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Отложения улутауской свиты (живет–нижний фран) накапливались в глубоководной впадине, распо�
ложенной между активной Магнитогорской и потухшей Ирендыкской островными дугами. Обломоч�
ный материал формировался в областях вулканизма в результате эксплозий и разрушения литифициро�
ванных вулканогенных и осадочных пород. Транспортировка обломочного материала в глубоководные 
зоны осуществлялась посредством турбидных и обломочных (������ � ��) потоков. �нализ циклично������� � ��) потоков. �нализ циклично� � ��) потоков. �нализ циклично����) потоков. �нализ циклично�) потоков. �нализ циклично�
сти позволил предположить, что у подножья Магнитогорской островной дуги формировалось несколь�
ко глубоководных конусов выноса, сливавшихся в единый шлейф, которому соответствует улутауская 
свита Кизило�Уртазымской подзоны. Предполагается, что улутауская свита Узункырской подзоны на�
капливалась в условиях собственно склона Магнитогорской дуги.
Ключевые слова: турбидиты, гравитационные потоки, седиментация, островная дуга, улутауская 
свита, девон, Южный Урал.

ВВЕДЕНИЕ

Вулканогенно�осадочный (эффузивно�осадоч�
ный) тип литогенеза, выделенный Н.М. Страхо�
вым [28, 29] в качестве самостоятельного, в насто�
ящее время остается наименее изученным. Посту�
пление обломочного материала в результате экс�
плозий и разрушения вулканических построек, 
его перенос и отложение процессами экзогенно�
го ряда в условиях расчлененного рельефа и высо�
кой сейсмичности обусловливают сложное стро�
ение вулканогенно�осадочных толщ. Частые фа�
циальные переходы, изменения мощности и тек�
тонические деформации существенно затрудня�
ют их изучение. Однако, использование конодон�
тов для расчленения и корреляции вулканогенно�
осадочных разрезов Западно�Магнитогорской зо�
ны (ЗМЗ) Южного Урала, позволило достичь ве�
сомых результатов в их стратиграфии [1, 13, 14] и 
проводить реконструкции вулканизма и седимен�
тации более обоснованно.

ПОЛОЖЕНИЕ УЛУТ�УСКОЙ СВИТЫ В 
СТРУКТУРЕ М�ГНИТОГРСКОЙ МЕГ�ЗОНЫ

Улутауская свита выделена Л.С. Либровичем 
[8] в районе города Сибая и в ходе последующих 
геолого�съемочных работ прослежена на всем про�
тяжении ЗМЗ (рис. 1). Возраст ее (живет – ниж�
ний фран, табл. 1) определен по конодонтам [1, 13]. 
Практически повсеместно она согласно залегает на 
карамалыташской и ярлыкаповской свитах, лишь в 
разрезе “Траташ” с перерывом ложится на породы 

ирендыкской свиты. Перекрывают улутауские об�
разования кремни мукасовской свиты.

В смежных структурных зонах возрастные ана�
логи улутауской свиты представлены вулкано�
генными, вулканогенно�осадочными и осадочны�
ми отложениями (табл. 1). В Гумбейской подзоне 
Восточно�Магнитогорской зоны (ВМЗ) – это ба�
зальты, андезибазальты, туфы верхней подсви�
ты гумбейской свиты и перекрывающие ее вул�
каниты кислого и среднего состава нижней ча�
сти новобуранной толщи [2, 15, 27]. В Учалинско�
�лександринской подзоне с улутауской свитой со�
поставляется урлядинская толща, представленная 
обломочными разностями вулканогенно�осадочных 
пород от основного до кислого состава, переслаи�
вающихся с эффузивами. Присутствуют известня�
ки с мелководной фауной. Мощность толщи варьи�
рует от 80 до 1300 м [2, 15].

В крайних западных разрезах Магнитогорской 
мегазоны, к западу от хребта Ирендык (�ктау�Та�
на лыкская подзона ЗМЗ), живетско�ранне фран ско�
му времени соответствует верхняя часть актауской 
свиты, сложенная кремнистыми породами, мощно�
стью до 50 м [27].

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТ�ВЛЕНИЙ  
ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВ�НИЯ 

УЛУТ�УСКОЙ СВИТЫ

Большинство исследователей определяют слага�
ющие свиту породы как туффиты, тефроиды, вулка�
нотерригенные песчаники и т.д. Однако, В.Т. Фро�
ловым и М.Н. Щербаковой [25] показана дискусси�
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торами к разным генетическим типам. Одни выде�
ляются по особенностям мобилизации обломочно�
го материала (эдафогенный, вулканотерригенный, 
тефроидный), другие характеризуют скорее про�
цессы и обстановки седиментации (тефротурбиди�
ты, вулканоколлювий, вулканогенная моласса).

