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Исследования ритмичности осадконако-
пления верхнепротерозойских отложений в  
Саратовском Поволжье, как и по всему Па-
челмско-Саратовскому авлакогену, ранее не  
проводились. Причиной послужил тот факт, 
что данные отложения вскрыты глубокими 
скважинами, далеко отстоявшими друг от  
друга.

Для изучения процесса нами были вы-
браны две скважины – скв.П-10 Пугачёв-
ская и скв.3 Коптевская, т. к. ритмостра-
тиграфический анализ наиболее успешно 
применим на тех участках, где установлено 
чередование в верхнерифейских разрезах 
терригенных и карбонатных пород и замет-
ное повторение в разрезах сходных пачек 
пород, напоминающих ритмично построен-
ные литолого-фациальные образования [1, 
5, 6, 7].

Отложения базальных и перекрывающих 
их песчано-алевритовых комплексов (соот-
ветственно татищевская свита нижнего ри- 
фея и соколовогорская свита базальных  
слоев верхнего рифея) представлены мощ-
ными толщами кварцито-песчаников и  
кварцито-алевролитов, частью переслаиваю- 
щихся в хаотичном порядке с прослоями 
разной толщины глинистых и глинисто-
алевритовых пород и практически не под-
дающихся, на основании материалов ГИС 
(керном эти толщи охарактеризованы сла-
бо), ритмостратиграфическому изучению.

В последнее время благодаря новей-
шим тематическим исследованиям древних 

толщ появилась возможность провести от-
носительно уверенное их расчленение на  
крупные подразделения и корреляцию по  
анализу органических остатков, по данным 
абсолютного возраста и по литолого-фа- 
циальным признакам [5]. Кроме того, тща-
тельный литолого-петрографический ана-
лиз относительно полного верхнерифейско-
го разреза опорной скв.10 Пугачёвской, а  
также промыслово-геофизические и сей-
смогеологические исследования глубокой 
опорной скв.3 Коптевской позволили су-
щественно изменить представление о лито-
лого-стратиграфическом объеме верхнери-
фейских отложений этих скважин, возраст 
которых был определен в середине прошло-
го столетия по единичным фаунистическим 
данным и абсолютному возрасту пород.

Прежде всего, корреляция вскрытых 
разрезов позволила установить, что в  
скв.3 Коптевской вскрыт наиболее полный 
разрез верхнерифейских отложений в Па-
челмско-Саратовском авлакогене, и услов-
но за счет этого нарастить разрез верхнего 
рифея снизу (рис. 2). Кроме того, появление 
в низах разреза верхнего рифея мощной 
толщи карбонатных пород, а также песча-
но-алевроглинистой толщи с прослоями 
бурых ожелезненных разностей позволило 
нам выделить в разрезе скв.3 Коптевской 
новую серию, которая залегает ниже ир-
гизской свиты в скв.10 Пугачёвской – са-
ратовская серия в объеме двух свит (снизу 
вверх): спартаковская (более 38 м ÷ 360 м) 
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Рис. 1-1
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Рис. 1-2
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Рис. 1-3
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Рис. 1-4
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Рис. 1. Ритмостратиграфический разрез верхнерифейских отложений 
по скв.10 Пугачёвской (на 4-х листах). Составили С. В. Яцкевич, В. И. Сухоруков

Условные обозначения (рис. 1)

и коптевская (205 м). Спартаковская свита 
представлена лишь самой верхней частью 
разреза (38 м), тогда как основной объем 
нижней, судя по данным изучения сейсми-
ческих отражений, составляет более 360 м. 
Если предположить, что средняя мощность 
соколовогорской свиты среднего-верхнего 
рифея в данном регионе составляет 700–
1000 м, тогда на долю спартаковской свиты 
верхнего рифея приходится около 360 м. 

Изучение ритмостратиграфии этой свиты в  
настоящее время затруднительно.

Ниже мы остановимся на ритмостра-
тиграфии верхнего рифея по результатам 
изучения разрезов двух скважин – 10 Пу-
гачёвской и 3 Коптевской. Осуществлено 
сопоставление разрезов по данным про-
мыслово-геофизических исследований. В  
разрезе скв.3 Коптевской выделен недостаю-
щий разрез иргизской свиты с глубины  
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Таблица
Схема соотношения ритмов первого, второго и третьего порядков в сводном разрезе верхнерифейских отложений 

(скв.10 Пугачёвская и скв.3 Коптевская)
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Рис. 2-1
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Рис. 2. Ритмостратиграфический разрез верхнерифейских отложений по скв.3 Коптевской (на 4-х листах). Составили С. В. Яцкевич, В. И. Сухоруков
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Рис. 2-3
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Рис. 2-4
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~ 2566 м; в основании скв.10 Пугачёвской 
граница сочленения проведена на глубине 
2141 м (табл. 1, рис. 1).

