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В стратиграфии верхнедокембрийских отло‑
жений Южного Урала, которая имеет длитель‑
ную историю изучения и в общих чертах была 
разработана еще в 1930–1940‑х гг. [Олли, 1948], 
нерешенными остаются некоторые проблемы, 
связанные с самым верхним членом стратигра‑
фической последовательности – ашинской се‑
рией венда. К ним относятся вопросы формаци‑
онной принадлежности литостратиграфических 
единиц, их возраста и объема, палеогеодинами‑
ческого режима формирования [Пучков, 2010; 
Маслов, 2014; Сергеева и др., 2019; Горожанин, 
2021; Дуб, 2021].

Терригенные породы серии практически все‑
ми исследователями генетически рассматрива‑
ются как молассовые отложения, накопившиеся 

в результате разрушения древнего орогена – Па‑
леоурала [Олли, 1948], в современной интер‑
претации, позднедокембрийского Палеотима‑
на [Пучков, 2010; Маслов, 2014; Сергеева и др., 
2019], или кристаллического фундамента Рус‑
ской платформы [Беккер, 1968].

Ашинская серия залегает с перерывом 
на верхнерифейских отложениях, и ранее в ка‑
честве ее базальной свиты рассматривалась 
урюкская свита, обнажающаяся в западной части 
Башкирского мегантиклинория [Беккер, 1968]. 
Позднее стратиграфически ниже урюкских от‑
ложений выделена бакеевская свита глауконит‑ 
содержащих песчаников и алевролитов в вер‑
ховьях р. Зилим (разрез Бакеево) [Беккер, 
1975]. Несколько севернее Бакеево на р. Зилим 
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Приводятся новые результаты литологических наблюдений и петрографического изучения по‑
род урюкской свиты, представленных песчаниками и гравелитопесчаниками с подчиненными 
прослоями аргиллитов, обнажающихся в бассейне р. Малый Толпар в Башкирском мегантикли‑
нории. Впервые установлено широкое развитие в урюкских отложениях конседиментационных 
подводно‑ оползневых складок, размеры которых варьируют от первых десятков сантиметров 
до первых метров. В песчаниках зафиксировано присутствие косой, косоволнистой, флазерной 
и горизонтальной, со сдвоенным характером тонких глинистых слойков, слоистости, а также 
слоев с массивной текстурой. Установлены знаки мелкой волновой ряби. Обнаружены механо‑ 
глифы и текстуры, сходные с Arumberia banksi, которые предположительно представляют лити‑
фицированные структуры бактериальных матов, существовавших в мелководно‑ морских тер‑
ригенных обстановках. Делается вывод о том, что урюкские отложения, несмотря на отсутствие 
в них прямых литологических признаков диамиктитов, образуют с подстилающими толпаровско‑ 
суировскими марино‑ гляциальными отложениями единую осадочную последовательность, в ко‑
торой в урюкское время установился мелководно‑ морской режим осадконакопления. Показа‑
но, что присутствие железистых минералов в цементе песчаников носит вторичный характер 
и связано с их эпигенетическими преобразованиями. Сделан вывод, что красноцветную окраску 
пород свиты не следует использовать для стратификации ее разрезов и реконструкции условий 
осадконакопления в урюкское время.
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в разрезе Толпарово присутствует комплекс по-
род с диамиктитами, объединяемый в толпаров-
скую и суировскую свиты и стратиграфически 
параллелизуемый с бакеевской свитой [Келлер 
и др., 1984; Горожанин, 1988; Козлов, Горожа-
нин, 1993]. По результатам литологических на-
блюдений он отнесен к марино- гляциальным от-
ложениям [Горожанин и др., 2015, 2019]. В вос-
точной части Башкирского мегантиклинория 
(Криволукский и Аршинский районы) – меж-
ду отложениями верхнего рифея и гравелито- 
песчаниками байназаровской свиты (стратигра-
фического аналога урюкской свиты) известны 
ледниковые диамиктиты кургашлинской и ар-
шинской свит [Стратотип рифея…, 1983]. Ком-
плекс аршинских диамиктитов некоторые ис-
следователи выделяют в отдельную серию – ар-
шиний [Козлов и др., 2011; Краснобаев, 2012; 
Пучков и др., 2014] с нижней возрастной гра-
ницей 750‒770 млн лет [Пучков, Сергеева, 2021; 
Сергеева, Пучков, 2022].

Однако, несмотря на то, что ледниковые диа-
миктиты восточного и западного крыльев Баш-
кирского мегантиклинория залегают с размы-
вом на одновозрастных карбонатах укской свиты 
верхнего рифея, стратиграфическая корреля-
ция их не очевидна. Этому мешает, во-первых, 
то, что изотопные датировки базального уровня 
нижневендских отложений (в бакеевской свите 
это глауконит с Rb- Sr возрастом 642±9 млн лет 
[Зайцева и др., 2019]) не стыкуются с ниж-
ней возрастной границей аршиния примерно 
на 110–130 млн лет. Во-вторых, комплекс харак-
терных отложений, представленный аркозовы-
ми песчаниками урюкской свиты на западном 
и байназаровской свиты на восточном крыльях 
Башкирского мегантиклинория и перекрыва-
ющий диамиктитовые отложения, отсутствует 
в районе распространения аршинских вулкани-
тов. По крайней мере, нельзя исключить того, 
что диамиктиты в аршинских отложениях и тол-
паровской свите относятся не к одному, а к раз-
ным гляциогенным уровням.

В этой связи возникает необходимость изуче-
ния пограничных отложений, в частности в бо-
лее детальной литолого- фациальной характе-
ристике урюкской свиты, по сути являющейся 
единственной литостратиграфической едини-
цей, перекрывающей дискуссионный стратигра-
фический уровень, однотипной как для криво-
лукского (восточного), так и для толпаровского 
(западного) районов распространения диамик-
титов в пределах Башкирского мегантиклинория.