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов 
улутауской свиты.
1 – положение населенных пунктов (а – на обзорной 
схеме, б – на детальных планах); 2 – расположение раз�
резов и их номера (а – на обзорной схеме, б – на деталь�
ных планах); 3–4 – распространение улутауской сви�
ты: 3 – в Кизило�Уртазымской подзоне ЗМЗ, 4 – в Узун�
кырской подзоне ЗМЗ; 5 – западная окраина Восточно�
Магнитогорской зоны; 6 – �ктау�Таналыкская подзона 
ЗМЗ; 7 – предполагаемая граница между областью ак�
тивного вулканизма (мобилизации) и областью транс�
портировки и аккумуляции; 8 – предполагаемое по�
ложение осевой части Ирендыкской островной дуги; 
9 – абрисы маршрутов. Номера и названия разрезов: 
1 – Тал�Кускарово, 2 – Траташ, 3 – Давлетово, 4 – Кую�
баш, 5 – Исянгильдино

онность применения этих терминов и рекомендова�
но использовать при описании вул кано генно�оса�
доч ных пород термины, принятые для терригенных 
кластолитов, а для наименования вул каногенно�об�
ло мочных пород, происхождение обломков которых 
не ясно, предложен термин “вулканитовый” [31].  
В соответствии с этими рекомендациями, улутау�
скую свиту можно определить как последователь�
ность вулканитовых песчаников (преобладают), гра�
велитов, гравийно�галечных микститов, кремнистых 
алевролитов и кремней, мощностью от 800 до 2000 м.

Сложное строение свиты обусловлено многооб�
разными обстановками седиментации, господство�
вавшими в области Магнитогорской островной ду�
ги в периоды ее активности. Одним из первых ис�
следований, посвященных реконструкции условий 
осадконакопления, является публикация И.В. Хво�
ровой и Т.Г. Елисеевой [35]. К заслугам этих авто�
ров относится вывод об образовании псаммитовых 
разностей улутауской свиты суспензионными по�
токами, перемещавшими вулканогенно�осадочный 
материал из областей островодужного вулканизма, 
которым в современной структуре Южного Урала 
соответствует ВМЗ.

Т.И. Широбоковой [37, 38] улутауская свита из�
учена наиболее обстоятельно. Она относила грубо�
обломочные отложения этой свиты к пирокластиче�
ским, сформированным вблизи центров активной 
вулканической деятельности, а более мелкообло�
мочные – к фациям удаленных зон. По ее мнению, 
при формировании улутауской свиты имели место 
извержения взрывного типа с выбросом большого 
количества пирокластического материала. Сложен�
ные им временные вулканические постройки (кону�
сы) быстро разрушались под воздействием водной 
среды, а возникавший при этом обломочный мате�
риал, разносился турбидными течениями.

В.�. Маслов и др. [14] отмечали, что в составе 
улутауской свиты присутствует много эдафогенно�
го и тефроидного материала. Они относили ее отло�
жения к эдафогенно�тефроидным и вулканотерри�
генным ритмично�слоистым образованиям.

Среди многих типов отложений улутауской сви�
ты наибольший интерес у исследователей вызы�
вали микститы. Они широко распространены в 
Кизило�Уртазымской подзоне ЗМЗ. Так, Г.Ф. Чер�
вяковский [36] относил грубообломочные разности 
к вулканогенной молассе, В.Г. Кориневский [6] – к 
вулканоколлювию, В.�. Маслов и др. [14] – к эда�
фогенным тефротурбидитам.

Работами [14, 19, 27], показано, что формирова�
ние улутауской свиты происходило в глубоковод�
ной впадине. С востока ее ограничивала активная 
Магнитогорская островная дуга, поставлявшая об�
ломочный материал, а с запада – потухшая Ирен�
дыкская островная дуга.

Как видно из приведенного краткого обзора, от�
ложения улутауской свиты относятся разными ав�
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до 4.0–5.0 м. Наряду с этим, происходит погрубе�
ние обломочного материала в основаниях ЭЦ – от 
алевролитов до грубозернистых песчаников с гра�
вием. Кремнистые (фоновые) прослои исчезают. 
Выше, во второй половине такого циклита, проис�
ходят обратные изменения, разрез становится тон�
кослоистым кремнисто�мелкообломочным. Соглас�
но классификации Ю.Н. Карогодина [4], подобные 
слоевые ассоциации относятся к типу регрессивно�
прогрессивных (ре�про). Всего в нижней и средней 
частях улутауской свиты можно выделить четыре 
циклита (третьего или четвертого порядка), для ко�
торых характерно описанное строение.