В скв.П-10 Пугачёвской иргизская свита 
выделена в интервале 2025–2141 м (116 м) 
и представлена в сокращенном виде. Сква-
жина 3 Коптевская вскрыла полный разрез 
иргизской свиты в интервале 2383–3348 м 
(965 м). Сочленение иргизской свиты в  
скв.3 Коптевской с разрезом скв.10 Пуга-
чёвской представлено условно на глубине 
2566 м. Таким образом, к скв.10 Пугачёв-
ской был присоединен разрез иргизской 
свиты в интервале 2566–3348 м толщиной 
782 м. Ниже иргизской в интервале 2141–
2208 м (67 м) выделена верхняя часть коп-
тевской свиты, а большая часть нижней – в  
скв.3 Коптевской в интервале 3348–3553 м 
(205 м).

В объединенном разрезе верхнего рифея 
выявлены ритмы разного порядка – перво-
го, второго и третьего (табл. 1).

Следует отметить, что в процессе изуче-
ния опорных разрезов рифея было выпол-
нено их расчленение на отдельные пачки 
(нижнюю, среднюю, верхнюю и т. д.), ко-
торые используются для возможной кор-
реляции изученных отдельных крупных 
частей разреза в региональном плане. Та-
кое расчленение не входит в противоречие 
с их детальной ритмостратиграфией, т. к. 
последняя отражает более тонкие нюансы 
изменения разрезов.

Кроме того, для отдельных терригенных 
частей разрезов, характеризующихся ча-
стым чередованием пачек (в 10–15 м) ар-
гиллитов, алевролитов, песчаников, а иног-
да и известняков, например для иргизской 
свиты, схему ритмостратиграфии (для изу-
чаемых удаленных друг от друга разрезов) 
пришлось упростить, укрупнить, т. к. она 
основывается только на изучении строения 
разрезов в основном по материалам ГИС 
и единичным образцам керна, кроме разре-
зов опорных скважин (скв.10 Пугачёвская).

Ритмы первого порядка охватывают 
крупные седиментационные серии пород: 
саратовский в скв.3 Коптевской (глубина 
> 3602–3348 м, > 254 м); пересыпкинский, 
объединяющий в скв.3 Коптевской иргиз-
скую, белынскую и секретаркинскую свиты 
(глубина 3348–2162, 1186 м), и пачелмский 
ритм первого порядка по скв.10 Пугачёв-
ской, объединяющий веденяпинскую и во-
ронскую свиты (глубина 1872–1762 м, 
110 м) (табл. 1).

Ритмы второго порядка соответствуют 
как отдельным свитам – спартаковский, 
коптевский, белынский, секретаркинский, 
веденяпинский, воронский, так и отдель-
ным частям разреза свиты, например ир-
гизской, в которой нами выделено 6 ритмов 
второго порядка.

В разрезах верхнего рифея, характери- 
зующегося ритмичностью, свойственной 
для морских отложений, выделена ритмич-
ность и более мелкого характера, которая 
демонстрирует разную природу происхож-
дения (сезонную, тектоническую и дру-
гие).

Ритмы первого и второго порядка отра-
жают крупные седиментационные повто-
рения разрезов. Например, саратовский 
ритм первого порядка объединяет в один 
крупный ритм базально-трансгрессивный 
элемент, сложенный терригенными морски-
ми отложениями (песчаники, алевролиты), 
и трансгрессивный карбонатный элемент, 
сформированный в период максимума мор-
ской трансгрессии (коптевская серия). Та-
ким образом, они свидетельствуют о сме- 
не крупных седиментационных циклов: 
появление элементов ритма, характер-
ных как для начальных стадий проявления 
морских трансгрессий, так и для регрес-
сивных элементов – аргиллиты, мергели. 
Иными словами, идет повторение разреза 
фаций от приближенных к источнику сно-
са до максимума удаления от него и опять 
приближения: вертикальная фациальная 
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зональность на плане отражает смену фа- 
циальных зон по латерали.

