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Параметрическая скважина 1 Кулгунинская 
заложена на северной окраине с. Кулгунино, распо-
ложенного в северо-восточной части Ишимбайского 
района Республики Башкортостан, в 77 км вос-
точнее г. Стерлитамака и в 140 км юго-восточнее 
г. Уфы (рис. 1).

Кулгунинская разведочная площадь  находится 
в Кулгунинской синклинали на западном крыле 
Алатауского антиклинория, осложняющего запад-
ное крыло Башкирского мег антиклинория — круп-
ной структуры Центрально-Уральской мегазоны 
Уральской складчатой области. Цель бурения — 
изучение тектонического строения, нефтегазонос-
ности, литолого-фациальной и геоло го-геофизичес-
кой характеристики разреза, а также установ ление 
под карбонатными отложениями нижнего рифея 
на глубине 5000–5500 м предпола гаемой поднад-
виговой палеозойской толщи.

Проектная глубина скважины 7000 м. Бурение 
проводилось Ишимбайским УБР с августа 1976 г. 
по май 1983 г. Геологическое обслуживание бу-
рения осуществлялось геологами Юмагузинской 
экспедиции глубокого бурения. При забое 5154 м 
бурение было прекращено из-за несоответствия 
геологическим  условиям, заложенным в проекте. 
По заключению геологической службы Ишим-
байской УБР, скважиной 1 Кулгунинская вскрыт 
разрез верхнего протерозоя (от верхнего до нижне-
го рифея), но не вскрыт предполагаемый взбросо-
надвиг. Тезис об ал лохтонном залегании рифейских 
пород Башкирского мегантиклинория на палео-
зойской толще до достигнутой глубины не под-
твердился. Сейсмические данные (профили 
№ 068406 и УРСЕЙС-95) также не подтвердили 
присутствие палеозойских отложений в районе 
бурения скважины. Однако результаты бурения 
параметрической скважины 1 Кулгунинская внес-
ли существенные изменения в наши представления 
о геологическом строении района скважины, рас-
положенной в зоне сочленения востока Русской 
плиты и западного склона Уральской складчатой 
системы.

Литолого-стратиграфическое описание верхне-
протерозойских отложений, вскрытых скважиной 
1 Кулгунинская до глубины 5154 м (забой), и кор-
реляция их с аналогичными платформенными осад-

ками, вскрытыми в интервале глубин 2600–5521 м 
скважиной 62 Кабаковская, расположенной в 30 км 
к юго-востоку от г. Уфы, впервые проведено кол-
лективом авторов: Ю.В. Андреев, Т.В. Иванова, 
Б.М. Келлер, Н.Н. Лисовский, С.Г. Морозов, И.А. Та-
гиров, Т.В. Янкаускас [Андреев и др., 1981]. Пере-
численными авторами в скважине 1 Кулгунинская 
выделены отложения рифея: нижнего, в составе 
старосаитовской (интервал глубин 4696–5154 м) 
и юшинской (интервал глубин 3140–4696 м) свит; 
среднего, включающие зигальгинскую (интервал 
глубин 2707–3140 м), зигазино-комаровскую (интер-
вал глубин 2473–2707 м) и кулгунинскую (интервал 
глубин 1243–2473 м) свиты и верхнего, объединяю-
щие зильмердакскую (интервал глубин 620–1243 м) 
и катавскую (от устья скважины до 620 м) свиты 
(рис. 2).

При стратиграфическом расчленении отложе-
ний цитируемыми авторами была использована 
Уральская схема стратиграфии. При этом ими были 
выделены новые старосаитовская (доюшинская) 
и кулгунинская (дозильмердакская) свиты, состав 
которых резко отличается от одновозрастных отло-
жений стратотипических разрезов Южного Урала 
в пересечении к востоку от рассматриваемой сква-
жины [Андреев и др., 1981].

Необходимость переинтерпретации разреза 
скважины 1 Кулгунинская связана с поступлением 
новых материалов по геологии (составу и строению 
стратиграфических подразделений, литолого-петро-
графической, минералогической, радиологической 
характеристике отложений с использованием новых 
более совершенных методов исследования) рифей-
ских образований как на Южном Урале, так и Волго-
Уральской области, что привело к созданию новых 
Стратиграфических схем рассматриваемых регио-
нов, использование которых позволяет надежнее 
проводить межрегиональную корреляцию рассмат-
риваемых отложений.

В работе авторы постарались как можно под-
робнее изложить фактический материал по пара-
метрическим скважинам Волго-Уральской области, 
т. к. к настоящему времени керновый материал уни-
кальных по своему значению скважин, в том числе 
и скважины 1 Кулгунинская, значительно сокращен 
или, в силу разных причин, утрачен полностью.
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Рис. 1. Схема расположения скважин

1 — границы структур первого порядка: I — восточная окраина Восточно-Европейской платформы (Волго-Уральская область, авлако-
гены: Б — Камско-Бельский, Г — Серноводско-Абдулинский), II — Предуральский краевой прогиб, III — Уральская складчатая 
 система; 2 — выступы пород кристаллического фундамента, своды: А — Красноуфимский, В — Татарский; 3 — местоположение 
скважины, ее номер и название разведочной площади (АП — Азино-Пальниковская, Ар — Арланская, Ак — Аслыкульская, Ахм — 
Ахмеровская, Б — Бедряжская, Бус — Большеустьикинская, ВА — Восточно-Аскинская, Кб — Кабаковская, Клт — Калтасинская, 
Крч — Карачевская, Кпч — Кипчакская, Клг — Кулгунинская, Кк — Кушкульская, Лнд — Леонидовская, МА — Мензелино-Актанышская, 
НУ — Новоурнякская, Ор — Орьебашская, СК — Северо-Кушкульская, Сер — Серафимовская, Срг — Сергеевская, Сул — Сулинская, 
Тк — Таткандызская, Тюр — Тюрюшевская, Шхн — Шиханская, Шкп — Шкаповская); 4 — населенные пункты
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Помимо авторских материалов в работе были 
использованы результаты дополнительных петрогра-
фических (описание шлифов из коллекции С.Г. Мо-
розова, «БашНИПИнефть») и минералогических 
(описание проб из коллекции Л.Д. Ожига новой, 
Институт геологии УНЦ РАН) исследований керна 
скважины 1 Кулгунинская, проведенных авторами, 
а также материалы сейсморазведочных работ (вре-
менной разрез по профилю 068406 и УРСЕЙС-95), 
выполненных в разные годы трестом «Башнефте-
геофизика» (ныне ОАО «Башнефтегеофизика»).

При описании разрезов и дополнительных 
исследованиях керна скважин большую помощь 
авторам оказали П.Н. Михайлов и Л.А. Генина. 
Рисунки и таблицы в электронном виде при под-
готовке рукописи к печати выполнены И.М. Фар-
хутдиновым и А.А. Ратовым. Всем перечисленным 
сотрудникам авторы выражают глубо кую благодар-
ность. За консультации при интерпретации сейсми-
ческих материалов авторы искренне признательны 
В.И. Разуваеву — нач. отдела сейсморазведки ООО 
НПЦ «Геостра».
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Рис. 2. Схема сопоставления разрезов рифейско-вендских отложений скважин 62 Кабаковская и 1 Кулгунинская [Андреев 
и др., 1981]

1 — песчаники, 2 — алевролиты, 3 — аргиллиты, 4 — мергели, 5 — известняки, 6 — доломиты, 7 — габбро-диабазы и габбро-сиениты, 
8 — эффузивы (основного состава), 9 — местонахождения микрофоссилий нижнего рифея, 10 — местонахождения микрофоссилий 
среднего рифея, 11 — местонахождение микрофоссилий верхнего рифея



При интерпретации разреза рифейских от-
ложений, вскрытых в скважине 1 Кулгунинская, 
используются Схемы стратиграфии Уральского 
 стратотипа рифея [Стратиграфические схемы Урала 
(докембрий, палеозой), 1993] и платформенных 
разрезов Волго-Уральской области [Стратиграфи-
ческая схема рифейских и вендских отложений 

Волго-Уральской области, 2000]. Далее по тексту 
и на рисунках принято сокращение [ССВУО, 2000]. 
Обе стратиграфические схемы используются в 
 данной работе с дополнениями и изменениями, 
внесенными в последние годы В.И. Козловым с со-
авторами [Козлов и др., 1994, 2007, 2009; Козлов, 
Сергеева, 2008, 2010].

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РИФЕЯ ЗАПАДНОГО СКЛОНА 
ЮЖНОГО УРАЛА И ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратиграфия рифея западного склона Южного Урала

Рифей, как крупное хроностратиграфическое 
подразделение, впервые выделен Н.С. Шатским 
в 1945 г. В качестве стратотипа им были предложе-
ны разрезы древних свит западного склона Южного 
Урала. В дальнейшем было показано [Козлов, 1982; 
Козлов и др., 1994; Геологическая карта…, 2002], 
что стратотипической местностью (страторегионом) 
для рифея являются преимущественно разрезы осе-
вой части и западного крыла Башкирского меган-
тиклинория, тогда как стратотипические разрезы 
машакской, криволукской, частично авзянской 
свит и аршинской серии, которую мы также  относим 
к рифею [Козлов, Сергеева, 2011; Козлов и др., 2011], 
приурочены к восточному крылу этой структуры.

Нижняя граница рифея изотопными методами 
датировалась в 1650±50 млн. лет [Геологическая 
карта…, 2002]. По новым еще не опубликованным 
данным (отчет РФФИ, 2011 г.) мы проводим ее на 
уровне 1770 млн. лет. Верхняя граница  определяется 
лапландским оледенением и изотопный возраст ее 
оценивается в 600±20 млн. лет [Стратиграфический 
кодекс…, 2006]. В Стратиграфических схемах Урала 
[1993] в сводном разрезе рифея выделены свиты 
(снизу): айская, саткинская, бакальская, машакская, 
зигальгинская, зигазино-комаровская, авзянская, 
зильмердакская, катавская, инзерская, миньярская, 
укская, криволукская (рис. 3). Для ри фейских отло-
жений здесь характерна четкая цикличность в осад-
конакоплении, позволяющая выделить мегаритмы, 
отвечающие эратемам (сериям): бурзянской (бурзя-
ний, свиты от айской до бакальской), юрматинской 
(юрматиний, свиты от машакской до авзянской) 
и каратауской (каратавий, свиты от зильмердакской 
до криволукской).

Нижний рифей (бурзяний)

Литотипом нижнего рифея являются отложе-
ния бурзянской серии, распространенные на крыль-
ях Тараташского и в сводовой части Ямантауского 
антиклинориев, занимающих центральную часть 
Башкирского мегантиклинория; на восточном кры-
ле структуры они откартированы в Маярдакском 
антиклинории (западнее г. Белорецк). Стратотипи-
ческими для бурзяния являются разрезы Тараташ-
ского антиклинория в районе городов Куса, Сатка, 
Бакал, где М.И. Гаранем [1939] выделены айская, 
саткинская и бакальская свиты, связанные между 
собой постепенными переходами [Геологическая 
карта…, 2002].

Айская свита (RF1ai) представлена разнозер-
нистыми полимиктовыми, полевошпат-кварцевыми 
и аркозовыми песчаниками и алевролитами, поли-
миктовыми разногалечными конгломератами и гра-
велитами, сланцами глинистыми,  филлитовидными, 
часто углеродистыми, единичны прослои песчанис-
тых доломитов; в нижней части описанной осадоч-
ной последовательности отмечаются вулканиты. 
По данным М.И. Гараня [1956] и В.И. Ленных и 
В.И. Петрова [1974], айская свита залегает с раз-
мывом и угловым несогласием на метаморфических 
породах архея тараташского комплекса. По особен-
ностям литологического состава и порядку наплас-
тования свита расчленена нами [Нижний рифей…, 
1989] на нижнюю (навышскую) — с  подразделением 
ее на нижнюю и верхнюю толщи, среднюю (чудин-
скую) и верхнюю (кисеганскую) подсвиты. Вулкано-
генные и вулканогенно-осадочные породы приуро-
чены к верхней толще навышской подсвиты и со 
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всех сторон обрамляют Тараташскую антиклиналь 
(структура имеет северо-восточное типично ураль-
ское простирание), ядро которой сложено архей-
скими образованиями, являющимися аналогами 
кристаллического фундамента Восточно-Европей-
ской платформы. Навышские вулканиты согласно 
перекрыты терригенными осадками самой айской 
свиты и карбонатно-терригенными отложениями 
саткинской и бакальской свит нижнего рифея. 
Мощность свиты 1700–2500 м.

Саткинская свита (RF1st) представлена пре-
имущественно доломитами и известняками, неред-
ко содержащими строматолиты и микрофитолиты 
I (нижнерифейского) комплекса, с прослоями и пач-
ками глинистых и углеродисто-глинистых сланцев, 
часто известковистых, местами содержащих микро-
фоссилии нижнего рифея [Стратотип рифея…, 1982, 
1983; Нижний рифей…, 1989]. Со времен М.И. Гара-
ня саткинская свита по литологическому составу 
и последовательности напластования расчленяется 
на нижне- и верхнекусинскую, половинкинскую, 
нижне- и верхнесаткинскую подсвиты, связанные 
постепенными взаимопереходами [Гарань, 1939; 
Стратотип рифея…, 1983; Нижний рифей…, 1989]. 
Наибольший интерес вызывает верхнесаткинская 
подсвита, к которой приурочены крупнейшие мес-
торождения магнезита.

К востоку и югу от городов Куса, Сатка и Бакал 
в составе свиты возрастает число и мощность терри-
генных пачек и соответственно уменьшается коли-
чество карбонатных пород. Мощность свиты 2000–
2400 м.

Бакальская свита (RF1bk) сложена углеродисто-
глинистыми сланцами, доломитами и в меньшей 
степени известняками, с подчиненными  прослоями 
кварцевых алевролитов и песчаников. По особен-
ностям литологического состава и порядку наплас-
тования бакальская свита расчленена [Гарань, 1969] 
на нижнюю (макаровскую) и верхнюю (малобакаль-
скую) подсвиты, связанные постепенным перехо дом. 
О.П. Сергеев [1963], длительное время изучавший 
геологию Бакальского рудного района, разделил 
верхнюю (малобакальскую) подсвиту на десять толщ, 
причем нечетные из них (березовская, шуйдинская, 
гаевская, шиханская, верхнебакальская) по соста-
ву карбонатные, часто с великолепными стромато-
литами I (нижнерифейского) комплекса, а четные 
(иркусканская, надшуйдинская, надгаевская, над-
шиханская, буландихинская) — преимущественно 
терригенные, местами в алевропелитах здесь обна-
ружены микрофитолиты нижнего рифея [Стратотип 
рифея…, 1983; Янкаускас, 1982]. К верхней (малоба-
кальской) подсвите бакальской свиты приурочены 
крупнейшие месторождения сидеритов и связанных 
с ними (в зоне гипергенеза) бурых железняков.

Мощность бакальской свиты 1200–1400 м, она 
завершает разрез нижнего рифея в стратотипе, где 
мощность его колеблется от 4900 до 6300 м.

Как отмечалось выше, сводовая часть Ямантау-
ского антиклинория сложена отложениями  нижнего 
рифея в составе большеинзерской, суранской и юшин-
ской свит, являющихся соответственно воз раст ными 
аналогами айской, саткинской и бакальской свит 
Бакало-Саткинского района Тараташского антикли-
нория [Иванов, 1937; Геологическая карта…, 2002].

Большеинзерская свита (RF1bin) сложена квар-
цевыми и в меньшей степени полевошпат-кварце-
выми песчаниками и алевролитами, подчинены 
доломиты, известняки и углеродисто-глинистые 
сланцы, гравелиты и мелко- и разногалечные кон-
гломераты отмечаются в единичных прослоях. 
По особенностям литологического состава и поряд-
ку напластования осадочных последовательностей 
свита расчленена на нижнюю, среднюю и верхнюю 
подсвиты, связанные между собой постепенным 
переходом. Нижняя граница свиты не вскрыта эро-
зией. Мощность большеинзерской свиты 2150 м.

Суранская свита (RF1sr) в основании и верхней 
части сложена доломитами и  доломитизированными 
известняками, а в средней — глинистыми и угле-
родисто-глинистыми сланцами, мергелями, полево-
шпат-кварцевыми алевролитами и реже песчани-
ками. По особенностям литологического состава 
и порядку напластования суранская свита расчле-
нена на миньякскую, бердагуловскую, ангастакскую, 
сердаукскую и лапыштинскую подсвиты, связанные 
постепенным переходом [Иванов, 1937; Нижний 
рифей…, 1989]. К породам свиты приурочены ме-
сторождения магнезита, флюорита и мелкие место-
рождения бурых железняков. В доломитах лапыш-
тинской подсвиты в сводовой части Аскаровской 
антиклинали собраны строматолиты Kussiella kussiensis 
Kryl., схожие с таковыми из саткинской и бакаль-
ской свит Бакало-Саткинского района, и микро-
фитолиты Osagia pulla Z. Zhur., O. suranica Fed., 
Vesicularites rotundus Z. Zhur., Ves. nuguschensis Fed., 
Volvatella primaria Fed., типичные для I (нижне-
рифейского) комплекса. Вблизи устья руч. Алакуян 
по берегам р. Бол. Нугуш собраны микрофитолиты, 
также характерные для I (нижнерифейского) ком-
плекса [Нижний рифей…, 1989; Козлов и др., 1994]. 
Эти немногочисленные палеонтологические на-
ходки на сегодня являются пока единственным 
доказательством раннерифейского возраста суран-
ской свиты, да и всего нижнего рифея Ямантауского 
антиклинория.

С подстилающей большеинзерской свитой она 
связана постепенным переходом. Мощность свиты 
1700–1900 м.

Юшинская свита (RF1 js) представлена преиму-
щественно кварцевыми и полевошпат-кварцевыми 
песчаниками и алевролитами, глинистыми и угле-
родисто-глинистыми сланцами, единичны мало-
мощные прослои доломитов и известняков. По осо-
бенностям литологического состава и характеру 
чередования осадочных последовательностей 



8 В.И. Козлов, В.Н. Пучков, Н.Д. Сергеева. Новая схема расчленения разреза ...

1770

1030 30�

1400

600 10�

2

1

300-400

100-300

700-800

200-300

100-600

100-250

180-400

500-600

400-700

200-400

1400-
3000

1500-
2000

1000-
1200

250-
400

2500-
3100

1
2
0
0
-1

4
0
0

9
0
0
-1

1
0
0

2
0
0
0
-2

4
0
0

1
7
0
0
-2

5
0
0

0

1250

5000

2500

3750

600

600

557
569,582
609 617

688

688

700
791,780

896
836

938

938

1346

1350

1430

1430

1346

1346

1354

1615

1615

1540
. .. . . .

..

.
.

. .

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

. . .. . .   ..

. . .

.     .  .  .  .  ..

.

. .

. . .
.  . .

.  . .

. . . .

. . .   ..   . .

. .   . .

. .   .
. . . .   .

. . . .    . ..

. . ..

. .

. . .   .

. .

.  .  .  .

.  .     ..

.  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .

. . .

.           ..  .  .
.           ..  .  .

.     ..

. .. . ..

. .
.. .

.
.     .  ..

.
.

. .  .

.    .  .

.    .  .
.  .  .  .
. ..

.   .     .. .     .  ..

.

. .  .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.
. .

1 2 3 4 5 6 7

109 11 12 13 14

15

8

17 1916 18

а а а а

б б б б

а б

а б а ба б а б в а б

. . .

..

. .. . . .

. . .. .

.

. .

..

. . . .

. . ... .

.

А
ш

и
н

с
к

а
я

К
а

р
а

т
а

у
с

к
а

я
Ю

р
м

а
т

и
н

с
к

а
я

Б
у

р
з

я
н

с
к

а
я

В
е

р
х

н
и

й
п

р
о

т
е

р
о

з
о

й

Р
и

ф
е

й
с

к
а

я

Н
и

ж
н

и
й

(
Б

у
р

з
я

н
и

й
)

С
р

е
д

н
и

й
(

Ю
р

м
а

т
и

н
и

й
)

В
е

р
х

н
и

й
(

К
а

р
а

т
а

в
и

й
)

В
е

н
д

В
о

зр
а
с
т

р
у
б
е
ж

е
й

(м
л
н

л
е
т
)

А р х е й

С
ер

и
я

П
о
д

с
ер

и
я

О
б

щ
и

е
п

о
д

р
аз

д
е-

л
ен

и
я

ш
к
ал

ы

Литология

М
о

щ
н

о
ст

ь
,

м

И
зо

то
п

н
ы

й
в
о

з-
р

ас
т,

м
л
н

л
ет

М
е
ст

а
о

п
р

ед
ел

е-
н

и
я

м
и

к
р
о
ф

о
с-

си
л
и

й

Свита

Н
и

ж
н

ек
ар

ат
ау

ск
ая

(к
и

п
ч

ак
ск

и
й

)

А
й

ск
ая

С
ат

к
и

н
ск

ая
Б

ак
ал

ь
ск

ая

Ю
ш

и
н

ск
ая

Машакская

Зигальгинская

Зигазино-

комаровская

Авзянская

Катавская

Инзерская

Миньярская

Укская

Бакеевская

Урюкская

Басинская

Куккараукская

Зиганская

AR

Зильмердак-

ская

Криволукская

С
у

р
ан

ск
ая

Б
ол

ьш
еи

н
зе

рс
ка

я
Б

ол
ьш

еи
н

зе
рс

ка
я

1220

.

.

.

.

. .

. . . .

. .

. .. . . . . .

. .. . . .. ..
. ..

1385

1
7

0
0
-1

9
0
0

2
1
5
0 . .

.

Н
о

в
ы

е

ц
и

р
ко

н
ы

д
ан

н
ы

е

U
-P

b
, 

S
H

R
IM

P
(

)

1380-1386

1751

1770



9Стратиграфические схемы рифея западного склона Южного Урала и Волго-Уральской области

 свита расчленена на согласно залегающие друг на 
друге вязовскую, багарыштинскую и сухинскую 
подсвиты.

С подстилающей суранской свитой она свя-
зана постепенным переходом. Мощность юшинской 
свиты 900–1100 м, она завершает разрез нижнего 
рифея Ямантауского антиклинория, где его мощ-
ность колеблется от 4750 до 5150 м.

Средний рифей (юрматиний)

Литотипом среднего рифея являются отложе-
ния юрматинской серии, пользующиеся широким 
распространением в крыльях Башкирского меганти-
клинория, слагая хребты Шуйда, Бол. и Мал. Сука, 
Зигальга, Нары, Кумардак, Машак, Бол. и Мал. 
Шатак, Базал и др. Нижняя граница серии опреде-
ляется подошвой зигальгинской (на западе) или 
машакской (на востоке) свит, трансгрессивно и не-
согласно перекрывающих подстилающие отложения 
нижнего рифея.

Машакская свита (RF2ms) и ее возрастные 
аналоги (кувашская и шатакская свиты) распростра-
нены на восточном крыле Башкирского меганти-
клинория, где прослеживаются почти непрерывной 
полосой типично уральского простирания шириной 
от 5 до 10 км от г. Златоуста на севере и почти до 
пос. Верхний Авзян на юге (общая протяженность 
около 270 км). На всей площади распространения 
машакская свита представляет собой  неравномерное 
чередование вулканогенных, вулканогенно-осадоч-
ных и осадочных пород (метабазальты, риолиты, 
их туфы и туфобрекчии, полимиктовые песчаники, 
алевролиты, конгломераты и углеродисто-глинис-
тые сланцы). Еще в 1937 г. А.И. Иванов впервые 
расчленил машакскую свиту на ерикташскую, ша-
китарскую и кувышскую подсвиты. А.Ф. Ротару 
с соавторами в 1971 г. свита была расчленена на 
подсвиты (снизу): кузъелгинскую, казавдинскую, 
быковскую, калпакскую, куянтавскую, каранскую, 
шакитарскую и ямантаускую, что отражено в упомя-
нутых выше схемах докембрия Урала [Стратигра-
фические схемы…, 1993]. В.И. Козлов [Стратотип 
рифея…, 1983] предложил расчленить машакскую 
свиту на три подсвиты: три нижние подсвиты 
А.Ф. Ро тару он объединил в нижнемашакскую, 
три следующие — в среднемашакскую, а две верх-

ние — в верхнемашакскую подсвиты. Мощность 
свиты 2500–3100 м.

Зигальгинская свита (RF2zg) является одной 
из основных маркирующих толщ рифея Южного 
Урала и прослеживается в крыльях Тараташского 
и Ямантауского антиклинориев. Выходы ее пород, 
весьма устойчивых к эрозии, почти всегда приуроче-
ны к вершинам хребтов Зигальга, Шуйда, Иркускан, 
Нары, Кумардак и др. и гор Бол. Шолом, Ямантау, 
Масим и др. Она сложена преимущественно квар-
цевыми песчаниками и кварцитовидными разно-
стями их, кварцитами, прослоями и пачками алев-
ролитов и глинистых сланцев, часто углеродистых 
(см. рис. 3). М.И. Гарань [1946, 1969] и А.И. Иванов 
[1946, 1956] расчленили зигальгинскую свиту на 
три подсвиты, из которых нижняя и верхняя сло-
жены кварцевыми кварцитовидными песчаниками 
и кварцитами, а средняя — глинистыми и угле-
родисто-глинистыми сланцами с прослоями квар-
цевых алевролитов и песчаников.

В северной половине Башкирского меганти-
клинория (в пределах Таганайского, Иремельского 
и Маярдакского антиклинориев) степень метамор-
физма пород значительно возрастает и в составе 
свиты преобладают кварциты, кварцито-песчаники, 
мусковит-кварцевые, хлоритоидно-кварцевые, 
 часто графитистые, и графит-кварцевые сланцы. 
В Тараташском антиклинории и на западном  крыле 
Ямантауского антиклинория зигальгинская свита 
залегает с размывом на подстилающих нижнери-
фейских отложениях (соответственно бакальская 
и юшинская свиты), а на восточном крыле Яман-
тауского антиклинория и в Маярдакском антикли-
нории с подстилающей машакской свитой и ее 
возрастными аналогами она связана постепенным 
переходом. Мощность свиты 250–400 м.

Зигазино-комаровская свита (RF2zk) распрост-
ранена в южном окончании Тараташского и в крыль-
ях Ямантауского, Иремельского и Маярдакского 
антиклинориев. В стратотипическом разрезе и раз-
резах западного крыла Башкирского мегантиклино-
рия (рр. Амбарка Правая, Зигаза, Бол. и Мал. Инзер 
и др.) она представлена глинистыми сланцами, 
большей частью углеродистыми, переслаивающими-
ся с кварцевыми и полевошпат-кварцевыми алевро-
литами и в меньшей степени песчаниками; в вер-
хах разреза свиты отмечаются песчаные доломиты 
и сидериты. По особенностям литологического 

Рис. 3. Сводная стратиграфическая колонка верхнепротерозойских (рифей-вендских) отложений западной и осевой частей 
Башкирского мегантиклинория (Южный Урал). Составил В.И. Козлов [Геологическая карта…, 2002], с дополнениями
Условные обозначения: 1 — конгломерато-брекчии (а), конгломераты (б); 2 — тиллитоподобные конгломераты; 3, 4 — песчаники: 3 — 
кварцевые (а), полевошпат-кварцевые (б); 4 — аркозовые и субаркозовые (а), полимиктовые (б); 5 — алевролиты; 6 — аргиллиты; 
7 — известняки (а), «струйчатые» известняки (б); 8 — доломиты; 9 — мергели; 10 — граниты; 11 — риодациты; 12 — метабазальты; 
13 — породы кристаллического фундамента; 14 — глауконит (а), кремни (б); 15 — характеристика породы: глинистость (а), углероди-
стость (б); 16 — органические остатки: строматолиты (а), микрофитолиты (б), микрофоссилии (в); 17–19 — изотопный возраст (млн. 
лет), методы: 17 — калий-аргоновый: глауконита (а), породы (б), 18 — рубидий-стронциевый: глауконита (а), породы (б), 19 — урано-
свинцовый циркона (а), свинцово-свинцовый карбонатов (б). Цифрами в колонке обозначены: 1 — среднекаратауская (тангаурский); 
2 — верхнекаратауская (кудашский) подсерии
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состава и порядку напластования свита расчленена 
на серегинскую, амбарскую и туканскую подсвиты, 
связанные постепенными переходами.

В Иремельском, Таганайском и Маярдакском 
антиклинориях, где степень метаморфизма пород 
возрастает, в составе свиты появляются серицит 

(мусковит)-кварцевые сланцы часто с хлоритом 
и хлоритоидом, местами графитистые, отмечаются 
прослои и пачки слюдяно-плагиоклаз-графит-квар-
цевых сланцев и кварцитовидных песчаников. С под-
стилающей зигальгинской свитой она связана посте-
пенным переходом. Мощность свиты 1000–1200 м.

Авзянская свита (RF2av) пользуется широким 
распространением в крыльях Башкирского меганти-
клинория. В разрезах западного крыла структуры она 
сложена чередованием карбонатных (доломиты, 
известняки и сидериты) и терригенных ( алевролиты 
и песчаники полевошпат-кварцевого состава) по-
род, с прослоями и пачками глинистых и углеро-
дисто-глинистых сланцев (см. рис 3).