Помимо гранулометрического состава пород, 
закономерно изменяется и минерально�петро гра�
фический состав. В нижней части свиты обломоч�
ный материал представлен вулканитами кислого 
состава, плагиоклазом и кварцем, в то время как в 
средней ее части преобладают обломки вулканитов 
среднего и основного состава. Верхние горизонты 
свиты обнажены плохо и представлены, по всей ви�

ОПИС�НИЕ Р�ЗРЕЗОВ

На севере Кизило�Уртазымской подзоны отложе�
ния улутауской свиты нами изучены в разрезе “Тал�
Кускарово” (рис. 1, 2). Здесь свита сложена песча�
никами, кремнистыми алевролитами и кремнями, 
которые закономерно сменяют друг друга по раз�
резу, формируя последовательность элементарных 
циклитов (ЭЦ). Общим для них является уменьше�
ние размерности обломочного материала от подо�
швы к кровле (градационная сортировка). По всей 
видимости, формирование каждого ЭЦ происходи�
ло при однократном сходе турбидного потока.

Строение ЭЦ в разрезе закономерно меняется, 
что позволяет выделить слоевые ассоциации более 
высокого порядка. Например, от основания свиты, 
сложенного кремнистыми, алевролитовыми и мел�
копесчаными породами, постепенно, вверх по раз�
резу, происходит увеличение мощности псамми�
товой и уменьшение мощности алевритовой части 
ЭЦ. Общая мощность их возрастает от 0.5–1.5 м 

Таблица 1. Схема стратиграфии и корреляции средне�верхнедевонских отложений Магнитогорской мегазоны [1]
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димости, тонкообломочными и кремнистыми поро�
дами, мощностью не более 100 м.

В разрезе “Траташ”, расположенном в 50 км юж�
нее Тал�Кукарово, улутауские породы залегают на 
отложениях ирендыкской свиты нижнего эйфеля. 
Улутауская свита здесь сохраняет цикличное стро�
ение и представлена песчаниками различных гра�
нулометрических классов, алевролитами, кремня�
ми. Обломочный материал представлен вулканита�
ми среднего и основного состава. Обломки кварца 
содержанием не более 3% встречаются преимуще�
ственно в верхней части свиты.

Наибольший интерес представляет разрез улу�
тауской свиты западного крыла Карамалыташской 
структуры (д. Давлетово, руч. Куюбаш), где она 
разделяется на три толщи.

Первая толща мощностью 600 м начинается с 
кремней и кремнистых алевролитов (рис. 3), по�

степенно сменяющих красные яшмы бугулыгыр�
ской толщи карамалыташской свиты. Вверх по раз�
резу появляются прослои тонко�, мелко� и средне�
зернистых песчаников с градационной сортиров�
кой обломочного материала. Разрез становится ци�
кличным. В кремнистых алевролитах проявлена 
горизонтальная слоистость и, очень редко, слои�
стость ряби. Вверх по разрезу мощности ЭЦ уве�
личиваются, в их основании появляются гравелиты 
и гравийно�галечные микститы. Обломочный мате�
риал представлен дацитами, риолитами, кремнями, 
кварцем. В 200 м по мощности от подошвы, встре�
чаются редкие обломки известняков и гематитизи�
рованных вулканитов. В средней части толщи про�
слои кремней отсутствуют. Выше, примерно в 450 м 
по мощности от подошвы, гравийно�галечный ма�
териал исчезает, разрез представлен грубо� и круп�
нозернистыми песчаниками постепенно переходя�

Рис. 2. Сопоставление разрезов улутауской свиты.
1 – кремни; 2 – алевролиты; 3 – песчаники мелко�, средне� и крупнозернистые; 4 – песчаники грубозернистые, гравелиты, 
микститы гравийные и галечные; 5 – микститы валунные; 6 – закрытые интервалы.
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щими в средне�, мелко� и тонкозернистые песчани�
ки и алевролиты. В кровле толщи встречаются про�
слои кремней.

