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Территория Зауралья в пределах Свердловской, Курганской и Челябинской областей традиционно считается 
высокоперспективной на опал-кристобалитовые породы, среди которых наибольшее промышленное значение 
имеют диатомиты, чья практика использования включает десятки отраслей и производство сотни материалов 
бытового и промышленного назначения [1, 6, 8-9, 11, 12]. Сфера их применения охватывает как традиционные 
отрасли (катализаторы, фильтровальные, строительные и теплоизоляционные материалы, сорбенты, активные 
добавки в цементы, строительные смеси и асфальтобетоны; в качестве сырья при производстве жидкого стекла, 
глазурей, наполнителей в лакокрасочные материалы, бумагу, в фармацевтической промыщленности и др.), так 
и  включает создание принципиально новых материалов с уникальными технологическими свойствами за счет 
модификации наноструктуры и состава диатомовых раковин, слагающих породу [7, 10].

Первые месторождения диатомитов в Зауралье открыты в 30-х гг. в непосредственной близости от г. 
Камышлов и Ирбит, с 50-60 х гг. опал-кристобалитовые породы стали изучаться как составная часть крупнейшей 
формация в составе мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Западно-Сибирской плиты [2]. В научных 
трудах под редакцией У.Г. Дистанова [3] месторождения были объединены в Зауральскую субпровинцию опал-
кристобалитовых пород, а ресурсный потенциал был оценен в объеме 15-20 млрд. м3 [3]. 

Рис. Зоны приповерхностного залегания опал-кристобалитовых пород в Зауралье: 1 – разведанные 
месторождения диатомитов; 2 – перспективные участки на диатомиты; 3 – разведанные 

месторождения опок; 4 – перспективные участки на опоки; 5 – области приповерхностного залегания: I – 
Южноуральская; II – Шадринская; III – Ирбит-Камышловская; IV – Серовская.
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СЕКЦИЯ 3. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 
МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЛОГИИ 

В интерпретации исследователей 70-х гг. Зауральская субпровинция объединила разведанные на тот момент 
месторождения в регионе, а не области приповерхностного залегания диатомитов, потенциально перспективные 
на опал-кристобалитовое сырье. В этой связи не были четко определены конфигурация и границы Зауральской 
субпровинции. Западная граница субпровинции ввиду своей крайней изменчивости и прерывистости и 
локализации в пределах восточной части горного обрамления Урала, вообще никогда ранее четко не была 
установлена. Восточной границей Зауральской субпровинции распространения продолжает считаться долгота 
г. Верхняя Пышма (Свердловская область) [4, 5], восточнее которой не были обнаружены выходы опал-
кристобалитовых пород, сколь либо существенные по мощности и площади распространения, что могло бы 
обеспечить возможность их карьерной разработки. По этой причине, а также в силу отсутствия ревизионных 
геолого-разведочных работ, имеющиеся систематика провинции и оценки ресурсного потенциала [3] хоть и 
являются единственно представленными в литературы, но очевидно, что крайне приблизительны, к настоящему 
моменту потеряли актуальность и требуют дополнения.

Несмотря на то, что опал-кристобалитовые породы представлены в отдельных естественных обнажениях, 
искусственных разрезах-месторождениях, в пойменных террасах мощностью от 2-5 м на малых реках 
и не составляют непрерывную полосу продуктивных отложений, в целом, представляется возможным 
систематизация известных месторождений и обнажений. В пределах Зауралья в процессе геологической 
эволюции региона сформировались четыре литологически неоднородных зоны приповерхностного залегания 
опал-кристобалитовых пород: Серовская опоковая, Ирбит-Камышловская диатомит-опоковая, Шадринская 
диатомовых глин и Южноуральская опоковую (Рис.). 

Все эти зоны объединяют повсеместные выходы опал-кристобалитовых пород на поверхность на площади 
свыше 25 тыс. км2. Четко устанавливается следующая закономерность: в центральных частях Зауральской 
субпровинции многочисленны выходы диатомитов и диатомовых глин, нередко представлен полный 
(трехчастный) разрез кремнистого палеоцена-эоцена: опоки перекрываются диатомитами и диатомовыми 
глинами. В северных и южных частях субпровинции количество выходов опок значительно доминируют над 
таковым для диатомитов и диатомитовых глин. 

Уточнение границ и конфигурации субпровинции принимает решающее значение для определения зон 
перспективных на опал-кристобалитовое сырье и, в конечном итоге, влияет на оценку ресурсного потенциала всей 
территории. Более того, применительно к опал-кристобалитовым породам стоит упомянуть, что исследование их 
приповерхностного залегания является основой для изучения процессов геологической эволюции региона, т.к. 
приповерхностное залегание опал-кристобалитовых пород определяет области, в пределах которых в миоцен-
плиоценовое время продуктивные толщи палеоцена-эоцена выведены неотектоническими движениями на 
дневную поверхность в составе региональных прибортовых моноклиналей.
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