В стратиграфических схемах докембрия Урала 
[1993] авзянская свита расчленена на катаскинскую, 
малоинзерскую, ушаковскую, куткурскую (зеленую), 
реветскую и тюльменскую подсвиты, связанные 
постепенным переходом [Стратотип рифея…, 1983; 
Геологическая карта…, 2002]. С подстилающей зига-
зино-комаровской свитой она связана постепенным 
переходом. На большей части площади распростра-
нения состав и строение авзянской свиты  остаются 
почти неизменными, и только южнее пос. Зигазин-
ский в составе ее увеличивается количество алевро-
псаммитового материала, в результате чего местами 
сланцы переходят в алевролиты, а алевролиты — 
в песчаники, а также наблюдается уменьшение 
карбонатных пород, иногда последние содержат при-
месь алевропелитового материала. В Маярдакском 
и Таганайском антиклинориях степень метаморфиз-
ма пород возрастает и в составе свиты появляются 
мусковит (двуслюдяно)-кварцевые и двуслюдяно-
плагиоклаз-кварцевые сланцы, прослоями и пач-
ками графитистые, а алевролиты и песчаники при-
обретают кварцитовидный облик и большей частью 
переходят в слюдистые кварциты. Мощность ав-
зянской свиты 1500–2000 м, она завершает разрез 
юрматинской серии, общая мощность отложений 
которой изменяется от 2200 до 6700 м.

Среднерифейский возраст этого стратона опре-
деляется многочисленными и разнообразными мик-
рофоссилиями из алевропелитов зигазино-кома-
ровской и авзянской свит. Особенно важной для 
межрегиональной корреляции является тюльмен-
ская микробиота, выделенная в верхах авзянской 
свиты [Янкаускас и др., 1989]. В доломитах и из-
вестняках этой свиты определены строматолиты 
и микрофитолиты II (среднерифейского) комплек-
са. Более подробно биостратиграфическая характе-
ристика юрматинской серии приведена нами ранее 
[Козлов и др., 1994; Геологическая карта…, 2002].

Верхний рифей (каратавий)

Литотипом верхнего рифея являются отложе-
ния каратауской серии, имеющей наибольшее рас-
пространение на Южном Урале в сравнении с под-
стилающими эратемами, слагающие хребты Каратау, 
Зильмердак, Бирьян, Алатау, Калу, Салдыс и др. 
Серия обладает пестрым терригенно-карбонатным 
составом и пестрой окраской (чем резко отличает-
ся от нижележащих отложений) с преобладанием 
желтоватых, зеленовато-серых, зеленовато-голубо-
ватых, розовых, бурых, малиновых и других цветов. 
По особенностям литологического состава,  порядку 
напластования, имеющимся палеонтологическим 
и радиологическим данным нами предложено рас-
членить каратаускую серию на три подсерии (сис-
темы) [Козлов, 1986; Геология и перспективы…, 
1988; Стратиграфические схемы…, 1993]: нижне-
каратаускую (в составе зильмердакской и катавской 
свит), среднекаратаускую (объединяющую инзер-
скую и миньярскую свиты) и верхнекаратаускую 
(в объеме укской и криволукской свит). На  западном 
крыле Башкирского мегантиклинория распростра-
нены все свиты каратавия, кроме криволукской. 
Последняя выделяется на восточном крыле струк-
туры в  районе урочища Кривая Лука и пос. Тирлян. 
Все свиты связаны между собой постепенным пере-
ходом и только в основании укской местами от-
мечается небольшой перерыв. Нижняя граница 
серии совпадает с подошвой зильмердакской сви-
ты, залегающей на подстилающих отложениях юр-
матинской серии с постепенным переходом. Более 
подробно аргументация этого положения изложе-
на нами ранее [Козлов и др., 1994; Геологическая 
карта…, 2002].

Зильмердакская свита (RF3zl) является базаль-
ной для каратавия, пользуется наибольшим рас-
пространением среди свит стратона, слагая хребты 
Зильмердак, Бирьян, Салдыс и др. Она сложена 
разнозернистыми полевошпат-кварцевыми, арко-
зовыми, субаркозовыми, кварцевыми и полимик-
товыми песчаниками и алевролитами, глинистыми 
сланцами; маломощны прослои и линзы конгло-
мератов, гравелитов и песчанистых доломитов (см. 
рис. 3). По особенностям литологического состава, 
строению, соотношению пород в переслаивании 
и характеру ритмичности зильмердакская свита 
обычно расчленяется на бирьянскую, нугушскую, 
лемезинскую и бедерышинскую подсвиты.

Бирьянская подсвита (RF3zl1) представлена 
разнозернистыми полевошпат-кварцевыми, аркозо-
выми, субаркозовыми песчаниками и  алевролитами, 
с прослоями, пачками и линзами аргиллитов и, 
редко, мелкогалечных конгломератов, гравелитов 
и доломитов. Подсвита является наиболее типичной 
для зильмердакской свиты, имеет преимуществен-
ное распространение среди других подсвит. Нугуш-
ская подсвита (RF3zl2) сложена преимущественно 
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алевролитами и аргиллитами с прослоями и пач-
ками песчаников. Лемезинская подсвита (RF3zl3) 
сложена преимущественно кварцевыми песчани-
ками с редкими прослоями алевролитов и глинистых 
сланцев. Бедерышинская подсвита (RF3zl4) пред-
ставлена полевошпат-кварцевыми, кварцевыми 
и полимиктовыми песчаниками и алевролитами, 
аргиллитами и редко доломитами. Мощность сви-
ты 1400–3000 м.

Катавская свита (RF3kt) распространена вдоль 
склонов хребтов, сложенных зильмердакской сви-
той, и почти нацело представлена известняками, 
их глинистыми разностями и мергелями. По лито-
логическому составу расчленена на две подсвиты: 
нижнюю, состоящую из строматолитовых извест-
няков и пестроцветных известняков и мергелей, 
и верхнюю, сложенную зеленовато- и голубовато-
серыми известняками с характерным «струйчатым» 
рисунком. В известняках свиты часто отмечаются 
строматолиты III (верхнерифейского) комплекса. 
На восточном крыле Башкирского мегантиклино-
рия южнее с. Узян уменьшается мощность (100–
200 м) свиты и в ее составе отсутствуют стромато-
литовые разности известняков. В Маярдакском 
антиклинории катавская свита известна северо-
западнее г. Белорецка, где она представлена мра-
моризованными известняками. Катавская свита 
имеет мощность 200–400 м.

Инзерская свита (RF3in) занимает значитель-
ные площади в бассейнах рек Бедерыш, Лемеза, 
Катав, Зилим, Инзер, Кужа и др. и представлена 
полевошпат-кварцевыми и кварцевыми песчани-
ками и алевролитами, часто с глауконитом, и ар-
гиллитами; существенную роль в западных разрезах 
свиты играют известняки и доломиты, нередко 
 содержащие строматолиты III (верхнерифейского) 
комплекса (см. рис. 3). Почти во всех разрезах 
Алатауского и Каратауского антиклинориев в низах 
инзерской свиты присутствуют карбонатные по-
роды (темно-серые и черные известняки, нередко 
битуминозные), которые ранее выделялись в подин-
зерские слои мощностью от 50 до 300 м (г. Миньяр). 
В связи с включением подинзерских слоев в состав 
инзерской свиты нами ранее [Козлов, 1982; Геология 
и перспективы…, 1988] предложено расчленить 
инзерскую свиту на две подсвиты. В некоторых 
разрезах (рр. Бол. Шишеняк, Кисляр и др.) в ос-
новании карбонатной толщи присутствует пачка 
алевропелитов мощностью от 40 до 90–110 м, содер-
жащая великолепные микрофоссилии (шишеняк-
ская  биота [Стратотип рифея…, 1983]). В верхней 
части разреза инзерской свиты западного крыла 
Башкирского мегантиклинория также  присутствует 
пачка известняков (мощность около 50 м) со стро-
матолитами и микрофитолитами III (верхнерифей-
ского) комплекса. На восточном крыле структуры 
(только южнее с. Узян) и в Инзерском синклинории 
инзерская свита нацело сложена алевролитами и 

песчаниками полевошпат-кварцевыми с глаукони-
том, содержащими прослои аргиллитов и редко 
известняков (в верхах разреза). Мощность свиты 
400–700 м.

Миньярская свита (RF3in) прослеживается поч-
ти непрерывно на западном крыле Башкирского 
мегантиклинория от хр. Каратау на севере до р. Кужа 
на юге; на восточном крыле структуры она также 
прослеживается почти непрерывно южнее с. Узян. 
Сложена свита доломитами и доломитизирован-
ными известняками, содержащими строматолиты 
и микрофитолиты III (верхнерифейского) комплек-
са. В Каратауском структурном комплексе миньяр-
ская свита была расчленена Ю.Р. Беккером [1961] 
на две подсвиты: нижнюю (минкскую) и верхнюю 
(бьянкскую). Мощность свиты 500–600 м.

Укская свита (RF3uk) распространена преиму-
щественно на западном крыле Башкирского меган-
тиклинория (бассейн рек Ук, Аша, Басу, Зилим, 
Бол. Нугуш), на восточном крыле структуры она 
отмечается фрагментарно (северо-западнее пос. Тир-
лян, на р. Арша, в ур. Кривая Лука и у б/пос. Аралба-
ево на руч. Бугунды). Свита сложена известняками, 
часто содержащими строматолиты и микрофито-
литы IV (укского) комплекса верхнего рифея, глау-
конит-кварцевыми, кварцевыми и полимиктовыми 
песчаниками и алевролитами с прослоями аргил-
литов. По особенностям литологического состава 
и порядку напластования свита расчленена на ниж-
нюю (терригенную) и верхнюю (карбонатную) под-
свиты. На большей части Южного Урала укская 
свита залегает на миньярской с постепенным пере-
ходом, и только в некоторых разрезах (г. Усть-Катав, 
р. Белая в 1,5 км выше д. Мурадымово и на южном 
борту ур. Кривая Лука) с небольшим перерывом 
[Козлов, 1982]. Мощность свиты 180–400 м.

Криволукская свита (RF3kr) имеет  ограниченное 
распространение на восточном крыле Башкирского 
мегантиклинория в Криволукской и Тирлянской 
синклиналях, сложена алевролитами и  песчаниками 
преимущественно кварцевого состава с прослоями 
глинистых и углеродисто-глинистых сланцев в верх-
ней части. С подстилающей укской свитой она 
связана постепенным переходом [Козлов, 1982]; 
верхняя граница проводится по подошве тиллитопо-
добных конгломератов бакеевской свиты ашинской 
серии венда, залегающих с размывом. Мощность 
криволукской свиты 100–250 м, она завершает раз-
рез каратауской серии, общая мощность отложений 
которой колеблется от 2780 до 5350 м.

Верхний рифей имеет наиболее богатую био-
стратиграфическую характеристику. Здесь известны 
разнообразные микрофоссилии практически во всех 
свитах. Наибольшее значение для межрегиональной 
корреляции России имеют мулдакаевская (приуроче-
на к бедерышинской подсвите зильмердакской сви-
ты [Янкаускас, 1982]) и шишенякская (низы инзер-
ской свиты — подинзерские слои [Янкаускас, 1982]) 
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биоты. Из карбонатных пород катавской, инзерской 
и миньярской свит определены строматолиты и 
микрофитолиты III (верхнерифейского)  комплекса, 
а в укской свите —  строматолиты и микрофитоли-
ты IV (укского, верхнерифейского) комплекса. Более 
подробно биостратиграфическая характеристика 
каратауской серии приведена нами ранее [Козлов 
и др., 1994; Геологическая карта…, 2002].

Нижняя граница каратавия описана выше, ее 
абсолютный возраст по косвенным данным оцени-
вается в 1000 ± 50 млн. лет [Семихатов и др., 1991]. 

Для карбонатных пород инзерской свиты (подинзер-
ские слои) получена Pb-Pb изохронная датировка 
848 ± 48 млн. лет [Овчинникова и др., 1995]. Из глау-
конитсодержащих пород каратавия известны много-
численные K-Ar датировки в пределах от 938 ± 30 
до 700 ±10 млн. лет [Стратотип рифея…, 1983].

Верхняя граница верхнего рифея  определяется 
нами в 750 млн. лет в связи с новыми датировками 
аршинской свиты [Козлов и др., 2011 и неопублико-
ванные данные]. Аршиний (R4) расположен на вос-
точном крыле БМА и здесь не рассматривается.

Стратиграфия рифея Волго-Уральской области

В сводном разрезе рифея Волго-Уральской 
области выделяются следующие стратиграфические 
подразделения (рис. 4): нижний рифей (кырпинская 
серия) — сигаевская, костинская (сарапульская 
подсерия), норкинская, ротковская, минаевская 
(прикамская подсерия), калтасинская и кабаковская 
(орьебашская подсерия) свиты; средний рифей (се-
рафимовская серия) — надеждинская, тукаевская, 
ольховская и усинская свиты; верхний рифей (абду-
линская серия) — леонидовская, приютовская, ши-
ханская и леузинская свиты [ССВУО, 2000; Козлов, 
Сергеева, 2008, 2010; Козлов и др., 2009].

Нижний рифей (кырпинская серия)

Литотипом нижнего рифея в Волго-Уральской 
области являются карбонатно-терригенные отложе-
ния кырпинской серии, которая включает (снизу) 
сигаевскую, костинскую (сарапульская подсерия), 
норкинскую, ротковскую, минаевскую (прикамская 
подсерия), калтасинскую и кабаковскую (орьебаш-
ская подсерия) свиты (см. рис. 4). Подошва серии 
не вскрыта бурением. Отложения ее на различную 
мощность пройдены скважинами на Арланской, 
Аслыкульской, Восточно-Аскинской, Кабаковской, 
Калтасинской, Орьебашской, Тюрюшевской, Су-
линской, Карачевской, Мензелино-Актанышской, 
Сарапульской, Ижевской, Азино-Пальниковской, 
Поломской, Шарканской, Бедряжской, Очерской 
и других разведочных площадях (см. рис. 1). По суще-
ству сводная стратиграфическая колонка по нижне-
му рифею и описание входящих в него свит  сделаны 
по конкретным скважинам 1 Сарапульская, 7000 
Арланская, 1 Восточно-Аскинская, 83 Калтасинская, 
20007 Сулинская, 203 Мензелино-Актанышская, 
20005 Карачевская.

Сигаевская свита (RF1sg) впервые выделена 
[Козлов, Сергеева, 2010] со стратотипом в скважи-
не 1 Сарапульская в интервале глубин 3600–5500 м. 
Здесь она сложена неравномерным чередованием 
песчаников и алевролитов аркозового, субаркозово-
го и полевошпат-кварцевого состава, с прослоями 

и линзами доломитов, аргиллитов и доломитовых 
мергелей. Наиболее типичными для свиты  являются 
песчаники мелко- и среднезернистые, аркозовые, 
субаркозовые и полевошпат-кварцевые, образующие 
постепенные взаимопереходы. Песчаники большей 
частью кварцитовидные, плотные, крепкие, нерав-
номернослоистые, что связано с градационной сор-
тировкой и послойным неравномерным  изменением 
окраски (от светло-розовой до красновато-корич-
невой, иногда присутствуют голубовато-зеленые 
и темно-вишневые слойки толщиной от 1–2 мм до 
1–2 см). Слоистость в песчаниках горизонтальная, 
параллельная, иногда слабоволнистая и косая. 
Постепенно, примерно с середины свиты, количе-
ство и мощность слойков аргиллитов, доломитовых 
мергелей и доломитов увеличивается (от 1–2 мм 
и 1–3 см до 3–5 и редко 10 см). Все породы в раз-
резе сигаевской свиты неравномерно ангидрити-
зированы, в отдельных слойках отмечается биотит 
и глауконит. Вскрытая мощность свиты 1900 м.

Костинская свита (RF1ks) выделена [Козлов, 
Сергеева, 2010] со стратотипом в скважине 1 Са-
рапульская в интервале глубин 2980–3600 м (см. 
рис. 4). Свита представлена чередованием песчани-
ков, алевролитов, доломитов, аргиллитов, местами 
углеродистых, и доломитовых мергелей;  отмечаются 
прослои кремнисто-доломитовых пород. Песчаники 
и алевролиты аркозовые, субаркозовые и полево-
шпат-кварцевые. Песчаники неравномернозер-
нистые и кварцитовидные, отдельными участками 
доломитовые. По составу, структурно-текстурным 
особенностям, внешнему облику алевропсаммиты 
костинской свиты совершенно аналогичны таковым 
из подстилающей сигаевской свиты, с которой, как 
и с перекрывающей борисовской, костинская связа-
на постепенным переходом. Мощность костинской 
свиты в скважине 1 Сарапульская 620 м.

Верхние 28 м этой свиты в стратотипическом 
для кырпинской серии разрезе скважины 7000 Ар-
ланская представлены чередованием доломитов, 
аргиллитов и реже аркозовых алевролитов и пес-
ча ников. Здесь они выделялись в петнурскую сви-
ту прикамской подсерии [ССВУО, 2000]. Ранее 
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Рис. 4. А — Общая шкала верхнего докембрия России [Семихатов и др., 1991; Дополнения…, 2000], Б — Сводная страти-
графическая колонка верхнего протерозоя Волго-Уральской области. Составил В.И. Козлов
1 — гравелиты; 2 — габбродолериты; 3, 4 — характеристика породы: 3 — известковистость (а), доломитизация (б); 4 — ангидритизация 
(а), брекчированность (б); 5 — изотопный возраст (млн. лет): K-Ar метод по глаукониту (а), по породе (б), Rb-Sr по иллиту (в).
Свиты Волго-Уральской области: sg — сигаевская, ks — костинская, nr — норкинская, rt — ротковская, mn — минаевская, kl — калтасин-
ская, kb — кабаковская, nd — надеждинская, tk — тукаевская, ol — ольховская, us — усинская, ln — леонидовская, pr — приютовская, 
sh — шиханская, lz — леузинская, sv — сергеевская, bc — байкибашевская, sp — старопетровская, sl — салиховская, kr — карлинская. 
Остальные условные обозначения см. рис. 3.

1770

1030

1400

600

AR-PR1

AR-PR1

1200

300

600

0

м

800

0 м
200
400

Ш
к
ап

о
в
ск

ая
К

аи
р
о
в
ск

ая

100-610

90-440

80-465

10-190

70-545

235

170-360

150-550

110-600

110-350

150-850

150-630

40-250

1100

1900-
3700

160-280

290-750

240-970

kr

sl

sp

bc

sv

lz

sh

pr

ln

us

ol

tk

nd

kb

kl1

kl2

kl3

mn

rt

nr

А
б
д

у
л
и

н
ск

ая
С

ер
аф

и
м

о
в
ск

ая

С
р

е
д

н
я

я
В

е
р

х
н

я
я

К
а

р
а

т
а

у
с

к
а

я
Ю

р
м

а
т

и
н

с
к

а
я

К
ы

р
п

и
н

ск
ая

О
р
ь
еб

аш
ск

ая
П

р
и

к
ам

ск
ая

1488
1469

1142
1098

1377
1368

1232

1098
1086

799
764

579

1297

1400

ЛитологияСвита

М
о
щ

н
о

ст
ь
,
м

И
зо

то
п

н
ы

й
в
о
з-

р
ас

т,
м

л
н

.
л
ет

М
е
ст

а
о
тб

о
р
а

м
и

к
р
о
ф

о
сс

и
л
и

й

С
ер

и
я

Э
р
ат

ем
а

В
о
зр

ас
т

р
у
б
еж

ей
,

м
л
н

.
л
ет

Э
о
н

о
те

м
а

А
к
р
о
те

м
а

С
ер

и
я
\

С
и

ст
ем

а

П
о
д

с
ер

и
я

И
н
д
ек

с
св

и
ты

А

Б
у

р
з

я
н

с
к

а
я

Н
и

ж
н

я
я

Р
и

ф
е

й
с

к
а

я

В
е

н
д

с
к

а
я

П
р

о
т

е
р

о
з

о
й

с
к

а
я

Б

Усинская

Ольховская

Тукаевская

Надеждинская

Кабаковская

Калтасинская

Минаевская

Ротковская

Норкинская

Леонидовская

Приютовская

Леузинская

Шиханская

Сергеевская

Байкибашевская

Старопетровская

Салиховская

Карлинская

. . .

.  .  .

.     ..

.     .  .     ..

.     .     .  ..

.     .  .  ..

.     ..

.     .  ..

.    .  .     .    ..

.    .  .     .  .  ..

.    .  .  .

.    .     .    .   ..

.  .  .  .

.     .  .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.
.

.

.

.

. .
.

.

...

.     .  .  .     .. .

.  .  .  .  .  .

.     .  .  .     ..

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

.

.

.

.

.  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .    .

??

. . . .   ..

.    . . ..

. .. . .    .

. . . .    .. .    ..

.   . ..

.

. . . .   ...
. . . .   ..

. .
. . . .    ..     .     ..

.    . ..

. .   ..

620

1900Сигаевская

Костинская ks

sg

С
ар

ап
у
л
ь
ск

.

1 2 3

а б

4

а б

5

а б в. . .    .

...    . 579 1098 1400

1391

1383



14 В.И. Козлов, В.Н. Пучков, Н.Д. Сергеева. Новая схема расчленения разреза ...

 описанная выше толща неравномерного чередова-
ния терригенных и карбонатно-терригенных пород 
в 1999 г. была обособлена нами в петнурскую подсви-
ту прикамской свиты. В настоящее время, в соответ-
ствии с требованиями Стратиграфического  кодекса 
[2006], мы выделяем ее в самостоятельную костин-
скую свиту, завершающую разрез сарапульской под-
серии, вскрытая мощность которой 2520 м.

Норкинская свита (RF1nr) вскрыта  скважинами: 
7000 Арланская, 20007 Сулинская, 203 Мензелино-
Актанышская, 20005 Карачевская и 1 Сарапульская 
(см. рис. 1). В стратотипическом разрезе скважины 
7000 Арланская свита сложена алевролитами полево-
шпат-кварцевыми и аркозовыми, красно-бурыми 
и розовыми с прослоями песчаников того же соста-
ва, доломитов, аргиллитов и доломитовых мергелей 
и имеет мощность 240 м.

В 40 км юго-юго-западнее скважины 7000 Ар-
ланская (скважина 203 Мензелино-Актанышская) 
в составе свиты преобладают песчаники (около 
60%), алевролитов значительно меньше и они вме-
сте с аргиллитами составляют около 40% общей 
мощности свиты, карбонатные породы в разрезе 
практически отсутствуют; мощность свиты здесь уве-
личивается до 600 м. С подстилающей костинской 
(петнурской) свитой связана постепенным перехо-
дом [ССВУО, 2000]. Близкий к описанному разрез 
норкинской свиты получен в скважине 1 Сарапуль-
ская, где остаточная мощность ее достигает 970 м.

Ротковская свита (RF1rt) вскрыта скважинами 
7000 Арланская, 20007 Сулинская, 203 Мензелино-
Актанышская, 20005 Карачевская и 133 Азино-
Пальниковская (см. рис. 1). В стратотипическом 
разрезе скважины 7000 Арланская свита представ-
лена песчаниками полевошпат-кварцевыми, раз-
нозернистыми, преимущественно красноцветными 
с подчиненными прослоями алевролитов того же 
состава и облика, гравелитов, мелкогалечных кон-
гломератов и аргиллитов. С подстилающей нор-
кинской свитой ротковская связана постепенным 
переходом [ССВУО, 2000]. К юго-юго-западу от 
скважины 7000 Арланская (скважина 20005 Кара-
чевская, см. рис. 1) в составе свиты увеличивается 
количество и мощность прослоев гравелитов и кон-
гломератов, а мощность ее здесь достигает 600 м. 
Выдержанный литолого-петрографический состав, 
специфическая рутил-турмалин-апатит-цирконовая 
акцессорно-минеральная ассоциация и своеобраз-
ный внешний облик позволяют уверенно отличать 
ротковские песчаники от прочих псаммитовых толщ 
рифея и венда Волго-Уральской области и исполь-
зовать их в качестве маркирующего горизонта при 
межрегиональной корреляции верхнедокембрий-
ских отложений востока Русской плиты. Мощность 
свиты 290–750 м.

Минаевская свита (RF1mn) вскрыта в тех же 
скважинах: 7000 Арланская, 20007 Сулинская, 203 
Мензелино-Актанышская, 128 Таткандызская и 133 

Азино-Пальниковская, что и ротковская (см. рис. 1). 
В стратотипическом разрезе скважины 7000 Арлан-
ская в  интервале глубин 3503–3780 м свита  сложена 
алевролитами полевошпат-кварцевыми, красно-
бурыми, розовыми и светло-серыми с подчинен-
ными прослоями песчаников полевошпат-кварце-
вых, светло-серых, реже серых и розовато-серых 
и доломитов мелкозернистых, серых. С подстилаю-
щей ротковской свитой отмечается постепенный 
 переход [ССВУО, 2000]. На юго-юго-запад (при-
мерно в 40 км от скважины 7000 Арланская) в сква-
жине 203 Мензелино-Актанышская (см. рис. 1) 
в  составе свиты также преобладают алевролиты 
и  песчаники, в которых увеличивается содержание 
аркозового материала, так как скважина находится 
на восточном склоне Татарского свода, и их кар-
бонатсодержащие разности с подчиненными про-
слоями гравелитов, конгломератов, аргиллитов, 
доломитов с микрофитолитами I (нижнерифейско-
го) комплекса и доломитовых мергелей. Мощность 
свиты 160–280 м.

Калтасинская свита (RF1kl) вскрыта многочис-
ленными скважинами на Калтасинской, Арланской, 
Орьебашской, Саузбашской, Аслыкульской, Восточ-
но-Аскинской, Сулинской, Бедряжской, Ижевской, 
Шарканской, Азино-Пальниковской и других раз-
ведочных площадях (см. рис. 1). Она сложена доло-
митами и в меньшей степени известняками, отме-
чаются прослои и пачки аргиллитов и очень редко 
(в средней части разреза) полевошпат-кварцевых 
алевролитов и песчаников. В карбонатных породах 
свиты определены строматолиты и  микрофитолиты 
I (нижнерифейского) комплекса, а в аргиллитах — 
микрофоссилии нижнего рифея [ССВУО, 2000]. 
Имеющиеся в калтасинской свите комплексы ми-
крофоссилий, строматолитов и микрофитолитов 
аналогичны таковым из саткинской и бакальской 
свит стратотипических разрезов рифея Южного 
Урала и свидетельствуют о раннерифейском воз-
расте содержащих их отложений (т. е. калтасинской 
свиты кырпинской серии). С подстилающей мина-
евской свитой прикамской подсерии калтасинская 
свита связана постепенным переходом [Верхний 
докембрий…, 1995; Козлов и др., 2002, 2007; Козлов, 
Сергеева, 2010]. По особенностям состава и по-
рядку напластования свита расчленена на саузов-
скую, арланскую и ашитскую подсвиты, связанные 
между собой постепенными переходами и имеющие 
суммарную мощность 1900–3700 м [ССВУО, 2000; 
Козлов, Сергеева, 2010]. Подобное строение свиты 
выдерживается на всей площади ее распростране-
ния, где она образует единое сложно построенное 
геологическое тело, кровля и подошва которого 
являются прекрасными отражающими  горизонтами 
при сейсмических исследованиях МОГТ (соответст-
венно III и IV ОГ). Дополнительными  отражающими 
горизонтами являются кровля и подошва средней 
(арланской) подсвиты той же свиты ( соответственно 



15Стратиграфические схемы рифея западного склона Южного Урала и Волго-Уральской области

горизонты IVа и IVс). Благодаря этому калтасинская 
свита является основной региональной маркирую-
щей толщей в разрезе допалеозойских осадочных 
комплексов Волго-Уральской области и использу-
ется при межрегиональной корреляции.

Кабаковская свита (RF1kb) пока вскрыта  только 
в скважинах 62 Кабаковская, 1 Кипчакская и 1 Вос-
точно-Аскинская. В скважинах 62 Кабаковская 
и 1 Кипчакская вскрыта лишь верхняя часть разре-
за кабаковской свиты, представленная темно-серы-
ми и черными аргиллитами слабо  углеродистыми, 
алевролитами, содержащими тонкие (от 1–2 до 
5–6 мм) слойки песчаников кварцевых и полево-
шпат-кварцевых, мелкозернистых, серых и темно-
серых. Вскрытая мощность свиты здесь соответст-
венно 90 и 52 м.

В скважине 1 Восточно-Аскинская вскрыт 
наиболее полный разрез свиты, который предложен 
нами в качестве гипостратотипического для этой 
свиты [Козлов и др., 2007]. Свита представлена 
 неравномерным чередованием аргиллитов, пес-
чаников и алевролитов полевошпат-кварцевых, 
аркозовых и кварцевых, доломитовых мергелей 
и доломитов; в основании отмечаются песчаники 
кварц-доломитового состава. Песчаники присут-
ствуют только в низах разреза свиты, что и опреде-
лило расчленение ее на две подсвиты: нижнюю 
(песчаниковую) и верхнюю (карбонатно-алевро-
литовую). Общая мощ ность свиты 1100 м [Козлов 
и др., 2007]. Свита завершает разрез нижнего рифея 
Волго-Уральской области, мощность отложений 
которого в сводном разрезе достигает 9200 м [Козлов 
и др., 2002, 2007].