Пересыпкинский ритм первого порядка 
состоит из базально-трансгрессивной серии, 
представленной главным образом терриген-
ными породами (иргизская свита), и транс- 
грессивной серии, охватывающей два ре-
гионально-развитых, но разновозрастных  
трансгрессивных элемента ритмов, сфор-
мированных в период максимумов обшир-
ных морских трансгрессий – белынской и  
секретаркинской, сложенных в основном  
карбонатными толщами, которые легко рас- 
познаются в разрезах на юго-востоке Вос-
точно-Европейской платформы.

Принципы выделения ритмов разного 
порядка следующие. В основании ритмов 
залегают разной толщины базальные эле-
менты трансгрессивных морских ритмов – 
песчаный, глинисто-песчаный или алевро-
глинистый пласт. В карбонатных толщах, 
где отсутствуют прослои песчано-алеврито-
вых пластов, в качестве базального элемента 
ритма могут быть использованы маломощ-
ные слойки глинистых пород. Вместе с тем 
в глинисто-песчаном разрезе иргизской или 
веденяпинско-воронской свиты за основа-
ние ритмов пришлось брать кровлю рег-
рессивной глинистой толщи (или, в редких 
случаях, подошву песчаного пласта).

В рассматриваемых разрезах (рис. 1, 2) 
представлены полные и сокращенные рит-
мы. В полных ритмах существуют пласты 
трех литолого-фациальных зон, а имен-
но: базальный, трансгрессивный, песча-
но-алевро-глинистый пласт. По принятым 
подразделениям в схеме ритмичности они, 
соответственно, относятся к волноприбой-
ным фациям: волноприбойно-обломочная 
песчаная, волноприбойно-алевро-глинистая 
и волноприбойно-иловая. Все три фации 
формируются в зоне действия волнопри-
бойных движений морских вод до глубины 
50–70 м, причем волноприбойно-иловая и  
застойная, окрашенные в темный цвет с  

примазками органического вещества, нака-
пливались в зоне очень слабого воздействия 
морских волнений.

При максимуме морской трансгрессии 
формируются фации пород, наиболее уда-
ленные от источников сноса – фация вол-
ноприбойно-обломочная известняковая; в  
зоне переходной, от глинистой волнопри-
бойной к иловой, формируется мергельная 
волноприбойно-иловая. Эта фациальная 
зона может отвечать как набору элементов 
ритма от базального трансгрессивного на-
бора фациальных зон (песчаники, алевроли-
ты, аргиллиты, мергели, переходящие вверх 
в известняки), так и элементу регрессивно-
го набора фаций: известняковая, глинистая 
известковистая, мергельная, аргиллитовая. 
Например, в коптевской, белынской и спар-
таковской свитах в основании ритмов зале-
гают базальные аргиллиты. Все зависит от  
скорости подъема или опускания уровня 
моря, переходы могут быть очень резкими, 
без промежуточных фациальных зон.

В описываемых разрезах последователь-
ная смена фациальных зон нередко нару-
шается из-за выпадения карбонатной фа-
ции – так называемые неполные разрезы, 
неполная ритмичность. Они характерны  
для ритмов, выделенных в иргизской, ча-
стично в веденяпинской и воронской сви-
тах. Это относится, главным образом, к  
ритмам третьего порядка.

Следует отметить, что продолжитель-
ность накопления пород в какой-либо од-
ной фациальной зоне всегда нарушается 
вследствие колебания уровня мирового  
океана, при этом одна ритмичность ослож-
няется микроритмичностью. Особенно 
ярко это проявляется при формировании 
трансгрессивных карбонатных (известня-
ковых) элементов ритма. Так, при формиро-
вании белынского и секретаркинского эле-
ментов ритма, отвечающих периодам раз-
вития максимумов морских трансгрессий, 
волноприбойно-обломочная известняковая 
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часто сменяется, особенно в секретаркин-
ской, волноприбойно-обломочной песча-
но-глинистой или глинисто-алевритовой, 
реже – волноприбойно-иловой глинистой. 
Это хорошо заметно на опорном ритмостра-
тиграфическом разрезе скв.10 Пугачёвской 
по глубоким вклинованиям в карбонатный 
разрез прослоев аргиллита (филлита) или 
глинисто-алевритовых пород.

В изученных ритмостратиграфических 
разрезах, как уже было сказано, выделено 
в верхнем рифее три ритма первого поряд-
ка, отвечающих объему ритмосерий: сара-
товской, пересыпкинской, пачелмской.

