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ВВЕДЕНИЕ 

Девонские разрезы западной части Алтае
Саянской складчатой области (АССО) (рис. 1) 
пользуются широкой известностью как опорные 
не только для Средней Сибири, но и для всей Ази
атской части России. Детальное их изучение нача
лось с конца )(С( века и достаточно интенсивно 
продолжается до сих пор. Результаты этих иссле
дований нашли отражение в большой серии пер-

сональных и коллективных монографий и много
численных статьях. Данные публикации {см. 
[Стратиграфия СССР, 1973; Решения ... , 1982]) 
посвяшены вопросам палеонтологии, стратигра
фии, палеоэкологии, литологии, палеогеогра
фии, осадочных полезных ископаемых и др. Пик 
их выхода в свет приходится на 60-70-е годы 
прошлого века. 

Гурьевск 
� ;1::) 

50 км Рис. 1. Обзорная карта районов работ. 
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1 - Рудный Аmай: 1.1 -район г. Змеиногорск, 1.2- бассейн рек Золо1)'Ха и Грязнуха; 2-
Салаир, район г. Гурьевск, 3 -- Северо-Восток Кузбасса, р. Томь, ниже г. Кемерово: 3.1 -разрез 
«Известковый завод>>, 3.2- разрез «Риф»,-- границы района исследований, заш1риховано-

район работ. 



Упомянутые выше публикации: послужили 
фактологической базой для �оставления и обосно
вания новой версии после стратиграфического 
совещания 1956 г. [Решения ... , 1959], схемы стра
тиграфии девона рассматриваемых регионов -
Рудного Алтая, Салаира и Северо-Востока Кузбас
са (рис. 2). Эта схема обсуждалась на двух межве
домственных стратиграфических совещаниях, со
стоявшихся в г. Новосибирск в 1964 и 1979 годах 
[Стратиграфия . .. , 1967; Решения ... , 1982]. На по
следнем из них она получила более полное обос
нование. Однако многие при:нципиальные момен
ты дробного расчленения разнофациальных разре
зов девона названных регионов, как и АССО в це
лом, их внуrрирегиональной корреляции и возраст
ной индексации местных стратонов остались не
решенными. Ряд важных вопросов хронострати
графии, как например, положение в девон9кой' 
колонке границ ярусов и отделов, продолЖали 
глобально иметь дискуссионный характер. К их 
решенто в то время только что приступила Меж-

. дународная подкомиссия по стратиграфии девона 
(SDS), организованная в 1973 году. 

Эти же вопросы, отмеченные на совещании 
1979 года как имеющие первостепенную регио
нальную значимость, воiiШи в планы исследований 
практически всех академических и производствен
ных организаций, занимавшихся сибирским дево
ном. Такие работы бьmи поставлены в Отделении 
осадочной геологии Института геологии и геофи
зики (ныне Институте геологии нефти и газа) 
СО АН СССР. Их выполняла группа биострати
графов в составе Н. К. Бахарева, Р. Т.. Грациано
вой, Е. А. Елкина (руководитель), Е. В. Зиневич, 
Н. Г. Изох и А. Ю. Язикова. Позже в нее вошли 
А. А. Алексеенко, Л. В. Вьюшкова, О. А. Родина и 
И. Г. Тимохина. В разное время исследования про
водилисЪ . совместно с работниками Западно-Си
бирского геологического управления (В. А. Жел
тоногова, Л. В. Галенко и Я. М. Гутак), Новокуз
нецкого педагогического института (0. П. Мезен
цева), ВСЕГЕИ (Н. М. Петросян). 

Публикация результатов работ данного пе
риода бьmа осуществлена в полном объеме только 
по змеекому интервалу, традиционно принимаемо
му на Салаире за нижний эйфель [Стратотипиче
ские разрезы . .  ·. , 1986, 1987]. После этого, а также с 
учетом решеНИ?J SDS по границе нижш�го и сред
него девона, дискуссии по проблеме расчленения и 
корреляции эмсских (ранее зйфельских) отложе
ний Салаира прекратились. Такие же послой
ные/попластные описания, как и для эмса, были 
выполнены и для других интервалов девонского 
разреза обсуждаемых регионов. Но они до сих пор 
были неопубщп<ованными. . 

В 1990 году биостратиграфические исследо
вания по девону Салаира и Кузбасса, проводимые 
названной выше группой палеонтологов Институ-

та геологии и геофизики СО АН СССР, были рас
пространены и на девон ·Рудного Алтая. Они вы
полнялись в рамках комплексных стратиграфо-ме
таллогенических работ, осуществляемых Времен
ным молоде�ным творческим коллективом (ВМТК) 
в составе сп�циалистов двух отделов Института -
палеонтологии и рудного. Этим коллективом бьm 
выполнен большой объем работ по детальнейшему 
описанию разрезов, их послойной корреляции, по 
сбору и изучению коллекций разных групп фауны. 
Результаты и этих работ все еще не опубликованы. 
В последние годы изучением кремнистых вулка
ногенно-осадочных толщ верхнего девона Руд
ного Алтая занимались Н. В. Сенников, Н. Г. Изох, 
О. Т. Обут и В. Д. Ермиков совместно с японскими 
учеными К. Ивата (Университет Хоккайдо) и 
М. Умеда (Токийский университет). В 2003 году 
один из разрезов вулканогенно-осадочных отло
жений описан С. В. Сараевым и Т. П. Батуриной. 
Собранные полевые материаль1 сейчас находятся в 
обработке, . а полученные результаты частично 
опубликованы. Вслед за этим детальные совмест
ные работы no стратиграфии девона Рудного Ал
тая провели палеонтологи ПГО «Запсибгеология» 
и геологи Рудно-Алтайской экспедиции, также с 
большой задержкой публикации полученных ре
зультатов [Опорные разрезы . . .  , 2000; Государст
венная . . .  карта ... , 2001а, б]. 

Современные формы планирования академи
ческих геологических работ, в частности исследо
ванцй по интеграционным проектам, сейчас от
крывают новые возможности для выполнения 
комплексных межрегиональных обобщений. По
лученные ранее материаль1 по детальному расчле
нению и корреляции сибирских девонских разре
зов оказались актуальными для решения задач по 
Комплексному интеграционному проекту, выпол
няемому специалистами Сибирского и Уральского 
отделений РАН «Восточная граница Уральского 
подвижного пояса (сравнительная характеристика 
геологической истории Уральского подвижного 
пояса и палеозойского основания Западно-Сибир
ской плитьi)». Этот проект нацелен на изучение 
геологического строения, палеогеографии, геоди
намической истории и пространственного соотно
шения погребенньiХ структурно-формационных 
комплексов палеозоя Западно-Сибирской плиты с 
выходящими на поверхность структурами ее гор
ного обрамления- Рудного Алтая, Салаира, Куз
басса и Урала. 

В настоящую книгу включены новые, ранее 
не публиковавшиеся материаль1 по ключевым раз
резам девона Рудного Алтая, Салаира и Северо
Востока Кузбасса. Они будут предметом обсужде
ния на полевой встрече (экскурсии) сибирских и 
уральских стратиграфов, которая намечена на сен
тябрь 2004 года в рамках вьПiолнения работ по 
названному выше проекту. 
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Стандартная страти
графическая шкала 
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How. laeviplicata 

Рис. 2. Региональная стратиграфическая схема девона Салаира и положение событийных рубежей и реперных интер-
валов проявления эпох рифанакопления (по [Yolkin et al., 2000]). 1 - рифагенные известняки; 2-3- уровни глобальных событий (2- аноксии, 3 - tрансгрессии 1 углубление дна бассейна); 4-

старты региональных tрансгрессий. 1-10- глобальные события: 1 - Кыкское (praehercynicus), 2- Зинзильбанское (kitaЬicus), 3- Далейское (nothoperЬonus), 4- Хотечское (с. costatus), 5- Качакское (otomari), б- Тагханикское, 7- Франское (falsiovalis), 8- tрансгрсссия Ра. semichatovae, 9- Upper Kellwasser, 1 0- Хангенбергское (upper praesulcata). 
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Эти же материалы предполагается предста

вить и на всероссийское совещание по стратигра

фии палеозоя Средней Сибири, необходимость в 

проведении которого уже давно назрела. После 

последнего такого совещания прошло 25 лет. Мно

гие дискуссиоШIЬiе вопросы стратиграфии девона, 

встававшие в даШIЬIЙ период перед геологами

съемщиками при создании «Серийньгх легенд к 
геолкартам нового поколения», приходилось ре

шать в СибРМСК путем простого согласования, 

что противоречит существующим правилам МСК 

России. 

В качестве дополнения и пояснений к изло
женному выше нужно отметить следующее. 

1. Начиная с 1960 года в авторском коллекти

ве настоящей работы при проведении детальных 
коллективных биостратиграфических полевых ис
следований принято определенное <-<разделение 
труда». Одни специалисты были ответственны за 
решение структурных вопросов, другие - за сбо
ры фауны, третьи - за описание разрезов. Авто
ром коллективных сборов по своей группе считал
ся участник работ и специалист по конкретной 
группе фауны, а не тот, кто описывал разрезы и 
ставил первую букву своей фамилии в индекс слоя 
(образца). В разбивках обнажений на слои из соав
торов книги принимали участие Н. К. Бахарев, 
Т. П. Батурина, Е. А. Елкин, С. В. Сараев, Н. В. Сен
ников, И. Г. Тимохина и А. Ю. Язиков. Индексы 
описанных ими разрезов включают первую букву 
их фамилий, две последние цифры года, в котором 
проводились исследования, и порядковый номер 
обнажения (разреза), например, Б-901. 

2. Все три рассматриваемые. решона- Руд
ный Алтай, Салаир и Кузбасс, в стратиграфиче
ском отношении имеют как общие чt�рты, так и 
обладают своими особенностями строения девон
ских отложений. В каждом из регионов имеется 
свой набор местных литостратиграфических под
разделений со своими комплексами фауны. Одна
ко большое сходство одновозрастных комплексов 
по своему таксономическому составу позволяет 
трассировать соответствующие подразделения 
через все рассматриваемые регионы. Опорной для 
таких целей является шкала региональных подраз
делений Салаира (см. рис. 2). 

3. Обращает на себя внимание и то, что все 
эти регионьi в девонский период составляли еди
ный Алтае-Салаирский мелководный палеобас
сейн, который располагался на шельфе Сибирско-

го континента, открытом в сторону к Палеоазиат
скому океану [Елкин и др., 1994а; Добрецов, 2003]. 
На внешнем шельфе в течение девона периодиче
ски [Yolkin et al., 1997, 2000; Елкин и др., 1997] 
формяровались крупные органогенные сооруже
ния, или карбонатные платформы, которые по сво
ей масштабности отвечали барьерным рифам. На
личие в разрезах таких образований подчеркивает 
циклический характер седиментации в девоне на 
юге Западной Сибири. На этом фоне хорошо рас
познаются седиментологические и биотические 
уровни, отвечающие глобальным событиям (см. 

рис. 2). 
Результаты исследованИй, изложенные в дан

ной книге, получены в ходе длительных полевых и 
лабораторных работ, которые часто выполнялись с 
·коллегами. Авторы выражают глубокую и искрен
нюю благодарность Р. Т. Грацианавой и В. М. За
дорожному (Объединенный институт геологии, 
геофизики и минералогии СО РАН), Я. М. Гутаку 
и О. П. Мезенцевой (Кузбасская государственная 
педагогическая академия), коллективу геологов
съемщиков во главе с А. Н. Мецнером («Запсибге
олсъемка») и В.М. Чекалину (Рудно-Алтайская 
экспедиция) за многолетнее и плодотворное со
трудничество; М. М. Буслову, И. М. Гаськову и 
Э. Г. Диетаиову (Институт геологии СО РАН) за 
успешное сотрудничество в рамках выполнения 
исследований по молодежному проекту ВМТК; 
О. В. Мурзину (Рудно-Алтайская экспедиция) и 
В. Д. Ермикову (Институт геологии СО РАН) за 
участие в полевых работах в Рудном Алтае, а так
же всем тем инженерно-техническим работникам 
и водителям автомашин, кто в течение двух десят
ков лет способствовал обильному поступлению 
каменного материала для лабораторных исследо
ваний. 

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке СО РАН и УрО РАН (Интеграционный проект 

СО РАН и УрО РАН «Восточная граница Ураль
ского подвижного пояса (сравнительная характе

ристика геологической истории Уральского под

вижного пояса и палеозойского основания Запад

но-Сибирской плиты)») и Российского фонда фун
даментальных исследований (проекты М 02-05-64993, 02-05-64789 и грант научной школы НШ-1569.2003.5). Кроме того, основные ее qвторы 

координируют свои исследования с программами 

работ по проекта.м IGCP 491 и 499. 



1. РУДНЫЙ АЛТАЙ 

Изученные разрезы Рудного Алтая вскрыты 

на территории, располагающейся между двумя 

структурными линиями глобальной масштабности. 

Одна из них - Чарекая сутура, представляет со

бой коллизионную зону, разделяющую Сибирский 
и Казахстанский континенты, а другая - Северо

Восточная зона снятия, является главнейшей 

структурной линией на западной окраине (в со

временных координатах) Сибирского континента. 

Перемещения по этой линии отдельных блоков в 

коллизионный период оцениваются разными спе
циалистами до 1000 км и более. С таким общим 

структурным положением территории Рудного 

Алтая связаны искточительная сложность ее тек
тонического строения, сильная раздробленность 

отложений и их интенсивная пропитка рудными 

компонентами, что отражено и в на::шаиии регио
на - Рудный Алтай. Поэтому еще с демидовских 

времен данный регион был объектом пристального 

внимания промышленников, которые стимулиро
вали проведение здесь всех видов геологических, в 
том числе и биостратиграфических, исследований. 

Первая значительная палеонтологическая работа 

вышла в свет еще в конце XIX века [Чернышев, 

1893]. 

Однако только во второй половине прошлого 
века, в советские времена, Рудный Алтай подверг
ся глубокому геологическому изучению. В после

военные годы здесь прошли широ:ким фронтом 
геолого-съемочные работы разных масштабов -
от 1 : 1 000 000 до 1 : 10 000 и крупнее. Они со

провождались сборами огромного палеонтологи
ческого материала. Изучение его бош.шим коллек
тивом специалистов под общим руководством 

Н. Л. Бубличенко завершилось публиJ(ацией серии 

опорных· палеонтологических монографий - по 

табуnятам [Дубатолов, 1962], ругозам [Спасский, 
1960], аммоноидеям [Богословский, 1958, 1969], 

брахиоподам [Бубличенко, 1974], трилобитам 

[Максимова, 1960], криноидеям [Дубатолова, 
1988], мшанкам и другим группам фауны. Эти па-

· "· · 

леонтологические материалы послужили обосно

ванием схемы, во многом дискуссионной, страти

графии девона Рудного Алтая, припятой на меж
ведомственном совещании в 1979 году [Реше

ния ... , 1982]. Дальнейшее ее совершенствование 

осуществлялось биостратиграфами ШО «Запсиб

геолоrия» и ИГиГ СО АН СССР [Желтоногова и 

др., 1994]. 
В начале 1990-х годов члены упоминавшегося 

во введении ВМТК провели детальное бисстрати

графическое изучение разрезов девона Рудного 

Алтая. Ими было установлено, что в разрезах 
нижнего девона и эйфеля настоящие эффузивы 

отсутствуют, а присутствует лишь, местами 

обильный, пирокластический материал (тефра). 
Ранее за эффузивы принимались дайки и силлы. 

Эти и другие бисстратиграфические результаты 

полевых исследований членов ВМТК были опуб

ликованы лишь в тезисной форме. В свое время 

подготовленный ими отчет о проведеиных работах 

бьш передан как специалистам ПГО «Запсибгеоло
rня», так и геологам-съемщикам Рудно-Алтайской 

экспедиции, которые в конце концов признали за 

секущие тела некоторые выходы юффузивов» 

[Опорные разрезы ... , 2000; Государственная ... 
карта ... , 2001а, б]. 

Для понимания общего геологического строе

ния двух участков в Рудном Алтае - района 

г. Змеиногорек и бассейна рек Золотуха и Грязну
ха, на которых расположены описываемые ниже 
разрезы, приведены «вырезки» из двух Государст

венных геологических карт масштаба 1 : 200 000 
второго издания (рис. 3, 4). Кроме того, на рис. 5 

показан сводный разрез, являющийся легендой к 

данным картам, с выделением в нем подразделений 
Стандартной стратиграфической шкалы, регио

нальных горизонтов Салаира и местных стратонов. 
Ниже приводится послойное описание пере

изученных разрезов девона Рудного Алтая по двум 

районам, из окрестностей г. Змеиногорек и бас

сейна рек Золотуха и Грязнуха (см. рис. 1). 

1.1. НИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ДЕВОН РАЙОНА Г. ЗМЕИНОГОРеК 

В районе г. Змеиногорек девонс:кие отложе
ния развиты на двух участках, на М1�льничных и 

Заводских сопках. Они неоднократно описьmались 

разными исследователями и многократно картиро
вались. Тем не менее, послойное описание вскры

тых здесь фрагментов практически полного разре-
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за нижнего и среднего девона отсутс�ует как в 
публикациях, так и в фондовых отчетах. Только в 

самое последнее время такие работы начали появ
ляться [Опорные разрезы ... , 2000]. Это объясняет

ся недостаточной обнаженностью и сложностью 

геологического строения района, что делало не 



Рис. 3. Геологическая карта района г. Змеиногорек (Севера-западная часть листа M-44-XI Государственной 
геологической карты Российской Федерации. Издание второе. Серия Алтайская. 2001). 



Рис. 4. Геологическая карта района г. Горняк (Юга-восточная часть листа М-44-Х Государственной геологической 
карты Российской Федерации. Издание второе. Серия Алтайская. 2001). 



о 

Характеристика подразделений 
Малоульбинская свита. Алевролиты и аргиллиты, часто углистые, песчаники 
полимиктовые, редко гравелиты, конгломераты, известняки, прослои и 
промышленные пласты каменных углей. 
Флора: Koretrophyl/ites mungaticus Radcz., Neuropteris izylensis (Tschiгk.} Neub., 
Angaridium potaninii (Schm.), Zal., Samaropsis rectia/ata Neub., Cardiocarpus 
krapivinoensis Such. 

Пихтовская свита. Туфопесчаники, туфогравелиты, реже туфаконгломераты 
полимиктовые и граувакковые, алевролиты и туфаалевролиты часто 
гематизированные, андезиты, андезибазальты, базальты, прослои туфов и 
туффитов основного, среднего, редко кислого составов. В обломках �звестняка 
фауна живетского, франского, фаменского возрастов. Палинокомплексы: 
Acanthotriletes pullus Naum., А famenensis Naum., Lophozonotriletes curvatus 
Naum., Stenozonotriletes /ivnensis Naum., Archaeozonotriletes dedaleus Naum. и др. 

Снегиревекая свита. Туфопесчаники, реже туфагравелиты и туфаконгломераты 
аркозовые, полимиктовые с прослоями алевролитов и туфоалевролитов, песчаников, 
туфов, пав и павобрекчий кислого состава. Флора: Archaeopteris osmanica 
(Radz. et Реtг.) S. Stp. Палинокомплексы: Acanthotriletes oracilis Naum., Ас. tenuispinosus Naum., Retusotriletes simplex Naum., Archaeotriletes 
elongatus Nadl., Dictyotriletes minor Naum., Leiotriletes aiavus Naum. и др. 

Давыдовекая свита. Риолиты и риодациты, их павобрекчии и туфы, 
редко прослои алевролитов 

:Заводская свита. Алевролиты, часто известковистые и кремнистые, песчаники 
и гравелиты, прослои туфов кислого состава. Фауна: брахиоподы -
/sorthis cf. siblrica (Khalf.}, Euryspirifer cheehiel (Коп.), Kransia cf. 
/ebedjanicus (Rzon.) и др. 

Сосновекая свита. Риолиты и риодациты, их туфы и лавобрекчии, 
редко nрослои алевролитов 

Верхняя подсвита. Алевролиты с nрослоями туфов кислого состава, 
туфопесчаников, nесчаников, ред�о туфов среднего состава; известняков. 
Фауна: брахиоподы - Camarotoechia ur.ensis Rzon., Spinatrypa cf. 
subspinoza Laz., Pugnax pugnoides (Schnur.) и др. 

Корбалихинская толща. В верхней части - метаnесчаники и метаалевррлиты 
с прослоями метаморфических сланцев, редко конгломератов и гравелитов. 
В средней части - метаморфические сланцы кварц-альбит-хлоритовые, кварц
альбит-кальцит-актинолитовые, альбит-эпидот-хлоритовые, хлорито-
глинистые с прослоями мета песчаников. В нижней части - метаморфические сланцы 
актинопит-кварцевого, магнетит-амфиболового, кварц-элидотового составов 
с линзами и прослоями мраморов, песчаников. В верхней части микрофоссипии -
Symplassospheridiш:n Tim., Pteinospheridium Stap., Trachypsophosphaera ех gг. 
(Tim.), Lophospaeridiцm Tim., Pterospermopsimorpha Tim., Dictiotidium ех gг. 
po/igonium (Stap.). Veryhachium cf; trispinifflatum Gгаmог., Leiosphaeridia minuta 
(Tschibг.); споры - Leiotriletes pigmeus Tschibг., L. pullatus Naum., L. microrugosus 
Naum:, L. de_vonicus Naum., Azonomonoletes cf. minutus Tschibг. и др. Рис. 5. Сводный разрез палеозоя по геологическим картам масштаба 1:200 000. (Государственная геологическая 

карта Российской Федерации·. Издание второе: Серйя Алтайская. M-44-XI (Змеиноrорск), М-44-Х (Горняк). 
Изд-во Санкт-Петербургской картографической фабрики. ВСЕГЕИ. 2001.) 



возможным послойное расчленение полной после
довательности отложений. Поэтому работники 
Рудно-Алтайской экспедиции в начале 1990-х го
дов объединили магистральной канавой в единый 

разрез все разрозненные выходы на Мельничных 
сопках, а позже вскрыли и некоторые интервалы 

на Заводских сопках. 

1.1.1. Описание разрезов 

Долгое время разрез девона на Мельничных 

сопках начинали с терригенпо-карбонатных фау
ннетически охарактеризованных отложений, зале
гающих на достаточно сильно меmморфизован
ных, лишенных фауны песчаниках, алевролитах и 
сланцах. Эти метапороды обычно индекспрова
лись нижним палеозоем [Решения ... , 1982]. На 
территории казахстанской части Рудного Алтая 
Т. С. Гришина [1985] в аналогах этой толщи обна
ружила раинедевонский комплекс спор и пьmьцы. 
Сходный споро-пыльцевой комплек1с в последнее 
время установлен в этой толше и на российской 
части Рудного Алтая [Опорные разрезы ... , 2000; 
см. здесь рис. 5]. Однако, видимо в порядке «стра
ховкИ>>, цитированные авторы и геологи-съемщики 
отнесли эту толшу, именуемую ими корбалихин
ской, к силуру-нижнему девону (лохков-прага). 
В слагаютих ее породах ими установлены только 
раинедевонские микрофоссилии. 

На Заводских сопках вскрыта в основном 
верхняя, живетекая часть девонского разреза из 

1....-11 t.:ZJз 
�2/Б-901/4 

окрестностей г. Змеиногорск. Здесь встречен [Язи

ков и др., 1992] вид lcriodus oЬliquimarginatus 
Вischoff et Ziegler, являющийся видом-индексом нижней границы живета в мелководных фациях. 

Расположение разрезов, описанных из окре

стностей r. Змеиногорск, показано на рис. 6. 
Разрез Я-902. Вскрьmается вдоль левого бор

та р. Корбалиха, приблизительно в 150 м северо
восточнее развалин старой мельницы на западной 
окраине r. Змеиногорск. Разрез наращивается 
вдоль юrо-западного борта сопки с триангопунк
том, с ходом на северо-восток и далее на север 
вдоль нижней части склона сопки - чуть выше 
жилых построек в долине реки. В описываемом 
ниже разрезе приводится строение по слоям для 
осадочных пород и интервалам для магматических 
пород. Для удобства изложения используется 
сквозная нумерация таких «слоев/интервалов». 
В разрезе Я-902 стратиграфически снизу вверх 
наблюдается следующая последовательность (см. 

рис. 6, 7): 

( 

Рис. 6. Схема расположения разрезов нижнего и среднего девона района г. Змеиногорск. 1 -разрезы, 2 - 1канавы, 3 - окрестности города, 4 - номера разрезов. 
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Слой 1. Метасшuщы и метаалевролиты, беле
со-зеленые, эпидот-хлорит-серицитовые, от тон
коплитчатых до неяснослоистых, с резко меняю
щимлея элементами залегания (ме,стами видны 
замки складок, хотя общее простИ]рание близко 
вышележащим породам). Видимая мощность слоя 
более 20 м. 

Слой 2а. Гравелиты базальные, коричневато
зеленые, переходящие в верхней час:ти подслоя в 
окремненные, обломочные известняки того же 
цвета, прорваиные дайкой липарит-порфиров 
моЩностью 0,3-0,5 м. В цементе гравелитов -
хлорит-кварц-эпидотовый агрегат, в обломках 
(главным образом до 1 см, реже до 5 см)- мета
песчаники и метасланцы. Состав обломков извест
няка - карбонатный, многочисленm.I фрагменты 
терригеиных пород, обломки метасланцев; цемент 
обломочного известняка-преимущественно кар
бонатный. Видимая мощность 3,8 м. 

Слой 2б. Аргиллиты, местами ш�реходящие в 
более грубые алевритовые разности, серовато
зеленые, окремненные. Первично это, видимо, бы
ли известковистые аргиллиты, но в дальнейшем 
произошло окремнение, которое особо сильно раз
вито в приконтактовых зонах с дайкой, срезающей 
эти породы и описанной ниже в четвертом интер
вале настоящего разреза (в таких зонах окраска 
аргиллитов становится коричневатой и буроватой). 
Нижняя граница прослоя постепенная. Мощность 
прослоя 1,9 м. 

Слой 3. Известняки, в верхней части слоя по 
резкой границе сменяющиеся алевр•rrистыми ар
гиллитами и алевролитами. Известняки зеленова
то-серые, глинистые, в нижней части слоя - инт
рокластированные, с включениями кварцевых зе
рен, выше -тонкозернистые измененные - с 
прожилками кварца, местами перекристаллизо
ванные; предположительно тонко-среднеслои
стые. Аргиллиты и алевролиты коричневато-се
рые, сильно рассланцованные, известковистые, с 
линзами более кремнистых разностей вышеопи
санных тонкозернистых известняков. Нижняя гра
ница слоя резкая, нормальная. Видимая мощность 
слоя 3,4 м. 

По ходу на ·север и вниз по склону слои 2 и 3 
срезаются дайкой основного состава, которая опи
сана ниже в четвертом интервале настоящего раз
реза. 

Интервал 4. Порфириты, пре:дставленные 
миндалекаменной зеленовато-серой мелкозерни
стой породой. В 5-м по ходу метре от контакта с 
известняками 3-го слоя в теле дайки- ксенолит 
(мощность выхода-1 м) терригеиных пород, 
представленных коричневато- и желтовато-серыми 
алевритистыми аргиллитами и алевролитами, в 
различной степени акремнеиными и рассланцо
ванными, однако присутствуют и относительно 
«свежие» зеленовато-серые алевролиты, близкие 

по облику таковым 3-го слоя. Ширина выхода по 
ходу разреза - 25-27 м. Видимая мощность 
(с учетом падения по детилающих пород) интерва
ла 15 м. 

Интервал 5. Липарит-порфиры, светло-кори
чневато-серые, представленные скрытокристал
лической породой, с порфировыми выделениями 
кристаллов кварца. Нижний контакт- резкий, 
рваный, неровный. Ширина выхода по ходу раз
реза-16 м. Видимая мощность интервала 9 м. 

Слой б. Высыпками зеленовато-серых аргил
литов. Ширина выхода по ходу разреза-16 м. 
Видимая мощность (с учетом падения вышележа
щих пород) 1 О м. 

Слой 7. Гравелиты, конгломераты и песчани
ки, реже алевролитьi. В основании слоя залегает 
первый прослой (7 .1) голубовато-серого, мелко
зернистого, равномерно-зернистого песчаника. 
Зерна- кварцевые, белесые, цемент- эпидот
хлоритовый(?). Этот песчаник как по простира
нию, так и по вертикали постепенно переходит в 
мелкогалечный конгломерат (0,5-0,8 м) желтова
то-белесо-зеленый, в нижней части с пятнами тех 
же песчаников. Хорошо окатаиные гальки кварце
вого состава (до 1, реже до 2,5 см) равномерно 
распределены среди кварцевого разнозернистого 
песчаника (цемент- зеленовато-желтый агло
мерат из кварца, эпидота и хлорита). Мощность 
прослоя О, 1-0,5 м. 

Выше-лежит второй прослой (7.2) полосчатых 
мелкогалечных конгломератов, состоящих на 90 % 
из средне-крупнозернистого песчаника (облом
ки-кварцевые, цемент- зеленый, эпидот-хло
ритовый). Гальки (до 3 см по длинной оси) - пла
вающие, разнообразного состава: кварцевые - бе
лые, халцедоновые -голубовато-серые, кремне
вые - зеленовато-серые, алевролитавые -зеле
ные и др.; как правило, хорошо окатанные, эллип
соидальной формы, реже угловатые. Мощность 
прослоя 1 м., 

Еще выше расположен третий прослой (7 .3) 
аналогичного конгломерата, но галек значительно 
больше, они разнообразнее, местами . менее ока
танные, сортированные (наблюдается явное обо
гащение в отдельных линзах и невыдержанных 
прослоях). Преобладают по составу гальки зелено
ватых терригеиных пород, кремней различной ок
раски, кварцевые, реже встречаются темно-зеле
ные и черные гальки интрузивов основного (?) 
состава. К кровле прослоя облик породы становит
ся менее пестрым, а цементирующие песчаники
мелкозернистыми. Мощность прослоя 1,2 м. 

Далее идет четвертый прослой (7.4)-чере
дование невыдержанных прослоев мелко-средне
зернистых песчаников того же состава и прослоев, 
обогащенных главным образом мелкими (до 

1,5 см) гальками, по составу аналогичными пре
дыдущему поделаю. Мощность прослоя 1,2 м. 
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Рис. 7. Схема сопоставления разрезов 
нижнего и среднего девона района г. Зме
иногорек и местоположение находок ко-

нодонтов. 1 - известняки массивные, 2 - известняки 
слоистые, 3 - известняхи гливистые, 4- из
вестняки криноидны:е, 5 - карбонаmые стя
жения и конкрешm, 6 - конгломераты, 7 -гравелиты:, 8 - песчаниви, 9 - алевролиты, 1 О - аргиллиты, 11 - кремнистые пеллиты, 12- липарит-порфиры, 13- диабазы, 14-
задернованный интервал, 15 - линзы, 16 -
тектонические нарушения, 17 - корреляция 
слоев по литологин, 18 - границн между 
реmоналъны:ми подразделениями (горизон
тами и слоями). N - номера слоев, М 

мощность в метрах. 
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В кровле седьмого слоя появляются линзы и 

пятна темно-зеленых, кремнисп.rх алевролитов, 

которые постепенно начинают доминировать. 

Слой по простиранию достаточно нестабилен, 

особенно в верхней своей части. Нижняя гранипа 

слоя задернована. Общая видимая мощность 7 -го 

слоя 3,9 м. 
Слой 8. Алевролиты и мелкозернистые песчаники. В нижней части слоя - алевролиты с вы

ветрелой поверхности зеленовато-серые, на све
жем сколе - голубовато-серые, сливные, толсто

слоистые (0,4-0,7 м), с ровными поверхностями 
напластования, к которым обычrно приурочены 
более тонкие разности. Внутри пластов намечается 

расслоение. В средней части слоя алевролит пере
ходит в кварцевые мелкозернистые песчаники того 

же цвета, а вблизи кровли слоя - в желтовато
зеленые мелкозернистые песчаники (цемент
эпидот-хлорнтовый, зеленый; зерна- кварц-поле

вошпатовые, желтые). Песчани•:тые примазки 
встречаются также вблизи поверхностей напласто
вания и внутри других пластов, вередко образуя 

полосчатость. Нижняя граница слоя постепен
ная, но отчетливая. В песчаниках обнаружены 

обильные брахиоподы (слагающие отдельные ра
кушняковые пропласты и линзы) Orthida? sp., 

Undispirifer frequens (BuЬlichenko), Rotundostrophia 
cf. rotundata (Кhalfш), те�акулиты Tentaculites sp., 

частые членики криноиДей, сетч:атые колонии 
мшанок. Мощность слоя 2, 7 м. 

Слой 9. Алевролиты, местами переходящие в 

мелкозернистые песчаники, аналогичные слою 8, 
средне-толстослоистые (0,2-0,4 м). Местами 
встречаются темно-зеленые прослойки более 
кремнистых алевролитов. Нижняя граница слоя 
ровная, ясная. В песчаниках нижней половины 
слоя обнаружены многочисленные брахиоподы 
Elytlzyna ? sp. cf. grigorievi (BuЬlichenko ), телтаку

литы Tentaculitida sp. indet., единичные криноидеи. 
Мощность слоя 1,9 м. 

Слой 10. Алевролиты кремнистые, голубова
то-серых (до зеленовато-голубьrх) оттенков, пере
ходящие в песчаники кварцевые, мелкозернистые 
того же цвета. В нижней половине 1слоя алевроли

ты и песчаники тонко-среднеслоистые (0,10--
0,25 м), расслаивающиеся по простиранию, с ров
ными поверхностями напластования; выше - лин

зующиеся (можно наблюдать линзы до 1 м мощ

ностью, выклинивающиеся через 3 м по про

стиранию). В кровле слоя поЯвляются пропласты 
темно-зеленьrх, тонкозернистьrх, кремнистых пел

литов. Нижняя граница ровная, ясная (по контакту 
толсто- и среднеслоистьrх пластов). Встречены 
редкие брахиоподы. Мощность слоя 2, 7 м. 

Слой 11. Измененные терригеm-IЬiе породы в 
зоне контакта с дайкой ди:аб�ов (см. описание 
12-го интервала в настоящем· разрезе). Тонко
среднеслоистые (0,07-0,25 м);'Jiинзующиеся про-
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слои алевролитов и песчаников, аналогичные ни

жележащим слоя 1 О в этой приконтактовой зоне, 

значительно изменены: хлоритизированы, местами 
окремнены, перекристаллизованы и приобретают 

темно-зеленую окраску. Внутри слоя наблюдается 

целый ряд мелких нарушений. Нижняя гранипа 

слоя достаточно резкая, контрастная. Видимая 
мощность 1,б м. 

Интервал 12. Дайка диабаза темно-зеленой 

окраски и тонкозернистого строения, невыдер

жанная по простиранию, с ксенолитами измененНЬIХ терригенных пород внутри. Ширина вьrхода 

3,5-4,0 м. 

Интервал 13. Высыпками и делювий липарит

порфиров. Ширина вьrхода - 8 м. Видимая мощ

ность интервала (с учетом падения 11-го и 14-го 
слоев) около 7 м. 

Слой 14. Алевролиты, реже алевритистые ар
гиллитьi светло-зеленовато-серые и зеленовато

серые, кремнистые, в верхней части слоя извест
ковистые, тонко-среднеслоистые до неяснослои
стьrх, мелкодресвянь1е, кливажированньiе.' Нижняя 
граница слоя задернована. В алевролитах нижней 

части слоя встречены единичные брахиоподы. Ви

димая мощность слоя 8,5 м. 
Интервал 15. Задернованный участок. Шири

на выхода- 18 м. 

Слой 1б. Делювиальные свалы известняков на 
выветрелой поверхности коричневато-серых, на 

свежем сколе коричневато-зеленых, зеленовато

серых, тонкозернистьrх, глинистых, окремненньrх. 

В нижней части выходов известняков встречены 
много.численные брахиоподы Undispirifer frequens 
(BuЬl.), Spinatrypa? sp. cf. bachatica Aleks., 

Schizophoria cf. striatula (Schloth.), Davoustia (D.) 
cf. davousti (Oehlert). Видимая мощность слоя 25 м. 

Общая мощность разреза Я-902 составляет 
120,4 м. 

Разрез Б-903. Расположен на сопке с триан

гопунктом, на ее южном склоне. Начало разреза -
в 100 м от основания сопки, строго на север от 

уреза реки в сторону триангуляционного знака. 

Нижняя часть разреза Б-903 (1-й слой) соответст
вует 1-му слою разреза Я-902. Весь разрез Б-903 
является возрастным аналогом разреза Я-902. 

В отдельньrх коренных вьrходах и делювии в раз

резе Б-903 обнажены (см. рис. б, 7): 
Слой 1. Метасланцы и . метаалевролитьi зеле

ноцветные, рассланцованнь1е и кливажированнь1е, 

преимушественно хлоритовые, реже с известкови

стым цементом, с кварцевыми прожилками. Види
мая мощность слоя более 15 м. 

Интервал 2. Липарит-порфиры желтовато-се

рые, однородные, силлоподобные, монолитные, 
мелкокристаллические, с отдельными мелкими (до 
1 мм) зернами кварца. Видимая мощность интер
вала (силла) по простиранию меняется от б до 

9,5 м. 



Слой 3 .  Песчаники зеленоцветные, средне-, 
местами разнозернистые, с ШJавающими гальками 
(до 1-3 см) зеленоцветных метаморфических по
род и молочного кварца. В нижней части слоя -
ШJаст (до 0,5 м) мелкогалечного конгломерата, 
состоящий на 60 % из слабоокатаиных галек мо
лочного, реже серого кварца, на 20 % из ШJастин
чатых зеленоцветных галек метаморфических по
род; цемент представлен разнозернистым песчани
стым материалом. Нижняя граница слоя резкая, 
ровная. Видимая мощность слоя 2,5 м.  

Далее по этому пересечению идет задерно
ванный интервал - 50 м, но, смещаясь по кровле 
второго интервала настоящего разреза в восточном 
направлении на 50 м, задернованный интервал 
сужается до 2 м, выше которого в коренных выхо
дах обнажены: 

Интервал 4. ДНориты зеленые и зеленовато
серые: в нижней части - среднезернистые с мел
кими (до 1-2 мм) порфироными выделениями, в 
средней - тонкозернистые разности с редкими, но 
более крупными порфирами прямоугольной фор
мы; в верхней части - крупнозернистые, раскри
сталлизованные, с многочисленными гнездами (до 
1-2 мм) серого кварца, неправильной формы. 
Видимая мощность интервала 40 м. 

Интервал 5. Липарит-порфир силлоподобный, 
на свежем сколе - светло-серовато-белый, на вы
ветрелых поверхностях - бурый, буровато-жел
тый, однородный. Видимая мощность интервала 
непостоянна - от 20 до 30 м. 

В 25 м восточнее ширина выхода липарит
порфирового тела сокращается до 20 м и там мож
но набшодать секущий контакт с вышележащими 
осадочными породами: 

Слой 6. Песчаники и крупногалечные конгло
мераты. В основании первый прослой (6. 1) - пес
чаники буровато-зеленые, мелкозернистые, сред
неШiитчатые. Мощность первого прослоя (>,8 м. 

Затем следует второй прослой (6.2) - пес
чаники зеленовато- и голубовато-серые, мелко- и 
разнозернистые, тонко-среднеШiитчатые, с неболь
шими линзовидными прослоями грубозернистых 
разностей с карбонатным цементом. Мощность 
второго прослоя 1 м. 

Далее идет третий прослой (6.3) - песчаники 
голубовато-зеленые, разнозернистые, среднеплит
чатые, по простиранию с линзами мелкогалечных 
конглобрекчий с редкими крупнымиr кварцевыми 
гальками. Мощность третьего прослоя 1 м. 

Затем следует четвертый прослой (6.4) 
пестроцветные мелкогалечные конгломераты, на 
40 % состоящие из крупных (до 3-·5, иногда до 
7 см) окатаиных галек серого и молочного кварца, 
на 20 % - из галек серых и зеленовато-серых 
кремнистых пород. Цемент - разнозернистый, 
преимущественно аркозовый песчаник. Мощность 
четвертого прослоя 0,8 м. 

Далеее набшодается пятый прослой (6.5) 
песчаники зеленовато-серые, разнозернистые, с 
Шiавающими гальками (до 2 см) кремнистых по
род и небольшими линзами мелкогалечных конг
ломератов. Мощность пятого прослоя 1 ,2 м. 

Общая видимая мощность шестого слоя 4,8 м. 
Породы шестого слоя в западном направле

нии по простиранию «прорабатываются» интрузи
ей липарит-порфирового состава (см. оiШсание 
пятого интервала настоящего разреза). 

В виде отдельных коренных выходов далее 
следуют: 

Слой 7. Алевролиты серые, светло-серые, ок
ремненные. Видимая мощность слоя 1,5 м. 

Выше. идет задернованный интервал около 
4 м, и поэтому продолжение разреза можно видеть 
по восточной гривке. Там липарит-порфиры (см. 
оiШсание пятого интервала настоящего разреза), 
через задернованный интервал (2 м), сближены с 
известняками 8-го слоя. В делювии и в коренных 
выходах обнажены: 

Слой 8 .  Известняки светло-серые, сахаровид
ные, с незначительной примесью глинистЬго мате
риала, окремненные, возможно доломитизирован
ные, средне- и толстослоистые, с волнистыми по
верхностями наШJастовання. Вблизи контакта с 
липарит-порфирами известняки превращены в 
кремнисто-доломитистую породу тонкозернистую, 
с коричневатым оттенком на выветрелой поверх
ности. В западном направлении по простиранию в 
неизмененных известняках встречены частые ко
раллы (Шiастинчатые табуляты), конодонты Late
ricriodus Ьeckmanni (Ziegler), брахиоподы Proto
douvillina? sp. и возможно строматопораты. Види
мая мощность слоя 5 м. 

Слой 9. Известняки светло-серые, средне- и 
крупнозернистые, органогенно-обломочные, кри
ноидные, тонко- и среднеслоистые с неровными 
поверхностями наШJастовання. В нижней части 
слоя преобладают мелкокриноидные разности из
вестняков. Нижняя граница слоя четкая, резкая. 
Встречены многочисленные Шiастинчатые табуля
ты и редкие брахиоподы Protodouvillina? sp., 
Undispirifer cf. frequens (BuЬlichenko), Rotundo
strophia cf. rotundata (Кhalfin), Rugosatrypa? cf. 
tenuicostata (Alekseeva), Spinatrypa (lsospinatrypa) 
subspinosa (Laz. in Rzon.), Schizophoria cf. striatula 
(Schloth.), Merista sp., Cyrtinopsis cf. nalivkini 
Rzon., Cyrtina cf. heteroclita (Defrance), в кровле 
слоя - одиночные ругозы Jowaphyllum eifeliensis 
Zheltonogova, Keriophylloides zmeinogorskiensis 
Zheltonogova. Мощность слоя 2,1 м . .  

Слой 10. Известняки серые, светло-серые, в 
нижней части - тонкослоистые, с глинистыми 
проШiастками, коралловые, в верхней части -
мелкозернисть1е, органогенно-обломочные, места
ми мелкодетритовые, среднеслоистые. Поверхно
сти наШiастования неровные, волнистые. Нижняя 
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граница - ясная, резкая. Слой по простиранию 
довольно выдержан, но в 20 м восточнее и в 50 м 
западнее переходит в изменеirnые окремненные и 
доломитизированные известняки. В нижней части 
слоя встречены обильные шхаст.инчатые табуляты, 
частые мшанки, редкие брахиоподы, в верхней 
части - многочисленные брахлоподы Undispirifer 
cf. frequens (BuЬlichenko), Rotundostrophia cf. 
rotundata (Khalfin), Rugosatrypa? cf. tenuicostata 
(Alekseeva), Spinatrypa (lsospinatrypa) subspinosa 
(Laz. in Rzon.), Schizophoria cf. striatula (Schloth.), 
Leptaenopyxis bouei (Вап.), Protodouvillina gran
diula (Gratsianova), Protodouvillina? cf. praedistans 
(Gratsianova), Nymphorhynchia? sp., пластинчатые 
табуляты, редкие одиночные ругозы, конодонты 
Caudicriodus sp.n., единичные остракоды Bardi
ocypris sp., Amphissites cf. torguatus Bakharev, 
мшанки. Мощность слоя 1,б м.  

Слой 1 1 . Известняки серые, с зеленоватым от
тенком, от мелко- до крупнозернистых, органоген
но-обломочные, криноидные, слоистые, в нижней 
части слоя - тонкослоистые, по простиранию 
группируются в пачки среднеслоистых известня
ков (из трех-четырех пластов), с неровными по
верхностями напластования. Встрt�чаются много
численные пластинчатые табуляты, частые бра
хиоподы Rugosatrypa? cf. tenuicostata (Alekseeva), 
Spinatrypa (lsospinatrypa) subspinosa (Laz. in 
Rzon.), Schizophoria cf. striatula (Schloth.), Cyrti
nopsis cf. nalivkini Rzon., Protodouvillina grandiula 
(Gratsianova), редкие членики криноидей. Видимая 
МОЩНОСТЬ 1 1 -ro СЛОЯ 2 М.

По простиранию 1 1 -й слой рез.ко меняет свой 
облик. В западном направлении, на расстоянии 
1 О м появляются акремнеиные известняки, перехо
дящие на расстоянии 40 м в следующие прослои 
(смещение происходит по основаншо слоя 1 1  ) :  

Нижний прослой (1 1 . 1 )  - кремнистые поро
ды желтовато-серые на поверхности выветрива
ния, тонкослоистые, с неровными поверхностями 
нашшстования, к которым приурочены темно-зеле
новато-серые разности кремней. Распознается 
структура органогенных известняков. Нижняя гра
ница слоя четкая, ясная. Обнаружены многочис
ленные пластинчатые и ветвистые табуляты. Мощ
ность первого прослоя 2 м. 

Далее следует второй прослой ( 1 1 .2) - крем
ни серые, молочные, толстослоистые, с реликтами 
структуры opraнoгeirnыx (кораллов:ых), тонкозер
нистых известняков. В верхней части подслоя -
кремни зеленовато-серые, с волнистыми поверх
ностями напластования и обилием пластинчатых 
табулят. Видимая мощность второго прослоя 2 м. 

Затем идет третий прослой ( 1 1 .3) � извест
няки в нижней части подслоя - зеленовато-серые, 
выше - светло-серые, мелкодетритавые до ор
ганогенно-обломочных, глинистые, окремненные. 
Нижняя граница подслоя проводится по тектони-

1 8  

ческому нарушению, близкому к простиранию 
слоев, с видимой амплитудой смещения. Встрече
ны обильные пластинчатые табуляты, частые 
мшанки, редкие членики (до 1 см) криноидей. Ви
димая мощность третьего прослоя 2 м. 

Видимая мощность 1 1-го слоя в этом пересе
чении б м. 

Слой 12.  Чередование аргиллитов и алевроли
тов. Нижний первый прослой (12. 1 ) - аргиллиты 
голубоватые, мягкие, дающие на поверхностях 
напластования листоватую дресву. Нижняя грани
ца прослоя резкая. Встречены редкие мелкие бра
хиоподы Undispirifer cf. frequens (BuЬlichenko), 
Rotundostrophia cf. rotundata (Кhalfin), Rugosatry
pa? cf. tenuicostata (Alekseeva), Spinatrypa (lsospi
natrypa) subspinosa (Laz. in Rzon.), Schizophoria cf. 
striatula (Schloth.), Merista sp., Cyrtinopsis cf. 
nalivkini Rzon., Cyrtina cf. heteroclita (Defrance), 
Protodouvillina grandiula (Gratsianova), Protodouvil
lina cf. praedistans (Gratsianova). Мощность перво
го прослоя 0,4 м. 

