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КРУПНЫЕ ОСАДОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА И ГЕНЕЗИСА
В РАЗРЕЗАХ ВЕНДА ВОСТОКА, СЕВЕРО-ВОСТОКА И СЕВЕРА ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ЗАПАДНОЙ МЕГАЗОНЫ УРАЛА

А.В. Маслов

Вопросы формирования осадочных пос-
ледовательностей венда, известных на терри-
тории востока, северо-востока и севера Восточ-
но-Европейской платформы и западной мегазо-
ны Урала привлекают в настоящее время по-
вышенное внимание исследователей. Связано
это как с различными взглядами исследовате-
лей на эволюцию рассматриваемой территории
в самом конце позднего докембрия, так и с тем,
что в последние 10-15 лет появился большой
объем новой информации [Пучков, 2000; Граж-
данкин, 2003; The Neoproterozoic…, 2004], тре-
бующей осмысления.

В настоящем сообщении приведена крат-
кая характеристика состава и строения основ-
ных литостратиграфических подразделений вен-
да, а также крупных комплексов отложений раз-
личного состава и генезиса. Обсуждаются так-
же и предварительные результаты анализа се-
рии схем распределения этих комплексов, по-
зволяющих наглядно представить основные осо-
бенности эволюции единого крупного бассейна
седиментации, существовавшего в венде в об-
ласти сочленения Восточно-Европейской плат-
формы и Урала.

Построению схем предшествовали ана-
лизы литостратиграфии вендских отложений та-
ких крупных структур как Мезенская впадина,
Кваркушско-Каменногорский и Башкирский
мегантиклинории, Верхнекамская и Шкаповс-
ко-Шиханская впадины Волго-Уральской обла-
сти, а также строения и условий формирования
слагающих их осадочных последовательностей.
При создании схем использованы методичес-
кие подходы, разработанные ранее в рамках
работ по Проекту 319 МПГК «Палеогеография
позднего докембрия-раннего палеозоя» [Сесла-
винский и др., 1996; Seslavinsky, Maidanskaya,
2001 и др.].

Литостратиграфия и условия образова-
ния осадочных последовательностей венда

На северной, северо-восточной и восточ-
ной периферии Восточно-Европейской платфор-
мы вендские осадочные образования известны

в разрезах Мезенской, Верхнекамской и Шка-
повско-Шиханской впадин; к востоку от двух
последних они продолжаются на западном скло-
не Урала – в Кваркушско-Каменногорском и
Башкирском мегантиклинориях, а также на По-
людовом кряже (рис. 1).

На северо-западе Мезенской впадины,
в разрезах Юго-Восточного Беломорья и Бело-
морско-Кулойского плато, отложения нижнего
венда отсутствуют, а верхневендские образо-
вания расчленяются, по данным Д.В. Граждан-
кина [2003, 2004], на лямицкую, верховскую, зим-
негорскую и ергинскую свиты1 . Лямицкая сви-
та образует регрессивно построенный макро-
циклит (мощность 160 м), состоящий из тонко-
слоистых шоколадно-коричневых аргиллитов с
прослоями вулканических пеплов, алевролитов,
а также песчаников. Верховская свита также
образует регрессивно построенный макроцик-
лит (мощность 130 м). В основании верховской
свиты, так же как и в основании лямицкой, вы-
деляется пачка тонкослоистых аргиллитов шо-
коладно-коричневой окраски с прослоями вул-
канических пеплов. U-Pb возраст цирконов из
этих пеплов составляет 558±1 млн лет [Граж-
данкин, 2003; Martin et al., 2000]. Зимнегорская
свита, объединяющая в основном алевролиты
с подчиненными им прослоями и пакетами ар-
гиллитов и песчаников, ограничена снизу и
сверху поверхностями размыва и также пред-
ставляет собой регрессивно построенный мак-
роциклит (мощность 180 м). U-Pb возраст цир-
конов из прослоя пеплов, залегающего в 2 м
выше подошвы зимнегорской свиты, составля-
ет 555,3±0,3 млн лет [Гражданкин, 2003; Martin
et al., 2000]. Ергинская свита характеризуется,

1 Ранее в состав верхнего венда в Юго-Восточном
Беломорье включалась также падунская свита [Станковс-
кий и др., 1981; Рифей…, 1987 и др.], однако анализ мор-
фологии присутствующих в разрезах данного литостра-
тиграфического подразделения следов жизнедеятельнос-
ти, таксономического состава ихноценозов и сопоставление
их с аналогичными данными по переходным отложениям
венда и кембрия запада и северо-запада Восточно-Евро-
пейской платформы позволяет предполагать, что падунс-
кая свита имеет раннекембрийский возраст (неопублико-
ванные данные А.С. Алексеева, Д.В. Гражданкина и др.).
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как и подстилающие ее образования, регрессив-
ным строением. В нижней ее части преоблада-
ют пачки аргиллитов, чередующиеся с интер-
валами переслаивания алевролитов и аргилли-
тов и пакетами песчаников (все они выполняют
крупную врезанную долину), а в верхней доми-
нируют песчаники, алевролиты и аргиллиты с
линзовидными пачками аргиллитов и пакетами
косослоистых песчаников, выполняющих круп-
ные подводные каналы и русла, сменяющиеся
красно- и пестроцветными средне- и крупнозер-
нистыми песчаниками с пакетами и пачками пе-
реслаивания пестроцветных алевролитов и ар-
гиллитов [Гражданкин, 2003, 2004].

По данным Д.В. Гражданкина [Grazh-
dankin, 2004], архитектура вендских осадоч-
ных последовательностей Юго-Восточного
Беломорья указывает на формирование их в
бассейне, сходным с форландовым. После-
дний располагался перед фронтом воздымав-
шегося Тиманского орогена, служившего, по-
видимому, основным источником обломочного
материала [Гражданкин, 2003]. В отложени-
ях венда присутствует широкий спектр лито-
фаций, последовательность которых демонст-
рирует постепенную смену осадков низкоэнер-
гетического шельфа отложениями обширной
дельтовой равнины. Анализ степени зрелости
песчаников и аргиллитов верхнего венда в
разрезе Беломорско-Кулойского плато позво-
лил выделить по литохимическим индикато-
рам два этапа седиментогенеза на рассмат-
риваемой территории [Гражданкин и др.,
2005б]. Первый, лямицко-верховский, харак-
теризовался поступлением в бассейн незре-
лого обломочного материала из областей с
аридным климатом. Второй, ергинско-падун-
ский этап, знаменовался привносом относи-
тельно более зрелой алюмосиликокластики,
которая поступала из областей с мягким гу-
мидным климатом. Таким образом, начиная
примерно  с
555 млн лет назад северо-восточная часть
Восточно-Европейской платформы находи-
лась под влиянием гумидного климата.