Возраст рассмотренных осадочных последова-
тельностей в Волго-Уральской области обосновыва-
ется находками строматолитов I (нижне рифейского) 
комплекса в доломитах калтасинской свиты (сква-
жины 7000 Арланская, 20007 Сулинская, 4 Аслы-
кульская), аналогичных таковым из стратотипичес-
ких разрезов нижнего рифея Бакало-Саткинского 
района Южного Урала, присутствием нижнерифей-
ских микрофоссилий в аргиллитах кабаковской 
свиты, K-Ar датировками (1520, 1358 млн. лет и др.) 
аутигенного глауконита [Стратотип рифея…, 1983] 
из арланской подсвиты той же свиты, возрастом 
иллита (1400 млн. лет, Rb–Sr метод) из алевролитов 
норкинской свиты в скважине 20005 Ка рачевская 
[Горожанин, 1995], а также K–Ar датировками габ-
броидов, секущих эти отложения. Об этом же сви-
детельствуют данные сейсмических исследований 
МОГТ, фиксирующих положение III и IV отражаю-
щих горизонтов (соответственно кровля и подошва 
калтасинской свиты) в сводном разрезе допалео-
зойских осадочных комплексов Волго-Уральской 
области, последовательно погружающихся с запада 
на восток. Более подробно обоснование возраста 
кырпинской серии сделано нами ранее [ССВУО, 
2000, с. 26–28; Кей и др., 2007; Козлов, 2008].

Средний рифей (серафимовская серия)

Литотипом среднего рифея являются преиму-
щественно терригенные отложения серафимовской 
серии, имеющие сравнительно широкое распрост-
ранение и вскрытые на Серафимовской, Леонидов-
ской, Орьебашской, Кабаковской, Аслыкульской, 
Леузинской, Восточно-Аскинской, Гожанской, Тат-
кандызской, Сулинской и других разведочных пло-
щадях (см. рис. 1). Здесь вскрыты песчаники и алев-
ролиты кварцевого, полевошпат-кварцевого и в 
меньшей степени субаркозового и аркозового соста-
ва, с подчиненными прослоями и пачками доло-
митов, доломитовых мергелей и аргиллитов, иногда 
углеродсодержащих; в низах разреза присутствуют 
редкие потоки вулканитов основного состава.

Серафимовская серия рассматривается нами 
в составе надеждинской, тукаевской, ольховской и 
усинской свит (см. рис. 4), связанных между собой 
постепенными переходами [Верхний докембрий…, 
1995; Козлов и др., 1997, 1999; Козлов, 2004; ССВУО, 
2000]. На подстилающих нижнерифейских и архей-
раннепротерозойских образованиях отложения се-
рафимовской серии залегают с размывом (базальны-
ми для серии являются надеждинская и тукаевская 
свиты).

Надеждинская свита (RF2nd) имеет локальное 
распространение на Надеждинской (скважина 27) 
и Орьебашской (скважины 18, 82) разведочных 
площадях (см. рис. 1). Она сложена чередованием 
аргиллитов, полевошпат-кварцевых алевролитов 
и песчаников (редко) и доломитов, единичны пото-
ки эффузивов основного состава. Надеждинская 
свита залегает на подстилающих отложениях нижне-
го рифея с размывом, с перекрывающей тукаевской 
свитой связана постепенным переходом [Козлов, 
2008]. Мощность свиты около 250 м.

Тукаевская свита (RF2tk) на перечисленных 
выше площадях распространения серии представ-
лена преимущественно песчаниками (95–98% от 
общей мощности свиты), резко подчинены алев-
ролиты и аргиллиты. По составу песчаники квар-
цевые (преобладают), реже полевошпат-кварцевые 
и аркозовые. Они разнозернистые, но преобладают 
мелко- и среднезернистые, пестроцветные (розо-
вато- и красновато-коричневые, реже светло- и 
зеленовато-серые), массивные, участками кососло-
истые. Специфический состав и облик тукаев ских 
песчаников остается почти неизменным во всех 
скважинах, пробуренных в Волго-Уральской облас-
ти, поэтому песчаники тукаевской свиты являются 
прекрасным литологическим маркером в рифейских 
отложениях региона. Для кварцевых песчаников 
характерна рутил-апатит-циркон-турмалиновая, 
а для песчаников субаркозового и аркозового со-
става — рутил-циркон-апатит-турмалиновая акцес-
сорно-минеральные ассоциации. Мощность свиты 
здесь достигает 630 м.
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Ольховская свита (RF2ol) вскрыта многочис-
ленными скважинами на Леонидовской, Серафи-
мовской, Аслыкульской, Кипчакской, Кабаковской, 
Леузинской, Восточно-Аскинской и других раз-
ведочных площадях (см. рис. 1) и представлена 
аргиллитами (преобладают), полевошпат-кварце-
выми и кварцевыми алевролитами с прослоями 
песчаников того же состава и облика, доломитовых 
мергелей и редко доломитов. Ольховская свита 
с подстилающей тукаевской свитой связана по-
степенным переходом [ССВУО, 2000] и на всей 
площади распространения имеет выдержанный 
состав, пеструю окраску (розовую, красную, бурую, 
красновато-коричневую), своеобразные текстуры 
взмучивания и обрушения, специфическую петро-
химическую характеристику (входящие в ее состав 
псаммиты относятся к полевошпат-кварцевым 
высокоглиноземистым разностям, пелиты имеют 
низкие значения натриевого и щелочного модулей). 
Пород с подобными петрохимическими особеннос-
тями в сводном разрезе допалеозойских осадочных 
толщ Волго-Уральской области больше нет [Верхний 
докембрий…, 1995].

В скважинах 1 Кипчакская, 62 Кабаковская, 
100 Кушкульская, 1 Восточно-Аскинская и 1 Леузин-
ская (см. рис. 1) в основании ольховской свиты 
залегают темно-серые и черные аргиллиты с микро-
фоссилиями среднего рифея [Янкаускас, 1982], 
содержащие прослои светло-серых полевошпат-
квар цевых алевролитов, которые выделяются в ак-
бердинскую толщу [ССВУО, 2000; Козлов и др., 
2007], горизонт [Морозов и др., 1979], свиту [Андреев 
и др., 1981]. Мощность этой толщи колеблется от 56 
до 92 м, а всей ольховской свиты в Волго-Уральской 
области изменяется от 150–400 до 850 м. Перечислен-
ные выше особенности состава, строения, структур, 
текстур и внешнего облика позволяют использовать 
ольховскую свиту в качестве своеобразного маркиру-
ющего горизонта внутри серафимовской серии.

Усинская свита (RF2us) выделяется только на тех 
площадях, что и подстилающая ольховская (исклю-
чение скважины 1 Леузинская и 1 Восточно-Аскин-
ская), с которой она связана постепенным пере-
ходом [ССВУО, 2000]. Сложена свита песчаниками 
субаркозовыми, аркозовыми и полевошпат-квар-
цевыми, разнозернистыми с прослоями алевроли-
тов того же состава и аргиллитов. Усинская свита, 
имеющая мощность 110–350 м, завершает разрез 
среднего рифея Волго-Уральской области, мощность 
отложений которого изменяется от 450 до 2080 м.

Верхний рифей (абдулинская серия)

Литотипом верхнего рифея в Волго-Уральской 
области являются пестроцветные карбонатно-тер-
ригенные отложения абдулинской серии, вскрытые 
только на западе Башкортостана и юго-востоке 

Татарстана на Леонидовской, Серафимовской, Шка-
повской, Аслыкульской, Кушкульской, Ахмеровской, 
Шиханской, Леузинской, Бавлинской, Сулинской, 
Таткандызской и других разведочных площадях (см. 
рис. 1). По нашим данным, серия объединяет лео-
нидовскую, приютовскую, шиханскую и леузинскую 
свиты (см. рис. 4). Абдулинская и серафимовская 
серии связаны постепенным переходом [Верхний 
докембрий…, 1995; Козлов, 2004].

Леонидовская свита (RF3ln) вскрыта многочис-
ленными скважинами: 229 и 500 Леонидовские, 65 
и 119 Серафимовские, 18 Ленинская, 4 Аслыкуль-
ская, 6 Ахмеровская, 100 Кушкульская, 1 Кипчак-
ская, 20007 Сулинская, 2020 и 3915 Бавлинские 
и др. (см. рис. 1), и представлена песчаниками квар-
цевыми, часто кварцитовидными, разнозернисты-
ми, с резко подчиненными и маломощными про-
слоями алевролитов того же состава и аргиллитов 
(см. рис. 4). Псаммиты розовато-серые, розовато- и 
красновато-коричневые, реже сиреневато- и светло-
серые и белые «сахаровидные», с характерными 
мучнисто-белыми включениями каолинита раз-
мером от 0,5–1 до 5–7 мм, беспорядочно и крайне 
неравномерно распределенными в породе, и с ха-
рактерной существенно цирконовой акцессорно-
минеральной ассоциацией определяют специфичес-
кий облик леонидовских песчаников, являющихся 
одним из лучших маркирующих горизонтов при 
межрегиональной корреляции допалеозойских 
 осадочных комплексов Волго-Уральской области. 
Мощность свиты 110–600 м.

Приютовская свита (RF3pr) вскрыта на Шар-
лыкской, Шкаповской, Аслыкульской, Ленинской, 
Уржумовской, Кушкульской, Сергеевской, Каба-
ковской, Ахмеровской, Шиханской, Месягутовской, 
Яныбаевской, Леузинской разведочных площадях 
(см. рис. 1). Практически в каждой скважине были 
вскрыты своеобразные разрезы приютовской сви-
ты, что в ряде случаев являлось причиной выделе-
ния различных свит: кармалинской, салаватской 
или кульской.

В стратотипе (скважина 740 Шкаповская) сви-
та была расчленена Л.Д. Ожигановой на подсвиты: 
нижнеприютовскую (базлыкскую), среднеприютов-
скую (кожайскую) и верхнеприютовскую (кармал-
кинскую). Верхняя кармалкинская подсвита прой-
дена в скважине без отбора керна и выделена по 
данным каротажа.

Наиболее полный разрез приютовской свиты 
в последние годы вскрыт скважиной 1 Леузинская 
в интервале глубин 4130–4680 м, где она представле-
на преимущественно сероцветными терригенными 
породами, содержащими карбонатные и глинистые 
прослои и пачки. В составе ее преобладают песчани-
ки (40%) и алевролиты (37%), меньше распростра-
нены аргиллиты (15%), в подчиненном количестве 
присутствуют доломиты (7%), известняки и  мергели 
(около 1%).
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По литолого-петрографическому составу и со-
отношению пород в переслаивании свита в этой 
скважине расчленена нами на три подсвиты [Козлов 
и др., 2003], общей мощностью 550 м. Проблема 
расчленения приютовской свиты достаточно слож-
ная: судя по имеющимся материалам, свита испы-
тывает значительные фациальные изменения — хотя 
общий набор основных типов пород сохраняется, 
но соотношение их в переслаивании значительно 
меняется и определяется положением скважины 
в конкретной структуре.

С подстилающей леонидовской свитой прию-
товская связана постепенным переходом, но при 
отсутствии в разрезе нижней подсвиты приютовская 
свита залегает на леонидовской с размывом [Рабо-
чая…, 1981]. В скважинах 1 Леузинская, 800 Сергеев-
ская, 62 Кабаковская приютовская свита залегает 
на ольховской, что объясняется наличием здесь 
достаточно крупного субмеридионального консе-
диментационного (Кабаковского) поднятия или 
проявлением разрывных нарушений. Наличие по-
следних подтверждается присутствием зеркал сколь-
жения, тектонических брекчий и интенсивной тре-
щиноватости [Козлов и др., 2003].

Шиханская свита (RF3sh) вскрыта на Шихан-
ской (скважина 5), Ахмеровской (скважина 6),  Юж-
но-Тавтимановской (скважины 184 и 188), Кабаков-
ской (скважина 62), Дуванской (скважины 1 и 7) 
и Леузинской (скважина 1) разведочных площадях. 
Она представлена известняками с подчиненными 
прослоями аргиллитов, мергелей и очень редко 
полевошпат-кварцевых алевролитов (см. рис. 4), 
местами содержащих глауконит. С подстилающей 
приютовской свитой отмечается постепенный пере-
ход [ССВУО, 2000]. Типичными для шиханской 
свиты являются известняки тонко- и мелкозернис-
тые, пестроокрашенные: темно- и розовато-корич-
невые, коричневато-красные, зеленовато-серые 
и серые, часто с голубоватым оттенком,  отдельными 
прослоями слабо доломитизированные. Для них 
характерна субпараллельная неравномерная, тонкая, 
часто ленточная, волнистая и линзовидная слоис-
тость, обусловленная послойно неравномерным 
содержанием глинистого и глинисто-железистого 
материала, определяющим изменение интенсив-
ности окраски. Волнистые, часто разноокрашенные 
слойки, прерывистые (пережатые), что обусловило 
«струйчатый» облик шиханских известняков [Коз-
лов и др., 2003]. По составу, структурно-текстурным 
и хемостратиграфическим особенностям,  внешнему 
облику и особенно наличию «струйчатости» извест-
няки шиханской свиты совершенно аналогичны 
известнякам катавской свиты каратавия стратоти-
пических разрезов рифея Башкирского меганти-
клинория [Козлов и др., 2003]. Именно поэтому 
шиханская свита также является одним из основных 
маркирующих горизонтов при межрегиональной 
корреляции рифея Волго-Уральской области и Юж-

ного Урала [Козлов, 2004, 2008]. Мощность шихан-
ской свиты изменяется от 170 до 360 м (соответст-
венно скважины 62 Кабаковская и 5 Шиханская).

Леузинская свита (RF3lz) впервые выделена 
нами [Козлов и др., 1999, 2003] со стратотипом 
в скважине 1 Леузинская (интервал глубины 3715–
3950 м); фрагмент разреза свиты вскрыт в  скважине 
7 Дуванская. Свита сложена доломитами с темно-
се рыми углеродисто-глинистыми слойками (1– 
3 мм); в основании отмечаются прослои извест-
няков. С подстилающей шиханской свитой она 
связана постепенным переходом. Верхняя граница 
свиты в керне не наблюдалась, но в 5 м выше по 
стволу скважины от последнего долбления с отбо-
ром керна леузинских доломитов вскрыты  доломиты 
мелко- и среднезернистые, темно-серые и  черные, 
ранне-среднедевонского возраста (395 ±14 млн. лет 
[Козлов и др., 2003]). Остаточная мощность леу-
зинской свиты 235 м.

Типичными для свиты являются доломиты 
мелко- и тонкозернистые, прослоями средне- и 
крупнозернистые, серые, темно- и светло-серые, 
иногда со слабым коричневатым оттенком. Слоис-
тость в них неравномерная, слабоволнистая, ино-
гда линзовидная, нередко присутствуют глинистые 
(часто углеродсодержащие) прослойки, местами 
пропитанные органическим веществом и почти 
всегда содержащие рассеянные включения мелких 
зерен пирита. Частота встречаемости и мощность 
глинистых слойков изменчива: в нижней части они 
отмечаются часто и имеют мощность не более 0,03– 
0,5 мм, выше по разрезу с глубины 3770 м мощность 
слойков возрастает до 3–4 мм. Эти породы по сво-
ему составу, структурно-текстурным особенностям, 
стратиграфическому положению и внешнему обли-
ку сопоставлены нами с подинзерскими слоями 
(нижняя подсвита инзерской свиты) каратавия стра-
тотипических разрезов рифея Башкирского меган-
тиклинория [Козлов и др., 1999]. Эта корреляция 
подтверждена последующими изотопно-геохими-
ческими исследованиями [Козлов и др., 2003] леу-
зинских доломитов, выполненными в ИГГД РАН 
(г. Санкт-Петербург). Леузинская свита завершает 
известный на сегодня разрез абдулинской серии 
верхнего рифея Волго-Уральской области, мощность 
отложений которого здесь колеблется от 800–1000 м 
в западной части до 2000–2600 м в восточной части 
региона.

До последнего времени возраст рассмотренных 
отложений абдулинской серии Волго-Уральской 
области обосновывался комплексом микрофосси-
лий, K-Ar датировками аутигенного глауконита из 
приютовской свиты в пределах 764–896 млн. лет и 
литостратиграфической корреляцией леонидовской 
и шиханской свит соответственно с зильмердакской 
и катавской свитами типового разреза рифея Южно-
го Урала [Стратотип рифея…, 1983]. В результате 
проведенных в ИГГД РАН (г. Санкт-Петербург) 
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Rb-Sr, C-хемостратиграфических и U-Pb (Pb-Pb) 
изотопно-геохронологических исследований карбо-
натных пород шиханской и леузинской свит, вскры-
тых скважиной 1 Леузинская, доказана принадлеж-
ность шиханской и леузинской свит к позднему 
рифею, а также подтверждена аналогия последних 
карбонатным породам катавской и инзерской (под-
инзерские слои = нижняя подсвита) свит страто-
типических разрезов рифея Башкирского меганти-
клинория (Южный Урал). Полученные изохроны 
сравнения в координатах 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb 
для известняков шиханской и катавской свит дают 
основание считать, что эти карбонатные породы 
одновозрастные. Приблизительная оценка Pb–Pb 

возраста карбонатных пород шиханской свиты 
в 900 млн. лет близка к возрасту (938 млн. лет) аути-
генного глауконита из катавской свиты [Стратотип 
рифея…, 1983]. Все вышеизложенное подтвержда-
ет позднерифейский возраст абдулинской серии 
[Козлов и др., 2003].

Для лучшего понимания последующей корре-
ляции отложений рифея, вскрытых параметричес-
кой скважиной 1 Кулгунинская, с уральскими и 
платформенными разрезами считаем необходимым 
дать (таблица 1) сопоставление Стратиграфических 
схем рифея Башкирского мегантиклинория Южного 
Урала и Волго-Уральской области востока Русской 
плиты.

Таблица 1
Стратиграфические схемы рифея Башкирского мегантиклинория 

и Волго-Уральской области востока Русской плиты. Составил В.И. Козлов



В скважине от забоя (5154 м) последовательно 
(снизу) вскрыты (рис. 5).

1. Интервал глубин 5137,6–5138,6 м. Песчаник 
полевошпат-кварцевый, мелкозернистый, желто-
вато-, розовато-серый и вишнево-красный, слю-
дистый, плотный, крепкий. Мощность 1 м1.

2. Интервал глубин 5076,4–5077,5 м. Песчаник 
полевошпат-кварцевый, мелкозернистый с рассеян-
ными крупными зернами кварца, светло-серый с ро-
зоватым оттенком, плотный, крепкий, с нитевидны-
ми белыми прожилками кварца. Мощность 1,1 м.

3. Интервал глубин 5062,2–5062,8 м. Песчаник 
кварцевый с единичными зернами полевого шпата 
(микроклина, реже плагиоклаза), мелкозернистый, 
светло-серый с розоватым оттенком, плотный, креп-
кий, с нитевидными прослойками, обогащенными 
гематитом. Мощность 0,6 м.

4. Интервал глубин 5039,6–5040,5 м. Песчаник 
кварцевый, разнозернистый (мелко-, средне- и круп-
нозернистый), розовато- и сиреневато-серый, плот-
ный, крепкий, кварцитовидный, неяснослоистый, 
слоистость близка к горизонтальной. Мощность 
0,9 м.

5. Интервал глубин 5033,7–5034,2 м. Песчаник 
кварцевый, разнозернистый (мелко-, средне- и 
крупнозернистый, размер зерен от 0,1 до 0,96 мм, 
преобладают 0,3–0,56 мм), розовато- и сиреневато-
серый, плотный, крепкий, с точечным ожелезнени-
ем (гематит) по порам, неяснослоистый, слоистость 
близка к горизонтальной. Мощность 0,5 м.

6. Интервал глубин 4981,3–4982,3 м (выход кер-
на: к — 0,06 м). Песчаник кварцевый с поле вым шпа-
том, среднезернистый, гравийный, серый с розова-
тым оттенком, сливной. Гравийные зерна окатанные, 
представлены кварцем и имеют размеры от 1,3×1,5 
до 1,5×2,0 мм, реже 1,8×2,5 мм. Мощность 1 м.

7. Интервал глубин 4953,7–4954,7 м (к — 0,92 м). 
Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко- и средне-
зернистый, светло-серый с розоватым оттенком, 
с градационной слоистостью, с точечным и редко 
пятнистым (3×3 мм) ожелезнением, кварцитовид-
ный. Мощность 1 м.

8. Интервал глубин 4928,1–4928,4 м (к — 0,2 м). 
Песчаник кварцевый, мелкозернистый, светло-
серый с розоватым оттенком, кварцитовидный. 
Мощность 0,3 м.

9. Интервал глубин 4903,0–4903,7 м (к — 0,15 м). 
Песчаник кварцевый, мелкозернистый, светло-
серый с розоватым оттенком, с тонкими пластин-
ками (от 1×1до 5×7 мм) алевролитов аркозовых, 
буровато-коричневых. Мощность 0,7 м.

10. Интервал глубин 4876,4–4876,7 м (к — 
0,13 м). Алевролит аркозовый, светло-серый с розо-
ватым оттенком. Мощность 0,3 м.

11. Интервал глубин 4845,9–4846,8 м (к — 
0,14 м). Песчаник аркозовый, мелкозернистый, 
розовато-серый, сливной. Мощность 0,9 м.

12. Интервал глубин 4839,2–4839,6 м (к — 
0,03 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко-
зернистый, светло- и розовато-серый, сливной. 
Мощность 0,9 м.

13. Интервал глубин 4803,6–4806,6 м (к — 
0,15 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелкозер-
нистый, розовый, постепенно переходящий в алев-
ролиты и аргиллиты. Мощность 3,0 м.

14. Интервал глубин 4738,2–4739,5 м (к — 0,12 м). 
Алевролиты полевошпат-кварцевые, неравномерно 
тонкослоистые, буровато-серые, с белыми карбонат-
ными прожилками (1–2 мм). Мощность 1,3 м.

15. Интервал глубин 4709,5–4711,6 м (к — 
0,05 м). Тонкослоистый микросланец бордового 
и зеленовато-серого цвета, с неравномерными изо-
гнутыми слойками и габбро-диабаз интенсивно 
хлоритизированный и карбонатизированный. Мощ-
ность 2,1 м.

16. Интервал глубин 4676,3–4677,1 м. Песчаник 
полевошпат-кварцевый, мелкозернистый, темно-
серый с розоватым оттенком, с тонкими белыми 
кварцевыми прожилками, крепкий. Мощность 
0,8 м.

17. Интервал глубин 4220,8–4223,2 м (к — 1 м). 
Микросланец углеродисто-глинистый, темно-се-
рый, черный, с неравномерными изогнутыми гли-
нистыми слойками. Мощность 2,4 м.

18. Интервал глубин 4167,9–4170,6 м (к — 
0,3 м). Микросланец, аналогичный представлен-
ному в интервале 17. Мощность 2,7 м.

1 В этом разделе мощности интервалов указаны по стволу сква-
жины.

ПОИНТЕРВАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ОТЛОЖЕНИЙ РИФЕЯ 
В ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЕ 1 КУЛГУНИНСКАЯ
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Рис. 5. Разрез рифейских отложений по скважине 1 Кулгунинская

Цифрами обозначены: 1 — Абдулинская серия (RF3), 2 — приютовская 
свита, 3 — зильмердакская свита, 4 — акбердинская толща ольховской 
свиты. Условные обозначения: 1 — сиениты, 2 — сидерит, 3 — тектоничес-
кий контакт. Свиты: zl — зильмердакская (подсвиты: zl3 —лемезинская, 
zl4 — бедерышинская); kt — катавская (подсвиты: kt1 — нижняя, kt2 — 
верхняя). Остальные условные обозначения см. рис. 3
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19. Интервал глубин 4057,2–4059,8 м (к — 
0,14 м). Микросланец, аналогичный представлен-
ному в интервале 17. Мощность 2,6 м.

20. Интервал глубин 3948,9–3951,2 м (к — 
1,3 м). Микросланец, аналогичный представленно-
му в интервале 17. Отмечаются прослои песчаника 
кварцевого, мелкозернистого. Мощность 2,3 м.

21. Интервал глубин 3895,6–3898,7 м (к — 
2,4 м). Микросланец, аналогичный представлен-
ному в интервале 17. Мощность 2,6 м.

22. Интервал глубин 3839,9–3841,7 м (к — 
0,15 м). Микросланец, аналогичный представлен-
ному в интервале 17. Мощность 1,8 м.

23. Интервал глубин 3783,3–3786,0 м (к — 
2,7 м). Микросланец, аналогичный представлен-
ному в интервале 17. Мощность 2,7 м.

24. Интервал глубин 3719,6–3722,8 м (к — 
2,9 м). Микросланец, аналогичный представленно-
му в интервале 17. Отмечаются прослои  алевролитов 
кварцевых, углеродисто-глинистых, темно-серых. 
Мощность 3,2 м.

25. Интервал глубин 3665,3–3668,1 м (к — 
2,7 м). Микросланец, аналогичный представлен-
ному в интервале 17. Мощность 2,8 м.

26. Интервал глубин 3629,5–3632,3 м (к — 
2,3 м). Микросланец, аналогичный представлен-
ному в интервале 17. Мощность 1,8 м.

27. Интервал глубин 3592,3–3595,1 м (к — 
2,5 м). Микросланец, аналогичный представлен-
ному в интервале 17. Мощность 2,8 м.

28. Интервал глубин 3559,6–3562,4 м (к — 
2,1 м). Микросланец, аналогичный представленно-
му в интервале 17. Присутствуют прослои  алевролита 
кварцевого, серого, слюдистого по напластованию, 
с миллиметровыми прослойками черного углеро-
дисто-глинистого материала. Мощность 2,8 м.

29. Интервал глубин 3532,7–3534,9 м (к — 
1,9 м). Алевролит кварцевый с полевым шпатом, 
с углеродистыми слойками. Мощность 2,2 м.

30. Интервал глубин 3489,5–3491,9 м (к — 
0,15 м). Алевролит, аналогичный представленному 
в интервале 29. Мощность 2,4 м.

31. Интервал глубин 3444,3–3446,0 м (к — 
2,4 м). Алевролит полевошпат-кварцевый, серый, 
с мелкой рассеянной слюдкой и со слойками аргил-
лита углеродсодержащего. Мощность 1,7 м.

32. Интервал глубин 3389,7–3391,7 м (к — 
1,0 м). Алевролит, аналогичный представленному 
в интервале 31. Мощность 2,6 м.
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33. Интервал глубин 3297,9–3300,6 м (к — 
1,0 м). Алевролит, аналогичный представленному 
в интервале 31. Мощность 2,7 м.

34. Интервал глубин 3217,1–3217,4 м (к — 
0,05 м). Алевролит кварцевый, коричневато-серый. 
Мощность 0,3 м.

35. Интервал глубин 3164,4–3165,1 м (к — 0,2 м). 
Песчаник полевошпат-кварцевый, мелкозернистый, 
серый, со слабым зеленоватым оттенком, сильно 
алевритистый, крепкий. Мощность 0,7 м.

36. Интервал глубин 3139,2–3139,8 м (к — 0,33 м). 
Песчаник полевошпат-кварцевый, мелкозернистый, 
светло-серый, со слабым зеленоватым оттенком, 
сильно алевритистый, крепкий, с примазками тем-
но-серого, почти черного углеродисто-глинистого 
материала и округлой галькой 3×5×3 мм черных 
и темно-серых аргиллитов. Мощность 0,6 м.

37. Интервал глубин 3095,7–3096,3 м (к — 
0,05 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелкозер-
нистый, светло-серый, с примазками темно-серого 
углеродистого и зеленовато-серого глинистого мате-
риала. Мощность 0,6 м.

38. Интервал глубин 3011,8–3012,6 м (к — 
0,09 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко-, 
среднезернистый, светло-серый с сиреневатым от-
тенком, крепкий, слюдистый. Мощность 0,8 м.

39. Интервал глубин 2979,3–2980,4 м (к — 
0,05 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко-
зернистый, светло-серый, кварцитовидный, слю-
дистый. Мощность 1,1 м.

40. Интервал глубин 2961,4–2962,1 м (к — 
0,02 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко-
зернистый, светло-серый с розоватым оттенком. 
Мощность 0,5 м.

41. Интервал глубин 2946,4–2946,8 м (к — 
0,06 м). Песчаник кварцевый, мелкозернистый, 
светло-серый с розоватым оттенком, с единичной 
галькой (3×7×4 см) угловато окатанных темно-серых 
и черных аргиллитов, крепкий. Мощность 1,2 м.

42. Интервал глубин 2892,7–2893,9 м (к — 
0,2 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко-, 
среднезернистый, темно-розовый с сиреневым от-
тенком, алевритистый, кварцитовидный, крепкий. 
Мощность 1,2 м.

39. Интервал глубин 2839,8–2841,2 м (к — 
0,4 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко-
зернистый, розовато-серый, алевритистый, квар-
цитовидный. Мощность 1,4 м.

43. Интервал глубин 2786,0–2786,5 м (к — 
0,4 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко-
зернистый, серый, прослоями зеленовато-серый, 
неравномерно алевритистый, участками кальцити-
зированный, с тонкими прослоями зеленовато-
серого слюдистого аргиллита. Мощность 0,5 м.

44. Интервал глубин 2737,4–2738,1 м (к — 
0,2 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко-
зернистый, розовато-серый, алевритистый, сливной. 
Мощность 0,7 м.