Далее следует второй прослой (12.2) - але
вролиты зеленовато-серые. Встречены многочис
ленные пластинчатые табуляты, частые брахио
поды и мшанки, членики криноидей. Мощность 
второго прослоя 2 м. 

Затем наблюдается третий прослой {12.3) 
алевролиты, переходящие в аргиллиты, серого цве
та. Встречены многочисленные брахиоподы, час
тые табуляты, редкие трилобиты, ругозы и члени
ки криноидей. Мощность третьего прослоя 4 м. 

Общая мощность 12-го слоя б,4 м. 
Слой 13 .  Аргиллиты и алевролиты в нижней 

половине слоя светло-зеленовато-серые, детрита
вые, с редкими, плохой сохранности брахиопода
ми Undispirifer cf. frequens (BuЬlichenko ), в верх
ней половине слоя - темно-зеленовато-серые, ок
ремненные. Нижняя граница слоя постепенная, 
нечеткая. Видимая мощность слоя б м. 

Интервал 14. Липарит-порфиры желтовато
белые, мелкозернистые, сложенные кварц-серици
товым агрегатом. Контакт с аргиллитами 13-го 
слоя задернован. Видимая мощность интервала 
более 4 м. 

Далее по этому пересечению, на северном 
склоне сопки - задернованный интервал. 

Общая мощность разреза Б-903 составляет 
l ЗО,б м. 

Разрез Т-904+Б-904. Расположен на первом 
ряду сопок, восточнее Влангальевского рудника, 
параллельна разрезам Я-902 и Б-903. Начало раз
реза описано под номером Т-904, а вторая часть 
под номером Б-904. Начало разреза - в 200 м за
паднее основания разреза Б-903. Первый слой раз
реза Т -904 соответствует первому слою разреза 
Я-902 и первому слою разреза Б-903. Весь разрез 
Т -904 является возрастным аналогом разрезов 
Я-902 и Б-903. 



Наращивание разреза Т -904 осуществляется с 

юга на север, вдоль восточного сююна сопок. 
В редких выходах в виде щеток обнажены (см. 
рис. 6, 7): 

Слой 1 .  МетаслаiЩы голубовато-серые на 
свежем сколе и зеленовато-серые на вьmетрелой 
поверхности, кварц-хлорит-эпидот-серицитового 
состава, с многочисленными прожилками (от 1 мм 
до 3-5 см) розового и белого кальцита. Видимая 
МОЩНОСТЬ СЛОЯ более 1 5  М.

Интервал 2. ЛИпарит-порфиры серые, силло
подобные, на выветрелой поверхности - желтова
то-розовые, с большим содержанием порфировых 
выделений кварца (1__.:_3 мм). Видимая мощность 
интервала 7 м. 

Слой 3.  Разногалечные конгломераты белесо
зеленые, буровато-зеленые. Гальки: кварцевые, раз
личной формы и размера (от 1 мм до 7 см), из об
ломков метасланцев (преимуществеmю эллипсои
дальной формы и ориентированы дэшнной осью 
параллельна rшоскости наrшастования); передко 
образуют небольшие линзы, состоящие из галек до 
6---8 мм. В цементе - неяснозернистая, темно
Зеленая элидот-хлоритовая масса. Нижний контакт 
ровный, отчетливый. Видимая мощность 2,0 м. 

' Минуя задернованный интервал (1 м), разрез 
надстраивается по высыпкам старой канавы: 

Слой 4. Песчаники и алевролиты. Песчаники 
(преобладают в нижней части слоя) грязно-зеле
ные, разно- и грубозернистые (с примесью галек 
гравийной размерности). Зерна - кварцевые, по
лево шпатовые (?); цемент - грязно-зеленый, из
вестковистый. Алевролиты темно-грязно-зеленые, 
охремнеиные (распространены главным образом в 
верхней половине слоя). Встречены единичные 
брахиоподы rшохой сохранности. Ширина выхо
да - 3 м. Видимая мощность слоя 1 ,5 м. 

Интервал 5. Силл липарит-порфиров, по об
лику аналогичный таковым, описанным выше во 
втором интервале настоящего разреза. Ширина 
выхода 10 м. 

Задернованный интервал. Ширина выхода -
4 м. Видимая мощность (с учетом общего падения 
слоев) задернованного интервала 1 ,2 м. 

Далее в канаве обнажены: 
Слой б. Алевролиты зеленовато-серые, с ред

кими стяжениями (до 2 см) более карбонатных 
разностей, главным образом тонкоплитчатые, реже 
среднеплитчаты е. Верхняя половина слоя - за
дернована, в высыпках - зеленовато-серые, мел
козернистые песчаники. Видимая мощность слоя 
3,5 м. 

Слой 7. Песчаники и конгломераты. В низах 
слоя расположен первый прослой (7 . 1) - конгло
мерат зеленовато-серый, на 90 % состоящий из 
разнозернистого песчаника (зерна, главным об
разом кварцевые, размером до 1-3 мм) и на 
10 % - из крупных, хорошо оката1rnых галек раз-

личного состава (песчаников, алевролитов, кварца 
и др.). Видимая мощность первого прослоя 0,2 м. 

Далее идет задернованный интервал (7.2). Ви
димая мощность интервала 0,8 м. 

Затем следует третий прослой (7.3) - песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, однород
ные. Видимая мощность третьего прослоя 0,5 м. 

Далее наблюдается четвертый прослой 
(7 .4) - конгломераты, аналогичные основанию 
слоЯ, но доля галек (от 1 до 5 см) составляет около 
40 % объема пород. Видимая мощность четвертого 
прослоя 1 ,8 м. 

В слое наблюдается ряд мелких тектониче
ских нарушений. Общая видимая мощность 7-го 
слоя 3 м. 

Слой 8. Песчаники на свежем сколе голубова
то-серые, на выветрелой поверхности - зелено
вато-серые, мелкозернистые, тонкополосчатые и 
тонкоrшитчатые. Нижняя граница слоя ровная, 
контрастная. Встречены обильные брахиоподы 
Leptodontella planuscula (Khalfin), Leptodontella 
zmeinogorskiana (Peetz in BuЬlichenko), Undispirifer 
frequens (BuЬlichenko), Elythina grigorievi (Bub
lichenko), Rhynchospirina sp., Cyrtinopsis? sp., 

Hemichonetes sp., иногда образующие ракушияко
вые линзы, а также тентахулиты Tentaculites sp. 

Мощность слоя 2 м. 
Задернованный интервал. Видимая мощность 

интервала 0,5 м. 
9. Известняки зеленовато-серые и грязно

бурые на свежем сколе, с белесыми корками на вы
ветрелой поверхности, «сахаровидные», доломити
зированные (?), тонкослоистые, с бугристыми по
верхностями наrшастования. В верхней части слоя 
появляются линзующиеся прослои (l-10 см) тем
но-серых аргиллитов. Видимая мощность слоя 3 м. 

Общая мощность разреза Т-904 составляет 
49,7 м. 

Верхняя часть разреза описана под номером 
Б-904. Из известняков слоя 10  отобраны брахио
поды, которые маркированы Т-904- 10. 

Разрез Б-904 расположен на первом ряду со
пок, восточнее Влангальевского рудника и яв
ляется продолжением разреза Т-904, начиная со 
слоя 10. Наращивание разреза происходит с юга на 
север, вдоль восточного склона сопок, где об
нажены: 

Слой 10. Переелаиваине известняков и аргил
литов. В низах слоя первый прослой (10. 1 ) - из
вестняки серые, зеленовато-серые, пелитоморф
ные, окремненные, тонко- и среднеслоистые с 
прослоями зеленоватых аргилитов. Нижняя грани
ца слоя задернована (закрытый участок между 
слоями Т-904-9 и Б-904- 1 0 - 0,6 м). Видимая 
мощность первого прослоя 2,2 м. 

Далее следует второй прослой (10.2) - из
вестняки зеленовато-серые, мелко- и среднезерни
стые, окремненные, грубослоистые с внутренней 
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комковатостью. К кровле прослоя известняки ста
новятся более зеленоватыми, тонкозернистыми, глинистыми, тонкослоистыми, с относительно 
частыми брахиоподами Undispirifer frequens 
(ВuЫ.), Dalejina sardzhalensis Kaplun, Spinatrypa 
(lsospinatrypa) cf. subspinosa (Laz. in Rzon.), 
Schizophoria? sp. В основании прослоя .:._ неболь
шое нарушение, приводящее к брtжчированию из
вестняков. Видимая мощность второго прослоя 3 м. 

Общая видимая мощность 1 0-го слоя 5,2 м. 
Слой 1 1 . Высыпки аргиллитов окремнеirnых, 

зеленовато-серого цвета. Ширина выхода - 16 м. 
Видимая мощность слоя 8 м. 

Слоя 12.  Песчаники. В нижней части слоя 
первый прослой (12 .1) - песчаники в нижней и 
верхней частях прослоя зеленоватые, мелкозерни
стые, в средней - разно- и грубозt�рнистые, с лин
зовидным прослоем мелкогалечно1rо рыхлого гра
велита. Галька в гравелитах (до 1-2, реже до 
3 см) на 90 % состоит из тех же песчаников и на 
10 % - из серых кремнистых пород. Ширина вы
хода - 3 м. Видимая мощность первого прослоя 
1 ,5 м. 

Далее следует задерноваiПIЬIЙ интервал. Ши
рина выхода - 6 м. Видимая мощность (с учетом 
падения слоев) 3 м. 

Затем идет второй прослой (12.2) - песчани
ки светло-зеленые на свежем с�юле, буровато
желтые на поверхности выветривания, мелкозер
нистые, грубослоистые. Ширина выхода - 5 м. 
Видимая мощность второго прослоя 2,5 м. 

Выше идет задерноваiПIЬIЙ интервал 5 м, в 
высыпках которого встречаются темно-зеленова
то-серые окремненные аргиллиты. Видимая мощ
ность (с учетом падения слоев) интервала 2,5 м. 

Общая видимая мощность 12-го слоя 9,5 м. 
Слой 13. Конгломераты разноJГалечные, зеле

новато-серые, бурые на поверхно4:Ти выветрива
ния. Гальки состоят из кварца, песчаников, темных 
кремнистых пород; цемент - голубовато-серый, 
разнозернистый песчаник. В основании слоя про
слой (0,2 м) - зеленовато-серой брекчии взламы
вания. Ширина выхода - 4 м. Видимая мощность 
13-го слоя 2 м. 

Выше - задерноваiПIЬIЙ интервал. Ширина 
выхода - 6 м. Видимая мощность интервала 3 м. 

Слой 1 4. Песчаники желтовато-серые, беле
сые, среднезернистые, аркозового состава. Шири
на выхода - 1 м. Видимая мощность слоя 0,5 м. 

Выше вдоль склона идет задерноваiПIЬIЙ ин
тервал, приходящийся на небольтую ложбину. 
Ширина - 30 м. Видимая мощность (с учетом 
общего падения слоев) интервала 15  м. 

Далеее, после тектонического нарушения в 
редких кореiПIЬIХ вьiХодах и высьшках, разделен
НЬIХ продолжительными задернованньiми интерва
лами, наблюдается двухкратное повторение неко
торьiХ из уже описанньiХ пачек (с 7-й по 14-ю) на-
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стоящего разреза. Вследствие того, что в отдель
ных прослоях там найдены хорошие комплексы 
фауны, ниже дается их характеристика. 

Интервал 15 .  Известняки зеленовато-серые, 
мелкозернистые до тонкозернистых, глинистые, 
окремненньiе, средне- и толстослоистые. Встрече
ны частые брахиоподы Leptagonia cf. reticulata 
Gratsianova, Spinatrypina? sp., Uncinulus wahlenber
gi (Goldf.), lsorthis cf. tetragonum (Roemer), мшан
ки, тентакулиты, единичные руrозы. Ширина вы
хода - 15 м. Видимая мощность интервала 7,5 м. 

Далее в этом пересечении идет значительный 
задерноваiПIЬIЙ интервал, приходящийся на лож
бину, поэтому по основанию 1 5-го интервала ли
ния составления разреза смещалась на 40 м запад
нее и затем разрез наращивался по хребтику. 
В этом пересечении 1 5-й интервал имеет около 
10-12 м видимой мощности. 

Вверх по разрезу (на север) - задерноваiПIЬIЙ 
интервал. Ширина вьiХода - 30 м. Видимая мощ
ность (с учетом общего падения слоев) интервала 
15 м. 

Вдоль ложбинки проходит тектоническое на
рушение, приводящее к повторению разреза. 

Иmервал 16. Конгломераты разногалечные, 
буровато-серого цвета. Галька хорошо окатанная, 
различная по составу: преимушественно из зеле
НЬIХ мелкозернистых песчаников, реже - темных 
кремнистьiХ пород и кварца. Цемеm - зеленова
то-серый, мелкозернистый песчаник. Видимая 
мощность интервала 1 м. 

Интервал 17. Кремнистые породы зеленовато
серые (по структуре напоминают тонкозернистые, 
глинистые известняки). Ширина выхода - 12-
15 м. Видимая мощность интервала 6-7 м. 

Иmервал 1 8. Алевролить1 и мелкозернистые 
песчаники желтовато-зеленые, достаточно рьiХ
лые. Обнаружены многочисленные брахиоподы 
Leptodontella zmeinogorskiana (Peetz in BuЬlichen
ko), Dalejina sardzhalensis Kaplun, Spinatrypa 
(lsospinatrypa) cf. subspinosa (Laz. in Rzon.), Schi
zophoria? sp., Leptagonia cf. reticulata Gratsianova, 
lsorthis cf. tetragonum (Roemer), Gradiostrophia sp. 
nov., Cyrtinopsis nalivkini Rzon., Protodouvillina cf. 
grandicula (Grats.), Rugosatrypa? cf. tenuicostata 
(Alekseeva), Cyrtina cf. heteroclita (Defrance), lsopo
ma? sp., Davoustia? sp., редкие кораллы (руrозы и 
табуляты), теmакулить1 Stiliolina? sp., мшанки и 
гониатить1. Видимая мощность интервала более 3 м. 

ДаiПIЬJЙ интервал соответствует палеонтоло
гической точке под номером Б-905. По простира
нию этого слоя в 50 м восточнее, в канаве собраны 
фаунистические остатки (маркировань1 точкой 
Б-904-1 8а): брахиоподы 'Lepio''dontella zmeinogo
rskiana (Peetz in Bublichenko), Undispirifer frequens 
(Вublichenko), Elythina grigorievi (Bublichenko), 
Rhynchospirina sp., Rotundostropllia sp., тетакули-
ты Tentaculitida sp. indet. 
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Общая суммарная мощность ДJ!ух разрезов 

Т-904 и Б-904 составляет 122,4 м. 

Описанные выше разрезы Я-902, Б-903. и со

ставной Т-904+Б-904 относятся к змеекому ярусу 

нижнего девона. 
Разрез Я-906. Наиболее полным по стратигра

фическому объему (эмс, эйфель, живет) в районе 

г. Змеиногорек является разрез Я-906, начИ

нающийся в средней части южного склона сопки, 

соседней с Влангальевским рудником, с последую

щей переброской по непрерывно обнаженной вто

рой пачке известняков на сопку Влангальевского 

рудника (см. рис. 6, 7). 

Первый слой разреза Я-906 является аналогом 

1-го слоя разреза Т-904, 1-го слоя разреза Я-902 и 

1-го слоя разреза Б-903. 
Слой 1. Метаслаiщы темно-зеленовато-серые, 

зеленые эпидот-хлорит-серицитового (?) состава, 
неопределенных элементов залегания и слоистости 
(выходы главным образом в высыпках, реже 

небольшие щетки). Видимая мощность слоя 1 О м. 
Интервал 2. Силл липарит-порфи:ра розовый, 

светло-серый, различной структуры - сливной, 

тонкозернистой, в основании с ксенолитами (об

ломки неправильной формы до 8: см) темно
зеленых метасланцев. Ширина выхода 1 О м. С уче

том падения вышележащих пород видимая мощ

ность 2-го интервала 8 м. 

С неясным контактом (через задернованный интервал 0,4-1 м) выше в высыпках и коренных 

выходах обнажены: 

Слой 3. Конгломераты базальные, зеленовато
красновато-серые, до темно-зеленых, главным об

разом мелкогалечные, реже с крупной (до 7 см по 

длинной оси) эллипсоидальной галькой метаслан
цев. В цементе - темно-зеленая, неяснозернистая, 
эпидот-хлоритовая масса. Гальки размерностью 

преимущественно до 1 см различной степени ока

танности; по составу преобладают достаточно хо
рошо о катанные гальки зеленых метасланцев (от 
50 до 80 % в различных прослоях), многочислен

ные небольтого размера (до 6 мм) шюхо окатаи
ные серые кварцевые гальки, присутствуют также 

хорошо окатанные гальки (до 1,5 см) кремнистого 
состава красноватых тонов. В нижней части слоя 

намечается средняя слоистость, в верхней - кон

гломераты массивного облика с линзами внутри 

более крупногалечных разностей. Видимая мощ

ность 3-го слоя 5,8 м. 
Слой 4. В высыпках и редких щетках верхней 

части слоя - темно-зеленовато-серые, зеленовато

серые, мелкозернистые песчаники. Цемент - зеле

ньЩ тощюзернистый, кремнисто-эпидот-хлорито
вый; зерна - белесые, кварцевые(?). Ширина выхо
да 18,6 м. С учетом падения вьппележа.щих извест

няков 6-го слоя видимая мощность 4-го слоя 3 м. 

Интервал 5. Силл липарит-порфира. В нижней 
части содержит ксенолиты зеленых песчаников и 

базальных конгломератов. Ширина выхода -
16 м. С учетом падения пород 6-го слоя видимая 

мощность 5-ro интервала 11 м. 

Слой 6. Известняки зеленовато-серые, тонко

зернистые до пелитоморфных с раковистым изло
мом, водорослевые, пятнистые (темнь1е пятна 

измененнь1е пластинчатые и ветвистые табуляты), 

неравномерно-глинистые, средне- и толстослои

стые. В основании слоя первый прослой (6.1) 

сливные известняки. Мощность первого прослоя 

1,5 м. 

Далее следует с постепеным переходом вто

рой прослой (6.2) - известняки интракластиро

ванньiе, состоящие из зеленовато-серых линзочек 

(до 1, реже 2 см) тех же известняков. Мощность 
второго прослоя (вместе с задернованной частью) 

3 м. 
Затем идет третий прослой (6.3) - известняки 

сливные. Мощность третьего прослоя 1,0-1,5 м. 
Далее с постепеНЬIМ перехоДом следует чет

вертый прослой (6.4) - известняки с характерной 

поверхностью выветривания - зеленой, бугорча
той, квадратиками, подобная и у интеркластиро

ванного известняка. Видимая мощность четверто

го прослоя 1,5-2,0 м. 

Верхний· пятый прослой (6.5) - известняки, 

монолитные, сливные. Нижняя граница прослоя 

неровная. Встречены обильные водоросли (или 

измененные табуляты), редкие криноидеи. Види

мая мощность пятого прослоя 2,0-2,5 м. 
Общая видимая мощность 6-го слоя 9,5-

10,7 м. 

Слой 7. Высыпки (в верхней части слоя) алев

ролитов известковистых, коричнево-серых, зеле

новато-коричнево-серых. Ширина выхода - 9,5 м. 

С учетом общего падения пород видимая мощ
ность 7-го слоя 8 м. 

Интервал 8. Интрузивные породы основного 
состава (диабазы?), темно-зеленые, мелкозерни

стые, массивные, местами с обломочной тексту
рой, напоминающие брекчию (обломки белесые, 
цемент темно-зеленый). В нижней и средней час

тях встречаются ксенолиты терриrенньiХ пород 
(фрагменты до 15 см неправильной формы), зеле

новато-коричневых, мелкозернистых песчаников и 

алевролитов. В верхней части - редкие ксеноли

ты конгломератов и вьiХоды неправильной формы 

липарит-порфира белесо-желтого цвета. Дайка 

сечет слоистость, так что в 30 м западнее на этом 

уровне выходят конгломераты (второй уровень) с 

хорошо окатаиной галькой (до 1 см, реже встре

чаются более крупные гальки, плавающие или 

концентрирующиеся в линзы и пропластки). Це

мент - темно-зеленовато-серая, тонкозернистая 

масса. Гальки представлены коричневатыми и 

желтоватыми обломками терригеиных пород (мел
козернистые песчаники и алевролиты). Кроме то
го, присутствуют в значительном количестве се-
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рые, голубоватые и зеленые гальки кремней. Ви
димая мощность интервала 4,9 м. 

Слой 9. Высыпки (в нижней части слоя) алев
ролитов зеленовато-серых и песчаников мелкозер
нистых, коричневато-зеленовато-серых. С учетом 
падения вышележащих известняков видимая мощ
ность 9-го слоя 6, 1 м.  

Слой 1 0. В полукоренных выходах, высыпках, 
реже коренных щетках (средняя и верхняя часть 
слоя) известняки серые, слегка зеленовато-серые, 
коричневато-серые, от органогенно-обломочных 
до коралловых, неравномерно(пятнисто)-глини
стые· (зеленоватые тона), местами переходящие в 
тонкозернистые коричневато-серые окремненные 
разности (карбонат полностью замещается крем
нистой пелитоморфной массой). Известняки пре
имущественно тонкослоистые (до 12 см) с неров
ными, волнистыми поверхностями напластования. 
Обнаружены обильные табуляты (пластинчатые и 
ветвистые, реже массивные), фрагменты кринои
дей (до 2 мм) в органогенно-обломочных разно
стях, многочисленные ругозы Mansuyphyllum 
soetenicum (Schluter), CystiphylloJides cornealum 
Wedekind, Cystiphylloides mirablle Wedekind, Cysti
phylloides varium lvania, Thamnophyllum korbali
chensis Zheltonogova, Pseudozonophyllum zmeinogo
rskiensis Spassky, Pseudozonophyllum versiforme 
(Markov), Tabulophyllum altaicum Spassky, частые 
брахиоподы Merista? sp., Undispirifer frequens 
(BuЬ!ichenko), Spinatrypa (lsospinatrypa) cf. subspi
nosa (Laz. in Rzon.), Pholidostrophia? sp., еди
ничные остракоды Amphissites torguatus Bakharev, 
Bairdia cf. crebra Rozhd., Ampuloides sp. 1 ,  
Parabolblna sp.n. 1 . ,  Parabolblna sp. А,  Saumella 
salairica Bakharev. Видимая мощность 10-го слоя 
6,9 м. 

Слой 1 1 . Известняки, аналогичные 1 О-му 
слою, но тонко-среднеслоистые (7--25 см), в ниж
ней и средней частях - коралловые, в верхней 
части - органогенно-обломочные (в кровле слоя 
более темные разности). Органические остатки и 
характер переслаивания пород аналогичны наблю
даемым в 1 0-м слое. Брахиоподы -- Carinatina cf. 
signifera (Schnur); остракоды - Amphissites torgu
atus Bakharev, Saumella salairica Bakharev; коно
донты - lcriodus sp. Мощность 1 1 -го слоя 3 , 1  м. 

· Слой 12.  Известняки на поверхности вывет
ривания коричнево-серые, на свежем сколе - ко
ричневато-темно-серые, нацело сложенные пла
стинчатыми кораллами и тамнопоридами (поэтому 
выглядят как тонкозернистые), тонкослоистые (до 
1 0  см) с неровными, бугристыми поверхностями 
напластования. Известняки достаточно сильно 
окремнены, а местами замещены кремнистым ма
териалом, хотя внешний облик их почти не меня
ется. Обнаружены обильные табуляты (пластинча
тые, ветвистые) и многочисленные ругозы. Мощ
ность 12-го слоя 2,8 м. 
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Далее на самой вершине сопки обнаЖаются 
терригеиные породы (песчаники, алевролиты и 
аргиллиты), однако боле·е полную последователь
ность можно наблюдать во Влангальевском руд
нике, поэтому по контакту карбонатной и терри
геиной пачек осуществляется «переброска>> линии 
составления разреза на соТIКу Влангальевского 
рудника с дальнейшим наращиванием разреза 
вкрест простирания в северном направлении по 
западному борту выемки рудника. 

Слой 13 .  Алевролиты (90 % объема пород), 
в верхней части слоя переслаивающиеся с более 
грубыми, переходными от алевролитов к песчани
кам разностями. В основании слоя первый прослой 
( 1 3 . 1) - алевролиты голубовато-зеленовато-се
рые, местами переходящие в тонкие невыдержан
ные (от 5 до 15  см) линзы и пропластки темно
зеленовато-серых кремнистых аргиллитов с рако
вистым изломом и с линзообразными: скоплениями 
выщелоченных створок брахиопод Undispirifer 
frequens (BuЬlichenko), Elythyna cf. grigorievi 
(BuЬ!ichenko), Fimbrispirifer? sp., Rotundostrophia 
cf. rotundata (Кhalfin). Нижняя граница слоя рез
кая, литологически контрастная (в данном пересе
чении - по небольтому тектоническому наруше
нию). Мощность первого прослоя 1 ,5 м. 

Далее идет второй прослой ( 13 .2) - алевро
литы зеленовато-серые, массивного облика, крем
нистые с обильными брахиоподами, слагающими 
ракушняковые линзы (раковины выщелочены). 
Мощность второго прослоя 1 ,3 м. 

Затем следует третий прослой ( 13 .3) - пере
слаивание тонкослоистых, плитчатых зеленовато
серых алевролитов и более грубых, близких к мел
козернистым песчаникам, разностей пород того же 
цвета. Мощность третьего прослоя 1 ,5 м. 

Общая видимая мощность 13-го слоя 4,3 м. 
Далее следует задернованный интервал (око

ло 2 м), на который, по-видимому, приходится 
небольтая зона дробления; разрез же надстраива
ется на вершине сопки по новой канаве, в которой 
выходят: 

Слой 1 4. Конгломераты мелкогалечные, с хо
рошо окатаиными гальками карбонатных и терри
геиных пород, реже кварцевого состава. Цемент -
голубовато-серый, карбонатный. Видимая мощ
ность слоя 1 м. 

Интервал 1 5 .  Задернованный интервал, при
ходящийся на склон сопки. Ширина выхода 
по рельефу 145 м. С учетом рельефа и общего па
дения слоев видимая мощность 15-го интервала 
57 м. 

Далее сначала в развалах, вьппе - в корен
ньrх вьrходах наблюдаются: 

Интервал 1 6. Липарит-порфиры желтовато
серые и зеленовато-серые, с вкраш:rениями на 
скрытокристаллическом фоне крупньrх (до 8 мм) 
порфиров кварца. Ширина выхода - 52 м. С уче-



том рельефа и общего падения слоев видимая 

мощность 16-го интервала 29 м. 
Интервал 17. Задернованный интервал, прихо

дящийся на склон сопки и участок долины. Ширина 
выхода 145 м. С учетом рельефа и общего падения 

слоев видимая мощность 17-го интервала 90 м. 
Далее в заброшенных небольтих карьерах 

выходят: 
Слой 1 8. Известняки глинистые, органогенно

обломочные (обломки члеников кривоидей до 1 ,  
реже до 3 см н кораллов), тонколннзовидно
слонстые, с волнистыми и бугристыми поверх
ностями напластования, серовато-ро:ювые и се
ровато-красные. ГлинИстый материал красных 
тонов распределен неравномерно - пятнисто н 
вблизи поверхностей напластования обособляется 
в примазки и пропласткн вишневых сланцев. 
Встречены обильные фрагменты члеников кри
ноидей, многочисленные пластинчатые и ветви
стые табуляты. Верхняя часть слоя (0,7 м) задер
нована. Видимая мощность слоя 2 м. 

Слой 19. Известняки, органогенно-обломоч
ные (на 90 % состоящие из фрагментов члеников 
кривоидей и пластинчатых табулят; цемент 
глиннсто-детритовый), в нижней половине с наме
чающейся толстой слоистостью, выше - массив
ного облика, коричневато-серые, светло-серые, 
розовато-серые. Обнаружены обильные криво
идеи, пластинчатые табуляты, редкие брахнаподы 
Spinatrypina? sp., Sieberella? sp. cf. bascuscanica 
Rzon., конодонты lcriodus regularicrescens Bul

tynck, Belodella resima (Philip), Be[odella triangu
laris (Philip). Видимая мощность 19-ro слоя 6 м. 

Далее со смещением на 250 м к востоку разрез 
наращивается (хотя и не исключено некоторое 
повторение части 1 9-ro слоя в ином фациальном 
выражении): 

. Слой 20. Известняки органогенно-обломоч
ные (криноидно-табулятовые), в основании слоя 
мелкозернистые, с крнноидным детритом, в сред
ней и верхней частях слоя - от сильноглинистых 
до глинистых, с частым, в виде линз, акремнением 
по простиранию, коричневато- и зеленовато
серые. Глинистый материал в нижней части слоя 
распределен .достаточно равномерно, в средней и 
верхней частях - концентрируется в небольшие 
линзы и пропласткн как внутри прослоев извест
няка, так и на поверхностях напластования. Из
вестняки тонко-, реж(;: среднеслоистые (в средней 
части слоя до 20 см), линзующиеся с неровными 
поверхностями напластования, в - верхних 2 м 
слоя - тонкоразлннзованные (линзы до 5 см 
мощностью). · Найдены обильные фрагменты кри
ноидей, табулят (главным образом пластинчатых), 
редкие ругозы. Видимая мощность 20-го слоя 
10,5 м. 

Слой 2 1 .  Аргиллиты желто-коричневые и ко
ричнево-серые, мелкодресвяные, местами алеври-

тистые. Нижняя часть слоя (2,5 м) задернована. 
Видимая мощность 2 1 -го слоя 4 м. 

Выше - сначала в высыпках и детовии, да
лее - в полукоренных и коренных выходах обна
жаются: 

Интервал 22. Липарит-порфиры зеленовато- и 
коричневато-серые, сложены скрытокристалличе
ской кварц-серицитовой массой с отдельными до 
нескольких миллиметров порфирами кварца. Ши
рина выхода 107 м. С учетом общего падения сло
ев видимая мощность 22-го интервала 85 м. 

Без видимого контакта в высыпках и полуко
ренных выходах старой канавы по северному 
склону сопки выходят: 

Слой 23. Чередование алевролитов (80 %) и 
аргиллитов. Алевролиты коричневато- н зеленова
то-серые, в верхней половине слоя - известковис
тые, местами полосчатые (более темные разности 
образуют невыдержанные прослойки). Аргиллиты 
коричневые и коричневато-серые, алевритистые, 
местами известковистые, приурочены главным 
образом к нижней части слоя. Ширина выхода 
37 м. С учетом рельефа и общего падения слоев 
видимая мощность 23-го слоя 20 м. 

Интервал 24. Задернованный интервал, при
ходящийся на лог между сопками. Ширина -
1 05 м. С учетом общего падения слоев видимая 
мощность 24-го интервала 72 м. 

Далее в полукоренных и коренных выходах 
обнажаются: 

Интервал 25. Липарит-порфиры, скрытокри
сталлические, зеленовато- и коричневато-серые. 
Максимальная ширина 25-го интервала 45 м. 

По высыпкам и полукоренным выходам кана
вы южного склона сопки набтодаются: 

Слой 26. Аргиллиты вишневые, с прослоем 
(6 см) в верхней части слоя известняка глинистого, 
тонкозернистого, красновато-серого цвета. В из
вестняке обнаружены редкие брахнаподы Penta
merida sp. indet., конодонты lcriodus regularicres
cens Bultynck, Polygnathus linguiformis linguiformis 

Hinde. Ширина выхода 3 м. С учетом общего па
дения слоев видимая мощность 26-го слоя 2,6 м. 

Слой 27. Алевролиты (реже аргиллиты) жел
товато-зеленые, грязно-зеленые с редкими линза
ми и стяжениями более тонкозернистых карбонат
ных разностей. В верхней части слоя - пласт · зе
лено-серого известкавистого пелитоморфного ок
ремненного плитчатого мергеля (12 см). Ширина 
выхода 27 м. С учетом общего падения слоев ви
димая мощность 27-го слоя 23 м. 

Интервал 28. Липарит-порфиры (?) белесо
желтые, скрытокрнсталлическне. Ширина интер
вала 14 м. 

Слой 29. Алевролиты грязно-зеленые, из
вестковистые. Ширина выхода 7 м. С учетом об
щего падеНия слоев видимая мощность 29-го слоя 
52 м. 
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Слой 30. Песчаники желто-коричневые, туфо
генные (с вкраiUiениями кристаuтиков кварца), 
мелкозернистые, постепенно пере:ходящие в алев
ролиты коричневато-серые, известковистые, тон
ко- и среднеслоистые, IШитчатые, с голубовато
серыми карбонатными стяжениями. Ширина вы
хода 4 м. С учетом общего пaдemrn слоев видимая 
мощность 30-го слоя 3 , 1  м. 

Слой 3 1 .  Алевролиты, реже аргиллиты и мер
гели. В основании слоя первый прослой (3 1 . 1 )  -
алевролиты, реже алевритистые аргиллиты желто
вато-зеленые, с редкими уровнями, обогащенными 
карбонатным материалом. Ширина выхода перво
го прослоя 8 м. 

Далее идет второй прослой (3 1 .2) - чередо
вание тех же алевролитов с прослоями мергелей 
темно-коричневато-серых, тонкоз�:рнистых, с лин
зами и стяжениями (до 1 5  см по мощности), тем
но-серых, тонкозернистых известняков. Внутри 
прослоя - два локальных выхода (по 0,5 м) липа
рит-порфиров. Ширина выхода пород второго 
прослоя 22 м. 

С учетом рельефа и общего падения слоев 
общая видимая мощность 3 1 -го слоя 1 5  м. 

Вниз по склону сопки далее следуют: 
Слой 32. Аргиллиты и алевролиты желтовато

коричневые и коричневато-серые, мелкодресвя
ные, в верхней части слоя - зеленовато-серые. 
Ширина выхода 2 1  м. С учетом ре:льефа и общего 
падения слоев видимая мощность 32-го слоя 1 1  м. 

Слой 3 3 .  Алевролиты зеленовато-серые, из
вестковистые, местами песчанистые, детритовые, с 
проiUiастками, переполленными телтакулитами и 
брахиоподами, в нижней половине слоя с двумя 
уровнями прослоев известняков (нижний - голу
бовато-серый, среднезернистый, криноидно-песча
нистый, верхний (20 см) - темно··Серый, пелито
морфный, без признаков фауны). Алевролиты в 
нижней половине слоя - плитчатые, в верхней -
дресвяные. Обнаружены обильные членики крино
идей, тентакулиты, многочисленные брахиоподы· 
Leptagonia? cf. reticulata Gratsianova, Coelospira 
sp., конодонты Icriodus regularicrescens Bultynck, 
Polygnathus linguiformis linguiformiJ: Hinde, Icriodus 
struvei Weddige, Polygnathus sp. IПирина выхода 
25 м. С учетом рельефа и общего пaдemrn слоев 
Видимая МОЩНОСТЬ 33-го СЛОЯ 1 2  М.

В высыпках вниз по склону: 
Интервал 34. Липарит-порфиры зеленовато

и коричневато-серые. Ширина Jвыхода - 42 м. 
С учетом рельефа и общего падения слоев видимая 
мощность 34-го интервала 2 1  м. 

Слой 35. Высыпки зеленовато-коричневых, 
желтовато-серых аргиллитов, известковистых ар
гиллитов, алевролитов и известншюв (разности 
переходят одна в другую). Ширина выхода -
46 м. С учетом рельефа и общего пaдemrn слоев 
видимая мощность 35-го слоя 30 м. 
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В долине, в развалах выходят: 
Интервал 36. Изверженные породы кислого 

(?) состава. Ширина выхода 6,5 м. Видимая мощ
ность (с учетом рельефа и общего падения слоев) 
интервала 4,5 м. 

· 
Слой 37. Частые высыпки зеленовато-серых, 

коричневато-серых известковистых аргиллитов, 
реже алевролитов и сильноглинистых известняков 
того же цвета. Ширина выхода - 220 м. С учетом 
рельефа и общего пaдemrn слоев видимая мощ
ность 37-го слоя 146 м. 

До самой вершины последней из Мельничных 
сопок распространены: 

Интервал 38. Эффузивные породы разнооб
разного облика (хотя не исключено, что нижняя 

часть слоя может рассматриваться как интрузив
ный комiUiекс - порода представлена серой, жел
товато-серой, сливной, серидит-кремнистой мас
сой), в средней части сопки с текстурами течения, 
лавобрекчиями. Видимая мощность интервала бо
лее 1 00 м. 

Общая мощность разреза Я-906 составляет 
8 1 4,6 м. 

Разрез Б-908. Расположен на первой широт
ного простирания возвышенности (после широкой 
ложбины), в 60 м севернее триангопункта, у доро
ги через Мельничные сопки в г. Змеиногорск. Там 
в отдельных коренных выходах обнажены наибо
лее низкие карбонатные уровни «бобковских» сло
ев. Вероятнее всего, этот разрез является фа
циальным аналогом слоев. с 27-го по 3 1 -й разреза 
Я-906 (см. рис. 6, 7). 

Слой 1. Известняки серые, зеленовато-серые, 
мелкозернистые, детритовые, тонко- и средне
слоистые (?), булкообразные, с неровными по
верхностями напластоваmm, к которым приуроче
ны зеленовато-серые, глинистые прослойки. Ниж
няя граница слоя задернована. Встречены много
численные мелкие фрагменты члеников кринои
дей, частые телтакулиты Nowakia sp. (ех gr. 
zlichovensis), конодонты lcriodus regularicrescens 

Bultynck, Belodella resima (Philip), Panderodus sp., 
единичные триnобиты и остракоды Tricomina sp., 
Parabairdiacypris sp., Bairdiocypris accuratus Pole
nova, Microcheillinella aff. convexa Rozhd., Kirkbyel
la (Berdanella) aff. stewartae Sohn, Bashkirina aff. 
suavis Rozhd.,  Ampuloides sp. 1 ,  Healdia sp. n. 1 .  
Видимая мощность слоя 4 м. 

Слой 2. Известняки серые, среднезернистые, 
криноидные, среднеслоистые. Видимая мощность 
слоя 1 м. 

Слой 3. Известняки светло-зеленовато-серые, 
тонкозернистые, мягкие. Обнаружены обильные 
фрагменты члеников криноидей. Видимая мощ
ность слоя 1 м. 

Слой 4. Известняки зеленоватые, тонкозерни
стые, детритовые, глинистые. Найдены редкие 
ветвистые табуляты, единичные брахиоподы Eore-



ticularia? sp.3:· трилобиты, гониатиты (? гастропо
ды). Видимая мощность слоя 2 м. 

Суммарная мощность разреза Б-908 равняется 

8 м. 
Далее следует задернованный интервал ши

риной 1 5  м. Выше, в высыпках набтодаются жел
тые, известковистые аргиллиты и алевролиты, ре
же мелкозернистые песчаники. Ширина выхода 
около 20-25 м. 

Разрез Б-909. По ходу на север от разреза Б-
908, у южного склона самой северной сопки в ряду 
Мельничных можно набтодать фациальные ана
логи 37-го слоя разреза Я-906 (разрез Б-909) 
известковистые аргиллиты и алевролиты с просло
ем кораллового известняка (см. рис. 6, 7). Там со
трудниками ПГО «Запсибгеология» была описана 
палеонтологическая точка .NQ 1 3 .  

Слой 1. Алевроаргиллиты, грязно-серые, на 
поверхности выветривания - желтые, известко
вистые, без видимых признаков органики. Види
мая мощность слоя 30 м. 

Слой 2. Известняки светло-серые, ' орFаноген
но-обломочные (криноидно-табулятоные ), места
ми окремненные. Мощность слоя 0,2-.0,4 м. 

Слой 3.  Аргиллиты серые, зеленовато-серые, 
·известковистые, с линзами сильноглинистого из
вестняка без видимой органики. Видимая мощ
ность слоя 20 м.

Обшая мошность разреза Б-909 составляет 
50,4 м. 

Разрез Б-907. Находится на южном оконча
нии склона Первой Заводской сопки, в 1 00 м се
вернее первого административного здания старой 
колонии строГого режима. Слои .Q и 3 разре�а Б-
907, вероятнее всего, являются аналогами ·33-го 
слоя разреза Я-906. В разрезе Б-907 снизу вверх 
стратиграфически обнажены (см. рис. б, 7): 

Интервал 1 .  Липарит-порфиры серые, голубо
вато-серые, на поверхности выветривания - свет
ло-желтые, массивного облика. На контакте с пе
рекрывающими осадочными породами слоя 2 -
сужающийся выход розовой, крупнокристалличе
ской кислой породы, состоящей на 40 % из про
зрачного кварца, на 40 % - из розовых кристал
лов (полевой шпат ?) и на 20 % - из темных кри
сталлов. Этот выход (0,40 м) сходит на нет на рас
стоянии 1 5  м. В пределах 20 м верхний контакт 
дайки расположен параллельно слоистости оса
дочных пород, но иногда можно наблюдать «вне
дрение» (до 0,8 м) липарит-порфиров в аргиллиты 
второго слоя описьтаемого разреза. Нижняя гра
ница слоя задернована. Видимая мощность интер
вала более 3,5 м. 

Наращивание разреза осуществляется в се
верном направлении, с небольшим смещением на 
восток по поверхностям напластования. 

2. Переелаиваине аргиллитов зеленовато-се
рых и темно-серых, окремненных, с комковатопо-

добной структурой. В основании слоя - прослой 
разнозернистого окремненного песчаника. Нижняя 
граница слоя неровная. Мощность слоя 4,5-5,5 м. 

По восточному борту большой выемки, зало
женной с юга на север, обнажены: 

Слой 3. Алевритистые аргиллиты зеленовато
серые, темно-серые, на поверхности вьmетривания 
бурые, массивного облика с очень тонкими невы
держанньiми прослойками (до 1 см) коричневого 
зернистого материала (? вулканогенного происхо
ждения). К этим прослойкам приурочены стяже
ния мелкозернистого туфогенного песчаника. 
В верхний части слоя ( 1 ,5 м по мощности), вблизи 
тектонического нарушения, аргиллиты брекчиро
ваны и окремнены. Нижняя граница слоя посте
пенная. Мощность слоя 12 м. 

По западному борту выемки алевроаргиллиты 
в меньшей степени были подвергнуты воздейст
вию кислой интрузии. Здесь они зеленовато-серые, 
известковистые; в верхней половине слоя появля
ются стяжения и небольшие линзы более карбо
натного состава, вблизи которых заметен мелкий 
•неопределимый детрит. 

В 15  м по простиранию на восток аргиллиты 
3-го слоя соприкасаются с дайкой липарит-порфи
ров, на контакте с которой аргиллиты окремнены. 

Слой 4. Известняки серые, на поверхности 
выветривания - желтые, сильно глинистые, с ред
ким, мелким детрИтом массивного облика. В ниж
ней части слоя - два пластика (по 1-3 см) серого 
мелкошламового (криноидного) известняка. Ви
димая МОЩНОСТЬ СЛОЯ 8 М. 

Далее идет задернованный интервал. Наращи
вание разреза проводится в 20 м восточнее ( сме
щение по простиранию пород четвертого слоя). 

Слой 5. Известняки в нижней половине слоя 
коралловые, слабо глинистые, в верхней - орга
ногенно-обломочные (криноидные), глинистые. 
Нижняя граница слоя резкая. Обнаружены обиль
ные ветвистые табуляты, конодонты Polygnathus 
ensensis Ziegler et Кlapper, Polygnathus linguiformis 
linguiformis Hinde, Polygnathus sp. 1, lcriodus 
ohliquimarginatus Bischoff et Ziegler, фрагменты 
члеников криноидей. Мощность слоя 1 м. 

Слой 6. Аргиллиты зеленовато-серые, слегка 
окремненньщ местами в различной степени алеври
тистые. Нижняя граница слоя резкая, ровная. Ши
рина выхода по склону - 5,5 м. Мощность слоя 4 м. 

Слой 7. Кварциты и аргиллиты. В нижней 
части слоя первый прослой (7 . 1) - кварциты по
лосчатые, желтовато-серые и белесые. Мощность 
первого прослоя 0,8 м. 

Далее идет второй прослой (7.2) - аргиллиты 
зеленые. Мощность второго прослоя 1 ,2 м. 

Общая видимая мощность 7-го слоя 2 м. 
Задернованньiй и засыпанный осьшью интер

вал. Ширина выхода - 25 м. Видимая мощность 
(с учетом общего падения слоев) интервала 1 О м. 

25 



Слой 8. Песчаники желтовато-бурые, средне
зернистые, туфовые. Нижняя граmща слоя задер
нована. Видимая мощность слоя более 2 м. 

Породы, близкие по составу породам 8-го 
слоя, распространены до вершины Первой Завод
ской сопки. 

Общая мощность разреза Б-907 составляет 48 м. 
Выше по разрезу, на ЗаводсюDС сопках выхо

дят эффузивы таловской ( сосиовекой по [Караулов 
и др., 1 992; Опорные разрезы . . .  , 2000]) свиты, ко
торые имеют живетекий возраст. Венчают эти эф
фузивы нормально-морские отложения, которые 
описаны ниже (разрез Б-901). 

Разрез Б-901. Расположен в 1 ,5 км севернее 
г. Змеиногорск, в 1 ,3 км западнее Корбалихин
ского месторождения. В 2000 г. на этом интервале 
пробита канава. Там в западном крьmе пологой 
антиклинальной складки имеется хорошая по
следовательность слоев, позвотпощая составить 
небольшой разрез (см. рис. 6-8): 

Интервал 1 .  Липарит-порфиры желтовато
серые на свежем сколе, серовато-желтые на по
верхности выветривания, средне-, реже крупно
кристаллические, с довольно чаетыми (до 1-
2 мм) порфирами кварца. По простиранию порода 
может иметь более раскристаллизованную струк
туру. Нижняя граница слоя задернована. Видимая 
мощность интервала более 4,5 м. 

Слой 2. Песчаники серовато-желтые до свет
ло-желтых (в кровле слоя), туфогенные, однород
ные, более грубозернистые к верхней части слоя. 
Нижняя граница слоя нечеткая, постепенная. 
Мощность слоя 0,6 м. 

Слой 3 .  Пеллиты белесые, на свежем сколе -
желтовато-серые. Поверхности напластования 
слегка волнистые. Нижняя граница четкая. Мощ
ность слоя 0,25-0,32 м. 

Бронируя северо-западный склон сопки, вы
ходят невыдержанные по мощности: 

Слой 4. Пеллиты белесые, в основании и 
кровле слоя с прослоями (10-15 см) более тем
ных, слегка алевритистых, полосчатых и плитча
тых разностей. Мощность слоя 0,5 м.  

По простиранию этого слоя, вниз по склону, в 
западном направлении линия разреза смещается на 
90 м. Далее разрез наращивается: 

Слой 5. Кремнистая порода серовато-зеленая, 
с раковистым изломом. Нижняя граница слоя по
степенная. Мощность слоя 0,4 м. 