Вверх по разрезу появляются прослои, обога�
щенные обломками вулканитов среднего и основ�

ного состава, вторая толща постепенно сменяет 
первую. Мощность элементарных циклитов увели�
чивается с 35–50 см до 2–3 метров (рис. 3). Града�
ционная сортировка проявлена слабо, либо отсут�
ствует. �левролиты постепенно исчезают из раз�
реза. Выше кластолиты становятся еще более гру�
быми, появляются прослои микститов. Размер, ока�
танность и соотношение типов обломков варьиру�
ет в широких пределах, преобладают разности, сло�
женные на 30% слабоокатанными обломками гра�
вийной и галечной размерности, погруженными в 
материал плохо сортированных песчаников. Мощ�
ность пластов колеблется от 3 до 7 м, они однород�
ные, либо с незначительным уменьшением грану�
лометрического состава в кровле.

В 130 м от основания толщи залегает последо�
вательность грубообломочных пород мощностью 
около 200 м, обнаженная на южном склоне горы 
�гырташ (отметка 580.4 м). Здесь наблюдалось не�
сколько циклитов, с грубыми микститами в осно�
вании с угловато�окатанными обломками разме�
ром до 20–30 см, редко до 1–2 м (рис. 4). Валуны и 
гальки прилегают друг к другу плотно, либо “пла�
вают” в грубо� и крупнозернистой песчаной массе. 
Мощность циклитов достигает 10–20 м. Венчают�
ся они пакетами грубозернистых песчаников, реже 
– алевролитов. Состав обломков, в основном, анде�
зитовый и андезибазальтовый, реже встречаются 
вулканогенно�обломочные и кремнистые породы. 
Выше размерность обломков и мощности циклитов 
уменьшаются, появляются редкие прослои кремни�
стых алевролитов.

Верхняя часть второй толщи и третья толща опи�
саны по левому (южному) берегу ручья Куюбаш, где 
разрез начинается с пачки видимой мощностью око�
ло 40 м, представленной песчаниками, алевролита�
ми, в меньшей степени мелкообломочными граве�
литами. В обломочном материале преобладают вул�
каниты среднего, в меньшей степени, кислого со�
става. Подчиненное значение имеют прослои крем�
нистых пород и пелитолитов. Обломочные разно�
сти переслаиваются друг с другом, формируя пла�
сты мощностью от 30–40 см до 1.5–2 м.

Следующие 20 м разреза сложены вулканитовы�
ми песчаниками с редкими обломками карбонатов 
и прослоями кремнистых пород. Этот интервал раз�
реза является переходным от второй толщи к тре�
тьей (150 м), сложенной пелитолитами, алевропе�
литами и кремнями с тонкой горизонтальной слои�
стостью и следами течения осадка.

Улутауская свита от стратотипической местно�
сти (район города Сибая) прослеживается далеко 
на юг (см. рис. 1). В этом направлении сохраняется 
ее мощность и цикличное строение, но изменяют�
ся петрографический и гранулометрический состав 
пород. Особенно интересно отметить разрез в рай�
оне деревни Исянгильдино, где на разных уровнях 
отмечаются прослои гравийно�галечных и галечно�

Рис. 3. Строение элементарных циклитов в соста�
ве улутауской свиты.
а – переслаивание кремней и кремнистых алевролитов 
в нижней части свиты в стратотипе (элементарные ци�
клиты третьего типа); б – крупнозернистые песчаники, 
постепенно сменяющиеся мелкозернистыми разностя�
ми (градационная сортировка) – элементарный циклит 
второго типа в основании второй толщи свиты на запад�
ном склоне горы �гырташ.
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валунных микститов, состоящих из обломков эф�
фузивов разной окатанности, реже – известняков, 
кремнистых и вулканогенно�обломочных пород. Во 
многих случаях четко проявлена градационная со�
ртировка материала.

ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛИЧНОСТИ И 
СЕДИМЕНТ�ЦИИ

Как видно из описаний разрезов, в составе улу�
тауской свиты распространены обломочные породы 

различных гранулометрических классов и кремни. 
В ходе полевых наблюдений выявлено, что чередо�
вание типов пород в разрезе закономерно и имеет 
циклический характер. В самой общей форме можно 
выделить элементарные циклиты трех типов. Сле�
дует отметить, однако, что между ними есть и пере�
ходные разности и каждый из типов может быть раз�
делен на несколько подтипов, поэтому, представлен�
ная ниже классификация во многом условна.

