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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РЯДА ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СОСТАВА ТОНКОЗЕРНИСТЫХ ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД ОСАДОЧНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НИЖНЕГО РИФЕЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 

И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ  
(ЮЖНЫЙ УРАЛ)
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Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16 / 2, amas2004@mail.ru

Типовые разрезы бурзянской серии нижнего рифея (айская, саткинская и бакальская свиты) 
расположены на северо-востоке Башкирского мегантиклинория. В его центральных и южных 
районах с перечисленными свитами традиционно сопоставляются большеинзерская, суранская 
и юшинская свиты. Задачей исследований, результаты которых обсуждаются в данной работе, 
был анализ некоторых трендов изменения индикаторных отношений редких и рассеянных 
элементов в глинистых породах всех шести свит с целью получения аргументов в пользу тех 
или иных вариантов корреляции дозигальгинских / домашакских отложений. Установлено, 
что тенденции изменения средних геохимических характеристик глинистых пород бурзянской 
серии северо-восточных и центральных+южных районов мегантиклинория, отражающих состав 
материнских для них пород, достаточно различны. Это не дает 100-процентной уверенности 
в том, что посвитная корреляция отложений бурзянской серии в разных районах мегантикли-
нория некорректна, но заставляет еще раз задуматься над данной проблемой.
Ключевые слова: Южный Урал, Башкирский мегантиклинорий, нижний рифей, корреляция, 
тонкозернистые обломочные породы, геохимия
Благодарности: Автор искренне признателен Э. З. Гарееву и М. Т. Крупенину за помощь в опро-
бовании разрезов нижнего рифея Башкирского мегантиклинория.

Original article

TRENDS IN CHANGES IN A NUMBER OF GEOCHEMICAL PARAMETERS  
OF THE COMPOSITION OF FINE-GRAINED CLASTIC ROCKS  

OF THE LOWER RIPHEAN SEDIMENTARY SEQUENCES  
OF THE NORTHEASTERN AND CENTRAL PARTS  

OF THE BASHKIRIAN MEGANTICLINORIUM (SOUTHERN URALS)

A. V. Maslov
Institute of Geology, Ufa Federal Research Center of RAS, 
16 / 2, K. Marx St., Ufa, 450077, Russia, amas2004@mail.ru

The type sections of the Lower Riphean Burzyan Group (Ai, Satka, and Bakal formations) are located 
in the northeast part of the Bashkirian meganticlinorium. In its central and southern regions, the above 
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formations are traditionally compared with the Bolshoi Inzer, Suran, and Yusha formations. The aim of 
the studies, the results of which are discussed in this paper, was to analyze some trends in the change 
in the indicator ratios of trace elements in clay rocks of all six formations in order to obtain arguments 
in favor of certain variants of their correlation. It has been established that the trends in the average 
geochemical characteristics of clay rocks of the Burzyan Group in the northeastern and central+southern 
regions of the meganticlinorium, reflecting the composition of their parent rocks, are quite different. 
This does not give 100 % certainty that the individual correlation of the deposits of the Burzyan Group 
in different regions incorrect, but it makes us think again about this problem.
Keywords: Southern Urals, Bashkirian meganticlinorium, Lower Riphean, correlation. fine-grained 
clastic rocks, geochemistry
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Введение

Типовые разрезы бурзянской серии нижнего 
рифея (айская, саткинская и бакальская свиты) 
расположены на северо-востоке Башкирского меган-
тиклинория (БМА) [Стратотип…, 1983; Маслов и др., 
2001] (рис. 1, 2). В центральной части Башкирского 
мегантиклинория в бассейнах рек Бол. и Мал. Инзер 
(рис. 3 б — г), Бол. Авзян, Бол. Нугуш и Курыгас 
с перечисленными выше свитами традиционно 
сопоставляются большеинзерская, суранская и юш-
инская свиты [Гарань, 1969; Стратотип …, 1983]. 
Указанная корреляция имеет посвитный характер, 
и обоснована, например, в монографии [Нижний…, 
1989]. Задачей наших исследований, результаты ко-
торых представлены в данной работе, являлся анализ 
некоторых трендов изменения значений различных 
индикаторных отношений редких и рассеянных 
элементов (показателей состава пород-источников 
тонкой алюмосиликокластики) в глинистых породах 
бурзянской серии на северо-востоке и в центральных 
районах БМА с целью получения новых аргумен-
тов в пользу тех или иных вариантов корреляции 
развитых на их территории дозигальгинских / до-
машакских отложений.

