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Исследованные петро-литокластические1 кон-
гломераты входят в состав нижней толщи навыш-
ской подсвиты айской свиты (Rf1ai1), которая отно-
сится к базальному горизонту нижнего рифея Баш-
кирского мегантиклинория на Южном Урале [2, 5].

Несмотря на длительную историю изучения от-
ложений навышского уровня, существует ряд про-
белов в вопросах генезиса этих отложений. В стро-
ении толщ навышского уровня чаще всего наблю-
даются фрагменты разрезов, которые не всегда 
можно свести в единый литофациальный комплекс, 
в результате чего очень затруднена интерпретация 
условий седиментации отложений [1, 3, 6].

На основании текстурно-структурных признаков 
строения разрезов А.В. Маслов [1, 2] установил, что 
навышские конгломераты имеют пролювиально-
аллювиальный генезис.

Для определения особенностей седиментации 
и источников сноса в данной работе мы опираем-
ся прежде всего на морфометрию обломков пород. 
По современным представлениям [7–9, 11–13], эле-
менты морфологии кластики являются очень важ-
ными и информативными признаками для иденти-
фикации древних обстановок осадконакопления.

Под морфологией галек в современной седимен-
тологии понимаются характеристики их внешнего 
облика, которые определяются через эмпирические 
величины коэффициентов формы (F и S), окатанно-
сти (P), сферичности (Ψ) и др. [9, 15]. Анализ коэф-
фициентов поставлен на строгую математическую 
основу, так как каждое значение этих параметров 
обладает высоким верификационным смыслом, что 
позволяет, во-первых, сравнивать полученные ве-
личины с эталонными, а во-вторых, сопоставлять 
независимо установленные по единой методике 
данные для разных геологических объектов.

Для изучения распределений значений коэффи-
циентов формы F и S обломков пород, а также по-F и S обломков пород, а также по- и S обломков пород, а также по-S обломков пород, а также по- обломков пород, а также по-
строения SF-диаграмм морфологии галек был ис-SF-диаграмм морфологии галек был ис--диаграмм морфологии галек был ис-
пользован современный методический комплекс 
“Graham and Midgley’s spreadsheet method” [11, 12].

1 Здесь и далее классификация конгломератов приведена 
по изданию “Справочник и классификация осадочных 
пород и их аналогов” (СПб.: Недра, 1998. 352 с.).

Полученные величины окатанности обломков 
пород в сопоставлении с экспериментальными дан-
ными Н.В. Разумихина [4] позволили определить 
расстояние перемещения обломков пород от депо-
центра до области аккумуляции осадка.

Описываемый разрез на хр. Бол. Миасс начи-
нается от контакта с породами тараташского ком-
плекса и представлен сильно катаклазированны-
ми песчаниками, филлитовыми и эпидот-хлорит-
актинолитовыми сланцами, гравелитами, гравели-
тистыми песчаниками (“пудинговыми” песчаника-
ми), а также конгломератами с обильным хлорит-
серицитовым матриксом. Исследуемые средне- и 
мелкогалечные петро-литокластические конгломе-
раты состоят из неокатанных или полуокатанных 
обломков белых кварцитов (~50–70%), жильно-
го кварца (~10%), джеспилитов (~5–10%) и серых 
гнейсов (~10%). В строения разреза конгломератов 
зафиксированы крупная косая слоистость (от 0.5 
до 2 м), очень плохая сортировка материала, отсут-
ствие упорядоченной ориентации галек, широкий 
спектр гранулометрии (от мелких галек до валунов)
и обилие псаммитового матрикса. Очень часто пес-
чаники чередуются с конгломератами, образуя лин-
зы. Слойки в косых сериях псаммитов прямые или 
выполаживающиеся, слоистость в них комбиниро-
ванная или однонаправленная косая. Направление 
серии косых слоев свидетельствует о том, что снос 
материала происходил с севера (в современных ко-
ординатах).

В непосредственной близости от контакта ар-
хейского тараташского комплекса и навышской 
подсвиты гальки белых и светло-розовых кварци-
тов и джеспилитов имеют величины коэффициен-
тов окатанности, которые не превышают значений 
0.10–0.30 (рис. 1, фото 1–2). Полученные значения 
окатанности при сравнении с экспериментальными 
данными Н.В. Разумихина [4], установленными для 
обломков кварцитов и жильного кварца, позволили 
определить, что расстояние переноса обломков по-
род не превышало 10–20 км.

Отложения конгломератов из обнажений на го-
ре Голая относятся к более высоким частям разре-
за навышского уровня и характеризуются несколь-
ко иным петрографическим составом и морфоло-
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гией обломков пород. В конгломератах преоблада-
ют (~70%) гальки хорошо окатанных обломков ма-
линовых крупно- и среднезернистых мономикто-
вых кварцитов/метапесчаников с бластопсамми-
товой структурой. Вторую популяцию обломков 
пород составляют белые кварциты/метапесчани-
ки с мусковит-серицитовым цементом (~20–25%), 
их количество заметно уменьшается по сравне-
нию с разрезом горы Бол. Миасс, где они состав-
ляли основную массу конгломератов. Очень резко 

снижается в конгломератах на горе Голая количе-
ство обломков кристаллических пород тараташско-
го комплекса (~5%).

