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Куккараукская свита в составе ашинской серии 
верхнего венда была выделена А.И. Олли в 1940 го-
ду под названием “куркураукская”1. Свита распро-
странена только в пределах западного крыла Баш-
кирского мегантиклинория, основные разрезы ее 
описаны вдоль ручья Кук-Караук (стратопип), вдоль 
тракта Уфа-Белорецк, в бассейнах рек Гарда, Б. Ин-
зер, Баса, Зилим (ур. Кузяе-Тюба), М. Зуяк, М. Ре-
ват, Нугуш, по хребтам Канчат и Кибиз [3, 6, 8, 14].

Исходя из особенностей строения разрезов и со-
става, свита расчленяется на нижнюю и верхнюю 
подсвиты. Нижнекуккараукская подсвита сложе-
на бордовыми песчаниками с линзами и прослоя-
ми аргиллитов, верхнекуккараукская – подразделя-
ется на две толщи: кибизскую и гумеровскую. Пер-
вая из них сложена валунно-галечными и галечны-
ми полимиктовыми конгломератами с линзами пес-
чаников, вторая представлена бордовыми полимик-
товыми песчаниками с редкими линзами гравийных 
и галечниково-гравийных конгломератов. Мощность 
свиты не превышает 200–250 м [3, 6].

Источником сноса при формировании конгло-
мератов, вероятнее всего, являлись местные рифей-
ские осадочным образования [3, 4, 6, 7, 15].

Подробное описание конгломератов куккараук-
ской свиты имеется в работах Ю.Р. Беккера [3, 4] и 
В.И. Козлова [6]. Однако в связи с появлением новых 
разрезов ашинских отложений (новая трасса Уфа– 
Белорецк) возникла необходимость возвращения к 
данной тематике.

Таблица 1. Координаты точек отбора образцов кук-
караукской свиты

Индекс 
образцов Местонахождение Координа-

ты
Ая11-21 Новая трасса Уфа–Магнито-

горск  
N 53°34′
Е 56°40′

Ая11-22 Ручей Кук-Караук N 53°36′
Е 56°46′

Ая11-28 126 км трассы Уфа–Белорецк N 54°20′
Е 57°10′

Ая11-30 117 км трассы Уфа–Белорецк N 54°19′
Е 57°15′

Образцы псефитов и псаммитов куккараукской 
свиты были изучены из нескольких разрезов, в том 
числе с новой дороги Уфа–Магнитогорск (А11-21), 

1 В статье название свиты приведено согласно [13]

из стратотипа на руч. Кук-Караук в окрестностях 
водопада Кук-Караук (А11-22), на 126 км трассы 
Уфа–Белорецк (А11-28) и на 117 км той же трассы 
(А11-30). Местонахождение и координаты точек от-
бора образцов приведены в табл. 1 и на рис. 1. По 
каждому обнажению объем выборки составляет 
250 единиц галек (валунов). Номенклатуры пород и 
их макро- и микро- петрографические описания при-
водятся в соответствии с работами [2, 13].

Трасса Уфа–Магнитогорск (образцы А11-21). 
Чередование конгломератов (от валунных до сред-
не- и мелкогалечных), гравелитов и песчаников, при-
чем в нижней части разреза преобладают массив-
ные галечно-валунные и валунные конгломераты, а 
в верхней – массивные белые и бело-розовые песча-
ники и гравелиты. Псаммиты в конгломератах обра-
зуют пласты и линзы (мощностью от 10 до 60 см), 
нередко залегающие косо к напластованию. В целом 
по разрезу соотношение валунов, галек и песчано-
го материала составляет примерно 1 : 7 : 7. В конгло-
мератах сгруженность галечного материала неравно-
мерная, сортировка от умеренной до плохой. По сте-
пени округленности гальки и валуны в основном де-
лятся на две группы – угловатые обломки и доволь-
но хорошо округленные гальки. На поверхностях га-
лек и валунов нередко встречаются катаглифы – ям-
ки вдавливания. По нашим представлениям, они, 
скорее всего, реликтовые, так как во-первых, наблю-
дается плохая сгруженность валунов и галек, что не 
смогло бы обеспечить инкорпорационные контакты 
между ними, во-вторых, катаглифы были обнаруже-
ны не на всех гальках, а лишь на небольшом их коли-
честве – примерно 5–15% выборки.

