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Том издания «Стратиграфия СССР», посвященный девонской системе, составлен 
по такому же плану, как и другие тома этого издания. Настоящая монография, состоя
щая из двух книг, является сводкой по стратиграфии девонских отложений СССР, 
в которой впервые с такой полнотой дана характеристика девонских отложений 
СССР и обзор органического мира девонского периода. В первой книге, в вводных 
главах освещаются общие вопросы стратиграфии девонской системы в целом, про
блемы ее границ и расчленения на отделы и ярусы, история изучения девона на тер
ритории СССР и региональные очерки по Европейской части СССР (включая Урал), 
а также по Азиатской части (Западная Сибирь, Тянь-Шань, Памиро-Дарваз, Казах
стан).

Работа является справочным руководством для стратиграфов и геологов СССР и 
зарубежных стран, а также для преподавателей высших учебных заведений.

Таблиц 22, иллюстраций 64.

„  0293-214 о 
С 043(01)—73 82—73



ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий том «Стратиграфии СССР» (в двух книгах) является 
первой крупной сводкой по стратиграфии девонских отложений Совет
ского Союза. В нем приводятся описания разрезов девона всех главней
ших регионов СССР, их корреляция и освещаются все важнейшие во
просы стратиграфии девонской системы.

Широкое развитие девонских отложений на территории страны и 
ограниченность объема тома, к сожалению, не позволили охарактери
зовать все разрезы с достаточной полнотой и детальностью.

Редколлегия тома сочла необходимым включить в него отложения, 
соответствующие нижней части девонской системы (нижний жедин), 
которые до последнего времени в СССР рассматривались совместно 
с силурийскими в составе верхнелудловского (тиверского) яруса (Ни
кифорова, Обут, 1965). В настоящее время благодаря проведенным де
тальным исследованиям как на территории СССР, так и за рубежом 
эти отложения удалось выявить и отделить от типично силурийских. 
В томе они описываются как нижний подотдел нижнего девона.

Следует отметить, что при составлении тома наиболее сложным 
оказался вопрос о ярусном расчленении нижнего отдела девонской си
стемы. В связи с тем что подразделения этого отдела не совпадают 
с таковыми западноевропейской шкалы, а также с тем, что этот вопрос 
требует дальнейших исследований и международных рекомендаций, 
редколлегия приняла решение о расчленении в данном томе нижнего 
девона на подотделы.

В составлении тома принимали участие сотрудники 37 организаций 
системы Министерства геологии СССР, Академии наук СССР и Мини
стерства высшего и среднего образования СССР — всего более 100 спе
циалистов по стратиграфии и палеонтологии девона. Общая организа
ция работ по тому и подготовка его к печати была поручена Отделу 
стратиграфии и палеонтологии ВСЕГЕИ.

В составлении тома приняли участие сотрудники ВСЕГЕИ —
М. И. Александрова, В. А. Амантов, Е. М. Андреева, Н. А. Афоничёв, 
В. Д. Брежнев, И. П. Бутусова, П. Д. Виноградов), | С. Н. Волков ,
A. Я. Дубинский, А. Е. Довжиков, Р. И. Брошевская, Е. И. Зубцов, 
Г. В. Иванов, Т. Н. Корень, О. А. Кондиайн, В. Ф. Куликова, Р. А. Лип
ман, П. А. Литвин, 3. А. Максимова, Э. В. Малова,
B. Р. Мартышев, Н. А. Маценко,

Б. П. Марковский
В. С. Мелещенко , Е. А. Модзалевская,

О. А. Нестоянова, В. П. Нехорошее, О. И. Никифорова, Н. М. Петро
сян, Н. Н. Предтеченский, Н. А. Пупышев, М. А. Ржонсницкая,
A. Е. Савичева, В. М. Сергиевский, Е. Н. Сизова, Г. А. Стукалина, 
И. Н. Тихомиров, М. М. Толстихина, Н. С. Торшин, С. С. Шульц,
B. И. Яворский, В. И. Яговкин, Э. Н. Янов; ВНИГРИ — К. И. Адриа
нова, С. М. Домрачев , А. К. Крылова, В. Н. Тихий, Н. Г. Чочиа; 
НИИГА — Б. X. Егиазаров, С. В. Черкесова; ВНИГНИ — М. Ф. Филип
пова , Г. П. Ляшенко; ВНИИГаз — Е. И. Пашкевич, Р. М. Пистрак;