На рис. 2 (график 1) показано, что значения ока-
танности галек навышской подсвиты горы Голая 
имеют бимодальное распределение, но при этом 
фиксируется выраженная правосторонняя асимме-
трия, которая указывает на то, что большая часть об-
ломков имеет коэффициент окатанности в интерва-
лах 0.60–0.80 и 0.80–1.00. Высокую долю (~40%) 

Рис. 1. Окатанность обломков пород из навышских конгломератов.
Фото: 1–2 – гальки из обнажений горы Бол. Миасс, 3–4 – гальки из обнажения горы Голая.

Рис. 2. Данные морфометрии обломков пород малиновых кварцитов из конгломератов навышской подсвиты 
из разреза горы Голая.
И – изометричные, ИПл – изометрично-плоские, ИЭ – изометрично-эллипсовидные, ИПр – изометрично-продолговатые, 
Пл – плоские, Э – эллипсовидные, Пр – продолговатые, ОПл – очень/весьма плоские, ОЭ – очень/весьма эллипсовидные, 
ОПр – очень/весьма продолговатые.
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составляют хорошо окатанные гальки малиновых 
кварцитов, намного меньше встречаются плохо ока-
танные (интервал 0.20–0.40) гальки белых кварцитов 
и жильного кварца. Среднее арифметическое значе-
ние коэффициента окатанности обломков пород со-
ставляет 0.683 ± 0.172. Согласно эксперименталь-
ным данным Н.В. Разумихина [4], полученные нами 
значения окатанности для галек малиновых кварци-
тов свидетельствуют о том, что дальность переноса 
обломочного материала составляла более 100 км.

Анализ значений коэффициентов формы 250 га-
лек малиновых и белых кварцитов из разреза горы 
Голая показал, что приблизительно 50% исследо-
ванных обломков имеют коэффициент F от 0.3 до 
0.5. Таким образом, большинство исследуемых га-
лек обладают эллипсовидной морфологией. Зна-
чительную часть составляют обломки малиновых 
кварцитов с изометричной формой (~20%). Обо-
гащение галькой с эллипсовидной и изометричной 
морфологии, скорее всего, связано с длительным 
истиранием обломочного материала во флювиаль-
ных условиях седиментации. В потоке происходит 
вращательное движение обломков, которое осу-
ществляется во всех направлениях, в результате че-
го галька приобретает изометричную морфологию.

Сопоставление SF-диаграмм морфологии облом-
ков пород, построенных для галечников современ-
ных обстановок седиментации и исследованных на-
ми конгломератов, показало, что фигуративные точ-
ки коэффициентов формы последних соответствуют 
полю аллювиальных осадков (рис. 2, график 3).

Используя генетическую диаграмму Г. Фридма-
на [10] для анализа гранулометрии галек, мы устано-
вили, что полученные величины соотношения значе-
ний асимметрии и коэффициента сортировки грану-
лометрического состава галек из конгломератов за-
нимают область аллювиальных отложений (рис. 3).

Исследование элементов микроморфологии 
кластогенного кварца из “пудинговых” песчани-
ков навышской подсвиты айской свиты разре-
за Черный Ключ (дер. Аршинка) показало, что в 
основном они представлены округленными зер-
нами как с глубокорасчлененным шагреневым ре-
льефом, так и с гладкой поверхностью. Кроме то-
го, изредка видны раковистые сколы и сеть круп-
ных борозд, прямые и закругленные ступени, че-
шуйчатые и изломанные блоки (рис. 4). Данный 
набор механогенных элементов на поверхностях 
зерен кварца фиксирует флювиальные агенты пе-
реноса зерен кварца [7, 8].

Рис. 3. Генетическая гранулометрическая диаграмма Г. Фридмана для конгломератов навышского уровня (А13–6).
Отложения: 1 – озерные и морские, 2 – аллювиальные [10], 3 – эоловые [14], 4 – пролювиально-аллювиальные [8], 5 – на-
вышские конгломераты.
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Рис. 4. Флювиальные элементы микроморфологии зерен кластогенного кварца из матрикса конгломератов на-
вышской подсвиты.
1 – раковистые сколы и бороздки, 2 – чешуйчатые/скорлупообразыне извилистые блоки, 3–4 – сеть крупных 
параллельных борозд механогенного генезиса.

Полученные результаты позволяют предполо-
жить, что нижние части разреза навышской под-
свиты в пределах горы Бол. Миасс слагаются преи-
мущественно пролювиальными и/или элювиально-
делювиальными образованиями, которые являют-
ся материалом размыва кристаллического субстра-
та тараташского комплекса.

Конгломераты навышского уровня из разреза 
на горе Голая, судя по характеристикам морфоло-
гии и состава обломков пород, сформировались в 
несколько других условиях осадконакопления. Вы-
сокая окатанность, а также гранулометрический и 
морфологический анализ галек малиновых кварци-
тов позволили установить аллювиальную природу 
этих обломков пород. В целом мы предполагаем, 
что гальки малиновых кварцитов, скорее всего, яв-
ляются продуктами размыва дистальных источни-
ков сноса. Аналоги данных пород в пределах Баш-
кирского мегантиклинория и Волго-Уральской об-
ласти на данный момент не обнаружены.

Исследования выполнены при финансовой под-
держке РФФИ (грант № 12-05-31-361мол_а).
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