45. Интервал глубин 2717,6–2718,7 м (к — 
0,2 м). Песчаник полевошпат-кварцевый, мелко-
зернистый, светло-коричневато-серый, по плоскос-
тям наслоения слюдистый, сливной. Мощность 
0,6 м.

46. Интервал глубин 2696,1–2698,4 м (к — 2 м). 
Неравномерное чередование черных углеродисто-
глинистых сланцев и серых кварцевых алевролитов. 
Мощность 2,3 м.

47. Интервал глубин 2649,2–2651,5 м (к — 
1,6 м). Сланцы углеродисто-глинистые, темно-серые 
с тонкими слойками серых кварцевых алевролитов. 
Мощность 2,3 м.

48. Интервал глубин 2589,4–2591,7 м (к — 
1,8 м). Сланцы, аналогичные представленным в ин-
тервале 47, в которых в 0,6 м от основания интерва-
ла присутствуют «будины» (1×5×10 — 1–2×10×20 мм) 
черных аргиллитов. Мощность 2,3 м.

49. Интервал глубин 2552,8–2554,1 м (к — 
0,7 м). Сланцы, аналогичные представленным в ин-
тервале 47. Мощность 1,3 м.

50. Интервал глубин 2542,3–2544,1 м. Алевро-
литы кварцевые, зеленовато-серые, с прослоями 
углеродисто-глинистых темно-серых сланцев. Мощ-
ность 1,8 м.

51. Интервал глубин 2500,4–2502,5 м (к — 1 м). 
Алевролиты полевошпат-кварцевые, светло-серые, 
неяснослоистые. Мощность 1,3 м.

52. Интервал глубин 2470,9–2473,0 м (к — 
0,7 м). Габбро-диабазы. Мощность 2,1 м.

53. Интервал глубин 2375,5–2377,7 м (к — 1 м). 
Габбро-диабазы. В средней части интервала алев-
ролиты полевошпат-кварцевые, серые, тонкослои-
стые. Мощность 2,2 м.

54. Интервал глубин 2310,9–2313,1 м (к — 1 м). 
Габбро-диабазы. Мощность 2,2 м.

55. Интервал глубин 2249,2–2251,1 м (к — 0,7 м). 
Мергель доломитовый, зеленовато-серый, тонко-
слоистый за счет глинистого и кварцевого мате-
риала, с 0,5–1 см слойками с текстурами взму-
чивания, обруше ния, с пластинками аргиллитов. 
Мощность 1,9 м.

56. Интервал глубин 2204,3–2206,9 м (к — 1,8 м). 
Неравномерное чередование аргиллитов зеленовато-
серых и доломитов с единичными прослоями (5–7 см) 
песчаников кварцевых, мелкозернистых, светло-
серых с розоватым оттенком. Мощ ность 2,7 м.

57. Интервал глубин 2151,5–2153,9 м (к — 1 м). 
Неравномерное чередование, аналогичное описан-
ному в интервале 56. Мощность 2,4 м.

58. Интервал глубин 2098,3–2100,0 м (к — 
0,9 м). Неравномерное чередование, аналогичное 
описанному в интервале 56, но значительно больше 
доломитов. Мощность 2,4 м.

59. Интервал глубин 2049,5–2052,1 м (к — 
2,1 м). Доломиты алевритистые с тонкими  слойками 
мергелей и аргиллитов. Окраска пород пестрая, но 
преобладает зеленовато-серая. Мощность 2,6 м.
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60. Интервал глубин 2009,0–2011,7 м (к — 
2,4 м). Доломиты, аналогичные породам, пред-
ставленным в интервале 59, и имеющие пре-
имущественно крас но-коричневую окраску. 
Мощность 2,6 м.

61. Интервал глубин 1949,1–1952,1 м (к — 1,9 м). 
Доломиты, аналогичные представленным в интер-
вале 59. Мощность 3 м.

62. Интервал глубин 1902,4–1903,9 м. Доломит 
мелкозернистый, темно-серый, тонкослоистый, 
очень крепкий, массивный, иногда с нитевидными 
прослойками темно-бурого аргиллита. Мощность 
1,5 м.

63. Интервал глубин 1853,5–1857,7 м (к — 
1,5 м). Здесь (снизу) вскрыты:

63.1. Габбро-диабаз (габбро-сиенит с кварцем 
до 1%) мелкокристаллический, темно-зеленый, 
крепкий, массивный. Мощность 0,9 м.

63.2. Переслаивание мергеля доломитового, 
кирпично-красного и аргиллита также кирпично-
красного, крепкого с прослоями (0,5–2 см) доло-
мита розового и зеленовато-серого цвета. В породе 
отмечаются трещины, иногда залеченные кальци-
том. Мощность 3,3 м.

64. Интервал глубин 1797,4–1800,2 м (к — 
1,5 м). Доломиты глинистые и аргиллиты вишнево-
красные, прослоями 5–10 см зеленовато-голубова-
то-серые, крепкие, массивные. Мощность 2,8 м.

65. Интервал глубин 1756,6–1760,6 м (к — 
3,6 м). Сиенит хлоритизированный, среднезерни-
стый. Мощность 4 м.

66. Интервал глубин 1732,9–1735,7 м (к — 
2,4 м). Здесь (снизу) вскрыты:

66.1. Сиенит порфировидный, сильно хлорити-
зированный, среднезернистый. Мощность 1,3 м.

66.2. Габбро-сиенит пироксеновый, средне-
зернистый. Мощность 1,5 м.

67. Интервал глубин 1677,4–1680,2 м (к — 
2,3 м). Сиенит кварцевый, порфировидный. Мощ-
ность 2,8 м.

68. Интервал глубин 1640,4–1643,6 м (к — 1,1 м). 
Сиенит, аналогичный представленному в слое 67. 
Мощность 3,2 м.

69. Интервал глубин 1599,5–1602,9 м (к — 2,3 м). 
Сиенит, аналогичный представленному в слое 67. 
Мощность 3,4 м.

70. Интервал глубин 1555,8–1558,5 м (к — 
2,2 м). Доломиты зеленовато-серые и бордовые 
аргиллиты в неравномерном переслаивании. Слоис-
тость горизонтальная. Мощность 2,7 м.

71. Интервал глубин 1500,4–1501,6 м (к — 0,7 м). 
Переслаивание доломитов и аргиллитов, аналогич-
ное описанному в слое 70. Мощность 1,2 м.

72. Интервал глубин 1449,7–1452,0 м (к — 
1,4 м). Здесь (снизу) вскрыты:

72.1. Доломит тонкослоистый за счет чередо-
вания бурого, зеленого и розового цветов. Угол 
падения слоистости 5–20°. Мощность 0,2 м.

72.2. Мергель коричневато-бурый, пятнами 
зеленовато-серый, переслаивающийся с доломита-
ми кирпично-красными глинистыми. Слоистость 
близка к горизонтальной. Мощность 1,9 м.

72.3. Диабаз темно-зеленый, тонкозернистый. 
Мощность 0,2 м.

73. Интервал глубин 1448,9–1449,7 м (к — 
0,4 м). Переслаивание доломитов зеленовато-серых 
тонкослоистых и аргиллитов сиреневых. Слоистость 
падает под углом 5–10°. Мощность 0,8 м.

74. Интервал глубин 1416,7–1420,4 м (к — 
3,7 м). Здесь (снизу) вскрыты:

74.1. Переслаивание (0,3–10 см) мергеля тем-
но-вишневого, доломитового, аргиллита светло-
зеленого и темно-вишневого и известняка гли-
нистого, светло-зеленого. Мощность 1,9 м.

74.2. Ороговикованные породы слоя 74.1. 
Мощность 0,5 м.

74.3. Сланцы хлорит-актинолитовые, вверху 
мелкозернистые с полевым шпатом. Мощность 
0,3 м.

75. Интервал глубин 1361,1–1369,6 м (к — 
3,2 м). Переслаивание, аналогичное представлен-
ному в слое 74.1. В нижней части породы сильно 
перемяты и слоистость становится вертикальной. 
Отмечаются редкие тонкие трещинки различных 
направлений (в том числе и по сланцеватости), 
выполненные кальцитом. Мощность 3,5 м.

76. Интервал глубин 1297,4–1299,2 м (к — 
1,6 м). Породы интервала сильно перемяты (зона 
смятия). Здесь (снизу) вскрыты:

76.1. Аргиллит темно-бурый, доломитовый, 
крепкий, с линзами светло-зеленого доломита. Мощ-
ность 0,1 м.

76.2. Доломит розовый, крепкий, массивный, 
в верхней части слоя с тонкими прослойками кир-
пично-красного аргиллита и светло-зеленого доло-
мита. Угол падения слоистости 5–15°. Мощность 
0,9 м.

76.3. Алевролиты кирпично-красные, доломи-
товые, с прослойками аргиллита темно-бурого и 
светло-розового доломита (2–4 мм). Угол падения 
слоистости 10–15°. Мощность 0,8 м.

77. Интервал глубин 1258,7–1261,5 м (к — 
0,8 м). Здесь (снизу) вскрыты:

77.1. Доломиты темно-вишневые, глинистые. 
Мощность 1 м.

77.2. Тонкое переслаивание доломита, алевроли-
та и глинистого сланца. Цвет пород от темно-виш-
невого и кирпично-красного до зеленовато-серого. 
Слоистость падает под углом 10–20°. Мощность 
1,8 м.

78. Интервал глубин 1193,6–1193,8 м (к — 
0,12 м). Песчаник аркозовый, светло-серый, косос-
лоистый, слабо известковистый, крепкий с про-
слоями аргиллита серого. Мощность 0,2 м.

79. Интервал глубин 1121,2–1124,2 м (к — 2 м). 
Аргиллиты прослоями доломитистые и алевролиты 
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полевошпат-кварцевые, вишнево-красные с про-
слоями (0,1 м) песчаников полевошпат-кварцевых, 
мелкозернистых, зеленовато-серых, карбонатизи-
рованных. Отмечаются редкие прослойки светло-
зеленого и розовато-серого массивного доломита. 
Мощность 3 м.

80. Интервал глубин 1093,4–1094,3 м (к — 
0,45 м). Песчаники полевошпат-кварцевые, разно-
зернистые, серые, с прослойками (0,3–0,6 см) и 
линзами зеленого аргиллита. Породы лежат гори-
зонтально или под углом до 25°. Мощность 0,9 м.

81. Интервал глубин 997–998,6 м (к — 0,35 м). 
Переслаивание алевролитов полевошпат-кварце-
вых, серых, прослоями переходящих в мелкозер-
нистый песчаник, аналогичного алевролитам соста-
ва и облика, и аргиллитов темно-серых, плотных. 
Породы пиритизированы и перемяты. Мощность 
1,6 м.

82. Интервал глубин 996,8–997,0 м (к — 0,15 м). 
Аргиллиты темно-зеленовато-серые, плотные, с тон-
кими прослойками алевролита слюдисто-кварцево-
го, зеленовато-серого, плотного. На плоскостях 
наслоения видны следы ползания илоедов (?). Мощ-
ность 0,2 м.

83. Интервал глубин 938,8–939,2 м (к — 0,12 м). 
Песчаники кварцевые, светло-серые, кварцитовид-
ные, с мелкими зернами полевого шпата, плотные, 
массивные, редко отмечаются тонкие трещинки, 
выполненные серым глинистым веществом. Мощ-
ность 0,4 м.

84. Интервал глубин 895,3–896,6 м (к — 1,2 м). 
Песчаники кварцевые и полевошпат-кварцевые, 
мелкозернистые, прослоями среднезернистые, се-
рые, прослоями зеленовато-серые, кварцитовидные, 
плотные. Мощность 1,3 м.

85. Интервал глубин 793,9–795,1 м (к — 0,3 м). 
Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернис-
тые, алевритистые, серые, участками зеленовато-
серые, с пиритом и прослойками аргиллитов темно-
серых, плотных. Породы трещиноватые. Трещины 
выполнены кальцитом и темно-серым глинистым 
материалом. Мощность 1,2 м.

86. Интервал глубин 792,9–793,9 м (к — 0,4 м). 
Переслаивание полевошпат-кварцевых алевроли-
тов и песчаников и углеродистых темно-серых 
аргилли тов. Угол падения слоистости 0–30°. Мощ-
ность 1 м.

87. Интервал глубин 695,5–697,2 м (к — 0,2 м). 
Алевролиты кварцевые, темно-серые, местами пе-
реходящие в аргиллиты, с прослоями (до 2 см) 
песчаников полевошпат-кварцевых, серых с зелено-
ватым оттенком, мелкозернистых, плотных. Мощ-
ность 1,7 м.

88. Интервал глубин 588,0–590,5 м (к — 2,1 м). 
Известняки строматолитовые, серые, пелитоморф-
ные, плотные, глинистые, в верхних 20 см содержат 
прослои алевролитов кварцевых, темно-серых. 
Породы трещиноватые. Трещины выполнены каль-
цитом и темно-серым глинистым материалом. Мощ-
ность 2,5 м.

89. Интервал глубин 472,0–473,0 м (к — 0,8 м). 
Известняки тонкозернистые, пестроцветные (крас-
новато-коричневые, зеленоватые, буровато-серые), 
тонкослоистые, массивные, с прослоями бордовых 
аргиллитов. Участками известняки трещиноватые. 
Трещины выполнены зеленовато-серым и красно-
вато-коричневым глинистым материалом и каль-
цитом. Мощность 1,0 м.

90. Интервал глубин 385,8–388,9 м (к — 2,5 м). 
Переслаивание известняков красновато-коричне-
вых, зеленовато-серых и зеленых, тонкозернистых, 
в различной степени глинистых. Ленточное пере-
слаивание известняков и бордовых аргиллитов. 
Мощность 3,1 м.

91. Интервал глубин 296,6–299,7 м (к — 3,1 м). 
Известняки тонкозернистые, бордовые (красновато-
коричневые), сильно глинистые, плотные, в нижней 
части с прослоями зеленовато-серых известняков. 
Породы трещиноватые и со стилолитовыми швами. 
Трещины и швы выполнены зеленовато-серым и 
красновато-коричневым глинистым материалом 
или кальцитом. Мощность 3,1 м.

92. Интервал глубин 194,3–196,8 м (к — 2,5 м). 
Известняки «струйчатые», тонкозернистые, серые 
с зеленоватым оттенком, глинистые, плотные, с тон-
кими (3–5 мм до 10 мм) прослойками темно-зе-
леновато-серых, участками бордовых аргиллитов 
с четкими стилолитовыми швами. Породы трещи-
новатые. Трещины и швы выполнены зеленовато-
серым и красновато-коричневым глинистым мате-
риалом или кальцитом. Мощность 2,5 м.

Скважиной пройдено 5154 погонных метра 
и сделано 92 интервала (менее 200 погонных метров) 
долбления с подъемом керна.



При расчленении верхнепротерозойских от-
ложений, вскрытых скважиной 1 Кулгунинская, 
необходимо учесть следующее. Скважина располо-
жена в северном центриклинальном замыкании 
Кулгунинской синклинали, осложняющей западное 
крыло Алатауского антиклинория Башкирского 
мегантиклинория — крупной структуры Центрально-
Уральской мегазоны Уральской складчатой области. 
Синклиналь сложена отложениями зильмердакской, 
катавской, инзерской и миньярской свит верхнего 
рифея, последовательно сменяющих друг друга от 
древних к молодым без каких-либо осложнений 
(рис. 6). По данным И.И. и З.А. Синицыных [Геологи-
ческая карта…, 1965 а; Синицын, Синицына, 1965], 
на западном крыле Башкирского мегантиклинория 
в данном районе мощность осадков зильмердакской 
свиты составляет 1140–1470 м, а катавской — 600–
700 м. Цитируемые авторы расчленили зильмердак-
скую свиту на бирьянскую (песчаники кварцевые 
и аркозовые, грубозернистые, светло-серого и ко-
ричневого цвета, глинистые сланцы, алевролиты 
и мелкогалечные конгломераты, мощность 750 м), 
нугушскую (песчаники и алевролиты кварцевые и 
аркозовые, глинистые сланцы зеленовато-серые, 
мощность 170–400 м), лемезинскую (песчаники 
кварцевые, светло-серые, редкие прослои глинистых 
сланцев, мощность 120–200 м) и бедерышинскую 
(алевролиты и песчаники полевошпат-кварцевые, 
глинистые сланцы зеленовато-серые, мощность 
100–120 м) подсвиты, связанные постепенным пе-
реходом. На простирании к северо-востоку (хребты 
Зильмердак, Бирьян, Салдыс и др.) на всем протя-
жении состав и строение свиты остаются неизмен-
ными, но мощность увеличивается до 1400–3000 м 
[Козлов, 1982]. Катавская свита (известняки со стро-
матолитами и мергели буровато-красные и светло-
серые, полосчатые и ленточнослоистые, прослои 
глинистых сланцев темно-серых) не расчленялась. 
Обе свиты связаны между собой постепенным пере-
ходом. Примерно в 7 км западнее скважины 1 Кул-
гунинская по плоскости Алатауского надвига от-
ложения верхнего рифея надвинуты на запад на 
осадки басинской свиты ашинской серии венда 

(см. рис. 6), а восточнее на склонах хребтов Баштин 
и Юрматау зильмердакская свита согласно залега-
ет [Козлов, 1982; Геологическая карта…, 2002 и др.] 
на подстилающих отложениях авзянской свиты 
среднего рифея.

Восточнее, примерно на одной широте со сква-
жиной 1 Кулгунинская, на склонах хребтов Ардакты 
и Юрматау (соответственно примерно в 20 и 40 км 
от скважины) в выемках по автодороге Кулгунино – 
В. Авзян и по рекам Бол. и Мал. Нугуш, Бол. и Мал. 
Бретяк, в районе с. Бретяк и пос. Верхний Авзян 
по р. Бол. Авзян (стратотипический разрез), а  также 
в скважинах, пробуренных по указанной дороге 
Авзянским геолосъемочным отрядом ПГО «Башкир-
геология» (отв. исполнитель В.А. Шефер), авзянская 
свита сложена чередованием карбонатных (доломи-
ты, доломитизированные известняки, известняки, 
известковистые доломиты, сидериты) и терригенных 
(алевролиты и песчаники квар цевого и полевошпат-
кварцевого состава) пород, с прослоями и пачками 
глинистых и углеродисто-глинистых сланцев.

В Стратиграфических схемах Урала [1993] ав-
зянская свита расчленена на катаскинскую, мало-
инзерскую, ушаковскую, куткурскую (зеленую), 
реветскую и тюльменскую подсвиты, связанные 
постепенными переходами [Стратотип рифея…, 
1983; Геологическая карта…, 2002].

Катаскинская подсвита (RF2av1) в стратоти-
пических разрезах по рекам Бол. Авзян, Катаскин, 
Мал. Инзер, Зигаза сложена известняками и доло-
митами с прослоями и пачками углеродисто-глинис-
тых и глинистых сланцев, содержащих маломощные 
и редкие прослои полевошпат-кварцевых алевро-
литов; в некоторых разрезах (рр. Бузбия, Алакуян, 
Бол. Бретяк, Тара и в Златоустовском районе) в осно-
вании подсвиты отмечаются песчаники полевошпат-
кварцевые, кварцевые и аркозовые, разнозернистые. 
Мощность катаскинской подсвиты 500–600 м.

Малоинзерская подсвита (RF2av2)  представлена 
сланцами углеродисто-глинистыми и глинистыми 
часто с микрофоссилиями (малоинзерская биота), 
алевролитами и (реже) песчаниками полевошпат-
кварцевыми и кварцевыми, с прослоями и линзами 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ В РАЙОНЕ БУРЕНИЯ 
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доломитов и известняков со строматолитами и мик-
рофитолитами II (среднерифейского) комплекса. 
Мощность малоинзерской подсвиты 200–250 м.

Ушаковская подсвита (RF2av3) почти нацело 
сложена доломитами и доломитизированными из-
вестняками, переполненными строматолитами и 
микрофитолитами II (среднерифейского) комплек-
са; отмечаются редкие и маломощные прослои гли-
нистых сланцев. Мощность подсвиты колеблется 
от 50 до 100 м.

Куткурская (зеленая) подсвита (RF2av4) сложе-
на глинистыми сланцами с маломощными и ред-
кими прослоями кварцевых и полевошпат-кварце-
вых алевролитов и (редко) песчаников, в некоторых 
разрезах отмечаются доломитовые мергели, доло-
миты и известняки. Мощность куткурской под-
свиты изменяется от 150 до 250 м.

Реветская подсвита (RF2av5) сложена почти 
исключительно доломитами и известняками, часто 
содержащими строматолиты и микрофитолиты II 
(среднерифейского) комплекса, прослои и линзы 
кремней. Мощность реветской подсвиты достига-
ет 400–500 м [Стратотип рифея…, 1983].

Тюльменская подсвита (RF2av6) сложена угле-
родисто-глинистыми и глинистыми сланцами, алев-
ролитами и песчаниками кварцевого, полевошпат-
кварцевого, субаркозового и аркозового состава: 
в отдельных маломощных прослоях отмечаются 
глинистые доломиты. Мощность тюльменской под-
свиты достигает 250–300 м, а всей авзянской сви-
ты — 1500–2000 м [Геологическая карта…, 2002].

Из приведенной характеристики авзянской 
свиты следует, что преобладающими в ее составе 
являются доломиты, известняки, углеродисто-гли-
нистые и глинистые сланцы. Необходимо отметить, 
что с севера на юг и с запада на восток отложения 
свиты испытывают значительные фациальные из-
менения, выражающиеся в постепенном увеличении 
карбонатных пород (с севера примерно до широты 
пос. Верхний Авзян), а затем — в уменьшении их ко-
личества. Соответственно этому происходит умень-
шение, а затем — увеличение количества терриген-
ных пород, что сопровождается переходом глинистых 
сланцев в алевролиты, в которых отмечаются про-
слои песчаников (разрезы по р. Куже и ее притокам). 
В авзянской свите отмечается несколько уровней 
карбонатных и алевропелитовых пород, содержащих 
соответственно строматолиты, микрофитолиты II 
(среднерифейского) комплекса и микрофоссилии 
среднего рифея, которые определяют биострати-
графическую характеристику юрматинской серии. 
Эти маркирующие уровни прослеживаются на де-
сятки километров и являются опорными при про-
ведении межрегиональной корреляции.

По этому же пересечению (с. Кулгунино — 
д. Бретяк — пос. Верхний Авзян) на склонах хр. Юр-
матау в выемках по автодороге и по данным бурения 
Авзянского ГСО ПГО «Башкиргеология» стратигра-

фически ниже терригенно-карбонатных отложений 
авзянской свиты залегают преимущественно глини-
стые большей частью углеродистые сланцы, пере-
слаивающиеся с кварцевыми и полевошпат-квар-
цевыми алевролитами и песчаниками; единичны 
прослои алевритистых доломитов. Эти породы со 
времен О.П. Горяиновой и Э.А. Фальковой [1935, 
1940] относятся к зигазино-комаровской свите. 
Преобладающими в разрезе этой свиты являются 
глинистые, большей частью углеродистые сланцы, 
переслаивающиеся с кварцевыми и полевошпат-
кварцевыми алевролитами и песчаниками; единич-
ны прослои алевритистых доломитов.

По особенностям литологического состава и 
порядку напластования пород свита расчленена на 
серегинскую, амбарскую и туканскую подсвиты, свя-
занные постепенными переходами. По набору  пород 
эти подсвиты близки друг к другу и  отличаются 
окраской: серегинская и туканская подсвиты  сложены 
в основном темноокрашенными  породами, содержа-
щими примесь углеродистого материала, отложения 
амбарской подсвиты не содержат этого материала 
и имеют зеленовато- и голубовато-серый цвет.

Серегинская подсвита (RF2zk1) сложена гли-
нистыми и углеродисто-глинистыми сланцами, 
кварцевыми и полевошпат-кварцевыми алевроли-
тами и песчаниками, с редкими прослоями доло-
митов глинистых или алевритистых. Мощность 
серегинской подсвиты 400–500 м.

Амбарская подсвита (RF2zk2) представлена 
переслаивающимися алевролитами кварцевыми и 
полевошпат-кварцевыми и сланцами глинистыми, 
очень редко углеродистыми, отмечаются прослои 
песчаников кварцевых и глинистых доломитов. 
Мощность амбарской подсвиты колеблется от 250 
до 300 м.

Туканская подсвита (RF2zk3) сложена квар-
цевыми и полевошпат-кварцевыми алевролитами 
и песчаниками, глинистыми и углеродисто-гли-
нистыми сланцами; в основании и в верху разреза 
наблюдаются прослои карбонатных пород. Мощ-
ность туканской подсвиты 300–400 м, а всей зигази-
но-комаровской свиты 950–1200 м [Геологическая 
карта…, 2002]. Основные особенности зигазино-
комаровской свиты: 1) она сложена мощной толщей 
песчано-сланцевых пород; 2) алевропелитовые осад-
ки являются преобладающими в разрезе, сланцы 
большей частью углеродистые темно-серые или 
черные и они приурочены к основанию и верхней 
части свиты; 3) алевролиты и песчаники в значи-
тельном количестве содержат примесь полимикто-
вого материала (микроклина, плагиоклаза, микро-
кварцитов, различных сланцев); 4) обломочный 
материал неравномерно окатан; единичные прослои 
(линзы) гравелитов свидетельствуют о местных 
перерывах в осадконакоплении; 5) присутствие 
небольших по мощности пачек с ритмическим 
«флишоидным» переслаиванием.
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В Стратиграфических схемах Урала [1993] опи-
санные выше карбонатно-терригенные отложения 
авзянской и зигазино-комаровской свит включены 
в юрматинскую серию среднего рифея, базальными 
для которой являются песчаники зигальгинской 
свиты, которые в данном пересечении слагают горы 
Бол. и Мал. Юрмашка и обнажены по р. Мал. Бретяк. 
Зигальгинская свита (RF2zg) здесь сложена преиму-
щественно кварцевыми песчаниками и кварцито-
видными разностями их, кварцитами, прослоями 
и пачками алевролитов и глинистых сланцев, часто 
углеродистых, присутствуют линзы конгломератов. 
В Стратиграфических схемах Урала [1993] зигаль-
гинская свита расчленена на три подсвиты, из кото-
рых нижняя и верхняя сложены кварцитовидными 
песчаниками и кварцитами, а средняя — глинис-
тыми и углеродисто-глинистыми сланцами с про-
слоями кварцевых алевролитов и песчаников.

Нижняя подсвита (RF2zg1) представлена пес-
чаниками кварцевыми, часто кварцитовидными, 
кварцито-песчаниками, кварцитами и единичными 
прослоями и линзами конгломератов и глинистых 
сланцев. Мощность подсвиты около 60 м.

Средняя подсвита (RF2zg2) преимущественно 
сланцевая с прослоями алевролитов и песчаников 
кварцевых кварцитовидных. Последние  приурочены 
к нижней и верхней частям разреза подсвиты, под-
чер кивая тем самым постепенный переход между 
подсти лающими и перекрывающими отложениями. 
Мощность подсвиты в Стратиграфических схемах 
Урала [1993] принята в 50–100 м.

Верхняя подсвита (RF2zg3) почти нацело сложе-
на песчаниками кварцевыми, кварцито-песчаника-
ми и кварцитами, с единичными и маломощными 
(1–3 и 5–10 см) прослоями алевролитов кварцевых 
и сланцев углеродисто-глинистых. Мощность верх-
ней подсвиты определяется в 100–150 м [Страти-
графические схемы…, 1993]. Исходя из этого, общая 
мощность зигальгинской свиты в стратотипических 
разрезах рифея Южного Урала колеблется от 250 
до 400 м. [Геологическая карта…, 2002].

В целом для зигальгинской свиты характерно: 
1) широкое развитие мономинеральных кварцевых 
песчаников светлых, слабо ожелезненных, неред ко 
кварцитовидных; 2) песчаники образуют мощные 
пачки, которым подчинены прослои и пачки алев-
ролитов и сланцев; 3) песчаники обычно толсто- и 
среднеслоистые, иногда косослоистые; в них отмеча-
ются знаки ряби волнений и течений, на плоскостях 
напластования иногда трещины усыхания; ритмич-
ность в чередовании пород полностью отсутствует; 
4) зернистость в песчаниках меняется постепенно: 
от средне- и крупнозернистых (редко) в нижней 
части до мелкозернистых в верхней; 5) средняя 
и самая верхняя части осадков свиты обогащены 
углеродисто-глинистыми материалом, отчего по-
роды имеют серую, темно-серую и (иногда) черную 
окраску [Геологическая карта…, 2002].

Зигальгинская свита является одной из ос-
новных маркирующих толщ рифея Южного Урала 
и прослеживается в крыльях Тараташского и Яман-
тауского антиклинориев.

На востоке рассматриваемого пересечения 
в районе д. Мал. Бретяк на западном склоне хр. Юр-
матау в крыльях Аскаровской антиклинали, а  также 
на западном склоне хр. Бол. Шатак Г.Б. Яковлевым 
и Н.Ф. Решетниковым [Геологическая карта…, 1965; 
Яковлев, Решетников, 1967] выделены дозигаль-
гинские преимущественно терригенные отложения 
юшинской свиты (RF1 js), представленные преиму-
щественно глинистыми и углеродисто-глинистыми 
сланцами, песчаниками и алевролитами кварцево-
го и полевошпат-кварцевого состава; в них единич-
ны прослои доломитов, известняков и реже сидери-
тов. По литологическому составу юшинская свита 
расчленена на вязовскую, багарыштинскую и сухин-
скую подсвиты, связанные между собой постепенны-
ми переходами [Геологическая карта…, 2002].