УкрНИГРИ — К. Я. Гуревич, Е. А. Завьялова, Г. М. Помяновская,
A. В. Хижняков; СНИИГГИМС — А. Б. Гинцингер; Института геоло
гии (Минск)— В. К. Голубцов; Института геологии (Вильнюс) ,
B. Н. Каратаюте-Талимаа; ВНИИМОРГЕО (Рига) —j П. П. Лиепииьш ; 
Института геологии (У ф а)— А. П. Тяжева; Управления геологии при 
Совете Министров Киргизской ССР — Т. А. Додонова, А. А. Малыгина, 
Б. В. Поярков; Северо-Западного ГУ — А. И. Зоричева, Э. Ю. Сам мет; 
Ухтинского ГУ (Ц Н И Л )— 3. И. Цзю; Уральского ГУ — В. С. Милици
на; Североказахстанского ГУ — Р. А. Копяткевич; Южноказахстанского 
ГУ — Л. И. Каплун, Н. А. Севрюгин; Северо-Восточного ГУ — А. А. Ни
колаев; Дальневосточного ГУ — В. Ф. Зубков, Г. Р. Шишкина; Якутско
го ГУ — М. В. Михайлов; Академии наук СССР — Д. В. Наливкин, 
ГИН АН СССР — X. С. Розман; ПИН АН СССР — Б. И. Богословский, 
Ф. А. Журавлева; ИГИРГИ АН СССР — В. Вл. Меннер; Института до
кембрия АН СССР — В. А. Дедеев; Института геологии и геофизики 
СО АН СССР — Р. Т. Грацианова, В. Н. Дубатолов, Ю. А. Дубатоло- 
ва, Е. А. Елкин; ГИН Якутского филиала СО АН СССР — Г. С. Фрад
кин; ИГН АН СССР — П. Л. Шульга; Института геологии и геофизики 
АН Эстонской ССР — Э. Ю. Марк-Курик; ИГН АН Армянской С С Р —
М. С. Абрамян, Р. А. Аракелян; ИГН АН АзССР — Ш. А. Азизбеков; 
Алтайского горнометаллургического института АН КазССР — Н. Л. Буб- 
личенко; ИГН АН Казахской ССР — Л. Г. Никитина; Ленинградского 
горного института — Б. В. Наливкин, С. А. Келль, Н. Я. Спасский, Ле
нинградского государственного университета — Б. П. Бархатов, В. Б. Го- 
рянов, Р. С. Елтышева, А. В. Яговкин; Ленинградского педагогического 
института — С. П. Сергеева; Московского государственного универси
тета— М. В. Мартынова, А. Е. Михайлов, Н. П. Четверикова, А. Л. Юри
на; МГРИ — О. С. Грум-Гржимайло, Д. С. Кизевальтер; Черниговско-

СвердловскогоВ. Н. Робинсонго государственного университета — 
горного института — А. А. Пронин и А. Н. Ходалевич.

Обязанности по редактированию тома между членами редколлегии 
были распределены следующим образом: раздел «Русская платформа» 
редактировал Б. П. Марковский, но неожиданная его кончина не дала 
возможности завершить эту работу и ее продолжили Д. В. Наливкин 
и М. М. Толстихина; раздел «Уральская складчатая система» отредак
тирован В. М. Сергиевским, «Казахстанская складчатая область» — 
Н. Л. Бубличенко, «Таймырская складчатая область» — Д. В. Налив- 
киным; разделы «Кавказская геосинклинальная область и Предкав
казье», «Зайсанская и Алтае-Саянская складчатые области», «Сибир
ская платформа», «Верхояно-Чукотская складчатая область» и «Исто
рия развития фауны и флоры, биогеографические провинции» — 
М. А. Ржонсницкой, «Монголо-Охотская складчатая область» — 
Е. А. Модзалевской, «Тянь-Шаньская геосинклинальная область» — 
В. Б. Горяновым.

