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В статье приведены исследования фациальной зональ-
ности отложений позднего палеозоя в Юрюзано-Сылвенской 
впадине Предуральского краевого прогиба. Во многих работах 
описана поперечная фациальная зональность отложений. Це-
лью данной работы является выяснение фациальной зональ-
ности позднепалеозойских отложений прогиба в продольном 
направлении с юга на север. Вторая цель – установление ис-
точников и направлений сноса материала при формировании 
этих отложений. В ходе работы изучены отложения на терри-
тории следующих листов масштаба 1:200 000: N-40-XI (Бакал), 
N-40-VI (Куса), О-40-XХХVI (Нязепетровск) и О-40-XХХ (Ревда). 
Автором были подробно описаны разрезы с детальным отбо-
ром шлифов. В ходе работы были выделены несколько групп 
литотипов, отражающих структурно-текстурные особенности 
пород, их состав и территориальное распространение. Пост-
роена корреляционная схема позднепалеозойских отложений 
на основании всех изученных разрезов. Анализ распределения 
литотипов по площади и по разрезу позволил реконструировать 
источники и направления сноса материала. Главным источни-
ком сноса был Тараташский выступ и его западное обрамление. 
К западу от Тараташского выступа, на территории Кусинского 
листа склон был очень крутой, а территория приподнята выше 
соседних. Это подтверждается литологическими и структур-
ными особенностями разрезов. Такая ситуация объясняется 
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ВОСТОчНОГО БОРТА ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА

тем, что Тараташский выступ является индентором, пережи-
мающим основные зоны Уральской складчатой системы. Для 
Бакальского листа реконструируются три источника сноса –  
основной на северо-востоке, а также два побочных: Сулейма-
новская антиклиналь и шиханы Дуванской системы рифов, об-
разовавшиеся на шельфе Восточно-Европейской платформы. 
На территории Нязепетровского и Ревдинского листов снос 
шел, скорее всего, с востока и юго-востока. Однако источ-
ник для валунных конгломератов, расположенных на севере  
Ревдинского  листа,  пока  остается  невыясненным.

Ключевые слова: Предуральский прогиб, Юрю-
зано-Сылвенская впадина, Симская впадина, фаци-
альная зональность, источники сноса, литотипы, кор-
реляция

© E.A. Volodina
FACIES ZONING OF LATE PALEOZOIC DEPOSITS ON THE 
EASTERN FLANK OF THE CIS-URAL FORELAND BASIN

This article presents research on the facies zoning of Late Pa-
leozoic deposits in the Yuryuzan-Sylva depression of the Cis-Ural 
foreland basin. The cross zoning of the deposits have been described 
in many works. The purpose of this article is to determine the facies 
zoning of the Late Paleozoic deposits of the foreland basin in the 
longitudinal direction from south to north. The second goal is to re-
construct the source areas and directions in which the material цwas 
supplied during the formation of these deposits. During this work the 
author studied the deposits placed on the following map sheets on a 
scale of 1:200 000: N-40-11 (Bakal), N-40-6 (Kusa), O-40-36 (Nyaz-
epetrovsk) and O-40-30 (Revda) and described stratigraphic se-
quences with a detailed selection of thin sections. Several groups of 
lithotypes were identified that represented the structural and textural 
features of the rocks, their composition and areal distribution. A cor-
relation diagram of the Late Paleozoic deposits was constructed us-
ing all the sequences under investigation. Analysis of the distribution 
of lithotypes by areas and sequences made it possible to reconstruct 
the sources and directions of the material input. The main source 
area was the Taratash ledge and its western frame. To the west of 
the Taratash ledge, within the Kusa sheet, the slope was very steep 
and the area was more elevated than the neighbouring ones. This 
is verified by lithological and structural features of the stratigraphic 
sequences. Such a situation is explained by the fact that the Taratash 
ledge is an indenter that constricts all zones of the Ural fold system. 
Three source areas are recorded for the Bakal sheet. These are the 
main one in the north-east as well as two secondary source areas: 
the Suleymanovo anticlinorium and Duvan reef system formed on 
the shelf of the East European platform. On the Nyazepetrovsk and 
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Revdа sheets the material input was most likely from the east and 
south-east. However, the source for boulder conglomerates located 
in the north of the Revda sheet is still unclear.