ЭЦ первого типа отличаются наличием в осно�
вании микститов (рис. 4), гранулометрический со�

Рис. 4. Микститы второй толщи улутауской свиты (южный склон горы �гырташ).
а – галечно�мелковалунные, б – гравийно�галечные, в – валун дацитов в галечно�мелковалунном микстите.
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став которых меняется в широких пределах. Встре�
чаются гравийные, гравийно�галечные, галечно�
мелковалунные разности, часто с крупными валу�
нами и глыбами. Псефитовые обломки погруже�
ны в псаммитовую массу и распределены в ней, как 
правило, равномерно. В некоторых пластах концен�
трация грубых обломков может меняться, причем 
на протяжении всего нескольких метров по прости�
ранию пласта. Иногда в основании микститов на�
блюдается плохо выраженная обратная градацион�
ная сортировка.

Верхний элемент упомянутых циклитов сложен 
маломощными песчаниками грубо� и крупнозер�
нистыми, часто с примесью гравийного и мелкога�
лечного материала. Реже встречаются более мелко�
обломочные разности. Переход от микститов к пес�
чаникам в большинстве случаев постепенный, ре�
же – резкий. Мощности ЭЦ данного типа колеблет�
ся от 2 до 20 м. Соотношение мощностей микстито�
вых и песчаных элементов меняется от 1/1 в мало�
мощных и до 9/1 в мощных циклитах.

ЭЦ второго типа более разнообразны. В их осно�
вании залегают грубо� и крупнозернистые песча�
ники, иногда с незначительной примесью гравия и 
мелкой гальки. Реже нижний элемент слагают сред�
не�, мелко� и тонкозернистые песчаники или алев�
ролиты. Характерна градационная сортировка: по 
направлению вверх уменьшается размер облом�
ков вплоть до появления кремнистых алевролитов 
(рис. 3). Нередко нижняя часть слагается массивны�
ми грубозернистыми песчаниками, мощностью до 
4 м, а градационное уменьшение размера обломков 
происходит в верхней трети циклитов. ЭЦ, в осно�
вании которых залегают средне� или мелкозерни�
стые песчаники, свойственна относительно неболь�
шая мощность – до 2 м, градационное уменьше�
ние размера обломков у них начинается от основа�
ния песчаников и происходит равномерно, практи�
чески по всей мощности циклита. В его верхних ин�
тервалах можно наблюдать текстуры, характерные 
для верхних интервалов последовательности Боума.

ЭЦ третьего типа сложены в нижней части крем�
нистыми алевролитами, а в верхней – кремнями 
(рис. 3). Их мощности не превышают 1.5–2.0 см. 
Они образуют в разрезе последовательности раз�
ной мощности – от нескольких сантиметров до не�
скольких метров. Соотношение пород в этих ЭЦ са�
мое разнообразное. В одних случаях преобладают 
кремнистые алевролиты, в других – кремни.

Цикличность является одной из основных осо�
бенностей флишевых толщ, к числу которых может 
быть отнесена и улутауская свита [18]. Она объяс�
няется периодическим массовым поступлением об�
ломочного материала в глубоководные области по�
средством гравитационных потоков. Формирова�
ние таких отложений достаточно хорошо изучено 
по экспериментальным наблюдениям в лаборатори�
ях и в современных и древних осадочных комплек�

сах. Результаты этих работ изложены в многочис�
ленных публикациях [23, 26, 30, 31 и др.] и являют�
ся основой для дальнейшей интерпретации строе�
ния циклитов улутауской свиты и реконструкции 
седиментационного бассейна в целом.

�нализ упомянутых исследований позволяет 
предположить, что в составе улутауской свиты ЭЦ 
первого типа сформированы обломочными потока�
ми (������ ���), переходящими в турбидные потоки 
высокой плотности. ЭЦ второго типа, по всей види�
мости, отлагались турбидными потоками средней 
и малой плотности, по терминологии Д. Стоу [26], 
они являются среднезернистыми и мелкозернисты�
ми турбидитами. ЭЦ третьего типа, формировались 
в периоды, отличающиеся очень небольшим по�
ступлением обломочного материала, возможно, от�
лагавшегося из нефелоидных потоков, турбидных 
течений малой плотности и придонных течений. 
В эти периоды в основном, по�видимому, протека�
ли процессы фонового кремненакопления.

В ходе полевых наблюдений в Кизило�Урта зым�
ской подзоне ЗМЗ выявлено, что ЭЦ первого типа 
встречаются практически на всем ее протяжении. 
Они залегают группами или поодиночке на разных 
уровнях в разрезе улутауской свиты. Их подстила�
ют, перекрывают и сменяют по простиранию ЭЦ 
второго типа. Таким образом, в общей форме, в ме�
ридиональном профиле улутауской свиты можно 
выделить несколько крупных линзообразных тел 
в центральной части которых развиты ЭЦ перво�
го типа, а по периферии – второго. ЭЦ третьего ти�
па наиболее часто встречаются в периферийных ча�
стях таких линз.