На юго-востоке Мезенской впадины в
Вычегодском прогибе вендские отложения вскры-
ты рядом глубоких скважин (1 Сторожевская,
1 Сереговская, 1 Сев. Кельтма и др.) и расчлене-
ны на усть-пинежскую и мезенскую свиты. Ана-
логи плетеневской свиты Московской синеклизы
выделяются по геофизическим и общегеологичес-
ким данным [Оловянишников, 1998а]. Аналоги па-
дунской свиты Юго-Восточного Беломорья в Вы-
чегодском прогибе отсутствуют.

Нижняя часть усть-пинежской свиты сло-
жена преимущественно зеленовато-серыми и
красновато-коричневыми алевролитами и раз-
нозернистыми песчаниками, среди которых
иногда наблюдаются линзовидные прослои гра-
велитов. В верхней части свиты присутствуют
аргиллиты, алевролиты и алевропесчаники се-
рой, темно-серой и лиловато-серой окраски с
маломощными пачками зеленовато-серых и бу-
ровато-красных песчаников и прослоями зеле-
новато-серых туфов. Общая мощность отложе-
ний усть-пинежской свиты достигает 700-800 м.
Мезенская свита (мощность ~ 400 м) сложена
тонкослоистыми зеленовато-, желтовато-, буро-
вато- и сиренево-серыми, а также шоколадно-
коричневыми алев-
ритистыми аргилли-
тами, переслаиваю-
щимися с алевроли-
тами. В средней и
верхней частях сви-
ты среди них присут-
ствуют также мало-
мощные пакеты зе-
леновато- и светло-
серых песчаников.

По представ-
лениям В.Г. Оловя-
нишникова, отложе-
ния нижней части
усть-пинежской сви-
ты, характеризую-
щиеся преимуще-
ственно тонкой гори-
зонтальной и волни-

Рис. 1. Схема расположения основных разрезов венда на востоке и северо-
востоке Восточно-Европейской платформы и западном склоне Урала. 1 – комп-
лексы кристаллического фундамента; 2 – изопахиты отложений венда, м;
3 – западная граница современного Уральского складчатого пояса.
I – Балтийская моноклиналь (северо-западный фланг Мезенской впадины);
II – Кваркушско-Каменногорский мегантиклинорий; III – Башкирский меган-
тиклинорий; IV – Шкаповско-Шиханская впадина; V – Вычегодский прогиб.
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сто-горизонтальной слоистостью, а также тем-
но-серой окраской, накапливались, вероятно, в
прибрежной части морского бассейна в усло-
виях гумидного климата. В верхней части сви-
ты окраска пород постепенно становится пест-
роцветной, здесь присутствуют прослои и пач-
ки тонкозернистых вулканогенно-осадочных по-
род, появляются прослои и включения гипса. Это
позволяет считать [Оловянишников, 1998а,
1998б], что накопление осадков верхней части
усть-пинежской свиты происходило в условиях
замкнутого или полузамкнутого бассейна с по-
вышенной соленостью. Основными источника-
ми кластического материала в усть-пинежское
время выступали пенепленизированные поднятия
Сысольского и Коми-Пермяцкого сводов. Исхо-
дя из присутствия в составе мезенской свиты
песчаников и алевролитов с каолинитовым це-
ментом [Оловянишников, 2002], а также литохи-
мических особенностей аргиллитов, предполага-
ется, что в областях сноса в мезенское время
существовал, по-видимому, теплый климат и до-
статочно хорошо развитые коры выветривания.

В Верхнекамской впадине к нижнему
венду относится веслянская свита [Стратигра-
фическая…, 2000], представленная пестроцвет-
ными плохо отсортированными полимиктовыми
глинисто-алеврито-песчаными отложениями с
гальками и гравием. Мощность ее составляет
порядка 85 м. В составе вышележащего лась-
винского комплекса верхнего венда выделяют-
ся (снизу) кыквинская, верещагинская, велвинс-
кая и краснокамская свиты. Кыквинская свита
(0-111 м) сложена конгломератами, гравелитами,
песчаниками и алевроаргиллитами. Грубообло-
мочные породы преобладают в западных разре-
зах свиты; в восточных разрезах появляются
тонкозернистые, часто темноцветные, с пиритом
и тонкодисперсной органикой, разности песчани-
ков и алевроаргиллитов. Верещагинская свита
объединяет пестроцветные аргиллиты, алевро-
литы и песчаники2 . Велвинская свита (300 и бо-
лее м) объединяет несколько темно- и зеленоц-
ветных пачек переслаивания алевролитов и пес-
чаников, алевролитов и аргиллитов. Краснокам-
ская свита (200-500 м) представлена красно- и
пестроцветными, часто линзовидными, пакета-
ми и пачками песчаников и алевролитов; аргил-
литы в разрезах свиты играют подчиненную роль
[Аксенов и др., 1978; Вендская…, 1985].

Какие-либо определенные выводы об ус-
ловиях накопления отложений веслянской сви-
ты и характере их латерального распростране-
ния по территории Верхнекамской впадины сде-
лать трудно, так как они вскрыты только одной
скважиной – 18 Усть-Черная [Кирсанов, 1968;
Стратиграфическая…, 2000]. По данным Е.М.
Аксенова с соавторами [1971], формирование
отложений вышележащей кыквинской свиты
происходило в ингрессивную стадию развития
бассейна; в отдельные моменты времени в нем
существовали застойные обстановки. Присут-
ствие в низах свиты каолинита рассматривает-
ся как результат переотложения продуктов вы-
ветривания пород кристаллического фундамен-
та. Отложения верещагинской свиты накапли-
вались в условиях максимума трансгрессии,
когда на территории современной Верхнекамс-
кой впадины возобладал спокойный морской ре-
жим, а значительные части Татарского и Ток-
мовского сводов, служивших ранее главными
источниками обломочного материала, оказались
затопленными. Предполагается, что примерно
с середины кирсинского времени появились и
восточные источники сноса. В качестве после-
дних Е.М. Аксенов и его соавторы [1971] рас-
сматривали крупные островные вулканические
поднятия со стратовулканами, располагавшие-
ся в области современного Полярного Урала.
Велвинская свита сложена преимущественно
мелководно-морскими образованиями, тогда как
вышележащие отложения краснокамской сви-
ты имеют прибрежно-морской и континенталь-
ный генезис. Предполагается, что климат крас-
нокамского времени был жарким и влажным.

В Шкаповско-Шиханской впадине ниж-
невендские образования отсутствуют, а верх-
невендские представлены бижбулякским ком-
плексом, в состав которого входят каировская
и шкаповская серии [Рабочая…, 1981; Лагутен-
кова, Чепикова, 1982; Вендская…, 1985; Стра-
тиграфическая…, 2000, и др.].