Вся работа в целом отредактирована Д. В. Наливкиным и 
М. А. Ржонсницкой. Большая работа по сбору материалов и оформле
нию тома проделана 3. А. Максимовой. Редакторская работа по иллю
страциям осуществлялась Г. А. Стукалиной. Большую техническую по
мощь в оформлении тома оказали В. А. Гаврилова и Э. Н. Мазо.

Всем лицам, принимавшим участие в составлении, редактировании 
и оформлении тома, редколлегия приносит глубокую благодарность.



ВВЕДЕНИЕ

Девонские отложения широко распространены как в европейской, 
гак и в азиатской частях Советского Союза и принимают участие в 
строении почти всех платформенных и складчатых структур. Они изве
стны на Русской (Восточно-Европейской) и Сибирской платформах, 
в Уральской, Кавказской, Тянь-Шаньской, Казахстанской, Зайсанской, 
Алтае-Саянской, Таймырской, Верхояно-Чукотской и Монголо-Охот
ской складчатых областях. Кроме того, девонские отложения в настоя
щее время вскрыты буровыми скважинами на большой глубине на тер
ритории Скифской, Туранской и Западно-Сибирской плит, где они при
нимают участие в строении древнего фундамента.

На Русской (Восточно-Европейской) платформе девонские отло
жения занимают обширные площади в ее северо-западной (Главное 
девонское поле) и в центральной (Центральное девонское поле) частях. 
Кроме того, они обнажаются в юго-западной части платформы — на 
Волыни и в Подолии и северо-восточной ее части — на Тимане. Глубо
ким бурением отложения девона вскрыты почти на всей территории 
платформы, в том числе в Волго-Уральской области и в Припятском 
прогибе, где эти отложения нефтеносны.

Отложения девона известны также в Донецко-Днепровской впади
не и в Донбассе.

На Кавказе девон наиболее полно представлен на Малом Кавка
зе — в Южном Закавказье. В пределах Большого Кавказа эти отложе
ния известны в зоне Передового хребта, единичные находки имеются 
в Главном Кавказском хребте.

В Уральской геосинклинальной области девонские отложения ши
роко распространены и полно представлены морскими, палеонтологи
чески охарактеризованными образованиями. Они известны на Новой 
Земле, Вайгаче, Пай-Хое, на обоих склонах Полярного, Северного и 
Южного Урала, а также в Мугоджарах и в Тургайском прогибе.

В Тянь-Шаньской геосинклинальной области наиболее полно и ши
роко развиты девонские отложения в Южном Тянь-Шане, значительно 
распространены в Среднем Тянь-Шане и весьма ограничены в Северном.

В Казахстанской складчатой области девон занимает обширные 
пространства так же как в Зайсанской и Алтае-Саянской областях 
В пределах последних эти отложения известны на Алтае, в Калбин- 
ском хребте, в Томь-Колыванской области, на окраинах Кузнецкого 
бассейна, на Салаире, в Горной Шории, Кузнецком Алатау и в меж
горных впадинах — Минусинской, Тувинской и др.

На Сибирской платформе девонские отложения распространены 
в Тунгусской и Вилюйской синеклизах, а также в Лено-Ангарском про
гибе. При этохМ сравнительно небольшие выходы девона Вилюйской си
неклизы имеют важное значение, так как к ним приурочены крупные 
месторождения солей и алмазов.

На севере нашей страны девонские отложения известны на остро
вах Северная Земля, Новосибирских островах, на Таймыре и на о. Вран
геля.