Как известно [23, 26, 34 и др.], в разных зонах 
глубоководных конусов формируются определен�
ные слоевые ассоциации дебритов, турбидитов и 
фоновых отложений. Их строение и закономерно�
сти изменения по площади могут рассматривать�
ся, по крайней мере, в двух идеализированных се�
чениях. В одном сечении, направленном от устья 
каньона к удаленным и более глубоководным ча�
стям бассейна, можно наблюдать переход от прок�
симальных фаций к дистальным. Второе сечение, 
поперечное к простиранию конуса, характеризует 
смену фаций каналов фациями межканальных про�
странств. В большинстве случаев, канал или группа 
каналов расположены в центральной (осевой) ча�
сти конусов или близко к ней. Таким образом, в по�
перечном профиле глубоководный конус представ�
ляет собой линзу. В ее центральной части распро�
странены дебриты и грубозернистые турбидиты, а 
на периферии – средне� и мелкозернистые турбиди�
ты, фоновые отложения.

Таким образом, распределение генотипов (типов 
ЭЦ) в линзах в составе улутауской свиты и в глубо�
ководных конусах аналогично. Латеральная смена 
типов ЭЦ обусловлена сменой фаций каналов фа�
циями межканальных пространств, а вертикальная, 
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по�видимому, связана с развитием конуса: его ро�
стом, проградацией, а затем постепенным отмира�
нием. Линзы сменяют друг друга по простиранию 
и по разрезу, сливаясь в один протяженный шлейф. 
Наиболее четко они выделяются в тех случаях, ког�
да состав обломочного материала смежных линз 
отличается. Примером этого может служить первая 
толща стратотипа, выделенная Ю.Л. Куваевским и 
др. [7] и сложенная кластолитами с обломками кис�[7] и сложенная кластолитами с обломками кис�7] и сложенная кластолитами с обломками кис�] и сложенная кластолитами с обломками кис� и сложенная кластолитами с обломками кис�
лых вулканитов. В перекрывающих ее отложениях 
преобладает вулканокластика среднего и основно�
го состава. Мощность первой толщи (линзы) дости�
гает 600 м в районе г. Сибай. По данным Т.И. Ши�
робоковой [37], в южном направлении она умень�
шается в мощности и становится более мелкообло�
мочной. По нашим данным, на склонах горы �рал�
тау (отметка 539.5 м), в 25 км к югу от г. �гырташ, 
ей соответствуют кремни и кремнистые алевроли�
ты мощностью не более 50 м.

Поскольку в улутауской свите Кизило�Урта�
зымской подзоны выделяется несколько линз (ко�
нусов выноса), и учитывая положение отложений 
каналов в разных частях ЗМЗ и на разных уровнях 
разреза, можно предположить, что поступление об�
ломочного материала происходило из нескольких 
областей питающей провинции – Магнитогорской 
островной дуги. По всей видимости, учитывая ее 
активность в среднем девоне и позднее, ее рельеф 
постоянно менялся, обусловливая активное посту�
пление обломочного материала, появление новых и 
исчезновение старых путей транспортировки гра�
витационных потоков – глубоководных каньонов 
или иных, схожих с ними форм рельефа.

Интересно отметить, что между Кизило�Урта�
зымской подзоной ЗМЗ (зона максимального нако�
пления осадков) и ВМЗ (зона мобилизации) распо�
ложена Узункырская подзона ЗМЗ, где улутауская 
свита отличается меньшей мощностью (320–800 м), 
преобладанием в некоторых разрезах кремней и 
кремнистых алевролитов, а также, по данным гео�
логосъемочных работ (В.В. Павлов, 1988), наличи�
ем прослоев эффузивов, как залегающих �n ��tu, так 
и в виде оползневых блоков. Это позволяет предпо�
лагать, что улутауская свита Узункырской подзоны 
накапливалась на западном склоне Магнитогорской 
островной дуги (восточный борт впадины).