Вязовская подсвита (RF1 js1) сложена глинис-
тыми и углеродисто-глинистыми сланцами, алев-
ролитами кварцевыми с прослоями песчаников того 
же состава и известняков. Мощность 150–300 м.

Багарыштинская подсвита (RF1 js2) представле-
на чередованием кварцевых и полевошпат-кварцевых 
песчаников и алевролитов и глинистых и углеродис-
то-глинистых сланцев. Песчаники этой подсвиты 
пользуются наибольшим распространением среди 
отложений прочих подсвит юшинской свиты. Мощ-
ность багарыштинской подсвиты 300–400 м.

Сухинская подсвита (RF1 js3) сложена глинис-
тыми и известково-глинистыми сланцами, с про-
слоями песчаников и алевролитов кварцевого и 
полевошпат-кварцевого состава. Мощность подсви-
ты 300 м, а всей юшинской свиты — 600–1000 м.

Стратиграфически ниже отложений юшинской 
свиты залегает существенно карбонатная суранская 
свита (RF1sr), мощность отложений которой изме-
няется от 1000 до 2800 м [Нижний рифей..., 1989]. 
В Стратиграфических схемах Урала [1993] юшинская 
и суранская свиты являются возрастными анало-
гами соответственно бакальской и саткинской свит 
стратотипических разрезов рифея Бакало-Саткин-
ского района.

Таким образом, общая мощность надсуранских 
(надсаткинских), но докатавских отложений к вос-
току на широте скважины 1 Кулгунинская состав-
ляет примерно 4200–5100 м (см. рис. 6). В соот-
ветствии со средними углами падения слоистости 
пород в обнажениях и скважине забой скважины 
должен находиться вблизи кровли зигальгинской 
свиты или у подошвы ее верхней подсвиты.

Структуры рассматриваемого района пред-
ставляют собой серию надвигов и сопряженных 
с ними складок западной вергентности (см. рис. 6 
и 14). Складчато-надвиговая структура образовалась 
здесь в позднем палеозое [Пучков, 2010].



Сравнение разреза рифейских отложений, по-
лученного при бурении скважины 1 Кулгунинская, 
с наблюденным и вышеописанным нами на запад-
ном крыле Башкирского мегантиклинория восточ-
нее этой скважины по автодороге Кулгунино – Верх-
ний Авзян по естественным обнажениям и выемкам 
(см. гл. 3) позволяет отметить следующее. Скважина 
1 Кулгунинская заложена на «струйчатых» извест-
няках катавской свиты, постепенно переходящих 
в пестроцветные ленточнослоистые и строматоли-
товые разности, типичные для этой свиты по всей 
полосе распространения на западном крыле Баш-
кирского мегантиклинория [Козлов, 1982; Страто-
тип рифея…, 1983]. Вскрытая мощность катавской 
свиты в данной скважине 620 м, в том числе ниж-
ней строматолитовой толщи около 120 м.

Сходство сравниваемых разрезов ограничива-
ется только наличием карбонатных пород катавской 
свиты, содержащих и тут и там строматолитовые 
разности в основании (см. рис. 3 и 5). Зато резко 
бросается в глаза отсутствие в скважине специ-
фических преимущественно аркозовых и полево-
шпат-кварцевых песчаников бирьянской подсвиты 
зильмердакской свиты, имеющих мощность в бли-
жайших к скважине разрезах более 700 м. Причем 
в интервале предполагаемого нахождения этих по-
род (1000–1700 м) сделано 15 долблений с отбором 
керна. Очевидно, что наблюдаемое несоответствие 
разрезов по скважине и в естественных обнажени-
ях заставило Б.М. Келлера с соавторами [Андреев 
и др., 1981] выделить в разрезе скважины 1 Кулгу-
нинская новые свиты: старосаитовскую (доюшин-
скую) и кулгунинскую (дозильмердакскую), несоглас-
но перекрыв последнюю отложениями нугушской 
подсвиты зильмердакской свиты. Это сделано во-
преки имеющимся фактам: нигде на Южном Урале 
отложения нугушской подсвиты зильмердакской 
свиты не залегают на подстилающих отложениях 
без базальной бирьянской (маркирующей) под-
свиты указанной свиты, да еще и несогласно!

Зато геологический разрез, полученный по 
скважине 1 Кулгунинская, достаточно уверенно 

коррелируется с осадочными последовательностя-
ми, вскрытыми скважинами 62 Кабаковская, 1 Вос-
точно-Аскинская, 1 Кипчакская и 4 Аслыкульская 
(см. рис. 1). Поэтому мы считаем, что необходимо 
привести краткую литолого-стратиграфическую 
характеристику рифейских отложений по пере-
численным выше скважинам, как наиболее ин-
формативным для корреляции разреза скважины 
1 Кулгунинская с платформенными образованиями 
сопредельной части Русской плиты (Волго-Ураль-
ской области).

Скважина 62 Кабаковская

Расположена скважина в восточной зоне Кам-
ско-Бельского авлакогена, в 30 км юго-восточнее 
г. Уфы (см. рис. 1). Интересующие нас отложения 
здесь вскрыты в интервале глубин 3440–5521 м. 
Впервые результаты изучения данной скважины 
были опубликованы коллективом авторов в соста-
ве: Ю.В. Андреева, Т.В. Ивановой, Б.М. Келлера, 
Н.Н. Лисовского, С.Г. Морозова, И.А. Тагирова, 
Т.В. Янкаускаса [Андреев и др., 1981]. Здесь этими 
авторами были выделены кабаковская (нижний 
рифей), тукаевская, акбердинская, ольховская (сред-
ний рифей), кармалинская и савалеевская (верхний 
рифей) свиты (см. рис. 2).

Проведенное нами изучение керна и всего 
геолого-геофизического материала по скважине 
62 Кабаковская с учетом стратиграфической схемы 
рифейских и вендских отложений Волго-Уральской 
области, изданной в 2000 г., позволило провести 
уточнение расчленения и состава всех выделенных 
указанными авторами стратиграфических подраз-
делений в рифейских отложениях, вскрытых этой 
скважиной (рис. 7).

Кабаковская свита (RF1kb) в интервале глубин 
5430–5521 м (стратотипический разрез) представле-
на углеродсодержащими аргиллитами слюдистыми, 
темно-серыми и черными и алевролитами полево-
шпат-кварцевыми слабо углеродистыми, обычно 

КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ 
1 КУЛГУНИНСКАЯ С ТИПОВЫМИ РАЗРЕЗАМИ РИФЕЯ 
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ЮЖНОЙ ПОЛОВИНЫ 
БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ ЮЖНОГО УРАЛА
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темно-серыми, с прослоями светло- и темно-серых 
песчаников того же состава, что и алевролиты. 
В аргиллитах свиты обнаружены многочисленные 
микрофоссилии, характерные для нижнего рифея 
(кабаковская биота [Янкаускас, 1982]). Вскрытая 
мощность свиты 91 м.

Тукаевская свита (RF2tk) вскрыта в интервале 
глубин 4802–5430 м и сложена песчаниками кварце-
выми, реже полевошпат-кварцевыми и аркозовыми, 
с подчиненными прослоями алевролитов, по со-
ставу и облику близких к песчаникам, и аргиллитов. 
По литологическому составу свита расчленена здесь 
на нижнюю и верхнюю толщи.

Нижняя толща (RF2tk1) выделена в интервале 
глубин 5340–5430 м и представлена песчаниками 
аркозовыми, субаркозовыми и полевошпат-квар-
цевыми, разнозернистыми, розовато-серой до тем-
но-розовой и светло-серой окраски, с прослоями 
алевролитов, местами переходящих в аргиллиты. 
Для песчаников толщи характерна рутил-циркон-
апатит-турмалиновая минеральная ассоциация, 
где руководящими минералами являются апатит и 
турмалин и типоморфным — бледно-розовый хоро-
шо окатанный циркон. Мощность толщи 90 м.

Верхняя толща (RF2tk2) в интервале глубин 
4802–5340 м представлена песчаниками  кварцевыми 
и меньше полевошпат-кварцевыми, розовато-серы-
ми и лишь в отдельных прослоях — темно-вишне-
выми и светло-серыми; редки прослои алевролитов 
и аргиллитов также вишнево-красного цвета. Для 
кварцевых песчаников характерна рутил-апатит-
циркон-турмалиновая ассоциация, где руководящи-
ми минералами являются турмалин и циркон, типо-
морфизм которых аналогичен таковому из нижней 
толщи. Мощность верхней толщи 538 м, а всей 
тукаевской свиты — 629 м.

Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась 
и проведена по данным комплексного каротажа. 
Разрез тукаевской свиты в скв. 62 Кабаковская был 
рекомендован нами ранее [Козлов и др., 2003] в ка-
честве гипостратотипического для этой свиты.

Ольховская свита (RF2ol) выделена в интерва-
ле глубин 3960–4802 м и сложена  преимущественно 
аргиллитами красноцветными и пестроцветными, 
в основании (интервал глубин 4710–4802 м) темно-
серыми и черными углеродсодержащими и алеври-
тистыми, с тонкими прослойками серых полево-
шпат-кварцевых алевролитов (акбердинская толща). 
Мощность толщи 92 м, а всей свиты — 842 м. Ниж-
няя граница свиты в керне не наблюдалась и про-
ведена по данным комплексного каротажа.

Приютовская (кармалинская) свита (RF3pr) 
выделена в интервале глубин 3610–3960 м, где пред-
ставлена неравномерным чередованием аргиллитов 
серых, темно- и зеленовато-серых, алевролитов и 
доломитов с редкими прослоями песчаников серых 
с глауконитом. K-Ar возраст валовых проб рвущих 
габброидов 760 и 847 млн. лет [Стратотип рифея…, 

Рис. 7. Разрез рифейских отложений по скважине 62 Каба-
ковская
Цифрами обозначены: 1 — кабаковская свита, 2 — байкиба шевская 
свита, 3 — нижняя толща тукаевской свиты, 4 — акбердинская 
толща ольховской свиты. Условные обозначения см. рис. 3, 4
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1983]. Мощность свиты 350 м. Нижняя граница 
свиты в керне не наблюдалась и проведена по дан-
ным комплексного каротажа.

Шиханская (савалеевская) свита (RF3sh)  вскрыта 
в интервале глубин 3440–3610 м и сложена извест-
няками серыми и темно-серыми, реже розовато-
коричневыми, глинистыми, с подчиненными про-
слоями аргиллитов серых, темно-зеленовато-серых 
и вишнево-красных, алевролитов и песчаников, 
редко доломитов. В зеленовато-серых аргиллитах 
свиты (интервалы глубин 3526–3528 и 3575–3578 м) 
Т.В. Янкаускасом [1982] определен богатый ком-
плекс микрофоссилий, характерных для верхнего 
рифея. Мощность шиханской свиты 170 м, ее ниж-
няя граница в керне не наблюдалась и проведена 
по данным комплексного каротажа.

Скважина 1 Восточно-Аскинская

Скважина пробурена в сводовой части Южно-
Кубиязинского поднятия, расположенного на севе-
ро-восточном борту Камско-Бельского авлакогена 
(Аскинский район Башкорстана), в 150 км северо-
восточнее г. Уфы (см. рис. 1). Рифейские отложения 
здесь вскрыты в интервале глубин 2222–5000 м, где 
выделены (снизу): калтасинская, кабаковская (ниж-
ний рифей), тукаевская и ольховская (средний ри-
фей) свиты (рис. 8). Особенности состава и  строения 
этих отложений рассмотрены нами ранее [Козлов 
и др., 2007, 2009].

Калтасинская свита (RF1kl) вскрыта в интер-
вале глубин 3824–5000 м и сложена доломитами 
(преобладают), доломитовыми мергелями и из-
вестняками; аргиллиты и алевролиты — подчинены. 
Нижняя граница свиты не вскрыта бурением. По ли-
тологическому составу, характеру напластования 
и соотношению пород в переслаивании свита рас-
членена на арланскую и ашитскую подсвиты (см. 
рис. 8).

Арланская подсвита (RF1kl2) вскрыта в интер-
вале глубин 4730–5000 м и в составе ее здесь пре-
обладают доломиты (40%), известняки (29%) и  до-
ломитовые мергели (27%); аргиллиты подчинены 
(4% общей мощности подсвиты в интервалах с от-
бором керна). Судя по материалам ГИС (см. рис. 8), 
подобное соотношение пород в переслаивании со-
храняется по всему стволу скважины в интервале 
проходки отложений подсвиты. Нижняя граница 
арланской подсвиты в этой скважине не пройдена 
бурением. Вскрытая мощность подсвиты 270 м.

Ашитская подсвита (RF1kl3) пройдена в интер-
вале глубин 3824–4730 м, где она сложена доломи-
тами (преобладают и составляют около 84% общей 
мощности в интервалах с отбором керна) и доло-
митовыми мергелями (8%), аргиллиты и алевроли-
ты подчинены (соответственно 5 и 3%). Материалы 
ГИС позволяют считать, что близкий набор пород 

и характер их переслаивания сохраняется по всему 
интервалу проходки отложений подсвиты. Нижняя 
граница в керне не наблюдалась. Зона контакта 
арланской и ашитской подсвит пройдена без отбо-
ра керна и граница между ними проведена по дан-
ным ГИС. Однако в нескольких параметрических 
скважинах между арланской и ашитской подсви-
тами описан постепенный переход [Рабочая схема…, 
1981; ССВУО, 2000]. Мощность ашитской подсви-
ты 906 м, а всей калтасинской свиты в скважине 
1176 м.

Кабаковская свита (RF1kb) в скважине 1 Восточ-
но-Аскинская пройдена в интервале глубин 2820–
3824 м, где сделано 17 долблений с отбором керна 
на 114,2 м при выносе керна 106,3 м (в том числе 
34,3 м по пикритам и габбро-долеритам), что со-
ставляет 93,08%. В керне свита представлена нерав-
номерным чередованием аргиллитов, песчаников 
полевошпат-кварцевых и аркозовых, алевролитов 
полевошпат-кварцевых, кварцевых и аркозовых, 
доломитовых мергелей, доломитов и песчаников 
кварц-доломитовых. Песчаники отмечаются  только 
в низах разреза свиты. С подстилающей калтасин-
ской свитой кабаковская связана постепенным пере-
ходом [Козлов и др., 2007; Козлов, 2008]. В работе 
[Козлов и др., 2007] авторами был принят компро-
миссный вариант: граница калтасинской и каба-
ковской свит показана условно на глубине 3876 м. 
В настоящей работе мы излагаем свою точку зрения, 
которая обоснована фактическим материалом 
(и прежде всего бурением в интервале глубин 3815–
3825 м при 100% выносе керна) и соответствует 
действительности. По особенностям литологичес-
кого состава, характеру цикличности осадкона-
копления и соотношению пород в переслаивании 
кабаковская свита расчленена на нижнюю (песча-
никовую) и верхнюю (карбонатно-терригенную) 
подсвиты, связанные постепенным переходом [Коз-
лов и др., 2007; Козлов, 2008].

Нижняя подсвита (RF1kb1) вскрыта в интер-
вале глубин 3500–3824 м и почти нацело сложена 
песчаниками полевошпат-кварцевыми, кварцевы-
ми и аркозовыми с подчиненными маломощными 
прослоями алевролитов полевошпат-кварцевых, 
доломитовых мергелей и аргиллитов; отмечаются 
прослои толщиной от 0,1 до 0,6 м доломит-кварце-
вых и кварц-доломитовых песчаников с гравийной 
примесью от 1 до 5% (см. рис. 8). Нижняя граница 
подсвиты совпадает с подошвой кабаковской сви-
ты и описана выше. Мощность нижней подсвиты 
кабаковской свиты 334 м.

Верхняя подсвита (RF1kb2) пройдена в интерва-
ле глубин 2820–3500 м и представлена чередовани-
ем (от 0,1 до 10 мм, и от 1 до 10–12 см) аргиллитов, 
доломитовых мергелей, алевролитов полевошпат-
кварцевых и доломитов (см. рис. 8). Нижняя гра-
ница подсвиты в керне не наблюдалась (к зоне 
контакта приурочены интрузии пикритов и габбро-
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Рис. 8. Разрез рифейских отложений по скважине 1 Восточно-
Аскинская

Цифрами обозначены: 1 — байкибашевская свита, 2 — нижняя 
подсвита тукаевской свиты. Условные обозначения: 1 — пикри-
ты, 2 — проявления битума. Остальные условные обозначения 
см. рис. 3, 4 Забой 5000 м
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долеритов, толщина которых по стволу скважины 
колеблется от 0,5–6 до 14 м, а вблизи контакта 
с интрузиями вмещающие осадочные породы раз-
биты трещинами). Наличие в нижней подсвите 
прослоев алевролитов, аргиллитов и доломитовых 
мергелей позволяет предположить, что нижняя и 
верхняя подсвиты кабаковской свиты связаны по-
степенным переходом.

Основные акцессорные минералы образуют 
в отложениях кабаковской свиты рутил-циркон-
апатит-турмалиновую и циркон-турмалин-апа-
титовую акцессорно-минеральные ассоциации, 
соответственно в нижней и верхней подсвитах. 
Руководящими минералами служат апатит и тур-
малин, типоморфные признаки которых по всему 
разрезу близки. Апатит представлен бесцветными, 
хорошо окатанными зернами округлой и эллипсо-
идальной формы и угловато-окатанными зернами 
неправильной формы, редко отмечаются призмати-
ческие кристаллы. Турмалин наблюдается в хорошо 
окатанных зернах округлой и эллипсоидальной 
формы, реже в призматических кристаллах, темно-
бурого, коричневого, редко синего и зеленовато-
бурого цвета.

Типоморфные особенности циркона в верхней 
и нижней подсвитах различны. Так, в породах ниж-
ней подсвиты циркон присутствует в хорошо ока-
танных зернах округлой и эллипсоидальной формы, 
розового и реже темно-розового цвета. В верхней 
подсвите циркон — бледно-розовый, почти бесцвет-
ный. Как было отмечено ранее [Козлов и др., 2007], 
по циркону отложения нижней подсвиты каба-
ковской свиты сходны с отложениями бакальской 
и юшинской свит нижнего рифея Южного Урала, 
что свидетельствует о появлении в раннекабаковское 
время дополнительного источника сноса (с севера: 
возможно, Красноуфимский выступ кристалли-
ческого фундамента), сложенного образованиями, 
близкими к породам тараташского архей-нижне-
протерозойского комплекса, которые послужили 
основным источником формирования раннери-
фейских отложений Южного Урала [Орлова, 1960; 
Краснобаев, 1986].

Мощность отложений верхней подсвиты 670 м, 
а всей кабаковской свиты в скважине 1 Восточно-
Аскинская 1004 м.

Тукаевская свита (RF2tk) вскрыта в интервале 
глубин 2396–2820 м, где сложена разнозернистыми 
песчаниками преимущественно кварцевого соста-
ва с содержанием полевого шпата от 1–3 до 5–7% 
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и иногда до 15%, с редкими и маломощными про-
слоями алевролитов, по составу и облику близких 
к песчаникам, и аргиллитов. В подчиненном коли-
честве присутствуют аркозовые и субаркозовые 
разности песчаников. Нижняя граница свиты в кер-
не не наблюдалась и проведена по данным ком-
плексного каротажа. Тукаевская свита на востоке 
Русской плиты залегает на разных горизонтах отло-
жений нижнего рифея и породах кристаллическо-
го фундамента с размывом [Верхний докембрий…, 
1995; ССВУО, 2000; Козлов, 2004]. По особенностям 
литологического состава в рассматриваемой сква-
жине, как и в других скважинах (62 Кабаковская, 
100 Кушкульская, 1 Кипчакская и др.), тукаевская 
свита расчленена [Козлов и др., 2001] на нижнюю 
и верхнюю толщи.

Нижняя толща (RF2tk1) вскрыта в интервале 
глубин 2770–2820 м и представлена преимуществен-
но аркозовыми песчаниками с редкими прослоями 
аргиллитов и тонкими слойками (от 2 до 5 мм) 
алевролитов аркозовых. Нижняя граница толщи 
совпадает с подошвой тукаевской свиты и охаракте-
ризована выше. Мощность нижней толщи 50 м.

Верхняя толща (RF2tk2) пройдена в интервале 
глубин 2396–2770 м, где сложена в основном песча-
никами кварцевыми и меньше полевошпат-кварце-
выми, иногда аркозовыми, с редкими прослоями 
алевролитов полевошпат-кварцевых и аргиллитов. 
Нижняя граница толщи в керне не наблюдалась 
и проведена по данным комплексного каротажа. 
Мощность верхней толщи 374 м, а всей свиты в сква-
жине 1 Восточно-Аскинская 424 м.

Для нижней толщи тукаевской свиты харак-
терна рутил-циркон-апатит-турмалиновая акцес-
сорно-минеральная ассоциация, где руководящие 
минералы апатит и турмалин, а для верхней тол-
щи — рутил-апатит-циркон-турмалиновая ассоциа-
ция, где руководящими минералами служат циркон 
и турмалин. Сходство толщ подчеркивается близ-
кими типоморфными признаками основных акцес-
сорных минералов: циркон представлен хорошо 
окатанными зернами, преимущественно бледно-
розовой окраски; турмалин наблюдается в хорошо 
окатанных зернах от коричнево-бурой, коричневой 
до зеленовато-бурой (ряд шерл – дравит) и единич-
но синей (эльбаит) окраски; бесцветный апатит 
встречается преимущественно в угловато-окатанных 
зернах неправильной формы, реже в кристаллах 
призматического облика, а хорошо окатанные зер-
на черного рутила имеют удлиненную и уплощен-
ную форму.

Ольховская свита (RF2ol) в рассматриваемой 
скважине вскрыта в интервале глубин 2222–2396 м 
(верхняя граница в керне проходит на глубине 
2221,5 м, но мы для упрощения всех последующих 
построений условно провели ее на глубине 2222 м). 
В составе ее здесь преобладают аргиллиты, доломи-
товые мергели, в меньшем количестве  присутствуют 

доломиты, а алевролиты и песчаники аркозового 
и полевошпат-кварцевого состава резко подчинены. 
Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась и 
проведена по материалам комплексного каротажа. 
Наличие в аргиллитах в основании свиты  прослоев 
( толщина от 1–2 мм до 5 см) песчаников кварцевых 
с полевым шпатом, мелкозернистых, серых с желто-
ватым оттенком, по составу, характеру минеральной 
ассоциации и внешнему облику сход ных с  таковыми 
из верхней части тукаевской свиты, позволяет нам 
предположить, что в рассматриваемой скважине 
тукаевская и ольховская свиты связаны между  собой 
постепен ным переходом. Как отмечено выше, песча-
ники и  алевролиты присутствуют в разрезе скважи-
ны в редких и маломощных прослоях, а содержание 
тяжелых минералов в них очень незначительно 
(присутствуют преимущественно в редких зернах). 
Именно поэтому для ольховской свиты в скважине 
1 Восточно-Аскинская сложно выделить харак-
терную минеральную ассоциацию. Отложения оль-
ховской свиты здесь с размывом перекрыты песча-
никами байкибашевской свиты венда. Поэтому 
остаточная мощность ольховской свиты в скважи-
не 1 Восточно-Аскинская 174 м.

Скважина 1 Кипчакская

Находится скважина в 100 км юго-западнее 
г. Уфы (см. рис. 1). Она была пробурена в 1975–1979 гг. 
Скважиной в интервале глубин 2245–5507 м был 
вскрыт своеобразный преимущественно терриген-
ный разрез верхнего докембрия, который Л.Д. Ожи-
гановой [1974], Н.С. Лагутенковой и И.К. Чепиковой 
[1982] был расчленен на кабаковскую, тукаевскую, 
ольховскую, усинскую, леонидовскую и приютов-
скую свиты рифея и байкибашевскую, старопет-
ровскую, салиховскую и карлинскую свиты венда. 
С.Г. Морозов [Стратотип рифея…, 1983] страти-
графически ниже венда выделил тюрюшевскую 
свиту нижнего рифея. Переописание образцов и 
шлифов по скважине 1 Кипчакская из коллекции 
«БашНИПИнефть» и минералогических проб из 
коллекции Л.Д. Ожигановой позволило авторам 
[Козлов и др., 2004] внести изменения в расчлене-
ние пограничных слоев рифея и венда и в объем 
стратиграфических подразделений. К рифею от-
несены отложения в интервале глубин 3300–5507 м, 
где выделены (снизу): кабаковская (нижний рифей), 
тукаевская, ольховская и усинская (средний рифей), 
леонидовская (верхний рифей) свиты (рис. 9).

Кабаковская свита (RF1kb) выделена в интер-
вале глубин 5455–5507 м и представлена аргилли-
тами черными и темно-серыми, с прослоями серых 
полевошпат-кварцевых алевролитов. Вскрытая 
мощность 52 м.

Тукаевская свита (RF2tk) залегает стратигра-
фически выше кабаковской свиты нижнего рифея 
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(интервал глубин 4675–5455 м) и перекрывается акбердин-
ской толщей ольховской свиты среднего рифея. Нижняя 
граница свиты не охарактеризована керном и проведена 
по данным каротажа. Свита сложена преимущественно 
песчаниками кварцевыми, реже полевошпат-кварцевыми 
и аркозовыми, разнозернистыми, серой, светло-серой, 
розовато- и желтовато-серой окраски, кварцитовидными. 
Отмечаются редкие прослои алевролитов, по составу и 
облику ана логичных песчаникам, и кварцевых гравелитов. 
По литологическому составу свита подразделена на две 
толщи.

Нижняя толща (RF2tk1) выделена в интервале глубин 
5340–5455 м и представлена песчаниками аркозовыми 
и субаркозовыми (кварц — 40–70% и полевой шпат — 
20–38%), разнозернистыми (от мелкозернистых до гравий-
ных), серой и розовато-серой окраски, кварцитовидными, 
с конформно-регенерационным и реже базальным цемен-
том пре имущественно серицитового состава. Они содер-
жат слойки (от долей до 2 мм) углеродисто-глинистого 
материала, приуроченные к нижней части разреза. Мощ-
ность нижней толщи 115 м.

Верхняя толща (RF2tk2) выделена в интервале глубин 
4675–5340 м и представлена песчаниками кварцевыми, 
разнозернистыми (средне- и крупнозернистыми, иногда 
гравийными), светло-серой, желтовато- и розовато-серой 
окраски. В нижней части толщи отмечаются полевошпат-
кварцевые, очень редко субаркозовые разности, с редки-
ми каолинизированными зернами полевого шпата, и про-
слои гравелитов, а в верхней вблизи контакта с ольховской 
свитой песчаники содержат редкие прослои алевролитов 
кварцевых зеленовато-серых и темно-розовато-серых, 
свидетельствующих о постепенном переходе между ольхов-
ской и тукаевской свитами. Мощность толщи 665 м, а всей 
тукаевской свиты в скважине 1 Кипчакская — 780 .

Ольховская свита (RF2ol) вскрыта в интервале глубин 
4290–4675 м и сложена неравномерным  че редованием 
аргиллитов розовато-зеленовато-серых и темно-вишнево-
красных, с примесью доломитового и алевролитового 
материала, и доломитовых мергелей, с подчиненными 
прослоями доломитов и алевролитов аркозового и поле-
вошпат-кварцевого состава. За счет пестрой окраски 
породы неравномернослоистые, в них весьма широко 
развиты текстуры взмучивания, подводного оползания 
и обрушения, поэтому разноокрашенные слойки часто 
растащены, фраг ментированы. За счет обрушения и под-
водного оползания формируются прослои и линзы се-
диментогенных брекчий. В основании свиты (интервал 
глубин 4613–4675 м) выделяется акбердинская толща, 
представленная темно-серыми и черными аргиллитами 
и алевролитами с прослоями доломитов, мергелей и ред-
ко песчаников. Свита прорвана дайками габброидов 
(интервалы глубин 4428–4430 м и 4629–4633 м), по вало-
вым пробам из которых получены K-Ar датировки 1001 
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Рис. 9. Разрез рифейских отложений по скважине 1 Кипчакская
Цифрами обозначены: 1 — кабаковская свита, 2 — нижняя толща тукаев-
ской свиты, 3 — акбердинская толща ольховской свиты, 4 — сергеевская 
свита. Условные обозначения см. рис. 3, 4
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и 1050 млн. лет [Стра тотип рифея…, 1983]. Мощ-
ность свиты 385 м.

Усинская свита (RF2us) вскрыта в интервале 
глубин 3880–4290 м, представлена песчаниками 
субаркозовыми, аркозовыми и полевошпат-кварце-
выми, разно зернистыми, светло-серыми, розовато- 
и желто вато-серыми, с редкими прослоями алев-
ролитов того же состава и облика и аргиллитов. 
Нижняя гра ница свиты проведена по данным каро-
тажа, так как керном не охарактеризована. Мощ-
ность свиты 410 м.

