников и сланцев венда.

В 1966 – 1968 гг. минералогией такатинских отложений занима-
лась партия №14 ВСЕГЕИ под руководством Г.Н. Келль. Было изучено 
90 разрезов такатинской свиты [12]. Было выделено 3 типа разреза: кон-
тинентальный, морской и переходный. Установлено, что образование 
такатинских отложений связано с размывом не только осадочных, но 
и различных изверженных пород (от кислых до щелочно-ультраоснов-
ных). В такатинской свите было выделено семь терригенно-минералоги-
ческих провинций (ТМП): Колчимская, Золотихинская, Краснокамская, 
Гремячинская, Вильвенская, Пашийская и Кумышская. Наиболее пер-
спективными на обнаружение ископаемых россыпей авторы посчита-
ли Колчимскую (цирконовую), Гремячинскую (монацит-ильменит-цир-
коновую) и Вильвенскую (рутил-цирконовую) ТМП.

В бассейне р. Вижай в такатинских песчаниках была выявлена 
Пашийская ТМП с рутил-хромит-цирконовой ассоциацией минералов 
тяжелой фракции. Ассоциация прослежена от р. Вильвы до р. Вижай и 
р. Кусьи (рр. Кедровка, Ломовка). Характерной особенностью являет-
ся повышенное содержание хромита (в среднем около 20%). В некото-
рых разрезах (Танчиха, Водяная) его содержание достигает 50 – 65% от 
веса тяжелой фракции. В более западных разрезах количество хромита 
резко уменьшается. Ссылаясь на мнение А.А. Кухаренко о сарановском 
происхождении хромита, Г.Н. Келль не выделила эту ТМП как перспек-
тивную. Если же учесть, что по ориентировке косой слоистости снос 
в такатинское время происходил с юго-запада, то Сарановский массив 
как источник хромита отпадает, а Пашийская ТМП становится гораздо 
интересней с точки зрения выхода на первоисточники. Междуречье рр. 
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Вижай и Вильва и их долины, где развита Пашийская ТМП, в будущем 
должны привлекать внимание геологов.
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ABOUT THE TAKATINSKY FORMATION OF THE PERM 
TERRITORY

T.V. Kharitonov
haritt@mail.ru

Finds of diamonds in the Takatinsky Formation (D1) from the Kolva River 
basin in the north of the region to the Vizhay River basin in the south are listed in 
chronological order. It is recommended to pay attention to the Takatinsky Formation 
in the interfluves of the Vizhay and Vilva rivers and their valleys, where it is possible 
to find sourses of alluvial diamonds.
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