Каировская серия объединяет байкиба-
шевскую и старопетровскую свиты, а шкаповс-
кая – салиховскую и карлинскую. Байкибашевс-
кая свита представлена зеленовато- и розовато-
серым. № равномернозернистыми песчаниками
с прослоями алевролитов, аргиллитов и гравели-
тов. Мощность ее варьирует от 10 до 85 м. Мак-
симальные значения мощности характерны для
тяготеющих к западному склону Южного Урала
восточных районов впадины. Старопетровская
свита сложена преимущественно зеленовато-

2 K-Ar возраст туфов, присутствующих в разрезах
верещагинской свиты, составляет порядка 580 млн лет
[Объяснительная…, 1978].
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серыми, реже буровато-коричневыми алевроли-
то-аргиллитовыми породами, содержащими пе-
ременное количество песчаного материала. Пос-
ледний присутствует в виде самостоятельных
прослоев и пакетов, или же наблюдается в виде
рассеянной примеси в составе алевролитов и
аргиллитов. K-Ar возраст пепловых туфов, изве-
стных в разрезах старопетровской свиты, состав-
ляет порядка 595 млн лет, а изотопный возраст
(K-Ar мет. № минералогически неизученного
глауконита оценивается примерно в 580 млн лет
[Аксенов и др., 1971; Стратотип…, 1983]. Мощ-
ность свиты меняется от 85 до 320 м. Макси-
мальные мощности отложений данного уровня
также приурочены к восточной части впадины.
Салиховская свита объединяет коричневато-се-
рые, красновато-бурые и зеленовато-серые по-
лимиктовые и аркозовые, преимущественно мел-
козернистые песчаники и алевролиты, содержа-
щие прослои темно-зеленых и темно-коричневых
аргиллитов. Мощность свиты колеблется в пре-
делах от 100-130 до 320-450 м. Карлинская сви-
та сложена темными зеленовато-серыми, реже
коричневыми аргиллитами, содержащими мик-
ропрослои, прослои и пачки более светлоокрашен-
ных полимиктовых, полевошпато-кварцевых и
аркозовых алевролитов и мелкозернистых пес-
чаников того же состава. Мощность свиты су-
щественно варьирует в связи с предпалеозойс-
ким размывом. Считается, что все названные
литостратиграфические подразделения связаны
постепенными переходами. По по. № нию в раз-
резе, строению и литологическим особенностям
бижбулякский комплекс большинством исследо-
вателей достаточно уверенно коррелируется с
ласьвинским комплексом и ашинской серией
Башкирского мегантиклинория [Стратотип…,
1983; Вендская…, 1985; Стратиграфическая…,
2000], при этом байкибашеская свита сопостав-
ляется с урюкской, старопетровская параллели-
зуется с басинской, салиховская с куккараукс-
кой, а карлинская – с зиганской.

Формирование нижних горизонтов верхнего
венда в Шкаповско-Шиханской впадине происхо-
дило во время трансгрессии моря со стороны Ура-
ла [Постникова, 1977 и др.]. К концу каировского
времени имела место некоторая регрессия бассей-
на, после которой трансгрессия возобновилась и

приобрела еще больший размах. Климатические
обстановки накопления отложений оцениваются по
общегеологическим данным как сравнительно уме-
ренные или относительно холодные [Иванова, Ед-
ренкина, 1971; Алиев и др., 1977; Постникова, 1977;
Масаг. № в, 2002]. Упорядоченный и пестрый типы
распределения малых элементов позволяют пред-
полагать, что накопление осадков происходило в
морских и мелководно-морских условиях [Ишерс-
кая, 1978], на это же указывают текстурно-струк-
турные особенности пород, а также повсеместное,
хотя и в относительно небольшом количестве, при-
сутствие глауконита [Лагутенкова, Чепикова, 1982;
Иванова и др., 1969]. Анализ значений ряда лито-
химических модулей и геохимических индексов
аргиллитов каировской и шкаповской серий [Мас-
лов, Ишерская, 2004; Маслов и др., в печати] ука-
зывает на умеренную степень зрелости, поступав-
шей в поздневендский бассейн, тонкой терриген-
ной взвеси, и позволяет предполагать доминирова-
ние на палеоводосборах в течение всего позднего
венда климата близкого к семиаридному. На всем
протяжении позднего венда в бассейне преоблада-
ли окислительные обстановки [Маслов, Ишерская,
2004]. Основным источником терригенного мате-
риала во время формирования отложений каировс-
кой серии являлся Волго-Камский массив, сложен-
ный гранатовыми и биотит-плагиоклазовыми гней-
сами, грано-диоритами, кварцитами, слюдисто-
кварцевыми сланцами и габбро-диабазами. Опре-
деленную роль играли также, по всей видимости,
локальные внутрибассейновые поднятия, постав-
лявшие рециклированный осадочный материал
[Иванова и др., 1969; Алиев и др., 1977]. В шкапов-
ское время источник питания существовал также
и на востоке, где размывались преимущественно
метаморфические и осадочные породы различных
горизонтов рифея, нижнего и низов верхнего венда.

На западном склоне Среднего Урала в
пределах Кваркушско-Каменногорского меган-
тиклинория к венду традиционно относятся се-
ребрянская и сылвицкая серии, рассматриваю-
щиеся, соответственно, как образования его
нижнего и верхнего отделов [Аблизин и др.,
1982; Клюжина, 1982, 1991; Стратиграфичес-
кие…, 1993]. Однако, исходя из комплекса име-
ющихся в настоящее время изотопно-геохроно-
логических данных3  по магматическим поро-

3 Так, в конгломератах танинской свиты присутствуют обломки хромитов сарановского, а также фрагменты вулканитов
щегровитского комплексов. По данным С.Б. Суслова с соавторами [2002], изотопный возраст (U-Pb метод) цирконов из относи-
мых к сарановскому комплексу габброидов Шакюревского габбро-перидотитового массива составляет порядка 745 млн лет.
Возраст пород щегровитского комплекса, определенный Rb-Sr методом по трахитам, составляет 671±24 млн лет [Ронкин, 1989].
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дам, как секущим, так и согласным с осадоч-
ными образованиями серебрянской серии, и того,
что в настоящее время возраст нижней грани-
цы нижнего венда принимается равным 600 млн
лет [Жамойда и др., 2000; Семихатов, 2000], пред-
ставляется более обоснованным рассматривать
в составе венда только сылвицкую серию [Пет-
ров и др., 2005], в разрезе которой присутствуют
и тиллитовидные конгломераты (старопечнинс-
кая свита) и уровень с многочисленными и раз-
нообразными остатками эдиакарского типа (пе-
ревалокская и чернокаменская свиты) [Беккер,
1980 и др.; Гражданкин и др., 2005а]. При таком
понимании объема венда серебрянская серия, в
разрезе которой известны несколько уровней тил-
литовидных конгломератов, отвечает верхней
части верхнего рифея [Петров и др., 2005].