Литостратиграфия нижнего рифея БМА

Айская свита объединяет, по данным лито-
логических наблюдений, два крупных подраз-
деления — нижнее вулканогенно-терригенное 
грубообломочное (соответствует навышской, 
липовской и чудинской подсвитам М. И. Гараня 
[1969]), в разрезах которого можно видеть брекчии 
и конгломераты, метабазальты, аркозовые и по-
лимиктовые песчаники с прослоями и пакетами 
алевролитов и глинистых сланцев, и верхнее, пред-
ставленное преимущественно низкоуглеродистыми 
глинистыми сланцами (в схеме М. И. Гараня это 
кисеганская и сунгурская подсвиты). U-Pb возраст 

Рис. 1. Обзорная схема (а, заимствовано с сайта https://
sklyarov. studio / projects / vector-map-russia) и схемати-
ческая карта Башкирского мегантиклинория (б)
Условные обозначения: 1 — архей и нижний протерозой; 2 — 
нижний рифей; 3 — средний рифей; 4 — верхний рифей; 
5 — венд; 6 — палеозой; 7 — разрывные нарушения; 8 — ге-
ологические границы.

Fig.  1.  Overview  scheme  (a,  borrowed  from  the  site 
https://sklyarov.  studio / projects / vector-map-russia)  and 
a schematic map of the Bashkirian meganticlinorium (б)
Legend: 1 — Archean and Lower Proterozoic; 2 — Lower Riphean; 
3 — Middle Riphean; 4 — Upper Riphean; 5 — Vendian; 6 — 
Paleozoic; 7 — faults; 8 — geological boundaries.
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циркона из вулканических пород нижнего подраз-
деления составляет 1752 ± 18 млн лет [Краснобаев 
и др., 2013б].

Саткинская свита залегает согласно на ай-
ской и сложена преимущественно доломитами. 
Свита подразделяется на пять подсвит, из которых 
в третьей снизу (половинкинской) преобладают 
низкоуглеродистые глинистые сланцы, а осталь-
ные сложены в основном доломитами при подчи-
ненной роли известняков. Для тех из последних, 
что залегают в верхах саткинской свиты, время 
раннего диагенеза составляет 1550 ± 30 млн лет 
(Pb-Pb метод) [Кузнецов и др., 2003].

Бакальская свита представлена в нижней части 
преимущественно низкоуглеродистыми глинисты-
ми сланцами; в верхней ее части выделяются 10 
пачек карбонатных (нечетные) и терригенных (чет-
ные) пород, мощность которых варьирует от 50–60 
до 250–300 м (см. рис. 3 а). Время раннего диагенеза 
известняков березовской (самой нижней) пачки 
этой части бакальской свиты оценивается в 1430 
± 30 млн лет (Pb-Pb метод) [Кузнецов и др., 2005].

На северо-востоке БМА отложения нижнего 
рифея с размывом перекрыты породами зигаль-
гинской свиты юрматинской серии среднего ри-
фея. Они, в свою очередь, согласно перекрыты 
отложениями зигазино-комаровской свиты, в ни-
зах которой присутствуют раннедиагенетические 
конкреции фосфоритов с возрастом 1330 ± 20 млн 
лет (Pb-Pb метод) [Овчинникова и др., 2013].

Большеинзерская свита объединяет в основ-
ном алевропесчаники и песчаники; подчиненную 
роль в ее разрезе играют доломиты, низкоуглеро-

дистые глинистые сланцы, алевролиты и извест-
няки. Нижняя граница свиты не вскрыта эрозией, 
с перекрывающей суранской свитой она связана 
постепенным переходом. Корректных данных 
об изотопном возрасте пород большеинзерской 
свиты до сих пор нет.

Суранская свита в нижней и верхней частях 
представлена карбонатными породами, в сред-
ней — низкоуглеродистыми и обычными глини-
стыми сланцами, алевролитами и песчаниками. 
По литологическому составу она разделяется 
на пять подсвит (снизу вверх): миньякскую, бердагу-
ловскую, ангастакскую, сердаукскую и лапыштин-
скую. В доломитах, относимых к лапыштинской 
подсвите, в окрестностях д. Аскарово В. В. Радченко 
и М. А. Федонкиным [1974] описаны строматоли-
ты нижнерифейского комплекса. Других данных 
о возрасте пород суранской свиты нет.

