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Настоящая публикация не открывает для многих ничего нового. Цель ее – попытаться еще раз по-
смотреть на общее строение/конструкцию верхнедокембрийского разреза западного склона Южного 
Урала с учетом присутствующих в нем перерывов, так как эта проблема сегодня все чаще вызывает 
вопросы и у читателей, и у рецензентов.

Указанный разрез представлен интра- и пери-
кратонными, а также орогенными/коллизионны-
ми терригенными и карбонатно-терригенными 
осадочными последовательностями, на некото-
рых уровнях среди которых встречаются вулка-
ниты. Он объединяет четыре крупные седимента-
ционные серии: бурзянскую, юрматинскую, кара-
таускую и ашинскую, первые три из них являют-
ся типовыми подразделениями нижнего, среднего 
и верхнего рифея. (Важно помнить, что стратоти-
пической для рифея местностью являются толь-
ко западное крыло/зона и центральная часть Баш-
кирского мегантиклинория [Стратотип…, 1983]. 
Соответственно, венчающая, по мнению мно-
гих авторов, разрез каратауской серии криволук-
ская свита, отложения которой распространены 
на восточном крыле Башкирского мегантиклино-
рия, строго говоря, к подразделениям типа рифея 
не относится. То же можно сказать и о так назы-
ваемом аршинии) Детальная характеристика этих 
серий приведена в работах [Беккер, 1968; Козлов, 
1982; Стратотип…, 1983; Маслов, 1988; Нижний 
рифей…, 1989; Маслов, Анфимов, 2000; Маслов 
и др., 2001; и др.], что позволяет далее на ней не 
останавливаться.

В раннем и среднем рифее в пределах совре-
менного Башкирского мегантиклинория и приле-
жащих к нему с запада районах Восточно-Евро-
пейской платформы существовали, по всей види-
мости, относительно небольшие эпикратонные/
надрифтовые бассейны [Маслов и др., 2001; и др.], 
а для позднего рифея может быть реконструиро-
ван латеральный ряд формаций, присущий океа-
ническому бассейну [Пучков, 2008; и др.] (рис. 1). 
Это позволяет предполагать, что восточная пери-
ферия Восточно-Европейской платформы в позд-
нем рифее являлась пассивной окраиной, сменяв-
шейся восточнее океаническим бассейном с ря-
дом микроконтинентов. В позднем венде в резуль-
тате тиманского орогенеза в пределах современ-
ного западного склона Южного Урала и севернее 
формируются краевой и межгорные прогибы; для 
западного склона Среднего Урала в конце поздне-
го рифея–раннем венде в связи с разворотом Бал-

тики предполагается существование обстановок 
косой коллизии/скольжения плит [Петров, 2014]. 
Накопление осадочных последовательностей ай-
ской (основание нижнего рифея) и машакской (ос-
нование среднего рифея) свит происходило на фо-
не разномасштабных плюмовых событий [Пуч-
ков, 2018; и др.]. Считается, что источник терри-
генного материала для отложений верхней части 
ашинской серии находился на востоке, тогда как в 
рифейские бассейны основная масса кластики по-
ступала с запада. 

Бурзянская серия залегает несогласно на мета-
морфических породах архея–раннего протерозоя 
и объединяет на северо-востоке Башкирского ме-
гантиклинория (Тараташский антиклинорий) ай-
скую, саткинскую и бакальскую свиты. Айская 
свита представлена преимущественно терриген-
ными породами. В нижней ее части (навышская 
подсвита) присутствуют вулканиты, возраст цир-
конов в которых составляет порядка 1752 ± 11 млн 
лет [Краснобаев и др., 2013а; Семихатов и др., 
2015]. Саткинская свита сложена в основном до-
ломитами, известняки в ее составе играют подчи-
ненную роль. Время раннего диагенеза последних 
1550 ± 30 млн [Кузнецов и др., 2003]. Бакальская 
свита представлена в нижней части низкоуглеро-
дистыми глинистыми сланцами, а в верхней – не-
сколькими алюмосиликокластическими и карбо-
натными пачками. Возраст раннего диагенеза из-
вестняков этой свиты оценивается в 1430 ± 30 млн 
лет [Кузнецов и др., 2008]. Между отложениями 
всех трех названных свит, по данным [Нижний 
рифей…, 1989 и др.], существуют постепенные, 
через переслаивание, переходы.