МОБИЛИЗ�ЦИЯ ОБЛОМОЧНОГО М�ТЕРИ�Л�

Накопление обломочного материала улутауской 
свиты протекало очень интенсивно, что и обусловило 
формирование двухкилометровой толщи пород всего 
за 8–10 млн. лет. По всей видимости, это вызвано вы�
сокой активностью процессов, осуществляющих мо�
билизацию обломочного материала. Очевидно, что в 
вулканогенных комплексах живета и нижнего франа 
ВМЗ, соответствующих предполагаемой питающей 
провинции, не в полной мере сохранились отложе�

ния, изучение которых могло бы способствовать по�
лучению исчерпывающей информации об этих про�
цессах. Большая мощность улутауской свиты сви�
детельствует, по�видимому, о глубоком размыве ма�
теринских осадков и пород. Как показывают иссле�
дования морфолитогенеза на примере Курильских 
островов [3, 20, 21], рельеф последних и, видимо, ре�
льеф большинства островодужных архипелагов, бла�
гоприятен для активных процессов эрозии и переме�
щения обломочного материала в глубоководные зо�
ны. Более того, живетские отложения ВМЗ подверга�
лись разрушению и в более поздние эпохи, что под�
тверждают находки известняков с живетской фауной 
в отложениях фаменского яруса [12], а также форми�
рование большекизильской свиты, вызванное регрес�
сией на рубеже франа и фамена [16, 17].

Известно, что соотношение экзо� и эндогенных 
факторов при мобилизации обломочного материа�
ла в областях островодужного вулканизма зависит 
прежде всего от положения вулканических постро�
ек относительно уровня Мирового океана. При над�
водном положении вулканических конусов экзоген�
ные процессы осуществляют поставку основно�
го объема обломочного материала. В этом отноше�
нии интересны результаты исследований В.Т. Фро�
лова и др. [32], показавшие, что в осадочных по�
родах кайнозоя в зоне Курильских и Командорских 
островов преобладают территенные компоненты. 
Их содержание оценено в 60%, из которых вулкани�
товыми являются 46%, а остальные 14% представ�
лены обломками интрузивных, метагенных и седи�
генных пород. Обломки эдафогенного происхожде�
ния и пирокластика составляют в сумме лишь 20%. 
К сходным выводам пришел И.О. Мурдмаа [20].

При подводном положении вулканических по�
строек, основная доля обломочного материала, по 
всей видимости, представлена пирокластикой. Ее 
процентное содержание, по данным И.В. Лучицко�
го [9], С. Керри, Х. Сигурдсона [5] и Ю.�. Павли�
диса, С.Л. Никифорова [21], в массе всего посту�
пающего с островных дуг материала в среднем со�
ставляет 40%, а может достигать 90% и более, хотя 
определить ее количество в обломочных осадках и 
породах островодужных зон нелегко [21, 33].

Форма обломков в кластолитах улутауской сви�
ты (помимо их состава), по�видимому, является 
одной из основных черт, характеризующих процес�
сы, протекавшие в области мобилизации. Опреде�
ляется она не всегда четко, что вызвано, в том чис�
ле, зеленокаменными изменениями. Вторичные 
минералы, развиваясь как по матриксу, так и по 
зернам, затушевывают структуру пород и форму зе�
рен. Наиболее четко в шлифах определяется фор�
ма зерен кварца. Их округленность по пятибалль�
ной шкале, предложенной �.В. Хабаковым [24], со�
ставляет в среднем 1–2 балла, чуть реже – 0, 3 и 4 
балла. Однако, как известно, кварц часто сохраняет 
оплавленный интрателлурический облик [33], что 
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не позволяет применять его при оценке окатанно�
сти. И.В. Хворова [33] рекомендует оценивать ока�
танность по зернам плагиоклаза. Однако они так�
же плохо подходят, т.к. часто этот минерал входит в 
состав литических фрагментов и окружен (частич�
но или по всему периметру) основной массой эф�
фузива. Даже при незначительных вторичных из�
менениях она сливается с матриксом. При этом, в 
некоторых случаях, создается ошибочное впечат�
ление того, что форма кристаллов плагиоклаза ха�
рактеризует окатанность обломков. В шлифах хоро�
шо определяется форма зерен кислых вулканитов. 
Округленность литических фрагментов в них со�
ответствует, в большинстве случаев, 0–1–2 баллам. 
Округлые обломки (3–4 балла) встречаются реже. 
Судя по отсутствию корочек закаливания, их форма 
может быть обусловлена процессами окатывания.