Сылвицкая серия объединяет в восходя-
щем разрезе старопечнинскую, перевалокскую,
чернокаменскую и усть-сылвицкую свиты. Ста-
ропечнинская свита (до 500 м) представлена в
нижней части редкогалечниковыми конгломера-
тами, а в верхней – темноокрашенными песча-
никами, алевролитами и глинистыми сланцами.
На подстилающих отложениях породы старо-
печнинской свиты залегают с перерывом и вы-
полняют серию врезанных долин [Аблизин и др.,
1982; Гражданкин и др., 2005а]. Среди облом-
ков в конгломератах преобладают породы под-
стилающей керносской свиты (песчаники, квар-
цито-песчаники, кремни, карбонатные породы,
алевролиты и фосфориты), встречаются также
основные магматические породы, сходные с по-
родами дворецкого комплекса, и гранитоиды
[Курбацкая, 1968; Курбацкая, Аблизин, 1970;
Аблизин и др., 1982; Маслов и др., 1996]. Пере-
валокская свита объединяет темно-серые ар-
гиллиты с линзовидными прослоями и конкре-
циями фосфоритов [Курбацкая, 1980; Курбацкая,
Кучина, 2000], песчаники и гравелиты. Мощ-
ность ее составляет около 300 м. Выше наблю-
дается мощная (до 1500-1800 м) последова-
тельность преимущественно зеленовато-серых
мелкозернистых песчаников, алевролитов и ар-
гиллитов, выделяемая в чернокаменскую сви-
ту. Завершают разрез сылвицкой серии полимик-

товые и полевошпато-кварцевые песчаники с
маломощными прослоями алевролитов и аргил-
литов усть-сылвицкой свиты (500-600 м).

Накопление отложений старопечнинской
свиты происходило, вероятно, в зоне чередова-
ния дистальных отложений шельфовых ледни-
ков и айсберговых накоплений. Здесь же были
развиты межледниковые образования и отложе-
ния подводно-коллювиального генезиса [Чума-
ков, 1996; Чумаков, Сергеев, 2004]. Источником
поступавшего в область седиментации обло-
мочного материала выступала в раннестаро-
печнинское время Восточно-Европейская плат-
форма. Отложения перевалокской свиты фор-
мировались, по всей видимости, в достаточно
глубоководном бассейне, а вышележащие об-
разования чернокаменской и усть-сылвицкой
свит представлены мелководно-морскими, про-
дельтовыми и дельтовыми, а также субконти-
нентальными осадками, в том числе отложени-
ями аллювиально-дельтового генезиса [Маслов,
2003] и образуют в целом крупную регрессивно
построенную последовательность [Аблизин и
др., 1982; Клюжина, 1990, 1991; Маслов и др.,
2003, 2004 и др.]. Снос обломочного материала
в бассейн в усть-сылвицкое время происходил
с севера и/или северо-востока [Аблизин и др.,
1982; Клюжина, 1969; Маслов, 2003].

По данным параметрического бурения и
геофизических исследований верхневендские
осадочные последовательности прослеживают-
ся от западного склона Среднего Урала через
Вехнекамскую и Мезенскую впадины к Юго-
Восточному Беломорью, демонстрируя одно-
типные особенности строения и сходные фаци-
альные характеристики [Вендская…, 1985;
Гражданкин и др., 2005б]. Это свидетельству-
ет, что формирование всех указанных отложе-
ний происходило в пределах единого крупного
седиментационного бассейна. В последние
годы убедительно показано сходство комплек-
сов остатков эдиакарских организмов на всей
площади этого бассейна, что позволяет пред-
полагать существование в поздневендское вре-
мя устойчивых биогеографических связей меж-

Возраст трахиандезитов дворецкого комплекса, локализованного среди пород верхней части керносской свиты, составля-
ет 569±42 (Sm-Nd метод, валовая проба) и 559±16 (Rb-Sr метод, валовая проба) млн лет. Изотопный возраст щелочных
габбро кусьинского комплекса – интрузивного аналога дворецкой вулканической ассоциации, – составляет 626±57 млн
лет (Sm-Nd метод, изохрона по апатиту, клинопироксену и породе в целом) [Карпухина и др., 1999]. Нижние уровни
серебрянской серии (танинская, гаревская и койвинская свиты) прорваны граносиенитами Троицкого массива, возраст
которых по данным Pb-Pb термоизохронного метода (по монофракциям циркона) составляет 630±20 млн лет [Красноба-
ев, 1986], а по данным изохронного Rb-Sr метода равен 621±12 млн лет [Ронкин, 1989].
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ду Средним Уралом и Беломорьем [Граждан-
кин и др., 2005а].

На Полюдовом кряже со старопечнинс-
кой и перевалокской свитами Среднего Урала
сопоставляется кочешорская свита [Стратиг-
рафические…, 1993; Maslov, 2004 и др.]. В ниж-
ней ее части (500-600 м) можно видеть частое
переслаивание серых и зеленовато-серых алев-
ролитов и глинистых сланцев с прослоями пес-
чаников; верхняя часть кочешорской свиты
(300-400 м) сложена преимущественно светлы-
ми разнозернистыми полевошпато-кварцевыми
средне- и крупнозернистыми песчаниками с про-
слоями гравелитов. Изотопный K-Ar возраст
глауконита в песчаниках нижней части кочешор-
ской свиты составляет 560-590 млн лет [Кур-
бацкая и др., 2001].

Присутствие в песчаниках кочешорской
свиты тонкой косой слоистости и знаков ряби, а
также глауконита указывает, по мнению
Н.Г. Боровко с соавторами [1964], что форми-
рование отложений данного уровня происходи-
ло в мелководно- и прибрежно-морских обста-
новках. Считается, что основным источником
сноса в это время выступали Центрально-
Уральский хребет и его восточный склон [Вла-
димирская, 1955; Геология…, 1977].

На западном склоне Южного Урала к
венду относится ашинская серия, объединяю-
щая (снизу) бакеевскую, урюкскую, басинскую,
куккараукскую и зиганскую свиты. В большин-
стве публикаций последней четверти XX в. ба-
кеевская свита рассматривается как нижневен-
дское подразделение, а перекрывающие ее от-
ложения отнесены к верхнему венду [Страто-
тип…, 1983; Стратиграфические…, 1993; Стра-
тиграфическая…, 2000, и др.].

Бакеевская свита сложена ожелезненны-
ми песчаниками, алевролитами с глауконитом
и прослоями гематитовых руд. Мощность ее не
превышает 140 м. K-Ar возраст глауконита из
песчаников бакеевской свиты составляет 605-
609 млн лет [Стратотип…, 1983]. На западном
крыле Башкирского мегантиклинория в окрест-
ностях дд. Толпарово и Суирово аналогами ба-
кеевской свиты выступают толпаровская и су-
ировская свиты, выполняющие глубокую вре-
занную долину в отложениях верхнего рифея
[Стратотип…, 1983; Келлер и др., 1984]. Толпа-
ровская свита (600-650 м) представлена мик-
ститами, грубоплитчатыми желтовато-серыми
и серыми песчаниками с прослоями гравелитов,
конгломератов и, редко, аргиллитов. Суировс-

кая свита (~ 300 м) объединяет алевролиты и
аргиллиты с редкими прослоями песчаников, а
также редкогалечниковые конгломераты. Суи-
ровская свита согласно перекрыта породами
урюкской свиты. На восточном крыле Башкир-
ского мегантиклинория в раннем венде также
были сформированы глубокие эрозионные доли-
ны, выполненные в том числе и тиллитоподоб-
ными конгломератами [Маслов, Крупенин, 1998].