Леонидовская свита (RF3ln) выделена в интер-
вале глубин 3310–3880 м и сложена песчаниками 
кварцевыми, разнозернистыми, с мучнисто-белыми 
зернами и мелкими (1–3 мм) пятнами каолинита, 
светло-серыми с розоватым или желтоватым оттен-
ками. Различные цвета и их оттенки в песчаниках 
обусловлены послойно неравномерной или пятнис-
той примесью железистого материала или каоли-
нитового цемента. Присутствуют редкие прослои 
алевролитов, по составу и текстурно-структурным 
особенностям близкие к вышеописанным песчани-
кам, и аргиллитов. Для песчаников описываемого 
интервала характерна существенно цирконовая ак-
цессорно-минеральная ассоциация с типоморфным 
бледно-розовым цирконом. С подстилающей усин-
ской свитой леонидовская связана постепенным 
переходом, ее нижняя граница проведена условно 
по материалам каротажа. Отложения леонидовской 
свиты здесь с размывом перекрыты базальтами 
сергеевской свиты нижнего венда, поэтому оста-
точная мощность леонидовской свиты в скважине 
1 Кипчакская 570 м.

Скважина 4 Аслыкульская

Скважина пробурена в 1986 г. в западной части 
республики Башкортостан в районе оз. Аслы-Куль 
в 110 км юго-западнее г. Уфы (см. рис. 1). Скважина 
вскрыла рифейские отложения в интервале глубин 
2755–5005 м, где по комплексу признаков  выделены 
отложения нижнего (калтасинская свита),  среднего 
(тукаевская, ольховская и усинская свиты) и верх-
него (леонидовская и приютовская свиты) рифея, 
перекрытые отложениями байкибашевской свиты 
венда (рис. 10).

Калтасинская свита (RF1kl) вскрыта в интер-
вале глубин 4300–5005 м и сложена доломитами 
тонкозернистыми, серыми, темно-серыми, с тонки-
ми прослойками черных углеродистых аргиллитов 
и полевошпат-кварцевых, реже аркозовых алевро-
литов. В верхней части разреза свиты аргиллиты 
пестроцветные (зеленые, вишнево-красные, желто-
вато-серые), местами за счет контактового метамор-
физма превращены в брусит-кальцитовые породы. 
В доломитах определены строматолиты, характер-
ные для раннего рифея Учуро-Майского района 

Сибири и бурзяния Бакало-Саткинского района 
Южного Урала. По особенностям состава и харак-
теру чередования пород свита расчленена (снизу) 
на подсвиты: саузовскую (интервал глубин 4455–

Рис. 10. Разрез рифейских отложений по скважине 
4 Аслыкульская

Цифрами обозначены: 1 — каировская серия, 2 — байкибашевская 
свита. Условные обозначения: 1 — контактово-метамор физован-
ные породы. Остальные условные обозначения см. рис. 3, 4
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5005 м), сложенною доломитами тонкозернистыми, 
серыми и темно-серыми, с тонкими черными угле-
родистыми аргиллитами, и арланскую (интервал 
глубин 4300–4455 м), представленную чередовани-
ем пестроцветных аргиллитов, доломитовых мер-
гелей и доломитов. Свита пройдена скважиной не 
полностью и ее вскрытая мощность 705 м.

Тукаевская свита (RF2tk) пройдена в  интервале 
глубин 4030–4300 м, где сложена песчаниками квар-
цевыми, реже полевошпат-кварцевыми и аркозовы-
ми, прослоями гравийными. Нижняя граница сви-
ты в керне не наблюдалась и проведена по  данным 
комплексного каротажа. Мощность свиты 270 м.

Ольховская свита (RF2ol) вскрыта в  интервале 
глубин 3617–4030 м и представлена аргиллитами, 
алевролитами и песчаниками преимущественно 
полевошпат-кварцевого состава и доломита-
ми. Перечисленные породы сильно изменены 
многочисленными силами габброидов. Нижняя 
граница свиты в керне не наблюдалась. Мощность 
свиты 413 м.

Усинская свита (RF2us) в интервале глубин 
3425–3617 м сложена преимущественно полево-
шпат-кварцевыми песчаниками; алевролиты сход-
ного с песчаниками состава и облика и аргиллиты 
составляют не более 30% общей мощности свиты. 
Взаимоотношение ее с подстилающей ольховской 
свитой в керне не наблюдалось. Мощность усинской 
свиты в данной скважине 192 м. Она завершает 
разрез среднего рифея, мощность отложений ко-
торого составляет 875 м.

В интервале глубин 3360–3425 м вскрыта тол-
ща чередования песчаников полевошпат-кварцевых 
и кварцевых, по составу и облику сходных соответ-
ственно с усинскими и леонидовскими. Это по-
зволяет считать, что между этими свитами, а сле-
довательно и между средним и поздним рифеем 
отмечается постепенный переход, что наблюдается 
и в стратотипических разрезах рифея Южного Урала 
[Козлов, 1982, 2006].

Леонидовская свита (RF3ln) вскрыта в интерва-
ле глубин 3100–3360 м и сложена пестроцветными 
кварцевыми песчаниками с неравномерными вклю-
чениями мучнисто-белого каолинита в виде крапа 
размером от 0,5–1 до 3–5 мм. Нижняя граница 
свиты описана выше. Мощность ее 260 м.

Приютовская свита (RF3ln) выделена в скважи-
не в интервале глубин 2755–3100 м и представлена 
аргиллитами, в меньшей степени полевошпат-квар-
цевыми алевролитами (около 30% мощности свиты), 
доломиты подчинены (составляют не более 5%). 
Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась и 
проведена по данным каротажа. Отложения прию-
товской свиты здесь с размывом перекрыты поли-
миктовыми песчаниками венда, поэтому остаточная 
мощность приютовской свиты 345 м, она  завершает 
разрез абдулинской серии позднего рифея,  мощность 
которого в скважине 4 Аслыкульская 635 м.

Скважина 1 Кулгунинская

Скважина находится на западном крыле Баш-
кирского мегантиклинория, на северной окраине 
с. Кулгунино, в 77 км восточнее г. Стерлитамака 
и в 150 км юго-восточнее г. Уфы (см. рис. 1). Выше 
было отмечено, что впервые материалы изучения 
верхнепротерозойских отложений, вскрытых этой 
скважиной, опубликованы Б.М. Келлером с соав-
торами [Андреев и др., 1981], которые, используя 
стратиграфическую схему докембрийских отложе-
ний Урала 1980 г., выделили здесь (снизу): старо-
саитовскую, юшинскую (нижний рифей), зигаль-
гинскую, зигазино-комаровскую, кулгунинскую 
(средний рифей), зильмердакскую и катавскую 
(верхний рифей) свиты (см. рис. 2).

Скважиной в 105 м от подошвы строматолито-
вых известняков (последнее долбление в катавской 
свите) и до забоя вскрыты более чем на 4500 м 
алевро-пелито-псаммитовые отложения, в которых 
четко обособляются в интервалах глубин 4696–
5154 м, 2707–3140 м и 890–992 м три песчаниковых 
толщи мощностью от 100 до 460 м (см. рис. 2). 
Нижняя толща не пройдена бурением и, следова-
тельно, подстилающие ее отложения неизвестны. 
Стратиграфически выше этой песчаниковой толщи 
около 450 м пройдено без отбора керна. Естественно, 
что для корреляции с разрезами сопредельных пара-
метрических скважин данная толща не достаточно 
представительна. Б.М. Келлер с соавторами [Ан-
дреев и др., 1981] эту толщу песчаников выделил 
в новую, доюшинскую (старосаитовскую) свиту 
(см. рис. 2).

Для расчленения рифейских отложений, вскры-
тых скважиной 1 Кулгунинская, и корреляции их 
с одновозрастными образованиями, пройденными 
в скважинах 62 Кабаковская, 1 Кипчакская, 1 Вос-
точно-Аскинская и 4 Аслыкульская (рис. 11 и 12), 
наибольший интерес представляет средняя толща 
песчаников (интервал глубин 2707–3140 м). Эти 
песчаники залегают на подстилающих углеродистых 
аргиллитах и полевошпат-кварцевых алевролитах, 
отнесенных Б.М. Келлером с соавторами [Андреев 
и др., 1981] к юшинской свите, а перекрываются 
пестроцветными карбонатно-глинистыми отло-
жениями, выделенными в зигазино-комаровскую 
и кулгунинскую свиты, последняя была сопостав-
лена с авзянской свитой среднего рифея типовых 
разрезов рифея Южного Урала [Андреев и др., 1981]. 
Рассматриваемая песчаниковая толща в скважине 
1 Кулгунинская почти нацело сложена кварцевыми, 
реже полевошпат-кварцевыми, мелко- и сред-
незер нистыми песчаниками. Сходные по составу, 
струк турно-текстурным особенностям и облику 
 песчаники вскрыты в скважинах 62 Кабаковская 
в интервале глубин 4802–5430 м, 1 Кипчакская 
в интервале глубин 4675–5455 м, 1 Восточно-
Аскинская в интервале глубин 2396–2820 м и 
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Рис. 11. Схема корреляции рифейских отложений по 
профилю скважин 62 Кабаковская — 1 Кулгу нинская — 
1 Восточно-Аскинская

Условные обозначения см. рис. 3, 4, 5
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4 Аслыкульская в интервале глубин 4030–4300 м 
[Козлов и др., 2002, 2007].

В перечисленных скважинах рассматриваемые 
песчаники выделены в тукаевскую свиту серафи-
мовской серии среднего рифея [Андреев и др., 1981; 
Козлов и др., 2002, 2007]; они залегают на углеро-
дистых аргиллитах и полевошпат-кварцевых алев-
ролитах кабаковской свиты (в скважинах 1 Кип-
чакская, 1 Восточно-Аскинская и 62 Кабаковская, 
см. рис. 11) и на пестроцветных аргиллитах, доло-
митовых мергелях и доломитах (в скважине 4 Аслы-
кульская, см. рис. 12), а перекрываются полевошпат-
кварцевыми алевролитами акбердинской толщи 
и вышележащими пестроцветными карбонатно-
терригенными осадками ольховской свиты  среднего 
рифея.

Ранее нами было показано [Верхний докем-
брий…, 1995; Козлов и др., 2002], что песчаники 
тукаевской свиты в скважинах 62 Кабаковская, 
1 Кипчакская, 1 Восточно-Аскинская, 4 Аслыкуль-
ская, 1 Морозовская, 128 Таткандызская, 20007 Су-
линская и других составляют единое геологическое 
тело и прослеживаются к западу на Серафимовскую 
и Леонидовскую разведочные площади, разрезы 
которых являются стратотипическими для серафи-
мовской серии среднего рифея. Таким образом, 
корреляция рассматриваемой толщи песчаников, 
выделенной в скважине 1 Кулгунинская (интервал 
глубин 2707–3140 м), с тукаевской свитой скважи-
ны 62 Кабаковская (см. рис. 2) [Андреев и др., 1981] 
и других перечисленных выше скважин Волго-Ураль-
ской области является достаточно обоснованной. 
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Рис. 12. Схема корреляции рифейских отложений по профилю скважин 4 Аслыкульская — 1 Кипчакская — 62 Кабаковская

Условные обозначения см. рис. 3, 4
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Это не противоречит выделению в рассматриваемом 
интервале Б.М. Келлером с соавторами [Андреев 
и др., 1981] зигальгинской свиты, т. к. тукаевская 
свита серафимовской серии среднего рифея Волго-
Уральской области (восток Русской плиты) сопо-
ставляется с зигальгинской свитой среднего рифея 
(см. табл. 1) типового разреза рифея Башкирского 
мегантиклинория Южного Урала [ССВУО, 2000; 
Козлов, 2004, 2008 и др.]. Однако отнесение этих 
песчаников к тукаевской свите имеет принципи-
альное значение для стратиграфии всего разреза 
верхнего протерозоя, вскрытого скважиной 1 Кул-
гунинская.

Данная ситуация (сопоставление)  объясняется 
очень просто: Б.М. Келлер с соавторами [Андреев 
и др., 1981] интерпретирует разрез скважины 1 Кул-
гунинская в соответствии со стратиграфической 
схемой рифея южных и восточных разрезов Баш-
кирского мегантиклинория, а мы — с учетом свод-
ного разреза рифея Камско-Бельского авлакогена 
Волго-Уральской области — основной структурной 
единицы востока Русской плиты. Правомерность 
такого сопоставления доказывается корреляцией 
рифейских отложений в разрезах скважин 1 Кул-
гунинская и 1 Восточно-Аскинская (см. рис. 11), 
расположенных соответственно на западном  крыле 
Башкирского мегантиклинория и в северо-восточ-
ной зоне Камско-Бельского авлакогена. В скважи-
не 1 Восточно-Аскинская тукаевская свита  вскрыта 
в интервале глубин 2396–2820 м и представлена 
песчаниками кварцевыми, меньше полевошпат-
кварцевыми и редко аркозовыми и субаркозовыми, 
разнозернистыми, с редкими и маломощными про-
слоями алевролитов, по составу и облику близких 
к песчаникам, и аргиллитов. Стратиграфическое 
положение песчаников тукаевской свиты в скважи-
не 1 Восточно-Аскинская совершенно аналогично 
таковому в скважине 62 Кабаковская: они залегают 
на углеродсодержащих полевошпат-кварцевых алев-
ролитах и аргиллитах кабаковской свиты нижнего 
рифея под мощной толщей пестроцветных карбо-
натно-глинистых пород ольховской свиты  среднего 
рифея. В скважине 1 Кулгунинская рассматрива-
емые песчаники также залегают на углеродсодер-
жащих алевролитах и аргиллитах юшинской свиты 
под мощной толщей пестроцветных карбонатно-
глинистых отложений кулгунинской свиты, в ос-
новании которой выделяется 375-метровая толща 
углеродсодержащих алевритистых пород. Кулгунин-
ская свита признана аналогом авзянской свиты 
среднего рифея [Андреев и др., 1981]. Однако по 
составу, структурно-текстурным особенностям, 
пестрой окраске и стратиграфическому положению 
кулгунинская свита имеет полное сходство с ольхов-
ской свитой. Поэтому мы считаем, что корреляция 
кулгунинской и ольховской свит достаточно обо-
снована. С другой стороны, ольховская свита Волго-
Уральской области (см. табл. 1) является возрастным 

аналогом авзянской свиты среднего рифея типовых 
разрезов рифея Башкирского мегантиклинория 
[ССВУО, 2000; Верхний докембрий…, 1995; Козлов, 
2004, 2008].

Дотукаевская часть разреза скважин 1 Кул-
гунинская (юшинская и старосаитовская свиты) 
и 1 Восточно-Аскинская (кабаковская свита) по 
особенностям состава, характеру переслаивания 
пород и стратиграфическому положению  достаточно 
четко сопоставляется. Так, нижняя толща песчани-
ков (старосаитовская свита), вскрытой мощностью 
504 м, в скважине 1 Кулгунинская (интервал глубин 
4650–5154 м) по литологическому составу, минера-
логическим признакам (см. гл. 5) и стратиграфи-
ческому положению сходна с нижней подсвитой 
кабаковской свиты в скважине 1 Восточно-Аскин-
ская (интервал глубин 3490–3824 м),  представленной 
преимущественно песчаниками полевошпат-квар-
цевого, кварцевого и аркозового состава, мощностью 
334 м. Подстилающая тукаевскую свиту в  скважине 
1 Кулгунинская толща переслаивания (интервал 
глубин 3250–4650 м) по характеру переслаивания 
пород, минералогическим критериям и стратигра-
фическому положению сопоставляются нами не 
с юшинской, а верхней подсвитой кабаковской 
свиты (см. рис. 11).

Скважина 1 Восточно-Аскинская, где впервые 
был вскрыт достаточно мощный (1004 м) и страти-
графически полный разрез кабаковской свиты, была 
закончена бурением в 2004 г. Понятно, что авторский 
коллектив [Андреев и др., 1981] мог сопоставить 
толщу переслаивания, вскрытую в скважине 1 Кул-
гунинская в интервале глубин 3250–4650 м, только 
с юшинской (бакальской) свитой Уральского стра-
тотипа, возрастным аналогом которой является 
кабаковская свита.

Верхняя толща песчаников (интервал глубин 
890–992 м) по составу, структурно-текстурным осо-
бенностям и минералогическим признакам (см. 
гл. 5) отнесена нами, вслед за Б.М. Келлером с 
 соавторами [Андреев и др., 1981], к лемезинской 
подсвите зильмердакской свиты. Нижняя и верхняя 
границы лемезинской подсвиты керном не охарак-
теризованы и проводятся нами с учетом данных 
каротажа условно на глубинах 950 м (нижняя) и 
850 м (верхняя).

Толща переслаивания алевролитов, песчаников 
и пелитовых сланцев, перекрытая лемезинскими 
песчаниками в скважине 1 Кулгунинская (интервал 
глубин 950–1243 м), по особенностям строения и 
положению в разрезе отнесена нами к приютовской 
свите. Предшественниками [Андреев и др., 1981] 
эти отложения были отнесены к нугушской подсви-
те зильмердакской свиты, с которой они действи-
тельно имеют сходный состав. Но, как было отме-
чено выше, нугушская подсвита нигде в разрезах 
Башкирского мегантиклинория не ложится на ав-
зянскую свиту без базальной бирьянской подсвиты 
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зильмердакской свиты. В платформенных разрезах 
(скважины 62 Кабаковская, 1 Леузинская и 800 Сер-
геевская) приютовская свита залегает на ольховской 
без леонидовской свиты, базальной для верхнего 
рифея Волго-Уральской области, подобное страти-
графическое соотношение указанных свит мы на-
блюдаем и в скважине 1 Кулгунинская.

Таким образом, сопоставление разреза рифей-
ских отложений, вскрытых параметрической сква-
жиной 1 Кулгунинская, с Уральским стратотипом 
и платформенными образованиями сопредельной 
части Русской плиты, с учетом материалов бурения 
за последние 30 лет глубоких параметрических сква-
жин (1 Восточно-Аскинская, 1 Леузинская, 4 Аслы-
кульская, 1 Кипчакская, 800 Сергеевская и другие), 
позволило предложить иную стратиграфическую 
интерпретацию разреза скважины 1 Кулгунинская.

Основная часть отложений (более 4 км), вскры-
тых скважиной 1 Кулгунинская, близка к отложени-
ям рифея Волго-Уральской области. Согласно про-
веденной геологической корреляции здесь (снизу) 

выделены отложения кабаковской свиты нижнего 
рифея в составе двух подсвит: нижней и верхней, 
отложения которых были отнесены Б.М. Келлером 
[Андреев и др., 1981] к старосаитовской и юшинской 
свитам (соответственно). В среднем рифее выделя-
ются тукаевская (зигальгинская по Б.М. Келлеру) 
и ольховская (зигазино-комаровская и кулгунинская 
по Б.М. Келлеру) свиты. В верхнем рифее  выделена 
приютовская свита, которую Б.М. Келлер с соав-
торами [Андреев и др., 1981] отнес к нугушской 
подсвите зильмердакской свиты. Платформенная 
часть разреза скважины представляет собой до-
статочно высоко приподнятый блок, перекрытый 
толщей осадков (менее 1 км мощности) верхнего 
рифея (лемезинская и бедерышинская подсвиты 
зильмердакской свиты и катавская свита) Ураль-
ского разреза.

Согласно интерпретации западной части сей-
смического профиля УРСЕЙС-95 [Пучков, 2010] 
сюда прослеживается южное окончание Камско-
Бельско го авлакогена.



Минералогическая характеристика терриген-
ных (песчаники и алевролиты) пород рифея, вскры-
тых скважиной 1 Кулгунинская, и их сравнение 
с платформенными и уральскими опорными разре-
зами даются с учетом расчленения и геологической 
корреляции рассматриваемых отложений, проведен-
ных выше (см. главу 4). Здесь снизу вверх от забоя 
скважины проведено минералогическое изучение 
отложений кабаковской и тукаевской свит, акбер-
динской толщи ольховской свиты и лемезинской 
подсвиты зильмердакской свиты.

Кабаковская свита представлена нижней (пес-
чаники призабойной части, см. рис. 5) мощностью 
504 м и верхней (алевролиты и аргиллиты см. рис. 5) 
мощностью 1400 м подсвитами.

В составе тяжелой фракции песчаников ниж-
ней подсвиты из интервала глубин 4953,7–5138,6 м 
(к моменту отбора минералогических проб автором 
керн верхней части разреза нижней подсвиты каба-
ковской свиты был утрачен) определены минералы-
спутники пород кислого состава (циркон, апатит, 
турмалин, сфен, гр. слюд и др.), основного и ультра-
основного состава (магнетит, гр. пироксена) и мета-
морфических пород (рутил, гр. амфибола, гр. эпидо-
та, гр. граната, корунд, хлоритоид, периклаз). Среди 
аутигенных минералов распространены гема тит 
и лимонит, присутствуют пирит, хлорит, карбо нат, 
барит и сидерит (табл. 2).

Основные акцессорные минералы в указанном 
интервале свиты образуют рутил-циркон-апатит-
турмалиновую ассоциацию с повышенной концен-
трацией магнетита и гематита. Руководящими ми-
нералами в ассоциации служат апатит и турмалин. 
Минералы, входящие в ассоциацию, имеют следу-
ющие особенности.

Турмалин наблюдается в виде хорошо ока танных 
зерен и очень редко — в призматических крис таллах 
со сглаженными ребрами, зеленовато- и коричнева-
то-бурого, единично — синего цвета. Размеры зерен 
варьируют от 0,35×0,75 мм до 0,5×0,8 мм.

Апатит отмечается в виде хорошо окатанных 
зерен или обломков неправильной формы, бес-
цветный. Средний размер зерен 0,1×0,15 мм.

Циркон представлен хорошо окатанными зер-
нами округлой и эллипсоидальной формы. Окрас-

ка цирконов розовая и бледно-розовая, иногда 
с  лиловатым оттенком. Зерна прозрачные, реже 
матовые (малаконоиды). Размер зерен 0,1×0,1 мм – 
0,2×0,2 мм.

Рутил присутствует в окатанных зернах удли-
ненной и уплощенной формы, темно-бурой и  меньше 
красной окраски, средним размером 0,07×0,1 мм.

В пробах с глубины 4953,7–4954 м в песчани-
ках отмечен сидерит (см. табл. 2).

Минералогическое опробование алевролитов 
верхней подсвиты кабаковской свиты проведено 
в верхней части рассматриваемого интервала (глуби-
на 3297,9–3720,6 м), т. к. нижние 450 м (интервал 
глубин 4223,2–4676,3 м) были пройдены без от-
бора керна.

В тяжелой фракции алевролитов определен 
разнообразный состав минералов, но большая часть 
их отмечается как редкие зерна (табл. 3).

Высокие концентрации характерны для слюд 
(до 14000 г/т проба с глубины 3630 м) и аутигенных 
минералов: лимонита, пирита, доломита, сидерита. 
Сидерит определен в темно-серых обломках, ко-
личество которых достигает 122700 г/т (проба с глу-
бины 3444,5 м) и, по данным термического  анализа 
(аналитик Т.И. Черникова, ИГ УНЦ РАН, г. Уфа), 
содержание сидерита составляет 35–40%. В отдель-
ных пробах в значительных количествах присут-
ствует магнетит до 2962 г/т (проба с глубины 3534 м), 
эпидот до 1895 г/т (проба с глубины 3297,9–3300,6 м), 
амфибол до 322 г/т (проба с глубины 3533 м). Малые 
содержания основных акцессорных минералов по-
зволяют с долей условности выделить минеральную 
ассоциацию: рутил-апатит-турмалин-цирконовую, 
где руководящими минералами служат циркон 
и турмалин.

Преобладают цирконы бледно-розовой и ро-
зовой окраски, хорошо окатанные, редко отмеча-
ются кристаллы цирконового типа со сглаженными 
ребрами.

Турмалины призматического облика темно-
бурого и коричнево-бурого цвета, иногда зерна 
имеют зональную окраску.

Как было отмечено выше, Б.М. Келлером с со-
авторами [Андреев и др., 1981] нижняя подсвита ка-
баковской свиты была выделена в  старосаитовскую, 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КОРРЕЛЯЦИЯ 
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а верхняя отнесена к юшинской свите. Отложения 
нижней подсвиты кабаковской свиты с рутил-цир-
кон-апатит-турмалиновой ассоциацией и типо-
морфным бледно-розовым цирконом не имеют 
аналогов в уральских разрезах и выделение особой 
свиты в разрезе скважины цитируемыми исследо-
вателями правомерно. Подобное сочетание мине-
ралогических признаков характерно для отложений 
кабаковской свиты нижнего рифея в параметричес-
кой скважине 1 Восточно-Аскинская (см. рис. 1 и 8) 
[Козлов и др., 2007]. В этой скважине отложения 
кабаковской свиты характеризуются рутил-циркон-
апатит-турмалиновой и циркон-турмалин-апати-
товой минеральными ассоциациями ( соответственно 
нижняя и верхняя подсвиты), где руководящими 
минералами являются апатит и турмалин. Типо-
морфные признаки руководящих минералов по 
всему разрезу свиты близки. По циркону (преоб-
ладание розовых и темно-розовых разностей в хо-
рошо окатанных зернах) отложения нижней под-
свиты кабаковской свиты были скоррелированы 
с бакальской и юшинской свитами нижнего рифея 
Южного Урала, в осадках которых также преобла-
дают хорошо окатанные розовые и темно-розовые 
цирконы. Для разрезов рифея востока Русской 
плиты в скважине 1 Восточно-Аскинская впервые 

отмечено присутствие темно-розовых разностей 
циркона, аналогично уральским разрезам бурзяния. 
Для верхней подсвиты кабаковской свиты в скважи-
не 1 Восточно-Аскинская типоморфным является 
бледно-розовый циркон, аналогичный таковому из 
платформенных отложений рифея.

По минералогическим критериям (рутил-цир-
кон-апатит-турмалиновой акцессорно-минераль-
ной ассоциации, типоморфизму основных акцес-
сорных минералов и прежде всего циркона) верхняя 
подсвита кабаковской свиты в скважине 1 Кулгунин-
ская хорошо сопоставляется с аналогичными отло-
жениями кабаковской свиты, вскрытыми в сква-
жинах 62 Кабаковская, 1 Восточно-Аскинская 
и 1 Кипчакская; это не противоречит отнесению 
отложений, вскрытых в интервале глубин 3250–
5154 м, к кабаковской свите кырпинской серии 
нижнего рифея Волго-Уральской области.

Тукаевская свита включает полевошпат-кварце-
вые песчаники (интервал глубин 2707–3250 м), кото-
рые были отнесены упомянутыми авторами [Андреев 
и др., 1981] к зигальгинской свите. Минералогические 
пробы отобраны из керна двух сохранившихся 
интервалов в верхней части свиты. В тяжелой фрак-
ции песчаников основное содержание составляют 
минералы-спутники пород  кислого состава (циркон, 

Свита Кабаковская
Подсвита Нижняя

Глубина, м 4953,7–4954 4981,3–4982,5 5076,4–5077,5 5137,6–5138,6 Среднее из 4 проб
Минералы кластогенные

Циркон + + + + +
Апатит 100 + + + 25
Турмалин 499 78 59 227 215
Гр. слюд + 10 – + 2
Магнетит 13 251 43 31 84
Гр. пироксена – – + – +
Рутил + + + + +
Анатаз (брукит) + – – –
Гр. амфибола + + 12 + 3
Гр. эпидота + 10 + + 2
Гр. граната + – + – +
Корунд – + – – +
Хлоритоид – 15 – – 4
Периклаз + – 35 11 11

Минералы аутигенные
Пирит (марказит) – + + – +

Гематит (мартит) 749 – + – 187
Лимонит + 52 118 + 43
Гр. карбоната – + + + +
Сидерит + – – – +
Барит + + + – +
Хлорит – – + 11 3

Таблица 2
Содержание минералов тяжелой фракции из песчаников 

нижней подсвиты кабаковской свиты скважины 1 Кулгунинская, г/т
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апатит, турмалин, гр. слюд) и метаморфических 
пород (рутил, лейкоксен, гр. эпидота, анатаз, гр. 
амфибола), единичные зерна магнетита, ильмени-
та и гр. пироксена (продукты разрушения пород 
основного и ультраосновного состава). Аутигенная 
минерализация представлена лимонитом, пиритом, 
гематитом, хлоритом и карбонатами (табл. 4).

Аналогично подстилающим осадкам темно-
серые обломки пород в электромагнитной фракции 
содержат сидерит. Основные акцессорные  минералы 
образуют здесь апатит-рутил-турмалин-цирконовую 
минеральную ассоциацию. Цирконы имеют бледно-
розовую и меньше розовую окраску, зерна их преи-
мущественно хорошо окатаны, иногда отмечаются 
кристаллы. Именно такие минералогические при-
знаки характерны для верхней толщи тукаевской 
свиты в стратиграфически полных и наиболее мощ-

ных разрезах ее, пройденных полностью скважи-
нами 1 Кипчакская, 62 Кабаковская и 1 Восточно-
Аскинская (см. рис. 1, 7, 8, 9). По особенностям 
состава (главным образом, по содержанию  полевого 
шпата) и строения тукаевская свита в перечислен-
ных скважинах расчленяется на нижнюю и верхнюю 
толщи. Для нижней толщи песчаников субаркозо-
вого и аркозового состава характерна рутил-циркон-
апатит-турмалиновая минеральная ассоциация, 
где руководящими минералами являются турмалин 
и апатит.