По составу конгломераты и песчаники лито-
кластовые. Среди галек преобладают кварци-
ты и кварцито-песчаники (80%), реже встречают-
ся крупные обломки молочно-белого разлистован-
ного жильного кварца (10%) и глинистых сланцев 
(10%). Среди псаммитов можно выделить следу-
ющие разности: зеленовато-серые, розовато-белые 
и белые рассланцованные слюдистые кварциты; 
мелко-среднезернистые белые пиритизированные 
и средне-мелкозернистые темно-бордовые гемати-
тизированные кварцито-песчаники; мелкозерни-
стые темно-зеленые с тонкими прослойками гли-
нистой породы, замещенной хлоритом и средне-
крупнозернистые белые “икряные” песчаники. Ба-
зальный матрикс конгломератов состоит из того же 
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материала, что и линзы песчаников. Он имеет псам-
митовую структуру и специфическую бордовую 
окраску, связанную с высоким содержанием гидро-
окислов железа (гетит-гидрогетит). Кроме того, он 
отличается от светло-розовых песчаников, пере-
крывающих конгломераты, сильной дезинтегриро-
ванностью компонентов – легко крошится при ме-
ханическом воздействии. Каркас этих песчаников 
составляют кварц и обломки кварцитов (70–80%), 
среди обломков осадочных пород (15–20%) преоб-
ладают глинистые сланцы и кварц-серицитовые по-
роды (микалиты). Нередко можно обнаружить об-
ломки жильного кварца со следами пластической 
деформации. Попадаются таблички биотита, ко-
торые частично замещены гидрослюдой или ка-
олинитом. Контакты между зернами конформно-
инкорпорационные или отсутствуют. Цемент сгуст-
ковый, базального и порового типов, по составу се-
рицитовый, серицит-хлоритовый, вдоль трещин и 
пор развит темно-коричневый гетитовый цемент. 
Часто можно наблюдать коррозию зерен кварца и 
обломков пород цементом.

Ручей Кук-Караук, стратотип куккараукской 
свиты (образцы А11-22). Валунно-галечные кон-
гломераты массивные с линзами (в том числе ко-
сыми) песчаников и гравелитов мощностью до 20–
50 см. Сгруженность обломочного материала не-
равномерная, сортировка слабая. По степени окру-
гленности гальки и валуны в основном делятся на 

две группы – угловатые обломки и довольно хоро-
шо округленные гальки, причем последние суще-
ственно преобладают.

По составу конгломераты лититокластовые. 
Галечный материал на 90–95% состоит из оса-
дочных и метаморфических пород: белых, тем-
но- и зеленовато-серых кварцито-песчаников; по-
лимиктовых и полевошпат-кварцевых песчани-
ков; зеленовато-серых серицито-хлоритовых, бе-
лых слюдистых и черных рассланцованных квар-
цитов, глинистых сланцев, кремней; встречаются 
обломки кислых вулканитов (5–10%). Матрикс кон-
гломератов может достигать 20% от общего объе-
ма породы. Он представлен бордовыми, светло-
коричневыми крупнозернистыми лититовыми пес-
чаниками и гравелитами с плохой сортировкой. 
Среди обломочных компонентов преобладает кварц 
и обломки кварцитов (80%), встречаются полевые 
шпаты (до 1–3%), кремнистые и глинистые сланцы, 
жильный кварц, полевошпатовые песчаники, алев-
ролиты, вулканиты с фельзитовой структурой. Еди-
ничные зерна кварца обладают регенерационной 
каймой кристаллографического облика. Контакты 
между обломочными зернами точечные и конформ-
ные. Цемент в псаммитах составляет до 5% объема, 
в основном представлен поровыми и пойкилитовы-
ми типами, по составу гидрослюдистый.