Слой 6. Чередование кремнистых аргиллитов 
и желтой, рыхлой, с известковистым цементом 

породы. В основании слоя располагается первый 
прослой ( 6.1)  - желтовато-зеленая, мелкозерни
стая, рыхлая, с известковистым цементом порода. 
Мощность первого прослоя 0,8 м. 

Далее следует второй прослой (6.2) - аргил
литы с раковистым изломом, зеленовато-серые. 
Мощность второго прослоя 0,2 м. 

Затем идет третий прослой (6.3) - зеленая, 
несколько более крупнозернистая, чем в первом 
прослое, рыхлая порода. Мощность третьего про
слоя 0, 15  м. 

Далее наблюдается четвертый прослой 
(6.4) - аргиллиты зеленовато-серые с многочис
ленными небольшими плоскостями скольжения. 
Редкие аммоноидеи Triainoceras sp. Мощность 
четвертого прослоя 0,5 м. 

Затем следует ПЯТЬIЙ прослой (6.5) - рыхлая 
порода, аналогичная третьему прослою, но более 
переработаиная и перетертая. Мощность пятого 
прослоя 0,2 м. 

Венчается 6-й слой шестым прослоем (6.6) 
аргиллитами, аналогичными четвертому прослою, 
с частыми зеркалами скольжения. Мощность шес
того прослоя 0,5 м. 

В слое - целый ряд небольших трещин, по 
причине которых границы напластования неров
ные, часто шероховатые, а аргиллиты разбиты в 
дресву. Видимая мощность 6-го слоя 2,35 м. 

Слой 7. Пеллиты зеленовато-серые, полосча
тые, переходящие вверх по слою в серые кремни. 
Нижняя граница слоя резкая, четкая. Мощность 
слоя 1 ,3 м. 

Слой 8. Аргиллиты в нижней части слоя - зе
леновато-серые, в верхней - зеленые. Нижняя 
граница слоя постепенная, нерезкая. Обнаружены 
многочисленные остракоды, телтакулиты Stilioli
na? sp., Tentaculites sp., частые брахиоподы Aula
cella sp., редкие пелециподы, единичные наути
лоидеи, аммоноидеи (Triainoceras sp., Pharciceras?
sp.), табуляты?, криноидеи, конодонты. Мощность 
слоя 0,45 м. 

Слой 9. Песчаники зеленовато-желтые, туфо
генные. В основании слоя - 2-сантиметровый 
прослой дресвы. Видимая мощнрсть слоя более 
0,25 м. 

Разрез заканчивается задернованным участ
ком (60 м), за которым на небольшой сопке выхо
дят породы, близкие по составу породам первого 
интервала описываемого разреза. 

Общая мощность разреза Б-90 1 равняется 
1 1 ,65 м. 

1.1.2. Биостратиrрафический анализ комплексов фауны 

В настоящем разделе анализируются материа
лы по разным группам фауны, содержащимся в 
слоях описанных разрезов. Отмеченная выше не
однозначность отнесения конкретных пачек к тем 
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или иным свитам определила необходимость в 
комплексном анализе всего палеонтологического 
материала. Только так удается сопоставить разре
зы у г. Змеиногорек с горизонтами региональной 
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Рис. 8. Панорама разреза верхов живста с аммоноидеями на северной окраине г. Змеино

горек (разрез Б-90 1 ) . 



схемы Салаира и далее с подразделениями Стан
дартной стратшрафической шкалы девона (см. 
следующий раздел). 

Фораминиферы (по И. Г. Тимохиной). В ре
зультате проведеиных в Змеиногорском районе 
работ фораминиферы встречены в двух точках: в 
4-м слое разреза Б-907 и в аналогах рудного тела в 
карбонатных фациях Заречепекого месторождения 
(Г-907 - по И. М. Гаськову). В шлифах из 4-го 
слоя разреза Б-907 определены два экземпляра 
Nanicella sp. IШохой сохранности. В шлифе обр. 
Г-907 встречено сечение, тождественное по строеншо Tikhinella sp., но отличающееся микро
структурой стенки. Возможно, что это результат 
перекристаллизации. Таким обра:юм, первые на
ходки фораминифер из девонских отложений 
Змеиногорского района малочисленны и очень 
Imoxoй сохранности. Учитъшая, что представители 
рода Nanicella до сих пор нигде не встречены 
в отложениях древнее позднеживетских и моло
же раннефранских, можно было бы говорить о 
верхнеживетском-раннефранском возрасте отло
жений слоя 4 в разрезе Б-907. Однако в выше
лежащем 5-м слое установлен вид lcriodus oЬliqu

imarginatus (см. рис. 7), который в конодон
товой зональной шкале является видом-индексом 
нижней границы живетекого яруса для мелко
водных фаций. Поэтому не исключено, что пер
вое появление наницелл связано с концом эйфель
ского века. 

Ругозы (по А. А. Алексеею�Со). К шандин
екому горизоmу в разрезе на Мел1ьничнъiх сопках 
относится комiШекс терригенпо-карбонатных от
ложений, располаrающийся между достаточно вы
сокометаморфизованными терригеиными порода
ми и криноидными известняками. Этот комiШекс 
отложений именуется «лосишинскими» слоями и 
сопоставляется с шандинским горизонтом Сала
ира. В нем нанбольшим распространением пользу
ются небольшие по размеру одиночные субцилин
дрические формы, отнесенные к виду Mansuyphyl
lum soetenicum (Schluter) ( 10-й слой разреза Я-906). 
Этот вид в разрезах Салаира появляется в раннеса
лаиркинское время и проходит через весь телен
гитекий надгоризонт. Также в ·С<Лосишинских» 
слоях встречается много крупнъiХ цистифнллоидНЪIХ руrоз, являющихся типичными представи
телями шандинекого комiШекса, но в девоне Руд
ного Алтая они значительно более обильны и про
ходят в вышележащие «стрижковские» слои. 
К числу релнктовьiХ элементов относятся ориги
нальные колонии ругоз JowaphyПum eifeliensis 
Zheltonogova, Keriophylloides zmeinogorskiensis 
Zheltonogova, найденнъ1е в 9-м слое разреза Б-903. 
IUандинский горизонт стратшрафFNеской схемы 
Салаира индексируется верхним эмсом и самыми 
низами эйфеля [Стратотипические разрезы . . . , 
1 986, 1987; Yolkin et aJ., 2000]. 
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С мамонтовским горизонтом салаирекой схе
мы параллелизуются «стрижковские» и «бобков
скис» слои Рудного Алтая. К «стрижковс:ким» слоям в разрезе на Мельничных сопках отнесены ро
зовые криноидные известняки. Они включают 
большое количество остатков руrоз, в�mоть до от
дельнъiХ их скоплений. Среди руrоз преобладают 
крупнъ1е одиночные цилиндрические формы, от
носящиеся к подотряду Cystiphyllinae, и ветвистые 
колонии представителей семейства Тhamnophyl
lidae. В составе «стрижковского» комiШекса руrоз 
определены следующие таксоны. 

В 1 О-м слое разреза Я-906 - Nardophyllum 
marginatum Wedekind, Patridophyllum patemum 

Ulit., Cystiphylloides comealum Wedekind, Cystiphyl

loides mirablle Wedekind, Cystiphylloides varium 1 vania. Эти формы характеризуют мамонтовекий 
горизонт Салаира. В то же время в том же 1 О-м 
слое разреза Я-906 присуrствуют виды Thamno
phyllum korbalichensis Zheltonogova, Pseudozono
phyllum zmeinogorskiensis Spassky, Pseudozono
phyllum versiforme (Markov), Tabulophyllum al

taicum Spassky, которые за пределами Рудного Ал
тая на территории Алтае-Саянской области пока 
не встречены. 

«Бобковские» слои в разрезе на Мельничных 
сопках представлены терригеиной толщей с под
чиненными карбонатами. В составе ком�mекса 
ругоз «бобковских» слоев преобладают местные 
формы. Но среди них имеются виды, которые ха
рактеризуют и подстилающие «стрижковские» 
слои, что дает основание сопоставлять наряду со 
«стрижковскими» и «бобковские» слои с мамон
товским (эйфель--низы живета) горизонтом стра
тиграфической схемы Салаира. 

Много таксонов ругоз установлено в «бобков
ских» слоях. 

Во втором слое разреза Б-909 - Syringaxon 
siblrica Zheltonogova, Barrandeophyllum perplexum 
Pocta, Lindstroemia minima Spassky, Ridderia duba
tolovi Spassky, Tabulophullum schlueteri (Peetz). Из 
«стрижковских» слоев в «бобковские» проходят 
такие таксоны как Pseudozonophyllum zтeinogor

skiensis Spassky, Altaiophyllum belgebaschicum lva
nia, Heliophyllum halli (М. Edw. et. Н.). 

В более высоких по своему стратиграфиче
скому положению отложениях из девонских разре
зов окрестностей г. Змеиногорек ругозы еще не 
установлены. 

В общем фиксируется, что по ругозам свя
зующим звеном девона Рудного Алтая и Салаира 
является шандинекая их ассоциация. В перскры
вающих отложениях линии развития руrоз в этих 
двух регионах развиваются каждая по своему сце
нарию. На Салаире наблюдается дальнейшее раз
витие с постепенным изменением состава ругозо
ного сообщества (мамонтовский горизонт), а на 
Рудном Алтае происходит резкая смена состава в 



«стрижковскшо>, а особенно в «бобковскшо> слоях. В «бобковских» слоях Рудного Алтая возника

ет новая ветвь одиночных форм ругоз с осевой 

структурой - Syringaxon, Lindstroemia, Ridderia, 

которая совершенно не характерна для: салаирских 

ассоциаций ругоз. 

Брахиоподы (по А. Ю. Язикову и Р. Т. Гра
циановой). КомШiексы брахиопод из описанных 

выше разрезов района г. Змеиногорек позволяют 

провести их биостратиграфическую интерпрета

цmо, прежде всего, для нижних фаунистических 

интервалов разреза Мельничных сопок. Так, бра

хиоподъr из интервалов слоев с 8-го по 1 5-й разре

за Я-902, слоев с 8-го по 13-й разреза Б-903, слоев 

с 8-го по 1 8-й сводного разреза Т-904+Б-904, слоев 

с 1 0-го по 1 3-й разреза Я-906 уверенно коррели

руются с комплексом брахиопод терригенпо

карбонатных фаций из выходов шандинекого го

ризонта на Северо-Восточном Салаире. Более то

го, в разрезе Б-903 уровень нижней границы 12-го 

слоя, по-видимому, отвечает гранищ� средне- и 

верхнешандинских слоев, поскольку наряду с зо

нальными и свойственнъrми только для шандин

екого горизонта видами - Protodouvillina grandi
cula (Gratsianova), Leptagonia reticulata Gratsiano
va, Eoschuchertella popovi Gratsianova и др., по

является ряд форм, характерных для более высо

ких уровней, например, такие как Plec.tospira ferita 
(v. Buch), Elytha fimbriata (Con.rad), Carinatina cf. 
signifera (Schnur) и др. Аналогичная ситуация фик

сировалась и в разрезах на Северо-Восточном Са

лаире. Что касается разрезов Б-904 и Я-906, то 

данный стратиграфический интервал здесь выра

жен не столь контрастно, и лишь с определенной 

долей условности можно принять границу между 

средне- и верхнешандинскими слоями в интервале 

слоев с 1 1 -го по 14-й разреза Б-904 и в основании 

1 3-го слоя разреза Я-906. Интервал же слоев с 8-го 

по 1 5-й разреза Я-902 отвечает НИЖНI�среднешан

динским слоям. 

Анализируя в целом ассоциацию брахиопод 

шандинекого времени Змеиногорского района, 

необх()дИМО отметить ее большое таксономическое 

разнообразие и высокую степень сходства с тако
выми Салаира и Горного Алтая, что говорит о су

ществовании на данной территории в шандинекое 

время единого морского палеобассейна. 

Охарактеризованность по брахиоподам более 

высоких уровней в разрезах Я-906, Б-908 и Б-901 

недостаточна, остатки их немногочисленны и по

этому лишь с большой степенью условности мож

но считать возраст пород в интервале слоев с 1 9-го 

по 33-й разреза Я-906 и 4-го слоя разреза Б-908 

аналогичным мамонтовскому, т. е. эйфl�льским. 

Остракоды (по Н. К. Бахареву). В 1 0-м слое 

разреза Б-903 установлены следующие виды: 
Bardiocypris sp., Amphissites cf. torguatus Bakharev. 
В 1 0-м слое разреза Я-906 определены таксоны 

Amphissites torguatus Bakharev, Bairdia cf. crebra 
Rozhd., Ampuloides sp. 1 ,  ParabolЬina sp. n. 1 ,  

Saumella salairica Bakharev, ParabolЬina sp. А. В 

1 1-м слое того же разреза Я-906 найдены видъr 

Amphissites torguatus Bakharev, Saumella cf. 
salairica Bakharev. 

Приведеннъrе выше виды остракод из разре

зов Б-903 и Я-906 принадлежат к одному комШiек

су. Вид Amphissites torguatus Bakh. присутствует 

во всех трех образцах, включающих остракоды. 

Ранее он бьm установлен на Салаире в шандин

еком горизонте. Выше и ниже этого стратиграфи

ческого интервала он не известен. Форма Bairdia 
cf. crebra Rozhd. установлена в бийском горизонте 

на востоке Русской платформы, широко распро

странена и в шандинеком горизонте. Формы Bar
diocypris sp., ParabolЬina sp. А. на Салаире харак

теризуют теленгитский надгоризонт в целом, а 

таксоны Ampuloides sp. 1 и Saumella salairica 
Bakharev известны также из мамонтовекого гори

зонта. В этом комплексе имеется новый вид рода 

ParabolЬina. Таким образом, проведенный анаi:Iиз 

позволяет сделать вывод о том, что обсуждаемый 

комплекс остракод наиболее близок к комплексу 

остракод шандинекого горизонта Салаира, а вклю

чающие их отложения должны быть отнесены к 

змеекому ярусу Стандартной стратиграфической 

шкалы. 
В первом слое разреза Б-908 определены сле

дующие таксоны - Tricornina sp., Parabairdia
cypris sp., Bairdiocypris accuratus Po1enova, Micro
cheilinella aff. convexa Rozhd., Kirkbyella (Berda
nella) aff. stewartae Sohn., Baschkirina aff, suavis 
Rozhd., Ampuloides sp. 1 ,  Healdia sp. 1 .  ,

В данном комплексе остракод из разреза 

Б-908 представлены как гладкие, т,ак и скульпти

рованные формы. Из гладких форм вид Bairdio
cypris accuratus Polenova на Салаире впервые по

является в мамонтовеком горизонте, проходит 

выше в керлегешский и сафоновекий горизонты. 

Формы, очень близкие к видам Microcheilinella 
convexa Rozhd. и Bascilkirina suavis Rozhd., уста

новленнъrе на востоке Русской платформы из афо

нинекого горизонта, на Салаире широко распро

странены в мамонтовеком горизонте. Видовые 

признаки представителей рода Parabairdiacypris 
построены на небольтих изменениях формы рако

винъr, поэтому для их более точной диагностики 

необходимы массовые выборки. Распространен 

этот род как в нижнем, так и в среднем девоне. 

В комплексе встречен новый вид рода Healdia, 
близкий к Healdia parva Polenova из салаиркин

екого горизонта, но отличающийся более круп

ньrми размерами и резко суженнъrм задним кон

цом. Из скульптированнъrх форм представители 

рода Tricornina имеют значительное сходство с 

формами, описаннъrми из шандинекого горизонта 

Салаира, но в то же время видъr этого рода в дру-
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гих регионах характеризуют весь девон и нижний 
карбон. Распространение Ampuloides sp. 1 приве
дело выше. Вид Kirkbyella (Berdanella) stewartae 
Sohn. очень широко распростране:н в среднедевон
ских отложениях Северной Америки. В рассмат
риваемом комплексе имеется очень близкая к нему 
форма. 

Из приведеиного анализа видно, что данный 
комrтекс остракод обнаруживает определенное 
сходство с остракодами шандинского, мамонтов
екого и керлегешского горизонтов Салаира, но в 
то же время характер вертикального распростране
ния видов дает возможность сопоставить интервал 
распространения этого комrтекса с отложениями 
мамонтовекого горизонта и отнести его к эйфель
скому ярусу. 

Телтакулиты (по А.  Ю. Язикову). В опубли
кованной литературе имеется информация о на
ходках в Змеиногорском районе [Зиневич, 1988] в 
верхней части девонского разреза на Мельничных 
и Заводских сопках дакриоконаjрид без точной 
привязки к конкретному интерв<шу. Среди этой 
коллекции В. Л. Клишевич определил Stylolina ех 
gr. nucleata (Karp.). 

Находки тентакулитов в разрезах у г. Змеино
горек приурочены, как правило, к тонким проrта
стам, где они представлены большим количеством 
экземпляров. Исключением являе1Гся первый слой 
разреза Б-908, где телтакулиты единичны. Тента
кулитовая ассоциация включает следующие так
соны. 

В 8-м слое разреза Я-902 - Tentaculites sp.; 
в 9-м слое разреза Я-902 - Tentaculitidae; в 8-м 
слое разреза Т-904 - Tentaculites sp.; в 1 8-м слое 
разреза Б-904 - Tentaculitidae, Stiliolina ? sp. ; 
в 1-м слое разреза Б-908 - Nowakia sp. (ех gr. 
zlichovensis) ; в 8-м слое разреза Б-901 - Stiliolina ? 
sp., Tentaculites sp. 

Кроме того, в 8-м слое разреза Я-902 обнару
жена одна спирально завернутая форма типа 
Corniculinoides. 

Таким образом, в разрезах девюна Змеиногор
ского района уверенно опознаются только пред
ставители рода Tentaculites, встречающиеся по
всеместно в отложениях силура и девона, а также 
редкие формы рода Nowakia, первое появление 
которого датируется пражским веrюм, расцвет 
эмсским, а ряд представителей рода доживает до 
франского времени. · 

Аммоноидеи (по Н. К. Бахареву). В Змеино
горском районе удалось установить два уровня с 
аммоноидеями. В первом из них, в: палеонтологи
ческой точке Б-905, их сохранность фрагментар
ная. Во втором уровне, в 4-м прослое б-го слоя 
разреза Б-90 1 установлены Triainoceras sp., а в 8-м 
слое того же разреза Triainoceras sp., Pharciceras? 
sp., близкая к змеиногорским находкам триаиносе
расов форма Triainoceras sp. описана Б. И. Бого-
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елонеким [ 1958. С. 129, табл. VIII, фиг. 4-7] по 
материалу из алевролитов правобережья р. Уба, 
в 2 км ниже железнодорожного моста и севернее 
с. Камышинка в Шемонаихинском районе. Эту 
форму Б. И. Богословский сравнивал с видом Tri
ainoceras costatum (Archiac et Vemeuil), известным 
из зоны Pharciceras lunulicosta Германии и Фран
ции (рис. 9). Выше и ниже этой зоны предста
вители обсуждаемого рода не установлены. 

Экземrтяры Pharciceras? sp., имеют непол
ную сохранность, сильно уrтощены без следов 
рисунка лопастной линии, но по характеру нави
вания оборотов имеют большое сходство с пред
ставителями рода Pharciceras. В настоящее время 
(см. рис. 9) выделяется аммонитоная зона Steno
pharciceras lunulicosta, отвечающая средней части 
верхнего живета Стандартной стратиграфической 
шкалы девона. Таким образом, интервал разреза 
Б-90 1 ,  отвечающий слоям с б-го по 8-й, скорее все
го, соответствует верхней части живетекого яруса, 
но при этом не исключено отнесение его и к самой 
нижней части франа. 

Конодонты (по Н. Г. Изох и Е. А. Елкину). 
Из девонских отложений Змеиногорского района 
Рудного Алтая конодонты практически не изуча
лись. Упоминание о них, без указания точной при
вязки к какому-либо интервалу разреза, имеется в 
статье Е. В. Зиневич [1 988], где отмечено, Что в 
верхней части девонского разреза Мельничных и 
Заводских сопок вместе с дакриоконаридами уста
новлены (определения Т. А. Юрченко вой) сле
дующие таксоны: Polygnathus Linguiformis bultyncki 
Weddige и Icriodus oЬliquimarginatus Bischoff et 
Ziegler. 

Из описанных выше разрезов в окрестностях 
г. Змеиногорек конодонты были найдены только в 
разрезах Б-903, Я-906, Б-907, Б-908. В состав их 
комплексов входят следующие таксоны. 

В 8-м слое разреза Б-903 установлен Lateri
criodus beckmanni (Ziegler), в 10-м слое того же 
разреза Б-903 - Caudicriodus sp. 1 .  

В 1 1 -м слое разреза Я-906 обнаружен Icriodus 
sp., в 19-м слое того же разреза - /criodus regu
laricrescens Bultynck, Belodella resima (Philip), 
Belodella triangularis (Philip); в 26-м слое того же 
разреза - Icriodus regularicrescens Bultynck, Po
lygnathus linguiformis linguiformis Hinde; в 33-м 
слое того же разреза - Polygnathus linguiformis 
linguiformis Hinde, lcriodus struvei Weddige, 
lcriodus regularicrescens Bultynck. 

Во второй пробе из 5-го слоя разреза Б-907 
встречены Polygnathus ensensis Ziegler et Кlapper, 
Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde, Poly
gnathus sp. 1 ,  lcriodus oЬliquimarginatus Bischoff et 
Zieg1er. 

Из . пород 1 -го слоя разреза Б-908 извлечены 
lcriodus regularicrescens Bultynck, Belodella resima 
(Phi1ip), Panderodus sp. 



CONODONT DACRYOCONARID AMMONOID AMMONOID SТUFEN STAGE КЕУ (СЛОИ SERIES ZONES ZONES STANDARD ZONES GENOZONES ·-� 
norrisi Petteroceras Petteroceras 1 1 1-Е � 

errans r- - Pseudoprobeloceras Pseцdoprobeloceras 1 1 1-D Cl) 
disparilis pemai � - Synpharciceras Synpharciceras 1 11-С � Q ttiai1ulifera 

clavilobum z � � г- hermanni - Stenopharciceras � Stenopharciceras 1 1 1-В �: . .  lunulicosta а.: -r .... Pharciceras latifossatusl Pharciceras 1 11-А w semialtemans lateseptatum ············-··················· > Afromaenioceras Afromaenioceras 11-D w - ''lobulosa sulcatostriatum (1) (!) � ansatus ' �� ................... . ............ Maenioceras ....1 � paraminuta terebratum � Sellagoniatites . 1 1-С = � о ······· ·····-··-················ Q :Е varcus Maenioceras 
11-В 1ЖJstotomari mo/arium UJ 

timorensis �···-····················-······· Maenioceras Maeniocвras 11-А Q hemiansatus undulatum otomari 
вnsensis r- Agoniatites - Agoniatites 1-F - •оооооооооооооооооооооооооонооо eiflius chlupaciana costulatus 

:Е kockelianus - (1) z australis pumiliol Cabrieroceras 
Cabrieroceras 1-Е � � - albertii crisp. plebeiforme ' ' () - Q pseudofoiil/IUS -..J � Suban. macrocephalus � 1-D �ёt w costatus Pinacites � Pinacites 1-С u. sulcata jug/eri - sulcata Foordites w � Foordites 1-В 

partitus platypleura 
Anarcestвs Cl) sulcata (- Gyrocвratitвs) 1-А . ·  � antiqua (1) � patu/us tюlynвnsis Anarcestвs � Anarcestes IV-D �
latesвptatus - Q: о �_, Sellanarcestes Sel/anarcestes IV-C � 

serotinus richteri wenkenbachi 0:: z z Latanarcestes Latanarcestes с( IV-B w � ""') noeggerathi w 
;: - _, inversusl "' � Gyroceratites [Amoenophyllites] IV-A 

laticostatus ��ancellata gracШs о :е --
Mimosphinctвs ....1 w - nothoperЬonus elegans tripartitus � Mimosphinctes 1 11-Е (1) о �_, -

barrandвi Mimagoniatitвs Mimagoniatitвs 1 11-D �
gronbergV fecundus еz с( excavatus ргавсигsог Teicherticeras 1 11-С �5 teicherti о Anetoceras � :I: Ruanites 111-В (.) 
kitaЬicusl oЬ/iqueseptatus :::i N dehiscens zlichovensis (?bactritids) 1 11-А Рис. 9. Схема сопоставления стандартных конодонтовых зон с зонами и генозонами по аммоноидеям и зонами по 

дакриоконаридам нижнего и среднего девона [Becker, House, 2000]. 

В графе «Аммоноидные ген озоны» знаком аммонита показаны уровни находок аммоноидей на Алrае и Салаире, привязанные к 

конодонтовой зональной шкале. 

Вид Latericriodus beckmanni (Ziegler) встреча
ется В СтратиграфИЧеСКОМ интервале ОТ верхнеЙ 
части нижнего эмса по нижmою часть верх
него эмса, что отвечает беловекому горизоmу и 

IШЗам шандинекого горизонта стратиграфической 
схемы Салаира. Вид lcriodus regularicrescens 
Bultynck характеризует верхтою часть эйфеля, 
а вид Belodella resima (Philip) имеет широкий -ин-
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тервал распространения в пределах от эмса до фа
мена. 

Среди обнаруженных экземпляров каудик
риодусов имеется один экзеМIUIЯJР, который может 
оказаться новым видом. Он найден в 10-м слое 
разреза Б-903 и имеет ситмоидально изогнутый 
короткий отросток и поэтому несомненно · отно
сится к группе Caudicriodus si��moidalis Carls et 
Gandl. 

В целом по имеющемуся материалу по коно
донтам можно заключить, что нижняя часть опи
санного разреза девона на Мельничных сопках 
может быть соотнесена с нижним эмсом Стан
дартной стратиграфической шкалы, а верхняя его 
часть, именуемая «бобковскими слоями», -
с верхним эйфелем. При этом следует подчерк
нуть, что представители всех установленных родов 

конодонтов характеризуют .мелководные фапии 
девона. 

Вид Jcriodus regularicrescens Bultynck (19-й 
слой разреза Я-906) имеет стратиграфический ин
тервал распространения от верхов зоны costatus до 
зоны ensensis (включая ее нижнюю часть), под
тверждает эйфельский возраст «стрижковских» 
слоев в разрезе Мельничных сопок. 

Сочетание видов Polygnathus linguiformis lin
guiformis Hinde, lcriodus struvei Weddige, lcriodus 
regularicrescens Bultynck (33-й слой разреза Я-906) 
указывает на эйфельский возраст вмещающих от
ложений. 

Совместное нахождение видов Polygnathus 
ensensis Ziegler et Кlapper, lcriodus oЬliquimar
ginatus Bischoff et Ziegler (5-й слой разреза Б-907) 
характерно для самых низов живета. 

1.1.3. Корреляция изученных разрезов н их сопоставление с разрезами Салаира 

Общий стратиграфический анализ описанных в 
Змеиногорском районе разрезов показал, что в ос
новании сводного стратиграфического разреза на
ходится толша хлоритовых и серицитовых мета
сланцев и метаалевролитов, ранее относимая к ниж
нему палеозою. На ней без резко выраженного не
согласия, с базальным конгломератом в основании 
залегает толща нижие-среднедевонских отложений. 

Опорный разрез по Мельничным сопкам тра
диционно описьшалея по одному пересечению, со 
значительным смещением по простиранию (около 
400 м) пачек нижней части разре:за. При проведе
нии полевых работ были выявлены достаточно 
резкие фациальные изменения нижних пачек раз
реза по ходу к Влангальевскому руднику от сопки 
с триангопунктом, что поставило под сомнение 
точность переброски, а следовательно, и саму по
следовательность отложений, l]Jактуемую пре
дыдущими исследователями. В связи с этим воз
никла необходимость в составлении целого ряда 
параллельных пересечений нижНУ.тх пачек разреза для выявления их фациальных изменений, учета 
тектонических подвижек и картирования вулкани
тов. При изучении разрезов Я-902, Б-903, Т-904, Б-
904 установлен ряд маркеров, по которым прове
дено их точное сопоставление. Наиболее полным 
(опорным) явился разрез Я-906, в нижней части 
которого (непосредственно под Влангальевским 
рудником) бьmи выявлены все репервые уровни. Для сопоставления салаиркинско-шандинс:кого 
(эмсского) интервала использоват,J как литологи
ческие, так и палеонтологические Jкритерии корре
ляции, которые взаимодополняют и контролируют 
друг друга. 

За основные литологИческие маркеры этой 
части разреза приняты: 

1 )  три уровня конгломератов, каждый из ко
торых имеет свои характерные признаки (состав 
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галек и цемента): уровень базальных конгломера
тов к аналогам салаиркинекого горизонта, конгло
мератов, соотносимых с базальными конгломера
тами беловекого горизонта, и внутриформацион
ных конгломератов верхнешандинских слоев; 

2) две карбонатные пачки, которые, с одной
стороны, резко отличаются друг от друга литоло
гически и фаунистически, а с другой - резко кон
трастируют, в том числе и в рельефе, с вмещаю
щими терригеиными породами. 

Вместе с тем следует отметить, что как конг
ломераты, так и известняки по простиранию могут 
менять мощность, отчасти вещественный состав и 
оттенки окраски. 

Картирование тел магматических пород пока
зало их секущие контакты с вмещаютими отло
жениями, что не подтверждает точку зрения ряда 
геологов об их эффузивно-осадочном происхож
дении. Скорее всего, эти тела следует рассматри
вать как субвулканические интрузии. 

Впервые в разрезе девона Змеиногорского 
района выделены аналоги салаиркинекого и бе
ловского горизонтов, несмотря на отсутствие дос
товерных палеонтологических данных. Это произ
ведено, с одной стороны, по данным сравнения 
этапнести осадконакоШiения в мелководных фа
циях Северо-Восточного Салаира, Горного Алтая 
и Змеиногорского района, а с другой - благодаря 
хорошей палеонтологической охарактеризованно
сти перекрывающих отложений - аналогов таи
динекого горизонта (непосредственно выше второ
го уровня конгломератов, представляющих собой 
весь интервал беловекого горизонта, обнаружены 
брахиоподы, характерные для нижнешандинских 
слоев). 

Богатые фаунистические комШiексы шандин
екого горизонта в данном разрезе позволили обос
новать выделение нижне-, средне- и верхнешан-



динских слоев. Нижнешандинские слои выделены 
по брахиоподам и конодонтам. Первое появление 
таких видов, как Leptodontella zmeinigorskiana 
(Peetz in BuЬlichenko), Leptodontella planuscula 
(Кhalfш), традиционно отождествлялось с основа
нием шандинекого горизонта, а последние коно
данты Latercriodus beckmanni Ziegler не известны 
выше аналогов нижнешандинских слоев. Более 
высокий интервал, представленный И3вестняками, 
в самых низах содержит конодонты Latericriodus 
beckmani Ziegler, а также остракоды Amphissites 
torguatus Bakharev и брахиоподы Protodouvillina 
grandicula (Gratsianova) и др., типичные уже для 
среднешандинских слоев. Вышележащие терри
геиные отложения охарактеризованы богатым 
комплексом брахиопод, в котором, наряду с зо
нальными и характерными только для шандинеко
го горизонта видами Protodouvillina grandicula 
(Gratsianova), Leptagonia reticulata Gratsianova, 
Eoschuchert�lla popovi Gratsianova и др., появляет
ся ряд форм, обычных на более высоких уров
нях, - такие как Plectospira ferita (v. Buch), Elytha 
fimbriata (Conrad), Carinatina cf. signifera (Schnur) 
и др. Аналогичная ситуация фиксируется для 
верхнешандинских слоев в разрезах Северо-Во
сточного Салаира. 

Эйфельские и живетекие отложения описаны 
в разрезах Я-906, Б-908, Б-909, Б-907 и Б-90 1 .  Наи
более полная последовательность представлена в 
разрезе Я-906, где аналогам мамонтовекого гори
зонта (эйфельский ярус) соответствует интервал 
слоев с 1 7-го по 37-й. Слой 1 7, приходящийся на 
задернованный интервал, условно сопоставляется 
с малосалаиркинскими слоями (хотя нельзя ис
ключить нарушения нормальной стратиграфиче
ской последовательности в этом интервале доста
точно круnным разломом). Большое литологиче
ское и фаунистическое (по кораллам и криноиде
ям) сходство ,\иповых выходов «пестеревских» 
слоев на Салаире � известняков с 1 8-го по 20-й 
слоев разреза Я-906 послужило причиной их вы
деления в Рудном Алтае в ранге стратиграфиче
ского подразделения («пестеревскюш слоев). 

Верхняя часть разреза Я-906 (за исключением 
3 8-го слоя) отнесена к аналогам акарачкинских 
слоев, которые рассматриваются в составе мамон
товекого горизонта [Елкин и др., 1 989]. Там они 

представлены преимушественно терригеиными 
породами (аргиллиты, алевролиты, реже песчани
ки) с линзами, прослоями, реже, как это можно 
набmодать в разрезе Б-908, невыдержанными пач
ками органогенно-обломочных известняков. По
следние содержат окаменелости, свидетельствую
щие о нормально-морских условиях их образова
ния. Этим, видимо, объясняется своеобразие ком
плекса ругоз в данной части разреза, на основании 
которого было обосновано выделение «бобковских 
слоев». Анализ данных по конодонтам и острако
дам из 26-го и 33-го слоев разреза Я-906 и 1 -го и 
2-го слоев разреза Б-908 подтвердил эйфельский 
возраст этого интервала разреза на �ельничных 
сопках и его соответствие верхней части мамон
товекого горизонта Салаира. Граница эйфельского 
и живетекого ярусов внутри аналогов акарачкин
ских слоев в Змеиногорском районе может быть 
проведена в основании слоя 5 разреза Б-907 по 
первому появлению lcriodus oЬliquimarginatus, 
который является видом-индексом этой границы в 
мелководных фациях. 

Разрез Я-906 венчает мощная эффузивная 
толща, которая наращивается в разрезе по Завод
ским сопкам и их северным склонам. Там можно 
наблюдать контакт эффузивов с вышележащими 
нормально-морскими отложениями (разрез Б-901).  
Из б-го и 8-го слоев разреза Б-90 1 определены ам
моноидеи Triainoceras sp. (зона Pharciceros lanu
licosta - верхний живет), что стратиграфически 
соответствует бельгебашским слоям Горного Ал
тая. В Горном Алтае ниже этого стратиграфиче
ского уровня широко развиты эффузивы, которые 
выделяются в куратинскую свиту и могут рас
сматриваться в качестве аналогов эффузивов в 
разрезах �ельничных и Заводских сопок. 

Таким образом, в результате проведеиных ис
следований в описанных разрезах Змеиногорского 
района установлены практически в полных объе
мах отложения эмсского, эйфельского и живетеко
го ярусов. Анализ фаунистических комплексов из 
изученных разрезов показал их тесную связь с 
фауной Салаира и Центрального Алтая, позволяющую проводить детальные межрегиональные 
корреляции. Отмечен также близкий характер 
цикличности осадконакопления данных регионов в 
девонский период. 

1.2. ВЕРХНИЙ ДЕВОН БАССЕЙНА РЕК ЗОЛОТУХА И ГРЯЗНУХА 

На рассматриваемой терртории верхний де
вон представлен широкой фациальной гам
мой осадков от чисто вулканогенных до вулка
ногенно-есадочных и далее рифогенных. Их 
латеральные переходы тесно связаны с положени
ем главного тела рифа, именуемого сейчас Неве
ровским. Этот риф формировался, В(:роятно, на 
небольтом вулканическом . аппарате (аппара-

тах), функционирующем в подводном поло
жении. Главное тело рифа располагалось близ 
вершины вулкана. Оно вскрыто сейчас периодиче
ски действующими Неверовскими карьерами. На 
склонах вулкана формировался алистостромовый 
комплекс вулканогенных отложений и лакаплива
лись продукты разрушения рифовых каркасных 
структур. 
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Впервые надежно обосновал возраст этих от
ложеi:iий Б. И. Богословский [1958, 1 969] на основе 
изучения аммоноидей. Его датировки использова
лись авторами палеонтологических монографий по 
девону Рудного АлТая, упомянутых в вводном раз
деле к этому региону. При этом оставалось еще 
много веретенных биостратиграфических проблем. 

В середине 1970-х годов в ПI�Чати появилось 
краткое сообщение о находке в рассматриваемом 
районе небольтого комплекса франеких конодон
тов [Аристов, Белый, 1 976]. В этой публикации 

приведены и фотоизображения установленных 
таксонов. Однако интенсивные поиски верхнеде
вонских конодонтов в данном районе

'
· 
·
':начались 

только 1 0--12 лет назад. Они заверmились . обна
ружением разнообразной ассоциации в ос'новiюм 
франа, в состав которой входят представители ро
дов Palmatolepis, Ancyrodella и Polygnathus. 
Вплоть до настоящего времени эта ассоциация 
известна только по спискам входящих в нее форм 
[Опорные разрезы . . .  , 2000; РодьП'ин, 200 1 ;  Izokh et 
al., 2002]. 

1.2.1. Разрез верхов живетекого и франского ярусов 

В правом борrу долины р. Золотуха близ 
бывшего села Горюново еще в 30-х годах прошло
го века был установлен средне-позднедевонский 
возраст вулканагенно-осадочных пород на основе 
находок брахиопод и аммоноидей. Наиболее на
дежное обоснованное отнесение этих пород к 
верхнему девону было дано после монографиче
ского изучения аммоноидей [Богословский, 1958]. 

Безусловным доказательством присутствия в 
разрезе на р. Золотуха у бывшего с. Горюново 
(ныне именуемого урочище Горюнова) палеонто
логически охарактеризованных переходных слоев 
верхнего живета-нижнего франа послужили на
ходки конодонтов в кремнистых породах, иденти
фицированные Н. Г. Изох как Кlapperina disparilis 
(Ziegler et Кlapper), Polygnathus ovatinodosus 
Ziegler et Кlapper [Опорные разрезы. :. ,  2000] и 
отнесенные ею к конодонтовым зонам disparilis и 
falsiovalis конца живета-начала франа [Сенников 
и др., 2002] (см. рис. 2, 10, 1 1). В 2003 г. при по
слойном изучении разреза было установлено, что 
данная проба отвечает 8-му слою разреза СБ-03 1 
(см. ниже) (рис. 1 2-14). 

Позднее С. А. Родыгни [200 1]! сообщил о на
ходках конодонтов в четырех пробах из разреза на 
р. Золотуха. Обнаруженная им ассоциация указы
вает на пограничный живет-франский интервал. Судя по описанию разреза и рисункам в Путеводи
теле экскурсии [Опорные разрезы . . .  , 2000], первая, 
вторая и четвертая пробы С. А. Родыгина проис
ходят из канавы К-441 ,  пройденной по правому 
борrу долины р. Золотуха (см. слои с 3 по 45 раз
реза СБ-03 1 ). Третья проба С. А. Родыгина была 
отобрана из линзы известняков на значительном 
удалении от линии основного разреза. Именно к 
этой пробе (N2 97-69) отнесены упоминающиеся в 
цитированной публикации аммоноидеи Triaino
ceras tridens Bogoslovsky, Triainoceras sp., ха
рактерные дЛЯ верхов фарцицеросовых слоев. 
В этой же точке с координатами N 50° 5 1' 50", 
Е 081 о 33' 1 0" Н. Г. Изох отобрала ряд проб 
из красновато-серых и серых известняков (точка 
И-0320). В пробах из красновато-серых известня
ков найдены конодонты и остракоды, а в пробах из 
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серых известняков - только остракоды. Среди 
конодонтов Н. Г. Изох определены Ancyrodella cf., 
Ancyrodella blnodosa Uyeno, Ancyrodella pristina 
Khalymbadzha et Chemysheva, Ancyrodella rotundi
loba (Bryant), Ancyrodella soluta Sandberg, Ziegler et 
Bultynck, Belodella resima (Philip), Belodella devo
nica (Stauffer), lcriodus symmetricus Branson et 
Mehl, Mesotaxis falsiovalis Sandberg, Ziegler et 
Bultynck, Polygnathus dublus Hinde, Polygnathus 
dengleri Bischoff et Ziegler, Polygnathus pennatus 
Hinde и др. Перечисленные таксоны указывают на 
низы франского яруса (зоны U. falsiovalis-transi
tans). Судя по залеганию пород и структуре участ
ка (см. [Опорные разрезы . . .  , 2000]), точка И-0320 
может соответствовать интервалу слоев с 62 по 
71 разреза СБ-03 1 (средняя часть К-443). 

Разрез СБ-031. В настоящее время переход
вые слои от среднего к верхнему девону (живет
фран) и низы франа можно наблюдать в разрезе 
СБ-03 1 вдоль правого борта долины р. Золотуха в 
300-400 м от ее русла, против бывшего с. Горю
ново. Разрез СБ-03 1 составлен по гребню субмери
диональной гривки от ее подножия с юга на север. 
Он описан как по коренным обнажениям, так и по 
нескольким канавам (К-44 1 ,  К-442, К-443, К-444 и 
К-445) (см. [Опорные разрезы . . .  , 2000]). В этом 
разрезе стратиграфически снизу вверх наблюда
ется следующая последовательность (см. рис. 1 3, 
14): 

Слой 1. Лавокластиты порфировых риолитов 
и литокластические rуфы риолитов с неясно вы
раженными признаками обломочного строения и 
толстой слойчатостью, светло-зеленовато-серые, 
желтовато-серые. Обломки угловатые размером 
обычно 1-3 см (до 1 5  см). Видимая мощность 
слоя 65 м. 

Слой 2. Риолиты с признаками флюидально
сти, светло-серые до белых, часто с зеленым, 
изумрудно-зеленым оттенком, местами брекчиро
ванные. Слой проележен на всю мощность как по 
коренным выходам, так и по делювиальным вы
сыпкам. Нижняя граница выхода риолитов вскры
вается первой (начиная с юга) канавой и параллель
ной ей расчисткой. Мощность слоя около 16  м. · 
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marginifera 
Posttomoceras contiguum Posttomocвras 11-Н а.. Lower Maeneceras subvaricatum Maenвcвras 11-G (1) z Paratomo. /entiforme Paratornocвras 11-F ffi� z rhomlюidea Upper Praвmeroceras pettвrae Praemвrocвras 11-Е 

u а.. w о Cl Lower � :х: Paratorleyoceras � w Paratorfeyocвras 11-0 z Uppermost gloЬosum ;::) crepida Upper Ch. (Cheiloceras) Ch. (Cheiloceras) 11-С subpartitum Middle Ch. (Raymondiceras) Lower vвrnвuili Ch. (Raymondiceras) 11-8 Uor>er 
triangularis Middle Pnoenixites frechi Phoenixitвs 11-А Lower 

/inguifomtis Crickitвs holzapfeli Crickites 1-L , ... - - .  MN 13 Upper Archoceras varicosum � Archoceras 1-К - "rhвnam�· MN 12 Lower Nвomanticoceras � Neomanticocвras 1-J 1-- paradoxum z MN 1 1  ................. _ .... '· P/ayfordites tripartitus � Playforditвs 1-1 ··-···.,·-····· с( )Bmteae (1) - z MN911C Upper Beloceras tenuistriatum Setoceras 1-Н ffiz � i--- "hassi;, u ... MN 7/8 Lower � MesoЬeloceras kayseri - MesoЬeloceras 1-G о UJ а: о u с( Cl i=: а: -< MN 8 Prochorites alveolatus Prochoritвs 1-F <:: � &L - punctat.a ProЬe/oceras lutheri Probeloceras 1-Е MN 5 SandЬergeroceras Sandbergeroceras 1-D syngonum MN 4 transitans Тimani(e� keyserlingi l» Timanites 1-С 1мN 21з , Koenenites styliophilus Koвnвnites 1-В r-мt;;-fatsiovalis 
Petteroceras feisti � Neopharciceras 1-А Рис. 1 О. Схема сопоставления стандартных конодонтовьiХ зон с зонами и генозонами по аммоноидеям 

верхнего девона и низов карбона [Вecker, House, 2000). 

В графе <<Аммоноидные rенозоньi» знаком аммонита показаны уровни находок аммоноидей в Рудном Алтае, привязанные 
к конодонrовой зональной шкале. 
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\ 1 
СБ-031 ) Рис. 12. Схема расnоложения разрезов среднего и верхнего девона, вскрытых по рекам Золотуха и Грязнуха. 1 - линии составления разрезов. 

Слой 3. Лавокластиты риолитов, литокласти
ческие туфы риолитов, аналогичные 1 -му слою с 
прослоями светло-серых до белых риолитов. Слой 
расположен в южном окончании К-441 (N 50° 52' 
О", Е 8 1  о 32' 55"). Мощность слоя 1 О м. 

Слой 4. Риолиты, аналогичные слою 2. Мощ
ность слоя 4,5 м. 

Слой 5. Лавокластиты и туфы риолитов, ана
логичные 1-му слою, местами выЕ�етрелые до 
дресвы. Мощность слоя около 1,5 м. 

Слой 6. Аргиллиты кремнистые, темно-серые, 
серые с коричневым либо зеленоватым оттенком, 
неяснослойчатые, местами сильно выветрелые либо 
кливажираванные. Встречаются фрагм,еиты мелких 
раковин. У выхода аргиллитов расположен метал
лический столб - пикет N2 10. Мощность слоя 4 м.

Слой 7. Аргиллиты кремнистые, сильно вы
ветрелые (до песчано-алевритовой рыхлой фрак
ции), табачно-серого цвета, возможно, седимента
ционно плойчатые, с шаровой отдельностью. 
Мощность слоя около 1 м. 

Слой 8. Аргиллиты кремнистые табачно
серого цвета, с белыми включениями алевритовой 
тефры. Обнаружены конодонты Кlapperina dispa
rilis (Ziegler et Кlapper), Polygnathus ovatinodosus 
Ziegler et Кlapper и радиолярии Trilonche grandis 
(Nazarov), Trilonche sp. Мощность слоя 0,5 м. 

Слой 9. Известково-алевритокремнисто-гли
нистая порода, сильно выветрелая (до рыхлого 
состояния). Мощность слоя 0,8 м. 

Слой 1 0. Аргиллиты алевритокремнисто-из
вестковые, неяснослойчатые, табачно-серого цвета. 
Известковая примесь присутствует в виде обломков 
алевритовой размерности. Мощность слоя 0,2 м. 

Слой 1 1 . Силициты глинистые (с примесью 
тонкой тефры) темно-серые неяснослойчатые, не
слойчатые. Встречаются радиолярим Мощность 
слоя 0, 12  м. 

Слой 12. Алевролиты кремнистые, глинистые 
желто-зеленые неслойчатые и невыраженпо па
раллельно-слойчатые. Мощность слоя 2,9 м. 

Слой 13 .  Силициты глинистые (с примесью 
тонкой тефры), часто кальцитизированные, темно
серые и табачно-серые. Найдены радиолярии 
Trilonche grandis (Nazarov), Trilonche sp. А, Trilon
che palimbola (Foreman), Trilonche mina:x (Hinde), 
Astroentactinia stellata Nazarov, Palaeoscenidium 
cladophorum Deflandre и спикулы губок. Мощ
ность слоя 1 ,5 м. 

Слой 14. алистостромовая брекчия с преоб
ладающим туффитовым (тефроидным) гравийно
песчаным матриксом и олистолитами силицитов 
размером до 0,45 х0,1 5  м и магматических пород 
(преобладают эффузивы кислого состава). Породы 
сильно вьmетрелые, местами до рыхлого состояния. 
Встречаются радиолярии. Мощность слоя 5,5 м. 