Подобная минеральная ассоциация и типо-
морфизм руководящих минералов отмечался нами 
также в отложениях нижней толщи, вскрытых на 
Кушкульской (скважина 100), Игровской (скважи-
на 19), Орьебашской (скважины 17, 18) и других 
разведочных площадях [Козлов и др., 1999, 2001].
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Минералы кластогенные

Циркон 15 + + 5 1 75 342 167 146

Апатит – 10 + 3 + 3 10 – 3

Турмалин 4 + + 1 9 60 140 108 80

Гр. слюд – + + + 45 + + + 11

Халькопирит – + + + – – + – +

Магнетит + 38 – 13 – + – – +

Гр. пироксена 60 – + 20 + – + + +

Муассанит + + – + – – – – –

Ильменит – – – – – + + + +

Рутил + + + + – 20 4 – 6

Анатаз (брукит) – – + + – + – – +

Лейкоксен – – + + 18 5 186 18 57

Гр. амфибола + + – + + + + – +

Гр. эпидота + 2955 + 980 – + + – +

Гр. граната + – – + – – – – –

Корунд – + – + – – – – –

Периклаз 4 + – 1 – – – – –

Минералы аутигенные

Пирит (марказит) 90 – + 30 10 + 10 – 5

Гематит(мартит) + – + + – + + – +

Лимонит + – 100 33 72 12 350 – 108

Гр. карбоната – + 100 33 – 12 – – 3

Сидерит + 236 400 212 – – + – +

Барит – – – – 8 + + 28 9

Коллофан – 50 – 17 – + 28 – 7

Хлорит 12 – – 4 – 4 + – 1

Таблица 4
Содержание минералов тяжелой фракции из отложений ольховской и тукаевской свит 

по скважине 1 Кулгунинская, г/т
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В отложениях верхней толщи тукаевской сви-
ты акцессорные минералы образуют рутил-апатит-
циркон-турмалиновую ассоциацию, где руководящи-
ми минералами являются турмалин и циркон.

Циркон, турмалин, апатит и рутил верхней 
толщи обладают близкими типоморфными призна-
ками: циркон представлен хорошо окатанными зер-
нами, преимущественно бледно-розовой окраски; 
турмалин наблюдается в хорошо окатанных зернах 
от коричнево-бурой, коричневой до зеленовато-
бурой (ряд шерл – дравит) и единично синей (эльба-
ит) окраски; апатит встречается преимущественно 
в угловато-окатанных зернах неправильной формы, 
реже в кристаллах призматического облика; хоро-
шо окатанные зерна черного рутила имеют удли-
ненную и уплощенную форму. По особенностям 
акцессорно-минеральной ассоциации и типомор-
физму минералов, входящих в ассоциацию, верхняя 
толща тукаевской свиты надежно сопоставляется 
в опорных разрезах Камско-Бельского авлакогена 
на Кушкульской, Кабаковской, Кипчакской, Вос-
точно-Аскинской и других разведочных площадях 
(см. рис. 1). В Серноводско-Абдулинском авлако-
гене (скважины 20007 Сулинская, 128 Таткандызская 
и 20006 Подгорная) отложения тукаевской свиты 
имеют более грубый состав: песчаники нередко 
переходят в гравелиты, которые в свою очередь — 
в редко- и мелкогалечные конгломераты. Для от-
ложений тукаевской свиты здесь характерна рутил-
апатит-циркон-турмалиновая ассоциация, в которой 
руководящими минералами являются циркон и тур-
малин. Для турмалина, судя по окраске,  характерно 
широкое распространение магнезиально-железис-
тых разностей ряда шерл – дравит и подчиненное 
количество синих турмалинов эльбаитовой группы. 
Сопоставляя разрезы тукаевской свиты Серновод-
ско-Абдулинского авлакогена с опорными разреза-
ми Камско-Бельского авлакогена по минералоги-
ческим и литологическим данным, можно сделать 
вывод, что на юго-востоке Татарстана (Серноводско-
Абдулинский авлакоген) развиты отложения верх-
ней толщи: песчаники имеют преимущественно 
кварцевый состав и рутил-апатит-циркон-турмали-
новую ассоциацию, характерные для верхней толщи 
тукаевской свиты в опорных разрезах. Совершенно 
аналогичные минеральные ассоциации (апатит-
рутил-турмалин-цирконовая) и типоморфизм цирко-
на (преобладают бледно-розовые разности) харак-
терны для песчаников в скважине 1 Кулгунинская, 
что позволяет сопоставить их с верхней подсвитой 
тукаевской свиты опорных разрезов Волго-Ураль-
ской области. От возрастного аналога — зигаль-
гинской свиты (хребты Зигальга, Шуйда, Базал 
и др.) Южного Урала с существенно цирконовой 
ассоциацией и типоморфным розовым или темно-
розовым цирконом тукаевские песчаники скважи-
ны 1 Кулгунинская по минералогическим данным 
отличаются.

Акбердинская толща ольховской свиты выделе-
на в интервале глубин 2473–2707 м. Предшественни-
ками [Андреев и др., 1981] эта толща была отнесе-
на к зигазино-комаровской свите. В тяжелой фракции 
из алевролитов и песчаников (пробы с глубины 
2502 м, 2589,4–2591,7 м и 2697,1 м) определено 
около 20 минералов (см. табл. 4), из которых основ-
ное содержание составляют минералы-спутники 
пород кислого состава (циркон, апатит, турмалин, 
гр. слюд) и аутигенные минералы (сидерит, лимонит, 
пирит, коллофан, кальцит, доломит и др.). Основные 
акцессорные минералы образуют рутил-турмалин-
апатит-цирконовую ассоциацию, где  руководящими 
минералами являются циркон и апатит, а типоморф-
ным бледно-розовый хорошо окатанный циркон. 
От зигазино-комаровской свиты среднего рифея 
Южного Урала (с характерной рутил-апатит-цир-
кон-турмалиновой акцессорно-минеральной ассо-
циацией, где руководящими минералами служат 
циркон и турмалин, а типоморфным является ро-
зовый циркон, иногда отмечается значительное 
количество темно-розовых разностей), отложения 
акбердинской толщи ольховской свиты скважины 
1 Кулгунинская резко отличаются, но хорошо сопо-
ставляются с аналогичными образованиями  востока 
Русской плиты, для которых характерна турмалин-
рутил-циркон-апатитовая акцессорно-минеральная 
ассоциация, где руководящими минералами яв-
ляются циркон и апатит и типоморфен хорошо 
окатанный бледно-розовый циркон.

Зильмердакская свита. Минералогические 
 пробы были отобраны из песчаников, отнесенных 
к лемезинской подсвите (интервал глубин 890–992 м) 
и охарактеризованных только двумя подъемами 
керна (глубина 895,3 м, 895,6 м, 896,4 м и 939,9 м). 
Песчаники характеризуются достаточно разнообраз-
ным составом минералов (табл. 5), среди которых 
преобладают продукты разрушения пород кислого 
состава (циркон, апатит, турмалин, сфен, слюды) 
и метаморфических пород (рутил, эпидот, анатаз, 
лейкоксен, гранат, амфибол). Присутствуют редкие 
зерна пироксена, ильменита и магнетита — мине-
ралов основных и ультраосновных пород.

Песчаники в указанном интервале глубин име-
ют рутил-апатит-циркон-турмалиновую ассоциацию 
с типоморфным бледно-розовым цирконом. Отме-
чены единичные зерна циркона розового и темно-
розового цвета. Турмалин представлен хорошо ока-
танными зернами округлой и эллипсоидальной 
формы коричневого, темно-бурого и зеленовато-
бурого цвета и единично синего. Обломки пород 
в электромагнитной фракции содержат сидерит 
(см. табл. 5).

По характеру ассоциации (рутил-апатит-цир-
кон-турмалиновой), типоморфизму циркона (преоб-
ладают бледно-розовые цирконы, но присутствуют 
розовые и темно-розовые разности) и турмалина 
(наряду с хорошо окатанными зернами коричнево-
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бурого цвета присутствуют синие турмалины) песча-
ники (интервал глубин 895,3–939,2 м) сопоставимы 
с лемезинскими песчаниками, слагающими хребты 
Алатау и Калу в районе с. Кулгунино (соответствен-
но к западу и востоку от скважины), Зильмердак 
и Салдыс в районе пос. Инзер и др.

Согласно минералогическим данным в сква-
жине 1 Кулгунинская уральский тип разреза пред-
ставлен осадками зильмердакской (620–950 м) и 
катавской (0–620 м) свит верхнего рифея Южного 
Урала. Подстилающие осадки (интервал глубин 
950–5154 м) представляют собой типично плат-
форменные образования, характерные для востока 
Русской плиты, что подтверждается и минерало-
гической корреляцией терригенных образований 
кабаковской, тукаевской и ольховской (акбердин-

ская толща) свит, выделенных в скважине 1 Кул-
гунинская, с аналогичными отложениями опорных 
скважин в Волго-Уральской области (1 Кипчакская, 
62 Кабаковская, 1 Восточно-Аскинская, 4 Аслы-
кульская и другие).

В отложениях, вскрытых скважиной 1 Кулгунин-
ская, практически по всему разрезу в переменных 
количествах отмечаются обломки пород темно-
серого цвета, содержащие 35–40% сидерита. Макси-
мальное содержание подобных обломков характер-
но для отложений верхней подсвиты кабаковской 
свиты в интервале глубин 3300–3630 м. Образование 
сидерита связано, вероятнее всего, с эпигенетичес-
кими процессами преобразования пород, так как 
минерал присутствует на различных стратиграфи-
ческих уровнях.

Таблица 5
Содержание минералов тяжелой фракции из песчаников зильмердакской свиты 

по скважине 1 Кулгунинская

Свита Зильмердакская
Среднее 

из 6 проб 
Подсвита Лемезинская 

Глубина, м 895,3 895,6 895,8 896 896,4 939,2
Минералы кластогенные

Циркон 84 42 33 30 + + 32
Апатит 12 + + – – – 2
Турмалин 147 72 179 128 + 26 92
Сфен – + – – – – +
Гр. слюд 1 + + – – – +
Магнетит – 20 – – + – 3
Гр. пироксена – + – + – – +
Ильменит – – – – + – +
Рутил 5 5 + + – – 2
Анатаз (брукит) + – – – – – +
Лейкоксен + 1 – 25 + – 4
Гр. амфибола – + – – + – +
Гр. эпидота – 240 – – + – 40
Гр. граната – – – – + – +

Минералы аутигенные
Пирит (марказит) 25 2 + + + – 5
Гематит(мартит) – – – – + – +
Лимонит 32 + 32 – + 13 13
Гр. карбоната – 12 – – – – 2
Сидерит – – 480 65 – – 91
Хлорит + – – + – – +

    



Стратиграфическое расчленение рифейских 
отложений, вскрытых скважиной 1 Кулгунинская, 
проведено с учетом Стратиграфических схем Волго-
Уральской области [ССВУО, 2000] и Южного Урала 
[Стратиграфические схемы…, 1993] и изложенных 
выше материалов по корреляции этих отложений 
с Уральским стратотипом и платформенными обра-
зованиями Волго-Уральской области. В отложени-
ях рифея, вскрытых скважиной 1 Кулгунинская, 
выделяются отложения нижнего, среднего и верх-
него рифея.

Нижний рифей

В скважине 1 Кулгунинская нижний рифей 
представлен преимущественно терригенными от-
ложениями кабаковской свиты кырпинской серии 
(см. рис. 5).

Кабаковская свита (RF1kb) выделена в интер-
вале глубин 3250–5154 м (забой) и по литологи-
ческому составу, характеру напластования и соот-
ношению пород в переслаивании расчленена на 
нижнюю и верхнюю подсвиты.

Нижняя подсвита (RF1kb1) выделена в интер-
вале глубин 4650–5154 м (забой, см. рис. 5 и опи-
сание интервалов 1–16) и сложена песчаниками 
полевошпат-кварцевыми, реже кварцевыми и ар-
козовыми, мелко-, средне- и крупнозернистыми, 
светло-серыми с розоватым или вишневым оттен-
ком, иногда слюдистыми (слюдка мелкая рассеян-
ная). Наблюдаются округлые пятна (0,8×0,8 см) 
более светлой (первичной ?) окраски, а также точеч-
ное по порам и редко пятнистое (3×3 мм) ожелезне-
ние. В песчаниках отмечаются причудливо пересе-
кающиеся нитевидные белые кварцевые прожилки, 
крупные рассеянные зерна кварца и редко сидери-
та. В верхней части разреза свиты отмечаются про-
слои алевролитов сходного с песчаниками состава 
и облика и пелитовых сланцев темно-бурых, виш-
нево-бурых и редко зеленовато-серых. В интервале 
глубин 4709,5–4711,6 м породы свиты прорваны 
дайкой габбро-диабаза с реликтовой диабазовой 
структурой, интенсивно измененного эпигенети-
ческими процессами.

Песчаники полевошпат-кварцевые, кварцевые, 
редко аркозовые, разнозернистые (преобладают 
мелко- и среднезернистые, в отдельных прослоях 
отмечаются крупнозернистые и гравийные  разности), 
средне сортированные, прослоями плохо сортиро-
ванные, светло и розовато-серые, участками вишне-
вые. Породообразующими минералами в песчани-
ках являются кварц (от 75 до 99%), полевой шпат, 
в основном микроклин (от 1 до 25%) и единичные 
зерна альбита, в переменном количестве присутству-
ют глинистые и железисто-глинистые интракласты, 
редкие зерна лейкоксенизированных титанистых 
минералов (сфена и ильменита) и единичные  зерна 
циркона и турмалина. Аллотигенные зерна в песча-
нике имеют между собой конформные контакты, 
участками неравномерно разобщаются реге нераци-
онным кварцевым цементом (2–3%). Некоторые 
зерна кварца имеют железистые «рубашечки».

Алевролиты полевошпат-кварцевые и арко-
зовые, крупнозернистые, средне сортированные, 
с редкими растащенными (фрагментированными) 
нитевидными глинистыми слойками, кварцитовид-
ные, плотные. Алевролиты состоят из кварца (от 
72 до 84%), микроклина, редко глинизированного 
ортоклаза (14–26%), шахматного или с двойниковы-
ми полосками альбита (2%), железисто-глинистых 
интракласт (6–7%). Присутствуют редкие обломки 
кремнистого и глинистого состава, гидратизиро-
ванные листочки слюды, лейкоксенизированные 
титанистые минералы (сфен и ильменит), единич-
ные зерна магнетита, циркона, турмалина. Цемент 
(3–5%) поровый, пленочно-поровый или пленоч-
ный, железисто-глинистого, участками гидрослю-
дистого состава. Гидрослюдистый цемент иногда 
псевдоморфно замещен карбонатом (2–3%). Алло-
тигенные зерна могут быть сопряжены между собой 
по конформным контактам, но часть из них раз-
общена регенерационным калишпат-кварцевым 
цементом. В алевролитах отмечаются прерывистые 
трещинки катаклаза.

Гравелит кварцевый, мелкогравийный (гра-
вийные зерна окатанные и имеют размеры от 1,5×1,3 
до 2,0×1,5 мм, реже 2,5×1,8 мм), средне сорти-
рованный с алевролитовым кварцевым заполните-
лем, с неравномерно распределенным железисто-

СТРАТИГРАФИЯ РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЕ 1 КУЛГУНИНСКАЯ
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гидрослюдистым пленочным цементом (4–6%), 
часть зерен имеет между собой конформные кон-
такты.

Микросланцы пелитовые, тонкослоистые, гидро-
слюдистого состава. Микрослойки (от нитевидных 
до 0,35 мм) неравномерно послойно замутнены 
окисленным железистым минералом, имеют бурый 
цвет различной интенсивности, часто растащены 
по наслоению, иногда смяты в микроскладочки. 
Порода рассланцована и имеет тонкие трещинки 
разрыва, ориентированные, как и сланцеватость, 
под углом к слоистости.

Вскрытая мощность нижней подсвиты 504 м.
Верхняя подсвита (RF1kb2) вскрыта в интер-

вале глубин 3250–4650 м (см. рис. 5 и описание 
интервалов 17–33) и представлена чередованием 
серых, темно-серых и реже черных пелитовых мик-
росланцев углеродисто-глинистых, тонкослоистых, 
за счет неровных светло-серых и серых алевро-
литовых слойков (от 0,05 мм до 10 реже 20 мм), 
и алевролитов кварцевых, полевошпат-кварцевых 
и слюдисто-кварцевых, серых, темно-серых и темно-
зеленовато-серых. Отмечаются единичные прослои 
(толщиной от 1 до 3,5 см) кварцевых песчаников. 
В алевролитах отмечены прерывистые темно-серые 
глинистые слойки, замещенные сидеритом.

Из приведенного описания керна следует, что 
в составе верхней подсвиты кабаковской свиты 
преобладают микросланцы и алевролиты. Песчани-
ки отмечаются в редких маломощных прослоях.

Микросланцы пелитовые углеродисто-глинис-
тые, серой, темно-серой, реже черной окраски, 
с алевролитовыми полевошпат-кварцевыми не-
равномерно карбонатизированными (от 5 до 10–15% 
прослоя) прослойками. Микросланцы имеют хло-
рит-гидрослюдистый состав и неравномерно по-
слойно импрегнированы дисперсным углеродистым 
веществом. В них присутствует алевритовая примесь 
(от 1 до 5%) кварца, реже глинизированные зерна 
полевого шпата и тонкие (до 0,3 мм) гидратизирован-
ные листочки биотита, редкие точечные включения 
лейкоксена и пирита. Сланцы филлитизированные, 
неравномерно слоистые, сланцеватые (сланцева-
тость ориентирована под углом к слоистости), в них 
наблюдаются следы течения и будинаж. На  глубине 
3298 м в шлифах наблюдалось замещение  сидеритом 
глинистых слойков (0,05–0,2 мм).

Алевролиты полевошпат-слюдисто-кварцевые, 
неравномернозернистые, серые и светло-серые, 
с частыми тонкими глинистыми, углеродисто-гли-
нистыми слойками, карбонатизированные. Слю-
дистый минерал образует послойные скопления 
совместно с тонкими глинистыми прослойками. 
Аллотигенные зерна сглажено угловатые, изомет-
ричные, полуокатанные, реже угловатые и неокатан-
ные. Большая часть (70–75%) зерен имеет размер 
от 0,025 до 0,05 мм, редко до 0,06 мм и остальные — 
от 0,01 до 0,025 мм. Алевролиты обычно плохо сорти-

рованные и состоят из кварца (55–60%), микрокли-
на (8–10%), гидратизированного биотита (30–33%), 
в переменном количестве присутствует карбонат 
(от 3 до 8%). Отмечены редкие зерна лейкоксени-
зированного сфена и ильменита, циркона и пири-
та. Цемент (от 15 до 5%) хлорит-гидрослюдистый, 
пленочный, пленочно-поровый.

Песчаники кварцевые, мелкозернистые, серые 
с зеленоватым оттенком, с частыми тонкими пре-
рывистыми слойками кварцевых алевролитов и 
углеродисто-глинистых, реже глинистых сланцев. 
Аллотигенные зерна за счет деформаций часто упло-
щенные, слегка вытянутые, сглаженно-угловатые, 
изометричные, полуокатанные, с размерностью 
зерен от 0,06 до 0,1 мм и от 0,02 до 0,05 мм — 
в  алевролитовых прослоях. Песчаники и алевроли-
ты состоят из кварца (99–100%), единичных тонких 
листочков гидратизированной слюды и окисленно-
го магнетита. Углеродисто-глинистые и глинистые 
прослойки филлитизированы и содержат примесь 
единичных зерен пирита (размерностью менее 
0,01 мм). Углеродистое вещество образует по плос-
костям рассланцевания нитевидные скопления, 
обычно разорванные.

Комплекс акритарх, обнаруженный в интер-
валах глубин 3948–3951,2 м 3895–3898,7 м, 3629,5–
3632,3 м в пелитовых сланцах, характерен для ниж-
него рифея [Андреев и др., 1981].

Полевошпат-кварцевые песчаники с глубины 
4676,3–4677,1 м по литолого-петрографическому 
составу (см. описание интервала 16) включены в ниж-
нюю подсвиту. Поэтому граница нижней и верхней 
подсвит кабаковской свиты проведена нами услов-
но на глубине 4650 м.

Мощность верхней подсвиты 1400 м, а общая 
вскрытая мощность кабаковской свиты и всего ниж-
него рифея в скважине 1 Кулгунинская 1804 м.

Средний рифей

Отложения среднего рифея представлены тер-
ригенно-карбонатными осадками тукаевской и оль-
ховской свит серафимовской серии (см. рис. 5).

Тукаевская свита (RF2tk) выделена в  интервале 
глубин 2707–3250 м (см. рис. 5 и описание интерва-
лов 34–45) и сложена преимущественно песчани-
ками полевошпат-кварцевыми и реже кварцевыми, 
мелко- и среднезернистыми, светло-серыми часто 
с розоватым и сиреневатым оттенками. Песчаники 
содержат единичную гальку (3×7×4 см) угловато-
окатанных темно-серых и черных пелитовых  сланцев 
или тонкие невыдержанные прослойки темно-серого 
углеродистого материала. В песчаниках  отмечаются 
редкие прослои серых и темно-серых алевролитов, 
по составу и облику близких песчаникам, и темно-
серого углеродисто-глинистого и железисто-глинис-
того материала.
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Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозер-
нистые, хорошо сортированные, кварцитовидные. 
Аллотигенные зерна сглаженно-угловатые, полу-
окатанные, изометричные, преобладающий размер 
зерен от 0,1 до 0,15 мм. Состоят песчаники из квар-
ца (78–80%), полевого шпата (микроклина и орто-
клаза), в разной степени замутненных окисленным 
железистым материалом, иногда глинизированных 
(15–18%). Отмечаются единичные зерна альбита 
шахматного или с тонкой двойниковой штриховкой. 
Аллотигенные зерна сочленяются между собой 
по конформным контактам и реже слегка разобще-
ны регенерационным кварцем и полевым шпатом. 
Присутствуют в изменчивых количествах глинистые 
интракласты с железистыми включениями, слюда 
(гидратизированный мусковит и хлоритизирован-
ный биотит) и редкие зерна лейкоксенизированно-
го сфена и циркона.

Алевролиты аналогичны песчаникам, но от-
личаются более высоким содержанием полевого 
шпата (20–22%) и обломочных слюд (10–12%). 
Алевролиты неравномерно обогащены гидрослю-
дистым цементом (10–18%) изменчивого типа, 
в котором присутствуют рассеянные микровклю-
чения (1%) пирита и лейкоксена.

Песчаники и алевролиты, вскрытые на глуби-
нах 3217,1–3217,4 м и 3164,4–3165,1 м (см.  описание 
интервалов 34 и 35), по литолого-петрографическим 
особенностям близки к таковым тукаевской свиты, 
включены в ее состав, и нижняя граница тукаевской 
свиты проведена нами на глубине 3250 м. Мощность 
свиты 543 м.

Ольховская свита (RF2ol) пройдена скважиной 
в интервале глубин 1243–2707 м (см рис. 5 и опи-
сание интервалов 46–77) и по литологическому 
составу подразделена на две толщи: нижнюю ак-
бердинскую и верхнюю кулгунинскую, выделенные 
в ранге свит Б.М. Келлером с соавторами [Андреев 
и др., 1981].

Акбердинская толща (интервал глубин 2473–
2707 м) сложена черными и темно-серыми углерод-
содержащими пелитовыми сланцами с тонкими 
прослоями и линзами серых и светло-серых полево-
шпат-кварцевых алевролитов. В нижней части  толщи 
отмечаются редкие прослои песчаников сходного 
с алевролитами облика и состава, а в верхней — се-
рых и темно-серых глинистых доломитов. В алевро-
литах в средней части толщи отмечен сидерит.

Микросланцы пелитовые, импрегнированные 
углеродистым дисперсным веществом, с неравно-
мерной послойной алевритовой примесью (от 15–20 
до 30–35%) и редкими прослойками кварцевого 
песчаника.

Основная ткань в микросланцах имеет гидро-
слюдистый состав, микрочешуйки гидрослю-
ды слегка импрегнированы дисперсным углеро-
дистым веществом, присутствует алевритовая 
примесь (от 15–20 до 30–35% прослоя) зерен квар-

ца, а также гидратированных тонких листочков 
и пластинок (до 0,06–0,12 мм) биотита и муско-
вита (5–10%). Листочки биотита иногда мускови-
тизированы или замещены рудным минералом. 
Распределение алевритового материала в тонких 
прослойках (за счет течения) неравномерное. 
В основной ткани неравномерно рассеяны редкие 
включения (до 0,01 мм) лейкоксенизированных 
титанистых и рудных минералов, отмечены еди-
ничные зерна циркона и пирита (размерностью 
менее 0,1 мм).

Алевролиты полевошпат-кварцевые, крупно-
зернистые, средне сортированные. Аллотигенные 
зерна (65–70%) с корродированными ограничения-
ми, сглаженно-угловатые, изометричные, полуока-
танные, размерностью от 0,02 до 0,07 мм. Состоят 
алевролиты из кварца (63–65%), полевого шпата, 
замещенного гидрослюдой (12–15%), глинистых 
интракласт (от 1 до 20%) различной величины (от 
0,07×0,08 мм до 0,7×0,8 мм) и формы, присутству-
ют тонкие гидратизированные листочки слюды 
хлорити зированные или углеродистые, лейкоксени-
зированные сфен и рутил, циркон. Аллотигенные 
зерна в алевролите неравномерно разобщены уг-
леродисто-глинистым коррозионным цементом (от 
30 до 35%) порово-пленочного, базально-порового, 
базального типов, иногда зерна имеют конформные 
контакты.

Песчаники полевошпат-кварцевые, редко квар-
цевые, преимущественно мелкозернистые, меньше 
среднезернистые, серые и светло-серые, слоистые, 
за счет послойной алевритовой примеси (от 20 
до 25%), неравномерного послойного обогащения 
песчаника углеродисто-глинистым цементом или 
присутствия единичных прерывистых тонких желе-
зисто-глинистых слойков. Аллотигенные зерна (от 
75–80 до 90%) угловатые, вытянутые сглажено-
угловатые, полуокатанные и неокатанные, размер-
ностью от 0,05 до 0,1 мм, реже до 0,15 мм. Песчаники 
плохо и средне сортированные и представлены квар-
цем (78–80% — в полевошпат-кварцевых и 92–
95% — в кварцевых разностях), полевым шпатом 
(микроклин и ортоклаз), часто с пелитовыми вклю-
чениями гидроокислов железа (от 5–8% до 10–14%), 
глинизированными зернами неясного генезиса (2–
3%). Присутствуют листочки гидратизированного 
мусковита и биотита, последний часто ожелезнен 
или мусковитизирован, редкие зерна циркона, лей-
коксена, рутила, сфена. Цемент (от 10 до 20–25%) 
в песчаниках гидрослюдистый или углеродисто-
глинистый изменчивого типа (пленочно-поровый, 
базально-поровый, реже базальный), незначитель-
ная часть зерен имеет между собой конформные 
контакты.

В интервале 2696,1–2698,4 м обнаружены акри-
тархи, которые позволяют «сопоставить вмещающие 
отложения с акбердинской свитой скв. Кабаково 62» 
[Андреев и др., 1981, с. 62]. Нижняя граница керном 
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не охарактеризована и проведена по данным каро-
тажа. Мощность нижней толщи 234 м.

Кулгунинская толща (интервал глубин 1243–
2473 м) имеет терригенно-карбонатный состав и 
пестрый, преимущественно красноцветный облик. 
В нижней половине толща представлена в основном 
доломитами и доломитовыми мергелями, мелко-
зернистыми, серыми, светло-серыми, прослоями 
зеленовато- и розовато-серыми и вишнево-красны-
ми. Доломиты часто глинистые, неравномерно-
слоистые или с пятнистыми текстурами, за счет 
неравномерного распределения зеленовато-розова-
той и вишнево-красной окраски, в них присутству-
ют редкие темно-серые, бурые, вишнево-красные 
глинистые, железисто-глинистые и алевритовые 
прослойки (от 2 мм до 3,5 см), часто растащенные 
и фрагментированные. Верхняя половина толщи 
представлена неравномерным чередованием пели-
товых сланцев светло-зеленых, темно-вишневых 
и сиреневых, неравномерно алевритистых, доло-
митизированных, доломитов и доломитовых мер-
гелей коричневато-красных, пятнами зеленовато-
серых. Из описания керна следует, что в нижней 
половине подсвиты преобладают доломиты и до-
ломитовые мергели, а в верхней — пелитовые 
 микросланцы, доломиты и доломитовые мергели 
подчинены.

В породах кулгунинской толщи в интервалах 
глубин 1390–1430 м, 1450–1460 м, 1730–1780 м, 
1850–1870 м и 2298–2473 м было установлено пять 
даек габбро-диабазов мощностью по стволу сква-
жины от 10 до 174 м и интрузивное тело габбро-
сиенитов в интервале глубин 1560–1700 м мощно-
стью 140 м. Суммарная мощность пород составила 
435 м. Вмещающие отложения в зонах контакта 
с магматическими образованиями характеризуют-
ся наличием зеркал скольжения и многочисленных 
трещин, значительно изменены контактово-мета-
соматическими процессами. Для магматических 
пород калий-аргоновым методом были получены 
следующие цифры возраста: 400 млн. лет для габ-
бро-сиенитов, а для габбро-диабазов — 805, 832 и 
925 млн. лет в интервалах глубин 1756,6–1760,6 м, 
2375,5–2377,7 м и 2470,9–2473,0 м [Андреев и др., 
1989].