Вблизи контакта с породами басинской свиты 
песчаники несколько отличаются. Они представле-

Рис. 1. Схематическая обзорная геологическая карта отложений ашинской серии венда Башкирского меган-
тиклинория.
1 – вехнеашинские отложения (куккараукская и зиганская свиты); 2 – нижнеашинские отложения (урюкская и басинская 
свиты); 3 – разрезы: А11-21 – новая дорога Уфа–Магнитогорск; А11-22 – ручей Кук-Караук; А11-28 – 126 км трассы Уфа–
Белорецк; А11-30 – 117 км трассы Уфа–Белорецк.
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ны зеленовато-бурыми средне-мелкозернистыми 
полимиктовыми разностями с хорошей сортиров-
кой обломочного материала. Каркас песчаников 
составляет кварц (60%), полевые шпаты (10%), об-
ломки пород (30%). Полевые шпаты представлены 
в основном плагиоклазами, но изредка встречают-
ся микроклины. Среди обломков пород доминиру-
ют песчаники, кварциты, жильный кварц, в мень-
шем количестве встречаются глинистые и кварц-
серицитовые сланцы, изредка (меньше 2%) об-
ломки кислых вулканитов. Слюды представлены в 
основном светло-зеленым гидробиотитом, в мень-
шем количестве хлоритом и серицитом. Контакты 
между зернами конформные и, реже, конформно-
инкорпорационные. Цемент порового и пойкили-
тового типов нередко разъедает зерна кварца и об-
ломки пород.

Трасса Уфа–Белорецк, 126 километр (образцы 
А11-28). Среднегалечные плотные, массивные кон-
гломераты. В верхней части обнажения резко увели-
чивается содержание псаммитов, которые практиче-
ски полностью замещают конгломераты. Сгружен-
ность галек может быть как умеренной, так и высо-
кой – местами обломки очень плотно прилегают друг 
к другу. Сортировка кластики весьма разнообразна, 
но чаще всего встречается умеренная и плохая. Ме-
стами среди галек встречаются единичные обломки 
валунов (более 10 см). Ориентировка галек беспоря-
дочная, расположение обломков может быть как па-
раллельное, так и перпендикулярное напластованию.

Состав обломков пород в конгламератах данно-
го обнажения очень схож с кластикой конгломератов 

из стратотипического разреза на руч. Кук-Караук. 
Большую часть обломков составляют кварцито-
песчаники, кварциты, глинистые и хлоритизиро-
ванные сланцы. Увеличивается количество облом-
ков вулканитов, содержание которых уже может до-
стигать приблизительно 5%. Забегая немного впе-
ред, отметим, что максимальное количество облом-
ков вулканитов (до 25–35%) в составе конгломера-
тов были обнаружены в самом северо-восточном из 
рассматриваемых обнажений. Матрикс конгломера-
тов представлен светлым, буровато-желтым средне-
мелкозернистым песчаником преимущественно ли-
титового состава. Микроскопическое изучение шли-
фов показало, что песчаники состоят преимуще-
ственно из кварца (40–50%) и обломков пород (30–
50%). Последние, представлены кварцитами, алев-
ролитами, песчаниками, реже – гранитами, жиль-
ным кварцем, а также серицито-хлоритовыми слан-
цами. Среди минералов встречаются мусковит, хло-
рит, биотит, циркон, турмалин, иногда встречаются 
конформные контакты между зернами. Цемент по-
ровый серицитового и кварц-серицитового составов.

Трасса Уфа–Белорецк, 1117 километр (образ-
цы А11-30). Мелко-среднегалечные массивные кон-
гломераты. Сгруженность обломков довольно вы-
сокая, сортировка обломков от умеренной до до-
вольно хорошей. Наблюдается упорядоченная ори-
ентировка гальки в одном направлении. Округлен-
ность обломков очень хорошая. Поверхность боль-
шинства галек (70–90% выборки) осложнена ката-
глифами. Среди постседиментационных текстур 
на поверхности широко развиты ямки вдавлива-
ния, пространство между которыми заполнено це-
ментом из кварцевого агрегата (рис. 2). Размеры от-
дельных зерен кварца могут достигать 1 мм, неред-
ко гранулы имеют кристаллографические очерта-
ния. Этот вид катаглифов по данным [11] вызван 
взаимопроникновением галек, когда один обломок 
вдавливается в другой. Также в небольшом количе-
стве встречаются гальки со ступенчатыми смеще-
ниями поверхности или микронарушениями.