В Верхояно-Чукотской складчатой области они широко распро
странены в Верхоянье, Колымском и Омолонском массивах и известны 
в Хараулахских горах, на Охотском массиве, Чукотском и Корякском 
нагорьях.

В пределах Монголо-Охотской складчатой области девонские от
ложения известны в Восточном Забайкалье и на Дальнем Востоке (Зее- 
Амурский и Депский районы).

Основные фации. На территории Советского Союза девон представ
лен разнообразными образованиями: морскими, лагунными, континен
тальными и вулканогенными.

Среди морских отложений выделяются три основных типа разре
зов: карбонатный, песчано-алевролитовый и кремнисто-сланцевый. На
ряду с указанными наиболее часто имеют место отложения смешанных 
типов.

Непрерывные карбонатные разрезы девона известны на Урале и 
особенно в Южном Тянь-Шане. Здесь широко развиты массивные свет
лые рифогенные герцинского типа биоморфные известняки — коралло- 
во-строматопоровые, мшанково-брахиоподовые или криноидные. Наря
ду с ними в этих районах распространены также цефалоподовые фации. 
В Верхояно-Чукотской и Таймырской складчатых областях широко раз
виты слоистые, преимущественно темно-серые известняки и доломиты, 
иногда чередующиеся с известково-глинистыми сланцами.

Песчано-алевролитовые толщи с многочисленными остатками бра- 
хиопод и трилобитов занимают обширные площади в Джунгаро-Бал
хашской геосинклинали. Эти отложения весьма близки к песчано-слан
цевым образованиям Арденно-Рейнской области Западной Европы.

Кремнисто-сланцевые толщи ограниченно развиты на восточном 
склоне Урала, в некоторых районах Южного Тянь-Шаня, в Корякском 
нагорье и в некоторых других районах.

Среди лагунно-континентальных образований в СССР широко рас
пространены отложения типа древнего красного песчаника Англии с ос
татками рыб, эуриптерид и лингулид. Эти отложения развиты в запад
ной части Русской платформы (в Прибалтике, Главном девонском по
ле, Подолии), а также в Тунгусской синеклизе Сибирской платформы 
и частично в межгорных впадинах Алтае-Саянской области.

При этом в последних преимущественно преобладают континен
тальные фации. Накопление мощных чисто континентальных и вулка
ногенно-континентальных толщ происходило на обширной площади 
в Казахстанской складчатой области.

Лагунные образования, к которым приурочены иногда мощные 
гипсоносные и соленосные толщи, известны в Припятском прогибе, 
Днепровско-Донецкой впадине, в Хандыгском прогибе, в Кемпендяй- 
ской впадине Вилюйской синеклизы, в Верхоянье и в Колымском мас
сиве.

Вулканогенные образования1 девонского возраста в настоящее 
время известны не только в складчатых областях, где магматическая 
деятельность проявлялась наиболее интенсивно, но и на Русской и Си
бирской платформах.

На Русской платформе трапповый вулканизм проявлялся в сред
нем и позднем девоне в связи с изменением тектонического режима 
платформы и обновлением древних разломов. К этому этапу развития 
платформы относятся подводные и реже наземные излияния базальто
вых лав на Тимане, подводные излияния этих лав в Припятском проги

1 Характеристика этих образований составлена при участии О. А. Нестояновой.



бе, Днепровско-Донецкой впадине (абсолютный возраст Черниговского 
поднятия 360—390 млн. лет) и Воронежской аитеклизе.