Урюкская свита (200-300 м) объединяет
аркозовые и полевошпато-кварцевые песчани-
ки, гравелиты и конгломераты. В строении раз-
резов урюкской свиты можно видеть достаточно
хорошо выраженную трансгрессивную тенден-
цию – в нижней части свиты доминируют мел-
когалечниковые конгломераты, гравелиты и
крупнозернистые песчаники, а в верхней пре-
обладают алевролиты. K-Ar возраст глаукони-
та из песчаников урюкской свиты составляет
582-569 млн лет [Гаррис, 1977; Стратотип..,
1983]. Басинская свита (мощность до 1000 м)
представлена субграувакковыми и полевошпа-
то-кварцевыми песчаниками, переслаивающи-
мися с пестроцветными алевролитами и глини-
стыми сланцами. По данным Ю.Р. Беккера
[1968], она расчленяется на две подсвиты. В
нижней части нижней подсвиты преобладают
мелко- и среднезернистые песчаники, подчинен-
ную роль играют алевролиты, тогда как выше
по разрезу они вместе с аргиллитами являются
доминирующими литотипами. Верхнебасинская
подсвита представлена в нижней части в основ-
ном песчаниками, гравелитами и алевролита-
ми; верхняя ее часть сложена преимуществен-
но аргиллитами и алевролитами. Возраст глау-
конита (K-Ar метод) из песчаников и алевроли-
тов басинской свиты составляет 600-557 млн
лет [Стратотип..., 1983]. Вышележащая кукка-
раукская свита (200-250 м) слагается в верх-
ней части конгломератами, в том числе и ва-
лунно-галечниковыми, а в нижней – преоблада-
ют бордовые песчаники с прослоями гравели-
тов и конгломератов. Завершающая разрез се-
рии зиганская свита (500-600 м) представлена
серо- и зеленоцветными песчаниками, гравели-
тами и мелкогалечниковыми конгломератами,
алевролитами и аргиллитами, находящимися в
частом неравномерном переслаивании. По дан-
ным Ю.Р. Беккера [1968], зиганская свита мо-
жет быть подразделена на две подсвиты. Ниж-
няя из них объединяет зеленовато-серые мел-
ко- и среднезернистые песчаники, имеющие пре-
имущественное распространение в ее основа-
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нии, алевролиты и аргиллиты. Два последних
литотипа доминируют в верхней части нижне-
зиганской подсвиты. Верхнезиганская подсви-
та сложена в основном мелкозернистыми пес-
чаниками; в основании ее наблюдаются прослои
гравелитов.

Присутствие на западном склоне Южного
Урала крупных врезанных долин, выполненных
отложениями нижнего венда, в том числе и тил-
литоподобными конгломератами, позволяет, по
аналогии с другими разрезами венда мира (Нор-
вегия, Австралии), считать их следствием круп-
ного гляциоэвстатического падения уровня Ми-
рового океана [Маслов, Крупенин, 1998; Маслов,
2000]. Отложения урюкской свиты накаплива-
лись, по представлениям Ю.Р. Беккера [1968] и
нашим наблюдениям [Маслов и др., 1996], в об-
становках многорусловых аллювиальных равнин
и прибрежно-морского мелководья. Ориентиров-
ка индикаторов палеотечений указывает на при-
внос кластики с запада и северо-запада, со сто-
роны Восточно-Европейской платформы. В ба-
синское время основная масса обломочного ма-
териала поступала в бассейн, напротив, с восто-
ка [Беккер, 1968; Willner et al., 2003]. Бассейн этого
времени являлся сравнительно мелководным
морским, возможно в той или иной степени оп-
ресненным, а в отдельные периоды некоторые
его части испытывали осушение. Во время на-
копления отложений куккараукской свиты цент-

ральные и восточные районы современного Баш-
кирского мегантиклинория были охвачены вос-
ходящими движениями и превращены в горную
область. Последняя слагалась преимуществен-
но осадочными и осадочно-метаморфическими
образованиями, прорванными дайками основно-
го состава и, на севере, гранитоидами [Беккер,
1968]. Исходя из степени окатанности галек в
куккараукских конгломератах, дальность перено-
са обломочного материала не превышала в это
время 200 км. Формирование конгломератов про-
исходило, скорее всего, в серии слившихся вое-
дино предгорных конусов выноса. В зиганское
время на территории западного склона Южного
Урала доминировали процессы мелководно-мор-
ского осадконакопления.

Детальная увязка охарактеризованных
выше осадочных последовательностей венда на
протяжении длительного времени является пред-
метом дискуссий. В середине 1980-х гг.
Е.М. Аксеновым [Вендская…, 1985] был пред-
ложен следующий вариант корреляции вендских
отложений Восточно-Европейской платформы и
западного склона Урала (табл. 1). В 1999 г. на со-
вещании в г. Уфе для вендских отложений Волго-
Уральской области была принята несколько мо-
дифицированная стратиграфическая схема
(табл. 2) [Стратиграфическая…, 2000]. Граница
рифея и венда была проведена в ней на уровне
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600±10 млн лет, а возраст
границ нижнего и верхнего
венда и венда/кембрия не
указан. Н.М. Чумаков и
В.Н. Сергеев [2004] в раз-
резе западного склона
Среднего Урала отнесли к
нижнему венду (в границах
600-590 млн лет) танинскую,
гаревскую, койвинскую, бу-
тонскую и керносскую сви-
ты серебрянской серии и
нижнюю часть старопеч-
нинской свиты сылвицкой се-
рии, к среднему венду (590-
545 млн лет) – верхнюю
часть старопечнинской сви-
ты, перевалокскую и черно-
каменскую свиты, а также
низы усть-сылвицкой, а к
верхнему венду (545-535 млн
лет) – верхнюю часть усть-
сылвицкой свиты.