В данной работе обсуждаются результаты ли-
тологических наблюдений и петрографического 
изучения терригенных пород урюкской свиты, 
обнажающихся в придорожных выемках строя-
щейся дороги в бассейне р. Малый Толпар в рай-
оне д. Толпарово. Литологических исследова-
ний пород этого разреза ранее не проводилось. 
В западной части Башкирского мегантиклино-
рия породы урюкской свиты обычно плохо об-
нажены и не дают полных разрезов. По данным 
Ю. Р. Беккера [1988], из двенадцати разрезов 
свиты только в двух мощность отложений до-
стигает 200–220 м. В. И. Козловым [1982] был 
предложен в качестве гипостратотипа разрез 
свиты по р. Зилим в устье р. Сарышка мощно-
стью 350 м. Толпаровский разрез урюкской сви-
ты является одним из самых полных и хорошо 
обнаженных разрезов мощностью около 400 м, 
и представляет собой наиболее подходящий 
объект для решения поставленных задач. Лито-
логическое изучение этого разреза с фиксаци-
ей индикаторных для реконструкции условий 
осадконакопления литологических признаков 
представляет актуальную задачу. Цель предла-
гаемой статьи – реконструкция условий осад-
конакопления и выяснение генезиса отложений 
урюкской свиты.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЛПАРОВСКОГО 

РАЗРЕЗА УРЮКСКОЙ СВИТЫ

Толпаровский разрез урюкской свиты распо-
лагается в бассейне р. Зилим на восточном кры-
ле Авдырдакской антиклинали в Алатауском ан-
тиклинории Башкирского мегантиклинория 
(рис.  1). Антиклиналь сложена терригенными 
и карбонатными верхнерифейско- вендскими от-
ложениями, в которых закартирована крупная 
эрозионная впадина [Келлер и др., 1984; Горо-
жанин, 1988], шириной до 18 км, выполненная 
отложениями толпаровской и суировской свит. 
Установленные амплитуда стратиграфического 
размыва, составляющая около 1 км, а также при-
знаки палеокарста в карбонатах миньярской сви-
ты верхнего рифея [Горожанин и др., 2017] свиде-
тельствуют об относительно длительном страти-
графическом перерыве между рифеем и вендом.

Описываемый разрез урюкской свиты 
вскрыт в 2.5  км к юго-востоку от Толпарово 
в придорожных выемках строящейся дороги 
на левом берегу руч. Сыглыелга в 1 200 м выше 
его устья (рис. 2). Контакт между урюкскими 
и подстилающими их отложениями суировской 
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свиты скрыт от наблюдения – между корен-
ными выходами пород имеется задернованный 
участок протяженностью около 50–60 м. Далее 
по направлению на юго-восток стратиграфиче-
ски снизу вверх вскрываются следующие слои 
урюкской свиты.

1. Песчаники аркозовые, разнозернистые, 
светло- серые с желтоватым оттенком, серые, сред-
не- и толстоплитчатые с прослоями полимикто-
вых гравелитов. В составе обломков отмечаются 
кварц (65–80 об. %), полевые шпаты (10–20 об. %), 
различные породы (кварцит, гранит, аргиллит, 
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта отложений рифея и венда Башкирского мегантиклинория с располо-
жением изученного разреза урюкской свиты и сводная литолого- стратиграфическая колонка каратауской (верхний 
рифей) и ашинской (венд) серий (по работе [Сергеева и др., 2019], с изменениями)
Карта: 1–5 – нерасчлененные отложения: 1 – палеозоя (PZ), 2 – венда (V), 3 – верхнего рифея (RF3), 4 – нижнего 
и среднего (RF1–2), 5 – Уралтауский и Уфалейский метаморфические комплексы; 6 – магматические породы: га-
ббро (а) и граниты (б); 7 – геологические границы; 8 – основные тектонические нарушения; 9 – местоположение 
толпаровского разреза урюкской свиты.
Колонка: 1 – конгломераты; 2, 3 – песчаники: кварцевые (2а), полевошпатово- кварцевые (2б), аркозовые (3а), по-
лимиктовые (3б); 4 – алевролиты; 5 – аргиллиты; 6 – известняки ленточно- слоистые (а) и струйчатые (б); 7 – до-
ломиты; 8 – туфы; 9 – глауконит (а), кремни (б); 10 – глинистость (а), углеродистость (б); 11 – строматолиты (а), 
микрофитолиты (б).
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алевролит) (5–10 об. %). Из полевых шпатов пре-
обладает плагиоклаз, калиевый полевой шпат 
(КПШ) имеет подчиненное значение. В породах 
фиксируются линзы и скопления грубого галечно-
го материала с разно ориентированными литокла-
стами глинисто- алевролитового состава. Падение 
слоистости ВСВ 60°∠50°. Мощность 18 м.

2. Алевролиты кварцевые, зеленовато- серые, 
тонкослоистые за счет глинистых прослоев, плит-
чатые, с прослоями аргиллитов темно- серых; сло-
истость горизонтальная. В конце слоя присут-
ствует прослой (1.5 м) темно- серых полимикто-
вых гравелитов. Падение слоистости ВСВ 60°∠50°. 
Мощность 11.5 м.

3. Элювиальные выходы габбродолеритов. Ви-
димая мощность 12 м.

4. Песчаники аркозовые, средне- и крупнозер-
нистые, светло- серые с желтоватым и зеленоватым 
оттенками, с прослоями полимиктовых гравели-
тов. В нижней части слоя (отм. 90–100 м) наблю-
даются подводно- оползневые складки размером 
от 0.2 до 1.5 м. В песчаниках отмечается горизон-
тальная, косая и косоволнистая слоистость. Косая 
слоистость характеризуется параллельным распо-
ложением слойков мощностью 1–15 мм, имеющих 
юго-восточное падение под углами 15–30°. Ко-
соволнистая слоистость имеет волнисто изогну-
тые поверхности наслоения, внутри каждого про-
слоя, мощностью от 1–2 до 7–8 см, фиксирует-
ся более мелкая косая и параллельная слоистости 
с мощностью отдельных слойков 1–2 мм. Состав 
обломков – кварц (65–75 об. %), полевые шпаты 
(10–25 об. %), различные породы (кварцит, гранит, 
аргиллит, алевролит) (5–10 об. %). В составе поле-
вых шпатов преобладает плагиоклаз, КПШ имеет 
подчиненное значение. Падение слоистости ВСВ 
50–60°∠35–50°. Мощность 29 м.

5. Песчаники аркозовые, средне- и крупно-
зернистые, светло- и темно- серые, с прослоями 
(0.5–1.5 м) алевролитов кварцевых, зеленовато- 
серых, тонкослоистых за счет глинистых прослоев. 
В составе обломков песчаников отмечаются кварц 
(75–80 об. %), полевые шпаты (7–10 об. %), раз-
личные породы (кварцит, гранит, аргиллит, алев-
ролит) (5–10 об. %). В составе полевых шпатов 
возрастает доля КПШ. Падение слоистости СВ 
40°∠35°. Мощность 15.5 м.

6. Задерновано 32 м. В элювии – редкие облом-
ки песчаников аркозовых мелко- и среднезерни-
стых, серых с желтоватым оттенком.