На Сибирской платформе траиповый вулканизм средне- и поздне
девонского времени приурочен к зонам разломов, обрамляющих плат
форму на востоке. Продукты вулканической деятельности представ
лены лавами и туфами преимущественно базальтового состава, к про
дуктам эруптивной деятельности этого этапа относятся кимберлиты 
с абсолютным возрастом 350—375 млн. лет. В Уральской эвгеосинкли- 
нали интенсивная подводная вулканическая деятельность с образова
нием андезито-базальтовых, диабазо-альбитофировых вулканических 
поясов происходила в раннем и среднем девоне. В зонах глубинных раз
ломов внедряются крупные интрузии гипербазитов дунито-гарцбургито- 
вой формации, протягивающейся в виде поясов на сотни километров, 
а также интрузии габброидов, диоритов и гранитов с абсолютным воз
растом 360—380 млн. лет.

На Северном Кавказе продукты девонского вулканизма тесно ас
социируют со среднедевоискими осадочными образованиями и пред
ставлены спилито-диабазовой, диабазо-альбитофировой и андезито-да- 
цитовой формациями. Интрузивные образования представлены габбро- 
илагиогранитами (абсолютный возраст 360—365 млн. лет).

В Южном Тянь-Шане и в южной части Среднего Тянь-Шаня в ран
нем и в среднем девоне происходил базальтовый вулканизм и накоп
ление лав и туфов спилито-диабазовой формации. В живетском веке и 
в позднем девоне в Южном Тянь-Шане формировались вулканогенные 
образования андезито-базальтовой формации. Интрузивные образова
ния представлены небольшими телами гранитов.

Значительным развитием вулканогенные образования андезито-да- 
цито-липаритовой формации пользуются в Казахстанской, Зайсанской 
и Алтае-Саянской складчатых областях.

В Казахстанской складчатой области широко распространены по- 
зднеорогенные вулкано-плутонические образования липарито-гранито
вой формации. Наземный вулканизм здесь наиболее интенсивно про
явился в среднем девоне.

В пределах Верхояно-Чукотской складчатой области активная вул
каническая деятельность протекала в течение всего девона в виде под
водных и наземных излияний. В прогибах (Еропольский, Сетте-Дабан- 
ский) проявлялся подводный вулканизм, продукты которого представ
лены лавами и туфами спилито-диабазовой и андезито-базальтовой 
формации, перемежающимися морскими осадочными отложениями. 
В зонах поднятий (Омолонский массив) распространены продукты на
земного вулканизма: туфолавы, игнимбриты и туфы и субвулканиче
ские образования дацито-липаритовой формации.

В Монголо-Охотской складчатой области продукты подводного 
ранне- и среднедевонского вулканизма представлены спилито-кремни- 
стой формацией. Локально проявился центральный тип вулканизма — 
андезито-дацитовой формации. Интрузивные образования представлены 
гранодиоритами и гранитами (абсолютный возраст 340 млн. лет). 
С проявлением девонского магматизма на территории СССР генетиче
ски и пространственно связано различное оруденение.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ
Девонская система была установлена А. Седжвиком (A. Sedg

wick), Р. Мурчисоном (R. Murchison) в Англии в 1839 г. Название про
исходит от графства Девон (Девоншир). Это название было дано тол
ще сланцев, граувакк и известняков, развитых в западной части Англии
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в Девоне и на п-ове Корнуэлл. В этой толще содержались окаменело
сти, имеющие, по мнению В. Лонсдаля (W. Lonsdale), промежуточное 
положение между силурийскими и каменноугольными.

Хотя прямого налегания этих морских девонских отложений на си
лурийские не наблюдалось, А. Седжвик и Р. Мурчисон совершенно пра
вильно отнесли к девонской системе также лагунно-континентальные 
образования древнего красного песчаника (Old Red sandstone), широ
ко развитые на Британских островах и особенно в Шропшире — нл 
краю Уэльского краевого массива, где можно наблюдать непосредст
венное налегание этих отложений на силурийские. Название девона как 
особой геологической системы очень быстро утвердилось в науке. В том 
же 1839 г. вышла в свет геологическая карта Корнуэлла, Девона и З а

падного Сомерсета, изданная Ф. А. Бешем 
(F. A. Beche), на которой уже фигурирует 
название девонской системы, а в 1841 г. 
опубликована монография Д. Филлипса 
(J. Phillips) с описанием главнейшей па
леозойской фауны указанных районов, 
явившаяся палеонтологическим обоснова
нием этой карты.