Доломиты глинистые, мелкозернистые, рас-
кристаллизованные, бурого и темно-бурого цвета, 
со слоистой текстурой, за счет доломитисто-гли-
нистых и алевритисто-глинисто-доломитовых слой-
ков, с элементами течения и взмучивания. Текстура 
неравномерно слоистая, линзовидно-слоистая, ино-
гда прерывистая и пятнистая. В глинистых прослой-
ках с бластопелитовой структурой состав основной 
ткани хлоритовый, редко присутствуют железистые 
включения и примесь алевритовых зерен кварца. 
Доломиты неравномерно прокремнены, часто крем-
нистый материал перекристаллизован в кварц, 
который в свою очередь замещен доломитом или 

ангидритом более поздней генерации. На глубине 
2051,6 м в шлифах отмечены тонкие слойки микро-
зернистого сидерита.

Доломиты верхней половины кулгунинской 
толщи содержат редкие прослои песчаника кварце-
вого, мелкозернистого, тонкослоистого, с растащен-
ными и взмученными глинистыми, глинисто-карбо-
натными и железисто-глинистыми прослойками. 
Аллотигенные зерна (60–65%) в песчанике полу-
окатанные, сглаженно-угловатые, изометричные, 
размерностью от 0,04 до 0,08 мм. Песчаник средне 
сортированный и состоит из кварца (98–99%), при-
меси (15–20%) глинистых интракласт и округлых 
зерен (от 0,04 до 0,12 мм) глауконита (?),  замещенных 
неравномернозернистым сидеритом. Присутствуют 
редкие зерна хлорита и циркона.

Мергель доломитовый, мелкозернистый, рас-
кристаллизованный, с послойной примесью (от 5 
до 15%) алевритовых зерен кварца, с неяснослоистой 
текстурой, за счет тонких растащенных слойков 
кварцевых алевролитов и сланцев железисто-гли-
нистого состава, со следами течения, взмучивания 
и обрушения. Участками мергель сидеритовый, 
микрозернистый (0,01 мм), раскристаллизованный, 
с редкой примесью алевролитовых зерен кварца, 
замещенных псевдоморфно доломитом или микро-
зернистым сульфидным минералом.

В мергеле рассеяны глинистые интракласты 
гидрослюдистого состава, зерна (менее 0,01 мм) 
лейкоксена, гидратированных листочков (0,05 мм) 
слюды и рудного минерала.

Микросланцы пелитовые с хлоритовым в основ-
ной ткани и гидрослюдистым и гидрослюдисто-
железистым составом в прослоях. Текстура микро-
сланцев слоистая, со следами течения, взмучивания 
и обрушения. Пелитовые микросланцы содержат 
алевритовую примесь кварца и неравномерные 
включения (до 2–3%) зерен лейкоксена неправиль-
ной формы, с микрозазубренными ограничениями, 
а также глинистые комочки (до 0,2–0,6 мм) с тон-
кими редкими неправильной формы окисленными 
железистыми включениями.

Отложения свиты прорваны дайками габбро-
диабазов в интервалах глубин 1390–1430 м, 1450–
1460 м, 1730–1780 м, 1850–1870 м, 2298–2473 м 
и габбро-сиенитов в интервале глубин 1560–1700 м. 
Мощность интрузивных пород по стволу скважины 
составляет 435 м. В зоне контактов с дайками 
карбонатные породы (доломиты и доломитовые 
мергели) неравномерно перекристаллизованы и 
часто кальцитизированы, а глинистые (пелитовые 
микросланцы) ороговикованы. Нижняя граница 
толщи прорвана дайкой габбро-диабаза и  проведена 
условно.

Мощность кулгунинской толщи — 1230 м, 
а всей ольховской свиты — 1464 м. Общая мощность 
отложений среднего рифея в разрезе скважины 
1 Кулгунинская — 2007 м.
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Верхний рифей

В верхнем рифее выделены отложения прию-
товской свиты абдулинской серии и зильмердакской 
и катавской свит каратауской серии (см. рис. 5).

Приютовская свита (RF3pr) вскрыта в ин-
тервале глубин 950–1243 м (см. рис. 5 и описание 
ин тервалов 78–82) и представлена чередованием 
светло-серых и зеленовато-серых кварцевых алев-
ролитов и песчаников и углеродистых темно-серых 
пелитовых сланцев. Отмечаются редкие прослои 
светло-зеленых и розовато-серых массивных до-
ломитовых мергелей и доломитов. В основании 
свиты отмечены аркозовые песчаники. Пелитовые 
сланцы в различной степени алевритистые, пири-
тизированные или сидеритизированные.

Алевролиты кварцевые, реже слюдисто-квар-
цевые, неравномернозернистые (мелко- и сред-
незернистые или средне- и крупнозернистые). 
Алевролиты имеют тонкослоистые, линзовидно-
слоистые, слабоволнистые текстуры, с элементами 
течения, разрыва и взмучивания, наблюдаются 
тонкие трещинки разрыва, выполненные железисто-
глинистым материалом с алевритовой примесью 
(«нептунические дайки»). Аллотигенные зерна 
в алев ролитах угловатые, сглаженно-угловатые, 
неокатанные и полуокатанные. Алевролиты плохо 
и реже средне сортированные и в кварцевых раз-
ностях состоят из кварца (от 92 до 98%), полевого 
шпата (1–2 до 3–4%, глинизированного плагио-
клаза, иногда с реликтовыми двойниковыми полос-
ками, и микроклина), тонких листочков биотита 
гидратизированного, хлоритизированного или оже-
лезненного (от редких знаков до 4% и реже до 5– 
7% — в слюдистых разностях), присутствуют пирит 
(от редких знаков до 1–2%), рутил, сфен, циркон 
и турмалин. Цемент (от 5 до 35–45%) в алевролитах 
железисто-глинистый (в нижней части свиты) и гли-
нистый (в верхней части) распределен неравно-
мерно, изменчивого типа (пленочный прерывистый, 
поровый и порово-пленочный, базально-пленочный 
и базальный). Железисто-глинистый цемент и часть 
аллотигенных зерен часто неравномерно замещены 
тонко- и микрозернистым доломитом (с размер-
ностью зерен от 0,01–0,02 до 0,04–0,05 мм) от 3–5 
до 30% прослоя. В верхней части свиты глинистый 
цемент хлоритизирован и иногда слегка замутнен 
пиритом или же содержит включения пиритной 
«сыпи» (около 1%). У контакта с ольховской сви-
той в алевролитах присутствуют тонкие линзочки 
(3×0,2 мм) алевролитов с пиритовым цементом (до 
17–18%).

Песчаники кварцевые с полевым шпатом (до 
1–4%) и лишь в основании свиты присутствуют 
аркозовые разности. Песчаники светло-серые, се-
рые, иногда с зеленоватым оттенком, с неравно-
мерной, неяснослоистой, иногда косослоистой, 
прерывистой текстурой и псаммитовой структурой. 

Они неравномернозернистые (мелко-, средне- и 
крупнозернистые). В аркозовых разностях отмече-
на мелкая (2,4×1,8 мм) галька кварца. Аллотигенные 
зерна (от 88 до 98%) в песчаниках овальные, округ-
лые, изометричные, таблитчатые, короткопризма-
тические, окатанные, редко сглажено-угловатые 
полуокатанные. Кварцевые песчаники состоят из 
кварца (от 92 до 94%), полевого шпата (5–6%), 
представленного микроклином и плагиоклазом, 
замещенным гидрослюдой, хлоритом и каолинитом, 
но с сохранившимися реликтовыми двойниковыми 
полосками. Присутствуют листочки хлоритизиро-
ванного или гидратизированного биотита и еди-
ничные зерна сфена, рутила и циркона. Аркозовые 
песчаники состоят из кварца (70–75%),  плагиоклаза 
диафторированного, монокристалличного, с нерав-
номерными двойниковыми полосками (15–18%), 
решетчатого микроклина слабо пелитизированно-
го, с пертитовыми вростками альбита (12–13%), 
редких листочков хлоритизированного биотита, 
единичных зерен ильменита, сфена, циркона и тур-
малина и сростков зерен кварца и кварца с полевым 
шпатом. Песчаники неравномерно послойно обо-
гащены серицито-гидрослюдистым и гидрослю-
дистым цементом (от 3 до 10–15% и до 20–22% 
в аркозовых разностях) пленочного, порового и 
порово-пленочного типа, а в аркозовом песчанике 
отмечается базальный и коррозионный тип цемен-
та. Редко аллотигенные зерна имеют между собой 
конформные контакты. Иногда глинистый цемент 
кварцевых песчаников неравномерно замещен 
микрозернистым доломитом (от 3 до 50%).

Пелитовые микросланцы светло-серые, голубо-
вато-(зеленовато)-серые, темно-серые или корич-
невато-серые до черных (в верхней части свиты), 
в основной ткани имеют хлоритовый, хлорит-гидро-
слюдистый состав. Прослоями микросланцы могут 
быть слегка замутнены сажистым черным слабо 
окисленным пиритом, пиритизированы или со-
держать густую сплошную вкрапленность пирита 
в виде «сыпи» и «крапа». Зеленовато-голубой цвет 
глинистых сланцев и присутствие пиритной вкрап-
ленности в основной ткани свидетельствуют, что 
первоначально в их составе присутствовал глауко-
нит. В железисто-глинистых микросланцах основ-
ная ткань неравномерно послойно замутнена или 
пропитана гидроокислами железа и, вследствие 
этого, имеет в прослойках красновато-бурый, бурый, 
темно-бурый и темно-вишневый цвет. В микро-
сланцах часто отмечается неравномерная, растащен-
ная по наслоению алевритовая и реже псаммитовая 
примесь (от 3–5 до 35–45%) кварца.

У контакта с ольховской свитой в железисто-
глинистых микросланцах спорадически присутству-
ют единичные серые, розово-серые  микропрослойки 
(до 0,03–0,05 мм) микрозернистых раскристалли-
зованных доломитов (с размерностью доломитовых 
зерен до 0,01 мм).
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Нижняя граница в керне не наблюдалась и 
проведена с учетом данных каротажа. Мощность 
свиты 293 м. На подстилающей ольховской свите 
приютовская залегает с размывом, как и в разрезах 
скважин 62 Кабаковская, 1 Леузинская и 800 Сер-
геевская (см. рис. 1 и 7).

Зильмердакская свита (RF3zl) вскрыта в ин-
тервале глубин 620–950 м (см. рис. 5 и описание 
интервалов 83–87) и по составу и характеру напла-
стования пород расчленена (снизу) на лемезинскую 
и бедерышинскую подсвиты, которые связаны меж-
ду собой постепенным переходом.

Лемезинская подсвита (RF3zl3) пройдена в ин-
тервале глубин 850–950 м, где сложена песчаника-
ми кварцевыми и редко полевошпат-кварцевыми, 
мелко- и среднезернистыми, светло-серыми, просло-
ями зеленовато-серыми, кварцитовидными, плот-
ными, массивными. Песчаники состоят из кварца 
(95–99%), микроклина (2–3%), редко ортоклаза 
и плагиоклаза. Отмечаются обломки пород (квар-
цитов, песчаников, глинистых сланцев, кремней) 
и единичные зерна циркона, турмалина, рутила и 
иногда апатита, листочки и чешуйки мусковита 
и биотита. Цемент (1–5%) новообразованный 
кварцево-регенерационный, иногда наблюдается 
поровый, базальный и порово-базальный тип це-
ментации. Очень редко в песчаниках отмечается 
сидеритизация. Нижняя граница подсвиты не оха-
рактеризована керном и проведена по данным каро-
тажа. Мощность лемезинской подсвиты 100 м.

Бедерышинская подсвита (RF3zl4) представле-
на в интервале глубин 620–850 м тонким неравно-
мерным чередованием серых и зеленовато-серых 
полевошпат-кварцевых алевролитов и песчаников 
и темно-серых углеродистых пелитовых сланцев.

Алевролиты состоят из кварца (75–95%), поле-
вого шпата (1–5%), представленного микроклином, 
ортоклазом и плагиоклазом, слюдистых минералов 
(1–2%, редко 10% биотита и мусковита), значитель-
но преобразованных, и единичных зерен циркона, 
турмалина, апатита, рутила, сфена и лейкоксена. 
Цемент алевролитов (10–45% породы) поровый, 
контактовый, базальный, реже пленочный, неред-
ко наблюдаются смешанные типы цементации; 
по составу цемент гидрослюдистый, гидрослюдисто-
хлоритовый, реже гидрослюдисто-железистый и же-
лезистый.

Обломочный материал в песчаниках (75–85% 
породы) представлен кварцем (85–99%), полевым 
шпатом (от ед. зн. до 10–15%), единичными листоч-
ками и чешуйками мусковита и биотита,  обломками 
пород (около 1%): кварцевыми песчаниками и крем-
нями. Присутствуют единичные зерна циркона, 
турмалина, апатита, рутила, сфена и лейкоксена. 
Цемент (от 5 до 25% породы) пленочный, поровый, 
пленочно-поровый, базальный; по составу гидро-
слюдистый, гидрослюдисто-хлоритовый, хлорито-
вый, железистый, гидрослюдисто-железистый.

Мощность бедерышинской подсвиты 230 м, 
а всей зильмердакской свиты в скважине 1 Кулгу-
нинская 330 м.

Граница зильмердакской и ее возрастного ана-
лога приютовской свиты в скважине 1 Кулгунинская 
не охарактеризована керном, является тектоничес-
кой и проведена условно на глубине 950 м.

Катавская свита (RF3kt) вскрыта в интервале 
глубин 0–620 м (см. рис. 5 и описание интервалов 
88–92), почти нацело сложена известняками и их 
глинистыми разностями и мергелями. По особен-
ностям литологического состава расчленяется на 
нижнюю и верхнюю подсвиты.

Нижняя подсвита (RF3kt1) выделена в интер-
вале глубин 230–620 м и подразделена на нижнюю 
и верхнюю толщи. Нижняя толща (интервал глубин 
500–620 м) представлена известняками стромато-
литовыми, серыми, плотными, с характерными 
неравномерными волнистыми текстурами, присут-
ствуют серые глинистые известняки не раскристал-
лизованные, с частыми тонкими растащенными 
фрагментированными псаммитовыми прослойками 
полевошпат-кварцевого состава, иногда взмучен-
ными. Псаммитовые прослойки состоят из углова-
тых, сглаженно-угловатых зерен (от 0,05 до 0,08 мм) 
кварца, редко плагиоклаза, также присутствуют 
мусковитизированные или хлоритизированные 
листочки слюды, единичные зерна лейкоксена, 
рутила, окисленного железистого минерала и цирко-
на. Аллотигенные зерна корродированы кальцитом. 
Иногда глинистые известняки неравномерно про-
кремнены. Мощность нижней толщи 120 м.

Верхняя толща (интервал глубин 230–500 м) 
сложена ленточнослоистыми пестроцветными из-
вестняками тонкозернистыми, вишнево-красными, 
прослоями зеленовато- и светло-серыми, содержа-
щими тонкие слойки (доли – 1–2 мм) малиновых 
и (иногда) зеленовато-серых пелитовых сланцев.

Известняки тонкозернистые, глинистые, тол-
стослоистые, пестроцветные (известные в лите-
ратуре как «катавские мергели», или «ленточные 
известняки»), содержат тонкие слойки вишнево-
красного глинисто-железистого материала. Породы 
характеризуются полосчатой микротекстурой и ми-
крозернистой структурой, состоят из агрегата зерен 
(размер от 0,01 до 0,3 мм) кальцита (84–95%) и 
доломита (1–10%) и алевритовой примеси кварца 
(5%). В глинистых известняках (мергелях) часто 
присутствуют тонкие (от 0,03 до 0,1–0,4 мм) глинис-
тые хлоритизированные прослойки, смятые в мик-
роскладочки, которые почти полностью замещены 
«стебельчатым» кальцитом и содержат  гидроокислы 
железа и точечные выделения лейкоксена.

Мощность верхней толщи 270 м, а всей под-
свиты в скважине 1 Кулгунинская 390 м.

Верхняя подсвита (RF3kt2) пройдена скважиной 
в интервале глубин 0–230 м и представлена извест-
няками мелкозернистыми, прослоями глинистыми, 
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неравномерно перекристаллизованными, с харак-
терной «струйчатой» текстурой, светло-серыми и 
серыми с зеленоватым оттенком, с тонкими (3–5 мм 
до 10 мм) прослойками темно-зеленовато-серых, 
участками бордовых аргиллитов, со стилолитовыми 
швами и примесью (10–25%) алевритовых зерен, 
псевдоморфно замещенных доломитом. Породы 
глинистые, плотные. Мощность верхней подсвиты 
230 м, а всей катавской свиты в скважине 1 Кулгу-
нинская 620 м. Нижняя граница свиты проведена 
условно с учетом данных каротажа.

Мощность верхнего рифея в скважине 1 Кулгу-
нинская 1243 м, при этом нижние 293 м это от-

ложения приютовской свиты абдулинской серии, 
возрастного аналога зильмердакской свиты кара-
тауской серии.

Таким образом, скважина 1 Кулгунинская про-
шла отложения катавской и зильмердакской (беде-
рышинская и лемезинская подсвиты) свит  верхнего 
(каратавий) рифея «уральского» разреза и вскрыла 
приютовскую свиту (возрастной аналог зильмердак-
ской свиты) абдулинской серии верхнего, ольхов-
скую и тукаевскую (серафимовская серия) средне-
го и кабаковскую (кырпинская серия) нижнего 
рифея «платформенного» разреза Волго-Уральской 
области.



Изложенные выше материалы основаны на 
результатах детального и комплексного изучения 
керна скважины 1 Кулгунинская и анализа геолого-
геофизического материала глубокого параметри-
ческого бурения скважин Волго-Уральской области 
и опорных разрезов Башкирского мегантиклинория 
Южного Урала. Данные последних лет по геологии 
рифейских образований Южного Урала и Волго-
Уральской области и созданные на их основе Стра-
тиграфические схемы указанных регионов позво-
ляют проводить более надежную межрегиональную 
корреляцию рассматриваемых отложений. Сопо-
ставление рифейских отложений, вскрытых сква-
жиной 1 Кулгунинская, с Уральским стратотипом 
и образованиями сопредельной части Русской  плиты 
позволило предложить иную стратиграфическую 
интерпретацию разреза скважины. Здесь последова-
тельно (снизу вверх) вскрыты отложения кабаков-
ской (кырпинская серия нижнего рифея), тукаев-
ской, ольховской (серафимовская серия среднего 
рифея) и приютовской (абдулинская серия верхне-
го рифея) свит Камско-Бельского авлакогена Волго-
Уральской области, которые перекрыты осадками 
зильмердакской и катавской свит каратауской серии 
верхнего рифея Уральского стратотипа.

Предложенное стратиграфическое расчленение 
разреза скважины 1 Кулгунинская хорошо увязы-
вается с материалами глубинного строения рас-
сматриваемого района и соотношения слагающих 
его отложений, полученными в результате анализа 
данных сейсморазведки (временной разрез по про-
филю 068406 и УРСЕЙС-95).

С целью изучения тектонического строения 
Предуральского краевого прогиба и западной части 
Башкирского мегантиклинория сейсморазведочной 
партией 6/84 треста «Башнефтегеофизика» (ныне 
ОАО «Башнефтегеофизика») в 1984 г. были прове-
дены сейсморазведочные работы на трех региональ-
ных профилях методом общей глубинной точки 
(МОГТ). В задачу одного из них (068406) входило 
соединить сейсмическим профилем МОГТ скважи-
ны 5 Шиханская и 1 Кулгунинская. Сейсмический 
профиль через параметрическую скважину 1 Кулгу-
нинская был отработан на восток до хр. Баштин 
[Ардашева, Ракитина, 1985 г.]. По данным интер-
претации регионального сейсмического профиля 

068406 Т.С. Ардашевой и А.Г. Ракитиной [1985 г.] 
был сделан вывод, что наиболее выдержанным на 
профиле является отражающий горизонт II, отож-
дествляемый с подошвой вендских (каировская и 
шкаповская серии) отложений (рис. 13, 14), а в рай-
оне скважины — отражающий горизонт по кровле 
юшинской (кабаковской) свиты нижнего рифея. 
Ниже подошвы венда (горизонт II) от скважины 
5 Шиханская на восток в район скважины 1 Кул-
гунинская прослеживаются еще несколько отра-
жающих горизонтов: кровля и подошва среднего 
( серафимовская серия) рифея, кровля (горизонт 
IVа) и подошва (горизонт IVс) арланской подсвиты 
калтасинской свиты кырпинской серии нижнего 
рифея и достаточно фрагментарный V горизонт, 
отождествляемый с поверхностью кристаллическо-
го фундамента (см. рис. 13).

Сейсмический материал временного разреза 
района от хр. Алатау до хр. Калу и восточнее его, 
соответствующий складчатым рифейским толщам 
Урала, а также образованиям кристаллического 
фундамента, подстилающим рифейские осадочные 
толщи, по всему профилю 068406 остались без 
интерпретации. Это могло быть связано как со 
сложным структурно-геологическим строением 
указанных комплексов, так и с техническим и ме-
тодическим несовершенством сейсмических работ 
времени отработки профиля.

После интерпретации сейсмического профи-
ля 068406 Т.С. Ардашевой и А.Г. Ракитиной [1985 г.] 
вопросы структурного соотношения рифейских 
отложений, вскрытых скважиной 1 Кулгунинская, 
выделение разрывных нарушений и характеристи-
ки разреза по материалам сейсморазведки МОГТ 
рассматривались В.А. Романовым [Романов, Ишер-
ская, 1994]. Стратиграфическое расчленение рифей-
ских отложений в скважине было принято В.А. Рома-
новым [Романов, Ишерская, 1994] по Б.М. Келлеру 
[Андреев и др. 1981], за исключением старо-саи-
товской свиты, которая отнесена В.А. Романовым 
к багарыштинской подсвите юшинской свиты, 
а структуры толковались, как крупные тектони-
ческие дислокации: Алатауский шарьяж, выпол-
ненный отложениями верхнего рифея, и текто-
нические пластины параавтохтона, сложенные 
нижне- и средне рифейскими отложениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Анализ сейсмических данных по профилю, 
геологических материалов в районе скважины и 
в разрезе самой скважины показал, что отражающие 
площадки в отложениях рифея и венда Камско-
Бельского авлакогена прослеживаются на восток 
через параметрические скважины 5 Шиханская и 
1 Кулгунинская до Калуского надвига Башкирского 
мегантиклинория (см. рис. 14). При этом на профи-
лях (068406 и УРСЕЙС-95) выделяется три блока, 
разделенных глубокими разломами (надвигами) 
листрической морфологии.

1. Район Предуральского краевого прогиба 
(пикеты 100–400) со спокойным горизонтальным 
залеганием отражающих горизонтов в отложениях 
палеозоя, венда и рифея (см. рис. 14).

2. Зона передовых складок Урала (пикеты 400– 
520), представляющая собою приподнятый блок 
с простой внутренней структурой (пологие анти-
клинальная и синклинальная складки сопряженные 
с разломами), ограниченный Ташлинским с запада 
и Алатауским с востока надвигами и сложенный 
с поверхности отложениями басинской, куккара-
укской и зиганской свит опорного разреза венда 
Южного Урала, в основании которых четко про-
слеживается II отражающий горизонт (подошва 
венда Камско-Бельского авлакогена), и образова-
ниями рифея.

3. Зона между Алатауским надвигом на западе 
и надвигом Калу на востоке (пикеты 520–670), 
в центре которой находится параметрическая сква-
жина 1 Кулгунинская, включает Алатаускую анти-
клиналь и Кулгунинскую синклиналь Алатауского 
антиклинория, сложенные выходящими на поверх-
ности отложениями зильмердакской, катавской 
и инзерской свит каратауской серии верхнего рифея 
Башкирского мегантиклинория. Отложения зиль-
мердакской и катавской свит каратауской серии 
в разрезе скважины перекрывают осадочные толщи 
приютовской свиты абдулинской серии верхнего 
рифея Камско-Бельского авлакогена. Граница от-
ложений приютовской свиты и кварцевых песчани-
ков лемезинской подсвиты зильмердакской свиты 
в скважине 1 Кулгунинская проходит по тектоничес-
кому разлому, который назван нами Кулгунинским 
(см. рис. 14). Под приютовской свитой скважиной 
вскрыты отложениями среднего (ольховская и ту-
каевская свиты) и нижнего (кабаковская свита) 
рифея.

Ташлинский и Алатауский надвиги, откарти-
рованные при геологической съемке [Геологическая 
карта…, 1965 а; Синицын, Синицына, 1965], на сей-
смическом профиле выделяются как крупные вы-
сокоамплитудные надвиги с восточным паде нием, 
по своему стилю отвечающие «толстокожей тек-
тонике» [Пучков, 2010]. Предполагается [Пучков 
и др., 1998; Giese et al., 1999], что на глубине эти 
надвиги выполаживаются и образуют единую поло-
гую поверхность срыва (детачмента) вблизи крис-

таллического фундамента. Тектонические наруше-
ния изменили первоначальное соотношение толщ 
и привели к срезанию маркирующего горизонта 
(аркозовые песчаники бирьянской подсвиты зиль-
мердакской свиты) вскрытого скважиной разреза, 
и к кажущемуся сокращению мощности зильмер-
дакской свиты. Каждый из перечисленных разломов 
имеет многочисленные оперяющие сколы, с кото-
рыми связано смятие (скучивание) толщ и, как след-
ствие, увеличение мощности отложений, но за-
метного нарушения отражающих горизонтов не 
произошло, поэтому эти небольшие нарушения 
не отображены нами на структурно-геологическом 
профиле (см. рис. 14). При этом зона разломов, 
восточную ветвь которой образует Кулгунинский, 
срезающий часть разреза зильмердакской свиты, 
имеет веерообразную «цветковую» морфологию 
и  может являться правосторонним сдвигом, кото-
рый выглядит на разрезе как система сбросов.

Как отмечено выше, для территории харак-
терно блоковое строение. Самый восточный блок 
(см. рис. 13 и 14), в центре которого расположена 
скважина 1 Кулгунинская, сложен с запада осадка-
ми нижнего (кабаковская и калтасинская свиты) 
и среднего (ольховская и тукаевская свиты) рифея 
Камско-Бельского авлакогена с четкими отражаю-
щими горизонтами, которые к востоку от  скважины 
(примерно в 8 км) переходят в сейсмически не ин-
терпретируемые возрастные аналоги рифея Урала 
(ольховская — в авзянскую и зигазино-комаровскую 
свиты, тукаевская — в зигальгинскую, кабаков-
ская — в юшинскую, а калтасинская и минаевская — 
в суранскую свиту, см. рис. 14). Верхняя часть раз-
реза скважины представлена осадками приютовской 
свиты, которая выше по разрезу сменяется отло-
жениями зильмердакской и катавской свит, фаци-
ально принадлежащих уральскому типу (интервалы 
глубин соответственно 620–1243 м и 0–620 м, см. 
рис. 5, 14).

Ранее, при изучении терригенных минералов 
отложений рифея и венда Южного Урала и Волго-
Уральской области [Сергеева, 1988; Нижний ри-
фей…, 1989; Верхний докембрий…, 1995] было пока-
зано, что в Волго-Уральской области рифей-вендские 
осадки образуются за счет обломочного материала 
пород кристаллического фундамента, представляю-
щих борта авлакогена, и самих рифейских толщ, 
слага ющих конседиментационные поднятия в авла-
когенах. Здесь формируются свои минералогические 
комплексы, акцессорно-минеральные ассоциации, 
руководящие минералы и их типоморфные призна-
ки [Верхний докембрий, 1995]. На западном скло-
не Южного Урала вопросы источника и области 
сноса обломочного материала для рифейских (осо-
бенно для среднерифейских) толщ до настоящего 
времени не имеют однозначного решения. Рифей-
ские толщи на Южном Урале, в отличие от осадков 
авлакогенов ВУО, характеризуются достаточно кон-
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трастными акцессорно-минеральными ассоциа-
циями и разнообразием типоморфных признаков 
руководящих минералов. Например, темноокрашен-
ные цирконы (темно-розовые и малиново-красные), 
типоморфные для отложений нижнего рифея, широ-
ко распространенные в среднем и присутствующие 
в породах верхнего рифея Башкирского меганти-
клинория, практически отсутствуют в рифейских 
породах, вскрытых скважинами в Камско-Бельском 
авлакогене. К настоящему времени общий источник 
обломочного материала по комплексу минералов 
и типоморфизму циркона для отложений Камско-
Бельского авлакогена (нижняя подсвита кабаков-
ской свиты) и западного склона Южного Урала 

(бакальская и ее аналог юшинская свиты) отмечен 
в разрезе скважины 1 Восточно-Аскинская (см. 
рис. 1, 8) [Козлов и др., 2007]. Этот факт предпола-
гает существование в рифейское время достаточно 
обширного и единого седиментационного бассей-
на для отложений Камско-Бельского авлакогена 
и рифтогенных структур Башкирского мегантикли-
нория, фациальные границы в котором не были 
постоянны. Четкого раздела между уральскими 
и платформенными разрезами не существовало, 
поскольку не существовало и Урала. Породы этого 
бассейна в рассматриваемом районе были деформи-
рованы и включены в состав Уральской складчатой 
области только в позднем палеозое.
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