7. Песчаники и гравелитопесчаники аркозовые, 
мелко-, средне- и крупнозернистые, розовато- 
серые, розовые, красноватые, красно- коричневые 

с прослоями алевролитов и аргиллитов красновато- 
серых, вишнево- красных. Песчаники характеризу-
ются горизонтальной слоистостью, часто со сдво-
енным характером тонких глинистых слойков, 
а также слоями с массивной беспорядочной тек-
стурой. В нижней части слоя (отм. 260–280 м) на-
блюдаются подводно- оползневые складки разме-
ром от 0.3 до 3.0 м. В составе обломков песчаников 
отмечаются кварц (70–90 об. %), полевые шпаты 
(5–15 об. %), различные породы (кварцит, гранит, 
аргиллит, алевролит) (5–10 об. %). В составе поле-
вых шпатов возрастает доля КПШ. Падение сло-
истости ВСВ 60–85°∠30–60°. Мощность 124 м.

8. Задерновано 175  м. Редкие обломки пес-
чаников аркозовых, мелко- и среднезернистых, 
красновато- коричневых.

9. Песчаники аркозовые, мелко- и среднезерни-
стые, розовые, красноватые, красно- коричневые 
с прослоями алевролитов и аргиллитов красновато- 
серых, вишнево- красных. Падение слоистости 
ВСВ 60–85°∠40–60°. Мощность 68 м.

10. Задерновано 40  м. Редкие обломки пес-
чаников аркозовых мелко- и среднезернистых, 
красновато- коричневых.

11. Переслаивание песчаников аркозовых, мел-
ко-, среднезернистых, красно- коричневых и алев-
ролитов, аргиллитов, вишнево- красных. В сред-
ней части слоя (отм. 820–830 м)  наблюдаются 
подводно- оползневые складки размером от 0.3 
до 1.5 м. В составе песчаников отмечаются кварц 
(75–85 об. %), полевые шпаты (10–15 об. %), слю-
да (3–5 об. %). В составе полевых шпатов воз-
растает доля КПШ. Падение слоистости ВСВ 
50–90°∠40–80°. Мощность 40.5 м.

Залегающие выше песчаники имеют зеленовато- 
серую окраску и полимиктовый состав, что явля-
ется характерными чертами песчаников басин-
ской свиты. Непосредственный контакт между 
урюкскими и басинскими отложениями задерно-
ван. Породы урюкской свиты имеют одинаковые 
элементы залегания, как с подстилающими, так 
и с перекрывающими их отложениями (северо- 
восточное и восток- северо-восточное падение под 
углами 35–85°).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В толпаровском разрезе урюкской свиты вы-
деляются две толщи, отличающиеся окраской 
пород. В нижней части разреза породы желтова-
то- и зеленовато- серые, в верхней – розовато- 
серые, розовые, красные и вишнево- красные.
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Нижняя (сероцветная) толща, мощностью 
около 90 м, представлена песчаниками и граве-
литопесчаниками с редкими прослоями алевро-
литов и аргиллитов. Песчаники нижней толщи 
часто смяты в подводно- оползневые складки, 
размеры которых варьируют от первых десятков 
сантиметров до первых метров (рис. 3а). В по-
родах отмечается косая и косоволнистая сло-
истость (см. рис. 3б, 3в).

В песчаниках и гравелитопесчаниках преи-
мущественно аркозового состава наблюдаются 
линзовидные скопления крупных галек жиль-
ного кварца, полевых шпатов, гнейсовидных 
гранитов (см. рис. 3б, 3г, 3д). В тонкозернистых 
породах – алевролитах, аргиллитах – преобла-
дает горизонтальная слоистость. Для грубозер-
нистых пород – песчаников, гравелитов – ти-
пично присутствие линз грубого галечного ма-
териала с уплощенными обломками алевролитов 
и аргиллитов.

В верхней красноцветной толще, мощностью 
более 330 м, также преобладают песчаники, че-
редующиеся с более частыми, нежели в ниж-
ней сероцветной толще, прослоями вишнево- 
красных алевролитов и аргиллитов. В составе 
песчаников практически отсутствует грубый гра-
вийный материал, характерный для нижней се-
роцветной толщи.

В песчаниках установлены следующие типы 
слоистости – флазерная, с «хвостатым» расще-
плением (см. рис. 3е) и горизонтальная, со сдво-
енным характером тонких глинистых слойков 
(см. рис. 3ж). Наряду со слоистыми отложения-
ми присутствуют слои с массивной беспорядоч-
ной текстурой (см. рис. 3ж), а также подводно- 
оползневые складки (см. рис.  3з). На поверх-
ностях напластования песчаников встречаются 
знаки мелкой волновой ряби (см. рис. 3и, 3л), 
а на контротпечатках поверхностей напластова-
ния наблюдаются механоглифы (см. рис. 3к).

Иногда на поверхностях напластования фик-
сируются необычные текстурные формы. Так, 
на «глянцевой» глинистой поверхности напла-
стования со знаками ряби наблюдаются шну-
рообразные структуры тонких валиков круглого 
и овального сечения, выполненных грубым пе-
ском (см. рис. 3л). Выделяются две морфологи-
ческие разновидности. Первая (А, см. рис. 3л) 
располагается вдоль хребтика ряби, вторая (Б, 
см. рис. 3л) сечет знаки ряби почти перпендику-
лярно, укорочена и не имеет такой же правиль-
ной формы, как первая разновидность.

В обломочной части песчаников сероцветной 
толщи присутствуют кварц, кварциты, аргил-
литы, деградированные слюды, полевые шпаты 
(преимущественно кальций- натриевые и в мень-
шей степени калиевые). Содержание кварцевых 
зерен составляет 70–80, полевых шпатов – 15–
25 об. %. Присутствуют акцессорные минералы 
(апатит, циркон, рудные минералы), из которых 
чаще встречаются цирконы, иногда совершенно 
не окатанные. Степень окатанности обломочных 
зерен сравнительно слабая; в песчаниках и гра-
велитах она выше, чем в алевролитах. Первич-
ный (ранедиагенетический) цемент в песчани-
ках представлен несколькими разновидностями 
(рис. 4а–4е): пленочным иллитовым, игольчато- 
крустификационным хлоритовым, железистым 
заполнения пор и регенерационно- кварцевым. 
Пленки иллита наблюдаются вокруг обломочных 
зерен, а также развиты в виде тонких прожил-
ков по спайности полевых шпатов. Хлоритовый 
цемент иногда образует игольчатые каемки вы-
полнения межзерновых пор. Цемент такого же 
иллит- хлоритового состава присутствует в алев-
ролитах (см. рис. 4ж, 4з). При наличии секущих 
трещин по минералам глинистого состава раз-
вивается гематитизация. Наиболее поздним яв-
ляется регенерационно- кварцевый цемент, ко-
торый заполняет все оставшееся пространство 
межзерновых пор (см. рис. 4д, 4е).