В каждой из них выделены ритмы вто-
рого порядка, отвечающие объему целых 
свит или их отдельных частей. Так, в сара-
товской ритмосерии в скв.3 Коптевской вы-
делены два ритма второго порядка – ритмо-
свиты: одна отвечает объему спартаковской, 
мощностью до 360 м, а вторая – коптевской, 
мощность ее составляет 216 м (рис. 2).

В пересыпкинской ритмосвите толщи-
ной 1186 м выделено восемь ритмоподсе-
рий второго порядка, в иргизской – шесть, 
в белынской и секретаркинской свитах 
по одному. Следует отметить, что мощность 
ритмов, выделенных в Коптевском разрезе 
иргизской свиты, характеризуется величи-
нами, превышающими толщины ритмов 
этой свиты в Пугачёвской части в 2–4 раза, 
что объясняется структурным положением 
Коптевского разреза уже на южном, резко 
погружающемся в Прикаспийскую впади-
ну склоне Восточно-Европейской платфор-
мы. Выделение ритмов второго порядка в  
иргизской свите произведено исходя из  
объемов и количества ритмов третьего по-
рядка, практически количество последних 
3–5 ритмов.

Толщины ритмов второго порядка в ир-
гизской свите составляют (снизу вверх): 
третий ритм – 132 м, четвертый ритм – 
226 м, пятый ритм – 265 м, шестой ритм – 
287 м. Из них на нижние два ритма третьего 

порядка приходится 259 м – в скв.3 Коптев-
ской, а верхние два ритма в скв.10 Пугачёв-
ской имеют 28 м, седьмой – 85 м, восьмой – 
63 м (рис. 1).

В разрезе белынской свиты выделен один 
ритм № 9 второго порядка толщиной 65 м. 
Секретаркинская свита включена целиком 
в ритм № 10 второго порядка, его толщина 
95 м. Веденяпинская свита образует ритм 
№ 11 второго порядка, а воронская свита – 
ритм № 12 второго порядка.

Как уже отмечалось, ритмы второго по-
рядка расчленены на более мелкие ритмы 
третьего порядка. Отмечено, что толщи-
ны выделенных ритмов резко возрастают 
в нижних частях разреза. Так, в спартаков-
ском ритме второго порядка условно выде-
лено два ритма третьего порядка, хотя их 
объемы пока не установлены в (~ 360 м) 
терригенной (?) толще пород.

В коптевской свите выделено два ритма 
третьего порядка, мощность нижнего ритма 
составляет 112 м, а верхнего – 104 м.

Следует отметить, что при выделении 
ритмов разного порядка стратиграфиче-
ские объемы свит нередко увеличивают-
ся для более точного стратиграфического  
объема отдельных элементов ритма. К при-
меру, в коптевской свите мощность нижнего 
ритма увеличена на 11 м за счет присоеди-
нения базального терригенного пласта рит-
ма из верхней части разреза спартаковской 
свиты.

В иргизской свите нами выделено 24  
ритма третьего порядка, приходящихся на  
шесть ритмов второго порядка. На каж-
дый ритм второго порядка приходится от  
2–3 до 5 ритмов более мелкого порядка. 
Мощность каждого ритма варьирует от  
12–16 м до 34–38 м.

В белынской и секретаркинской ритмо-
свитах выделено по четыре ритма третьего 
порядка мощностью от 13–23 до 24–40 м. 
Изменение толщин ритма зависит от про-
должительности накопления карбонатных 
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пород – чем дольше и продолжительней 
этап накопления известняков, тем больше 
их толщина.

Веденяпинская ритмосвита мощностью 
в 67 м содержит до шести ритмов третьего 
порядка, а воронская (мощностью в 43 м) – 
три ритма третьего порядка.