На отложениях бурзянской серии с переры-
вом, длительность которого может быть оценена 
примерно в 40–50 млн лет, и угловым несогласи-
ем [Сергеев, 1963; Стратотип…, 1983; и др.] зале-
гают терригенные и терригенно-карбонатные об-
разования юрматинской серии, объединяющей ма-
шакскую, зигальгинскую, зигазино-комаровскую 
и авзянскую свиты. Между всеми входящими в со-
став данной серии свитами существуют постепен-
ные, через переслаивание, переходы [Стратотип…, 
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1983; и др.]. Машакская свита1 представлена в ос-
новном терригенными породами, чередующимися 
с метабазальтами и метариолитами. Для цирконов 
из последних получены U-Pb изотопные возрасты 

1383 ± 3, 1386 ± 5 и 1386 ± 6 млн лет [Красноба-
ев и др., 2013б; Семихатов и др., 2015]. Зигальгин-
ская свита слагается преимущественно кварцевы-
ми песчаниками. Зигазино-комаровская свита со-

1 Отложения машакской свиты развиты в центральной части Башкирского мегантиклинория. На северо-востоке этой структуры 
породы нижнего рифея с размывом перекрыты песчаниками зигальгинской свиты.

Рис. 1. Мировые глобальные и субглобальные события, основные события в области развития осадочных 
толщ верхнего докембрия Южного Урала и перерывы.
* Крупные магматические события (КМП) [Prokoph et al., 2004; Кузьмин, Ярмолюк, 2013], цифры внизу – количество событий.
** Эпохи сборки и распада суперконтинентов [Ernst, 2014].
*** Эпохи оледенений [Hoffman et al., 2017].
Свиты, подсвиты: RF1ai – айская; RF1st – саткинская; RF1bk – бакальская; RF2ms – машакская; RF2zk – зигазино-кома-
ровская; RF2av – авзянская; RF3zl1 – бирьянская; RF3in – инзерская; RF3mn – миньярская; RF3uk – укская; V1(?)b – баке-
евская; V2bs – басинская; V2zn – зиганская.
1 – интервалы присутствия отложений; 2 – интервалы отсутствия отложений/перерывы; 3 – изотопный возраст,  
млн лет ± стандартное отклонение; 4 – максимальный возрастной предел; 5 – минимальный возрастной предел.
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стоит из пакетов и пачек переслаивания глинистых 
сланцев, алевролитов и песчаников. U–Pb (Pb–Pb) 
изотопный возраст раннедиагенетических фосфо-
ритовых конкреций из основания свиты составля-
ет 1330 ± 20 млн лет [Овчинникова и др., 2013]. Ав-
зянская свита включает несколько карбонатных и 
алюмосиликокластических толщ. На основании 
хемостратиграфических данных считается, что 
формирование свиты происходило не позже ~1270 
млн лет назад [Bartley et al., 2007]. Таким образом, 
между средне- и верхнерифейскими отложениями 
на Южном Урале существует, по-видимому, пере-
рыв длительностью около 250–300 млн лет. Одна-
ко так это на самом деле или нет – вопрос весь-
ма непростой [Маслов, Анфимов, 2000]. В середи-
не 1980-х гг. существовала даже точка зрения о по-
степенном переходе между юрматинской и кара-
тауской сериями [Козлов, 1986; Геология…, 1988; 
и др.], хотя в итоге она не подтвердилась. Очевид-
но, что только материалов хемостратиграфии для 
верификации вывода о длительном предверхнери-
фейском перерыве на Южном Урале недостаточ-
но. Необходимо тем или иным образом попытаться 
получить данные об изотопном возрасте отложе-
ний авзянской свиты.