В обломочной части песчаников красно-
цветной толщи присутствуют кварц, кальций- 
натриевые и калиевые полевые шпаты. Содержа-
ние кварцевых зерен составляет 80–90, полевых 
шпатов – 5–15 об. %. В небольших количествах 
присутствуют пластинчатые реликты изменен-
ных слюд, глауконит и акцессории.

Как и в породах сероцветной толщи, в пес-
чаниках красноцветной толщи присутствует не-
сколько разновидностей цемента (см. рис. 4и–4о): 
пленочный иллит- хлоритового состава, же-
лезистый заполнения пор и регенерационно- 
кварцевый. Первый проявлен ограниченно 
из-за последующих вторичных изменений, он 
сохранился только между близко расположен-
ными обломочными зернами и практически от-
сутствует в крупных межзерновых порах, где за-
мещается цементом железистого состава (см. 
рис. 4п, 4р). Оксиды железа представлены гети-
том и гематитом.

Глауконит в песчаниках красноцветной 
толщи наблюдается в виде довольно редких 
бледно- зеленых округлых микроконкреций 
размером 5–100 мкм (см. рис.  4н, 4о), име-
ющих микроглобулярное строение. На фоне 
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микрокристаллического строения часть кри-
сталлитов в глауконитовых конкрециях имеет 
больший размер, что указывает на то, что они 
испытали частичную перекристаллизацию. Кро-
ме того, глауконитовые микроконкреции иногда 
подвержены вторичному ожелезнению. Изредка 
наблюдается (см. рис. 4н, 4о), что в окружении 
плотного регенерационно- кварцевого цемента 
ожелезнение развито ограниченно, лишь в виде 
небольшой поверхностной пленки, а в откры-
тых, проницаемых порах, глауконитовые микро-
конкреции, как правило, полностью замещены 
железо- окисными соединениями.

Выполненное петрографическое изучение 
по основным литотипам урюкской свиты показы-
вает, что в породах нижней сероцветной и верх-
ней красноцветной толщ наблюдаются некоторые 
различия, касающиеся как состава обломочной 
составляющей, так и состава цемента. В составе 
обломков песчаников красноцветной толщи от-
мечается увеличенная доля кварца и уменьшен-
ная – полевых шпатов. Для пород сероцветной 
толщи характерен полевошпатово- кварцевый со-
став обломочной части и преобладающий хлорит- 
иллитовый состав первичного цемента. Поздние 
изменения фиксируются развитием вторичной 
кварцевой цементации и гематитовых прожил-
ков. Характерными чертами песчаников красно-
цветной толщи являются: 1) преимущественно 
кварцевый состав обломочной части; 2) присут-
ствие нескольких типов цемента; 3) присутствие 
глауконита; 4) присутствие гематита.

На классификационной диаграмме В. Д. Шу-
това [1967] фигуративные точки песчаников ниж-
ней (сероцветной) толщи урюкской свиты попада-
ют в поле мезомиктовых кварцевых песчаников, 
верхней (красноцветной) толщи – мезомиктовых 
кварцевых и кремнекластито- кварцевых песков, 
реже в поле полевошпатово- кварцевых граувакк 
(рис.  5а). На классификационной диаграмме 
Ф. Петтиджона с соавторами [Pettĳohn et al., 1987] 
песчаники нижней толщи отвечают составу пре-
имущественно лититов, в меньшей степени – су-
баркозов и граувакк, песчаники верхней толщи – 
главным образом субаркозов. Небольшое коли-
чество фигуративных точек песчаников верхней 
толщи находится в полях сублититов и аркозов.

Минералогия
По результатам энергодисперсионного микро-

анализа, выполненного на электронном микро-
скопе Tescan Vega Compact c анализатором Xplorer 
15 Oxford Instruments (напряжение 20 кВ, ток зон-
да 4 нА) установлено, что кальций- натриевые 

плагиоклазы в песчаниках красноцветной толщи 
отвечают составу олигоклаза с содержанием анор-
титового минала на уровне 14–23%, КПШ пред-
ставлены барий- содержащим ортоклазом (содер-
жания ВаО до 1.3 мас. %) (рис. 6а). В ортоклазе 
часто фиксируются мелкие включения барита. 
В песчаниках красноцветной толщи олигоклазы 
являются наименее устойчивыми породообразу-
ющими минералами и часто почти нацело заме-
щены мелкочешуйчатыми агрегатами мусковита, 
клинохлора, нередко с примесью мелкодисперс-
ного гетита. Из акцессорных минералов отмеча-
ются обломочные ильменит, монацит-(Се), фтор-
апатит (см. рис. 6б, 6в). Иногда в межзерновом 
пространстве песчаников обнаруживается глау-
конит (см. рис. 6г). Ильменит изредка полностью 
замещен гетитом (см. рис. 6д). В открытых порах 
часто в ассоциации с тонкочешуйчатым мускови-
том фиксируются мелкие таблички новообразо-
ванных полевых шпатов, микроклина и альбита, 
а также многочисленные включения тонкодис-
персного гетита (см. рис. 6г, 6е).

Для диагностики минералогического состава ар-
гиллитов урюкской свиты использован рентгено-
графический метод (дифрактометр “ДРОН-4”, Cu 
Кα-излучение, 2Θ 4–60°, шаг 0.02°). В аргиллитах 
диагностированы (рис. 7): кварц (межплоскостные 
расстояния 3.34 и 4.25 Å), полевые шпаты – аль-
бит (4.03 Å), микроклин (3.25 Å), иллит (3.33, 10.00, 
4.46 Å), гематит (2.70 и 3.67 Å), а также деградиро-
ванные слюды – мусковит (2.56 и 10.00 Å). Отли-
чия аргиллитов из нижней (сероцветной) и верхней 
(красноцветной) толщ состоят в присутствии гема-
тита в вишнево- красных тонкозернистых породах 
и отсутствии его в серо-зеленых. Кроме того, в ар-
гиллитах нижней толщи отмечается большее коли-
чество полевых шпатов по сравнению с аргиллита-
ми верхней толщи.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Литологические особенности
Одним из важнейших литологических при-