Анализ ритмостратиграфического строе-
ния разрезов верхнего протерозоя (верхнего 
рифея) в скв.10 Пугачёвской показал, что 
осадочные породы, слагающие их, по усло-
виям осадконакопления являются типично 
платформенными, мелководно-шельфовы-
ми. Только в пределах обширного морско-
го шельфа может появиться ритмично по-
строенная толща из ритмов третьего поряд-
ка, толщины которых варьируют от 12–20  
до 30–40 м. Любые ритмичные колебания 
уровня мирового океана приводили к ла-
теральным фациальным и мощностным 
изменениям разреза. Глубины моря не пре-
вышали 40–60 м, условия для накопления 
иловых застойных доманиковых пород пра-
ктически отсутствовали, однако в течение 
верхнего рифея существовали три этапа 
накопления мощных толщ карбонатных по-
род, в которых происходило формирование 
водорослевых образований – онколитов и  
катаграфий (биостромовых органогенных 
построек в коптевской, белынской и се-
кретаркинской свитах). Факт обнаружения 
этих свит в скважинах, далеко отстоящих 
друг от друга, свидетельствует об установ-
лении временами сходных мелководных 
морских платформенных условий седимен-
тации в пределах обширного мелководного 
шельфа на юго-востоке Восточно-Европей-
ской платформы [1]. Шельф, видимо, плав-
но переходил в платформенного типа бас-
сейн, охватывающий палеоприкаспийскую 
впадину, в которой, по нашим представ-
лениям, суммарная толщина накопленных 
вулканогенно-осадочных пород верхнего 
протерозоя составляет 5–7 км, а верхне-
го рифея 2–3 км, в геосинклинальной зоне 

Южного Урала более 10–15 км. На терри-
тории исследования отсутствовали условия 
для формирования мощных рифогенных 
толщ с широким развитием карбонатных 
коллекторов, как это установлено в Восточ-
ной Сибири и в западной бортовой части 
предуральского прогиба. В районе Ижевска 
в нижнерифейских отложениях установле-
но до 1700–2000 м доломитов и известня-
ков, обогащенных желваками онколитов и  
катаграфий. Эта мощная карбонатная тол-
ща на коротком расстоянии переходит в  
глубоководную маломощную (100–200 м) 
битуминозно-глинисто-карбонатную толщу 
Предуральского прогиба [1].

Отмеченное на субмеридиональном глу-
бинном сейсмогеологическом разрезе, про-
ходящем через скв.3 Коптевскую, глубокое 
погружение верхнего протерозоя приуро-
чено, возможно, к постседиментационным 
фанерозойским тектоническим эпохам 
формирования Прикаспийской впадины 
(рис. 3).

По нашим данным, по анализу глубинно-
го сейсмического профиля 078358 (рис. 4) 
можно сделать вывод о том, что седимен-
тация верхнепротерозойских-верхнерифей-
ских отложений происходила постоянно в  
Дальнем Заволжье и Прибортовой зоне  
Прикаспийской впадины без заметных пе-
рерывов и размывов. Об этом свидетельст-
вуют сходные толщины накопленных осад-
ков как в Прибортовой зоне, так и далеко 
за ее пределами, в северных регионах. Мощ-
ность нижнего рифея (условная) не превы-
шает 1000 м. Близкой к ней по мощности 
ожидается толщина соколовогорской свиты 
верхнего рифея. Толщины верхнего рифея, 
особенно терригенно-карбонатных ком-
плексов, подвержены резким колебаниям, 
до полного размыва саратовской серии це-
ликом, тогда как основные реперные карбо-
натные толщи – белынская и секретаркин-
ская свиты – развиты в близких толщинах 
удаленных друг от друга скважин.
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Детальный анализ этого профиля с увяз-
ками его по литолого-стратиграфическим 
разрезам скв.3 и 7 позволил существенно 
уточнить возрастные привязки отражающе-
го горизонта, залегающего ниже бийских 
терригенно-карбонатных и нижнедевон-
ских терригенных отложений.

По материалам ОАО Треста "Саратов-
нефтегеофизика", этот отражающий гори-
зонт соответствовал подошве нижнедевон-
ского терригенного комплекса. По нашим 
представлениям, он более точно привязан 
к кровле карбонатных пород секретар-
кинской свиты верхнего рифея в районе 

3,7

kC al1

Рис. 4. Сейсмогеологический разрез по профилю 078–358 через скв.1, 3 и 7 Коптевской пл. 
(ОАО "Трест Саратовнефтегеофизика"). 

Составили С. В. Яцкевич, В. И. Сухоруков, дополнения С. В. Усагалиева

Условные обозначения (рис. 4)

Остальные условные обозначения смотри на рис. 1

скв.3 и 7. В зоне неустойчивого положения 
этой границы к югу от упомянутых сква-
жин она, видимо, должна быть опущена 
на 100 м.