Слой 15. Карбонатно-кремнистая тонкообло
мочная (umамовая) порода неяснотонко-преры
висто-параллельно-слойчатая (без четкого форми
рования слойков ), табачно-серая, желтовато-зеле-
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Рис. 13. Люшя оrшсания разреза верхнеживетских и франеких отложеJШЙ по 
коренным выходам и горным выработкам в правобережъе р. Золотуха у 

бывшего с. Горюново (разрез СБ-03 1). 1 - границы слоев, 2 - линия составления разреза, 3 - горные вырабО'IЮI, 4 -
задернованвне участки со структурным элювием, 5 - номера канав, 6 - номера слоев, 7 - элементы залегания. 
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К-444, 445) Продолжение разреза 
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64 1 .5 
63 1 .5 
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Рис. 14. Разрез верхнего живета и франа в правобережье р. Золотуха у бьmшего с .  Горюново (разрез СБ-03 1 )  и 

распространение конодонтов, радиолярий и аммоноидей. 
1 - риолиты, 2 - лавокластиты риолитов, 3 - дациты, 4 - трахидациты порфировые, 5 - долериты, 6 - туфы, 7 -
песчаники, 8 - алевролиты, 9 - аргиллиты, 1 О - силициллиты, 1 1  - олистостромовая брекчия, 1 2 - шламовая порода, 

N - номера слоев, М - мощность в метрах. 
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новатая, серо-зеленая. Наблюдаются линзавидные 
микрослайки (1-2 мм) песчано-алевритовых теф
роидов. Нижняя граница резкая. Обнаружена ра
диолярия Trilonche minax (Hinde). На верхней по
верхности слоя встречены отпечатки тентакулитоn 
(рис. 1 5). Мощность слоя 1,5 м. 

Слой 1 6. Алевролиты кремнистые карбонатсо
держащие неяснотолстослойчатые, в верхней части 
слоя сильно выветрелые. Мощность слоя 5,0 м. 

Слой 1 7. Глинисто-карбонатно-кремнистая 
шламовая порода с примесью тонкой тефры, не
слойчатая, неяснослойчатая, в свежем сколе та
бачно-серая, на поверхности выветривания зе
леноватая. Вс1речаются радиолярии, часто карбо
натизированные, и обломки другой органики. 
Мощность слоя 4,2 м. 

Слой 18. Рыхлая глинка - монтмориллони
тизированные сильно выветрелые туфы? Мощ
ность слоя 0,04 м. 

Слой 1 9. Силициты известковистые (шлам), с 
примесью тонкой тефры, темно-серые с зеленова
тым оттенком. Отмечаются остатки радиолярий. 
Мощность слоя 0,2 м. 

Слой 20. Рыхлая глинка, аналогичная слою 
1 8. Мощность слоя 0,01 м. 

Слой 2 1 .  Силициты. Мощность слоя 0,09 м. 
Слой 22. Сильно выветрелая (до пелитовой 

массы) рыхлая порода, развивающаяся по алеврито
глинистому туффиту? Мощность слоя около 0,2 м. 

Слой 23. Силициты известковистые, с приме
сью тонкой тефры, табачно-серые. Карбонатная 
примесь в виде силтитовой обломочной фракции. 
Наблюдаются мнкропрожилки халцедона и каль
цита. Встречены радиолярии. Мощность слоя 1 ,5 м. 

Слой 24. Выветрелые рыхлые породы. Мощ
ность слоя 0,05 м. 

Слой 25. Силициты глинисто-известковые с 
тонкой тефрой (в том числе кристаллов оплавлен
ного вулканического кварца), темно-серые с зеле
новатым оттенком, неслойчатые, неяснослойчатые. 
Обнаружены радиолярин. Мощность слоя 0,3 м. 

Слой 26. Измененные глинизированные поро
ды (туфы?). Мощность слоя 0,05 м. 

Слой 27. Глинисто-известково-кремнистая по
рода светло-желтовато-зеленая с примесью тонкой 
тефры, неяснослойчатая. Карбонатный компонент 
присутствует в виде шлама. Мощность слоя 0,3 м. 

Слой 28. Выветрелые до рыхлого состояния 
туфы? (туффиты?). Мощность слоя 0,06 м. 

Слой 29. Силициты с примесью тонкой теф
ры. Мощность слоя 0,02 м. 

Слой 30. Вьшетрелые до рыхлого состояния 
туффнты. Мощность слоя 0,04 м. 

Слой 3 1 .  Силнциты с прнмесью тонкой тефры 
зеленовато-серые. Обнаружены радиолярии и спи
кулы губок. Мощность слоя 0,07 м. 

Слой 32. Выветрелые туффиты светло-жел
того цвета. Мощность слоя 0,25 м. 
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Слой 33. Глинисто-известково-кремннстая 
туффитовая порода, часто хлоритизированная и 
карбонатизированная. Найдены радиолярии. 
Мощность слоя изменяется от 0,04 до О, 1 5  м. 

Слой 34. Вьшетрелая глинисто-алевритовая 
туффитовая порода светло-желтая. Мощность слоя 
0,24 м. 

Слой 35. Известкаво-кремнистая неяснослой
чатая порода, с примесью тонкой тефры, зеленова
то-серая. Обнаружены радиолярии и фрагменты 
тонких раковин (?). Мощность слоя 0,24 м. 

Слой 36. Тонкое переслаивание калькарени
тов, кальксилтитов глинистых, кремнистых с при
месью силикокластики (вулканический кварц, си
лнциты) серых, желтовато-серых, желтых. Слой
чатость параллельная, градационная. Встречены 
радиолярии. Мощность слоя 0,55 м. 

Слой 37. Калькарениты, калькаренитосилтиты 
с обильной примесью тефры в виде рогульчатых 
обломков хлоритизированного стекла и более ред
кого вулканического кварца желтовато-зеленые. 
Размер карбонатных обломков уменьшается от 
подопшы к кровле слоя. Мощность слоя 0,4 м. 

Слой 38. Сильно выветрелая порода (туффи
ты?). Мощность слоя О, 1 1  м. 

Слой 39. Тефросилициты (туффитовые сили
циты) неслойчатые, неясно микроградационно
слойчатые. Тонкая тефра хлоритизирована, встре
чаются обломки вулканического кварца мелкопес
чаной размерности. Мощность слоя 0,07 м. 

Слой 40. алистостромовая брекчия (прокси
мальные турбидиты) с преобладанием матрикса, 
представленного кислым туффитовым материалом, 
выветрелая. Неокатанные, полуокатаиные и окатаи
ные обломки представлены риолитами, силицита
ми, туффитовыми силицитами, рифагенными из
вестняками. Количество и размер обломков умень
шается от подошвы к кровле слоя Выход слоя при
ходится на вершину сопки. Мощность слоя 1 ,7 м. 

Слой 41 .  Силициты с примесью песчано-але
вритовой тефры и фрагментами взмученных слой
ков, серые с табачным оттенком с признаками гра
дацианной и параллельной слойчатости. Встрече
ны редкие радиолярии. Мощность слоя 0, 15  м. 

Слой 42. Выветрелые глинизированные рых
лые туффиты (?) светло-зеленые. Мощность слоя 
0,04 м. 

Слой 43. Алевролиты туффитовые? Мощ
ность слоя 0,08 м. 

Слой 44. Выветрелые туффиты с прослоями 
(около 1 см) силнцитов. Мощность слоя 0,27 м. 

Слой 45. Силнциты неяснослойчатые, зелено
вато-серые и темно-серые. Обнаружены многочис
ленные остатки радиолярий и редкие спикулы гу
бок Найденная ассоциация радиолярий включает: 
Trilonche grandis (Nazarov), Trilonche hindea (Нinde); 
Trilonche elegans Нinde, Trilonche sp. А, Trilonche 
sp. С, Astroentactinia paronae (Hinde), Palaeosce-



Рис. 15. Слой 1 5  с радиоляриями разреза СБ-03 1 (К-441 )  
в правобережье р. Золотуха у бывшего с. Горюново. 

Рис. 1 6. Слой 45 с радиоляриями разреза СБ-03 1 (К-441 )  в правобережье р. Золотуха у бывшего с. Горюново. 



nidium cladoplшrum Deflandre, Ceratoikiscum sp. 
(рис. 1 6). Слой находится в северном окончании 

К-44 1 .  Мощность слоя 0,39 м. 

После смещения линии разреза на запад на 

1 5  м к южному началу К-442 наблюдается про

должение разреза: 

Слой 46. СиJiициты глинистые (монтморилло

нитсодержащие) серо-коричневые. Найдены много

числеюiые радиолярин. Мощность слоя 0,57 м. 

Слой 47. Силициты глинистые темно-зелено

серые. Встречаются многочисленные радиолярии. 

Мощность слоя 0,42 м. 

Слой 48. Выветрелые белые туфы? с несколь

кими прослоями (0,05-0, 1 0  м) силицитов. Мощ

ность слоя 0,35 м. 

Слой 49. Выветрелая туффитсвая порода ржа

во-желтого цвета. Мощность слоя1 0,23 м. 

Слой 50. Силициты (радиоляриты) слабогли

нистые (примесь тонкой тефры?), зеленовато
темно-серого цвета. Найдены обильные радиоля

рии. Мощность слоя 0,25 м. 

Слой 5 1 .  Выветрелые туффиты? Мощность 

слоя 0,25 м. 

Слой 52. Силициты с примесью тонкой теф

ры, зелено-серого цвета. Мощность .слоя 0,2 м. 

Слой 53.  Кальксилтиты кремнистые, с приме

сью тонкой тефры, желтовато-серые. Встречены 

многочисленные остатки радиош1рий и более ред

кие фрагменты тонкостенных раковин. Слой рас

положен на пересечении двух l<анав. Мощность 

слоя около 1 ,5 м. 

Слой 54. Силициты (радиоляриты) слабогли

нистые, слабоизвестковистые (шлам) неяснослой

чатые за счет неравномерного распределения из

весткового и глинистого (монтмориллонит) веще

ства, зелено-серые. Найдены многочисленные ос
татки радиолярий. Мощность слоя около 9 м. 

Слой 55. Алевролиты, глинистые тонкослой

чатые, желтые, в верхней части слоя сильно вы
ветрелые. Мощность слоя около 1 ,7 м. 

Слой 56. Выветрелые гравийные туффиты пе
строокрашеЮIЬiе с обломками ( 1 5-20 см) силици

тов и магматических пород ( алистостромовая 

брекчия с преобладанием гравийного матрикса). 

Мощность слоя 3 м. 

Слой 57. Глинисто-кремнистые, кремнисто

глинистые (до аргиллитов) монтмориллонитсо

держащие породы светло-табачные и ржаво-жел

тые. Обнаружены радиолярин. Мощность слоя 2 м. 

Слой 58. Пересnаивание аргиллитов кремни
стых и алевролитов светло-табачных и коричнево

серых. Встречены радиолярин. Слой плохо обнажен 

и большей частью проележен по структурному 

элювию в отвалах канавы. Мощность около 1 7  м. 

Слой 59. Силицитьl глинистые, черные и темно
серые. Найдены радиолярин. Мощность слоя 0,3 м. 

Слой 60. Выветрелая олистаетромовая брек

чия с преобладающим туффитоным песчано-гра-
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вийным матриксом и гравитационно распределен

ными обломками валунно-галечной размерности 

силицитов и магматических пород кислого соста

ва. В нижней части преобладают обломки силици

тов, в верхней - магматических пород. Слой рас

положен у северного окончания К-442. Мощность 

слоя 6,5 м. 

После перехода линии разреза на запад к юж

ному началу К-443 : 

Слой 6 1 .  Трахидациты порфиравые неясно

слоистые светло-серые с зеленоватым оттенком. 

Мощность слоя 4,5 м. 

Слой 62. Сильно выветрелая алистостромовая 

брекчия с преобладающим песчано-гравийным 

туффитовым матриксом и неокатаЮIЬIМИ облом

ками галечной, редко валунной размерности сили

цитов, магматических пород (преобладают кислые 

вулканиты). Мощность слоя 1 ,5 м. 

Слой 63. Трахидациты порфиравые белесо

зеленоватые гидротермально? измененные с ка

вернами выщелачивания. Мощность слоя 1 ,5 м. 

Слой 64. Силициты глинистые битумсодер

жащие с едва заметными остатками («теню)) ра

диолярий, с прожилками халцедона темно-серые, 

черные. Силициты содержат прослой с «апофиза

МЮ) (нептуническая дайка) 5 см песчаников с не

скатанными обломками кислых вулканитов, вул

канического кварца, глинистых туффитов. Слой 

силицитов седиментационно деформирован. Мощ

ность слоя около 1 ,5 м. 

Слой 65. Выветрелые туффиты гравелитовые 

(туфы?). Мощность слоя 1 ,5 м. 

Слой 66. Радиоляриты измененные, окварцо

ванные, кавернозные, белого цвета. Обнаружены 

радиолярии. Мощность слоя около О, 1 м. 
Слой 67. Туфы кристаллолитокластические, 

псаммопсефитовые, кислого состава светло-серого 

цвета, в верхней части слоя сильно выветрелые. 

Мощность слоя 3 м. 

Слой 68. Силициты алевритаглинистые (при

месь тонкой тефры), слойчатые, с мелкими (пер

вые сантиметры) нептуническими дайками песча

ного туффитоного состава, светло-желтовато

серые с зелеными пятнами. Силициты седимен

тационно деформированы (ширина складок 

первые метры) и фрагментированы. Встречены 

радиолярин. Мощность слоя около 6 м. 

Слой 69. Аргиллиты алевритистые, слабо
кремнистые светло-желто-коричневого цвета. 

Мощность слоя 2,4 м. 

Слой 70. Силициты слабо глинистые, алеври

тистые темно-зеленовато-серые с нептуническими 

дайками (первые сантиметры) песчано-интра

кластового материала. Обнаружены радиолярии. 

Мощность слоя около 0,4 м. 

Слой 7 1 .  Олистострома, представленная вы
ветрелым рыхлым гравийно-песчаным туффито
вым матриксом и крупными фрагментами слоев 



силицитов неяснослойчатых, серого цвета. Мощ
ность слоя 2 м. 

Слой 72. Алевролиты желтовато-серые. Мощ
ность слоя 0,5 м. 

Слой 73. Силициты, глинисто-алевритовые, 
с нептуническими микродайками, выполнен
нъrми кремнисто-алевритовым и песчаным матери
алом, неравномерно выветрелые (до маршаллита). 
Встречены радиолярии. Вблизи кровли слоя вмон
тирован столб - пикет N2 1 1 . Мощность слоя 3 м.  

Слой 74. Гравелиты туффитовые, сильно вы
ветрелые. Преобладают обломки магматических 
пород. Мощность слоя 1 м. 

Слой 75. Дацит:Ьr (трахидациты) фельзитовые 
кавернозные зеленовато-серого цвета, пятнисто 
осветленные. Мощность слоя 1 м. 

Слой 76. Дациты светло-зеленовато-серые вы
ветрелые, прослеживающиеся начиная от северно
го окончания К-443 и далее по отвалам старых 
оплывших коротких канав на ра1сстоянии 30 м. 
Подошва слоя находится у северного окончания 
К-443. Мощность слоя около 1 6  м. 

Продолжение разреза после небольшого пере
рыва по мощности (первые метры) следует в севе
ро-северо-западном направлении по разрозненным 
коренным обнажениям на пологой горке и К-444 и 
К-445 : 

Слой 77. Олистаетромовая бре:кчия. Матрикс 
преобладает. Он представлен гравийным тефрои
дом (туффитом?), в котором доминируют литокла
сты кислых вулканитов, присутствуют также вул
каниты андезитового ряда и вулканический кварц. 
Олистолиты распределены неравномерно как no 
количеству, так и по составу и раз:мерам и пред
ставлены силицитами (в том числе радиоляритами, 
глинистыми силицитами, тефросилицитами, яш
моидами), эффузивами кислого, JDeжe среднего 
состава, сульфидно-железисто-кремнистыми по
родами. В последних обнаружены остатки фауны 
(фрагменты «курильщиков»?). Наряду с обломка
ми валунно-галечного размера в алистостроме 
встречаются фрагменты слоев силиiJ(Итов размером 
в первые метры. Обломки изометричные, наряду с 
нескатанными встречаются «полуокатанные» их 
формы. Видимая мощность слоя около 14 м. 

Далее перерыв в обнажении не более 1 О м (по 
мощности). 

Слой 78. Долериты зелено-серые массивные 
однородные карбонатизированные, хлоритизиро
ваннъrе. Видимая мощность слоя более 1 0-15 м. 

Судя по описанию разреза и мощностям слоев 
[Богословский, 1 958], уже отмечавшиеся выше 
аммоноидеи Probeloceras (?) orientale Bogoslovsky, 
Neopharciceras kurbatovi Bogoslovsky были найде
нъr в интервале слоев с 53-го по 58-й описьтаемо
го разреза СБ-03 1 .  

На р. Золотуха радиолярии обнаружены в ка
навах в основном разрезе (см. выше описание раз
реза СБ-03 1) .  Среди первых определений радиоля
рий [Опорные разрезы . . .  , 2000] бьши отмечены 
Palaeoscenidium cladophorum Defi., Entactino
sphaera sp., Haplentactinia sp., Ceratoikiscum sp. 
Позднее, О. Т. Обут, К. Иватой и М. Умедой в со
ставе радиоляриевого комплекса из разреза по 
р. Золотуха установлены Trilonche grandis (Naza
rov), Trilonche palimbola (Foremann), Trilonche 
minax (Hinde), Trilonche hindea (Hinde), Trilonche 
elegans Hinde, Trilonche sp. А, Trilonche sp. С, 

Astroentactinia stellata · Nazarov, Palaeoscenidium 
cladophorum Deflandre, указывающие на фран
ский возраст вмещающих отложений [Умеда 
и др., 200 1 ;  Сенников и др., 2002; Umeda et al., 
2002] . 

Несколько восточнее линии основного разреза 
СБ-03 1 в точке 99-44801 (см. [Опорные разрезы . . .  , 
2000]) в нижней части К-442 (слои с 46 по 53 раз
реза СБ-03 1) найдены остатки рыб Elasmobranchii, 
Paleonisci, Actinopterygii. 

Юга-восточнее линии основного · разреза 
СБ-03 1 из уже выше упоминавшейся линзы из
вестняков, в которой С. А. Родыгиным были най
дены отмеченъrе ранее конодонты, в точке И-0320 
с координатами N 50° 5 1' 50", Е 08 1 °  33' 1 0" 
Н. Г. Изох обнаружила конодонты Ancyrodella cf.?  
Ancyrodella blnodosa Uyeno, Ancyrodella pristina 
Кhalymbadzha et Chernysheva, Ancyrodella rotundi

Loba (Bryant), Ancyrodella soluta Sandberg, Ziegler et 
Bultynck, Belodella resima (Philip), Belodella devo
nica (Stauffer), lcriodus symmetricus Branson et 
Mehl, Mesotaxis falsiovalis Sandberg, Ziegler et 
Bultynck, Polygnathus dublus Hinde, Polygnathus 
dengleri Bischoff et Ziegler, Polygnathus pennatus 
Hinde и др. У становленный комплекс конодонтов 
отвечает низам франского яруса - зоны U. falsio
valis-transitans. Этот уровень, вероятнее всего, 
должен соответствовать слоям с 62 по 7 1  разреза 
СБ-03 1 .  

Суммарная мощность разреза верхов живета и 
франа по р. Золотуха (разрез СБ-03 1 )  составляет 
около 250 м. 

1.2.2. Рнфогенные фацни верхнего девона, вскрытые в Неверовскнх карьерах 

Верхнедевонские отложения рифовых систем 
и продуктов их разрушения вскрываются в районе 
нижнего течения р. Грязнуха в нескольких карье
рах. Самыми крупными из них являются два карь
ера, именуемые Неверовекий 1 и более поздний 

Неверовекий 2. На бортах этих ныне не дейст
вующих (затопленнъrх) карьеров многими специа
листами из производственнъrх и научно-исследова
тельских организаций в течение целого ряда лет 
осуществлялся сбор фаунистических остатков, с 
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nоследующим их изучением, из темно-серых, а в 
основном, красноцветных, преимущественно сло
истых, в различной степени глинистых известня
ков. Однако послойного оцисания фрагментов де
вонского разреза, вскрытых в Неверовских карье
рах, не приводилось. Это объясняется наличием 
большого колиqества разрывных нарушений и от
сутствием четких литологиqеских маркеров для 

корреляций отдельных фрагментов разреза. На
ходки фаунистиqеских остатков бентосных групп 
фауны (водоросли, табуляты, ругозы, строматопо
раты, криноидеи, брахиоподы, фораминиферы, 
остракоды, триnобиты и др.) не позволяли, в рам
ках разрешающей способности палеонтологиqе
ского метода, выстроить эти находки в стратигра
фическую последовательность. Эту функцию мог
ли бы выполнить конодонты, но их находки в 
карьерах редки и представлены бедными комплек
сами [Опорные разрезы . . .  , 2000; Гутак и др., 2000; 
Родыгин, 2000а,б]. 

Неверовекие карьеры, каждый из двух разме
ром 300-400 х 500-800 м (рис. 17), а также ряд 
соседних более мелких карьеров, вскрывают чис
тые рифогецные известцяки. Они были разведаны 
и сданы на баланс как месторождение цементного 
сырья для запланированного к строительству но-

вого цементного завода в г. Горняк. Однако завод 
построен не был, а известняки стали интенсивно 
разрабатываться как сырье для производства из
вести. 

В связи с припятыми требованиями no «сте
рильностю> известняков для производства цемента 
или извести, вероятнее всего, выработанные части 
карьеров представляли собой центральные части 
рифовых построек (возможно, группу пространст
венпо сближенных отдельных крупных биогер
мов ). Мощность таких рифовых построек могла 
достигать 1 75 м [Гутак и др., 2000]. 

Борта Неверовских карьеров (см. рис. 17) и 
пространство между ними сложены, как уже отме
чалось, пестроцветными, преимущественно крас
ноцветными, в основном слоистыми, в разлиqной 
степени глинистыми известняками. Эти породные 
ассоциации формпровались либо в краевых частях 
рифов с обильными органиqескими остатками, 
либо в межрифовых мульдах, либо являются 
продуктами разрушения рифовых систем. 

Строение нижнефранского разреза в карбо
натных и терригенпо-карбонатных фациях можно 
наблюдать в детально описанных разрезах на 
р. Грязнуха, выше по ее течению от Неверовских 
карьеров в районе с. Раздольное. 

1.2.3. Разрез франского н низов фаменского ярусов на р. Грязнуха 

В районе с. Раздольное отложения верхнего 
девона известны уже более 50 лет. Они вскрыты по 
правому берегу р. Грязнуха ниже по течению от 
этого села. Фаунистические доказательства при
надлежности к франскому ярусу вскрывающихся 
там отложений были получены no результатам изу
чения аммоноидей [Богословский, 1958, 1 969; Стра
тиграфия . . .  , 1973]. В нижней части разреза по 
р. Грязнуха в 1 км ниже с. Раздольное в обломоч
ных рифогенных известняках бьmи установлены 
Triainoceras gerasimovi Bogoslovsky, Triainoceras 
sp., указывающие на раинефранский возраст вме
щающих пород [Богословский, 1969]. Богатое ме
стонахождение позднефранских аммоноидей на
ходится выше по течению. В их ассоциацию входят 
шесть представителей рода Manticoceras, а также 
виды родов Beloceras и Ponticeras [Богословский, 
1958]. Здесь же обнаружены и двустворки (бухиолы). 

В дополнение к находкам аммоноидей и дву
створок в разрезе на р. Грязнуха ниже с. Раздоль
ное еще в середине 1970-х годов в красноцветных 
коралловых известняках бьmи обнаружены коно
донты [Аристов, Белый, 1976]. Более р�нообраз
ные их ассоциации установлены в последние годы 
на этом участке Н. Г. Изох и Е. А. Елкиным [Izokh 
et а!., 2002], а также С. А. Родыгиным [Опорные 
разрезы . . .  , 2000]. 

Из описанных ниже разрезов к нижнему 
франу относятся следующие разрезы: БЯ-901 1 , 

БЯ-90 12, Е-95 1 А и Е-95 1Б; к верхнему франу 
С-02 10, С-033, С-034, С-035; к низам фамена 
С-00 1 1 .  

Нижний фран 
Нижний фран в разрезе по р. Грязнуха пред

ставлен в основном обломочными известняками. 
Они оnисаны серией самостоятельных разрезов, 
которые названы выше. 

Разрез БЯ-9011. У самого основания поймы 
р. Грязнуха в разрезе БЯ-90 1 1  стратиграфиqески 
снизу вверх следуют (см. рис. 12, 18 ,  1 9): 

Слой 1. Туфопесчаники рыхлые (цемент 
зелено-серый аргиллит, зерна (до 1 мм) - по
левого шпата?), местами - с голубоватым оттен
ком, переходящие в аргиллиты с примесью туфо
вого материала, зеленовато-серые, выветрелые. В 
средней части слоя - прослой (12-20 см) крас
новато-коричневого известковистого аргиллита с 
примесью того же белесого туфового материала. 
Слой разбит многочисленными трещинками каль
цита (близких к слоистости). Видимая мощность 
слоя 1 ,6 м. 

Слой 2. Известняки буро-красные, кирпично
красные, пятнистые (пятна белые, светло-серые 
табулят на буро-красном фоне), коралловые. 
В нижней-средней части слоя известняки пре
имущественно коралловые (50-80 % объема по-
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Рис. 1 9. Панорама разреза нижнего франа (разрез БЯ-901 1 ) по правому берегу р. Грязнуха в 1 , 5  км ниже с. Раздольное. 



род). Кораллы сцементированы буровато-крас
ными глинисто-карбонатными разностями: тонко
зернистыми без признаков детрита; мелкозерни
стыми («сияющими») с детритом и шламом бра
хиопод, остракод, реже трилобитов, тентакулитов; 
органогенно-обломочными, главным образом кри
ноидными, разностями. Если табулят очень много, 
то известняки выглядят серыми с коричиево
красными пятнами вышеописанньiХ разностей, 
если наоборот (а по простиранmо постоянно на
блюдается эта смена), то известняки выглядят как 
кирпично- или буро-красные с пятнами кораллов. 
Кораллы очень разнообразны (преобладают мас
сивные средне- и мелкоячеистые табуляты (коло
нии разнообразно ориентированы), многочислен
ны ветвистые, пластинчатые; присутствуют стро
матопораты), обильны членики криноидей, много
численньi брахиоподы. В нижней части слоя среди 
брахиопод встречаются атрипиды и теребратули
дьi, выше - атрипиды и пентамериды, а в кровле 
слоя к ним добавляются спирифериды, редкие тен
такулиты, остракоды, единичные фрагменты три
лобитов, пелециподы. Верхняя часть слоя пред
ставлена главным образом криноидными (от мел
ко- до крупнообломочных) известняками с более 
частыми бр�иоподами и более редкими колония
ми табулят. Также обнаружены конодонты в ниж
ней части слоя - Ancyrodella sp. (Ancyrodella cf. 
alata Glenister et Кlapper) и Mesota:tis sp., в верхней 
части слоя - Ancyrodella rotundiloba (Bryant), от
носящиеся к зоне falsiovalis. Нижняя граница слоя 
резкая, кавернозно-бугристая, к ней приурочены 
в основном тонкозернистые разности кирпично- и 
буро-красных глинистых известняков. Мощность 
слоя 8,3 м. 

Слой 3 .  Известняки красновато-серые, серова
то-красные, органогенно-обломочные (криноид
ные), среднезернистые (главным образом, до 
1 ,5 мм), детритовые (в детрите - криноидеи, бра
хиоподы, трилобиты), глинистые (глинистый ма
териал - красноватых тонов), с намечающейся 
грубой и толстой слоистостью. Эти породы на
блюдаются в средней части обнажения, а в нижней 
части обнажения (у уреза склона) слой представ
лен зеленовато- и фиолетово-красными мелкога
лечными конгломератами, не выдержанными, лин
зующимися, переходящими в разнозернистые пес
чаники с плавающей галькой. В цементе краснова
тая и фиолетовая глинисто-карбонатная масса. 
Галька и обломки разной степени окатанности, 
очень много неокатанньiх зерен, много туфагенно
го материала (белесого, рыжего), гальки из крас
новатьiХ карбонатных пород, зеленоватые, серые 
кремнистые. В нижней и верхней частях слоя 
конгломераты несцементированные (выветрелые) 
фиолетово-голубоватых тонов. Данные конгломе
раты имеют, по-видимому, обвальную природу 
(конседиментационньiе «свалы»), так как в них 
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много обломков табулят (массивных колоний), нет 
сортировки материала и они крайне невыдержаны 
по простиранmо. В основании таких «свалоВ», 
чуть выше рыхлой, фиолетовой, конгломератавой 
массы - прослой (15-20 см) тех же, что и в 
средней части обнажения, криноидных известня
ков, которые по простиранию замещаются просло
ем с крупньiми колониями массивных табулят. 
В криноидньiх известняках в средней части обна
жения обнаружены обильные фрагменты кринои
дей, многочисленные фрагменты и ювенильные 
брахлоподы (атрипиды и пентамериды), частые 
остракоды, редкие фрагменты трилобитов. Среди 
конодонтов - Ancyrodella alata Glenister et Кlap
per и Mesotaxis falsiovalis Sandberg, Ziegler et 
Bultynck, относящиеся к зоне falsiovalis. Мощность 
слоя 1 ,2-1,4 м. 

Слой 4. Известняки буровато- и красновато
кирпичные, пятнистые, коралловые, аналогичные 
слою 2, но несколько другого строения: в основа
нии слоя (граница с третьим слоем достаточно 
условная, но местами четко выраженная - по по
явленmо крупных колоний табулят, ругоз) преоб
ладают криноидно-детритовые разности известня
ков (см. описание 2-го слоя) с многочисленными 
табулятами (массивными, ветвистыми, пластинча
тыми), ругозами (одиночными и колониальными), 
доля которых вверх по слою возрастает (в средней 
и в верхней частях слоя известняки практически на 
60--90 % состоят из кораллов, становятся серыми 
с пятнами всех разностей, описанных во 2-м слое). 
Обнаружены обильные и разнообразные табуляты, 
ругозы, брахлоподы (мелкие пентамериды? и спи
рифериды). Они слагают в нижней части слоя ра
кушняковые пропластки, выше - в основном 
крупные спирифериды и атрипиды, встречающие
ся как в разрозненных, так и в гнездовидных скоп
лениях. Встречены единичные аммоноидеи. Коно
донты Ancyrodella alata Glenister et Кlapper, отно
сящиеся к зоне falsiovalis. Верхняя граница слоя 
может иметь тектоническую природу. Мощность 
слоя 12  м. 

Возможно, именно из органогенных известня
ков этого слоя была собрана коллекция аммонои
дей, изученная Б. И. Богословским [1958] и 
содержащая Triainoceras gerasimovi Bogoslovsky, 
Triainoceras sp. 

Слой 5. Известняки, внешне очень сходные с 
известняками 2-го и 4-го слоев, но имеют ряд спе
цифичных черт. В нижней части слоя известняки 
на 40-50 % сложены кораллами (массивные та
буляты, ругозы, возрастает доля ветвистых табу
лят), которые цементируются, как правило, тонко
зернистым, глинистым, слегка детритовым кир
пично-красным известняком и очень редко - мел
козернистым известняком. В средней части слоя 
доля кораллов резко возрастает (до 60-80 % ), в 
основном за счет колониальных ругоз. Появляются 



линзы и пятна криноидных кирпично-красных из
вестняков, доля которых возрастает к J<ровле слоя, 
где они доминируют, а кораллы представлены от
дельными разрозненными колониями. Появляются 
линзы и прослои с крупными (до 3 см) члениками 
криноидей и ракушняковые скопления брахиопод 
(пентамериды и атрипиды). Обнаружены обиль
ные разнообразные кораллы, брахиоподы, частые 
гастроподы, редкие трилобиты и ос1ракоды. Об
наружены конодонты Polygnathus aff. decorosus 
Stauffer, относящиеся к зоне transitans. Нижняя 

граница слоя нерезкая, по уменьшению доли ко-
. раллов (порода приобретает коричиево-красный 
цвет вместо белесового с пятнами кирпичного цве
та). Мощность слоя 12,5 м. 

Слой 6. Известняки, аналогичные породам 
5-го слоя. Те же разности пород, только в цемен
тирующей массе преобладают разности органо
генно-обломочного известняка (криноидного) раз-

. 
личной размерности. Структура слоя такая же, как 
и 5-го слоя. В основании слоя кораллов сравни
тельно немного, далее по вертикали и латерали 
доля их значительно возрастает и блюке к кровле 
слоя распространены, главным образом, криноид
ные разности того же красно-кирпичного цвета. 
В средней части слоя можно наблюдать обломки 
более светлых криноидных (розовато-красных) 
известняков с прикрепленнь1ми к ним колониями 
табулят, как бы разбросанньiМи, с четкими грани
цами - эти фрагменты пород являются явно кон
седиментационными «свалами», и, видимо, данная 
часть разреза представляла собой склоновую часть 
рифа, куда «сгружались» фрагменты криноидей, 
табулят, ругоз, брахиопод. Наряду с доминирова
нием криноидных разностей присутствуют также в 
большом количестве и тонкозернистые и мелко
зернистые глиннсто-известковистые разности из
вестняков, как и во 2-м, 4-м и 5-м слоях. Обнару
жены обильные табуляты (массивные, ветвистые), 
ругозы (колониальные, одиночные), криноидеи 
(как в· цементирующей массе, так и в отдельных 
линзах-прослоях, состоящих из конседиментаци
онных «свалов»). Для верхней части слоя харак
терны членики криноидей (от 1 до 3 с:м), разроз
ненные створки брахиопод (ракушняковых линз не 
образуют, но в отдельных гнездах и 'скоплениях 

очень много атрипид и пентамерид), редкие остра
коды, единичные трилобиты (скутеллоиды). Также 
обнаружены конодонты: в нижней части слоя -
Юapperina ovalis (Ziegler et Кlapper), Ancyrodella 
gigas Youngquist juv. и Polygnathus decorosus 
Stauffer, в верхней части слоя - Ancyro['{nathus sp., 
относящиеся к зоне punctata, и рыбы Phoebodus 
sp., Ctenacanthidae, <<Acanthodes» sp., Onychodo
ntidae. Нижняя граница слоя нерезкая. Мощность 
слоя 6,2 м. 

Слой 7. Известняки грубо- и неяснослоистые, 
органогенно-обломочные, криноидньш (размер 

фрагментов преимущественно 3-6 мм, но в от
дельных прослоях и линзах до 1 ,5 см), буро
красного и красно-серого цвета. Известняки со
держат глинисто-карбонатный, тонкозернистый, 
реже мелкозернистый, материал, кирпично-крас
ного цвета (от 10 до 50 % объема породы). Этот 
слой можно прослеживать до самой бровки уступа 
с отвесным откосом. Обнаружены рыбы Phoebodus 
sp., Ctenacanthidae, Palaeonisci, Onychodontidae, 
Sarcopterygii. Видимая мощность 8-10 м. 

При трассировании по простиранию границы 
между 6-м и 7-м слоями видно, как известняки 
7-го слоя меняют мощность на расстоянии 50 м от 
8 м до 2-3 м, замещаясь по достаточно резкому 
контакту на терригенпо-карбонатную пачку 8-го 
слоя. Поэтому мощность 7-го слоя в этом пересе
чении является максимальной. При минимальной 
мощности 7-го слоя в 2,3 м он имеет несколько 
другое строение, а выше него располагаются слои 
с 8 по 17. Эти породные ассоциации отвечают цен
тральной части внутририфовой мулъды. Суммарно 
7-й слой с минимальной мощностью и слои с 8 по 
17 внутририфовой мулъды являются аналогами 
7-го слоя рифовой части. Контакт 6-го и 7-го слоев 
очень хороrпо представлен именно в центральной 
части мулъды (непосредственно ниже ее). 

Во внутрир_!:Jфовой мулъде на резкой, слегка 
волнистой верхней границе 6-го слоя залегают 
аналоги 7-го слоя, описанного выrпе. Они пред
ставлены прослоем (20-30 см) известняка брек-· 
чированного (? известняковой брекчии), пестрого, 
большей частью буровато- и коричневато-серого 
цвета. В обло�ках встречаются фрагменты (от не
скольких миллJ{Метров до 4 см) колоний табулят, 
тонко- и мелкозернистой глинисто-карбонатной 
породы красноватых тонов, реже сравнительно 
хорошо окатаиные галечки того же состава, иногда 
серые, розовые. Имеется глинисто-карбонатный 
материал, красновато-белесого цвета. В этом про
слое фиксируется сортировка - снизу вверх по
степенно уменьшается размерность обломков и 
галек. Выше 1 -го прослоя располагаются кирпич
но-красные, белесоватые, органогенно-обломоч
ные криноиднь1е глинистые известняки. Глини
стый материал - буро-красных тонов, тонкозер
нистьiй цементирует фрагменты (преимуществен
но до 5 мм, реже до 1 ,5 см) криноидей. Известняки 
монолитного сложения, с намечающейся грубой и 
толстой слоистостью, которая подчеркивается 
уровнями «обогащения» более крупными фраг
ментами криноидей. Обнаружены обильные кри
ноидеи, единичные колонии массивных табулят. 
Мощность слоя 2,3 м. 

Стратиграфически · выше по неровному, вол
нистому контакту располагается частое переелаи
ванне терригенных и карбонатньiХ пород. 

Слой 8. Глинисто-карбонатная, выветрелая 
порода, без видимой структуры, напоминающая 
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зону брекчирования, зеленовато-белесо-краснова
то-серого цвета. Мощность слоя 0,3--0,4 м. 

Слой 9. Переелаиваине тонкополосчатое ар
гиллитов вишнево-коричневого цвета, алевролитов 
известковистых, буро-красного цвета, песчаников 
мелкозернистых, известняковых, розовато-серого 
цвета и линз известняка тонкозернистого, глини
стого, зеленовато-серого цвета. Наблюдается лин
зовидная плитчатость (от нескольких миллиметров 
до 3-4 см). Мощность слоя 0,55 м. 

Слой 1 0. Известняки мелко-среднезернистые, 
глинистые, органогенно-обломочные, красно
коричневого цвета. Встречается детрит (до 5 мм) 
криноидей и обломки (IIШам) трилобитов. Слой 
имеет форму линзы. Мощность слоя 0,05--0,15 м.  

Слой 1 1 . Переелаиваине тонкослоистое, плит
чатое алевролитов известковистых, серовато
синих, туфопесчаников разнозернистых, белесо
коричневых и известняков мелкозернистых, зеле
новато-темно-серых, полосчатых (прослои до 
7 см). Мощность слоя 1 ,05 м. 

Слой 12 .  Известняки, в нижней части органо
генно-обломочные, криноидные, красно-серые; в 
верхней - мелкозернистые, темно-зеленовато-се
рые. Слой имеет форму линзы. Конодонты 
Ancyrodella gigas Youngquist juv., Кlapperina ovalis 
(Zieg1er et Кlapper), lcriodus symmetricus (Branson et 
Mehl), относящиеся к зоне punctata. Мощность 
слоя 0,03--0, 1 8  м. 

Слой 13. Известняки мелкозернистые, волни
сто-плитчатые, зеленовато-белесо-серые, полосча
тые. Мощность слоя 0,4--0,55 м. 

Слой 14. Известняки, глинистые, органоген
но-обломочные, криноидные, буровато-красные. 
Мощность слоя 0,05--0, 15  м. 

Слой 15 .  Переелаиваине аргиллитов, алевро
литов, туфопесчаников буровато-коричневых, 
вишневых, фиолетовых, зеленовато-серых с при-

БЯ-9012 

месью туфагенного материала и карбонатных зе
рен. Здесь же имеется два прослоя (по 1 0-15 см) 
криноидных известняков, аналогичных нижеле
жащим известнякам слоя 14. Конодонты Palma
tolepis hassi Mtiller et Mtiller, Polygnathus decorosus 
Stauffer, относящиеся к зоне hassi. Мощность слоя 
2,7 м. 

Слой 16. Известняки брекчированные, красно
коричневого цвета. Встречаются обломки (до 
1 О см) известняков тех же тонов. Цемент - буро
красный, глинисто-песчанисто-карбонатный, с 
многочисленными зернами темного стекла. Слой 
имеет форму линзы. Мощность слоя 0,1 5--0,55 м. 

Слой 17 .  Чередование аргиллитов кремни
стых, ровнослоистых, среднеслоистых зеленовато
серых, и известняков тонкозернистых, с ракови
стым изломом, буровато-красных, местами ядови
то-зеленых. В верхней половине слоя фиксируется 
1 0--1 5-сантиметровый прослой разнозернистого 
туфопесчаника с карбонатным цементом, желтова
то-темно-серого цвета. К поверхностям напласто
вания приурочены зеленовато-белесые примазки и 
микропрослойки аргиллитов. Мощность слоя 2 м. 

Выше следует задернованный участок склона 
сопки. Далее в этом районе разрез срезается доста
точно крупным разломом субширотного прости
ранил. 

Суммарная мощность раЗреза БЯ-90 1 1  со
ставляет 52,58 м. 

Разрез БЯ-9012. Сводный разрез нижнего 
франа по· р. Грязнуха надстраивается разрезом 
БЯ-90 12. Начало разреза БЯ-90 12 расположено в 
средней части склона в 40 м от русла р. Грязнуха в 
ее правом борту, 50 м юго-западнее первых скали
стых выходов гериховских известняков ниже 
с. Раздольное. Там в очень пологой синклинальной 
складке снизу вверх вскрываются (см. рис. 12, 
1 8, 20): 1 

Р- Грязнуха 1""" 1 2 · ь-- ·1 з IE-951A/ 4
50 

Рис. 20. Схема геологического строения участка выходов нижнего 
· iфрана по правому берегу р. Грязнуха в 1 , 1  км ниже с. Раздольное 

(разрез БЯ-9012, микроразрезы Е-95l.Д. Е-951Б). J -;::-маркирующие слои, 2 - линии составл!Jния разреза и микроразрезов, . .
3 _:_ тектонические нарушения, 4 - индексация разреза и микроразрезов. 



Слой 1. Известняки тонко- и мелкозернистые, 
мелкодетритовые, с намечающейся грубой слои
стостью, кирпично-красные с многочисленными 
крупными, различной формы белыми пятнами. 
Известняки белого цвета содержат обильные ко
лонии мелкоячеистых ругоз и табулят (Alveoli
tidae ). Последние в основном неправ:�-шьной формы 
до 10- 15 см, реже до 20-25 см. Встречаются 
многочисленные брахиоподы (пентамериды), при
уроченные к скоплениям, одиночные р)'тозы, час

тые криноидеи, редкие трилобиты, гастроподы, 
остракоды, в тонких детритовых разностях 
частые тонкие трубочки (диаметр 0,5-1 м .. м), ко
нодонты Ancyrodella gigas У oungquist, относящие

ся к зоне punctata, редкие (?) аммоноидеи. В верх
них 10-40 см слоя резко сокращается количество 
кораллов и появляются среднезернистые разности 
криноидных известняков. Нижняя 1rраница слоя 

задернована. Видимая мощность слоя 9,6 м. 
Слой 2. Известняки средне- и крупнозерни

стые, криноидные, массивного облика, с наме
чающейся грубой слоистостью в нижней части за 
счет наличия прослоя крупнокриноидного извест
няка, более мелкого по сравнению со всем слоем, 
красновато-белые, однотонные. Внутри средне
зернистых разностей имеются линзочки крупно
криноидных известняков. Нижняя граница слоя 
постепенная, но довольно отчетливая. Вблизи 
кровли слоя, среди криноидных известняков появ
ляются небольшие участки более тонкозернистых 
известняков с редкими мелкими и крупными бра
хиоподами, частыми остракодами, единичными 
трилобитами, 'КОнодонтами Klapperina ovalis 
(Ziegler et Кlapper). Последние относятся к зоне 
punctata. По простиранию мощность слоя меняется 
за счет появления в его нижней части колоний та
булят и ругоз, характерных для первого слоя. 
Мощность 3,5 м. 

Слой 3. Известняки кирпично-красные, разно
зернистые, криноидные, грубослоистые (60-
80 см), с намечающейся средней и тонкой слои
стостью (от 10 до 12-20 см) за счет наличия про
слоев светлых известняков, состоящих на 50 % из 
ленточных кораллов, крупных члеников криво
идей, створок и раковин брахиопод. Встречены 
частые остракоды, единичные гастроподы и три
лобиты. Обнаружены конодонты Ancyrodella gigas 
Youngquist, Polygnathus aff. lodinensis PO!sler и 

Mesotaxis asymmetrica (Bischoff et Ziegler), отно
сящиеся к зоне punctata, и рыбы Acanthodei. Ниж
няя граница слоя отчетливая, проводится по появ
лению крупнозернистых разностей с 'прослоем 
ленточных табулят. Верхняя граница в

_ 
этом пере

сечении задернована, через 2-3 м идут высыпки 
терригеиных пород. Видимая мощность слоя 5,5 м. 

По последним выходам известняr<Ов третьего 
слоя линия разреза смещается по простиранию на 
северо-восток, непосредственно к урезу воды. Там 

известняки 3-го слоя, а в основании сопки и 2-го 
слоя описываемого разреза обрезаны разломом, с 
восточным простиранием 260° и плоскостью падения на юг. 

Слой 4. Задернованный интервал. В северном 
направлении в верхней части склона этот интервал 
соответствует 4 м разреза, а ближе к основанию 
склона - до 15 м разреза. Мощность слоя 4-15 м. 

Слой 5. Переелаиваине ( 10-15 см) песчани

ков туфогенных, желтых и алевроаргиллитов тем
ных почти черных, постепенно переходящих в 
прослои черных мелкозернистых, слегка поло
счатых известняков. В известняках встречены час
тые мелкие ребристые брахиоподы, редкие осТра
коды. Не исключено, что нижняя и верхняя границы слоя имеют тектоническую природу. Видимая 
мощность слоя 2,5 м. 

Слой 6. Известняки тонкозернистые до пели
томорфных, комковатые, тонкослоистые, в нижней 
части красновато-зеленые, в средней - зеленые и 
в верхней - зеленовато-серые. Поверхности на
пластования неровные, бугристые, к ним приуро
чен глинистый материал, переходящий в тонкие 
прослойки в нижней части красных, в средней и в 
верхней - зеленых аргиллитов (2-5 см). В из
вестняках встречены частые остракоды, редкие 
мелкие ребристые брахиоподы. К поверхностям 
напластования приурочены редкие аммоноидеи 
плохой сохранности, крупные членики криноидей. 
Обнаружены конодонты Polygnathus decorosus 
Stauffer, Polygnathus uchtensis Ovnatanova et 
Kononova, Palmatolepis hassi Mtiller et Mi.iller, 
Palmatolepis jamieae Ziegler et Sandberg, относя
щиеся к зоне jamieae. Нижняя граница слоя прихо
дится на ядро антиклинальной складки, к месту ее 
перегиба, поэтому около 3 м ядра этой складки 
задерновано. Верхняя граница слоя постепенная, 
довольно отчетливая. Поверхности напластования 
кровли пластов имеют волноприбойные знаки, 
возможно, и трещины усыхания. Видимая мощ
ность 6-го слоя 2,6 м. 