знаков, по которому можно реконструировать 
условия осадконакопления, является слоистость. 
В породах урюкской свиты нами наблюдались 
следующие типы слоистости: горизонтальная, 
косая и косоволнистая. Горизонтальная сло-
истость часто не выдержана и осложнена склад-
ками оползания. Этот тип слоистости чаще 
встречается в верхней красноцветной толще 
толпаровского разреза (см. рис.  3ж). Косона-
слоенные слои мощностью 20‒70  см состоят 
из серии косых, выполаживающихся к подошве 
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Рис. 4. Петрографические особенности пород урюкской свиты
а–з – нижняя (сероцветная) толща; и–р – верхняя (красноцветная) толща; для каждой толщи слева фото ‒ в про-
ходящем свете, справа – в поляризованном, николи скрещены.
а–е – различные типы цемента в полевошпат- кварцевых песчаниках нижней толщи: а, б – гидрослюдистый пле-
ночный, в, г – хлоритовый игольчато- крустификационный и железистый поровый, д, е – хлорит- гидрослюдистый 
и регенерационно- кварцевый; ж, з – глинисто- хлоритовый цемент в алевролите; и–м – различные типы цемента 
в песчаниках верхней толщи: и, к – железистый крустификационный заполнения пор, л, м – ожелезненный хлорит- 
гидрослюдистый; н, о – микроконкреции глауконита в песчанике с железистой цементацией прожилкового типа 
и регенерационно- кварцевым цементом, одно зерно глауконита затронуто гематитизацией только с поверхности, 
другое – замещено нацело; п, р – интенсивная вторичная гематитовая послойная цементация в кварцевом песчанике.
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слойков, имеют разнонаправленный, ино-
гда мульдообразный характер и срезают друг 
друга под углами 5–15°. Как в горизонтально, 
так и в косо наслоенных песчаниках проявле-
на мелкая ритмичная (тайдалитовая) полосча-
тость, обусловленная сдвоенным характером 
более тонких прослоев другой гранулометрии 
(см. рис. 3в). Она выражена во всех типах сло-
истости и указывает на приливно- отливный ха-
рактер гидродинамической деятельности [Smith, 
1988; Clark et al., 1998; Dalrymple, Choi, 2003; 
Chakrabarti, 2005; Friedman, Chakrabоrty, 2006; 
Donselaar, Geel, 2007; Desjardins, Mangano, 2012 
и др.]. В отдельных косослоистых сериях наблю-
даются неотчетливые признаки градационно-
сти (см. рис. 3в), связанные с наличием более 
грубозернистых слойков ближе к подошвенной 
части (см. рис.  3в), эрозионные поверхности, 
подводно- оползневые деформации, а также про-
слои, обогащенные включениями галек различ-
ной степени окатанности (рис. 3в, 3г). В песча-
никах сероцветной части разреза наблюдается 
мелкая косоволнистая слоистость (см. рис. 3в), 
свидетельствующая о волнении водной среды 
при осадконакоплении. Большое количество 
подводно- оползневых складок, имеющих размер 
от первых сантиметров до 1.5–2.0 м (см. рис. 3а, 
3в, 3з) также может указывать на нестабильную 
и активную гидродинамику. Присутствие наряду 
с горизонтально-слоистыми отложениями слоев 

с массивной текстурой (см. рис. 3ж) свидетель-
ствует о том, что спокойный характер мелково-
дного осадконакопления с влиянием приливов 
и отливов резко прерывался из-за повышенного 
привноса терригенного материала.

В силу плохой обнаженности пород урюкской 
свиты слоистость в них относительно малоизу-
чена. М. Л. Клюжина [1963], изучавшая направ-
ления сноса терригенного материала по ори-
ентировке косой слоистости в ашинской серии 
Южного Урала, описала ее во всех свитах серии, 
за исключением урюкской. Ю. Р. Беккер в пес-
чаниках урюкской свиты установил присутствие 
слоистых, неясно слоистых и неслоистых разно-
стей пород. Помимо горизонтальной им описана 
косая слоистость с прямолинейным параллель-
ным расположением слойков, которые резко 
срезаются в их подошве и кровле [Беккер, 1968]. 
Такой тип слоистости указанным исследовате-
лем рассматривается как характерный признак 
русловых отложений.

В толпаровском разрезе косая слоистость 
с прямолинейным параллельным расположени-
ем слойков нами не встречена, зафиксирова-
на только перекрестная с вогнутыми поверхно-
стями слоевых швов и разнонаправленная ко-
сая слоистости, которые могут формироваться 
не только в русловых, но и в морских условиях 
[Полевая геология…, 1989]. Наблюдаемая нами 

�0.4

0

0.4

0.8

�0.8
0.75 1.00

lg(SiO2/Al2O3)
1.25 1.500.50

Порода

Полевошпатовые грауваккиГрау
вак

ки
Ква

рц
ев

ык 
гр

ау
ва

кк
и

Кварцево-

полевошпатовые

граувакки
Полев

ошпато
во-

квар
цев

ые г
раув

ак
ки

Полевошпатовые
пески

Полевые шпаты

а
б

Полевошпатово-
кварцевые пески

Кремнекластито-
кварцевые пески

Кварцевые пески
Кварц

Мезомиктовые
кварцевые пески

1

2

23

3

Аркозы

Граувакковые

аркозы lg
(N

a 2
O

/K
2O

)

Аркозы

Граувакки

Лититы

Субаркозы

Сублититы
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в породах урюкской свиты тайдалитовая поло-
счатость является характерной чертой для осад-
конакопления в условиях мелководного терри-
генного шельфа и авандельт [Smith, 1988; Clark 
et al., 1998; Dalrymple, Choi, 2003; Chakrabarti, 
2005; Donselaar, Geel, 2007; Desjardins, Mangano, 
2012]. По этой причине сочетание признаков 
волновой деятельности с приливно- отливным 
характером осадконакопления, а также с боль-
шим количеством подводно- оползневых складок 
свидетельствует, по нашему мнению, об осадко-
накоплении в условиях нестабильной гидроди-
намики переходной зоны река–море, т.е. дельты.

Кроме того, в породах урюкской свиты нами на-
блюдались некоторые другие литологические при-
знаки дискуссионного характера. По результатам 
литологических наблюдений в отложениях красно-
цветной толщи на контротпечатках поверхностей 

напластования установлены механоглифы – следы 
механического воздействия – размыва или оплы-
вания вследствие нагрузки на полужидкий осадок, 
а на самих поверхностях – знаки мелкой волновой 
ряби (см. рис. 3и, 3к) – литологического призна-
ка, ранее не встреченного в отложениях урюкской 
свиты [Беккер, 1968]. Следует отметить, однако, что 
обнаруженные знаки ряби достаточно необычны, 
так как они, заполняя поверхность напластования 
(черная стрелка, см. рис. 3и), соседствуют с круп-
ным валообразным перегибом этой поверхности 
(белая стрелка, см. рис. 3и), также имеющим седи-
ментационный генезис. Вероятно, в данном случае 
на штормовую рябь накладывается рябь течения.