Key words: Ural foreland basin, Yuryuzan-Sylva 
depression, Sim depression, facies zoning, source 
areas, lithotypes, correlation.

Актуальность. Отложения Предураль-
ского краевого прогиба изучаются различ-
ными исследователями с начала XX века. 
Наличие поперечной фациальной зональ-
ности было доказано уже давно: выявлены 
4 главные зоны: грубообломочная, глинисто-
песчаниковая, карбонатно-глинистая, карбо-
натная. Однако данная зональность, описан-
ная только для поперечного сечения Преду-
ральского прогиба, показывает постепенную 
смену отложений с востока на запад. Всегда 
считалось, что снос материала идет исклю-
чительно с востока. Вместе с тем продольная 
зональность прогиба осталась вне поля зре-
ния исследователей [1–3] так же, как и опре-
деление конкретных источников сноса.

Цель: выяснение фациальной зональ-
ности позднепалеозойских отложений про-
гиба в продольном направлении с юга на се-
вер. Вторая цель – установление источников 
и направлений сноса материала при форми-
ровании этих отложений.

При составлении и подготовке к изданию 
Государственных геологических карт масш-
таба 1:200 000 в разное время были изучены 
позднепалеозойские отложения Предураль-
ского прогиба на территории следующих 
листов: N-40-XI (Бакал), N-40-VI (Куса), 
О-40-XХХVI (Нязепетровск) и О-40-XХХ 
(Ревда). При написании данной работы на-
ибольшее внимание отводилось послойному 
изучению разрезов с отбором шлифов. Авто-
ром было описано около 40 разрезов, а также 
изготовлено и описано 250 шлифов.

Территория Бакальского листа была 
изучена наиболее детально. В его пределах 
располагаются восточная часть Симской 
впадины, которая будет рассматриваться как 
отдельный район (Симский), и юго-восточ-
ная часть Юрюзано-Сылвенской впадины, 
где присутствуют многочисленные надвиги. 

В соответствии со структурой впадины удоб-
но выделять районы: Ахуновский, Ибраевс-
кий и Старомухаметовский. Кроме того, эти 
две впадины разделены поднятием Каратау, 
где также присутствуют отложения позднего 
палеозоя, соответственно, выделяется еще 
один район – Каратауский (рис. 1).

При изучении шлифов было выделено 20 
литотипов, в распределении которых наблю-
дается нечетко выраженная закономерность. 
С одной стороны, многие из них являют-
ся «проходящими», то есть встречаются во 
многих разрезах на разных уровнях. С дру-
гой стороны, есть литотипы, встречающие-
ся практически однократно. Поэтому умес-
тно выделить некоторые группы литотипов, 
различающихся по структурно-текстурным 
особенностям, составу и территориальному 
распространению (рис. 2):

1-я группа. Конгломераты от галечных 
до валунных имеют широкое распростране-

Рис. 1. Районы, выделенные на территории
листа N-40-XI (Бакал)
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ние. Наибольшее количество таких пород 
встречено на территории Кусинского листа, 
где они присутствуют почти во всех подраз-
делениях – малоикская толща (C2mk), азям-
ская (C2az), абдрезяковская (C2ab), васел-
гинская (C3vs), шариповская (P1sp), капы-
совская (P1kp) и белокатайская (P1bk) свиты. 
В значительно меньшем количестве подоб-
ные породы есть на территории Бакальского 
листа – в бальзякской (P1bl), капысовской и 
янгантауской (P1jn) свитах, а также Нязепет-
ровского и Ревдинского листов – в сергинс-
кой (С2sr), уткинской (C3ut), капысовской, 

Рис. 2. Схематическая карта распределения групп литотипов на изученной территории

��
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бисертской (P1bs) и белокатайской свитах.
2-я группа. Песчаники граувакковые, 

грубо-среднезернистые. Породы данной 
группы повсеместно распространены на тер-
ритории Кусинского листа, а также в самой 
северной части Бакальского листа (южнее 
они отсутствуют). На территории более се-
верных листов (Нязепетровского и Ревдин-
ского) встречаются относительно редко в 
сергинской, капысовской и белокатайской 
свитах.