Слой 7. Известняки тонкозернистые, глини
стые, средне-тонкослоистые, довольно плотные, 
серого с зеленовато-коричневатым оттенком и та
бачного цветов, с обильными аммоноидеями Tri
ainoceras gerasimovi Bogoslovsky. Аммоноидеи 
приурочены к поверхностям напластования кровли 
пластов. Встречены частые остракоды, редкие 
мелкие брахиоподы, довольно крупные членики 
криноидей, спирально завитые гастроподЬI. Среди 
найденнмх конодонтов встречены Polygnathus de
corosus Stauffer, Polygnathus uchtensis Ovnatanova 
et Kononova, Palmatolepis hassi Mi.iller et Mtiller, 
Palmatolepis jamieae Ziegler et Sandberg, Ancyro
gnathus triangularis Youngquist, Icriodus sp., отно
сящиеся к зоне jamieae. Поверхности напластова
ния слабоволнистые, к ним приурочены тонкие 
глинистые прослойки. Нижняя граница слоя до-
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вольно отчетливая, по появлению 20-саmимет
рового прослоя глинистых известняков без комко
ватости. Видимая мощность 7-го слоя 0,8 м. 

Не искточено, что именно из этого 7-го слоя, 
а также из 6-го слоя происходила уже отмечавшая
ся вьппе коллекция аммоноидей, изученная 
Б. И. Богословским, в которой им были определе
ны Triainoceras gerasimovi Bogoslovsky, Triaino
ceras sp. [Богословский, 1958]. 

Слой 8. Задернованный интервал. Мощность 
слоя 2,5 м. 

Слой 9. Алевролиты темно-серые, на поверх
ности выветривания бурые, переходящие в алевро
аргиллиты полосчатые, тонкоплитчатые, за счет 
примеси желтого туфагенного материала. В наи
более черных прослойках наблюдается неопреде
лимый детритоный материал, по-видимому, эти 
прослойки известковистые. Видимая мощность 
слоя 0,8 м. 

Слой 10. Песчаники среднезернистые, туфа
генные, желтовато-зеленые, с линзами песчаников 
среднезернистых, возможно известковистых, зеле
новато-серых. Намечается косая слоистость. Ниж
няя граница слоя резкая, слегка волнистая. Мощ
ность слоя 1,4 м. 

Слой 11. Переслаивание зеленых плотных ар
гиллитов в нижней части со слабо сцемеmирован
ными, рыхлыми мелкозернистыми песчаниками и 
алевролитами, в верхней - с теми же менее сце
ментированными алевроаргиллитами. Видимая 
МОЩНОСТЬ СЛОЯ 5,4 М.

Задернованный иmервал с полукоренными 
выходами (промоина) с обломками известняков и 
сланцев, ожелезненных, тонкослоистых, кирпич
но-красного цвета, которые располагаются в зеле
новатом и красноватом терригеином матриксе. 
Возможно, там присутствует небольшое тектони
ческое нарушение .. 

1-й и 2-й слои описываемого разреза БЯ-9012 
являются аналогами 6-го и 7-го слоев вышеопи
санного разреза БЯ-901 1. 

Суммарная мощность разреза БЯ-9012 со
ставляет 49,6 м. 

Общая мощность сводного разреза нижнего 
франа по р. Грязнуха по двум разрезам (БЯ-901 1  и 
БЯ-9012) составляет 35,8 м (БЯ-901 1) (52,58 м 
мощность слоев с 6 по 17 в разрезе БЯ-90 11, то 
есть, 16,78 м) + 49,6 м (БЯ-9012) = 85,4 м. 

В 10-м слое разреза БЯ-9012 отмечаются на
ходки гематитовых конкреций. Проявление гема
титовьrх конкреций характерно для середины фра
на [Вecker, House, 1997]. 

В том случае, если слои 1 О и 11 разреза БЯ-
90 12 относить к верхнему франу, то общая мощ
ность нижнего франа в разрезах по р. Грязнуха 
будет равняться 85,4 м- ( 1,4 м +  5,4 м) = 78,6 м. 

Микроразрез Е-951А. На уровне 5-11-го 
слоев разреза БЯ-9012 для уточнения положения 
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границы нижнего и верхнего франа были состав
лены два мнкроразреза - Е-95 1А и Е-95 1Б. 
В микроразрезе Е-95 1А можно наблюдать следующую последовательность (см. рис. 18, 20): 

Слой 1. Известняки серо-зеленые, реже кори
чневато-красные, тонкозернистые, слоистые (3-
5 см), с тонкими прослоями (1-2 см) зеленовато
серых и красновато-серьrх известковьrх аргилли
тов. Из фауны встречены только конодонть1 
Polygnathus dublus Hinde, Polygnathus decorosus 
Stauffer, Polygnathus uchtensis Ovnatanova et 
Kononova, Palmatolepis hassi Mtiller et Mtiller, 
Ancyrodella gigas Youngquist, относящиеся к зоне 
hassi. Мощность слоя 0,48 м. 

Слой 2. Этот слой имеет три пропластка (7-
10 см) красновато-серых слоистьrх и два пропласт
ка серовато-зеленых тонкозернистьrх известняков. 
Фауны не встречено. Мощность прослоя 0,4 м. 

Слой 3. Сланцы серо-зеленые, с пропластками 
(3-5 см) зеленоватьrх или красноватых, мелко
зернистьiх, комковатых известняков. Из фауны 
найдены редкие конодоmы Palmatolepis jamieae 
Ziegler et Sandberg, относящиеся зоне jamieae. 
Мощность слоя 0,48 м. 

Слой 4 (= первому слою микроразреза Е-95 1Б 
мощностью 0,3 м). Два пропластка известняка серо
вато-зеленого (по 10 и 14 см мощности), разделен
ные пропластком красновато-серьrх аргиллитов. 
Фауны не обнаружено. Мощность прослоя 0,3 м. 

Слой 5 (= второму слою микроразреза Е-95 1Б 
мощностью 0,3 м). Известняки зеленовато-серые, 
тонко-зернистые, слоистые (5-8 см), глинистые с 
пропластхами (2-5 см) зеленовато-серых или 
красноватых аргиллитов. Из фауны обнаружены 
конодонть1 Polygnathus uchtensis Ovnatanova et Ko
nonova, Palmatolepis hassi Mtiller et Mtiller, Palma
tolepis jamieae Ziegler et Sandberg и Ancyro
della gigas У oungquist, относящиеся к зоне 
jamieae и редкие аммоноидеи. Мощность прослоя 
0,53 м. 

Слой 6 ( = третьему слою мнкроразреза Е-95 1Б 
мощностью 0,53 м). Известняки желтовато-серые, 
глинистые, тонкозернистые, слоистые (14-22 см) 
с тонкими пропластками (3 см) зеленовато-серых 
аргиллитов. Среди фауны конодонты Polygnathus 
decorosus Stauffer, Polygnathus uchtensis Ovnata
nova et Kononova, Polygnathus aff. seraphimae 
Ovnatanova et Kononova, Palmatolepis hassi Mtiller 
et Mtiller, Palmatolepis jamieae Ziegler et Sandberg, 
Icriodus cf. symmetricus (Branson et Mehl), Ancy
rodella gigas Youngquist и Ancyrognathus trian
gularis Youngquist, относящиеся к зоне jamieae, 
остракоды, редкие аммоноидеи и фрагменты бра
хиопод, рыбы ?Siamodus-Phoebodus latus. Мощ
ность слоя 0,5 м. 

Слой 7 ( = 4-четвертому слою микроразреза 
Е-95 1В мощностью 0,75 м). Аргиллиты темно
серые, тонкослоистые, с коричневато-желтой вы-



ветрелой nоверхностью. Признаков фауны не об
наружено. Мощность слоя 0,32 м. 

Микроразрез Е-951Б. Верхняя часть микро
разреза Е-951А срезается разломом. Наращнвание 
микроразреза Е-95 1А nродолжается микрораз
резом Е-95 1Б. Первые четыре слоя микроразреза 
Е-95 1Б nриведены выше nри оnисании микро
разреза Е-95 1А. Далее в микроразрезе Е-95 1Б сле
дуют (см. рис. 18,  20): 

Слой 5. Известняки темно-серые, глини
стые, со слабо nроявленной косой слоистостью, 
венчаются nрослоем черных аргиллитов. При

. знаков фауны не обнаружено. Мощность слоя 
0, 1 6 м. 

· 
Слой б (= 1 0-му слою разреза БЯ-90 12). Пере

слаивание туфоnесчаников коричневато-желтых и 
желтовато-коричневых, темных (10-12 см) и ар
гиллитов темно-серых с nримесью туфового мате
риала. В основании слоя обнаружены коричиево
желтые железистые конкреции («желвакю>) гема
тита, которые можно рассматривать как nрослой 
выветрелых nород. Мощность шестого слоя не 
менее 0,44 м. 

Между разрезом нижнего франа (БЯ-901 1 -БЯ-
9012) и разрезом нижнего фамена (С-00 1 1), расnо
ложенным в 70-80 м выше по течению р. Гряз
нуха, в ее nравом борту, в канаве и отдельных мел
ких коренных выходах можно наблюдать стру
ктурный элювий и свалы nород, которые следует 
относить к верхнему франу. В хороших коренных 
выходах nолная картина строения разреза верхне
го франа наблюдается в 250-300 м выше по тече
нию р. Грязнуха, в ее nравом борту. 

Верхний фран 
Стратиграфическое nоложение в nределах 

верхнего франа описываемых ниже разрезов оnре
деляется четкими комплексами аммоноидей и ко
нодонтов [Богословский, 1 958, 1 969; Опорные раз
резы . . .  , 2000; Родыгнн, 2000б). 

Разрез С-033. Составной разрез верхнего 
франа можно наблюдать в нескольких небольтих 
тектонических блоках в районе с. Раздольное. 
Первый из разрезов - С-033, вскрывается на nра
вом береrу р. Грязнуха. Его начало расположено 
ниже по течению с. Раздольное в точке с коорди
натами N 50° 52' 10", Е 8 1  о 36' 0". Разрез обнажа
ется от урезы воды nерпендикулярно течению ре
ки вверх к бровке надпойменной террасы и далеее 
вниз по течению реки. Там стратиграфически сни
зу вверх наблюдаются (см. рис. 12, 2 1 ,  22): 

Слой 1 .  Песчаники кварцевые, с примесыо 
туфового материала, с карбонатным цементом, 
среднезернистые, среднесортированные, средне
окатанные, белесо-сизоватого цвета. Наблюдается 
слабовыраженная 1 О-сантиметровая плитчатость. 
Мощность слоя 0,5 м. 

Слой 2. Туфопесчаники мелкозернистые, ту
фоnесчаники массивные, неслоистые, светло
зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые, не
сортированные. Нижняя rраница слоя постоянная, 
а верхняя резкая. Мощность слоя 0,4 м. 

Слой 3 .  Туфопесчаники мелко-среднезер
нистые, несортированные, плохоокатанные, свет
ло-табачно-серого цвета. Они составляют матрикс, 
в котором наблюдаются nульсирующие, линзовид
ные «булкю> (от 5 х 1 0  см до 10 х 30 см) кремней, 
светло-зеленого цвета. Местами «булкю> 
соnрикасаются друг с другом, образуя единый 
nрослой. Мощность слоя 0,2 м. 

Слой 4. Туфоnесчаники среднезернисты е, с 
известковым цементом, среднесортированные, 
среднеокатанные, белесые на выветрелой nоверх
ности, серые на свежем сколе. Наблюдается слабо
выраженная 2-3-сантиметровая полосчатость. В 
верхних 5 см слоя nроявляется слабый розоватый 
оттенок. Нижние и верхние границы слоя посте
nенные. Мощность слоя 0,25 м. 

Слой 5. Туфопесчаники сильноразрушенные, 
розово-зеленого цвета. Дресва слабосцементиро
вана. Во второй половине слоя фиксируются сле
ды nодводно-оnолзневых явлений в виде смято
стей микрослоев и «закатышеЙ>>, состоящих из 
кремней зеленого цвета, светло-серых туфов и ту
фопесчаников. Верхиля граница слоя резкая. 
Мощность слоя 0,9 м. 

Слой 6. Аргиллиты кремнистые, белесо-зеле
новато-серого цвета. Нижняя и верхняя границы 
слоя резкие. Наблюдается отчетливая 3-7 -санти
метровая плитчатость. Мощность слоя 0,27 м. 

Слой 7. Туфоалевролиты известковистые, 
дресва лилового цвета, со слабым сургучным от
тенком. Мощность слоя 0,25 м. 

Слой 8. Аргиллиты кремнистые, зеленоватого 
цвета, со слабым розовым оттенком. Наблюдается 
3-5-сантиметровая плитчатость. Нижняя граница 
слоя резкая, верхняя - постепенная. Мощность 
слоя 0, 1 5  м. 

Слой 9. Чередование (от 3 мм до 5-7 см) ар
гиллитов слабокремнистых, с туфовым цементом, 
сургучного цвета и туфоалевролитов зеленоватого 
цвета с сургучным отливом. Сургучный цвет пло
хо выдержан по nростиранию и переходит в тона 
слабой окраски цвета морской волны. Встречаются 
«стяжения-желвакю> · кремней длиной 5-7 см, 
шириной 2-3 см. Они достаточно редки и nри
урочены к 5-7-сантиметровому nрослою в сред
ней части пачки. В целом nороды плохо выдержа
ны по nростиранию. Наблюдается 3-7-сантимет
ровая плитчатость. Верхняя граница слоя nосте
пенная (по смене цвета). Мощность слоя 0,6 м. 

Слой 10. Аргиллиты кремнистые, относитель
но массивные, светлого цвета со слабым розовым 
оттенком, реже с сургучным оттенком. Нижняя 
граница слоя резкая. Мощность слоя 0,25 м. 
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Рис. 22. Панорама разреза низов верхнего франа (низы разреза С-033) по правому берегу р. Грязнуха на окраине с. Раздольное (треугольниками обозначен 
уровень начала трансгрессии Palmatolepis semichatovae). 



Слой 1 1 . Аргюшиты светло-зеленые, разру
шенные до дресвы. Мощность слоя 0,2 м. 

Слой 12. Кремни зеленого цвета. Мощность 
слоя 0,07 м .  

Слой 13 .  Аргюшиты ?известковые, сургучно
серы е, разрушенные до дресвы. Мощность слоя 
0,05-0, 1 0  м. 

Слой 14. Аргюшиты кремнистые, светло-се
рого цвета. Мощность слоя 0, 1 3  м. 

Слой 15. Породы, аналогичные породам 13-го 
слоя. Мощность слоя О, 15  м.  

Слой 16 .  Аргюшиты кремнистые до кремней, 
светло-зеленого цвета. Границы слоя резкие. 
Мощность слоя 0, 1 3  м. 

Слой 1 7. Породы, аналогичные породам 1 1 -го 
слоя. Мощность слоя 0,03 м. 

Слой 1 8. Породы, аналогичные породам 1 6-го 
слоя. Мощность слоя 0,03 м. 

Слой 1 9. Породы, аналогичные породам 13-го 
слоя. Мощность слоя 0,05 м. 

Слой 20. Аргиллиты кремнистые, светло-се
рого цвета. Наблюдается 2-сантиметровая плит
чатость. Мощность слоя О, 1 м. 

Слой 2 1 .  Аргиллитьr известково-глинистые, зе
леновато-серые. Нижняя граница слоя резкая, верх
няя - постепенная. Мощность слоя 0,25-0,30 м. 

Слой 22. Аргиллиты кремнистые, зеленые. 
Мощность слоя 0,05 см. 

Слой 23. Породы, аналогичные породам 21 -го 
слоя. Мощность слоя 0,07-0,1 0  м. 

Слой 24. Породы, аналогичные породам 22-го 
слоя. Мощность слоя 0,3 м. 

Слой 25. Породы, аналогичные породам 21 -го 
и 23-го слоев. Мощность слоя 0,25 м. 

Слой 26. Породы аналогичные породам 22-го 
слоя. Мощность слоя О, 1 м. 

Слой 27. Аргюшиты глинистые, светло-табач
ные с листоватой отдельностью и более плотными 
2-сантиметровыми прослоями повышенной 
кремнистости. Мощность слоя 0 , 15-0,30 м. 

Слой 28. Песчаники с туфовым цементом, 
среднеокатанные, среднезернистые, табачно-зеле
ного цвета. Наблюдается 2-3-саНтиметровая мик
рослоистость. Верхняя граница слоя постепенная. 
Мощность слоя 0,25-0,30 м. 

Слой 29. Туфопесчаники мелкозернистые, 
массивные, светло-табачного цвета. Слабо прояв
лена 5-сантиметровая плитчатость. Нижняя и 
верхняя границы слоя постепенные. Вверх. по раз
резу слоя материал утоняется до алевритового. 
Мощность слоя 0,35 м. 

Слой 30. Аргюшиты глинистые, табачно-зеле
ного цвета. Мощность слоя 0,25 м. 

Слой 3 1 .  Аргиллиты кремнистые, светло-се
рого цвета. Границы слоя резкие. Мощность слоя 
0,05-0,07 м. 

Слой 32. АргюшиТы кремнистые, зелено-тем
но-серого цвета. Наблюдается 2--7 -сантиметровая 
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плитчатость. Вверх по разрезу слоя породы ста
новятся более светло-серыми, кремнистость сни
жается. Мощность слоя 0,6 см. 

Слой 33.  Аргюшиты кремнистые, массивные, 
светло-серого цвета. Слой состоит из трех про
слоев: нижний 7-8 см, средний 7-8 см и верхний 
1 0--14  см. Границы прослоев резкие. Мощность 
слоя 0,25-0,30 м. 

Слой 34. Алевролитьr кремнистые, с туфовым 
цементом, сливные, черного цвета. Есть микре
прослои аргиллитов глинистых, грязно-желтого 
цвета. Мощность слоя 0 , 15  м. 

Слой 35. Аргюшиты грязно-желтого цвета, 
разрушенные до дресвы. Мощность слоя 0, 1 м. 

Слой 36. Породы, аналогичные породам слоя 
34, сливные. Мощность слоя 0, 1 м. 

Слой 37. Породы, аналогичные породам слоя 
35. Мощность слоя 0,07 м.

Слой 38. Породы, аналогичные породам слоя 
34, сливные. Мощность слоя 0,05 м. 

Слой 39. Породы, аналогичные породам слоя 
35. Мощность слоя 0,07 м.

Слой 40. Породы, аналогичные породам слоя 
34, сливные. Мощность слоя 0, 1 м. 

Слой 4 1 .  Породы, аналогичные породам слоя 
35, но цвет ярко-желтый. Мощность слоя 0, 1 м. 

Слой 42. Туфепесчаники мелкозернистые, 
сливные, черного цвета. В нижней части наблюда
ется ?-сантиметровая плитчатость, выше по 
слою - 3-, 5- и 2-сантиметровая плитчатость. 
Мощность слоя 0,25 м. 

Слой 43. Аргиллиты известковистые, желтые, 
разрушенные до дресвы. Мощность слоя 0,05 м. 

Слой 44. Туфеалевролиты черного цвета. 
Мощность слоя 0,2 м. 

Слой 45. Аргиллиты тонкозернистые, массив
ные, светло-серые, с ?карбонатным цементом. На
блюдается 1 О-сантиметровая плитчатость. Мощ
ность слоя 0,3-0,4 м. 

Слой 46. Аргиллиты кремнистые, черного 
цвета. В верхней части слоя встречаются 1-3-
сантиметровые прослои песчаников мелко-средне
зернистых, несортированных, грязно-желтого цве
та. Мощность слоя 0,5 м. 

Слой 47. Задернованный интервал. Мощность 
слоя 0,3 м. 

Слой 48. Аргюшиты кремнистые, сливные, 
зеленого цвета. Мощность слоя 0,015  м. 

Над слоем 48 расположен задернованный ин
тервал, приуроченный к небольтому ложку. 

Слои с 1 по 5 описанного разреза (С-033) со
ответствуют 1 0-му слою разреза БЯ-9012, а по
доПiва б-го слоя разреза С-033 соответствует по
дошве 1 1 -го слоя разреза БЯ-9012 (см. рис. 1 8, 21 ). 

Общая мощность разреза С-033 достигает 
1 0,49 м. 

Разрез С-034. Далее сводный разрез верхнего 
франа надстраивается с некоторым перекрытнем 



разрезом С-034. Этот разрез находится в 20 м ниже 
по течению р. Грязнуха от окончания разреза С-
033.  Разрезы С-033 и С-034 разделе:ньi тектониче
ским нарушением. В последнем непосредствеmю 
от уреза воды р. Грязнуха вскрывается 45-й слой 
предыдущего разреза С-033. Далее от уреза воды 
вверх к бровке надпойменной террасы и вниз по 
течению реки стратиграфически снизу вверх на
блюдается следующая последовательность (см. 
рис. 12, 2 1 ,  23): 

Слой 1. Аргиллиты кремнистые, серого и 
светло-серого цвета. Слой состоит из трех просло
ев по 1 0-15 см. В верхней части есть микронро
слой туфопесчаников · грязно-желтого цвета. В ар
гиллитах найдены конодонты Polygnathus uchtensis 
Ovtanatova et Kuzmin, транзитные формы Palmato
lepis hassi Muller et Muller - PalmaJtolepis rhenana 
nasuta Muller, указывающие на НИЖIПОЮ часть зо
ны rhenana (см. рис. 1 1  ). Мощность слоя 0,4 м. 

Слой 2. Аргиллиты кремнистые, черного цве
та, с 1-2-сантиметровыми обрывками растений 
(возможно, водорослей) черного цве�та. Мощность 
слоя 0,07--0, 1 0  м. 

Слой 3.  Аргиллиты глинистые, желтого цвета, 
разрушенные до дРt?СВЫ. Мощность слоя 0 , 15  м. 

Слой 4. Аргиллиты кремнистые, черного цве
та. Верхняя и нижняя границы слоя резкие. Мощ
ность слоя О, 1 м. 

Слой 5. Аргиллиты глинистые, желтого цвета, 
разрушенные до дресвы. Мощность с:лоя 0,2 м. 

Слой 6. Аргиллиты кремнистые, черного цве
та. Мощность слоя О, 1 м. 

Слой 7. Аргиллиты глинистые, желтого цвета, 
разрушенные до дресвы. Мощность слоя 0 , 1  м. 

Слой 8.  Аргиллиты кремнистые" черного цве
та. Снизу вверх по разрезу слоя плитчатость уто
няется от 1 О см до 1 см. В верхней части слоя ма
териал огрубляется до алевропесчаников. Мощ
ность слоя 1 ,2 м. 

Слой 9. Песчаники кварцевые, с: туфовым це
ментом, слабоокатанньхе, среднезернистые, от
носительно массивные, грязно-желтого цвета. 
Встречаются фаунистические остатки, среди кото
рых установлены: брахиоподы, пелециподы (бу
хиолы), трилобиты, аммоноидеи. Мощность 9-го 
слоя 0, 1 5  м. 

Вероятнее всего, именно из этого слоя были 
собраны уже отмечавшиеся выше пелециподы 
Buchiola retrostriata (Buch), Buchiola conversa Clar
ke, Buchiola altaica Кhalfm, изученные Л. Л. Хал
финым. 

Слой 1 О. Алевролиты с примесью туфового 
материала, черного цвета. Мощность слоя 0,2 м. 

Слой 1 1 . Породы, аналогичные породам 9-го 
слоя. Мощность слоя 0,2 м.  

Слой 12 .  Аргиллиты кремнистые:, зеленовато
табачного цвета, с туфовым материалом в виде 
отдельных кристаллов. Мощность слоя 0,05 м.  

Слой 13 .  Породы, аналогичные породам 9-го 
слоя, среднесортированньrе, слабоокатаиные квар
цевые песчаники с ?известковым цементом. Цвет 
пород от светло-желтого (на выветрелой поверх
ности) до зеленовато-темно-серого. В верхней час
ти слоя появляется примесь туфогенного материа
ла. Встречаются !-сантиметровые прослои кре
мнистых аргиллитов. Мощность слоя 0,5 м. 

Слой 14. Аргиллиты кремнистые, комкова
то наслоенные, со слабо выраженной микросло
истостью, стально-серого цвета. Мощность слоя 
0,3 м. 

Слой 15 .  Аргиллиты кремнистые, комковатые, 
зеленовато-серого цвета. Мощность слоя 0,5 м. 

Слой 16. Зона дробления. Мощность слоя 0,5 м. 
Слой 1 7. Аргиллиты кремнистые, цвета мор

ской волны. Мощность слоя 0,6 м. 
Слой 18 .  Туфоалевролиты светло-серого цве

та. Мощность слоя 0,3 м.  
Слой 19. Породы, аналогичные породам 1 8-го 

слоя, но их цвет светло-зеленый со слабым розова
тым оттенком. Мощность слоя 0,2 м. 

Слой 20. Алевролиты слабокремнистые, зеле
ного и сиреневого цвета (особенно на выветрелой 
поверхности). Мощность слоя 0,25 м. 

Слой 2 1 .  Туфопесчаники с ?известковым це
ментом, сильновыветрелые, серые с сиреневым 
оттенком. Породы на выветрелой поверхности 
сиреневато-белесого цвета. Мощность слоя 0,5 м. 

Слой 2 1  находится в замке синклинальной 
складки. В трех метрах ниже по течению реки 
вскрывается интрузивное тело (дайка ?) основного 
состава. 

1 -й слой описываемого разреза С-034 соответ
ствует 45-му слою разреза С-033. 2-й, 3-й и 4-й 
слои разреза С-034 являются аналогами 46-го слоя 
разреза С-033. 5-й, 6-й и 7-й слои разреза С-034 
можно рассматривать как аналоги задернованного 
интервала (слой 47) и 48-го слоя разреза С-033. 

Общая мощность разреза С-034 составляет 
6,6 м. С учетом перекрытия самыми низами разре
за С-034 (слои 1-7) самых верхов разреза С-033 
(45-й, 46-й, 47-й и 48-й слои) суммарная мощность 
разрезов С-033 и С-·034 составляет ( 1 0,49 м +
+ 5,45 м) 1 5,94 м. 

Разрез С-035. Далее разрез верхнего франа 
надстраивается слоями из разреза С-035, который 
является продолжением разреза С-034 и находится 
в 1 5-20 м ниже по течению р. Грязнуха (в 10 м 
ниже по течению от ивтрузивного тела). Его нача
ло расположено в точке с координатами N 50° 52' 
10", Е 8 1 °  36' 0". Там стратиграфически снизу вверх 
можно наблюдать от уреза воды вверх к бровке 
надпойменной террасы и вниз по течению реки сле
дующую последовательность (см. рис. 1 2, 2 1): 

Слой 1 .  Аргиллиты кремнистые, цвета морской 
волны. Этот слой соответствует верхней части 1 7  -го 
слоя разреза С-034. Мощность не менее 0, 15 м. 
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Рис. 23. Панорама разреза нижней части верхнего франа (разрез С-034) по правому берегу р. Грязнуха на окраине с. Раздольное. 



Слой 2. Туфаалевролиты и туфапесчаники зе
леновато-серые, местами с сиреневыми развода
ми. Лилово-сиреневые прослои преимущественно 
алевроаргиллитовой размерности приурочены к 
верхней части слоя. Этот слой соответствует 1 8-му 
слою разреза С-034. Мощность слоя 0,25 м. 

Слой 3 .  Туфапесчаники с не выдержанной по 
простиранию полосчатостью, от rрязно-сирене
вого до зеленовато-серого ( 1-2 см) цвета. Раз
мерность зерен от мелкозернистой до алевритовой. 
Верхняя и нижняя границы слоя нерезкие, с посте
пенным переходом. Этот слой является аналогом 
1 9-го слоя разреза С-034. Мощность слоя 0, 15  м. 

Слой 4. Состоит из двух прослоев. Нижний 
(7 см) прослой - аргиллиты кремнистые, зелено
вато-серые с радиоляриями. Верхний (7-8 см) 
прослой - аргиллиты кремнистые розоватые, вы
ветрелые, с ?туфовым цементом. Нижняя и верх
няя rраницы слоя нерезкие, с постепенным пере
ходом. Этот слой соответствует 20--му слою разре
за С-034. Мощность слоя 0 , 15  м. 

Слой 5. Туфапесчаники с ?и:шестковым це
ментом, сильновыветрелые, сиреневатых оттенков. 
Этот слой соответствует 21 -му слою разреза 
С-034. Мощность слоя 0,8 м. 

Слой 6. Алевролиты глинистые, слабо-ко
ричневатого цвета. Мощность слоя 0,05---0,07 м. 

Слой 7. Аргиллиты кремнистые, темно-зеле
новато-серого цвета. Нижняя граница слоя нерез
кая, с постепенным переходом. Мощность слоя 
около о, 1 ?  м. 

Слой 8. Аргиллиты глинистые, слабокремни
стые, белые, светло-серые. Мощность слоя 0,12 м. 

Слой 9. Аргиллиты слабокремнистые, сирене
вато-сургучного цвета. Нижняя rраница слоя по
степенная. Мощность слоя 0,07 м. 

Слой 1 О. Туфапесчаники среднезернистые до 
крупнозернистых, выветрелые с гапечками разме
ром 0,5 см. В верхней части слоя туфопесчаники 
становятся более сливными. Этот слой соответст
вует верхней части 1-го слоя разреза С-02 10, а 
также 2-му и 3-му слоям разреза С-02 10. Мощ
ность слоя 0,45 м. 

Слой 1 1 .  Чередование туфопесчаников мелко
среднезернистых, плохосортированных, плохоока
танных сургучного цвета и алевролитов глинистых 
темно-сургучного цвета. Этот слой соответствует 
4-му, 5-му и 6-му слоям разреза С-021 0. Мощность 
слоя 1 ,5-2,0 м. 

Слой 12. Аргиллиты известковые (до ?мерге
лей) красного цвета, в которых обособлены про
слои (3-4 см) более песчанистых, сливных их 
разностей. Этот слой соответствует 7-му слою раз
реза С-02 10. Верхняя часть разреза С-035 подвер
жена сильным вторичным изменениям, связанным 
с зоной контакта с интрузивным телом, тем же 
самым, что вскрьmается между разрезами С-034 и 
С-035.  Мощность слоя около 0,3 м. 

Общая мощность разреза С-035 равняется 
4,61 м. С учетом перекрытия низами разреза С-035 
( 1-5-й слои) верхов разреза С-034 (слои с 17  по 
21 )  общая суммарная мощность трех разрезов 
С-033, С-034 и С-035 составляет ( 1 5,94 м +  3,41 м) 
1 9,35 м.  

Разрез С-0210. Далее сводный разрез верхне
го франа надстраивается слоями в разрезе С-021 0. 
Начало этого разреза расположено в правом борту 
р. Грязнуха ниже по течению от разреза С-035, с 
западной стороны контакта с интрузивным телом, 
прорывающим верхнюю часть разреза С-035 .  На
чало разреза С-02 1 О находится в тоqке с координа
тами N 50° 52' 1 0", Е 08 1 о 36' 0". Непосредственно 
в русле ручья у уреза воды и на борту перехода от 
пойменной к надпойменной террасе вниз по тече
нию р. Грязнуха стратиrрафически снизу вверх 
наблюдаются (см. рис. 12, 2 1 ,  24-26): 

Слой 1 . Песqаники и туфапесчаники крупно
зернистые, неокатанные, несортированные, свет
ло-серого цвета. Верхняя граница слоя резкая. 
Мощность слоя не менее 1 ,5 м. 

Слой 2.  Аргиллиты кремнистые, вероятно, 
с известковистым цементом, светло-серого цвета. 
На выветрелой поверхности до цвета мела. Мощ
ность слоя О, 1 м. 

Слой 3.  Аргиллиты глинистые, светло-серого 
и зеленовато-серого цвета. Верхняя граница слоя 
резкая. Мощность слоя 0, 1 м. 

Слой 4. Чередование туфапесчаников мелко
среднезернистых, плохосортированных, плохоока
танных, сургучного цвета и алевролитов глини
стых, переходящих в мелкозернистые песчаники, 
сильнокливажированные (до дресвы), темно-сур
гучного цвета. Мощность прослоев более моно
литных туфапесчаников от 5-7 см внизу слоя до 
3 см в средней и верхней частях слоя. Мощность 
прослоев кливажпрованных расслаивающихся 
алевролитов от 2-3 до 5-7 см, при этом часто 
эти прослои имеют линзовидную форму (длиной 
до 0,5 м), а туфопесчаные прослои смыкаются 
друг с другом. В верхней части слоя встречены 
аммониты. Мощность 4-го слоя 0,8 м. 

Слой 5. Песчаники и туфапесчаники плитча
тые ( 10  см), сургучного цвета. К rраницам плитча
тости приурочена дресва песчаников и алевроли
тов (как в предыдущем 4-м слое). Нижняя rраница 
слоя постепенная, а верхняя - неровная, комкова
тая. Встречены аммониты. Мощность 5-го слоя 
0,2 м. 

Вероятнее всего, именно из 5-го слоя и ниже
лежащего 4-го и бьша собрана уже отмечавшалея 
выше коллекция аммоноидей Б. И. Богословского 
[1 958, 1969], в которой этим исследователем были 
определены Manticoceras carinatum (Beyrich), 
Manticoceras drevermanni Wedekind, Manticoceras 
sinuosum (Hall), Manticoceras altaicum Bogos1ovsky, 
Manticoceras neverovi Bogoslovsky, Manticoceras 
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Рис. 24. Панорама разреза средней части верхнего франа (низы разреза С-021 0) по правому берегу р. Грязнуха на окраине с. Раздольное. 



Рис. 25. Панорама разреза средней части верхнего франа (нижняя часть разреза С-02 1 0) по правому берегу р. Грязнуха на окраине с. Раздольное. 



Рис. 26. Панорама разреза верхней части верхнего франа (верхняя часть разреза С-0210) по правому берегу р. Грязнуха на окраине с. Раздольное. 



eliseevi Bogoslovsky, Beloceras sagittarium (Sand
berger et Sandberger), Ponticeras sp. Этот слой по 
находкам в нем аммоноидей, по аналогии с разре
зами франа Западной Европы, бьш отнесен 
Б. И. Богословским к мантикоцеросовым слоям 
[Богословский, 1 958) (см. рис. 1 0).  Позднее эти 
слои стали рассматриваться в рашсе генозоны 
Manticoceras, охватывающей весь фран. Однако 
представители рода Manticoceras Hyatt появляются 
только со средины нижнего франа и проходят весь 
верхний фран [Богословский, 1 990; Ржонсницкая, 
1 99 1 )  (см. рис. 1 0) .  

Скорее всего, из этого слоя С. А .  Родыгиным 
[2000б] были получены уже упоминавшиеся выше 
конодонты Ancyrodella nodosa Ulricl1 et Bassler, 
Ancyrodella curvata (Branson et Mehl), Ancyrodella 
lobata Branson et Mehl, Palmatolepis rhenana 
Bischoff, Palmatolepis jameiae Ziegler et Sandberg, 
Palmatolepis hassi Muller et Muller, Palmatolepis aff. 
proversa Ziegler, Palmatolepi.f gigas Muller et 
Youngquist, Synprioniodina gracilis S:tauff и др., 
указывающие на принадлежиость вмещающих 
отложений к зоне rhenana верхнего франа (см. 
рис. 1 1). 

Слой б. Алевропесчаники и алевролиты сур
rучного цвета. Нижняя граница слоя постепенная, 
а верхняя - неровная, комковатая, р1езкая. Мощ
ность слоя 0,2 м. 

Слой 7. Аргиллиты массивные, светло-зелено
серого цвета. Верхняя граница слоя постепенная. 
Обнаружены радиолярим - Palaeoscenidium cla
dophorum Deflandre, Palaeoscenidium sp., Astroen
tactinia stellata Nazarov, Trilonche cf. hindea (Нin
de), Trilonche sp. Первый вид радиолярий характе
рен для среднего девона-нижнего карбона. Вид 
Astroentactinia stellata Nazarov встречается во фра
не и фамене, а вид Trilonche hindea (Hinde) указы
вает на интервал с эйфеля по фран включительно. 
Мощность 7-го слоя 0,3 м. 

Слой 8. Аргиллиты глинистые, интенсивно 
кливажированные, со слабовыраженной 2-3-сан
тиметровой плитчатостью, светло-табачно-серого 
цвета. Верхняя граница слоя резкая. Мощность 
слоя 0,7 м. 

Слой 9. Песчаники среднесортированные, 
мелкозернистые, кварцевые, грязно-желтовато
серого цвета. Верхняя граница слоя слабоволии
стая. Внутри слоя встречаются линзовидно-пуль
сирующие прослои интенсивно кливажираванных 
кремнистых аргиллитов. Длина таких линзовид
ных прОСЛОеВ 50-70 СМ, МОЩНОСТЬ ОТ 3 ДО 15 СМ. 

Мощность слоя 0,25 м. 
Слой 10. Песчаники мелко-среднеэернистые, с 

известковым цементом, слабосцементированные, 
интенсивно кливажированные, неслоистые, не
плитчатые, светло-желто-серого цвета. Верхние 
10 см слоя имеют белесый оттенок. Верхняя гра
ница слоя постепенная. Мощность слоя 0,9 м. 

Слой 1 1 .  Алевролиты, переходящие в аргил
литы цвета морской волны. Верхняя граница слоя 
постепенная. Мощность слоя 0,6--1 ,3 м. 

Слой 12. Алевролиты сливные, неслоистые, 
светло-табачного цвета. Мощность слоя 0,5 м. 

Слой 13.  Туфалава основного состава, зелено
серая, сливная. Нижняя граница слоя имеет закалку к подстилающим алевролитам (зона закалки 
0,5-1 ,0 см). Верхняя граница слоя ровная. Мощ
ность слоя 0,8 м. 

Слой 14.  Туфапесчаники интенсивно клива
жированные, линзовидно-пульсирующие, цвета 
морской волны. Верхняя граница слоя постепен
ная. Мощность слоя меняется от О, 1 до 0,4 м. 

Слой 1 5. Аргиллиты слабокремнистые, с гли
нистым цементом, табачно-серого цвета. Верхняя 
граница слоя постепенная. Мощность слоя от 0, 1 5  
до 0,30 м .  

Слой 1б .  Туфопесчаники, слабоокатанные, 
среднезернистые, среднесортированные, светло
зеленовато-серого цвета. Мощность слоя 0,4 м. 

Слой 1 7. Аргиллиты кремнистые, сливные, 
зеленовато-серого цвета. Мощность слоя 0, 1 5  м. 

Слой 1 8 .  Аргиллиты глинистые, грязно-табач
но-серого цвета. Мощность слоя 0, 1 м. 

Слой 1 9. Песчаники мелко-среднезернистые, 
кварцевые, среднесортированные, тонкоплитчатые 
(0,5 см), белого цвета. Мощность слоя 0,03 м. 

Слой 20. Аргиллиты глинистые, грязно-табач
но-серого цвета. Наблюдается полосчатость от зе
лено-серых до грязно-табачно-серых тонов. Мощ
ность слоя 0, 1 5  м. 

Слой 2 1 .  Аргиллиты кремнистые, сливные зе
леновато-серого цвета. Мощность слоя О, 1 5  м. 

Слой 22. Аргиллиты глинистые, грязно-табач
но-серого цвета. Мощность слоя 1 ,2 м. 

Слой 23. Чередование аргиллитов цвета мор
ской волны и аргиллитов желтовато-серого цвета. 
Мощность чередующихся прослоев разного цвета 
обычно 20-30 см, реже в верхней части слоя -
3-5 см. Верхняя граница слоя неровная, комкова
тая. Мощность слоя 3 м. 

Слой 24. Туфы, туфопесчаники, темно-зелено
вато-серого цвета. Мощность слоя не менее б м. 

Суммарная мощность разреза С-02 1 О состав
ляет 1 9,53 м. С учетом перекрытия низами разреза 
С-02 1 0  (слои с 1 по 7) верхов разреза С-035 (слои с 
10 по 12) суммарная мощность всех четырех раз

резов верхнего франа (С-033, С-034, С-35, 
С-02 1 0) будет равняться 1 9,53 м +  ( 19,35 м 
- 2,75 м) = 3б, 1 3  м. 

Верхи франа-нижний фамен 
Отложения нижнего фамена в рассматривае

мом районе палеонтологически обоснованы 
впервые. Это сделано на основании находок ра
диолярий. 
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Разрез С-0011. Практически непрерывно раз
рез верхнего франа надстраива,е1.·ся через переход
ные слои разрезом нижнего фамена (С-001 1). Раз
рез С-00 1 1  расположен в 250-300 м ниже по тече
нию р. Грязнуха от группы описанных выше раз

резов верхнего франа (С-033, С-034, С-035, С-0210), 
не доходя 60-80 м до конца разреза нижнего 
франа (БЯ-901 1, БЯ-9012, Е-95 1А,Б). Сам разрез 
С-00 1 1  начинается на правом борту р. Грязнуха, от 
пункта с координатами N 50° 52' 15", Е 08 1 о 36' 
05". 1 -й слой и нижняя часть 2-го слоя разреза 
С-00 1 1, с больтой долей вероятности, соответст
вуют слою 24 разреза С-02 10 (см. рис. 21).  
В разрезе С-00 1 1  от бровки надпойменной террасы 

вверх по склону и стратиграфически снизу вверх 
можно наблюдать (см. рис. 12, 27, 28): 

Слой 1 .  Туфы сливного облика, светло-серого 
цвета. Мощность слоя 2,5 м. 

Слой 2. Туфапесчаники средне-крупнозер
нистые, среднесортированные, среднеокатанные, 
тонкополосчатые (0,3--0,5 см), плитчатые ( 15  см), 
ярко-зеленовато-серого цвета. Мощность слоя 1 ,2 м. 

Слой 3 .  Аргиллиты кремнистые, грязно-ко
ричневого цвета. Мощность слоя 0,1 м. 

Слой 4. Туфапесчаники среднезернистые, светло
зелено-серого и белесого цвета. Мощность слоя 0,7 м. 

Слой 5. Алевролиты окремненные, табачного 
цвета. Мощность слоя 0, 15 м. 
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Рис. 27. Разрез нижнего фамена: по правому берегу р. Грязнуха в 1 км ниже с. Раздольное (разрез С-001 1) 
и распространение радиолярий. Условные обозначения см. рис. 1 4, 1 8, 2 1 .  
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Рис. 28. Паиарама разреза верхов франа ,_ '"':ж;:,_; с_. '�·-'"··' ''" (разрез С-00 1 1 )  по правому берегу р. Грязнуха в 1 км ниже с. Раздольное.



Слой 6. Туфапесчаники мелкозернистые, тон
кополосчатые (0,3-0,5 см), ярко-зелено-серого цве
та. Мощность слоя 2,6 м. 

Слой 7. Аргитшты кремнистые, сливные, не

слоистые, цвета мор�кой волны. Мощность слоя 

0,8 м. 
Слой 8.  Аргиллиты кремнистые, грязно-сире

невого цвета. Мощность слоя О, 1 м. 
Слой 9. Туфопесчаники грубозернистые, яр

ко- и грязно-зелено-серого цвета. Мощность слоя 

1 ,5 м. 
Слой 1 0. Аргиллиты кремнистые, массивные, 

неяснослоистые, светло-зелено-серого цвета. На
бmодаются днеконформные по отношению к верх
ней и нижней границам слоя следы волочения (или 
оползания) («закрутыши»? размером 1 5-20 см). 
Встречаются прослои пород, аналогичных поро
дам 9-го слоя. Нижняя граница слоя постепенная, а 
верхняя - резкая (не искточено, что верхняя гра
ница тектоническая). Встречены радиолярии: 
Trilonche guangxiensis Li and Wang, Trilonche gran
dis (Nazarov), Trilonche vetusta Hinde, Trilonche 
minax Hinde, Trilonche hindea (Hinde), Trilonche 
echinata (Hinde), Trilonche palimbola (Foreman), 
Trilonche eostrongyla (Foreman), Trilonche sp. В, 
Trilonche sp. С, Astroentactinia stellata Nazarov, 
Stigmosphaerostylus sp., Palaeoscenidium cladopho
rum Deflandre, Palaeoscenidium sp., Ceratoikiscum 
mirum Cheng, Entactinaria gen. et sp. indet. Мощ
ность слоя 0,5 м. 

Слой 1 1 . Карбонитизированные породы (мо
rут быть измененные известняки), оранжевато
грязно-серого цвета. Слой имеет линзовидную 
форму длиной 20 м. Мощность слоя от О до 3 м. 

Слой 12. Туфаалевролиты неслоистые, места
ми окремненные, серого цвета. Встречены радио
лярии: Trilonche guangxiensis Li and Wang, Trilon
che grandis (Nazarov ), Trilonche vetusta Hinde, 
Trilonche hindea ( Hinde), Trilonche echinata (Hin
de), Trilonche palimbola (Foreman), Astroentactinia 
stellata Nazarov, Palaeoscenidium cladophorum 
Deflandre, Palaeoscenidium sp. Мощность слоя 
1 ,5 м. 

Слой 1 3 .  Туфапесчаники неокатанные, несор
тированные и гравелитопесчаники, местами пере
ходящие в туфы. Вверх по разрезу слоя материал 
«утоняется». Цвет пород в низах слоя грязно
желто-серый, а в верхах - зелено-серый. Мощ
ность слоя 2 м. 

Слой 14. Аналогичное строение, как в 1 3-м 
слое. В подошве слоя туфобрекчии с обломками 
размером от 5-7 до 1 0  см. Вверх по разрезу слоя 
материал «утоняется», а цвет пород меняется от 
грязно-желто-серого к серо-зеленому. Мощность 
слоя 2,8 м.  

Слой 15 .  Аргиллиты кремнистые, массивные, 
светло-изумрудного цвета. В них встречаются ред
кие обломки округлой формы светло-оранжево-
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серых карбонатизированных туфов. Встречаются 
микропрослои туфапесчаников крупнозернисть�, 
хорошосортированных, но плохоокатаннь�, плит
чатых (0,5 см), светло-желтого цвета. Найдены 
радиолярии: Trilonche sp., Astroentactinia sp. Мощ
ность слоя 2 м. 

Слой 1 6. Туфагравелиты массивные, неслои
стые, желтовато-светло-серого цвета. Мощность 
слоя 1 , 8  м. 

Слой 1 7. Песчаники среднезернисты е, плохо
окатанные, плохосортированные, сильноразру
шенные, темно-грязно-серого цвета. Мощность 
слоя 0, 1 5  м. 

Слой 1 8 .  Аргиллиты окремненные, темно
грязно-серого цвета. Встречены радиолярии: Tri
lonche grandis (Nazarov), Trilonche vetusta Hinde, 
Trilonche echinata (Нinde), Trilonche palimbola (Fo
reman), Astroentactinia stellata Nazarov, Stigmospha
erostylus sp., Palaeoscenidium cladophorum Defland
re, Palaeoscenidium sp., Ceratoikiscum mirum Cheng, 
Entactinaria gen. et sp. indet. Мощность слоя 0, 1 м. 

Слой 1 9. Туфапесчаники крупнозернистые, 
плохосортированные, плохоокатанные, плитчатые 
(3,5 см), серого и грязно-серого цвета. Мощность 
слоя 0,6 м. 

Слой 20. Туфы сильновыветрелые, светло
серого цвета с зеленоватым оттенком. Мощность 
слоя 0,2 м. 

Слой 2 1 .  Туфапесчаники средне-крупнозер
нистые, сливные и плитчатые (0,5-1,0 см), со 
слабо выраженной полосчатостью (1-3 см), зеле
новато-серого цвета. Вверх по разрезу слоя цвет 
породы становится более ярко-зеленым. Мощ
ность слоя 1 ,3 м. 