С трудом поддаются генетической расшифров-
ке и необычные шнурообразные структуры тон-
ких валиков круглого и овального сечения, распо-
лагающиеся как вдоль (первая морфологическая 
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Рис. 6. Породообразующие и акцессорные минералы в песчаниках урюкской свиты на BSE-изображениях
а – окатанные зерна ортоклаза и олигоклаза, обломочный аннит, в ортоклазе присутствуют включения барита; 
олигоклаз замещается мусковитом и клинохлором; б – полуокатанное зерно монацита (Се), цемент выполнен ги-
дроксидами железа (гетит); в – полуокатанные зерна ильменита, олигоклаза, фторапатита, монацита-(Се), олиго-
клаз замещается мусковитом; г – глауконит в цементе песчаника, альбит и микроклин, образованные in situ, гетит 
развивается по ильмениту; д – гетит, заместивший ильменит(?); е – мусковит, клинохлор, микроклин, альбит, ге-
тит, рутил в поровом пространстве.
Сокращения: Ab – альбит; Ann – аннит; Ap – апатит; Brt – барит; Clc – клинохлор; Glt – глауконит; Gth – гетит; 
Ilm – ильменит; Mcc – микроклин; Mnz-Ce – монацит (Се); Ms – мусковит; Ol – олигоклаз; Or – ортоклаз; Rt – 
рутил; Qz – кварц.
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разновидность), так и поперек (вторая морфоло-
гическая разновидность) хребтиков ряби на по-
верхностях напластования (см. рис. 3л). Генети-
чески, возможно, первая разновидность является 
струйкой стекания в подошве слоя, перекрываю-
щего поверхность со знаками ряби, а вторая пред-
ставляет собой продолжение поверхности напла-
стования, скрученную в мини-рулет в результате 
ее разрыва поперек простирания ряби. Это отра-
жает неспокойную гидродинамику среды осадко-
накопления, когда поверхность осадки со знака-
ми ряби подвергалась разрывам, в результате чего 
часть хребтиков испытала вертикальное и гори-
зонтальное смещение.

К другим не вполне ясным литологическим 
текстурам следует отнести отпечатки на поверх-
ностях напластования песчаников (см. рис. 3м), 
которые в определенной степени сходны с арум-
бериеморфными текстурами, распространенны-
ми в отложениях эдиакария по всему миру [Liu 
et al., 2013; Brasier et al., 2017; Kenchington et al., 
2018; Dunn et al., 2021]. На Южном Урале они 
имеют стратиграфическую приуроченность – 
большая часть находок обнаружена в зиганской 
свите [Беккер, 1992], завершающей ашинскую 

серию. Д. В. Гражданкиным они определены как 
Arumberia banksi, которые широко представле-
ны в котлинском горизонте Русской платфор-
мы и связаны с крупным биотическим собы-
тием надрегионального масштаба [Колесников 
и др., 2012].

Вместе с тем отметим, что описанные шнурооб-
разные структуры тонких валиков сходны со следа-
ми фоссилий (“трубчатые норы”) Lamonte trevallis 
[Meyer et al., 2014, 2017; McIlroy, 2022] позднего 
эдиакария, а нами ранее обнаружены [Горожанин 
и др., 2015] близкие к Arumberia banksi текстуры 
вблизи контакта песчано- глинистых (с диамикти-
тами) отложений суировской свиты с доломитами 
миньярской свиты. Из перечисленного следует, 
что неясные текстуры на поверхностях напласто-
вания урюкских песчаников могут представлять 
собой арумбериеморфные текстуры. Однако этот 
вывод требует дополнительных аргументов. Нель-
зя исключать того, что они являются литифициро-
ванными структурами бактериальных матов, суще-
ствовавших в мелководно- морских терригенных 
обстановках.
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Условия формирования
В некоторых разрезах в западной части Баш-

кирского мегантиклинория (р. Зилим в устье 
р. Сарышки; автодорога Стерлитамак–Бело-
рецк в районе Липовых гор) наблюдается от-
четливое деление урюкской свиты на две тол-
щи – сероцветную нижнюю и красноцветную 
верхнюю. При этом предполагается первичная 
природа красноцветной окраски, которая ис-
пользуется для стратификации свиты [Козлов, 
1982]. По наблюдениям Ю. Р. Беккера, красно-
цветность верхней части свиты имеет фациаль-
ную природу, которая, однако, распространена 
локально в бассейнах рек Зилим и Зигана, где 
граница между сероцветными и красноцветны-
ми породами “не является четкой, что затрудня-
ет ее использование в стратиграфических целях” 
[Беккер, 1988, с. 57].

Смена окраски пород может означать изме-
нение восстановительных условий осадкона-
копления в урюкское время на окислительные. 
По нашему мнению, этот литологический при-
знак может быть обусловлен эпигенетическими 
процессами, и в таком случае его привлечение 
может привести к ложным выводам об аридно-
сти климата и высоком содержании кислорода 
в атмосфере в момент формирования осадков.

Для образования красноцветов, как известно 
[Гаррелс, Маккензи, 1974; Catling, Kasting, 2017; 
Сочава и др., 1992], необходима кислородная ат-
мосфера и жаркий климат, каждая песчинка об-
ломочных пород может покрываться рубашкой 
окисно- железистых минералов, а состав цемен-
та изначально может содержать гематит – по-
этому наличие красноцветных пород в разре-
зе является серьезным аргументом в пользу их 
континентального генезиса. К тому же ряд ли-
тологических признаков, а именно присутствие 
косой слоистости с прямолинейным параллель-
ным расположением слойков в совокупности 
с линзовидным характером гравийных просло-
ев, по мнению Ю. Р. Беккера [1968], свидетель-
ствует об аллювиальных (т.е. континентальных) 
условиях формирования урюкской свиты.

Наши данные, основанные на литологиче-
ских и петрографических наблюдениях, не со-
гласуются с этим выводом.

Во-первых, в отложениях, как серой, так 
и красноцветной толщ, обнаружены горизон-
тальная и волнистая слоистости, в том числе 
приливно- отливного характера, наблюдается 
массовое развитие подводно- оползневых дефор-
маций, присутствуют штормовые(?) прослои. 

Такие признаки, как знаки волновой ряби 
и флазерная слоистость, отмечаемые в отложе-
ниях красной толщи, свидетельствуют о мелко-
водной обстановке осадконакопления.

Во-вторых, в красноцветных урюкских пес-
чаниках обнаружен глауконит – типичный ми-
нерал морского генезиса. Несмотря на его не-
которую измененность вторичными процес-
сами перекристаллизации и гематитизации, 
почковидная форма и микрокристаллическая 
структура конкреций не позволяют спутать его 
с другими минералами. Следует отметить, что 
в алевропелитах бакеевского уровня, залегаю-
щих на размытой поверхности укских известня-
ков в районе г. Усть- Катав, ранее фиксировалось 
присутствие глауконита, который считался пе-
реотложенным из подстилающих слоев верхнего 
рифея [Беккер, 1968]. Однако в составе обломоч-
ного материала урюкской свиты, как известно, 
преобладает материал разрушения гранитных 
и метаморфических комплексов с Русской плат-
формы [Олли, 1948; Беккер, 1968; Козлов, 1982], 
в котором отсутствует глауконит. К тому же этот 
минерал слабо устойчив к переносу, концентри-
рование которого возможно только при меха-
низме образования перлювия – перемыва нес-
цементированного осадка на месте его образова-
ния в раннем диагенезе [Фролов, 1984].