3-я группа. Песчаники тонко-мелкозер-
нистые. Наиболее широкое распространение 
данные породы имеют на территории Кусин-
ского листа, а также в северной части Бакаль-
ского – в чигишанской (P1cg), шариповской, 
капысовской и янгантауской свитах. Изред-
ка породы данной группы встречаются в 
самом южном, Симском, районе в шарипов-
ской свите. На территории более северных 
листов – O-40-XXX (Ревда) и O-40-XXXVI 
(Нязепетровск) – мелкозернистые песчаники 
встречаются относительно редко и приуро-
чены к сергинской, бисертской, капысовской 
и белокатайской свитам.

4-я группа. Известняки микритовые, без 
примесей. Породы данной группы распро-
странены довольно равномерно по всей изу-
чаемой территории, за исключением север-
ной части Кусинского листа.

5-я группа. Известняки спикуловые и с 
примесью кварца. Породы данной группы 
выделены не столько по сходным литологи-
ческим признакам, сколько по территори-
альному распространению. Подавляющая их 
часть распространена на территории Бакаль-
ского листа. Определенной принадлежности 
к какой-либо свите не наблюдается.

6-я группа. Известняки коралловые и 
криноидные. Породы данной группы встре-
чаются редко, однако они довольно четко 
привязаны территориально – располагаются 
преимущественно на территории Бакальско-
го листа, в его западной части и приурочены 
к капысовской и янгантауской свитам.

7-я группа. Известняки биоморфные и 
биокластовые. Породы данной группы встре-
чаются часто и в разнообразных подразделе-
ниях, но распространены неравномерно (тя-

готеют к западной части Бакальского листа).
Результатом проделанной работы явля-

ется схема корреляции верхнепалеозойских 
отложений, построенная на основании изу-
ченных разрезов (рис. 3). 

Анализ распределения групп литотипов 
по площади и по стратиграфическому раз-
резу позволяет реконструировать возможное 
расположение областей сноса и направление 
сноса. По выделенным участкам группы ли-
тотипов распределены следующим образом.

В Симском районе (самом южном) пре-
обладают мелкозернистые породы, мелкова-
лунные и галечные конгломераты (группа 1) 
встречены только в одном месте и приуро-
чены к капысовской и бальзякской свитам. 
Довольно часто встречаются прослои орга-
ногенно-обломочных и биоморфных извест-
няков (группа 7), начиная с низов ахуновской 
свиты (середина ассельского яруса). Образо-
вание подобных пород, возможно, связано с 
разрушением рифовых массивов (шиханов), 
возникших на шельфе Восточно-Европейс-
кой платформы [4].

В Ахуновском районе грубообломочные 
отложения (группа 1) встречаются только  
в верхах разреза – в белокатайской, янгантау-
ской и габдрашитовской (P1gb) свитах (ар-
тинский ярус нижней перми). Данный район 
примечателен тем, что здесь присутствует 
большое количество спикуловых известняков 
и известняков с примесью кварца, – данные 
литотипы объединены в одну группу (группа 
5) по территориальному признаку. Подобные 
породы встречаются начиная с шариповской 
свиты, но чаще приурочены к янгантауской, 
что было обусловлено благоприятными ус-
ловиями для жизни теплолюбивой фауны.  
В дальнейшем, из-за увеличения гидроди-
намической активности во время формиро-
вания отложений, что отражается на обилии 
грубообломочных пород и структурных осо-
бенностях разрезов, произошло исчезнове-
ние губок, а их спикулы разносились дон-
ными течениями. Здесь же встречены корал-
ловые и криноидные известняки (группа 6), 
также являющиеся продуктами разрушения 
шиханов, как и детритовые известняки.

В Ибраевском районе наблюдается по-
хожая ситуация по отношению к количеству 
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грубообломочного материала. Однако просло-
ев известняков уже значительно меньше, это 
связано с более восточным расположением 
района (органогенно-обломочные известняки 
не распространяются на такие расстояния).

В Старомухаметовском районе грубо-
обломочные отложения присутствуют в вос-
точной его части в азямской и абдрезяковс-
кой нерасчлененных свитах (C2-3az-ab) и в 
чигишинской свите, а также в капысовской 
свите нижней перми. Во всех отложениях 
отмечается большая примесь терригенного 
материала (группы 2 и 3), а количество кар-
бонатных пород, а тем более органогенных 
известняков незначительно.