Слой 22. Туфы изумрудно-серого цвета. 
Мощность слоя 0,5 м. 

Слой 23. Алевролиты кремнистые с примесью 
туфогенного материала, массивные, неслоистые, 
слабозелено-серого цвета. Мощность слоя 0,2 м. 

Слой 24. Туфогравелиты грязно-желто-серого 
цвета. Мощность слоя 1 м. 

Слой 25. Кремни и аргиллиты кремнистые 
светло-зелено-серого цвета. Местами породу мож
но именовать радиолярит. Слой представляет со
бой пульсирующие по простиранию на расстоянии 
50-70 м линзы (длиной до 3 м). Установлены сле
дующие радиолярил - Trilonche guangxiensis Li 
and Wang, Trilonche grandis (Nazarov), Trilonche 
vetusta Hinde, Trilonche minax Hinde, Trilonche 

hindea (Hinde), Trilonche echinata (Нinde), Trilonche 
palimbola (Foreman), Trilonche eostrongyla (Fore
man), Astroentactinia stellata Nazarov, Stigmospha

erostylus sp., Palaeoscenidium cladophorum Defland
re, Palaeoscenidium sp., Ceratoikiscum mirum Cheng, 
Ceratoikiscum sp. aff. Ceratoikiscum avimexpectans 

Cheng, Ceratoikiscum labyrintheum Cheng, Cera
toikiscum delicatum Cheng, Ceratoikiscum spinosum 
Cheng, Circulaforma robusta Cheng, Entactinaria 



gen. et sp. indet. Образцы с радиоляриями отобра
ны на расстоянии 55 м от линии разреза по про
стиранию слоя в сторону вершины сопки Раз
дольная. Мощность 25-го слоя 1 м. 

Слой 26. Туфы массивные, неслоистые. Во 
второй половине слоя встречены линзы песчани
ков, крупнозернистых, желтого цвета, мощностью 
0,2---0,3 м и длиной 1-2 м, а также линзы аргил
литов кремнистых, со структурами закатьmания, 
грязно-табачного цвета, мощностью 0,3---0,5 м и 
длиной 2-3 м. Мощность слоя 6 м. 

Слой 27. Алевролиты с окремнеirnым цемен
том и примесью туфового материала, серого цвета. 
Найдены радиолярии Trilonche guangxiensis Li and 
Wang, Trilonche grandis (Nazarov), Trilonche minax 
Hinde, Trilonche hindea (Нinde), Trilonche palimbola 
(Foreman), Trilonche eostrongyla (Fore:man), Trilon
che sp. В, Astroentactinia stellata Nazarov, Astroen
tactinia vishnevskayae. Afanasieva, Stigmosphaero
stylus sp., Palaeoscenidium cladophorum Deflandre, 
Palaeoscenidium sp., Ceratoikiscum mirum Cheng, 
Ceratoikiscum sp. aff. Ceratoikiscum avimexpectans 
Cheng, Entactinaria gen. et sp. indet. Образцы с ра
диоляриями отобраны в 45 м от линии основного 
разреза в направлении к вершине Раздольная, а 
также в 75 м от линии разреза к той же вершине. 
Мощность 27-го слоя более 3 м. 

Слой 28. Задернованный интервал (маленький 
ложок). Мощность слоя 10 м. 

Слой 29. Аргиллиты кремнистые, сливные, 
темно-табачно-серого цвета. Найдены радиолярии 
Trilonche guangxiensis Li and W ang, Trilonche minax 
Hinde, Trilonche palimbola (Foreman), Palaeosce
nidium cladophorum Deflandre, Palaeoscenidium sp., 
Entactinaria gen. et sp. indet. Мощность слоя 8 м. 

Слой 30. Туфы и туфоrравелиты, сильноразру
шеiПIЬrе, грязно-серого цвета. Мощность слоя 2 м. 

Слой 3 1 .  Чередование туфапесчаников и ту
фоалевролнтов rрязно-табачно-серого цвета. Слой 
сильно разрушен, наблюдаются высыпки и струк
турный элювий. Мощность слоя 6 м. 

Слой 32. Туфы и туфапесчаники неслоистые, 
желто-серого цвета. Мощность слоя более 5 м. 

Далее расположен задернованный интервал 
около 50 м (маленький ложок), за которым следу
ют туфы и туфопесчаники. 

Слои вышеописанного разреза с 6 по 1 1  об
нажаются в 1 50 м западнее основной линии разре
за во флексураобразной складке (не исключен тек
тонический контакт с основным разрезом). 8-й 
слой там почти не выражен, а 6-й слой имеет мощ
ность 2 м, мощность 7-го слоя там равняется 1 ,5 м 
(в верхах этого слоя кремни почти черные, с ра
диоляриями), 9-й слой имеет там мощность 0,5 м, 
10-й - 0,5 м, 1 1 -й - более 3 м. 

В целом в эффузивно-кремписто-терригенном 
разрезе С-00 1 1  по р. Грязнуха встречены радио
лярии Trilonche guangxiensis Li et Wang, Trilonche 
grandis (Nazarov ), Trilonche vetusta Hinde, Trilonche 
minax Нinde, Trilonche hindea (Hinde), Trilonche 
echinata (Нinde), Trilonche palimbola (Foreman), 
Trilonche eostrongyla (Foreman), Trilonche sp. В, С, 
Astroentactinia stellata Nazarov, Astroentactinia vish
nevskayae Afanasieva, Stigmosphaerostylus sp., Pa
laeoscenidium cladophorum Deflandre; Palaeo
scenidium sp., Ceratoikiscum mirum Cheng, Cera
toikiscum sp. aff. Ceratoikiscum avimexpectans 
Cheng, Ceratoikiscum labyrintheum Cheng, Cera
toikiscum delicatum Foreman, Ceratoikiscum spino
sum Cheng, Circulaforma robusta Cheng, Entactinaria 
gen. et sp. indet [Умеда и др., 200 1 ;  Сенников и др., 
2002; Sennikov et а1., 2002; Umeda et а1., 2002]. 
Анализ зонального радиоляриевого интервала 
Trilonche guangxiensis--Ceratoikiscum sp. aff. Ce
ratoikiscum avimexpectans, показывает, что в нем 
встречены фран-фаменские и фамен-нижнекарбо
новые формы радиолярий [Aitchison, 1993; Kies
sling, Trage1ehn, 1994; Schwartzapfe1, Holdsworth, 
1996; Stratford, Aitchison, 1997]. Отложения, вме
щающие этот комплекс радиолярий, следует отно
сить к нижнему фамену. 

Суммарная мощность разреза верхов франа и 
нижнего фамена по р. Грязнуха (разрез С-00 1 1 )  
составляет 79, 1 м. 

Общая мощность разреза верхнего франа по 
р. Грязнуха равняется 36, 1 3  м (разрезы С-033, 
С-034, С-35, С-0210) + 20,45 м (разрез С-00 1 1) = 
= 56,58 м. 

Наблюдаемая мощность разреза нижнего фа
мена по р. Грязнуха составляет не менее 60 м. 



2. САЛАИР, РАЙОН Г. ГУРЬЕВСК

Район г. Гурьевск является стратотипической 
местностью для отложений нижнего и среднего 
девона не только Салаира, но и всей Алтае-Са
янской складчатой области. Геологическое строе
ние этого района и местоположение разрезов при
ведены на рис. 29. Выделетn.rе на этой террито
рии региональные стратиграфические подразделе
ния в ранге горизонтов лохковского, пражского и 
змеекого ярусов нижнего девона и эйфельского 
,яруса среднего девона имеют четкую палеонтоло
гическую характеристику благодаря наличию в 
них разнообразных окаменелостей широкого гео
графического распространения и их достаточно 
хорошей изученности. Сведения по стратиграфии 
и фауне данного района начали появляться в мо
нографических изданиях с начала прошлого века 
[Петц, 1 901 ] .  Они содержатся во многих регио
нальных nалеонтолого-стратиграфических и обще
геологических монографиях. В наиболее nолном 
виде эти сведения приведены в работах М. А Ржон
сницкой [ 1 952, 1968], М. А. Ржонсницкой с соав
торами [ 1 985], Е. А Елкина [ 1 964, 1968, 1983] и 
других биостратиграфов. а также в обобщающей 
сводке «Стратиграфия СССР. Девонская система» 
[ 1 973] .  В 1 986 и 1 987 годах коллектив авторов 

опубликовал две книги «Стратотипические разре
зы нижнего и среднего девона Салаира». В первой 
из них дается послойное описание разрезов сала
иркинского, беловекого и пrандинского горизон
тов, составляющих телелгитекий надгоризонт, 
представленных терригенно-карбонатными поро
дами, а во второй работе дано послойное описание 
разрезов тех же горизонтов, но представленных 

преимущественно карбонатными отложениями. 
В этих книгах приведело послойное распростране
ние ругоз, брахиопод, остракод и конодонтов, а 
также отчасти табулят и мпrанок с анализом их 
стратиграфического распространения и фациаль
ной приуроченности. В составе теленгитского над
горизонта установлена последовательность коно
доптовых зон от dehiscens (kitaЬicus) по serotinus 
включительно. По своему объему телелгитекий 
надгоризонт близок змеекому ярусу нижнего де
вона. В связи с уже имеющейся в литературе до
вольно полной характеристикой эмсских отложе
ний в настоящей книге приводится nослойное 
описание фрагментов разрезов лохковского, ираж
ского и эйфельского ярусов, наиболее важных для 
определения в регионе хроностратиграфических 
границ. 

2.1. РАЗРЕЗЫ ЛОХКОНСКОГО И ПРАЖСКОГО ЯРУСОВ В ТОЛСТОЧИХИИСКОМ 
И СТАРОГУРЬЕВеКОМ КАРЬЕРАХ 

Стратиграфический интервал, отвечающий 
лохконскому и пражскому ярусам, хоропrо изучен 
в окрестностях г. Гурьевск. Эталонные для него 
разрезы вскрыты в Толсточихинеком и Старогурь
евеком карьерах. Долгое время наиболее спорным 
было положение здесь границы силура и девона, 
лохкова и праги. Эти вопросы детально рассмат
ривались в ряде публикаций [Ржонсницкая, 1 968; 
Елкин, 1968; Стратиграфия . . .  , 1973 ; Елкин и др., 
1 982, 1 985; и др.] .  

Разрез Б-8027. Разрез расположен на двух 
верхних уступах южной стенки Толсточихинекого 
карьера. Геологическая обстановка по южной 
стенке карьера, где вскрыта базальпая часть дево
на - сухая свита томьчумышского горизонта, 
показава на рис. 30. Она достаточно сложная из-за 
наличия здесь крупного тектонического нарупrе
ния северо-западного простирания, оперяющих его 
мелких разломов и сильной перемятости пород, 
которые местами находятся в запрокинутом зале
гании. Стратиграфически снизу вверх здесь на-
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блюдается (линии разреза I, II, III, см. рис. 3 1) сле
дующая последовательность слоев (рис. 32): 

Слой 1 .  Песчаники полимиктовые, желтовато
зеленые, на выветрелой поверхности зеленовато
бурые, среднезернистые, средне- и толстослои
стые. Мощность слоя 2,7 м. 

Слой 2. Аргиллиты темно-серые, с линзооб
разными прослоями (5-7 см) серых, глинистых 
детритоных известняков; детрит представлен об
ломками остракод, реже мелких брахиопод, встре
чены единичные строматопораты плохой сохран
ности. Мощность слоя 0,6 м. 

Слой 3. Песчаники полимиктовые, серовато- и 
желтовато-зеленые, на выветрелой поверхности 
желтовато-бурые; разнозернистые, с редкими галь
ками (3-4 см) тех же песчаников; в нижней поло
вине слоя неяснослоистые, а в верхней - грубо
слоистые, слоистость подчеркивается наличием 
прослоев мелкозернистых пеучаников; нижняя 
граница слоя неровная, карманообразная. Мощ
ность слоя 6,5 м. 
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Рис. 30. Схема геологического строения южной стенки Толсточихинекого карьера и расположение разреза сухой и томскозаводской свит томьчумышского горизонта 

(низы лохкова). 
1 - простирание слоев, 2 - разломы, 3 - линия составления разреза и ее номер, 4 - элементы залегания (нормальное и опрокинутое), 5 - зеркало воды, 6 - бровки уступов, 

7 - въезд в карьер. 



Слой 4. Аргиллиты желтовато-серые, листо
ватые, в нижней лоловине слоя с линзами песча
ников, аналогич�IХ слою 3, а в верхней - с лин
зообразными прослоями тонкослоистьiХ и комко
ватых, серьiХ известняков; одни прослои представ
лены чистыми <мелкозернистыми разностями с 
многочисленн:Ь1ми - строматопоратами, другие -
детритовыми, глинистыми известняками с много
численными остракодамИ, редкими веточками та
булят, брахиоподами. М<:>щность слоя 3,5 м.

Слой 5. ПесчаникИ ·. туфогенные, зеленовато- · 
желтые, мелко- и среднезернистые, плитчатые с 
редкими брахиоподами. Мощность слоя 1 ,5 м. 

Слой 6. Аргиллиты буровато-серые, в средней 
части слоя темно-серые, с линзовидными прослоя
ми (5-7 см) серьiХ крупнозернистых песчанистьiХ 
известняков, включающими мелкие брахиоподЬI и 
линзочки детритового материала, со1стоящего из 
остатков остракод; в темно-серьiХ аргиллитах на
блюдаются стяжения чистого, пелитоморфного, 
серого известняка, в которых заключены стромато
пораты и табуляты. Мощность слоя 0,6 м.

Слой 7. Песчаники полимиктовьн�, в нижней 
половине слоя бурые, разнозернистые, ровно- и 
среднеслоисты е, в верхней - зеленовато-серые, 
среднезернистые, неяснослоистые; к поверхностям 
напластования приурочены более тонr<озернистые 
разности пород - мелкозернистые песчаники, 
алевролиты, а в верхней части слоя - линзовид
ные прослои аргиллитов. Мощность слоя 5,5 м.

Слой 8.  Аргиллиты серые, листоватые, с тон
кими прослоями (3-5 см) комковатых глинистых 
известняков, содержащих редкие брахиоподы и 
остракоды. Мощность слоя 0,6 м. 

Слой 9. Песчаники полимиктовьн�, зеленова
то-серые, средне- и крупнозернистые. Мощность 
слоя 0,8 м.

Слой 10. Аргилллиты серые, листоватые, с 
линзовидными прослоями серых, комковатых, пе
литоморфных известняков, в которых заключены 
редкие строматопораты, и тонкими глинисто
детритоными примазками, содержащими обломки 
остракод. Мощность слоя 0,6 м.

Слой 1 1 . Песчаники полимиктовые, зеленова
то-серые, крупнозернистые, в нижней половине 
неяснослоистые, а в верхней - толстослоистые,
чередующиеся с тонкими прослоями (1-5 см)
темно-серых с голубоватым оттенком алевроли
тов. К кровле слоя в песчаниках появляются крас
ноцветные зерна. Мощность слоя 4,5 м.

Слой 12. Алевролиты туфогенные, вишневые, 
рьiХЛЬrе, с мелкими линзочками песчаников такого 
же состава. Мощность слоя 0,5 м.

Слой 13.  Мелкогалечная конгломератобрек
чия зеленовато-, красновато-серого цвета. Галька 
слабо окатанная, преимущественно из красноцветНЬIХ и зеленоцветньiХ кремнистьiХ пород, реже 
алевролитов и песЧаников. Мощность слоя 1 ,5 м.
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Рис. 32. Разрез низов лохковского яруса, вскрытый в Толсточихинеком карьере (разрез Б-8027),
и распространение остракод. 1 - извеС'IWIКИ, 2 - аргиллиты, 3 - алевролиты , 4 - пес чаники, 5 - коiп-ломератобрекчии, 6 - калькриrы, N - номер слоев, 

М - мощность в метрах. 
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Да.пее в северо-западном направлении на 
верхнем уступе следует осыпь. На нижнем уступе, 
также частично закрытом осыпью, красноцветные 
породы через зону крупного нарушения к северо
западу сменяются светло-серыми грубо1слоистыми 
известняками петценекого горизонта. 

Описанный выше фрагмент разреза (линия 
разреза I) западного крыла складки хорошо сопос
тавляется с разрезом восточного крьша, начиная с 
пород слоя 4. В восточном крыле на уровне слоев 
1-3 выходят песчаники, гравелиты, конгломера
ты видимой мощностью 6 м, отсечеiШЬш разломом 
в отдельный блок, вероятно, более низю;а: уровней 
сухой свиты. Начиная с отложений слоя 4 и выше, 
разрез имеет норма.пьную последовательность. 
При этом литологические и папеонтологические 
особенности слоев 4--1 3  на восточном и западном 
крыльях антиклинали совпадают. Описание более 
высою;а: уровней сухой свиты дано по нижнему 
уступу (см. рис. 30: линия разреза II): 

Слой 14. Алевролиты зеленовато-серые и 
вишневые в нижней части, в средней части тонкое 
пересnаивание таких же а.певролитов и вишневых 
песчаников, а в верхней части песчаники посте
пенно сменяются аргиллитами такого же� вишнево
го цвета. Весь слой достаточно рыхлый. Мощность 
его 1 ,4 м.

Слой 1 5 .  Песчаники полимиктовые, зеленова
то-, красновато-серые, средне- и крупнозернистые, 
с линзами (5 см) мелкога.печной конгломерата
брекчии, плотные. Мощность слоя 2 м.

Слой 16. Алевролиты и аргиллиты вишневые, 
листоватые, рыхлые. Мощность слоя 0,7 м. 

Слой 17.  Песчаники полимиктовые, зеленова
то-серые, средне- и крупнозернистые, толстослои
стые; к поверхностям напласто�ания приурочены
тонкие прослойки рыхльrх мелкозернистых песча
ников и а.певролитов. Мощность слоя 2 м.

Слой 1 8. Тонкое пересnаивание песчаников 
зеленовато-серых, средне- и крупнозернистых и 
вишневых а.певролитов. Мощность слоя 3 м. 

Слой 1 9. Аргиллиты вишневые, рыхлые. 
Мощность слоя 0,4 м. 

Слой 20. Песчаники вишневые, мелкозерни
стые, к кровле слоя постепенно переходящие в 
а.певролиты со столбчатыми карбонатными стяже
ниями (ка.пькриты) голубовато-зеленого цвета, 
располагающимися перпендикулярно слоистости и 
имеющими размеры в поперечнике 2-3 см (реже 
до 5 см) и в высоту от 1 0-- 1 5  до 50 см. Мощность 
слоя 1 ,5 м. 

Слой 2 1 .  Песчаники, переходящие в а.певро
литы, а еще выше - в аргиллитьr. Песчаники 
(0,3 м) пестрые, зеленоватые и вишневые, средне
и мелкозернИстые, плотные; а.певрол:iriы имеют ту 
же окраску и постепенно переходят в рыхлые аргиллитьr вишневого цвета, с голубовато-зелеными 

стяжениями карбонатно-глинисто-песчаного мате-

риа.па (ка.пькриты); стяжения имеют причудливую 
форму и в поперечнике достигают 10--20 см; в 
верхней части слоя (0,25 м) они составляют 80 % 
от общей массы породы. Мощность слоя 2 м.

Слой 22. Песчаники полимиктовые, зеленова
то-серые, крупнозернистые. Мощность слоя 
0,35 м.

Слой 23. Аргиллиты вишневые, листоватые.
Мощность слоя 0,4 м.

Слой 24. Песчаники полимиктовые, зеленова
то-серые, разнозернистые, переходящие в а.певро
литьт, которые вьппе сменяются прослоем в 0,3 м 
рыхльтх, серых аргиллитов, постепенно переходя
щих в серые, мелкозернистые, песчанистые из
вестняки. Мощность слоя 1 ,  7 м.

Слой 25. Песчаники полимиктовые, зеленова
то-серые, разнозернистые, с отдельными зернами 
до 2 мм, грубослоистые, мощность прослоя 0,8 м;
в средней части слоя наблюдаются а.певритистые 
аргиллить1 зеленовато-серые, листоватые, рыхлые, 
мощность прослоя 0,3 м; и в верхней части -
снова представлены песчаники полимиктовые, 
красновато-зеленые, разно- и грубозернистые, 
с отдельными обломками (до 1 см) красноцвет
ных пород и косой слоистостью. Мощность слоя 
2, 1 м.

Слой 26. Алевролитьr голубовато-зеленые, 
переходящие в песчаники зеленого цвета, мелко
зернистые, среднеслоистые; в верхней части слоя 
наблюдаются линзообразные прослои зеленовато
серых, чистых известняков, к поверхностям напла
стования которых приурочены прослойки в 2-
4 см темно-серых, рассланцованных аргиллитов.
Мощность слоя 1, 1 м.

Слой 27. Чередование пакетов мощностью 
30 см зеленовато-серых, глинистых, пелитоморф
ньrх, комковатьтх известняков с прослоями (до 
20 см) вишневых аргиллитов, внутри которьтх 
можно наблюдать тонкие прослойки (1-3 см) зе
леновато-серьiХ известняков, а в основании 
слоя - мелкозернистьтх песчаников. Мощность 
слоя 1 ,8 м. 

Слой 28. Песчаники полимиктовые, буровато
красные, разнозернистые, в нижней половине слоя 
гравелитовые; на поверхности выветривания вид
ны ходы илоедов (в виде отдельных вертика.пьных 
столбиков от 2-3 до 10--20 см длиной и 1 см в 
поперечнике - ка.пькритьi), заполненнь1е более 
тонким песчанисто-глинистым материалом виш
невого цвета. Мощность слоя 0,6 м.

Слой 29. Аргиллиты вишневые, часто алеври
тистые, с редкими прослоями (до 5 см) зеленовато
серых и вишневьiХ мелкозернистьтх линзовидно
полосчатьтх известняков. Мощность слоя 1 ,7 м.

Слой 30. Песчаники полимиктовые, зеленова
то-серые с вишневым оттенком, рilзнозернис1ъiе, 
линзообразно-полосчатые, с небольшими линзами 
вишневых аргиллитов. Мощность слоя 1 ,7 м.
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Слой 3 1 .  Переелаиваине среднеслоистых, 

рыхлых, вИIШiевых арrилллитов и линзообразно

полосчатых зеленовато-серых и вишневых мелко

зернистых песчаников. Мощность слоя 1 ,45 м. 

Слой 32. Песчаники вишневые, мелкозерни

стые мощностью 30 см, с линзообразными про

слойками зеленовато-серых карбонатных стяже

ний, переходящие выше в рыхлые алевритистые 

арrиллиты вИJШiевоrо цвета, с зеленовато-серыми 

глmrnсто-карбонатными стяжеirnями до 3--4 см в 

поперечнике (калькриты); стяжения образуют вер

тикальные столбики, количество которых к кровле 

слоя увеличивается. Мощность слоя 0,9 м. 

Слой 33. Песчаники вишневые, среднезерни

стые, в основании и в кровле их наблюдаются лин

зообразно выклинивающиеся прослои (10--25 см) 

мелкогалечной конгломератобрекчии с обломками 

пород вишневого и зеленого щ�ета; в кровле слоя 

песчаники переходят в вишневые аргиллиты мощ

ностью 20 см. Мощность слоя 1 ,5 м.  

Слой 34 .  Песчаники полимиктовые, зеленова
то-серые, разнозернистые с угловатыми гальками 

(до 2 см) вишневых арrиллитов. Мощность слоя 

0,5 м. 

Слой 35. В нижней части слоя чередование 

песчаников зеленовато-серых, мелкозернистых, 

полосчатых и вишневых аргИЛЛiитов, в верхней 

вишневых аргиллитов и линзсюбразно выклини

вающихся прослоев зеленовато··серой мелкогалеч

ной конгломератобрекчии. Мощность <;лоя 1 ,6 м. 

Слой 36. Известняки серые, буровато-серые, 

глинистые, пелитоморфные, комковатые; размер 

комков от 2-3 см до 10 см в поперечнике, про

странство между ними заполненrо зелеными аргил

литами. Мощность слоя 1 ,3 м. 

Слой 37. Известняки серые, глинистые, пели

томорфные, тонкослоистые, с редкими обломками 

гастропод и остракод, по простиранию переходя

щие в комковатые разности, аналогичные извест
някам слоя 36. Мощность слоя 0,7 м. 

Слой 38. Известняки серые, глинистые, пели
томорфные, среднеслоистые с р1�дкими остракода

ми и брахиоподами. Мощность слоя 0,4 м. 

Слой 39. Песчаники полимиктовые, зеленова

то-серые, средне- и мелкозернистые. Мощность 

слоя 0,4 м. 

Слой 40. Известняки серые, глинистые, пели

томорфные, среднеслоистые. Мощность слоя 

0,4 м. 

Слой 4 1 .  Аргиллиты в нижней части (10 см) 

желтовато-белесые, рыхлые, выше черные, рас

слаFЩованные, с редкими тонкими прослоями тем

но-серых, мещозернистых известняков и средне

зернистых известковистых песчаников; встречены 

редкие остракоды, брахиоподы, табуляты и гас
троподы. Мощность слоя 1 ,8 м. 

Слой 42. Известняки серые, глинистые, пели
томорфные. Мощность слоя 0,4 м.  
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Слой 43. Чередование линзообразно выклиии
вающихся прослоев зеленовато-серых, средне- и 
мелкозернистых известковистых . песчаников и 
черных рассланцованных аргиллитов. Мощность 

слоя 2,2 м. 

Слой 44. В нижней половине слоя песчаники 
серые, известняковые, мелкозернистые, в верх

ней - аргиллиты черные и желтовато-серые, рас

слаFЩованные; по простиранию мощность песча

ников уменьшается, а арrиллитов увеличивается. 

Мощность слоя 2,2 м. 

Слой 45. Известняки серые, глинистые, ком

коватые, с многочисленными табупятами и редки

ми брахиоподами, переходящие к верхней части 

слоя в черные и желтовато-серые расслаFЩованные 

аргиллиты; по простиранию мощность известня
ков и аргиллитов несколько меняется. Мощность 

слоя 1 ,6 м. 

Слой 46. Песчаники желтовато-зеленые, мел

козернистые, на поверхности выветриван:ия бурые. 

Мощность слоя 0,3 м. 

Слой 47. Известняки серые кораллово-стро

матопоровые, rрубослоистые, на 60 % состоят из 

крупноячеистых колоний табулят, пространство 

между которыми заполнено уплощенными. стро

матопоратами, а также мелким детритом, где мож

но различить обломки остракод, брахиопод и ве

точки табулят; нижняя поверхность слоя неровная, 

бугорчатая. Мощность слоя 1 ,  7 м. 

Основание слоя 4 7 представляет собой отчет

ливую литологическую границу, отражающую 

стабилизацию карбонатного осадконакопления. 

Продолжение описания разреза дано по верхнему 

уступу (см. рис. 30: линия разреза III). Здесь на

блюдается непрерывная последовательность отло

жений, начиная со слоя 32. Литологическая харак

теристика слоев 32-34 нижнего и верхнего усту

пов совпадает, а в интервале слоев 35--44 на 

верхнем уступе фиксируются достаточно резкие 

фациальные изменения. Здесь резко сокращается 

количество прослоев черных расслаFЩованных 

аргиллитов и глинистых известняков и возрастает 

доля серых известковистых песчаников и желтова

то-зеленых алевритистых аргиллитов. Слои 45--47 

на верхнем уступе выражены примерно так же, как 

и на нижнем, а стратиrрафически выше следуют: 

Слой 48. Известняки темно-серые, rлииистые, 

комковатые, тонкослоистые (5-7 см), детритовые, 

чередуются с прослоями в 2-5 см буровато

серых, расслащованных аргиллитов, с редкими 

табулятами, брахиоподами, остракодами. Мощ

ность слоя 1,6 м. 
Слой 49. Известняки серые, темно-серые, 

глинистые, детритовые, комковатые, чередуются с 

коралловыми известняками, имеющими бугристые 

поверхности напластования. Слой распадается на 

пять пакетов, разделенных между собой прослоя

ми в 5-10 см аргиллитов с многочисленными ос-



татками ветвистых табулят; в детритоных известня
ках встречены редкие трилобиты, остракоды и мно
гочислеmiые брахиоподы. Мощность слоя 5,4 м. 

Слой 50. Известняки темно-серые, сильногли
нистые, детритовые, комковатЬiе (мощность 2,2 м) 
с прослойками аргиллитов; вверх по разрезу они 
переходят в среднеслоистые, коралловые извест
няки (мощность 2,3 м), за которыми следует пере
слаивание среднеслоистых коралловых и детрито
ных разностей известняков мощностью 2,5 м; вен
чается слой такими же, как и в его основаmш, тем
но-серыми, глинистыми, комковатыми известняка
ми. В детрщовых известняках обнаружены редкие 
остракоды и брахиоподы. Мощность слоя 8 м. 

Слой 5 1 .  Известняки темно-серые, коралло
вые, грубослоистые, мощностью 1 м, переходящие 
вверх по разрезу в темно-серые, глинистые, тонко
и ровнослоистые известняки также мощностью 1 м 
с многочисленными брахиоподами; на них залега
ют среднеслоистые коралловые известняки с бу
горчатыми поверхностями напластования, к кото
рым приурочены тонкие прослойки аргиллитов с 
редкими брахлоподами и большим количеством 
ветвистых табулят. Мощность слоя 5 м. 

Слой 52. Известняки темно-серые, мелкозер-- . . . .." 
нистые, глинистые, внизу тонкослоистые" в.'?.IШе -'-
средне- и толстослоисты е, с тонкиМи, 'ро'вными 
прослойками серых аргиллитов в нижней части 
слоя и бугристыми поверхностями напластования 
в верхней части. Встречены многочисленные бра
хиоподы, редкие остракоды, колонии массивных и 
ветвистых табулят. Мощность слоя 2,2 м. 

Слой 53. Известняки темно-серые, глинистые, 
детритовые, комковатые, в средней части - се
рые, средне- и толстослоистые с бугорчатыми по-
верхностями напластования, с 
брахлоподами и табулятами. 
1 1 ,5 м. 

многочисленными 
Мощность слоя 

Слой 54. Аргиллиты зеленовато-серые с ред
кими тонкими прослоями темно-серых, глинистых, 
детритоных известняков; обнаружены многочис
ленные брахиоподы, а также табуляп.I и наути
лоидеи. Мощность слоя 1 1 ,2 м. 

Слой 55. Известняки серые, глинистые и ком
коватые, чередующиеся с зеленовато-серыми ар
гиллитами; встречены многочислеmiые табуляты и 
редкие брахиоподы. Мощность слоя 8 м. 

Слой 56. Известщки темно-серые, мелкозер
нистые, слабоглинистые, битуминозные, средне- и 
тонкослоистые, с многочислеmiыми табулятами. 
Мощность слоя 1 1 ,5 м. 

Описание этого разреза бьmо опубликовано в 
сборнике научных трудов :И:ГиГ СО АН СССР 
[Елкин и др., 1985]. В статье приведены палеонто
логические материалы, св�етельствующие о де
вонском, а не силурийском 'возрасте пород сухой 
свитьi. Эта свита относилась тогда к силуру на 
основании находок в ней представителей рода 

Labechia, которые, как полагали тогда, в девон не 
переходят. На рис. 32 показано стратиграфическое 
распространение остракод, которое свидетельству
ет о единстве их ассоциаций из сухой и томскоза
водской, уже несомненно относящихся к девону, 
свит. Аналогичная ситуация и с распространением 
ругоз и брахиопод [Елкин: и др., 1985. Табл. 1 ] .  
Описание собствено остракод приведено в статье 
Н. К. Бахарева [ 1984]. 

Разрез Б -791=(Е-854+Е-855). Разрез лохкон
ского яруса, вскрытый в Старогурьевеком карьере, 
описьшалея неоднократно. Здесь приведено его 
описание, выполненное Н. К. Бахаревым в 1979 
году и дополненное Е. А. Елкиным, Н. Г. Изох и 
Н. К. Бахаревым при повторном отборе проб на 
конодонты. 

Начало разреза расположено в юго-восточном 
конце северо-восточной стенки Старогурьевекого 
карьера. Здесь вскрывается верхняя часть петцен
екого rо_ризонта, представленная известняками 
серого цВёта, «копролитовыми», грубослоистыми, 
с мелкобу.горчатыми поверхностями напластова
ния, на которых концентрируется глинистый мате
риал буровато-желтой окраски. Стратиграфически 
снизу вверх наблюдаются следующая последова
тельность слоев (рис. 33, 34): 

Петцевский горизонт 
Слой 1 .  Известняки светло-серые, грубослои

стые, криноидные с редкими строматопоратами и 
мелкоячеистыми табулятами. Мощность слоя 
0,8 м. 

Слой 2. Известняки светло-серые, грубослои
стые, пелитоморфные, участками тонкозернистые, 
с многочисленными строматопороидеями. Они по 
своей длинной оси ориентированы параллельна 
поверхности напластования. Встречены острако
ды: Clavofabellina abunda minor Pol., Micro
chailinella oЬligua Pol., Microchailinella regularis 
Pol., Bashkirina gravis Pol., Bashkirina elongata Pol. 
Мощность слоя 3,0 м. 

Слой 3. Известняки светло-серые, грубослои
стые, криноидные, Мощность слоя 6,0 м. 

Слой 4. Известняки светло-серые, средне- и 
толстоплитчатые, криноидные. Поверхности напла
стования слабоволнистые. Мощность слоя 3,6 м. 

Слой 5. Известняки светло-серые, массивные, 
слабокриноидные, с перекристаллизоваmiыми 
криноидеями, редкими строматопоратами. Мощ
ность слоя 5,8 м. 

Слой 6. Известняки серые, толстослоистые 
(4Q......-50 см), пелитоморфные, местами мелкозер
нистые

'
. Из фауны встречены редкие брахиоподы, 

криноидеи, остракоды. Мощность слоя 2, 1 м. 
Слой 7. Известняки серые, средне-толстосло

истые, тонкозернистые, детритовые. Наибольшее 
количество детрита - в верхнем пропласте. Здесь 
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Рис. 34. Панорама разреза лохкова (верхняя часть петцевского и нижняя часть крековского горизонтов) в Старогурьевеком карьере.



встречены редкие брахиоподы, криноидеи. Поверх
ность напластования неровная, со средней размер
ности (3-5 см) бугорками неправильной формы, 
часто с резкими гребнями. Мощность слоя 0,9 м. 

Слой 8. Известняки серые, массивные (0,7 м), 
детритовые, нижняя и верхняя поверхности напла
стования бугристые. Мощность слоя 0,7 м.  

Слой 9.  Известняки темно-серые, среднеслои
стые, средне- и мелкозернистые, детритовые, с 
крупными буграми на поверхностях наrтастова
ния. Мощность слоя 0,9 м. 

Слой 1 0. Известняки темно-серые, детрито
вые, среднеслоистые, с неровньiМИ поверхностями 
напластования. Верхняя граница слоя достаточно 
ровная. Мощность слоя 0,7 м. 

Слой 1 1 .  Известняки темно-серые, среднедет
ритовые, с достаточно ровной верхней поверхно
стью слоя и очень неровной (до пережимов) 
нижней, к которой приурочен несортированный 
детрит, заключенный в обильную глинистую мас
су (матрикс ). Эта часть слоя достаточно рыхлая. 
Встречены остракоды: Uchtovia subtilis Pol., Clavo
fabellina abunda minor Pol., Microchailinella oЬligva 
Pol., Microchailinella regularis Pol., М. ventrosa Pol., 
Miraculum tuberculatum elongatum Pol., Bairdio
cypris prodiga Pol., Bairdiohealdites entis Pol., 
Bairdiohealdites opinabllis Pol., Praepilitina praepi
lata siblrica Pol., Bashkirina gravis Pol., Bashkirina 
elongata Pol., Parabairdiacypris aff. acclivis (Pol.). 
Мощность слоя 0,1 5  м. 

Крековский горизонт 
Слой 12. Слой очень пестрый по своему со

ставу. В нем представлены поровну две состав
ляющие - терригеиная (песчано-глинистый мате
риал) и карбонатная (детрит и обломочный мате
риал). Эти две составляющие образуют рыхлые и 
достаточно плотные прослои глинистых и песча
нистых известняков, которые имеют комковатый 
вид, часто причудливую (неправильную) форму, и 
прослои известковистых песчаников (средняя 
часть слоя). Эти прослои пережимаются и линзу
ются. Плотные прослои имеют грязно-серый и 
темный цвет, а рыхлые - желто-бурый. Верхняя 
часть слоя представлена более тонким терригеи
ным материалом. Она состоит из пяти rтастов 
глинистого, часто детритового известняка с неров
ными, бугристыми поверхностями напластования, 
разделенньiМИ прослоями, включающими массу 
несортированного детрита. Встречены членики 

кривоидей и многочисленнь1е остракоды: Uchtovia 
subtilis Pol., Clavofabellina abunda minor Pol., 
Microchailinella oЬligva Pol., Microchailinella 
regularis Pol., М. ventrosa Pol., Miraculum 
tuberculatum elongatum Pol., Bairdiocypris prodiga 
Pol., Bairdiohealdites entis Pol., Bairdiohealdites 
opinabllis Pol., Praepilitina praepilata sihirica Pol. ,  
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Bashkirina gravis Pol. ,  Bashkirina elongata Pol., 
Parabairdiacypris aff. acclivis (Pol.). Мощность слоя 
1 ,25 м. 

Слой 13. В основании слоя прослой желтова
то-бурого, рыхлого песчаника, постепенно пере
ходящего в пласт сначала известкавистого песча
ника, а затем темного тонкозернистого известняка, 
в котором можно встретить обрьmки растений. 
Выше идут глинистые, рыжего цвета аргиллиты с 
прослоем в средней части слоя рыжеватого из
весткового песчаника, в котором наблюдаются об
ломки брахиопод, криноидей, ругоз, а также мно
гочисленные остракодьr: Uchtovia subtilis Pol., Mic
rochailinella regularis Pol., М. ventrosa Pol., Miracu
lum tuberculatum elongatum Pol., Bairdiocypris 
prodiga Pol., Bairdiohealdites entis Pol., Bairdioheal
dites opinabllis Pol., Praepilitina praepilata siblrica 
Роlюб Bashkirina gravis Pol., Bashkirina elongata 
Pol., Parabairdiacypris aff. acclivis (Pol.). Мощность 
слоя 1 ,4 м. 

Слой 14. Песчаники и алевролиты известко
вые, желтовато-бурые, мелко-среднезернистые, 
детритовые, тонкоплитчатые с неровными поверх
ностями наrтастования. Встречены брахиоподы, 
табуляты и многочисленные остракоды: Uchtovia 
subtilis Pol., Microchailinella ventrosa Pol., Mira
culum tuberculatum elongatum Pol., Bairdiocypris 
prodiga Pol., Bairdiohealdites entis Pol., В. opinabllis 
Pol. , Praepilitina praepilata siblrica Pol., Bashkirina 
gravis Pol., Parabairdiacypris aff. acclivis (Pol.). 
Мощность слоя 1 ,О м. 

Слой 15. Известняки темно-серые, детрита
вые, плотные, достаточно глинистые (с неравно
мерным распределением по породе), среднеслои
стые (12-20 см), с расщеплением по волнистым 
поверхностям напластования до тонкослоистых. 
В нижней части слоя установлены конодонты: 
Ozarkodina excavata excavata (Branson et Mehl) и 
Pandorinellina philipi (Кlapper). Мощность слоя 
1 ,85 м. 

Слой 16. Известняки темно-серые, в нижней 
части слоя грубослоистые (50--90 см), в верх
ней - толстослоистые (40--70 см), детритовые. 
Детритовый материал распределен равномерно. 
Всречены брахиоподы и остракоды: Uchtovia 
subtilis Pol., Microchailinella ventrosa Pol., Mira
culum tuberculatum elongatum Pol., Bairdiocypris 

prodiga Pol., Praepilitina praepilata siblrica Pol., 
Bashkirina gravis Pol. В верхней части слоя уста
новлены конодонты: Panderodus sp. Мощность 
слоя 5,7 м. 

Слой 1 7. Известняки темно-серые, плотные, 
крупнодетритавые (особенно от поверхностей на
пластования), среднеслоистые (12-20 см), доста
точно глинистые в пограничных частях rтастов, 
поверхности напластования бугристые, к ним при
урочены тонкие глинистые корочки (2-3 см) зе
леновато-желтого, буроватого цвета. В нижней 



части слоя имеется утонение пластов по простира
нию (от 30--60 до 1 5  см), что свидетельствует о 
«размытоЙ>> границе с вышележащими слоистыми 
известняками. В верхней части слоя определены 
конодонты: Pandorinellina philipi (Кlapper) и Pan
derodus sp. Мощность слоя 3,0 м. 

Слой 1 8. Известняки серые, средне--толстосло
истые, от мелкозернистых до средне:зернистых, 
слабодетритовые. Встречены брахиоподы, кри
ноидеи, остракодьr: Uchtovia subtilis Pol., Micro
chailinella ventrosa Pol., Bairdiocypris prodiga Pol., 
Praepilitina praepilata sihirica Pol., Bashkirina 
gravis Pol. Мощность слоя 4,0 м. 

Слой 1 9. ИзвестняКИ серые, среднезернистые, 
средне- и толстослоистые, слабодетритовые. 
Встречены редкие рутозы, табуляты, брахиоподы. 
Мощность слоя 7,0 м. 

Слой 20. Известняки серые, средне- и толсто
слоистые, сильнотрещиноватые, с прожилками 
кальцита. Встречены остракоды: Microchailinella 
ventrosa Pol., Bairdiocypris prodiga Pol., Praepilitina 
praepilata sihirica Pol., Bashkirina gravis Pol., 
Coeloenellina asymmetrica constans Pol. Мощность 
слоя 7,0 м. 

Слой 2 1 .  Известняки светло-серые, массив
ные, средне-крупнозернистые, водорослевые. 
Встречены остракоды: Microchailinella ventrosa 
Pol., Bairdiocypris prodiga Pol., Bashkirina gravis 
Pol., Parabairdiacypris aff. acclivis (Pol.), Entomozoe 
subphalanga subphalanga Pol., Cypridina pera Pol. 
Мощность слоя более 2,0 м. 

Слой 2 1  принадлежит уже малобачатскому 
горизонту. 

2.2. РАЗРЕЗЫ ЭЙФЕJIЪ,СКОГО ЯРУСА В МАЛОСАЛАИРКШIСКОМ КАРЪЕРЕ 

Малосалаиркинский карьер начал разрабаты
ваться в середине 60-х годов прошлого века. 
В 50-е годы на данном участке была пройдена се
рия разведочных магистральных канав, из которых 
в свое время был собран богатый палеонтологиче
ский материал, описанный в серии монографий по 
разным группам фауны. В условиях сложного тек
тонического строения рассматриваемого участка в 
то время трудно было ставить вопрос о послойном 
описании здесь разрезов. К 80-м годам очертания 
карьера стабилизировались. С этого момента мож
но было выполнять послойное описание разрезов с 
уверенностью, что в случае необходимости можно 
будет произвести досборы фауны из того же слоя 
или более дробное его расчленение. 

По мере разработки карьера и поступления 
новых материалов менялись и представления о 
последовательности развитых здесь отложений. 
Ранее было принято считать, что светлые и мас
сивные пестеревекие известняки представляют 
собой рифовую фацию внутри темных и слоистых 
известняков мамонтовских слоев (горизонта). 
Сейчас же в Малосалаиркинском кары�ре можно 
наблюдать четку10 последовательность ·грех толщ. 
В нижней части разреза располагается терригенпо
карбонатная толща (малосалаиркинские слои), 
выше следует толща рифогенных известняков 
(пестеревские слои) и завершает разjрез толща 
преимущественно тонкотерригенных пород Сака
рачкинекие слои). Эти три толщи по латерали пре
терпевают значительные фациальные изменения и 
вместе взятые составляют мамонтовекий горизонт 
в современном его понимании. 

Разрез Б-8317. Описываемый ниже разрез 
расположен на юго-западной стенке Малосалаир
кинского карьера в ее юго-восточной части. Его 
начало находится в 20 м на север от прожектора и 
электроподстанции карьера. Оно приурочено к 

небольшому разлому, восточнее которого в при
разломной зоне выходят темные известняки. Они 
здесь довольно сильно смяты. Разрез наращивает
ся к севера- западу вдоль стенки карьера (рис. 35): 

Слой 1 .  Этот слой распадается на два прослоя 
(а и б). Прослой а включает известняки серые, 
средне-крупнозернистые, шламово-детритовые, 
глинистые, средне-тонкослоистые, с ровными ше
роховатыми поверхностями напластования, с от
дельными редкими строматопоратами и колония
ми тбулят, а также обильным шламом преимуще
ственно мелкокриноидным, реже встречаются бо
лее крупные членики криноидей (до 1-2 см в по
перечнике) и линзочки с острак одами. Кроме того, 
uаблюдаются брахиоподы, мелкие веточки тамно
порид, пелециподы, мшанки и гастроподы. Мощ
ность слоя 1 ,5 м. 

Прослой б слагают очень близкие прослою а 
по литологии и составу фауны известняки, но от
личающиеся более темным цветом, своей мелко
зернистостью, меньшим количеством шлама кря
ноидей и большим количеством брахиопод, более 
плотным сложением, а также своей средне
толстослоистостью ( 15-30 см). Мощность этого 
прослоя 1 ,8 м. Ширина выхода слоя 1 30 м, сум
марная его мощность 3,_3 .м. 

Слой 2. В основании слоя находится прослой 
в 1 5  см рыхлых, желтых песчаников; выше идет 
пачка зеленовато-серых, серых аргиллитов с лин
зой де1ритового глинистого известняка в нижней 
части и двумя прослоями по 0,1 м булкообразно
пережатых сильно глинистых, пелитоморфньrх 
известняков. В алевритистьrх аргиллитах наблю
даются массовые скопления гастропод, реже ство
рок пелеципод. В линзе известняков кроме этих 
групп встречены редкие брахлоподы и плохой со
хранности гастрододы, а также табуляты. Мощ
ность слоя 2,3 м. 
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Слой 3 .  В нижней половине слояr находится 
пачка алевритеглинистых пород желтовато-серого 
цвета с обильным детритом криноидей,. пелеципод 
и мшанок, а в верхней половине - более карбо
натные отложения глинисто-песчаного состава с 
большими колоютми мелкоячеистых табулят, 
веточек тамнопорид и отдельными ценостеумами 
строматопорат. В нижней части найдены также 
редкие остатки трилобитов и брахиоiюд. Мощ
ность слоя 1 ,9 м. 

Слой 4. Алевролиты желтовато- и зеленовато
серые, переходящие вверх в коричневато-серые 
алевритистые аргиллиты с обильным криноидным 
детритом. Мощность слоЯ 0,9 м. 

Слой 5.  Этот слой состоит из двух прослоев. 
В основании прослоя а залегают сильно глинистые 
известняки (0,3 м) серого цвета; выше лежат серо
вато-желтые алевролиты с линзой детрiггового 
известняка серого цвета; еще выше - плотные 
криноидно-брахиоподовые крупнозернистые из
вестняки (0, 1 5-0,2 м) 

В алевролитах наблюдаются верс�тенообраз
ные стяжения темно-серого, глинистого, пелито
морфнего известняка, размерами 3--4 см в диа
метре и 5-10 см по длинной оси. В глинистых 
известняках преобладают многочисленные пеле
циподы, но довольно много и члеников криноидей, 
а также встречаются многочисленные брахиоподы 
и редкие трилобиты. В алевритистой части - в 
основном членики криноидей. В линзе и прослое 
встречается очень много криноидей, меньше пеле
ципод, гастропод, остракод, трилобитов. Мощ
ность прослоя а - 1 ,7 м. 