В-третьих, как показывают петрографиче-
ские наблюдения соотношения минералов, сла-
гающих цемент песчаников, реконструируется 
сложная история формирования полиминераль-
ного цемента, а присутствие железистых мине-
ралов в его составе носит вторичный характер 
и связано с эпигенетическими преобразовани-
ями песчаников. Реконструкция последователь-
ности этих преобразований позволяет более де-
тально прояснить геологическую историю. Пер-
вичный цемент в песчаниках, как в сероцветной 
толще, так и в красноцветной, имел хлорит- 
иллитовый состав; к настоящему времени он 
сохранился, благодаря позднему окварцева-
нию только в виде пленок в оторочках обломоч-
ных зерен и тех частях межзерновых пор, куда 
не проникли Fe-содержащие растворы. В прони-
цаемых порах песчаников произошло частичное, 
а иногда полное замещение его гидроокислами 
железа. Наиболее поздним цементом в песчани-
ках, является регенерационно- кварцевый, кото-
рый сформировался из первично- кремнистого 
халцедонового цемента, затем произошла его 
кристаллическая регенерация в соответствии 
с ориентацией кристаллических структур в рас-
положенных рядом обломочных зернах кварца. 
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Этот процесс, типичный для постдиагенетиче-
ских преобразований, вероятнее всего, имел 
место во время погружения толщи на глубину 
с последующим перекрытием ее палеозойскими 
шельфовыми отложениями в течение среднего- 
позднего палеозоя.

Таким образом, на основе петрографических 
наблюдений и минералогических исследований 
нами сделан вывод, что первичная окраска по-
род красноцветной толщи была серой. Красно-
цветность – явление, обусловленное вторичны-
ми изменениями, которые связаны с выведением 
толщи в зону аэрации. Из-за этого мелкозерни-
стые слоистые силикаты цемента (иллит, хло-
рит, глауконит) подверглись частичному разру-
шению с образованием соединений окисного 
железа. Породы приобрели вишнево- красную 
окраску, которая впоследствии, при погружении 
под шельфовыми палеозойскими осадками, за-
печаталась кварцевым цементом.

Для реконструкции геологической исто-
рии важно выяснить момент, когда могло про-
изойти окисление, обусловленное выведением 
урюкских отложений в зону аэрации и их про-
мывкой окисленными водами. Представляется 
маловероятным, что этот процесс происходил 
непосредственно в урюкское время перед нако-
плением басинских осадков, перекрывающих 
урюкские. Более вероятно, что он произошел 
или при формировании куккараукских крас-
ноцветных конгломератов или во время круп-
ного стратиграфического перерыва между вен-
дом и девоном с образованием коры выветри-
вания. Отложения урюкской свиты не выходили 
на дневную поверхность, иначе бы мы наблюда-
ли налегание такатинских песчаников нижне-
го девона на разных уровнях урюкской свиты. 
В действительности, девонские песчаники по-
всеместно на территории Башкирского меган-
тиклинория залегают только на зиганской сви-
те – самой верхней части ашинской серии. Это 
позволяет предполагать, что окислительный ре-
жим промывки урюкских песчаников осуществ-
лялся по типу водоносных песчаных горизон-
тов артезианского типа в межгорных впадинах 
подобно тому, как это происходит в осадочном 
чехле молодых платформ, например на Туран-
ской плите [Печенкин, 2012].

В разрезе рифейских и вендских отложений 
присутствуют несколько горизонтов красно-
цветных образований, и нет сомнений в том, что 
многие из них формировались именно в конти-
нентальных аридных условиях. В песчаниках 
таких отложений (например, бедерышинская 

толща зильмердакской свиты) обычно наблю-
дается рубашка оксидов железа, часто также за-
леченная вторичным кварцем. Такую оторочку, 
вероятно, следует считать первичной, тогда как 
в урюкских красноцветах, как нами установле-
но, первичным цементом был зеленовато- серый 
иллит- хлоритовый агрегат, а вторичная красно-
цветность возникла значительно позже.

Вместе с тем отметим, что лежащие выше 
вендские (надурюкские) отложения также за-
тронуты процессом вторичной гематитизации. 
Такие красноцветные прослои присутствуют 
в басинской, зиганской и, особенно, куккараук-
ской свитах. Это именно прослои, что указыва-
ет на внутрипластовый характер миграции окис-
ленных подземных вод в постседиментационное 
время. При этом в массивных сероцветных раз-
ностях песчаников басинской свиты часто на-
блюдается карбонатный цемент, который, веро-
ятно, ограничивал проницаемость песчаников 
и развитие в них вторичной гематитизации.

Необходимо отметить также, что возможна 
и обратная ситуация – когда по красноцветным 
отложениям формируются вторичные сероцвет-
ные зоны, но обычно такие участки развиты ло-
кально и связаны с зоной миграции восстанови-
тельных флюидов – сероводорода или нефтяных 
вод. Примером может служить Садкинская жила 
асфальтитов в красноцветных отложениях верх-
ней перми, где в уфимских песчаниках вокруг 
жилы асфальтита в результате миграции неф-
ти по зоне Кинельского разлома образовалась 
мощная сероцветная зона с сульфидами [Овчин-
ников, Пономарева, 2015].

Значение приведенных наблюдений состоит 
в том, что красноцветность пород вряд ли следу-
ет принимать априори как свидетельство осадко-
накопления в окислительных (континентальных) 
условиях. Поэтому нет оснований использовать 
этот признак для стратификации свиты и рекон-
струкции условий осадконакопления в урюкское 
время. Более обоснованным, по нашему мнению, 
является деление урюкской свиты на нижнюю 
и верхнюю толщи по изменению литологическо-
го состава пород [Беккер, 1968]. Подтверждени-
ем этого являются данные (см. рис. 5), по кото-
рым в песчаниках верхней толщи по сравнению 
с нижней уменьшается доля полевых шпатов 
и увеличивается количество кварца, что отража-
ется и в петрохимическом составе песчаников.