Юшинская свита сложена преимущественно 
глинистыми и низкоуглеродистыми глинистыми 
сланцами, песчаниками и алевролитами; есть в её 
разрезах также маломощные прослои доломитов 
и известняков. Корректных данных об изотопном 
возрасте пород юшинской свиты до сих пор нет.

Отложения юшинской свиты с размывом 
и угловым несогласием перекрыты породами ма-
шакской свиты юрматинской серии среднего рифея. 
Машакская свита объединяет песчаники и кон-
гломераты, а также метабазальты и метариолиты. 
Циркон из последних имеет U-Pb возраст 1383 
± 3…1386 ± 6 млн лет [Краснобаев и др., 2013а]. 
Машакская свита согласно перекрыта песчаниками 
зигальгинской свиты.

Рис. 2. Стратиграфические колонки отложений нижнего рифея на северо-востоке и в центральных районах БМА
Условные обозначения: Серый фон — интервалы распространения карбонатных пород, вертикальная штриховка — перерывы.

Fig.  2.  Stratigraphic  columns  of Lower Riphean deposits  in  the northeast  and  central  regions  of  the Bashkirian 
meganticlinorium
Legend: Gray background — intervals of distribution of carbonate rocks, vertical shading — breaks.
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Так как ни одна из свит, относимых к бурзян-
ской серии в центральных районах БМА, не имеет 
корректных данных о возрасте, то, теоретически, 
возможно, что их посвитная корреляция с айской, 
саткинской и бакальской свитами северо-востока 
БМА ошибочна. Одними из доводов в пользу ска-
занного могут быть различное строение и состав. 
Например, саткинская свита почти на 95 % сложена 
карбонатными породами (в основном доломитами), 
а в суранской свите доля их составляет около 25 %. 
Бакальская свита также содержит порядка 25–
30 % карбонатных пород, тогда как коррелируемая 
с ней юшинская свита таковых почти не содержит. 
Заметные различия в строении разрезов наблюда-
ются также для большеинзерской и айской свит. 
В связи со сказанным проблема поиска аргументов 
в пользу тех или иных вариантов корреляции до-
зигальгинских (без машакской свиты) отложений 
северо-восточных и центральных районов БМА 
остается актуальной последние полвека или более.

Возможным ключом к её решению может 
быть сопоставление тенденций изменения тех 
или иных лито- или геохимических параметров 
в породах обоих осадочных последовательностях. 
Если формирование их шло в едином бассейне 
осадконакопления за счет кластики, поступавшей 
из единого источника, то тенденции изменения 
их должны или могут быть сходными (напомню, 
что площадь выходов на дневную поверхность от-
ложений всего верхнего докембрия в БМА меньше 
60.000 км2, тогда как площадь только Северного 
Каспия, процессы осадконакопления в котором 
почти полностью контролируются р. Волга, состав-
ляет около 95.000 км2, а площадь такого относи-
тельно небольшого моря, как Эгейское, превышает 
200.000 км2). Различные тенденции изменения 
геохимических характеристик тонкозернистых 
обломочных пород в нижнерифейских осадочных 
последовательностях северо-восточных и централь-
ных районов БМА, если и не подтвердят бесспорно 
невозможность посвитной корреляции, то дадут 
еще один факт для размышлений над возможны-
ми вариантами сопоставлений айско-бакальских 
отложений с большеинзерско-юшинскими.

Фактический материал

Для того, чтобы посмотреть на тенденции изме-
нения геохимических характеристик тонкозернистых 
обломочных пород нижнего рифея БМА в настоящей 
работе использованы полученные в разные годы 
методом ICP-MS в ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург) 

Рис.  3. Типичные обнажения и фрагменты разрезов 
различных свит нижнего рифея
Условные обозначения: а — бакальская, зигальгинская и низы 
зигазино-комаровской свиты в Центральном (Гаевском) карье-
ре Бакальского рудоуправления, фото Е. В. Пушкарева; б — 
юшинская свита у перекрестка на г. Межгорье на автотрассе 
Инзер — Серменево; в, г — коренные выходы бердагуловской 
и ангастакской подсвит суранской свиты на в бассейнах рек 
Юша и Мал. Инзер.