Анализ этих и дру-
гих, имеющихся в литера-
туре, схем расчленения отложений венда запад-
ного склона Урала и востока Восточно-Европей-
ской платформы не является предметом наших
исследований. Для составления схем распреде-
ления в разрезах венда комплексов отложений
различного состава и генезиса нами использова-
на схема, являющаяся в значительной мере ком-
бинацией указанных выше схем (табл. 3). При
создании этой схемы мы опирались, во-первых,
на не оспариваемый в настоящее время прак-

тически никем из специалистов факт посвитной
корреляции отложений каировской и шкаповс-
кой серий Шкаповско-Шиханской впадины с
урюкско-зиганской последовательностью за-
падного склона Башкирского мегантиклинория.
Достаточно хорошо коррелируются между со-
бой также верхневендские образования Шка-
повско-Шиханской и Верхнекамской впадин.
Сопоставление с котлинским горизонтом в
Шкаповско-Шиханской впадине только карлин-
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ской свиты хорошо аргументировано в после-
дние годы новыми геохимическими данными
[Маслов, Ишерская, в печати]. Соответствен-
но к котлинскому горизонту нами в разрезе Вер-
хнекамской впадины отнесена только красно-
камская свита. В Башкирском мегантиклино-
рии этому уровню верхнего венда соответству-
ет зиганская свита. В 2004 г. в отложениях вер-
хней части зиганской свиты в верховьях р. Ас-
кын Д.В. Гражданкиным найден комплекс их-
нофоссилий, характерных для немакит-далдын-
ского горизонта. С краснокамской свитой Вер-
хнекамской впадины в Вычегодском прогибе по
литологическим особенностям достаточно уве-
ренно сопоставляется мезенская свита. Не вы-
зывает сомнений и возможность параллелиза-
ции кыквинской, байкибашевской и урюкской
свит. Однако на западном склоне Среднего Ура-
ла ни в верхней части серебрянской, ни в низах
сылвицкой серий нет ни одного литостратигра-
фического подразделения, аналогичного грубо-
зернистым аркозовым песчаникам и мелкога-
лечниковым конгломератам урюкского уровня.
В связи с этим условно с урюкской свитой
Южного Урала здесь коррелируется верхняя
часть старопечнинской свиты, а нижняя ее
часть, содержащая редкогалечниковые тилли-
товидные конгломераты, считается нами (так
же как и в работе [Чумаков, Сергеев, 2004]) ус-
ловно принадлежащей лапландскому гляциого-
ризонту4 . На один уровень выведены нами от-
ложения салиховской, велвинской и куккараукс-
кой свит. Это находит свое подтверждение и в
полученных нами в конце 2005 г. данных о ха-
рактере изменения снизу вверх по разрезу каи-
ровской и шкаповской серий Nd модельных воз-
растов глинистых сланцев. Аналогичные дан-
ные по верхневендской последовательности Бе-
ломорско-Кулойского плато позволяют предпо-
лагать также, что куккараукская и другие па-
раллелизуемые с ней свиты достаточно хоро-
шо могут быть скоррелированы и с зимнегорс-
кой свитой Беломорья. В то же время в разрезе
сылвицкой серии литологически сходные с от-
ложениями куккараукской свиты образования
отсутствуют. Перевалокско-чернокаменская
последовательность Кваркушско-Каменногор-
ского мегантиклинория характеризуется доста-

точно хорошо выраженным регрессивным трен-
дом; залегающая в ее нижней части перевалок-
ская свита, представленная преимущественно
тонкозернистыми терригенными образованиями,
вполне удовлетворительно коррелируется с
усть-пинежской свитой Вычегодского прогиба
и отложениями лямицко-верховского интервала
Юго-Восточного Беломорья.

Таким образом, сейчас мы строим схе-
мы распределения комплексов отложений на
основе ранее разработанных схем корреляции
с той или иной, чаще всего относительно неболь-
шой, их модификацией. Вместе с тем, по-види-
мому, уже в ближайшем будущем будет воз-
можно построение подобных схем и мелкомас-
штабных палеогеографических карт на основе
палеонтологических и седиментологических
данных и данных циклического анализа.
В пользу этого свидетельствует следующее.
Для Юго-Восточного Беломорья уже реконст-
руированы циклическая и секвентная структу-
ра отложений венда, палеогеографические об-
становки осадконакопления, намечены крупные
этапы развития бассейна, а также получена под-
робная палеонтологическая характеристика
[Гражданкин, 2003, 2004; Grazhdankin, 2004]. Для
разрезов сылвицкой серии венда Среднего Урала
в последние годы также получена принципиаль-
но новая седиментологическая и палеонтологи-
ческая информация [Маслов и др., 2003, 2004,
2005; Гражданкин и др., 2005а], что позволяет
по-новому подойти к их стратиграфическому
расчленению и корреляции. Наличие крупной
цикличности в опорном для южной части Ме-
зенской впадины разрезе скв. Котлас позволя-
ет уверенно скоррелировать ее разрез с разре-
зами Юго-Восточного Беломорья, а также вы-
делить в разрезе скважины региональные стра-
тиграфические границы и седиментационные
тела, отвечающие крупным этапам развития
бассейна. Среди последних уже сейчас наме-
чается этап накопления ледниковых и прилед-
никовых отложений в серии крупных врезанных
долин, связанный, очевидно, с крупным паде-
нием уровня моря. Следующий, лямицко-верхов-
ско-перевалокско-нижнечернокаменский, этап
характеризовался высоким положением уров-
ня моря и, вследствие этого, относительно вы-

4 На самом деле нельзя исключить и того, что в процессе дальнейших исследований редкогалечниковые конгломе-
раты нижнестаропечнинской подсвиты окажется возможным коррелировать не с варангерскими тиллитами, а с тиллитами
Гаскиерс, занимающими несколько более высокое стратиграфическое положение. В таком случае к лапландскому гляци-
огоризонту можно будет отнести редкогалечниковые конгломераты койвинской свиты серебрянской серии или, как и
многие годы до этого, танинско-койвинские образования.
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держанной фациальной структурой и широким
распространением глинистых отложений. Зим-
негорский этап вновь связан с низким положе-
нием уровня моря и представлен на Среднем
Урале отложениями верхней подсвиты черно-
каменской свиты с остатками мягкотелых орга-
низмов. На западном склоне Южного Урала ему,
вероятно, отвечает куккараукская свита. Нако-
нец, на ергинско-верхнечернокаменском этапе
высокое положение уровня моря как будто бы
совпало с усилением континентального стока со
стороны тиманид. Естественно, что все сказан-
ное выше представляет пока только самый об-
щий эскиз возможной схемы эволюции поздне-
вендского бассейна на востоке и северо-восто-
ке Восточно-Европейской платформы, однако в
конечном счете, работы в данном направлении
позволят создать принципиально новую модель
его развития5 .

Комплексы отложений различного
состава и генезиса в разрезах венда

В разрезах венда на рассматриваемой
нами территории могут быть с определенной
долей условности выделены несколько крупных
комплексов отложений различного состава и ге-
незиса: 1) тиллитовидных конгломератов и ас-
социированных с ними терригенных отложений;
2) континентальных и субконтинентальных пес-
чаников, гравелитов и конгломератов; 3) преиму-
щественно песчаниковый или алевро-песчани-
ковый комплекс, представленный аллювиальны-
ми и дельтовыми, а также прибрежно-морски-
ми образованиями; 4) прибрежно- и мелковод-
но-морских глинисто-алеврито-песчаных обра-
зований; 5) аргиллитов с редкими маломощны-
ми прослоями алевролитов и мелкозернистых
песчаников, формировавшийся в условиях вы-
сокого стояния уровня моря.