Ранее на основании литологических наблюде-
ний мы пришли к выводу о том, что отложения 
урюкской свиты формировались в переходной 
зоне река–море. Обращает на себя внимание 
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линзовидные скопления в песчаниках крупных 
галек и угловатых фрагментов обломочного ма-
териала – жильного кварца, крупных кристал-
локластов полевого шпата, гранитов и гранито- 
гнейсов. Это указывает на обильный привнос 
кластики, недлительный ее перенос и достаточ-
но холодный климат, при котором полевые шпа-
ты не подвергались химическому выветриванию.

Сравнительный анализ условий образова-
ния урюкских отложений с подстилающими 
отложениями в этом же разрезе показывает, 
что характер осадконакопления принципиаль-
но не меняется. Для лежащих ниже толпаров-
ской и суировской свит ранее установлено на-
личие диамиктитовых прослоев [Келлер и др., 
1984], а также чрезвычайно широкое развитие 
подводно- оползневых образований [Горожанин 
и др., 2015, 2019], что определяет эту осадочную 
последовательность как марино- гляциальную. 
Фациальный профиль осадконакопления от ни-
зов толпаровской свиты до верхов суировской 
показывает углубление бассейна, наступившее 
в условиях трансгрессии, возможно, связанной 
с таянием ледника. Формирование большого ко-
личества подводно- оползневых структур в суи-
ровской свите указывает на крутизну склонов 
бассейна и смену от глубоководных условий 
авандельты более мелководными, прибрежно- 
морскими. После суировского времени глуби-
на бассейна начала уменьшаться, и он стал за-
полняться грубозернистыми осадками урюкской 
свиты. Изменяется лишь состав и размерность 
обломков терригенного материала. Таким обра-
зом, отложения суировской и урюкской свит, ве-
роятнее всего, образуют единую осадочную по-
следовательность, имеют марино- гляциальный 
генезис. Современным аналогом такой последо-
вательности, вероятно, могут быть осадки, на-
капливающиеся на баренцевоморском шельфе 
в районе архипелага Шпицберген в подводных 
эрозионных каналах и впадинах, протяженность 
которых достигает десятков и даже сотен кило-
метров [Andreassen et al., 2017].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В толпаровском разрезе урюкской свиты вы-
деляются нижняя сероцветная и верхняя красно-
цветная толщи. В песчаниках нижней толщи на-
блюдаются линзовидные скопления крупных га-
лек обломочного материала – жильного кварца, 
полевых шпатов, гранитов и гранито- гнейсов. 
В составе песчаников верхней толщи практи-
чески отсутствует грубый гравийный материал. 

В песчаниках обнаружен глауконит микроглобу-
лярного строения.

Породы урюкской свиты часто смяты в консе-
диментационные подводно- оползневые складки, 
размеры которых варьируют от первых десятков 
сантиметров до первых метров. Отмечается ко-
сая, косоволнистая, флазерная и горизонталь-
ная, со сдвоенным характером тонких глини-
стых слойков, слоистости. Встречаются знаки 
мелкой волновой ряби, а на контротпечатках 
поверхностей напластования наблюдаются ме-
ханоглифы. Наряду со слоистыми отложения-
ми присутствуют слои с массивной беспорядоч-
ной текстурой. Иногда на поверхностях напла-
стования фиксируются необычные текстурные 
формы в виде шнурообразных тонких валиков 
двух морфологических разновидностей. Генети-
чески первая из них, возможно, является струй-
кой стекания в подошве слоя, перекрывающего 
поверхность со знаками ряби, а вторая представ-
ляет собой продолжение поверхности напласто-
вания, скрученную в мини-рулет в результате ее 
разрыва поперек простирания ряби, что отра-
жает неспокойную гидродинамику среды осад-
конакопления. Кроме того, на поверхностях на-
пластования в песчаниках урюкской свиты обна-
ружены неясные текстуры, сходные с Arumberia 
banksi, которые могут представлять собой лити-
фицированные структуры бактериальных ма-
тов, существовавших в определенных услови-
ях – мелководно- морских обстановках и усло-
виях песчано- глинистой седиментации.

Реконструирована сложная история форми-
рования полиминерального цемента песчани-
ков. Установлено, что формирование железистых 
минералов в цементе связано с эпигенетиче-
скими преобразованиями песчаников, которые 
были обусловлены выведением верхней толщи 
урюкской свиты в зону аэрации или в куккара-
укское время, или во время стратиграфическо-
го перерыва между вендом и девоном. Окисли-
тельный режим промывки урюкских песчаников 
осуществлялся по типу водоносных песчаных го-
ризонтов артезианского типа в межгорных впа-
динах. Красноцветную окраску пород свиты 
не следует использовать для стратификации ее 
разрезов и реконструкции условий осадконако-
пления в урюкское время.

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод о том, что осадконакопление 
в урюкское время происходило в условиях неста-
бильной гидродинамики переходной зоны река–
море, т.е. дельты. По сравнению с предыдущим 
толпаровско- суировским временем характер 
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осадконакопления принципиально не меняет-
ся. Изменяется лишь состав и размерность об-
ломков терригенного материала. Происходит 
обильный привнос кластики и ее незначитель-
ный перенос в холодном климате. В целом мож-
но заключить, что урюкские отложения, несмо-
тря на отсутствие в них прямых литологических 
признаков диамиктитов, образуют с подсти-
лающими толпаровско- суировскими марино- 
гляциальными отложениями единую осадочную 
последовательность, в которой к концу урюкско-
го времени устанавливается мелководно- 
морской режим осадконакопления.
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New results of lithological structural and textural observations and petrographic study of rocks of the 
Uryuk formation exposed in the basin of the Maly Tolpar River in the Bashkir meganticlinory are 
presented. For the first time, a wide development of consedimentary underwater landslide folds in the 
Uryuk deposits has been established, the sizes of which vary from the first tens of centimeters to the first 
meters. In sandstones, the presence of oblique, wavy, flasery and horizontal, with a dual character of thin 
clay layers, layering, as well as structureless layers with a massive texture, is recorded. Signs of shallow 
wave ripples have been established. Mechanoglyphs and textures similar to Arumberia banksi have been 
found, which presumably represent the lithified structures of bacterial mats that existed under certain 
conditions – shallow-sea environments and conditions of sandy-clay sedimentation. It is concluded that 
the Uryuk deposits, despite the absence of direct lithological signs of diamictites in them, form a single 
sedimentary sequence with the underlying Tolparov- Suirovsky marine glacial deposits, in which a shallow-
sea sedimentation regime is established by the end of the Uryuk time. It is shown that the presence of 
ferruginous minerals in sandstone cement is secondary in nature and is associated with their epigenetic 
transformations. It is concluded that the red-colored color of the rocks of the Uryuk formation cannot be 
used for stratification of its sections and reconstruction of sedimentation conditions in the Uryuk time.
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