Fig 3. Typical outcrops and fragments of cross-sections of 
various formations of the Lower Riphean
Legend: (a) Bakal, Zigalga, and lower parts of the Zigazino-Komarovo 
formations in the Central (Gayevsky) quarry of the Bakal Mining 
Administration, photo by E. V. Pushkarev; (б) Yusha Formation near 
the crossroads at Mezhgorye on the Inzer — Sermenevo highway; (в, 
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данные о содержании в тонкозернистых обломочных 
породах (глинистые и низкоуглеродистые глинистые 
сланцы, мелкозернистые глинистые алевролиты) 
нижнего рифея БМА (всего около 110 образцов) 
ряда редких и рассеянных элементов. Считается, 
что тонкозернистые обломочные породы отражают 
состав источников кластики, распространенных 
на обширных территориях, тогда как песчаники — 
индикаторы состава, скорее, локальных источников 
сноса. Везде далее мы оперируем средними содержа-
ниями этих элементов и значениями их индикатор-
ных отношений (табл. 1), вынесенными на знакомые 
многим читателям дискриминантные диаграммы.

Отбор образцов для исследований выполнен 
автором и М. Т. Крупениным из стратотипических 
и опорных разрезов всех шести перечисленных 
выше свит (подробнее см. [Маслов и др., 2001]). 
Привлечены также материалы из коллекции образ-
цов и проб Э. З. Гареева. Характеристика их мине-
рального и валового химического состава приведена 
в публикациях [Маслов и др., 1999, 2004; и др.], 
поэтому здесь на ней мы не останавливаемся.

Среднее содержание Sc в тонкозернистых об-
ломочных породах нижнего рифея БМА составляет 
11.17 ± 4.21 г / т (минимум — 6.74, суранская свита, 
максимум — 17.69, бакальская свита). Среднее со-
держание La варьирует от 18.34, юшинская свита, 
до 35.71 г / т, бакальская свита (Laсреднее для всей вы-
борки равно 27.23 ± 6.90 г / т). Среднее содержание Hf 

равно 3.52 ± 0.89 г / т (минимум — 2.45, саткинская 
свита, максимум — 4.75, айская свита). Параметр 
Thсреднее равен 10.17 ± 1.76 г / т при минимальном 
и максимальном его значении — 8.37, юшинская 
свита, и 12.44 г / т, бакальская свита. Среднее зна-
чение Cr / Th для глинистых пород нашей выборки 
составляет 6.84 ± 2.81 (минимум — 4.23, суранская 
свита, максимум — 12.26, юшинская свита). Эти же 
величины для отношения Th / Sc равны соответствен-
но 1.01 ± 0.28, 0.73 (юшинская свита) и 1.36 (айская 
свита), а для параметра Th / Co они составляют 
1.89 ± 0.87, 0.97 (юшинская свита) и 2.97 (суран-
ская свита). Величина La / Scсреднее составляет 2.84 
± 0.87, минимальное значение данного отношения 
(1.62) характерно для глинистых пород юшинской 
свиты, максимальное (3.81) — для таких же пород 
суранского уровня. Среднее значение La / Th для тон-
козернистых обломочных пород нашей выборки 
составляет 2.82 ± 0.50 (минимум — 2.16, юшинская 
свита, максимум — 3.67, саткинская свита). Наконец, 
величина Eu / Eu*среднее равна в целом для всей вы-
борки 0.71 ± 0.05, максимальное среднее значение 
Eu аномалии (0.66) наблюдается в глинистых по-
родах суранской свиты, а минимальное (0.78) — 
в тонкозернистых обломочных породах бакальской 
свиты. Оценивая и сопоставляя приведенные цифры 
с теми, что опубликованы в других наших работах, 
надо помнить, что выборки аналитических данных 
формируются для каждой из публикаций каждый 

Таблица 1. Среднее содержание (и величины стандартных отклонений) ряда редких и рассеянных 
элементов и значения индикаторных отношений для тонкозернистых обломочных пород нижнего рифея 

Башкирского мегантиклинория
Table 1. Average content (and standard deviations) of a number of trace elements and values of indicator ratios 

for the Lower Riphean fine-grained clastic rocks of the Bashkirian meganticlinorium