Прослой б начинается с желтых, пс�счанистых 
алевролитов, включающих· ·тоненькие 1пропластки 
до 1 -2 см темно-серых пелитоморфных Известня
ков (0,75 м) с редкими члениками криноидёй. За
тем идут желтовато-серые, детритовые, рыхлые 
алевритистые аргиллиты ( 1 0  см), а в кровле про
слоя - комковатые, сильно глинистые, среднезер
нистые известняки с большим количеством коло
ний табулят, веточек тамнопорид, довольно час
тыми крупными брахиоподами. Поверхность на
пластования глинистых известняков :имеет вид 
булыжной мостовой и очень похожа на трещины 
усыхания. Отдельные комки полигональной фор
мы залечены ГЛИiillстым материалом. В кровле 
прослоя находятся коричневато-серые, детрите
вые, алевритистые аргиллиты (0,5 м) с многочис
ленньrми члениками криноидей, редкими пелеци
подами, табулятами, брахиоподами Lazutkinia 
mamontovensis (Laz.), трилобитами, гастроподами. 
Мощность прослоя б 1 ,55 м. Общая мощность слоя 
5 составляет 3,25 м. 

Затем. · через разлом в стенке опять выхо
дит верхняя половина 5-го слоя и снова через 
5 метров обрезается почти вертикальным разло
мом с простиранием 80 градусов. В этом блоке 

алевритистых аргиллитов 5-го слоя примерно 
70 см. 

Далее вдоль борта карьера слои следуют по 
простиранию. Здесь наблюдается довольно много 
поперечных нарушений, а в стенке видны поверх
ности напластования в основном 1 -го слоя. Стра
тиграфически выше слоя 5 следует: 

Слой 6. Известняки плотные, серые, темно
серые, слегка битуминозные, мелкозернистые, 
тонко-среднеслоистые, с неровными бугорчатыми 
и холмистыми поверхностями напластования: В 
слое имеются небольшие биостромы, состоящие 
из колоний табулят, мощностью до 0,5 м. Они фа
циально переходят в слоистые глинистые слабо
детритевые или тамнопоро-амфипоровые прослои. 
В слоистых известняках небольшие колонии табу
лят образуют бугры на поверхности напластова
ния. К поверхностям напластования приурочены 
глинистые прослойки до 1 -2 см, для которых 
характерны многочисленные скопления амфипор. 
В глинисто-детритовых прослоях, или линзах, 
встречены редкие брахиоподы (три вида), трило
битьr и остракоды. Мощность слоя видимая >2,5 м. 

Слой 6 снизу и сверху ограничен разломами. 
сЛой 7. Известняки серые, средне-крупно

зернистые, в нижней половине слоя толстослои
стые, в верхней - тонко- и среднеслоисты е, с 
двумя прослойками аргиллитов. Кроме детрита 
криноидей, в известняках встречены трилобиты 
( 10 экз.), частые брахиоподы, редкие табуляты. 
Мощность слоя 2 м. 

Слой 8.  Аргиллиты зеленовато-желтовато
серые, шламовые с тремя пластами детритовых 
известняков. Фауна хорошей сохранности не 
встречена, среди шлама и детрита опознаются ос
татки криноидей, брахиопод. Мощность слоя 
1 ,8 м. 

Выше, через небольшое нарушение, но по 
элементам залегания согласно, залегают известня
ки 9-го слоя. 

Слой 9. В этом интервале разреза хорошо вы
ражены три прослоя. Прослой а слагают известня
ки серые, крупнозернистые, криноидные, средне
и толстослоистые, с неровными поверхностями 
напластования. Кроме детрита в прослое а много 
крупных члеников кривоидей (до 3 см в попереч
нике). Встречены редкие колонии табулят, мелкие 
брахиоподы и на поверхностях напластования час
тые мшанки. Мощность прослоя а 2,2 м; 

Прослой б - известняки тонкослоистые, 
комковатые, переслаиваются с желтовато-серыми 
аргиллитами. Встречены многочисленньrе колонии 
табулят и мелкие одиночные ругозы. Мощность 
прослоя б 0,9 м; 

В прослое в наблюдаются известняки крино
идные, толстослоистые с большим количеством 
колоний табулят. Мощность прослоя в 3 ,6 м. 

Общая мощность слоя 6, 7 м. 
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По простиранию породы прослоев б и в слоя 
9 замещаются биогермом площадью 7 х 7 м, по 
мощности 3,5 м. В нижней части его подушкой 
являются глинистые аргиллиты (0,5 м), на которых 
располагаются колонии гелиолитид до 0,5 см в 
диаметре. Вокруг них начинается рост других ко
лоний. Пространство между ними заполнено гли
нистыми сланцами или аргиллитами, в которых 
очень много пластинчатых строматопорат, пла
стинчатых колоний табулят, веточек тамнопорид, 
мелких ругоз (до 0,5 см в поперечнике), которые 
также образуют «кусты» в виде ветвистых коло
ний. Кроме этого, в них есть редкие крупные чле
ники криноидей. В верхней части биогерма обна
ружены крупные колонии массивных мшанок. 

Разрез Б-8318. Начало разреза находится в 
средней части юго-западной стенки Малосалаир
кинского карьера, в 435 м северо-западнее начала 
разреза Б-83 1 7. Здесь так же, как и в разрезе Б-
83 17, представлены выходы малосалаиркинских 
слоев мамонтовекого горизонта, но они имеют 
большую мощность. В данном разрезе стратоти
пически снизу вверх следуют (см. рис. 35): 

Слой 1. Состоит из двух прослоев. Про
слой а - мелкозернистые песчаники желтого цве
та; на них залегают (0,5 м) желтовато-серые детри
тоные аргиллиты, с небольшими (до 5 см в диа
метре) глинисто-карбонатными стяжениями, рав
номерно распределенными по аргиллитам; выше 
располагаются (0,2 м) булкаобразные плотные 
детритавые средне- и крупнозернистые известня
ки, и в кровле прослоя а - сильно глинистые дет
ритоные известняки (0,2 м). 

Прослой б включает желтоватые, желтовато
серые детритоные аргиллиты ( 1 , 1  м), в которых 
отмечаются криноидеи, много ЛИНI)'ЛИд плохой 
сохранности и створок мелких брахиопод, а также 
тонкие отдельные веточки табулят; за ними следу
ет тонкое переслаивание (0,6 м) коричневато
серых, среднезернистых, глинистых, комковатых 
известняков (5-7 см) с детритоными желтовато
серыми аргиллитами. В известняках встречены 
частые брахнаподы Lazutkinia mamontovensis 
(Laz.). Общая мощность слоя 3 м. 

Слой 2. Алевролиты (1 , 15  м) желтые, рыхлые, 
с небольшими (до 5 см) стяжениями желтовато
серых, глинистых известняков; за ними следует 
переслаивание (0,9 м) глинистых детритоных из
вестняков (5-15 см) с 5-7-сантиметровыми про
слойками серых криноидных аргиллитов. Мощ
ность слоя 2,05 м. 

Слой 3. Аргиллиты желтовато-серые, детри
товые, с линзами (1,5 х 0,15 м) и небольшими стя
жениями детритовых, глинистых известняков, в 
которых встречены редкие брахиоподы, трилоби
ты и остракоды: Coeloenellina cavitata Rozhd., 
Amphissites sp. А., Sulcocavellina aff. alschedatensis 
Pol., Microcheilinella aff. convexa Rozhd., Samarella 
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reversa Pol., Uchtovia aff. kusnezkiensis Pol., Bash
kirina aff. suavis Rozhd., Ortocypris regula Pol., 
Geisina? sp., Sulcicuneus salairicus Bakh., Libumella 
circulate Rozhd., Bairdia sp. 1. Мощность слоя 3 м. 

Слой 4. Известняки серые, тонкослоистые, 
коралловые, .почти нацело состоящие из веточек 
тамнопорид, амфипор, мелких одиночных ругоз. 
Поверхности напластования шероховатые, чуть
чуть бугристые, к ним приурочены 3-5-сан
тиметровые прослои аргиллитов с теми же веточ
ками кораллов. Мощность слоя 1 ,7 м. 

Слой 5. Переелаиваине детритовых, серых ар
гиллитов (10-20 см) с тонкими (5-7 см) про
слойками тамнопоро-амфипоровых известняков. 
Как в известняках, так и в аргиллитах заключены 
небольшие колонии мелкоячеистых табулят до 
1 0  см в диаметре, одиночные, мелкие трубчатые и 
кубкавидные ругозы, мшанки, строматопораты. 
Мощность слоя 1 ,55 м. 

Слой б. Известняки темно-серые, средне- и 
мелкозернистые, средне- и толстослоистые, с до
вольно частыми мелкоячеистыми табулятами, че
редуются с прослоями (10 см) серых детритовых 
аргиллитов. Поверхности напластования ровные или слабоволнистые, к ним приурочены частые 
веточки амфипор и тамнопор, а также редкие оди
ночные пузырчатые ругозы. Мощность слоя 3,6 м. 

Слой 7. Этот слой распадается на три прослоя. 
Прослой а - известняки (1 м) грязно-серые, мел
козернистые, амфипоровые, в кровле ,которых на 
поверхности напластования наблюдаются массо
вое скопление пузырчатых одиночных ругоз, час
тые неболъшие колонии мелкоячеистых табулят и 
редкие брахиоподы. 

Прослой б содержит известняки (0,8 м) серые, 
грязно-серые, мелкозернистые, тонко-и средне
слоистые с волнистыми плоскостями напластова
ния. Внутри пластов известняки слабодетритовые, 
к поверхностям напластования они становятся 
сильноглинистыми с очень частыми одиночными 
пузырчатыми ругозами, редкими мелкоячеистыми 
табулятами. По простиранию известняки прослоя 
б замещаются на небольшой «биогерм» (4 х 4 м), 
состоящий из густо насаженных одна на другую 
крупных и мелких мелкоячеистых колоний табу
лят, строматопорат и мшанок. 

В прослое в известняки (0,55 м) серые, мелко
зерtшстые, детритовые, тонкослоистые, с гладки
ми волнистыми поверхностями напластования, на 
которых встречены частые мелкие трилобиты, 
редкие брахиоподы, пелециподы, гастроподы и 
остракодъi: Bairdiocypris aff. blsenbachi Кromm. 
Мощность слоя 2,35 м. 

Слой 8. Аргиллитъi алевритистые, желтовато
серые, детритовые, с линзавидными прослоями 
темно-серых известняков с частыми гастроподами 
и брахиоподами. В верхней части слоя имеется 
пласт (5 см) серого брахнаподового ракушняка, на 



поверхностях которого встречены частые пузыр
чатые ругозы и веточки тамнопорид. В средней 
части слоя проходит нарушение под небольшим 
углом к простиранию слоев. Мощность слоя 2,9 м. 

Слой 9. Этот слой подразделяется на два про
слоя. Прослой а представлен мощным пластом 
(0,9 м) мелко-среднезерНистого криноидного из
вестняка серого цвета. Фауна - перекристаллизо
ванные членики криноидей, редкие колонии мелко
ячеистых табулят, редкие веточки тамнопорид, ред
кие брахиоподы, трилобиты, мшанки. Поверхности 
напластования неровные, шероховатые, к ним при
урочены тамнопориды .. Мощность прослоя 0,9 м. 

В прослое б · гJIИIПiсто-карбонатная порода, 
состоящая из свалаподобных крупных обломков, 
сложена многочисленными колониями мелкоячеи
стых табулят, пространство между которыми за
полнено веточками _ тамнопорид, мелкими ругоза
ми, мшанками, линзочками детритовых аргилли
тов. По просТЩ>анmо эта порода в нижней полови
не прослоя замещается желтовато-серыми аргил
литами с прослойками темно-серых известняков, а 
в верхней половине - наоборот, тонкослоистыми 
криноидными известняками с небольшими про
слойками аргиллитов. Мощность прослоя 2,2 м. 
Общая мощность слоя 3 , 1  м. 

Слой 1 0. Состоит из трех прослоев. Про
слой а - известняки грязно-серые, среднеслоис
тые ( 1 5-20 см), среднезернистые, криноидные, с 
редкими плохой сохранности брахиоподами. По
верхности напластования неровные, слабоволии
стые. К ним приурочены веточки тамнопорид, 
пластинчатые мщанки. Мощность прослоя 0,9 м. 

Прослой б сложен известняками биогерма, 
состоящего из колоний мелкоячеистых табулят, 
многочисленных веточек тамнопорид, стромато
порат и мшанок, пространство между которыми 
заполнено аргиллитами. Мощность прослоя 1 ,55 м. 

Прослой в - известняки серые, коричневато
серые, мелко-среднезернистые, детритовые, сред
неслоистые, со слабоволнистыми поверхностями 
напластования, на которых видны членики кри
ноидей и единичные створки брахиопод. Мощ
ность прослоя 2,1 м. Общая мощность слоя 4,55 м. 

Слой 1 1 . Глинисто-карбонатная порода (био
герм), состоящая из многочисленных колоний 
мелкоячеистых табулят, иногда перс�вернутых, 
большого количества строматопорат, тамнопорид, 
пузырчатых ругоз, мшанок. Все эти органические 
остатки сцементированы глинистым материалом. 
Мощность слоя. 1 ,  7 м. 

Далее в . .  северо-западном направлении вдоль 
стенки карьера обнажаются породы слоев 9 и 1 О. 
Поэтому наращивание разреза проведено на сле
дующем к основанию карьера уступе. Здесь, в ядре 
небольшой антиклинальной складки, где выходят 
самые · низкие уровни данного уступа, по направ
ленmо на восток представлены: 

Слой 12. Представлен двумя прослоями. Про
слой а образуют известняки темно-серые, тонко- и 
среднеслоистые, битуминозные, тамнопоровые, 
чередующиеся с темно-серыми, черными аргилли
тами. К поверхностям напластования приурочено 
массовое скошrение тамнопорид. Мощность про
слоя 2 м. 

Прослой б слагают известняки серые, толсто
слоистые, к поверхностям напластования которых 
приурочены крупные скопления пузырчатых ру
газ, частые тамнопориды и отдельные крупные 
колонии мелкоячеистых табулят, а также прослой
ки аргиллитов. Мощность прослоя 1 ,7 м. Общая 
мощность слоя 3,7 м. 

Слой 13 .  Известняки голубовато-серые, пели
томорфные, среднеслоистые, чередуются с не
большими прослойками (5-10 см) черных извест
ковистых аргиллитов. В известняках встречены 
редкие криноидеи, брахиоподы, более частые 
строматопораты и отдельные веточки тамнопорид. 
Мощность слоя 1 ,2 м. 

Слой 14. Подразделяется на три прослоя. 
Прослой а - известняки серые, мелко-среднезер
нистые, участками (пятнами) сильно глинистые, 
средне- и толстослоистые, с бугристыми поверх
ностями напластования, с частыми крупными и 
мелкими колониями мелкоячеистых табулят, стро
матопорат, мелких ругоз. В верхнем мощном rта
сте известняков появляются криноидный детрит и 
отдельные мелкие брахиоподы. К поверхностям 
напластования приурочены желтовато-серые ар
гиллиты. Мощность прослоя 2 м. 

Прослой б включает алевролиты желтовато
зеленовато-серые, детритовые, с отдельными не
большими линзами (до 1 5-30 см) коричневато
серых, глинистых, среднезернистых известняков, в 
которых встречены брахиоподы. Мощность про
слоя 0,9 м. 

Прослой в - известняки темно-серые с ко
ричневым оттенком, крупнозернистые, криноид
ные. В нижней части прослоя среднеслоистые, а в 
верхней - тонкослоистые. Поверхности напла
стования бугристые, к ним приурочены тонкие 
прослойки (4-5 см) аргиллитов. Мощность про
слоя 2,2 м. Общая мощность слоя 5,1  м. 

Слой 1 5. В этом слое намечается два прослоя. 
Прослой а известняки темно-серые, мелкозерни
стые, детритовые, тонкослоистые (от 10 до 15 см), 
с волнистыми поверхностями напластования. Дет
ритавый материал в известняках в основном мел
кокриноидный, но встречаются довольно часто 
крупные остатки трилобитов, разнообразных бра
хиопод, остракод: Libumella circulate Rozhd., 
Bairdia sp. 1 ,  Bairdiocypris accuratus Pol. К поверх
ностям напластования приурочены частые веточки 
тамнопорид, редкие мелкоячеистые табуляты и 
мелкие ( одиноtJ:ные и кустистые) ругозы. Мощ
ность прослоя 1 ,2 м. 
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Рис. 36. Разрез мульды внуrри рифагенных известняков 
пестеренеких слоев мамонтовекого горизонта в Малоса
лаиркинском карьере, выполненной аргиллкrоалевро-

лкrоизвестняковой пачкой пород. У ел. обозн. см. рис. 7. 
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Выше идет зона нарушения, представленная 
рыхлой желтой глиной (0;5 м). 

В прослое б представлены известняки серые, 
мелкозернистые, криноидные, среднеслоистые, с 
неровными поверхностями напластования, к кото
рым приурочены редкие мелкоячеистые табуляты 
и частые тамнопориды. По всему прослою встре
чаются редкие брахиоподы я трилобиты, острако
ды. Общая мощность слоя 3,6 м. 

Разрез Б-845. Разрез расположен на северо
восточном борту горизонта карьера + 1 80 в цен
тральной части, несколько ближе к северо
западному краю. Здесь внутри массивных, светло
серых известняков пестеревских слоев вскрыта 
«мульда» по мощности около 50 м и протяженно
стью 300 м, выполненная аргиллито-, алевролито
известняковой пачкой пород. Здесь встречена 
обильная и разнообразная фауна брахиопод, три
лобитов, кораллов, мшанок, криноидей, наблюда
ются следы жизнедеятельности червей. Централь
ная часть мульды имеет хорошо выраженную по
следовательность пластов (слоев). К бортам эти 
слои либо частично выклиниваются, либо заме
щаются. Рассматриваемый разрез составлен попе
рек мульды в ее средней части. Стратиграфически 
снизу вверх здесь представлены (рис. 36): 

Слой 1. Известняки серые, крупнозернистые, 
органогенно-обломочные, образуют два пласта, 
нижний - 0,3 м и верхний - 0,4 м, разделенные 
прослоями серых, голубовато-серых, зеленовато
серых аргиллитов. Как в· известняках, так и в ар
гиллитах встречены частые крупные криноидеи, 
брахиоподы, ругозы, строматопораты. В аргилли
тах заключены довольно крупные колонии мелко
ячеистых табулят, причем они полностью окрем
нены, в основном сетчатые мшанки и редкие три
побиты. Мощность слоя 1 ,6 м. 

Слой 2. Алевролиты зеленовато-серые с мно
гочисленными остракодами, редкими мелкими 
тентакулитами, редкими криноидеями и мшанками 
чередуются с тонкими rлинистыми рыхлыми про
пластками (5-7 см), включающими брахиоподы, 
членики криноидей, мелкие остатки редких трило
битов. В кровле слоя находится прослой (0,6 м) 
крупнозернистых светло-серых, крупнокриноид
ных известняков с довольно частыми брахиопода
ми, гастроподами, мшанками, редкими трилобита
ми. Мощность слоя 2,6 м. 

Слой- 3 .  Алевроаргиллиты зеленовато-се-
рого цвета чередуются с глинисто-карбонатной 
породой желтого цвета. В первых встречены 
вьшетрелые остракоды;•редкие брахиоподы и три
лобиты. 

Глинисто-карбонатная порода состоит из жел
той глины и серых крупных и мелких члеников 
криноидей (50 на 50 % ) . Кроме них в прослое 
встречены частые брахиоподы, редкие трилобиты, 
небольшие колонии табулят, строматопораты. 



В составе зеленовато-серых алевроаргиmштов 
имеются линзы голубовато-серых алевроаргил
литов, в которых встречены частые остракоды и 
аммоноидеи. Мощность слоя 2,5 м. 

Слой 4. В основании слоя находится прослой 
(5 см) зеленовато-серых, карбонатных, мелкозер
нистых, довольно рыхлых песчаников. Выше идет 
чередование прослоев ( 10-20 см) серых алевро
аргиллитов с 5-20-сантиметровыми прослоями 
серых, в верхней половине слоя зеленовато-се
рых, органогенных, мелкозернистых, участка
ми при скоплении кривоидей крупнозернистых 

· известняков. Среди алевроаргиллитов имеют
ся редкие пропластки (По 1 см) зеленовато-серых
аргиллитов, на поверхности нютастования
которых наблюдается полигональная трещи
новатость.

В известняках встречены частые криноидеи, 
мелкоячеистые табуляты, мшанки, брахиоподЬr, 
редкие трилобиты, остракоды и тентакулиты. 

В алевроаргиллитах наблюда10тся редкие 
мшанки, в отдельных прослоях частые трипобиты 
вместе с выветрелыми остракодами, следы жизне
деятельности червей, а также одиночные аммо
ноидеи. Мощность слоя 3,9 м. 

Слой 5. По литологии и строению слой 5 ана
логичен слою 4. Но в нем прослои алевроаргил
литов становятся более мощными, нет пропласт
ков аргиллитов, а прослои известняков: более тон
кослоистые. Известняки серые, криноидные, раз
нозернистые с брахиоподами, в отдельных про
слоях встречены частые мелкоячеистые табуляты, 
в этом случае прослои имеют комковатоподобный 
вид. В алевроаргиллитах наблюр.а�тся выветрелые 
остракоды, редкие крупные звездчатые криноидеи, 
сетчатые мшанки, трипобиты плохой сохранности. 
В известняках встречены крупные груборебристые 
брахиоподы, аналогичные брахнаподам из свет
лых массивных известняков пестеревских слоев. 
Мощность слоя 2,8 м. 

В основании слоя 5 проходит небольтое на
рушение, в виде зоны дробления, по простиранию 
близкое к поверхности напластования пород. 

Слой 6. Алевроаргиллиты толстослоистые 
(0,5-0,8 м), перемежа10тся с двумя прослоями 
серых органогенных известняков. Подошва верх
него прослоя имеет сильно волнистую поверх
ность, а его верхняя граница - гори:юнтальная, 
при этом мощность этого прослоя меня(ПСЯ от 0,25 
до 0,6 м. В известняках и в алевроаргиллитах 
встречены частые криноидеи, брахиоподы, мшан
ки. Мощность слоя 2, 1 м. 

Слой 7. Известняки серые, с поверхности вы
ветривания бурые, криноидные, тонкослоистые, 
переслаива10тся с голубовато-серыми алевроаргил
литами. В слое встречены редкие мшашш, брахио
поды, трилобиты, единичные табуляты. Мощность 
слоя 1,7 м. 

Слой 8. Алевроаргиллиты серого цвета с тре
мя прослоями серых, глинистых органогенно
криноидных известняков. Среди алевроаргиллитов 
есть линзавидные прослои с богатым содержанием 
детритового материала, который представлен час
тыми хорошей сохранности остракодами, частыми 
тентакулитами, редкими остатками брахиопод, 
трилобитов и мшанок. Мощность слоя 6,2 м. 

Слой 9. Алевроаргиллиты серого цвета с дву
мя прослоями органогенных известняков, в кото
рых встречены массовые скопления члеников кри
воидей и у поверхностей напластования много
численные брахиоподы хорошей сохранности. 
Мощность слоя более 6 м. 

Разрез Б-885=Я·896. Расположен в северо
восточном борту Малосалаиркинского карьера на 
третьем уступе, к востоку от контакта с терригеи
ными породами Сакарачкинекие слои мамонтов
екого горизонта). Начало разреза находится в 80 м 
восточнее этого контакта. Здесь проходит доволь
но крупное тектоническое нарушение с азимутом 
простирания 60° и восточным падением под углом 
75°. Зона нарушения заполнена отдельными глы
бами известняков, покрытых глиняной «рубаш
кой», причем многие поверхности отбелены, вы
щелочены и залечены белой и красной (карстовы
ми) глинами. Описание разреза проведело с восто
ка на запад. Здесь стратиграфически снизу вверх 
представлены (рис. 37): 

Слой О. В развалах и коренных выходах на
блюдается широкий по вещественному составу 
спектр известняков. С поверхности выветривания 
все они желтовато-серые, а на свежем сколе -
серые, темно-серые, зеленовато- и голубовато
серые, пятнистые (пятна - темно-серые, зелено
вато-серые), от тонкозернистых до органогенно
обломочных (криноидных) и брахиоподовых (на 
80 % состоят из риихонетrид). Большая часть вы
ходов без видимых элементов слоистости, но в 
верхней части слоя в отдельных блоках явно наме
чается среднегрубая расслоенность. Видимая 
мощность зоны > 10,2 м. 

Слой 1 .  По тектоническому контакту, секу
щему слоистость, выше идут: извест�яки преиму
щественно серые, светло-серые, слабоглинистые, 
органогенно-обломочные (размер обломков до 
1 мм), главным образом соответствуют мелкозер
нистой размерности, с более крупным шламом 
брахнапод и криноидей. Намечается грубая слои
стость (0,90-1 ,20 м); реже встречаются темно
серые и зеленовато-серые (один выдержанный 
прослой 0,35 м) тонкозернистые, неравномерно
глинистые известняки. По внешнему виду они на
поминаJОт брекчированность, но более глинистые 
зеленоватые разности образуют скорее линзочки и 
примазки вокруг более светлых тонкозернистых 
разностей. Нижняя граница тектоническая. Встре
чены многочисленные брахиоподы (пентамериды 

85 



00 0\ 
1 

э 

---- - - - - - - - � - - ---- - - - - - ---- ---- - - - � - - - - - - ------- ---� - - - ----- - - - - - � .....---- - - � - - - - - - - - - - - - - - - -�� -- - ---- - - - - - - - - - - - � ----...-- - � - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - ---- ---- - - - - - ....-.- ---- - - - .-....- - - - - - - - - �  � - - - - - - -- - �- - - - � - - - - - - - -- 48  � - � - - - - - - - - - - - - �  

т е  к и й 

Po/ygnathus costatus costatus Klapper Po/ygnathus costatus oblongus Weddige Po/ygnathus pseudofoliatus Wittekindt Polygnathus angusticostatus Wittekindt Polygnathus aff. trigonicus Bischoff et Ziegler Polygnathus angustipennatus Bischoff et Ziegler lcriodus sp. 2 /criodus regu/aricrescens Bultynck Tortodus sp. 1 Рис. 3 7. Разрез верхов пестеревских и акарачкинских слоев мамонтовекого горизонта среднего девона в Малосалаиркинском карьере (разрез Б-885=Я-896) и распространение 
конодонтов. Уел. обозн. см. рис. 7. 



и атрипиды), членики и чашечка криноидей, оди
ночные ругозы и частые кустистые ругозы ( обра
зующие биогерм вместе с одиночными ругозами в 
верхней части слоя, заходящий в основание слоя 
2). Видимая мощность слоя 6,55 м. 

Слой 2. Известняки серые, тонко-мелкозер
нистые, с частыми водорослевыми корочками 
внутри, а также афанитовыми более глинистыми 
линзочками, невыдержанными тонкими (до 3 см) 
прослойками коричневато-серого цвета. Известня
ки в нижней половине - неяснослоистые, в верх
ней - грубослоистые (три отчетливых прослоя 
1 ,2-1,5 м), расслаивающиеся до толстослоистых 
(40-60 см) в верхней части стенки. к неровным 
бугорчатым, слегка волнистым поверхностям на
пластования приурочены тонкие просечки (в не
сколько миллиметров) желто-коричневых глини
стых, реже глинистых примазок темно-з:еленовато
серых до черных. Описанные известняки преобла
дают, но в верхней части слоя присутствует про
слой голубовато-серого известняка. Этот прослой 
сравнительно маломощный (5-20 см). Он среза
ется мелкой трещинкой.

Все известняки детритово-шламовые (глав
ным образом - за счет брахиопод, которые встре
чаются практически по всему слою). Детрит рассе
ян достаточно равномерно, не является породооб
разующим. Однако в верхней части слоя (второй 
грубый пласт от кровли) известняки приближают
ся к ракушняковым (насыщенность створками и 
целыми раковинами пентамерид и атрипид до 30--
40 % ). Нижняя граница слоя нерезкая, достаточно 
условная, по намечающейся волнисто-бугорчатой 
поверхности напластования. Обнаружены обиль
ные брахиоподы, многочисленные членики кри
ноидей, частые мшанки, наутилоидеи, редкие три
лобиты, гастроподы, кустистые ругозы. Мощность 
слоя 9,40 м. 

Слой 3. Известняки серые, голубоЕ:ато-серые, 
местами встречаются более темные (до голубова
то-темносерых) разности, тонко- и мелкозерни
стые, детритовые, шламовые до органогенно
обломочных (обломки 1-3 мм), криноидно-бра
хиоподовые. В целом достаточно близ1ки слою 2, 
но вблизи поверхностей напластования крупных 
пластов серых известняков, помимо тех же глини
стых примазок, нередко возникают прослойки 
иногда до 30 см (таких всего две, обычно 5-
10 см) темно-зеленовато- (иногда розовато-) серых 
тонкозернистых известняков с неравномерно рас
пределенной глинистостью. Более глинистые зе
леноватые разности образуют непрерывные пятна, 
реже линзочки, пластики внутри темно-серых и 
розовато-серых известняков. Известняки отчетли
во грубослоистые (внутри часто расслаиваются на 
средне-толстослоистые) с достаточно ровными 
бугорчатыми поверхностями напластования. Об
наружены многочисленные брахноподы (анало-

гичные по составу слою 2), криноидеи, частые 
кустистые ругозы, остракоды, гастроподы, редкие 
строматопораты, трилобиты, мшанки. Нижняя 
граница слоя ясная, слабоволнистая. Видимая 
мощность слоя 9,8 м. 

Слой 4. Известняки серые до светло-серых 
(более светлые, чем в слое 3), органогенно-обло
мочные (фрагменты кривоидей и брахиопод от 
0,5 мм до 1 см цементируются тонко-мелкозерни
стым серым известняком) массивного облика с 
намечающимлея (главным образом в верхней по
ловине слоя) поверхностями расслоения, к кото
рым часто приурочены примазки и линзующиеся 
тонкие (до 10 см) пропластки зеленовато- и розо
вато-темно-серых более глинистых тонкозерни
стых известняков, местами пиритизированных. 
В слое обильны брахиоподы (встречаются повсе
местно, но на отдельных уровнях образуют скоп
ления, насыщенностью до 40--50 %. Это, в основ
ном, атрипидьi (несколько видов: Desquamatia, 
Carinatina и др.), пе&-тамериды и ринхонеллиды, 
частые одиночные ругозы, редкие кустистые руго
зы, пластинчатые колонии табулят, крупные фраг
менты криноидей, наутилоидей, трилобитов. Ниж
няя граница слоя проводится по небольтому косо 
секущему слоистость разлому (трещина). Видимая 
мощность слоя 6,50 м. 

Слой 5. Известняки преимущественно серые 
(более темные, чем в слое 4), розовато-серые, ор
ганогенно-обломочные (обломки различной раз
мерности от долей миллиметра до 1 ,0--1 ,5 см), в 
обломках - преимущественно криноидеи, реже -
брахлоподы (чаще брахлоподы представлены це
лыми створками и раковинами, нередко образуют 
прослои, близкие к ракушнякам, насыщенность от 
20--30 до 40 %); отдельные участки на сколах 
представлены серыми тонкозернистыми разностя
ми. Снизу вверх постепенно возрастает доля дру
гой разности известняков, голубовато- и розовато
темно-серой, местами• зеленоватой, обычно тонко
зернистой, в верхней половине слоя и мелкозерни
стой, реже средне-крупнокристаллической, глини
стой с частыми пиритовыми корочками. Ранее они 
уже ОПИСЫВалИСЬ, НО бьши представлеНЫ примаз
КаМИ и линзочками. В данном слое эти известняки 

в верхней его части образуют самостоятельный 
прослой в 30 см мощностью, а вдоль почти всех 
поверхностей напластования и расслоения -
невыдержанные прослои от нескольких сантимет
ров (в основании слоя) до 10--15  см (в верхней 
части). В целом известняки грубо- и толстослои
стые, местами расслаивающиеся (в верхней поло
вине) до средне- и тонкослоистых (за счет линз 
более темнмх г.цинистых разностей). 

· Нижняя ' Граница слоя отвечает одной из по
верхностей расслоения, достаточно ровная, шеро
ховатая, но внешне не очень выраженная. В слое 
обнаружены обильные брахлоподы (практически 
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по всему слою), членики кршюидей, единичные 
трилобиты, массивные колонии табулят, гастропо

ды. Внутри слоя наблюдаютс5! небольшие попе

речные трещины с амплитудой смещения до 1 м. 

Мощность слоя 4, 7 м.

Слой 6. Известняки серые, иногда с легким 

розоватым оттенком, органогенно-обломочные (в 

обломках - кривоидеи различной размерности, от 

долей миллиметра до 5-6 мм). Известняки в ниж

ней части слоя грубослоистые, неяснослоистые, 

выше - толсто- и грубослоистые, по простиранию 

иногда расслаиваются до среднеслоистых. Вдоль 
поверхностей напластования можно наблюдать 

тонколинзующиеся прослойки более глинистых 

зеленовато-темновато-серых, тонкозернистых из
вестняков с примазками аргиллитов и избиратель
ной пиритизацией самих поверхностей напласто

вания. Нижняя граница слоя ясная, достаточно 
ровная. Встречены обильные 6рахиоподы, но в 
целом по слою они достаточно редки, лишь в 

средНей части слоя обнаружен один ракушияко
вый прослой (0,5 м) (атрипиды, криноидеи, частые 
трилобиты, единичные остракоды, колонии табу

лят, редкие наутилоидеи, гастроподы, единичные 

ругозы). Мощность слоя 9, 1 5  м. 
Слой 7.  Известняки серые, темно-серые, зеле

новато-серые. Серые их разности, как правило, 

органогенно-обломочные, криноидные, слабогли

нистые, а темно-серые и зеленовато-серые -

обычно тонкозернистые, более глинистые. В ниж

ней половине слоя все эти разности переслаивают
ся неравномерно, часто клиновидно, не. образуя 

выдержанной слоистости, что придает известня
кам пятнисто-полосчатую текстуру. Выше прояв

ляется грубая слоистость, причем серые разности 
слагают центральные части пластов, тогда как 

темные и зеленоватые образуют линзы и невыдер
жанные прослои ближе к поверхностям напласто

вания. В темных и зеленоватых известняках не
редки пиритизированные прослойки. Кроме того, в 

верхней половине слоя, в отделr,ных линзах и не
правильных пятнах, как внутри пластов, так и у 

поверхностей напластования, вс1�ечены голубова
то-серые с зеленоватым оттенком мелкозернистые 

известняковые песчаники с многочисленной вкра

пленностью мелких (до 0,5 мм) зерен пирита. 

Нижняя граница слоя резкая, ясная, контрастная, 

бугорчато-шероховатая. 

Обнаружены многочисленные брахиоподы 

(во всех разностях они присутствуют и распреде

лены по слою местами равномерно, а местами 

спорадически - первые десятки экземпляров), 

частые пластинчатые табуляты, редкие трилобиты. 
В слое достаточно много мелких трещин с незна

чительным смещением по ним. Мощность его 
8,4 м.

Слой 8. Кора выветривания на известняках

имеет следующее строение: 
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прослой в 1 0-25 см буровато-желтой рыхлой по

роды, в которой мелкие зерна сцементированы 
глинисто-аргиллитовой массой. По существу, это 
мелкозернистые известняковые песчаники. В ниж
ней части этого прослоя выделяется пропласток 
буро-темно-коричневого цвета, состоящий из оже

лезненной глинистой породы с отдельными короч

ками гематита по слоистости. Прослой этот зале

гает нормально по отношению к известнякам, за
полняет все выемки их кровли. 

Выше располагается довольно невыдержан

ный прослой ( 10-30 см) голубовато-серого ар

гиллита, внутри с обломками аргиллитов более 

светлых тонов, имеющими зеленоватый оттенок, 
размером до 2 см (обычно 2-5 мм). Местами ар

гиллиты засорены белесыми известняковыми зер

нами (�0,5 мм). Мощность слоя 0,3-0,5 м. 
Слой 9. Интервал этого слоя приходится на 

зону, заполненную желто-коричневатой, рыхлой, 

глинистой породой, которая залегает согласно с 

подстилаюшими отложениями (карст). В этой по
роде различаются следы течения и вторичного 

изменения (ядовито-зеленые, бурые разводы). Она 

включает реликты достаточно свежих пород в ви

де обломков, небольших фрагментов, а в верхней 
части слоя - целые блоки с остатками слоистости 

белесо-зеленоватых, сильно измененных аргилли

тов и алевролитов. Мощность слоя 5,4 м. 

Слой 10. Аргиллиты голубовато-серые, мес

тами алевритистые, мелкодресвяные. 
Видимая мощность 6,20 м. 

Аргиллиты слоя 1 О выходят на самую бровку 

уступа. Далее идет взорванный или опущенный 

блок с алевролитами и аргиллитами слоя 1 1 . 
Переброска через этот блок весьма затрудни

тельна, так как породы по простиранию весьма 
изменчивы, а характерная голубизна весьма непо
стоянна. Вероятнее всего, кровля 10-го слоя выхо
дит на участке осыпи после оплывшего блока. Од
нако не исключено, что фациально изменяясь, 10-й 

слой трассируется и на стенку обнажения (т. е. на 
слой 1 1).  Тем не менее, напрямую отождествить 

породы основания стенки и слоя 1 О не представля
ется возможным. Поэтому они описываются как 

слой 1 1  с наиболее вероятным наличием зияния в 

1-2 м между слоями 10 и 1 1 . 

Слой 1 1 . Пачка преимущественно голубовато
серых различных тонов крупнодресвяных извест

ковистых алевролитов (реже аргиллитов ). Карбо

натный материал в ней распределен неравномерно. 

Поэтому в средней части слоя, в алевролитоных 

прослоях, наблюдается шаровидно-булкообразная 

текстура (булки обычно до 10 см в диаметре, реже 
до 20 см). Алевролиты сильно кливажированы и 

по плоскостям кливажа ожелезнены. Местами они 

«запесочены» или - даже переходят в песчаные 
(мелкозернистые) разности того же цвета и тек
стуры. 



Кроме описюrnых алевролитов, которые со
ставляют 70--80 % объема породы, присутствуют 
также восемь прослоев (до 7 см каждый) зеленова
то-голубовато-белесых, мелкозернистых, реже 
среднезернистых известняковых песчаников (не 
исключено, что с примесью пирокластического 
материала). Прослои располагаются сравнительно 
равномерно. Наиболее мощный из них: (7 см) на
ходится в основании слоя. В целом они достаточно 
выдержаны по простиранию. При прослеживании 

слоев 1 1  и 12  по простиранию хорошо видно, на
сколько условно их выделение: голубизна то усту
пает место зеленоватым тонам, то смещается в 
верх этого интервала. В верхней части слоя на
блюдается целый ряд пластик,ов. песчаника, явно 
включаiОщих туфогенный мелко-среднезернистый 
материал песчаной размерности (зерна царапаiОт 
молоток) и имеющие карбонатный цемент (ниже 
бьmи, главным образом, известняковые песчаники, 
возможно, с примесью пирокластического мате
риала). Общее впечатление, что при смещении на 
северо-запад породы становятся тоньше (по зерни
стости). В литологическом отношении они пред
ставлены грязно-зелеными и зеленовато-серыми с 
желтоватым оттенком известковистыми алевроли
тами, реже мелкозернистыми песчаниками. Зеле
ные разности не образуют самостоятельных про
слоев, а связаны переходами с голубов:ато-серыми 
алевролитами, образуя в их прослоях пятна, лин
зы. Вверх по слою таких пятен становится все 
больше и кровля слоя 1 1  проводится на уровне, 
когда зеленоватые разности начинают преобладать 
и образуют самостоятельные прослои. Нижняя 
граница слоя прикрыта осыпью. Видимая его 
мощность 7,70 м. 

Слой 12.  Тот же набор пород, что и в слое 1 1 , 
только в нижней половине слоя голубовато-се
рые и грязно-зеленые разности алевролитов пред-

ставлены одинаково. Они чередуются и заме
ЩаiОТ друг друга. А в верхней части слоя явно 
преобладаiОт зеленые разности. В нижней поло
вине слоя - три прослоя (до 5 см) тех же песча
ников. 

Нижняя граница слоя неясная, достаточно ус
ловная, проводится по увеличению роли зеленова
тых разностей. При смещении по простиранию в 

кровле слоя 12  появляется невыдержанный про
слой (5-25 см) зеленовато-желтого, рыхлого ар
гиллита. Мощность слоя 3,8 м. 

Слой 1 3 .  Аргиллиты светло-голубовато-се
рые, мелкодресвяные, известковистые, местами с 
примесью карбонатных частиц алевритовой и пес
чаной размерности. 

Внутри аргиллитов наблюдаются линзочки и 
невыдержанные пропластки среднедресвяных ар
гиллитов и стяжения округлой и nродолговатой 
формы (до 5 см) темно-серых, тонкозернистых 
известняков. В верхней части слоя можно разли
чить частые выветрелые колонии табулят. Нижняя 
граница слоя резкая, контрастная по цвету, слегка 
волнистая. Мощность его 0,40--0,70 м. 

Слой 14. Набор пород, аналогичный слоям 1 1  
и 12, т. е. незакономерные переходы зеленоватых и 
голубоватых разностей алевролитов одна в друrую 
при общем преобладании зеленоватых тонов. Тек
стура алевролитов комковатая (за счет известкови
стости). Среди этой породы наблюдаiОтся много
численные линзы, тонкие пластинки, относительно 
выдержанные прослойки (редко до 10 см, чаще -
1-4 см) желто-белесых алевролитов и мелкозер
нистых песчаников. Нижняя граница слоя доста
точно ясная, резкая, неровная. Видимая его мощ
ность 10,5 м. 

На этом разрез заканчивается, так как далее 
следует закрытый интервал под насыпью съезда 
автодороги на описываемый уступ. 



3. СЕВЕРО-ВОСТОК КУЗБАССА

Северо-Восток Кузбасса, согласно структур
но-фациалъному районированmо для девонского 
периода, принадлежит к северо-западной окраине 
Кузнецкого бассейна, составляя ее северо-восточную часть. Территория этой окраины является об
ластью распространения верхнедевонских осадков. 
Наиболее полные и лучше обнаженные их разрезы 
находятся как раз на территории Северо-Востока 
Кузбасса. Поэтому они всегда рассматривалисъ 
ключевыми как при разработкt: первой версии 
схемы стратиграфии верхнего девона данного рай
она [Тыжнов, 1 93 1  ], так и при ее совершенствова
нии [Бельская, 1 960; Ржонсницкая, 1968; Страти
графия . . .  , 1 973; и др.]. 

К концу 1 970-х годов уже накопилось много 
перешеиных вопросов в расчлеlJ[ении и корреля
ции верхнего девона Кузбасса, а также выявилась 
неопределенностъ положения границы среднего и 
верхнего девона. Они были обозначены на Межве
домственном стратиграфическом совещании в 
1 979 году, состоявшемел в г. НоЕюсибирск [Реше-

ния . . .  , 1982]. Позже актуальность этих вопросов 
была подтверждена и на V выездной сессии ко
миссии МСК России по девонской системе [Крас
нов и др., 1 992]. 

К решению их приступили еще в 1981 году со
авторы настоящей кииги в кооперации с палеонто
логами ПГО «Запсибгеология» (В. А. Желтоного
ва, Я. М. Гутак). В ходе 1 0-летних исследований 
были получены новые данные, которые позволили 
существенно улучшить прежде всего внутрире
гиональную корреляцию отложений. На этой ос
нове была предложена усовершенствованная вер
сия схемы стратиграфии верхнего девона Кузбасса 
[Yolkin et al., 1 997]. Полученные результаты были 
опубликованы лишь частично [Грацианова, ; 1 983;  
Задорожный, 1987; и др.]. Но основные данные все 
еще ждут своей очереди к обнародованию. 

Ниже приводится описание двух важнейших 
разрезов верхнего девона Кузбасса, вскрытых по 
правому берегу р. Томь ниже г. Кемерово между 
пос. Известковый завод и с. Колмогорово. 

3.1. РАЗРЕЗЫ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА, ОБНАЖАЮЩИЕСЯ ПО ПРАВОМУ БЕРЕГУ Р. ТОМЬ МЕЖДУ 
ПОС. ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД И С. КОЛМОГОРОВО 

В 1981  году Н. К. Бахаре1в, при участии 
Р. Т. Грациановой, В .  А. Желтоноговой и В. М. За
дорожного, описал два разреза верхнего девона по 
правому берегу р. Томь между пос. Известковый 
завод и с. Колмогорово. Первый из них (Б-8 15 1 )  
отвечает большей части франа и значительной 
части фамена, а второй (Б-8 1 52) -- только франу. 
Последний из названных разрезов часто именуется 
в литературе Глубокинеким рифом. 

Позже, в 1 989 году, разрез Б-8 1 5 1  был доизу
чел группой специалистов в составе Н. К. Бахаре
ва, Е. А. Елкина, Н. Г. Изох и А. Ю. Язикова с де
тализацией расчленения некоторых его интерва
лов. Повторное описание слоев выполнено Е. А. ЕлКИНЪIМ под номерами Е-894, Е-895 и Е-896. Оно и 
приводится здесь. При этом рядом с литологиче
ской колонкой показаны обе (Н. К. Бахарева и 

Е. А. Елкина) нумерации слоев (рис. 38). 
Разрез Е-894. Линия разреза находится у 

верхнего по течению р. Томь к01ща известняково
го карьера против пос. Известков1ый завод. Здесь 
наблюдается следующая последовательность слоев 
(см. рис. 38, 39). 

Слой 1. Известняки темно-серые и черные, 
тонко- и мелкозернистые, расслаивающиеся по 
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прерывистым поверхностям напластования на пла
сты в 1 ,5-2,0 м, реже - 20--30 см, местами 
шламовые и органогенно-обломочные (встре
чаются ветвистые, реже массивные табуляты, ру
гозы, брахлоподы Athyris sp.). Эти разности чере
дуются, подчеркивая слоистость с неясными гра
ницами. Здесь встречены редкие взвешенные в 
породе мелкие брахиоподы. Видимая мощность 
слоя 5,6 м. 

Слой 2. Известняки внизу темно-серые, выше 
грязно-серые и в самом верху - осветленные 
грязно-серые, очень слабо глинистые внизу слоя, а 
выше - лишь в виде отдельных примазок, мелко
зернистые, массивного сложения, в основании 
местами детритовые. Фауны видимой мало, и она 
концентрируется в нижней части слоя (веточки 

Paramphipora sp., обломки брахиопод, остракоды; 
из водорослей определены представители синезе
леных рода Coactilum). Мощность слоя 5,3 м. 

Слой 3. Известняки серые, мелко- и тонкозер
нистые, с очень редкими глинистыми примазками, 
массивные, местами с рассеянным детритом. Ред
ко макрофауна: встречаются одиночные и колони
альные ругозы Endophyllum sp., Thamnophyllum 
monozonatum Soshk., Phillipsastraea pentagona 



(Goldf.), Peneckiella sp., брахиоподы Productella 
sp., Atrypa posturalica Mark. in Mikr., Adolfia 
zickzack (Roem.), Athyris sp. Этот слой рассечен 
разломом и оперяющими его трещинами, в резуль
тате чего убрано 5-8 м мощности. Мощность 
слоя 8,1  м. 