По составу конгломераты полиминерально-
петрокластические. Среди обломков преобладают 
псаммиты (50%), состоящие из светлых кварци-
тов, зеленых и бордовых песчаников; встречаются 
крупные гальки серицитовых сланцев, алевритовых 
песчаников, серых кремней, молочно-белого жиль-
ного кварца и кислых вулканитов. Для последних 
был проведен анализ состава (Энергодисперсион-
ный рентгенофлюорисцентный спектрометр EDX 
900 ��, аналитик Н.П. Горбунова) который пока-��, аналитик Н.П. Горбунова) который пока-, аналитик Н.П. Горбунова) который пока-
зал, что они довольно близки к ряду порд щелоч-
ных риодацитов–пантеллеритов [9]  (табл. 2). Ма-
трикс конгломератов представлен темно-зеленым 
полимиктовым алевритовым песчаником с единич-
ными обломками мелкогалечной размерности. Кар-
кас матрикса конгломератов сложен кварцем (30–
40%), обломками кислых вулканитов (10–20%), 

Рис. 2. Катаглифы на поверхности гальки конгло-
мератов куккарукской свиты (117 км трассы Уфа–
Белорецк).
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глинистых сланцев, темно-зеленой и бурой слю-
дой (10%), присутствует незначительное количе-
ство (менее 5%) полевых шпатов. Встречаются еди-
ничные зерна хлоритизированной роговой обман-
ки. Слюда представлена желтовато-бурым и бурым 
биотитом, часто замещенным хлоритом. Из аути-
генных компонентов в песчаниках встречаются ка-
олинит, а также бледно-зеленый эпидот, заполняю-
щий поровое пространство между кластогенными 
зернами. Нередко можно наблюдать конформные 
контакты между зернами. Цемент базального, пой-
килитового и порового типов слюдистого состава.

Петрографический анализ куккарукских кон-
гломератов из разных разрезов позволил выде-
лить несколько особенностей отложений. Со-
став конгломератов из обнажений А11-21, А11-22 
и А11-28 представлен обломками песчаников и 
кварцитов, которые довольно похожи на псам-
миты рифейских уровней Башкирского меганти-
клинория. Например, одна совокупностей облом-
ков песчаников в составе конгломератов из обна-
жения А11-21 как по петрографическому составу, 
так и по текстурно-структурным особенностям 
довольно схожа с образцами песчаников малоин-
зерской (биктимирской) подсвиты авзянской сви-
ты среднего рифея (района правого борта р. Зига-
за, N 53°51′; Е 57°22′).

Несколько иной состав обломков пород харак-
терен для куккараукских конгломератов из самого 
северо-восточного из исследованных нами обна-
жений, а именно на 117 км трассы Уфа–Белорецк 
(А11-30). Их особенностью является значительное 
количество гальки вулканитов, содержание кото-
рых в конгломератах достигает 30%. В табл. 2 при-
ведены данные по компонентному составу галь-
ки вулканитов Куккараукской свиты и кислых вул-
канитов машакского уровня. В целом на первый 
взгляд, так же как и машакские вулканиты, исследо-
ванная галька (образец А11-30-3) имеет повышен-
ные значения титанистости, натриево-калиевый 

тип щелочности (при преобладании калия над на-
трием в вес. %), высокие содержания кремнезема и 
щелочей. Впрочем, вопрос о размыве в куккараук-
ское время машакского комплекса среднего рифея 
на данный момент не решен до конца.

Таким образом, в результате исследований кон-
гломератов куккараукской свиты из нескольких об-
нажений вдоль трасс Уфа–Белорецк и Уфа–Маг-
нитогорск, было установлено, что по петрогра-
фическому составу они могут быть подразделе-
ны на два типа. Первый тип (обнажения А11-21, 
А11-22 и А11-28), так называемый “западный” 
представлен литокластовыми валунно-галечными 
и песчано-галечными конгломератами. Второй 
тип – “восточный” (обнажение А11-30) слага-
ют полиминерально-пет ро кластические галечные 
конгломераты. Впрочем, следует заметить, что в 
связи с плохой обнаженностью разрезов куккара-
укской свиты вдоль трасс Уфа–Белорецк и Уфа–
Магнитогорск мы не смогли выявить границы кон-
тактов конгломератов с песчаниками басинской и 
зиганской свит. В связи с этим возникают затрудне-
ния в стратиграфической идентификации “восточ-
ного” и “западного” типов конгломератов.
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