Компоненты (г / т), 
индикаторные 

отношения

Свиты

Айская Саткинская Бакальская
Больше-

инзерская
Суранская Юшинская

Sc 7.36 ± 2.32 9.59 ± 4.58 17.69 ± 7.55 14.24 ± 5.82 6.74 ± 1.89 11.42 ± 4.40
La 21.87 ± 12.09 27.59 ± 13.72 35.71 ± 16.44 34.61 ± 21.15 25.27 ± 8.95 18.34 ± 10.08
Hf 4.75 ± 1.09 2.45 ± 1.44 3.22 ± 0.97 4.41 ± 2.16 3.43 ± 1.05 2.85 ± 0.77
Th 9.09 ± 2.83 9.62 ± 4.39 12.44 ± 3.44 12.31 ± 4.61 9.17 ± 3.04 8.37 ± 3.48

Cr / Th 5.21 ± 2.26 6.27 ± 1.66 6.70 ± 3.68 6.38 ± 1.99 4.23 ± 0.92 12.26 ± 8.08
Th / Sc 1.36 ± 0.5 0.94 ± 0.25 0.79 ± 0.35 0.89 ± 0.21 1.34 ± 0.38 0.73 ± 0.10
La / Sc 3.22 ± 1.80 3.35 ± 2.25 2.15 ± 1.05 2.60 ± 1.19 3.81 ± 1.04 1.62 ± 0.67
Th / Co 2.67 ± 2.49 1.01 ± 0.61 1.03 ± 0.38 2.31 ± 1.23 2.97 ± 2.10 0.97 ± 0.59
Eu / Eu* 0.72 ± 0.09 0.66 ± 0.09 0.78 ± 0.13 0.73 ± 0.10 0.66 ± 0.11 0.73 ± 0.09
La / Th 2.56 ± 1.66 3.67 ± 3.19 2.71 ± 0.80 2.84 ± 1.03 2.97 ± 1.02 2.16 ± 0.74

n 21 21 22 17 11 16

Примечание. n — количество проанализированных образцов.
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раз немного по-новому. Общая картина основных 
геохимических характеристик тонкозернистых 
обломочных пород при этом должна сохраняться, 
но детали могут, конечно, различаться.

Обсуждение фактического материала 
и выводы

На диаграмме Cr / Th — Th / Sc [Bracciali et 
al., 2007] средние точки состава всех шести свит 

расположены в области величин и Cr / Th и Th / Sc, 
характерных для преимущественно продуктов 
разрушения пород кислого состава (см. рис. 4 а). 
Для тонкозернистых обломочных пород айско-сат-
кинско-бакальской последовательности наблюда-
ется отчетливо выраженное снижение значений 
Th / Sc, тогда как для большеинзерско-суранско-ю-
шинской последовательности вначале наблюдается 
рост этого отношения в глинистых породах и толь-
ко после этого следует резкое падение. На диа-

Рис. 4. Положение средних фигуративных точек тонкозернистых обломочных пород различных свит нижнего 
рифея на диаграммах Cr / Th — Th / Sc (а), La / Sc — Th / Co (б), Sc — Th / Sc (в), Eu / Eu* — Th / Sc (г), Hf — La / Th 
(д) и Th — La (е)
Условные обозначения: Красная стрелка — изменение значений различных пар параметров для айско-бакальской осадочной 
последовательности, зеленая стрелка — то же для большеинзерско-юшинской; 1–6 — свиты: 1 — айская; 2 — саткинская; 3 — 
бакальская; 4 — большеинзерская; 5 — суранская; 6 — юшинская.

Fig. 4. Position of the average data points of fine-grained clastic rocks of various formations of the Lower Riphean in the 
diagrams Cr / Th — Th / Sc (a), La / Sc — Th / Co (б), Sc — Th / Sc (в), Eu / Eu* — Th / Sc (г), Hf — La / Th (д), and Th — La (е)
Legend: The red arrow is the change in the values of various pairs of parameters for the Ai-Bakal sedimentary sequence, the green arrow is the 
same for the Bolshoi Inzer-Yusha sequence; 1–6 — formations: 1 — Ai; 2 — Satka; 3 — Bakal; 4 — Bolshoi Inzer; 5 — Suran; 6 — Yusha.
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грамме La / Sc — Th / Co [Cullers, 2002] средние 
фигуративные точки тонкозернистых обломочных 
пород всех шести свит нижнего рифея также со-
средоточены в области значений La / Sc и Th / Co, 
характерной для продуктов эрозии пород кислого 
состава (см. рис. 4 б). Здесь также тенденции из-
менения обоих параметров снизу вверх по обеим 
осадочным последовательностям отличаются, хотя 
состав начальных и конечных их членов достаточ-
но близок. Это же наблюдается и на диаграммах 
Sc — Th / Sc [Fedo et al., 1997] и Eu / Eu* — Th / Sc 
[Cullers, Podkovyrov, 2002] (см. рис. 4 в, г).