Макроскопически достаточно уверенно опреде�
ляется форма псефитовых обломков эффузивов в 
микститах (рис. 4). Их округленность соответству�
ет 1–2 баллам, реже – 0, 3, 4. У них не отмечается 
структуры хлебной корки, уплощенной или верете�
нообразной формы, зонального внутреннего строе�

ния или иных признаков, свойственных, по мнению 
И.В. Лучицкого [9] и Е.Ф. Малеева [10], вулканиче�
ским фрагментам, округленная форма которых об�
условлена жидким состоянием лавы в момент экс�
плозии или подводного излияния. Помимо этого, 
отметим, что как в микститах, так и в песчаниках 
улутауской свиты, часто встречаются окатанные 
обломки осадочных пород. Их механическая обра�
ботка, по всей видимости, происходила совместно 
с обломками эффузивов. Этот процесс, по данным 
Е.Ф. Малеева, В.�. Будникова [11] и И.В. Хворовой 
[33], может занимать всего несколько десятков лет.

З�КЛЮЧЕНИЕ

Изложенный материал позволил в основных 
чертах реконструировать условия седиментации 
отложений улутауской свиты (рис. 5) и сделать сле�
дующие главные выводы.

1. Процессы мобилизации вещества протекали 
в области вулканизма Магнитогорской островной 
дуги (ВМЗ). Обломочный материал формировался 
при размыве нелитифицированных осадков (теф�

Рис. 5. Схематичная реконструкция обстановок седиментации в живетско�раннефранском бассейне Магнито�
горской мегазоны.
1–3 – направление движения вулканогенно�обломочного материала: 1 – эксплозивный выброс и оседание пирокластики, 
2 – поступление кластики при разрушении вулканических построек, 3 – гравитационные потоки, перемещающие осадки 
в глубоководные зоны; 4 – предполагаемые разрывные нарушения; 5 – положение уровня моря; 6 – индексы стратиграфи�
ческих подразделений (D1�� – баймак�бурибайская свита, D2�3ak – актауская свита, D2�� – ирендыкская свита, D2ja� – ярлы�
каповская свита, D2k� – карамалыташская свита, D2�g – бугулыгырский горизонт карамалыташской свиты, D2ul – улутау�
ская свита, D2al – александринская толща, D2u� – урлядинская толща); 7 – зоны внутри бассейна: МД – активная Магнито�
горская островная дуга, СМД – склон Магнитогорской островной дуги, ЛГВ – ложе глубоководной впадины, ИД – потух�
шая Ирендыкская островная дуга, КК – область конденсированного кремненакопления; 8 – базальты; 9 – андезиты и анде�
зибазальты; 10 – риолиты и дациты. Остальные обозначения см. рис. 2. 
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ры) и литифицированных вулканогенных и осадоч�
ных пород. Прежде чем переместиться в более глу�
боководные области, он, по всей видимости, испы�
тал незначительную механическую обработку.

2. Транспортировка обломочного материала в 
глубоководные зоны осуществлялась посредством 
турбидных и обломочных (������ ���) потоков. 
В результате, в глубоководной впадине сформи�
ровалось несколько конусов выноса, слившихся в 
единый осадочный шлейф.

3. Максимальные объемы осадков накаплива�
лись в пределах Кизило�Уртазымской подзоны 
ЗМЗ. Вероятно, она соответствует наиболее глубо�
кой, осевой зоне впадины, тогда как соответствую�
щие отложения Узункырской подзоны, предполо�
жительно, накапливалась на западном склоне Маг�
нитогорской островной дуги.
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Sedimentary environments of the Ulutau suite
in the West-Magnitogorsk zone of the South Urals

A. M. Fazliakhmetov
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D�p���t� �f th� Ulutau �u�t� (G�v�t�an–Ea�ly F�a�n�an) �a� accumulat�� �n ���p���a t��ugh ��t���n act�v� 
Magn�t�g���k an� �xt�nct I��n�yk a�c�. S���m�nta�y cla�t�c mat���al �a� g�n��at�� �n v�lcan�c z�n� a� a 
���ult �f �xpl����n� an� ���t�uct��n l�th�fi�� v�lcan�c an� ����m�nta�y ��ck�. T�an�p��t �f cla�t�c mat���al �n 
���p���a a��a� �a� ��al�z�� �y tu�����ty an� ������ ���. Stu�y �f cycl�c�ty all���� t� p��p��� that �n f��t 
�f Magn�t�g���k ��lan� a�c �a� p���uc�� a num��� �f ���p��at�� fan� j��n�� �n l�n���p��a� ���y, �h�ch �� 
c�����p�n��� t� th� Ulutau �u�t� �f K�z�l�U�taz�m �u�z�n�. It �� �upp���� that th� Ulutau �u�t� �f Uzunky� 
�u�z�n� �a� ��p���t�� �n th� �l�p� �f Magn�t�g���k ��lan� a�c.
K�y �����: turbidities, gravity flows, sedimentation, island arc, the Ulutau suite, Devonian, the South Urals.