После установления девона в Англии 
Р. Мурчисон и А. Седжвик совместно с 
Е. Аршиаком и Е. Вернейлем (Е. Archiac 
et Е. Verneuil) выявили его аналоги в Ев
ропе— в Рейнских сланцевых горах и в их 
западном продолжении — Арденнах. Раз
резы девонских отложений этих гор пред
ставлены значительно полнее, чем англий
ские, и богато палеонтологически охарак
теризованы. Они были изучены немецкими 
(F. A. Roemer, F. Sandberger, С. Koch, 
Е. Kayser, F. Freeh, E. Holzapfel, A. Denck- 

Родерик Импи Мурчисон mann, L. Beushausen, R. Wedekind, 
(1792-1871) О. H. Schindewolf и др.), французскими и

бельгийскими исследователями (J. Gosse- 
let, A. Dumon, Н. Dorlodo, О. Halloy и др.) и детально расчленены на 
отделы, ярусы и зоны, которые в настоящее время являются типовыми 
для подразделения девонской системы.

СОСТОЯНИЕ ДЕВОНСКОЙ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ

Как уже упоминалось выше, расчленение девонской системы на 
отделы, ярусы и зоны было произведено не в Англии, а в Рейнских 
сланцевых горах и Арденнах. Братьями Зандбергер (Sandberger, 
1850—1856) девонская система расчленялась на три отдела, которые 
являются общепринятыми на территории всего земного шара. Ярусное 
расчленение девонских отложений также было произведено очень дав
но и нередко без достаточного учета палеонтологических данных, вслед
ствие чего объемы некоторых из них подвергались неоднократным из
менениям. Это относится особенно к ярусам нижнего девона.

Границы. Из проблем, касающихся границ и расчленения девон
ской системы, в настоящее время наиболее спорными являются ниж
няя и верхняя границы, граница между нижним и средним девоном и 
ярусное расчленение нижнего и среднего девона. Также имеются раз-



ногласия по поводу границы между эйфельским и живетским ярусами. 
Эти проблемы являются предметом широких международных обсужде
ний, но пока еще окончательно не разрешены.

Проблемы границы силура и девона и ярусного расчленения ниж
него и среднего девона обсуждались в Праге в 1958 г. и затем в Бонне 
и Брюсселе в 1960 г. В 1963 г. во Франции (г. Ренне) состоялся кол
локвиум по нижнему девону Франции. Проблема границы силура и де
вона также рассматривалась во время международного симпозиума по 
девонской системе в Калгарии (Канада) в 1967 г. и была предметом 
специального обсуждения на III международном симпозиуме по гра
нице силура и девона и. стратиграфии нижнего и среднего девона в Ле
нинграде в 1968 г. В настоящее время достигнуты значительные успехи 
в уточнении границы силура и девона, но в отношении ярусного расчле
нения нижнего и среднего девона и границы между ними требуются 
дальнейшие детальные исследования.

Важным условием для успешного решения этих проблем является 
правильная корреляция со стратотипическими разрезами и с синхро
ничными им отложениями. В отношении проведения границ между 
стратиграфическими подразделениями необходимо придерживаться 
единого проверенного принципа: появление в составе фауны новых эле
ментов различного таксономического ранга (отряды, семейства, роды, 
виды) в зависимости от ранга стратиграфических подразделений. Ре
ликты старого могут иметь место, но не они, а появление существенно 
нового должно в первую очередь приниматься во внимание при отнесе
нии отложений к вышележащим стратиграфическим подразделениям. 
При употреблении яруса следует строго придерживаться его объема 
в стратотипическом разрезе.