Слой 4. Известняки серые и грязно-серые, не
яснослоистые, со значительным колич(�ством дет
рита средней размерности, очень слабо глинистые. 
Гшmистый материал в основном приурочен к не
ровно-бугристым поверхностям наслоения, где мо
жет иметь и розоватые оттенки наряду с грязно-се
рой окраской; детрит распределен без с:ортировки; 
известняки в основном мелкозернистые и в слое 
вьrrлядят как массивные. Из фауны встречены ру
гозы Paramphipora sp., остракоды. Мощность слоя 
4,7 м. 

Слой 5. Известняки однородные, чистые, вни
зу осветленно грязно-серые, мелкозернистые с 
рассеяннь1м тонким детритом, который местами 
дает тонкую полосчатость за счет сортировки ма
териала, а вверху - тонкозернистые с раковистым 
изломом, переход по вертикали очень постепен
ный. Видимой макрофауны не обнаружено. Мощ
ность слоя 8 м. 

Слой 6. Известняки грязно-серые, мелкозер
нистые, детритовые, разной размерности. Видимая 
мощность 1 ,2 м. 

Разрез Е-895. Линия разреза располагается у 
нижнего по течению р. Томь конца известнякового 
карьера. Здесь в левой части отрабатываемого 
карьера, по левому гребешку выемки, можно изу
чать интервал разреза, который надстраивает раз
рез Е-894, возможно с небольшим выпадением 
(порядка 5-7 м) в пределах одного и того же слоя 
6 предыдущего обнажения. 

Слой 1 .  Известняки темно-серые, черные, гру
бослоистые (45-70---1 20 см), очень слабо глини
стые, со сравнительно равномерным распределе
нием глинистого материала, с еднничными обрыв
ками раковин брахиопод, а также ругоз. Видимая 
мощность слоя 2,85 м. 

Слой 2. Известняки черные, на пов:ерхностях 
выветривания голубовато-белесые, тонкозерни
стые до пелитоморфных, местами с небольшим 
количеством мелкого детрита, за который можно 
принять и мелкие (менее 1 мм) кристаюшки каль
цита; чаще всего с раковистым сколом. Видимой 
фауны не встречено. Мощность слоя 4 м. 

Слой 3. Известняки черные, разделены бугри
стыми поверхностями напластования с глинисты
ми примазками на четыре пласта ( 1 ,90---0,85-
0,65-1,35 м), тонкозернистые, вверху местами 
гнездообразно обогащены детритовым материа
лом, на верхней поверхности пласта 4 набmодают
ся зеркала скольжения (разлом). За разломом еще идут аналогичные известняки мощностью 2,5 м, 
которые закарстованы. Они также отнесены к 

слою 3. Судя по виду на противоположной стенке 
карьера, слой урезан примерно на 5 м. Мощность 
слоя 7,25 м. 

· Слой 4. Известняки в нижних 3,5 м слоя чер
ные, тонкозернистые, с рассеянньiМи кристалли
ками кальцита, как и в слое 2, детритовые, с об
рывками раковин брахиопод, с карманами, в кото
рых примазки глинистого материала бурого цвета; 
верхняя часть слоя представлена углисто-чер
ными, пелитоморфньiМи известняками, обычно 
имеющими раковистый излом, местами они доста
точно рыхлые.  Мощность слоя 9,7 м. 

Слой 5. Известняки темно-серые, коралло
строматопоратовые (встречаются также брахиопо
ды и ругозы), мелкозернистые, местами с большим 
количеством глинистого материал� приуроченного 
к карманам; много детрита. Мощность слоя 5, 7 м. 

Слой 6. Известняки, грязно-серые, мелко- и 
среднезернистые ( оолитоподобные ), грубослои
стые (0,4-0,8-1,1  м), с невыдержанньiМи неров
ными поверхностями напластования, к которым 
приурочены стилолитовые швы и глинистые при
мазки буровато-желтого цвета; встречены тента
кулитьi (новакииды), обломки раковин брахиопод, 
остракоды. Мощность слоя 3,8 м. 

Слой 7. Известняки, представляющие собой 
неровные, выклинивающиеся, булкаобразные про
слои черного и темно-серого цвета, мелкозерни
стые, в краевых частях пластов сильно глинистые, 
часто с обрывками брахиопод, пелеципод, ест,ь 
остракоды и др. Эти образования облекаются гли
нисто-карбонатной массой, причем известняки 
заметно преобладают (до 70 % ). Видимая мощ
ность слоя по ходу на мысике - 3,0 м. В северо
западной части карьера она больше - 4,5 м. 

Слой 8. Глинисто-карбонатные породы, в 
нижней части: аргиллить1 зеленовато-желтые, рых-· 
лые, с вкточениями в виде булок до 15 см по дли
не и 7-10 см по мощности, сильно глинистого 
грязно-серого известняка. Обе разности пород 
вкточают массу брахиопод; в средней части слоя: 
аргиллить1 зеленовато-желтые с буроватым оттен
ком, рыхлые, известняковых булок мало, но бра-. 
хиопод по-прежнему много; в верхней части: ар
гиллиты алевритистые, желтовато-бурые, рыхлые, 
с небольшим количеством тех же брахиопод. 
Мощность слоя 3 м. 

Разрез Е-896. Обнажение находится на поло
вине склона правого берега р. Томь в 130 м ниже 
ложка, разделяющего нижний по течению конец 
известнякового карьера и данное обнажение, про
тив нижнего конца пос. Известковый завод. Опре
деления брахиопод, приведеннь1е при описании 
слоев, выполнены Р. Т. Грацианавой [ 1983]. На
бmодаемая здесь последовательность слоев пока
зала на рис. 38. 

Слой 1.  Калькарепит серого цвета, среднезер
нистый, · довольно сортированный, массивного 
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сложения, с отдельными тонкими прослойками 
глинистого материала зеленого цвета, которые 
наряду с пекоторой сортировкой песчаного мате
риала подчеркивают слоистость. Она по простира
нто выражена в разной степени. В верхней части 
выхода встречены брахиоподы плохой сохранно
сти: Aucella sp., Douvillina sp., Adolfia sp., Cyrto
spirifer ussovi Кhalfin, Anathyris strelnaensis Meln. и 
остракоды. Видимая мощность слоя 1 ,6 м. 

Задерновано 1 м.  
Слой 2. Калькарениты, аналогичные слою 1 ,  

только они крупнозернистые и с меньшим количе
ством глинистых примазок; выглядят массивными, 
а при выветривании расслаиваются в прослои 
мощностью 30--20--10--5 см. Здесь встречены 
мелкие брахиоподы: Adolfia zickzack (Roem.), Cyr
tospirifer sp., Anathyris sp.; ихтиофауна: Prota
crodus sp., Protacrodontidae, Cladolepis sp., Acantho
dii и Palaeonisciformes. Видимая мощность слоя 
2,20 м. 

Задерновано 1 О м. 
Слой 3.  Известняки серые, органогенно-обло

мочные (брахиоподовый ракушняк), с большим 
количеством обломочного материала и тонкими 
примазками глинки фисташкаво-зеленого цвета, 
ruюxo сортированные. Битые раковины брахиопод: 
Adolfia zickzack (Roem.), Cy1rtospirijer ussovi 
Khalfin, Athyris sp.; ихтиофауна: Protacrodontidae. 
Видимая мощность слоя 20 см. 

Слой 4. Аргиллиты грязно-зеленого цвета, из
вестковистые, с рассеянным детритом и створками 
брахиопод: Cyrtospirifer sp. и Athyris sp.; а также 
мшанок и мелких члеников криноидей. Мощность 
слоя 60 см. 

Слой 5. Известняки серые, крупнодетритавые 
криноидные, достаточно рыхлые, глинистые, не
большое количество глинистого материала срав
нительно равномерно распределено по породе, но 
большая его часть концентрируется в линзочках 
мощностью до 1 ,5 см, более или менее равномерно 
распределенных по слою через 2--5 см. Эти лин
зочки могут выстраиваться в прослои. Мелкие 
массивные колонии ругоз и табулят, битые рако
вины брахнопод, большей частью неопределимые, 
мелкие целые Athyris sp., массовые скопления мел
ких члеников крнноидей. Мощность слоя 3,5 м. 

Слой 6. Известняки серые, от мелко- до сред
незернистых (калькарениты), неровно слоистые 
(3-5-7 см, выклннивающиеся, с пережимами), 
отдельные пластики разделяются частыми глини
стыми прослоями до 1,5 см. Для слоя характерны 
тонкая слоистость и большое количество глини
стого материала, в целом он выглядит рыхлым. 
В верхней части встречены брахиоподы и мшанки. 
Мощность слоя 2,6 м.  

Слой 7. Известняки с глинистыми прослойка
ми как в слое 6, только здесь они крупнозер
нистые, глинистого материала гораздо меньше; и 
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Рис. 39. Панорама разреза «Косой Утес» (правый берег р. Томь, ниже пос. Известковый завод) и положение границы 
франа и фамена: а - общий вид обнажения; б - вид верхней по течению стенки обнажения и положение границы франа и 
фамена; в - увеличенный фрагмент обнажения с положением границы франа и фамена в основании слоя комковатых 

известняков. 



слой в целом выглядит более массивным, расслаи
ваясь на прослои в 7-1 0-15-20 см. Следов 
фауны мало. Мощность слоя 1 м. 

Слой 8. Чередование прослоев обломочных 
серых известняов, переходящих в калькарениты 
(2�3-5 см), и глинисто-карбонатной достаточно 
рыхлой массы (3-1 0  см) грязно-сероГо Цвета на 
поверхностях выветривания белесого вида. В об
щем слой выглядит рыхлым, в средней его части 
концентрирУ10тся более плотные прослои извест
няка, в котором есть обрывки раковИн' брахиопод. 
Мощность слоя 2,3 м. 

· 
Слой 9. Известняки (калькаренИты) серого 

цвета, средне- и крупнозернистые, массивного 
облика, с тонкими (2-4 мм, реже до 1 см), обычно 
волнистыми пропластками грязно-зеленого глини
стого материала, по которым и происходит рас
слоение (особенно в нижней части слоя). Фауны 
мало - очень редкие обрывки брахиопод Athyris 
sp., ихтиофауна: Stethacanthus sp., Symmoriida, 
Protacrodontidae и Palaeonisciformes. Мощность 
слоя 2,2 м. 

Слой 10. Аргиллиты грязно-зеленые, в значи
тельной степени карбонатные, с рассеянным дет
ритом и крупными обломками раковин брахиопод; 
наблюдаются линзочки и выклинивающиеся про
слои обломочных серых, среднезернистых извест
няков. Отдельные пластики представляют собой 
ракушияки мелких и средних по размеру брахио
под, есть мелкие единичные ругозы. В аргиллитах 
брахиоподы: Productella sp., Adolfia bifida (Roem.), 
Adolfia zickzack (Roem.), Ahyris sp., Athyris bayeri 
Rigaux, Anathyris sp., Anathyris strelnaensis Meln., 
ветвистые мшанки, криноидеи, в известняках мел
кие брахиоподы Anathyris sp., конодонты: 
Palmatolepis hassi Muller et Muller; ихтиофауна: 
Stethacantidae. Мощность слоя 6,4 м·.� :· _.t_ � 

Слой 1 1 .  Известняки серые, обломоЧно-детри
товые с большим количеством ясно различимых 
члеников криноидей, обломками раковин брахио
под, достаточно чистые, небольшое количество 
глинистого материала, рассеянного по всей поро
де, только внизу собирается в отдельные тонкие 
( 1-2 мм) пропластки, слоистость в 5-15-60-
90 см подчеркивается неровными поверхностями 
напластования. Встречены амфипоры, мелкие бра
хиоподы Adolfia bifida (Roem.), Cyrtospirifer ussovi 

Кhalfin, Ahyris sp., обломки мшанок, членики кри
ноидей, конодонты: Polygnathus samueli Кlapper et 
Lane; ихтиофауна Stethacanthus sp. Мощность слоя 
5,6 м. 

Задерновано 1 ,2 м. 
Слой 12.  Известняки, аналогичные слою 1 1 , 

только значительно обогащены рассеянным гли
нистьiм материалом, видимая мощность 1 ;3 м. По 
ходу вниз по реке вдоль склона на расс�дянии 
ОКОЛО 60-8'0 М И В 8 М ПО МОЩНОСТИ ОТ nр�ДЫду
ЩИХ изолированных выходов наблюдается еще 

один небольшой пласт (видимой мощности около 
40 см) таких же известняков - обломочных, с не
равномерно рассеянным глинистым материалом 
грязно-зеленого цвета. В самой верхней части слоя 
1 1  наблюдаются три пластика таких же известня
ков с неравномерным распределением глинистого 
материала, и по их основанию условно можно 
провести нижнюю границу слоя 12. В итоге види
мая его мощность около 1 1  м. 

Задерновано 20 м. 
Слой 13. Известняки обломочные, криноидно

брахиоподовые, серые с неравномерным распре
делением значительного количества глинистого 
материала грязно-зеленого цвета. По зернисто
сти - средне- и крупнозернистые. Выше по склону, сначала в щетках, а потом и в скальном обна
жении пошла пачка переслаивания своеобразных 
известняковых песчаников и алевролитов и аргил
литов. Брахиоподы (большей частью в виде от
дельных створок): Schizophoria sp., Nervostrophia 
sp., Devonoproductus sp., Gypidula sp., Gypidula 
globa (Schnur), Desquamatia cata (Webst.), Adolfia 
sp., Cyrtospirifer sp., Athyris bayeri Rigaux, 
Anathyrella ussovi (Кhalfin). В отдельных прослоях 
сохранились скопления брахиопод без признаков 
переноса и даже в прижизненном положении, иглы 
на раковинах Devonoproductus sp. и тонкие шлей
фы Spinatrypa tubaecostata (Paeck.) не обломаны. 
Конодонты: Polygnatlшs samueli Кlapper et Lane, 
Ancyrodella nodosa Ulrich et Bassler; остракоды: 
Amphissites sp. 1 ,  Bairdia ohligua Rbzhd., Micro
cheilinella peculiaris Rozhd. et Netch., Buregia sp. 1 .  
Мощность слоя 1 м. 

Слой 14. Чередование прослоев: а) песчани
ков тонко- и мелкозернистых, известняковых, од
нородных, грязно-зеленых, с ровными поверхно
стями напластования, образУ10ЩИХ пласты в 10-
1 5-25-80 см; б) алевролитов грязно-зеленых 
известняковых с примесью глинистого материала; 
в) аргиллитов того же цвета, известковистых, чаще 
всего рыхлых, местами сильно кливажированных, 
мощности пластов от 5-10-20 см до 80 см вни
зу. Песчаники и алевролиты образУ10т однородные 
выступающие пласты, а аргиллиты � ниши. 
В самой верхней части слоя в 25 см от его кровли 
и ниже в пределах 2 метров имеются линзочки и 
прослои брахиоподовых известняков. Конодонты: 
Ancyrodella nodosa Ulrich et Bassler; остракодь1: 
Amphissites sp. 1 , Bairdia ohligua Rozhd., Micro
cheilinella peculiaris Rozhd. et Netch., Hollinella 
valentinae Egorov. Мощность слоя 27,5 м. 

Слой 15. Аргиллиты грязно-зеленые, извест
ковистые (белесые на поверхностях выветрива
ния), кливажированные, достаточно мягкие, с рас
сеянными редкими створками брахиопод, в от
дельных пластиках и линзочках приближаются к 
глинистым известнякам, без признаков фауны. 
Верхняя граница слоя проведена по появлению 
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выдержанных · rтастов известняка, относящихся 
уже к следующему слою. В отдельных линзочках 
много полых трубочек диаметром около 2 мм. 
Обильные остатки бентосной фауны: криноидеи, 
мелкие ветвистые мшанки, брахиоподы, сохра
нившиеся большей частью на месте обитания и 
кое-где в прижизненном положении (с многочис
ленньLм:и длинньiМи шлейфами у Spinatripa 
planosulcata (Webster)) :  Aulacella sp., Douvillina sp., 
Productella rarispina (Hall), Spinatripa sp., Athyris 
sp., Aihyris globularis (Phill.). В прослоях, обога
щенных мшанкам:И ·И мелкими криноидеями, 
встречаются небо.iiьшие скоrтения (популяции) 
Athyris concentrica;�uch), в которых имеются осо
би от мелкИх и юных до крупных старческих. Ост
ракоды: Mitrocheilinella peculiaris Rozhd. et Netch., 
Buregia sp. 1 ,  Hollinella valentinae Egorov, 
Amphissites sp. 2, Ampuloidёs aff. verrucosa Pol., 
Bairdia aff. tikhyi Poi., Geisina sp. 1, Tricomina sp., 
Bicomellina bolchovitinovali Zasp., Bairdiocypris 
sp. 1 ,  Arcyzona sp. МоЩность слоя 5 м. 

Слой 16. Три rmacтa йЗй'естняка общей мощ
ностью 3 0  см имеют ясные фаницы с Ш?дстилаю
щими аргиллИтами и перекрывающимн комкова
тыми известняками. Известняки · · · Гj1Язно-серые, 
детритовые, слабоглинистые, но вблlriи поверхно
стей наслоения глинистого материала достаточно 
много; средний rmacт включает много глинистого 
материала, который как собирается в отдельные 
тонкие волнистые проrтастки, так и рассеян по 
всей породе; верхний пласт менее глинистый, более 
детритовый и с обрывками раковин брахиопод: 
Productella sp., Mesoplica meisteri (Peetz), Cyrtospi
rifer vemeuili (Мшсh.), Athyris globularis (Phill); в 
верхнем rmacтe обнаружены обломкИ · ругоз: 
Tabulophyllum sp., Charatophyllum sp. КоliЬДонты: 
Polygnathus samueli Кlapper et Lane. Мощirость 
слоя 0,3 м. 

Слой 1 7. Известняки темно-серые, тонко- и 
мелкозернистые, детритовые, образуют комочки 
изометрической формы, облекаемые глинисто
карбонатной массой; размерность такой «комкова
тостю> увеличивается снизу вверх по разрезу от 
2-4--6 см до 8-1 5  см, начиная после нижней 
трети слоя появляются ясно выраженные прослои 
с пережИмами мощностью 6-8 см; в верхней трети такие прослои составляют 10--25 см, снизу 
вверх ясно выражена тенденция их убывания от 
примерно 30 % внизу до примерно 3-5 % вверху. 
Встречены брахиоподы: Productella sp., 
Mucrospirifer posterus (Н. et Cl.), Athyris angelica 
Hall, Athyris globosa Roem., Athyris bayeri Rigaux, 
Spinatrypa sp.; гастроподы, остракоды: Hollinella 
valentinae Egorov, Amphissites sp. 2, Bairdia aff. 
tikhyi Pol., Arcyzona sp.; ихтиофауна: 
Palaeonisciformes. МощностЬ слоя 8,4 м.

Слой 18. Известняiи · темно-серые, черные, 
мелкозернистые, практически лишенные глини-
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стого материала, который присутствует в неболь
тих количествах на участках, обогащенных мелким детритом. На поверхностях выветривания яс
но выражено акремнение детрита и раковин бра
хиопод (биогенного кальцита). Встречены много
численные брахиоподы, наутилоидеи, гастроподы, 
редкие остракоды: Hollinella valentinae Egorov, 
Bairdia aff. tikhyi Pol., Arcyzona sp., Amphissites 
sp. 3,  Acdntoscapha sp. Мощность слоя 1 ,4 м. 

Слой 19. Известняки темно-серого цвета, до
вольно чистые в основных частях слоя и глини
стые вблизи поверхностей наrтастования, при
мерно в 50 см от основания слоя находится про
слой аргиллита. Фауна встречена во всех rmacтax, 
но наиболее обильна в середине слоя и А�овле. 
В основании обнаружены брахиоподы, пелециподьi, мелкие ругозы, гастроподы и остракоды, в 
средней части три rmacтa объединены в единый 
rmacт, из них нижний включает большое количе
ство раковин брахиопод, расположенных беспоря
дочно, но большинство - выпуклостью вниз. Бра
хиоподы: Productella rarispina (Hall), Mesoplica 
meisteri (Peetz), Mesoplica praelonga (Sow.), Athyris 
angelica Hall, Cyrtospirifer sp., Schizophoria sp. 
<<Schuchertella» pectinacea Hall; ругозы Nichol
soniella sp.; остракоды: Bairdia aff. tikhyi Pol., 
Bairdiocypris sp. 1;  конодонты: lcriodus iowaensis У oungquist & Peterson; ихтиофауна: Ptyctodontida, 
Symmoriida, Protacrodontidae, Ctenacanthida, De
vononchus sp., «Acanthodes)) sp., Palaeonisciformes. 
Мощность слоя 2,9 м. 

Слой 20. Известняки темно-серые, комкова
топодобные (пласты с неправилъными пережима
ми), сильноглинистые в пограничных частях про
слоев�' По всему слою распределены раковины ок
ремнеюiЬiх брахиопод в «темпеститовом» залега
нии, многие из них обрастают водорослями, кото
рые образуют бляшки до 3 см в диаметре и без 
затравки. Брахиоподы: Productella rarispina (Hall), 
Productella speciosa (Hall), Mesoplica meisteri (Peetz), 
Mesoplica praelonga (Sow.), Cyrtospirifer vemeuili 
(Мшсh.), Cyrtospirifer tschemyschewi Кhalfin, Athyris 
bayeri Rigaux, Athyris globosa Roem., Athyris angelica 
Hall, Aulacella sp., Chonetes sp.; остракоды Bairdia 
aff. tikhyi Р61. Мощность слоя 3 м. 

Слой 2 1 .  Известняки, аналогичные слою 20, 
только менее «комковатые» (прослои составляют 
5-1 О см) и в нижней половине слоя гораздо 
больше брахиопод, которые местами образуют 
обильные скопления. Граница со слоем 20 услов
ная, проведена в нише; выше нее находится меж
rтастовая кальцитовая жила, от которой в обе сто
роны отходят дополнительные притыкающиеся 
жилки. Слои 20 и 2 1  образуют единый ритм с тен
денцией уменьшения · размерности «комковато
стю>. Брахиоподы: Productella speciosa (Hall); ' 
Mesoplica meisteri (Peetz), Cyrtospirifer sp., Athyris 
angelica Hall. Мощность слоя 4 м. 



Слой 22. Известняки, аналогичные слоям 20 и 
2 1 ,  по сложеншо больше напоминают слой 2 1 ,  но 
здесь «комки» в большей мере имеют изометриче
СК)'19 форму и менее выстроены в отдельные пла
сты, хотя более крупная ( 1"5-25 см) пластовость 
намечается. Фауна встречается, но не обильна, 
много брахиопод, есть остракоды, брахиоподы. 
Верхняя поверхность слоя ровная, грубоволнистая, 
вблизи нее мелкая «комковатость» практически 
сливается в монолит. Мощность слоя 1 ,5 м. 

Слой 23. Известняки грязно-серые, сильно
глинистые, водорослевые, с большим количеством 
брахиопод; водоросли образуют округлые комочки 
с коiЩентрической структурой на срезах, которые 
облекаются глинисто-карбонатной массой; в пре
делах слоя по более крупным (до 1 0  см) «комкам» 
и линзующимися прослоям намечается два пласта 
в 1 5-20 см, которые сложены как раз комочками 
водорослей. Брахиоподьi: Productella sp., Athyris sp.; 
ихтиофауна: Ctenacaпthidae. Мощность слоя 50 см. 

Слой 24. Известняки темно-серые, плотные, 
крупнодетритовые, с тонкорассеянным глинистым 
материалом буровато-желтого цвета, образуют 
единый пласт с прерывистыми линиями расслое
ния, по которым к урезу воды он расслаивается на 
тонкие слойки (3-5-7 см). На выветрелой по
верхности различимо много брахиопод, есть руго
зы, водорослевые округлые образования. Верхние 
20 см слоя представлены однородным пластом 
чистого мелкозернистого известняка, практически 
лишенного фауны. Мощность слоя 0,7 м. 

Слой 25. Известняки грязно-серые, темно
серые, органогенно-обломочные и детритовые, 
обогащены глинистым материалом буровато
желтого цвета как в виде примазок вблизи поверх
ностей напластования, так и рассеянным по поро
де; тонко- (5-12 см) и среднеслоистые ( 1 5-
25 см) с характерными широкими и пологими по
верхностями напластования, на которых еще вы
ражена мелкая бугорчатость. Масса брахиопод: 
Cyrtospirifer tschemyschewi Khalfin, Cyrtospirifer 
vemeuili (Murch.), Athyris bayeri Rigaux, Athyris 
globosa Roem., Athyris angelica Hall, Athyris globu
laris (Phill), Productella speciosa (Hall), Mesoplica 
meisteri (Peetz), Productella rarispina (Hall), Schell
wienella chemungensis Hall, Aulacella sp., Schizopho

ria sp., Chonetes armata (Bouch.). Мощность слоя 
0,85 м. 

Слой 26. Известняки, аналогичные слою 25, 
только они почти полностью состоят из битой ра
куши брахиопод, среди которых наибольшим рас
пространением пользуются циртоспирифериды. 
Верхняя часть слоя - в развалках, среди которых 
встречаются глыбки крупнозернистых известкови
стых песчаников (калъкаренитов). Встречены бра
хиоподы, есть много крупного криноидного дет
рита, ихтиофауна: Protacrodontidae и Palaeonisci
formes. Видимая мощность слоя около 1 ,5 м. 

Задерновано 1-2 м. 
Слой 26а. Сланцы грязно-зеленые, в нижней 

части со стяжениями до 7-1 0  см того же цвета 
тонкозернистых известняков без признаков фауны, 
но в слаiЩах обнаружены членики криноидей и 
два экземпляра из циртоспириферид. Эти сланцы 
подстилаются пластом известняка грязно-зеленого 
цвета, достаточно сильно глинистого, с неяспой 
«комковатостью». Если данный пласт принять за 
верхи косоутесовекик слоев, то нижняя часть митихинских будет представ.Лена: I - аргиллиты с 
брахлоподами и стяжениями с тенденцией их убы
вания - 2,5 м; II - аргиллиты без стяжений -
1 ,5 м; III - аргиллиты стоят на головах - 1 м. 

Конодонть1: Palmatolepis triangularis Sanne
mann, Palmatolepis delicatula delicatula Branson et 
Mehl, Palmatolepis delicatula clarki Glenister and 
Klapper, Palmatolepis minuta minuta Branson 
et Mehl, Palmatolepis quadrantinodosalobata 
Sannemann, Palmatolepis perlobata perlobata Ulrich 
et Bassler. Косоутесовекие и митихинекие 
слои составляют пещеркинекий горизонт (см. 
рис. 38). 

Ниже по реке аргиллиты поставлены на голо
ву и потом обрезаны разломом от косоутесовекик 
слоев, которые выходят еще ниже по реке в поло
гой антиклинали. За выходом косоутесовекик в 
ядре антиклинали хорошо узнаются только что 
описанные слои 20--26, и далее пошли митихин
екие слои. Последний слой косоутесовекик слоев 
очень близок тому, из которого взята проба 
Е-896--26/2 с конодонтами: Palmatolepis praetrian
gularis Sandberg, Ziegler, Palmatolepis triangularis 
Sannemann, Palmatolepis quadrantinodosalobata 
Sanneniann, Palmatolepis perlobata perlobata Ulrich 
et Bassler. Здесь намечается разлом (по зоне каль
цитизации), за которым в составе аргиллитов на
ходится прослой в 5-8 см известняка . грязно
серого, глинистого, мелкозернистого, детритового, 
с обломками брахиопод. На этом прослое залегает 
еще один такой же, но обрывков фауны в нем не 
замечено. И, наконец, еще в 1 м выше есть при
мерно такой же, но выклинивающийся, и тоже 
фауна не обнаружена. 

Таким образом, в нижней части митихинекик 
слоев в этом разрезе есть нормально-морская фау
на. Они в прИIЩипе могут составлять основание 
верхнего фамена, его трансгрессивную часть. 

Выше приведело описание слоев 3 1 ,  32 и 33 
разреза Б-8 1 5 1 ,  суммарно соответствующих слою 
26а разреза Е-896. 

Слой 3 1 .  Алевролитьi и арГИ:ПЛиты зеленова
то-серые (табачного и оливкового оттенков), из
вестковистые, сильно рассланцованные (листова
тые), с редкими прослоями конкрепионных (буди
нированных?) серых афанитовых известняков. В 
алевролитах наблюдаются мелкие членики кри
воидей и редкие, одиночно расположенные бра-
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хиоподы A.ulacella interlineate (Soe.), Camaroto
echia sp., Cyrtospirifer sp., Athyris angelica Hall. 
Мощность слоя 4,7 м. 

Слой 32. Алевролиты зеленовато-серые рас

сланцованные (листоватые), с булкаобразными 
карбонатными стяжениями. В основании слоя на

ходятся два rmacтa ( 10  и 8 см) известняка серого 
цвет� среднезернистого, глинистого, водорослево

го ( мелкожелвачкового ). В кровле слоя пласт 
(8 см) известняка серого цвета, глинисто

детритового, мелкозернистого, водорослевого, с 
мелкими криноидеями и брахнаподами rmoxoй 
сохраниости (Pugnax sp., Cyrtospirifer cf. verneuili 
(Murch.), Cyrtospirifer tschernyschewi Кhalfin, 
Athyris cf. angelica Hall, Athyris sp.), остракодами: 
Amphissites sp.3, Knoxiella aff. domanica Rozhd., 
Bairdiocypris sp.2, Kozlovskiella sp.; ихтиофауной: 
Phoebodus sp., Stethacanthus sp., Protacrodus sp. 
Мощность слоя 1 , 1  м. 

Слой 33. Алевролиты зеленовато-серые рас
сланцованные, с очень редкими карбонатными 
стяжениями. Органических остатков не обнаруже
но. Мощность слоя более 7,5 м. 

Разрез Б-8152. Разрез представлен скальными 
выходами на правом берегу р. Томь ниже устья 
руч. Нижняя Пещерка. Здесь обнажается толща 
массивных и расслоенных известняков с опроки
нутым залеганием (270° L 75-80°). Начало разре

за находится у нижнего по течению р. Томь конца 
обнажения. Стратиграфически снизу вверх пред
ставлены (рис. 40): 

Слой 1 а. Известняки темно-серые средне
слоистые, детритовые, со слабо волнистыми плос
костями напластования. В слое отмечаются желва
ки водорослей размером 2-5 см в поперечнике, 
брахиоподы, ругозы, мшанки, стяжения черных 
кремней 5 х 3 и 5 х 1 0  см. В одной из проб уста
новлены конодонты: Ancyrodella gigas У oungquist. 
Видимая мощность прослоя 1 0,0 м. 

Слой 1 б. Известняки толстослоисты е, глинистые, 
темно-серые, со слабо бугриСТhiМИ поверхностями напластования, к которым приурочены стяжения черных кремней (2 х 3-5 х1 О см). Встречаются единич
ные ругазы и мшанки, брахиоподы. Встречаются жел

ваки водорослей. Мощность слоя 9,6 м. 
Слой 2. Известняки серые, органогенные, 

массивные, с обильными остатками ругоз (можно 
сказать ругозовый известняк). Ругозы как одиноч
ные, так и колониальные, отдельные прослои пол

ностью набиты ругозами, особенно в нижней час
ти слоя (--40 м). Здесь же встречаются пластинча
тые строматопораты мощностью до 1 О см и про
тяженностью в первые метры наряду с округлыми их формами. Отмечаются банки двустворок боль
шого размера (�7 х 8 см) и гастропод. По всему 
слою рассеяны амфипоры, которые к кровле слоя 
нередко образуют скопления ( амфипоровые из
вестняки). Многие колонии ветвистых руг.:>з и 
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строматопорат находятся в прижизненном положе
нии. К кровле слоя несколько увеличивается глини

стость известняка и отмечается слабое окремнение, 
приуроченное к амфипорам и границам ценосте
умов строматопорат. В верхней части слоя появля
ются прослои известняковых песчаников с неболь

шими (50 х 10 см) линзочками, набитыми обломка
ми мелких брахиопод, и прослои темно-серых 

детритоных известняков. Мощность слоя 87,0 м:. 
Слой 3. Известняки толстослоистые, крупно

детритовые, серые с ровными поверхностями на
пластования. Отмечаются обломки строматопор до 
1 0  см в поперечнике, амфипоры, ругозы, обломки 

створок брахиопод, мшанки. Мощность слоя 8,5 м. 
Слой 4. Известняки средне- и тонкослоистые, 

серые, детритавые со слабоволнистыми плоско
стями напластования. Прослоями наблюдаются 
известняковые песчаники, возможно, доломитизи
рованные. Из фауны отмечаются брахиоподы, ру
гозы, амфипоры. В подошве слоя встречен про

слой амфипорового известняка (0,5 м). В средней 
части слоя в тонкослоистых детритовых известня
ках отмечаются остракоды. Редко встречаются 
обломки строматопор. Ихтиофауна: Protacrodonti
dae и Palaeonisciformes. Мощность слоя 13,0 м. 

Слой 5. Известняки толстослоистые до мас
сивных, серые, грубозернистые, крупношламовые, 

с ругозами, брахиоподами, редкими обломками 
строматопорат. Мощность слоя 10,0 м. 

Слой 6. Частое чередование известняков тем
но-серого цвета, мелкозернистых, с бугристыми 
поверхностями напластования (�6--7 см) и алев
ролитов (в 2-3 см). В слое встречены кустистые 
ругозы и брахиоподы. Мощность слоя 1 ,2 м. 

Слой 7. Известняки серые, массивные, мелко
зернистые, с амфипорами, редкими ругазами и 
брахиоподами, а также колониями табулят. Мощ
ность СЛОЯ 3,3 М. 

Слой 8. Известняки тонкослоистые, ругозово
амфипоровые, глинистые, на поверхности напла
стования бугристые. Наблюдаются колониальные 
и одиночные, вытянутые по слоистости, ругозы. 
Их скопления образуют линзы 1 х 5 см. Мощность 
слоя 9,0 м. 

Слой 9. Известняки серые, тонко- и средне
слоистые, с бугристыми поверхностями напласто

вания, к которым приурочены линзочки и корочки 
глинистого материала. Встречаются прослои в 
1 5-30 см амфипоровых известняков. По слою 
рассеяны одиночные, реже ветвистые ругозы, бра
хиоподы, двустворки. В кровле слоя наблюдаются 
отдельные ценостеумы строматопорат. Мощность 

слоя 10,0 м. 
СлоЙ; 10. Известняки массивные, органоген

ные, с прожилками акремнения по слоистости. 
Фаунист�еские остатки представлены очень 
большими ценостеумами строматопорат и колониями ругоз ( 1 ,5 х 0,5 м), много амфипор и 
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Рис. 40. Разрез франского яруса (Б-8 1 52 «Риф») на правом берегу р. Томь ниже устья руч. Нижняя Пещерка 
и распространение конодонтов и фораминифер (по [Задорожный, 1 987]). У ел. обозн. см. рис. 7. 

одиночных ругоз. Обилие крупных колоний при
дает известняку крупнообломочный облик. В слое 
встречаются карманы, заполненные обломками 
известняка и фауны, встреченной в слое. Мощ
ность слоя 30,0 м. 

Слой 1 1 . Известняки толстослоистые до мас
сивных, серые, среднезернистые, с амфипорами и 
редкими ругозами. Мощность слоя 1 1,0 м. 

Слой 12. Частое переспаивание прослоев из
вестняка (5-7 см) темно-серого цвета, бугристых, 
с тонкими (1-2 см) глинистыми прослоями. По 

глинистому материалу отмечается окремнение. 
Мощность слоя 1 ,2 м. 

Слой 1 3 .  Известняки серые, органогенные, 
толстослоистые, со строматопоратами (50 х 10 см) 
и одиночными ругозами. Мощность слоя 14,0 м. 

Слой 14. Известняки массивные, органоген
ные, светло-серые, с линзами и карманами извест
няковьiХ песчаников и гравелитов. Строматопора
ты и колонии ветвистьiХ ругоз (имеют размеры от 
50 х 50 до 50х70 см). Наблюдается много одиночНВIХ ругоз и амфипор. Мощность слоя 75,0 м. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные в книге послойные описания 

разрезов включают списки в основном тех групп 

фауны, которые изучают члены исследовательской 
группы Института геологии нефти и газа СО РАН. 

Обильные палеонтологические данные, которые 

можно найти в многочисленных публикациях, 

сейчас трудно привязать к конкретным слоям. 

Кроме того, и собственные коллекции фауны ав
торов книги к настоящему времени еще не обрабо
таны полностью. Авторы надеются на то, что если 

в будущем окажется возможной внутрироссийская 
и международная кооперация специалистов, то 
можно будет решить эту проблему в приемле

мые сроки, а также найти пути вовлечения в об
щие глобальные анализы - биостратиграфи
ческий, биофациальный, палео(био )географи

ческий и др., огромные палеонтологические дан

ные, содержащиеся в региональных монографиях 
по палеонтологии девона Сибири. 

Однако уже сейчас, на основании приведеи
ных диагностических таксонов, можно надежно 
датировать отложения, определять положение гра

ниц региональных и стандартных стратиграфиче
ских подразделений, узнавать уровни глобальных 
биотических и седиментологических событий. 

Так, комплекс остракод и брахиопод из разреза 

сухой свиты в Толсточихинеком карьере свиде
тельствуют о несомненно девонском возрасте сла

гающих ее пород. Несомненным представляется и 
то, что в разрезе лохкова, вскрытом в Старогурь
евеком карьере, четко намечаются две литологиче

ские пачки со своими комплексами фауны. Ранее 
они объединялись в единое местное подразделение 
(крековские слои, горизонт), которое позже [Елкин 

и др., 1 982] разделено на два самостоятельных 
петцевские и крековские (в понимании Петца 
[ 1 90 1 ] )  слои (или горизонты). Более того, разде

ляющая их граница опознается во многих районах 
Азиатского континента как Кыкское (praehercy
nicus) биотическое и седиментологическое собы

тие [Елкин и др., 1994б].

Долгое время шли дискуссии по границе 
нижнего и среднего девона Сибири. Ранее, еще в 

начале прошлого века [Петц, 1 90 1 ]  она была по

мещена на гораздо более низкий уровень, чем в 
типовых выходах эйфеля в Эйфельских горах. Па

леонтологические данные по району г. Гурьевск 
позволяют сузить объем эйфельского яруса до тех 
пределов, как они определены SDS [Ziegler, 

Кlapper, 1 985; Walliser et al., 1995]. 

Новые материальi по стратиграфии верхнего 
девона западной части АССО, в том числе и по 

приведеиным разрезам, позволяют обосновать 
каркас уточненной схемы стратиграфии для дан-
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ного интервала общей колонки рассматриваемой 

территории. Граница среднего и верхнего девона 

(живета и франа) в опорном регионе, на Северо

Востоке Кузбасса, пока в обнажении не обнаруже

на. Но она наблюдается в Горном Алтае в разрезе 
по р. Кислая, где связана с классическим для 

АССО переходом, появлением «фаленового» ком

плекса фауны, пришедшего на смену «алатового» 

(«чиэлевого») [Yolkin et al., 200 1 ] .  Эта граница 
впервые установлена и в Рудном Алтае, в обнаже
нии вулканогенно-осадочных образований (см. 

рис. 14:  обн. СБ-03 1 ,  основание слоя 12) по радио
ляриям как устойчивый уровень смены характера 

седиментации. При этом уровень глобально распо
знаваемого Франского события, отвечающий на
чалу франской трансгрессии, вероятно, распола

гается несколько ниже, в основании слоя 1 1  или 
слоя 10. 

В пределах изученных регионов в интервале 
верхнего девона хорошо выражены литологически 
и палеонтологически два реперных уровня для 

внутри- и межрегиональных корреляций. Первый 

из них соответствует границе франа и фамена. Он 

давно установлен на Северо-Востоке Кузбасса как 
рубеж массового вымирания в бентосной фауне. 

В разрезе по р. Томь ему отвечает основание слоя 

1 7  (см. рис. 38, Е-896- 1 7), а ранее он помещался 
несколько выше. Его аналог в Рудном Алтае выяв

лен по радиоляриям в разрезе вулканогенно
осадочных отложений (см. рис. 27, основание слоя 
1 0). Второй реперный уровень находится внутри 

франа. В наиболее ярком своем выражении (кора 

выветривания, пачка терригеиных пород с нор
мально-морской обильной фауной или многочис

ленными растительными остатками) он представ

лен на северо-западной окраине Кузбасса. В разре
зе по р. Томь на этом рубеже присутствуют терри

геиные породы с фауной (см. рис. 38, слой 8), а в 
Рудном Алтае по р. Грязнуха фиксируется ожелез
нением в основании слоя в микроразрезе Е-95 1Б 

(см. рис. 1 8).  С данным рубежом ассоциируется 

начало глобальной трансгрессии Ра. semichatovae. 
Ранее с границей девона и карбона отождеств

лялся перерьш в осадконакоплении, который при

урочен к основанщо абышевского горизонта [Решения . . .  , 1982]. Этот перерыв можно параллелизовать 

с Хангенбергским глобальным событием. В связи с 

тем, что SDS несколько подняла уровень границы 
названньiХ систем до основания конодонтовой зоны 

sulcatus, то эта граница на изученной территории 
должна располагаться где-то в низах разреза абы
тевекого горизонта. Такое ее положение в разрезах, 

представленньiХ мелководными фациями, создает 

непреодолимые трудности опознания. 



CONCLUSION 

The descriptioпs of sectioпs bed Ьу bed preseпted 
iп the book geпerally iпclude the lists of fauпa assem
Ьlages stнdied Ьу members of the research groнp of 
the Iпstitute of Petroleum Geology, SB RAS. Now it 
is difficult to relate abuпdaпt paleoпtological evideпce 
that could Ье fouпd in пumerous puЬlicatioпs to spe

. cific layers. Besides, оwп collectioпs of authors of this 
book have поt yet Ьееп treated completely Ьу the pre
seпt time. Authors hope that if the iпtra-Russiaп апd 
iпtematioпal cooperatioп of the specialists appears 
possiЬle, it could Ье feasiЬle to solve this proЬlem iп 
acceptaЬle terms апd to fiпd the ways of iпvolvemeпt 
of volumiпous paleoпtological data, coпtaiпed iп the 
regioпal moпographs оп the Devoпiaп paleoпtology of 
Siberia, iпto geпeral global aпalyses, such as Ьiostrati
graphic, Ьiofacies, paleo(Ьio)geographic, etc. 

However, еvеп поw it is possiЬle to date depos
its, to determiпe positions of the bouпdaries of re
gional апd standard stratigraphical units, to identify 
levels of global Ьiotic and sedimeпtological events. 
Thus, the assemЬlage of ostracodes and brachiopods 
from а section of the Sukhaya Formation iп the Tol
stochikha quarry suggests undoubtedly Devoпiaп age 
of the rocks composing this formatioп. It is also uп
doubted that two Iithological members, with their оwп 
fauna assemЬlages of the Lochkovian section exca
vated in the Stary Gur'yevsk quarry are clearly differ
ent units. Earlier, they were comЬined against the first 
Peetz's defenition (Peetz, 1901) into а single local unit 
(Кrekov Beds, Horizon), which later was subdivided 
(Yolkin et а!., 1982) iпto two iпdividual uпits - the 
Peetz and Кrekov (according to interpretatioп) Beds 
(or Horizons). Moreover, their dividiпg boundary is 
recognizaЬle iп many regions of the world as the Kyk 
(praehercynicus) Ьiotic апd sedimentary eveпt (Yolkiп 
et al., 1994). 

The Lower/Мiddle Devonian bouпdary was the 
subject of long-term discussioпs. Previously, as early 
as the beginning of the last century (Peetz, 1901), it 
was placed at the much lower level thaп in the Eifeliaп 
refereпce sections iп the Eifelian Hills. Paleoпtologi
cal data оп the viciпity of Gur'yevsk town allow us to 
reduce the range of the Eifelian Stage to the limits as 
they have Ьееп defiпed Ьу the SDS (Ziegler, Кlapper, 
1985; Walliser et al., 1995). 

New data оп the Upper Devonian stratigraphy 
from the westem part of the Altai-Sayaп Folded Area 
(ASFA), includiпg the iпdicated sectioпs, allow to 
substaпtiate the framework of the refiпed stratigraphic 
chart for this iпterval of the Geпeral Stratigraphic 

Scale. The Lower/Мiddle Devoпian bouпdary (Give
tiaп-Frasпiaп) has поt yet Ьееп fouпd in the refereпce 
region, at the Northwestem Kuzпetsk Basin. However, 
it is observed iп the Gomy Altai, iп the sectioп ex
posed along the Кislaya River, where it is related to 
the typical traпsitioп for the ASFA - an appearance 
of the phalena - Fauпa that follows the alatus ( or so
called cheehiel) - Fauпa (Yolkin et al., 2001).  This 
bouпdary was estaЬlished for the flfSt time iп the 
Rudпy Altai, iп the outcrop of volcanic-sedimeпtary 
strata (see Fig. 14; outcrop SB-03 1 ,  base of bed 12) as 
а staЬle level of chaпge in sedimentatioп. At that, the 
level of the worldwide-recognized Frasпiaп event, 
corresponding to the oпset of the Frasnian traпsgres
sioп, that occurs probaЬly somewhat lower, at the bot
tom of bed 1 1  or bed 10. 

Iп the studied regions, two reference levels are 
clearly, lithologically апd paleпtologically, defiпed 
withiп the Upper Devoпian. The first of them corre
spoпds to the Frasпian/Famennian boundary. It has 
been estaЬlished long ago in the Northeast Kuznetsk 
Basiп as а level of the beпthic fauna mass extinctioп. 
In the section along the Tom' River, it is aligпed with 
the base of Ьеd 17 (Fig. 38, Е-896-17), while earlier it 
was placed slightly higher. Its analog in the Rudпy 
Altai was estaЬlished Ьу radiolarians iп the volcaпic
sedimentary sectioп (Fig. 27, base of bed 10). The 
second reference level is located withiп the Frasпian. 
It could Ье best observed iп the пorthwesterп margin 
of the Kuzпetsk Basiп (crust of weathering, terri
genous rocks with abuпdaпt пormally mariпe fauпa or 
пumerous plant remaiпs). At this boundary, terri
geпous rocks with fauпa (Fig. 38, layer 8) occur iп the 
section aloпg the Tom' River, while арреаrапсе of 
ferriferous rocks (depositioпal break) are marked in 
the Rudпy Altai, along the Gryazпukha River. This 
bouпdary usually associate with the oпset of а wide 
traпsgressioп called Ра. semichatovae. 

Previously, the depositioпal break coпfiпed to the 
base of the Abyshevo Horizoп was ideпtified as the 
Devoпian/Carboniferous boundary (Decisioпs . . .  , 
1982). This hiatus could Ье aligпed with the Haпgeп
berg global eveпt. As the SDS slightly raised the level 
of the bouпdary of these systems up to the base of the 
sulcatus conodoпt zone, it should Ье located some
where at the base of the Abyshevo Horizoп. Such po
sitioп of the bouпdary iп the sectioпs represented Ьу 
shallow-water facies makes great difficulties for its 
ideпtificatioп. 
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