Каратауская серия включает зильмердакскую, 
катавскую, инзерскую, миньярскую, укскую и 
криволукскую свиты. Зильмердакская свита объе-
диняет аркозовые песчаники (бирьянская подсви-
та), пачки переслаивания песчаников, алевролитов 
и глинистых сланцев (нугушская и бедерышинская 
подсвиты), а также толщу кварцевых песчаников 
(лемезинская подсвита). Аркозовые песчаники со-
держат обломочные цирконы, минимальный U-Pb-
изотопный возраст которых составляет 964 ± 57 
млн лет [Маслов и др., 2018]. Катавская свита сло-
жена преимущественно глинистыми известняками 
и мергелями. Инзерская свита представлена пачка-
ми переслаивания глауконитово-кварцевых песча-
ников, алевролитов и аргиллитов. В ряде разрезов 
в ее основании присутствует толща сероцветных 
известняков (подинзерские слои). Rb-Sr изотопный 
возраст раннедиагенетического иллита из глини-
стых сланцев инзерской свиты составляет 803–836 
млн лет [Горохов и др., 2019]. Время раннего диа-
генеза в известняках подинзерских слоев оценива-
ется в 836 ± 25 млн лет [Овчинникова и др., 1998]. 
Между отложениями зильмердакской, катавской и 
инзерской свит описаны постепенные, через пере-
слаивание, переходы [Козлов, 1982; Стратотип…, 
1983; и др.]. Ранее, основываясь на изотопно-гео-
хронологических и хемостратиграфических дан-
ных и допуская существование линейной зависи-
мости между мощностью отложений и временем 
их накопления, авторы работы [Кузнецов и др., 
2003] установили для катавской и инзерской свит 
следующие возрастные рамки: 890–850 млн лет – 
для катавской и 850–810 млн лет – для инзерской. 

Миньярская свита сложена преимущественно до-
ломитами, Pb-Pb изотопный возраст которых ра-
вен 780 ± 85 млн лет [Овчинникова и др., 2000]. В 
основании свиты, по данным М.Е. Раабен [1975], 
присутствует небольшой перерыв; длительность 
его составляла, вероятно, первые миллионы лет. 
Укская свита в нижней части представлена терри-
генными и карбонатными породами, а в верхней 
– известняками. K-Ar и Rb-Sr возраст глауконита 
из песчаников нижнеукской подсвиты составляет 
соответственно 669 ± 16 и 664 ± 11 млн лет [Зай-
цева и др., 2008]. Эти датировки не согласуются с 
результатами изучения изотопного состава строн-
ция в карбонатных породах данного уровня кара-
тавия. Отношения 87Sr/86Sr в наименее измененных 
известняках укской свиты на коррелируемых стра-
тиграфических уровнях примерно одинаковы в ря-
де удаленных разрезов [Кузнецов и др., 2003, 2006 
и др.] и характерны, по современным представле-
ниям, для докриогениевых (>720 млн лет) отложе-
ний [Kuznetsov et al., 2017]. Длительность предук-
ского перерыва может быть оценена, следователь-
но, примерно в 20–30 млн лет.