Н и ж н я я  г р а н и ц а  д е в о н с к о й  с и с т е м ы .  Граница силура 
и девона более ста лет вызывает многочисленные споры и проводилась 
до самого последнего времени в различных странах на разном страти
графическом уровне (табл. 1). Основная причина заключалась в том, 
что в Англии, где эта граница была первоначально установлена, она 
проходит в толще прибрежных и лагунно-континентальных отложений, 
не охарактеризованных морской фауной, в связи с чем не имелось воз
можности проведения точных и широких корреляций с морскими раз
резами.

При выделении девонской системы в Девоне и Корнуэлле нижняя 
граница этой системы не могла быть установлена из-за отсутствия 
здесь отложений нижней части девона и верхнего силура. Р. Мурчисо- 
ном была указана лишь верхняя граница силурийской системы в 1835 г. 
при ее установлении в Шропшире на краю Уэльского краевого массива 
по кровле песчаников замка Даунтон. Эта же граница была принята 
им в 1839 г. как граница между силуром и девоном. Позднее он ее по
высил до кровли тимсайдских сланцев, так как обнаружил сходство 
фауны из этих отложений с фауной лудловского костеносного слоя 
(Ludlow Bon bed).

В дальнейшем граница между силуром и девоном в Англии мно
гократно менялась (табл. 2) и по этому поводу имелось много различ
ных мнений. В. Кинг (King, 1934), детально изучивший стратиграфию и 
фауну даунтона и диттона Англии, провел широкую корреляцию этих 
отложений с близкими по возрасту образованиями Норвегии, Франции 
и Бельгии и пришел к выводу, так же как и М. Лериш (Leriche, 1912), 
о синхроничности даунтона Англии и нижнего жедина Артуа и Арденн.
В. Кинг считал, что граница силура и девона в Англии неясна, но она 
должна проходить выше даунтона и диттона.
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Положение границы силура и девона в разных странах
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Сопоставление даунтона с нижним жедином обосновывалось дан
ными, полученными в результате изучения керна буровой скважины 
Литл Миссенден в Бэкингэме, которая вскрыла в основании нижнего 
древнего красного песчаника чередование слоев с остатками панцирных 
рыб— Thelodus, Climatius, Psatnmosteus и морской фауны — Tentacu- 
lites annulatus S c hl . ,  Lingula missendensis S t г о w, Dalmanella mis- 
sendensis S t г о w, Chonetes novoscoticus var. missendensis S t г о w, 
Camarotoechia glomerosa M c L e a r n, Ctenodonta hercynica В e u s h., 
Pleatonotus trilobatus S о w., Modiolopsis cf. complanata S о w., Kloede- 
nia wilckensiana J o n e s ,  Orthoceras cf. imbricatum S о w., Orth, lun- 
dense Sow. ,  близкой к раннежединской фауне Арденн и Артуа (Рги- 
vost, 1933; Strow, 1933). Все это позволило сопоставить даунтон Анг
лии и нижний жедин Арденн, после чего границу между силуром и де
воном в Англии приняли в основании лудловского костеносно
го слоя как предлагали Л. Стэмп (Stamp, .1923), Т. Робертсон (Т. Ro
bertson, 1928 г.) и детально обосновал Е. Уайт (White, 1950).

Проведенные за последние годы детальные исследования лудлова 
и даунтона английскими стратиграфами и палеонтологами уточнили 
разрез этих отложений и положение границы силура и девона. Особен
но большой вклад в изучение стратиграфии силура Англии был внесен 
лудловской исследовательской группой (С. Н. Holland, G. D. Lawson,
J. Н. Walmsley и др.), а также Дж. Алленом и Л. Тарло (Allen а. Таг- 
1о, 1963), детально изучившими разрез даунтона и уточнившими объемы 
даунтона и диттона (рис. 1).

В результате выяснилось, что даунтонский ярус в понимании 
Е. Уайта является разновозрастным: верхняя зона Traquairaspis содер
жит комплекс рыб, близких к раннедиттонским, а зона Hemicyclaspis— 
типично силурийские формы. В связи с этим Дж. Аллен и Л. Тарло 
предложили присоединить псаммостеусовый известняк с Traquairaspis 
к нижнему диттону, уменьшив таким образом объем даунтона.