На глубине около 4000 м трестом "Са-
ратовнефтегеофизика" был выделен отра-
жающий горизонт, привязанный, предполо-
жительно, к кристаллическому фундаменту. 
Учитывая существующие представления 
[5] о мощности региональных значений 
двух базальных терригенных толщ – тати-
щевской свиты нижнего рифея и соколово-
горской свиты верхнего рифея, каждая из  
которых может достигать 1000 м и выше, 

положение в плане глубоких скважин

переслаивание филлитов, тонких прослоев кварцито-алевролитов, 
кварцитопесчаников

ангидриты с тонкими прослоями доломитизированных известняков

отражающие сейсмические горизонты – уверенные и неуверенные

алевролиты глинистые с тонкими прослоями мраморизованных извест-
няков и доломитов

известняки, обогащенные рифостроителями

положение в натуральном (не снесенном) разрезе верейско-мелекесской 
толщи

положение в натуральном (не снесенном) разрезе скважины кровли алек-
синских отложений
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глубина залегания фундамента в районе 
Коптевской площади фиксируется на уров-
не 5500–6000 м, что и показано на сейсмо-
профиле 090–04 (рис. 3).

Анализ сейсмопрофиля 690–04, проходя-
щего через скв.3 Коптевскую, показал, что 
представление о строении иргизской свиты 
должно быть дополнено. В скв.3 под бе-
лынской свитой или под какой-то верхней 
частью иргизской свиты имел место размыв 
ранее сформированных иргизских отложе-
ний. Отражением этого явления служит за-
метная на профиле клиноформа, достигаю-
щая 300–400 м (?) и выше. Таким образом, 
разрез иргизской свиты в скв.3, видимо, 
неполный, мощность его на склонах подня-
тия может превышать более 1430 м.

При изучении ритмичности осадконако-
пления основное внимание исследователи 
обычно обращали на выявление перспектив 
нефтегазоносности разрезов, на установ-
ление закономерностей в распределении 
по площади пластов-коллекторов, нефтема-
теринских толщ [1].

Отложения верхнего протерозоя на изу-
ченной территории находятся на стадии 
изменения от позднего катагенеза до мета-
морфизма [1, 6, 7]. Вследствие этого пласты 
с поровым типом коллекторов в разрезах 
отсутствуют, песчаные породы преобразо-
ваны до кварцито-песчаников, глинистые – 
до филлитов, карбонатные породы (извест-
няки) до мелкокристаллических известня-
ков и доломитов мраморизованного типа. 
Нефтематеринские породы в разрезах от-
сутствуют [2]. Поэтому вопросы изучения 
ритмичности разрезов с точки зрения выяв-
ления перспектив нефтегазоносности нефти 
и газа не поднимались, не рассматривались. 
Вместе с тем в отдельных тектонически 
активных зонах, например по периферии 
Аткарского выступа, в разрезах верхнего 
протерозоя были установлены зоны интен-
сивной трещиноватости с гигантскими де-
битами пластовых вод (до 1–2 тыс.м3/сут). 

Это может свидетельствовать о возможном 
развитии вдоль разрывных нарушений тре-
щинно-поровых и трещинно-кавернозных 
известняков с высокоемкостными и улуч-
шенными фильтрационными свойствами, 
т. е. пород-коллекторов и ловушек, возмож-
но углеводородов тектонически-экраниро-
ванного типа.

В терригенных разрезах нижнего и сред-
него рифея установлены толщи пород, кото-
рые отличаются повышенными значениями 
на кривой НГК, свидетельствующие о воз-
можном развитии заметно известковистых 
кварцито-песчаников, подверженных вы-
щелачиванию.

Изучение ритмичности верхнерифейских 
отложений показало, что режим осадкона-
копления в этот период заметно менялся, 
однако все происходило в нормально плат-
форменных морских условиях, с вялым тек-
тоническим режимом в пределах и на краю 
мелководного шельфа. Источники сноса 
обломочного материала находились в зоне 
исследования [7]. Мелкая ритмичность 
третьего порядка, видимо, свидетельствует  
о проявлении сезонной ритмичности, чет-
ких малоамплитудных колебаниях уровня 
моря, о частой смене близко расположен-
ных фациальных зон волноприбойного 
фациального пояса. Данное явление по-
влияло на уточнение общей стратиграфии 
верхнего рифея. Это свидетельствует о том, 
что разрезы верхнего рифея могут четко и  
легко отождествляться в пределах юго-вос-
точной части Восточно-Европейской плат-
формы по корреляции ритмов разного по-
рядка и по основным местным выделенным 
пластам (нижняя, средняя и верхняя части 
разрезов) и, таким образом, позволяют 
уточнять границы местных стратотаксонов 
и обосновывать, наряду с другими факто-
рами, новые стратиграфические подразде-
ления и надежность их корреляции с ранее 
выделенными ритмосвитами и ритмопач-
ками.
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