На породах укской свиты каратауской серии в 
стратотипической местности рифея (западное кры-
ло и центральная часть Башкирского мегантикли-
нория) с размывом залегают породы бакеевской 
свиты ашинской серии. Наиболее хорошо это вид-
но на правом борту долины р. Зилим в приустьевой 
части руч. Сарышка (в конце 1990-х гг. этот рай-
он можно было еще назвать и «районом у Курта-
зинского моста»). На западном крыле Башкирско-
го мегантиклинория в долине р. Зилим несколь-
ко ниже д. Толпарово можно видеть, как на глини-
стых известняках катавской свиты каратауской се-
рии залегают конгломераты, а выше – терриген-
ные породы толпаровской и суировской свит, вы-
полняющие глубокую врезанную долину в отло-
жениях каратауской серии [Келлер и др., 1984]. 
Аналогами этих образований считаются терриген-
ные отложения бакеевской свиты, Rb–Sr возраст 
глауконита из песчаников последней оценивает-
ся в 642 ± 9 млн лет [Зайцева и др., 2019]. Таким 
образом, длительность предбакеевского перерыва 
может составлять ~70–80 млн лет. К более высо-
ким уровням ашинской серии принадлежат урюк-
ская, басинская, куккараукская и зиганская свиты. 
В соответствии с представлениями [Grazhdankin, 
2014; Kolesnikov et al., 2015; и др.], все названные 
свиты относятся к котлинскому региоярусу верх-
него венда, возрастные рамки которого составля-
ют 550–542 млн лет [Гражданкин, Маслов, 2015] 
(возможно, однако, что в свете новых данных (см. 
далее) о возрасте вулканогенных цирконов из ту-
фов, залегающих среди отложений басинской сви-
ты, эти представления будут пересмотрены). Ис-
ходя из сказанного, пока можно думать, что в ос-
новании урюкской свиты также присутствует пе-
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рерыв длительностью до 80–90 млн лет. Урюкская 
свита сложена аркозовыми и субаркозовыми пес-
чаниками. Басинская и зиганская свиты представ-
лены субграувакковыми и полевошпатово-кварце-
выми песчаниками, алевролитами и глинистыми 
сланцами. Куккараукская свита объединяет в ниж-
ней части в основном песчаники, а в верхней – кон-
гломераты. По данным [Разумовский и др., 2020], 
U-Pb-изотопный возраст цирконов из вулканиче-
ских туфов, присутствующих в разрезе басинской 
свиты к югу от с. Макарово (т. н. «новая дорога» до 
с. Кулгунино), составляет 573.0 ± 2.3 млн лет. U-Pb 
LA-ICP-MS-изотопный возраст циркона из вулка-
нических туфов, присутствующих в разрезе зиган-
ской (?) свиты на северной окраине г. Усть-Катав 
вулканических туфов, составляет 547.6 ± 3.8 млн 
лет [Levashova et al., 2013]. 

Приведенные данные позволяют сделать как 
минимум три вывода. Во-первых, при общей дли-
тельности формирования осадочных последова-
тельностей всех четырех седиментационных се-
рий верхнего докембрия западного склона Южно-
го Урала порядка 1200 млн лет, примерно 460 млн 
лет из них (т. е. около 40%) в геологической лето-
писи здесь, по всей видимости, не представлено. 
Во-вторых, наиболее актуальной задачей исследо-
ваний стратотипа рифея является в настоящее вре-
мя получение данных об изотопном возрасте от-
ложений авзянской свиты. Это позволило бы ве-
рифицировать представления о наличии в типо-
вой местности рифея длительного перерыва между 
юрматинием и каратавием. В-третьих, собственно 
позднерифейский этап эволюции осадочного бас-
сейна (охватывающий осадочные последователь-
ности от зильмердакской до укской свит включи-
тельно), на который приходятся два разномасштаб-
ных (несколько млн лет и 20–30 млн лет) перерыва, 
возможно, не должен рассматриваться как единый 
этап формирования пассивной окраины на восточ-
ной, северо-восточной и северной периферии пале-
оконтинента Балтика, поскольку наиболее отчет-
ливое несогласие в подобного рода осадочных бас-
сейнах приурочено, как правило, к смене рифто-
вых отложений дрифтовыми [Худолей, 2004], т. е. в 
нашем случае оно должно быть на границе между 
бирьянской и нугушской подсвитами (?) зильмер-
дакской свиты, но этого реально не наблюдается.

Исследования выполнены в рамках темы 
№ АААА-А18-118053090044-1 государственного 
задания ИГГ УрО РАН.
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