На графике Hf — La / Th [Floyd, Leveridge, 1987] 
распределение средних точек состава глинистых 
пород нижнего рифея несколько иное (см. рис. 4 д). 
Для айско-бакальской последовательности вначале 
наблюдается заметное снижение содержания Hf 
(айская свита — 4.8, саткинская свита — 2.5 г / т), 
затем следует некоторый рост его (бакальская 
свита — 3.2 г / т). Глинистые породы большеинзер-
ско-юшинского интервала демонстрируют менее 
амплитудное и последовательное снижение средних 
концентраций Hf. Так, в глинистых сланцах боль-
шеинзерской свиты указанная величина составляет 
около 4.4, в таких же по гранулометрическому 

составу породах суранской свиты она равна 3.4, 
а в тонкозернистых обломочных породах юшинской 
свиты — 2.9 г / т. Наконец на диаграмме Th — La 
[Taylor, McLennan, 1985] тенденции изменения 
концентраций и Th и La прямо противоположные 
(см. рис. 4 е). В тонкозернистых обломочных по-
родах северо-востока БМА концентрации растут 
вверх по разрезу (например, среднее содержание 
La в глинистых породах айской свиты составляет 
21.9, в таких же породах саткинской свиты — 
27.6, а бакальской — 35.7 г / т), а в домашакских 
глинистых породах центральных районов меган-
тиклинория — снижаются (Laсреднее в глинистых 
породах большеинзерской свиты — 34.6, суранской 
свиты — 25.3, юшинской — 18.3 г / т).

Таким образом, тенденции изменения средних 
геохимических характеристик тонкозернистых 
обломочных пород бурзянской серии северо-вос-
точных и центральных районов БМА, отражающих 
состав материнских для них пород, достаточно 
различны. С учетом величин стандартных от-
клонений (± 1s) ситуация становится несколько 
менее определенной (рис. 5), но и в этом слу-
чае различия в характере изменения снизу вверх 
по разрезам айско-бакальской и большеинзер-

Рис.  5. Поля  значений геохимических параметров для тонкозернистых обломочных пород различных свит 
нижнего рифея, построенные с учетом величин стандартных отклонений
Условные обозначения: 1 — величины стандартных отклонений (± 1 s). Свиты: ai — айская; st — саткинская; bk — бакальская; 
bin — большеинзерская; sr — суранская; jsh — юшинская.
Fig.  5. Fields  of  values  of  geochemical parameters  for fine-grained  clastic  rocks  of  various  formations  of  the Lower Riphean, 
constructed taking into account the values of standard deviations
Legend: 1 — standard deviations (± 1 s). Formations: ai — Ai; st — Satka; bk — Bakal; bin — Bolshoi Inzer; sr — Suran; jsh — Yusha.
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ско-юшинской осадочных последовательностей 
достаточно проявлены. Следует ли из всего ска-
занного вывод о том, что посвитная корреляция 
отложений бурзянской серии в разных районах 
БМА некорректна? Конечно, нет, так как на средние 
значения параметров, которыми мы оперировали 
выше, влияет достаточно много факторов, исклю-
чить которые полностью мы не можем (например, 
корректность определения содержания редких 
и рассеянных элементов в индивидуальных образ-
цах, число образцов в выборках для тех или иных 
свит, представительность опробованных разрезов 
для каждой из свит и др.), а, может быть, не можем 
и предположить. Однако, задуматься полученные 
результаты заставляют. Возможно, пролить свет 
на то, что за ними стоит, могут исследования 
возрастов обломочных цирконов в песчаниках 
большеинзерской и юшинской свит, но это дело 
будущего.
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