Комплекс тиллитовидных конгломератов
и ассоциированных с ними терригенных отло-
жений в наиболее типичном своем виде пред-
ставлен в разрезах нижней части старопечнин-
ской свиты на Среднем Урале и суировской сви-
ты – на Южном Урале. Он объединяет в основ-
ном массивные редкогалечниковые песчаники,
а также мелко- и среднегалечниковые конгло-
мераты; алевролиты и алевропесчаники игра-
ют в его разрезах сугубо подчиненное значе-

ние. Отложения данного комплекса выполняют
на территории Башкирского и Кваркушско-Ка-
менногорского мегантиклинориев крупные вре-
занные долины и связаны, как уже упоминалось
выше, с этапом крупного гляциоэвстатического
падения уровня моря.

Комплекс континентальных и субконти-
нентальных песчаников, гравелитов и конгломе-
ратов в наиболее типичном виде представлен в
разрезах куккараукской свиты ашинской серии
Башкирского мегантиклинория. Он объединяет
крупно- и грубозернистые массивные или с до-
статочно хорошо выраженной грубой однонап-
равленной косой слоистостью полевошпато-
кварцевые, аркозовые и граувакково-аркозовые
песчаники, мелко- и среднегалечниковые конг-
ломераты. Отложения данного комплекса об-
рамляют с запада кадомское горное сооруже-
ние, сформировавшееся во второй половине по-
зднего венда в центральных и восточных райо-
нах Башкирского меганиклинория.

Преимущественно песчаниковый или
алевро-песчаниковый комплекс объединяет
светлые зеленовато- и розовато-серые аркозо-
вые и субаркозовые грубо- и крупнозернистые
песчаники и гравелиты с хорошо выраженной
крупной и среднемасштабной косой однонаправ-
ленной слоистостью, алевролиты и мелкогалеч-
никовые конгломераты. Литотипом данного ком-
плекса являются отложения урюкской свиты
западного крыла Башкирского мегантиклино-
рия. Формирование рассматриваемого комплек-
са происходило за счет функционирования слож-
но построенных разветвленных (многорусло-
вых) речных и дельтовых систем и размыва
магматических и метаморфических пород цо-
коля Восточно-Европейской платформы.

Отложения комплекса прибрежно- и мел-
ководно-морских глинисто-алеврито-песчаных
образований имеют наиболее широкое распро-
странение в разрезах верхнего венда. Это раз-
личные по составу и строению пакеты и пачки
переслаивания алевролитов и глинистых слан-
цев и/или алевролитов, песчаников и глинистых
сланцев. Алевролиты и песчаники, входящие в
состав рассматриваемого комплекса, характе-
ризуются значительным разнообразием внутри-
пластовых текстур, указывающих на широкий
спектр обстановок осадконакопления – от ба-
ровых и косовых до промоин и неглубоких ка-
налов, отложений катастрофических паводков
и эфемерных островов. Широкое распростране-
ние последних по площади поздневендского бас-

5 Настоящий раздел написан с учетом неопублико-
ванных материалов Д.В. Гражданкина.
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сейна обусловило весьма сложные соотноше-
ния в разрезах мелководных и сверхмелковод-
ных отложений и невозможность, в ряде случа-
ев, непосредственного сопоставления даже ря-
дом расположенных разрезов. В наиболее ти-
пичном виде отложения данного комплекса
представлены в разрезах басинской, зиганс-
кой, чернокаменской, верхней части усть-пи-
нежской, мезенской, старопетровской, кар-
линской и ряда других свит.

Комплекс аргиллитов с редкими мало-
мощными прослоями алевролитов и мелкозер-
нистых песчаников, формировавшийся в усло-
виях высокого стояния уровня моря, представ-
лен тонкослоистыми зеленовато-серыми и/или
красновато-серыми аргиллитами с тонкой го-
ризонтальной и субгоризонтальной слоистос-
тью или массивными. Прослои алевролитов и
мелкозернистых песчаников присутствуют в
составе данного комплекса весьма редко (со-
отношение аргиллиты : алевролиты + песчани-
ки составляет здесь от 200:1 до 10000:1 и бо-
лее), наиболее характерными для них тексту-
рами являются тонкая горизонтальная, а так-
же мелкомасштабная полого- и косоволнистая.
В типичном виде рассматриваемый комплекс
отложений представлен в разрезах перевалок-
ской, чернокаменской (бассейн р. Усьва), ста-
ропетровской, нижней части усть-пинежской и
лямицкой свит.

Этапы формирования вендского се-
диментационного бассейна

Анализ строения и особенностей форми-
рования осадочных последовательностей вен-
да показывает, что развитие седиментационно-
го бассейна на востоке, северо-востоке и севе-
ре Восточно-Европейской платформы происхо-
дило в несколько этапов.

На первом этапе на западном склоне
Южного и Среднего Урала имело место фор-
мирование нескольких врезанных долин, выпол-
ненных тиллитоподобными образованиями
(нижняя часть старопечнинской свиты, суиров-
ская свита), а также пакетами и пачками пре-
имущественно массивных песчаников (толпа-
ровская свита). Аналоги указанных образова-
ний в других, более северных, районах рассмат-
риваемой нами территории, по всей видимости,
отсутствуют.

На втором этапе в южной части рас-
сматриваемой нами территории происходило на-

копление преимущественно гравийно-песчано-
галечниковых образований байкибашевской,
кыквинской и урюкской свит (рис. 2). Возмож-
но, этому же этапу отвечают алевро-глинистые
отложения верхней части старопечнинской сви-
ты. Источниками обломочного материала для
этих отложений являлись кристаллические по-
роды фундамента Восточно-Европейской плат-
формы. На территории Мезенской впадины на
данном этапе, как и на предыдущем, осадкона-
копления, вероятно, не происходило. Наиболее
грубообломочные образования формировались
на рассматриваемом этапе преимущественно в
области западного склона Южного Урала и на
юго-восточной периферии Татарского свода,
тогда как от района скважин 1 Кипчак и 62 Ка-
баково на север, в сторону Перми и западного
склона Среднего Урала, протягивалась зона на-
копления глинисто-алеврито-песчаных и алев-
рито-песчаных отложений.