В разрезе позднепалеозойских отложе-
ний Кусинского листа отмечается преобла-
дание грубообломочных пород (группа 1), 
которые встречаются практически в каждом 
подразделении. Наибольшее количество 
приходится на азямскую и абдрезяковскую 
свиты карбона (обилие валунных и галечных 
конгломератов), а также капысовскую и бе-

локатайскую свиты нижней перми. Также от-
мечается значительная мощность отложений, 
заметно превышающая аналоги в остальных 
районах.

В отложениях Нязепетровского и Рев-
динского листов также присутствует зна-
чительное количество грубообломочного 
материала по сравнению с отложениями 
Бакальского листа, но подобные породы 
распространены не повсеместно, а только в 
сергинской, капысовской и белокатайской 
свитах. Причем размерность материала за-
метно уменьшается в северном направлении, 
где преобладают средне- и мелкозернистые 
разновидности (группы 2 и 3).

Обсуждение материала. Таким образом, 
в пределах изученной территории отчетливо 
прослеживается продольная зональность от-
ложений: несмотря на то, что основным ис-
точником материала был Уральский ороген, 
расположенный на востоке, существовали и 
побочные источники сноса, которые будут 
рассмотрены далее. Судя по расположению 

Рис. 3. Схема корреляции позднепалеозойских отложений на изученной территории
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групп литотипов на карте, можно заметить, 
что основное количество грубообломочных 
пород встречается на территории Кусинского 
листа. На остальной территории подобные 
отложения встречаются в значительно мень-
шем количестве. Из чего следует, что основ-
ным источником материала был Тараташский 
выступ и его западное обрамление, которые 
активно разрушались во время горообразо-
вания и формирования прогиба. Это видно 
из литологических особенностей пород, а 
именно, – в азямской и абдрезяковской свите 
среднего карбона встречены валуны и галь-
ки, представленные в основном кремневыми 
породами, которые встречаются в отложени-
ях ордовика, силура и девона Маяктауского 
аллохтона, и кварцитовидными песчаника-
ми, относящимися к зильмердакской свите 
верхнего рифея и такатинской свите ниж-
него девона [5]. Кроме того, можно сделать 
вывод, что склон бассейна был в этом месте 
очень крутой, что подтверждается больши-
ми мощностями отложений и структурными 
особенностями разрезов: многочисленными 
складками, крутыми углами падения, олисто-
стромой, тектонической раздробленностью 
территории, которая видна на геологической 
карте, особенно в поле распространения кар-
бона. Поэтому снос материала был очень ак-
тивным. 

Помимо этого, можно говорить, что тер-
ритория здесь была приподнята выше, чем 
более северная и более южная, так как боль-
шинство пород среднего карбона сформиро-
ваны в условиях шельфа и наиболее прибли-
жены к суше. Некоторые породы азямской 
и абдрезяковской свит были сформированы 
в континентальных условиях, о чем говорит 
отсутствие карбонатного цемента, красно-
цветность отложений и отсутствие харак-
терных для морской обстановки структурно-
текстурных особенностей пород [5].

Подобную ситуацию на данной террито-
рии можно объяснить следующим образом: 
Тараташский выступ является индентором, 
пережимавшим все основные зоны уральской 
складчатой системы [6]. Эта зона получила 
характерное название – Миасский синтаксис. 
Эксгумация Тараташского блока (когда он и 

стал выступом) произошла еще в середине 
рифея в условиях растяжения [6], а как раз в 
позднем палеозое Тараташский блок работал 
как индентор в условиях сжатия. Соответс-
твенно, там возникали сильные напряжения 
сжатия, что и привело к образованию такого 
крутого склона и ранее описанных условий. 

Если говорить об отложениях Бакальско-
го листа, то для них основной источник сно-
са был с северо-востока. Это подтверждается 
картой распределения литотипов и корреля-
ционными колонками, из которых видно, как 
с северо-востока на юго-запад постепенно 
уменьшается размерность материала и мощ-
ность отложений, увеличивается роль кар-
бонатов. Все это говорит о выполаживании 
склона и о переходе к спокойному гидроди-
намическому режиму.

Однако сложно не заметить, что и на се-
веро-западе данного листа встречаются ва-
лунные и галечные конгломераты в породах 
капысовской и бальзякской свит. Это связано 
с размывом ближайшего локального источ-
ника сноса – Сулеймановской антиклинали, 
которая расположена южнее и юго-восточнее 
описанных грубообломочных отложений. 
Гальки и мелкие валуны представлены в ос-
новном кварцитами и кремнями, а подобные 
отложения есть в зильмердакской и миньяр-
ской свитах верхнего рифея, слагающих Су-
леймановскую антиклиналь.

Стоит отметить, что по новым представ-
лениям Каратау-Сулеймановский блок вы-
деляется в качестве единого [7]. Он имеет 
форму клина, и при широтном сжатии вы-
давливался не только вверх, но и на север 
(при этом Симская впадина сформировалась 
в результате компенсирующего растяжения). 
Соответственно, севернее поднятия Каратау, 
возможно, тоже встречаются конгломераты, 
однако, более северные территории находят-
ся уже на листе N-40-V (к северу от Бакаль-
ского и к западу от Кусинского) и к тому же, 
на изученную территорию попадает лишь са-
мая восточная часть Каратау.

Еще один источник сноса, участвовав-
ший в формировании отложений Бакальского 
листа, располагается к западу от изученной 
территории и был упомянут в начале статьи. 
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Это рифовые массивы Дуванской системы 
рифов (шиханы), образовавшиеся на шельфе 
Восточно-Европейской платформы. Влияние 
данного источника фиксируется на западе 
этого листа и выражается в частых просло-
ях органогенно-обломочных известняков в 
разрезах, а также в присутствии группы ко-
ралловых и криноидных известняков, явля-
ющихся обломками самих рифов.

На территории Нязепетровского и Рев-
динского листов снос шел, скорее всего, с 
востока и юго-востока, что выражается в 
распределении литотипов и в приведенных 
колонках – постепенное уменьшение размер-
ности материала и мощность отложений по 
сравнению с более южным Кусинским лис-
том. Вероятно, был снос и с запада, также 
как на Бакальском листе, что подтверждается 
присутствием прослоев биоморфных и орга-
ногенно-обломочных известняков. В самой 
северной части данного района присутству-
ют валунные конгломераты, но источник для 
них пока остается невыясненным, поскольку 
данная территория изучалась автором ис-
ключительно по литературным данным [8], и 
имеющейся информации недостаточно, что-

бы сделать однозначные выводы.
Выводы. В продольном сечении Пре-

дуральского краевого прогиба наблюдается 
отчетливая фациальная зональность. Анализ 
корреляционной схемы позволяет выделить 
несколько источников сноса материала, глав-
ным из которых был Тараташский массив и 
его западное обрамление, активно разрушав-
шиеся во время горообразования и форми-
рования прогиба. На территории Кусинского 
листа существовал крутой склон, по которому 
шел снос осадков. Это объясняется тем, что 
Тараташский выступ являлся индентором, 
пережимающим все основные зоны складча-
той системы Урала, где возникали сильные 
напряжения сжатия. Для отложений Бакаль-
ского листа фиксируются три источника сно-
са – Тараташский блок и окаймляющие его 
структуры на северо-востоке, Сулейманов-
ская антиклиналь на юго-востоке и шиханы 
Дуванской системы рифов, образовавшиеся 
на шельфе Восточно-Европейской платфор-
мы на западе. На территории Нязепетровс-
кого и Ревдинского листов снос шел, скорее 
всего, с востока и юго-востока, что выража-
ется в распределении литотипов.
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В статье сделан краткий обзор причин недостаточной про-
дуктивности скважин и потребности в интенсификации добычи 
нефти. Сделан анализ интенсификации притока нефти из кар-
бонатных пластов с применением комплексных обработок, со-
четающих ограничение водопритока и интенсификацию работы 
нефтенасыщенных интервалов продуктивных пластов. Отмече-
но, что способы увеличения эффективности стимулирования 
работы скважин и интенсификации разработки залежей нефти 
следует выявлять среди комплексных технологий воздействия 
на продуктивные пласты. Приведены результаты лабораторных 
экспериментов по воздействию солянокислотными составами 
на карбонатные образцы коллекторов. Установлено, что эффек-
тивность кислотного воздействия на образцы керна с неболь-
шой проницаемостью выше, чем после обработки высокопро-
ницаемых образцов. Наличие  системы  трещин  в  карбонатных 
отложениях требует применения технологических приемов или 
кислотных составов, обеспечивающих снижение проникновения 
в трещины соляной кислоты с целью выравнивания фронта об-
работки карбонатного пласта. Выявлено, что наиболее коррек-
тным является воздействие с замедлителями и отклонителями 
кислоты. Указана перспективность создания и применения тех-
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