Третий этап развития вендского бас-
сейна связан со значительным подъемом
уровня моря и обширной трансгрессией. Про-
цессы осадконакопления на этом этапе зах-
ватили всю территорию Мезенской впадины.
В в условиях высокого стояния уровня моря
здесь, в отличие от более южных районов, ба-
зальные уровни вендских последовательнос-
тей представлены не песчано-гравийно-галеч-
никовыми образованиями, а мощными толща-
ми тонкой терригенной кластики (усть-пинеж-
ская свита юго-восточного фланга Мезенс-
кой впадины, лямицкая свита Юго-Восточно-
го Беломорья) (рис. 3). На западном склоне
Среднего Урала им отвечают, скорее всего, се-
роцветные тонкозернистые терригенные обра-
зования перевалокской свиты и отложения ниж-
ней части чернокаменской свиты. В пределах
Шкаповско-Шиханской впадины и на западном
склоне Южного Урала на этом этапе происхо-
дит накопление тонкозернистых терригенных
и алеврито-глинистых осадков старопетровс-
кой свиты (скважины 59 Шкапово, 5 Старо-Пет-
рово, 5 Шихан, 100 Куш-Куль и др.) [Маслов,
Ишерская, 2005] и глинисто-алеврито-песча-
ных образований басинской свиты [Маслов,
Ишерская, 1998]. В самом конце рассматри-
ваемого этапа на востоке и юго-востоке вслед-
ствие кадомских событий появляется средне-
горный источник сноса, приведший к форми-
рованию на восточной периферии бассейна си-
стемы конусов выноса, представленных мощ-
ными линзами конгломератов куккараукской
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Рис. 2. Схема распределения комплексов отложений различного состава и генезиса на втором этапе разви-
тия вендского бассейна осадконакопления.

Комплексы отложений: 1 – прибрежно- и мелководно-морских глинисто-алеврито-песчаных образований;
2 – аргиллитов с редкими прослоями алевролитов и песчаников, формировавшийся в условиях высокого
стояния уровня моря; 3 – преимущественно песчаниковый или алевро-песчаниковый; 4 – континентальных и
субконтинентальных гравелитов, конгломератов и песчаников; 5 – кристаллический фундамент Восточно-
Европейской платформы.

Разрезы: 1 – Сектырка; 2 – Старцево; 3 – р. Кусья; 4 – р. Сылвица; 5 – р. Серебрянка; 6 – Соколовка;
7 – Бородулино; 8 – Зура; 9 – Очер; 10 – Шаркан; 11 – Киенгоп; 12 – Бедряж; 13 – Байкибаш; 14 – Бураево;
15 – Куш-Куль; 16 – Идрисово; 17 – Усть-Катав; 18 – Сикияз-Тамак; 19 – Старо-Петрово; 20 – Сергеевка; 21 – Ук;
22 – Карагулово; 23, 31 – Леонидовка; 24 – Бавлы; 25 – Кабаково; 26 – Басу; 27 – Зуяково;
28, 30 – Сулли; 29 – Троицкое; 32 – Кипчак; 33 – Зиган; 34 – Урман-Реват; 35 – Калышта; 36 – Султангулово;
37 – Шкапово; 38 – Шихан; 39 – Ялмаш; 40 – Шарлык; 41 – Кашели.
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Рис. 3. Схема распределения комплексов отложений различного состава и генезиса на третьем этапе разви-
тия вендского бассейна осадконакопления.

Разрезы: 1 – Агма (скв. С-18); 2 – скважина С-17; 3 – Чидвия; 4 – Верхняя Кепина; 5 – Лешуконская; 6 – Усть-
Няфта; 7 – Ценогора; 8 – Ома; 9 – Сафоново; 10 – Нижняя Пеша; 11 – Койнас; 12 – Котлас; 13 – Яренск;
14 – Старцево; 15 – Усьва; 16 – Ослянка; 17 – Серебрянка; 18 – Межевая Утка; 19 – Кулиги; 20 – Бородулино;
21 – Очер; 22 – Игровка; 23 – Киенгоп; 24 – Шаркан; 25 – Бедряж; 26 – Чернушка; 27 – Старо-Петрово;
28 – Бураево; 29 – Куш-Куль; 30 – Ук; 31 – Басу; 32 – Усть-Катав; 33, 34 – Леонидовка; 35 – Шкапово; 36 – Кипчак;
37 – Кабаково; 38 – Зуяково; 39, 40 – Троицкое; 41 – Султангулово; 42 – Сулли; 43 – Шихан; 44 – Шарлык;
45 – Зиган; 46 – Ялмаш.
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Рис. 4. Схема распределения комплексов отложений различного состава и генезиса на четвертом этапе
развития вендского бассейна осадконакопления.

Разрезы: 1 – Чидвия; 2 – Верхняя Кепина; 3 – Усть Няфта; 4 – Ома; 5 – Сафоново; 6 – Лешуконовская;
7 – Ценогора; 8 – Койнас; 9 – Котлас; 10 – Яренск; 11 – Бородулино; 12 – Старцево; 13 – Усьва; 14 – Байкибаш;
15 – Куш-Куль; 16 – Бураево; 17 – Старо-Петрово; 18 – Зуяково; 19, 23 – Сулли; 20 –Троицкое; 21 – Леонидовка;
22 – Султангулово; 24 – Шкапово; 25 – Кабаково; 26 – Сергеевка; 27 – Таката; 28 – Кипчак; 29 – Шихан;
30 – Зиган; 31 – Шарлык.
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свиты. Отсутствие сходных образований в во-
сточных и северо-восточных районах Мезен-
ской впадины позволяет предполагать, что воз-
дымание Тиманского сегмента кадомского
орогена по сравнению с Южноуральским не-
сколько запаздывало.

Главное событие четвертого этапа –
усиление сноса в бассейн обломочного мате-
риала с Тиманского сегмента кадомского оро-
гена и окончательное оформление Предтиман-
ского предгорного прогиба [The Neopro-
terozoic…, 2004; Grazhdankin, 2004 и др.]. Одна-
ко отсутствие конгломератов в разрезах мезен-
ской свиты указывает, что геоморфологически
Тиманский сегмент кадомского орогена не был
выражен столь ярко, как Южноуральский. В юж-
ной части вендского бассейна на этом этапе пре-
обладало накопление тонкозернистых терриген-
ных образований, которые на востоке замеща-
лись глинисто-алеврито-песчаными и алеврито-
песчаными с прослоями гравелитов отложени-
ями нижней и средней части зиганской свиты
(рис. 4). В Кваркушско-Каменногорском меган-
тиклинории этому этапу, возможно, отвечают пе-
строцветные глинисто-алевролито-песчанико-
вые отложения верхней части чернокаменской
свиты, детально описанные в бассейне р. Усь-
ва в разрезе Красной горы [Маслов и др., 2004]
и выделявшиеся ранее М.Л. Клюжиной [1963 и
др.] под названием красногорская свита.

Последний (раннекембрийский?) этап эво-
люции бассейна маркирован на севере рассмат-
риваемой нами территории накоплением преиму-
щественно песчаниковых (аллювиально-дельто-
вых?) отложений; на юге и в центральном сек-
торе осадконакопления в это время, по-видимо-
му, уже не происходило.

Автор искренне признателен Н.М. Чума-
кову, В.Г. Оловянишникову и Д.В. Гражданкину
за помощь при подготовке данной работы.
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