Л. Тарло (Tarlo, 1964) на основании изучения рыб пришел к выво
ду, что диттоп в этом объеме соответствует жедину, а даунтон следует 
относить к силуру; таким образом, границу между силуром и девоном 
он предлагает проводить между даунтоном и диттоном. Подтвержде
нием этой точки зрения служит следующее:

1) конодонты, по данным О. Валлизера (Walliser, 1966), из луд
ловского костеносного слоя и верхнего Уитклифа относятся к одной и 
той же силурийской зоне конодонтов — зоне Spathognathodus steinhor- 
nensis eosteinhornensis, которой принадлежат также пржидольские 
слои буднянского яруса силура Чехословакии и скальский горизонт 
Подолии;

2) остракоды песчаников замка Даунтон, изученные А. Мартинс- 
соном (Martinsson, 1967), близки к остракодам пржидольских слоев 
Чехословакии, слоям Охесааре и Каугатума Эстонии и соответствуют 
зоне Frostiella lebiensis, F. groenwalliana, Londinia kiesowi и зоне 
Kloedenia nodibeyrichia и Frostiella plicatula Швеции. Они также близ
ки остракодам минияских и юраских слоев Литвы и скальского гори
зонта Подолии, первые из которых содержат силурийские граптолиты 
зоны Monograptus formosus и М. ultimus.

Таким образом, в Англии, где впервые установлены силурийская и 
девонская системы, в связи с отсутствием на их границе морских па
леонтологически охарактеризованных отложений, граница силура и де
вона, несмотря на многочисленные и детальные исследования, еще тре
бует уточнения и не может быть пока использована для широких кор
реляций.
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Рис. 1. Разрез переходных слоев силура и девона 
в Шропшире (Англия). По Дж. Аллену и Л. Тарло 

(1963 г.)



В Арденно-Рейнской области, области классического развития де
вонских отложений, где были установлены все отделы и ярусы этой 
системы, граница силура и девона также неясна. В Арденнах нижний 
(жединский) ярус девонской системы трансгрессивно залегает на кемб
рии. В Рейнских сланцевых горах в Зауэрланде (Эббе синклинорий) 
аналогами нижнего жедина являются слои Хюингхойзер (Huinghauser) 
и слои Бреденек (Bredenek). Они первоначально рассматривались как 
силурийские (Веуег, 1952; Dahmer, 1951), хотя и сопоставлялись с ниж
ним жедином Арденн. К- Бейэр и Г. Дамер считали, что нижний жедин 
Арденн является эквивалентом верхнего лудлова. В дальнейшем слои 
Хюингхойзер были детально изучены Р. и Е. Рихтер (Richter, 1954), 
а затем В. Шмидтом (Schmidt, 1954, 1959) и на основании трилобитов 
точно сопоставлены с нижним жедином Арденн, что подтвердилось но
вейшими исследованиями конодонтов и находкой Г. Альберти (Alberti,
1963) нового подвида трилобита Warburgella rugulosa rhenana Alb. ,  
близкого к Warburgella rugulosa rugosa В о u б e k из основания лохко- 
ва Чехословакии. Ниже залегают слои Кёбингхойзер (Kobinghauser) 
с Dayia navicula S о w. и Scyphocrlrtites elegans Z e n k. и конодонтами 
зоны eosteinhornensis, в верхней части, синхроничной пржидольским 
слоям Чехословакии. Слои Кёбингхойзер сопоставлялись до самого по
следнего времени со средним лудловом Англии и со слоями Льевен 
(Lievin) Артуа, хотя Дж. Ширли еще в 1938 г. их рассматривал как 
постлудловские. Непосредственный контакт между нижнежединскими 
слоями Хюингхойзер и силурийскими Кёбингхойзер отсутствует и вза
имоотношения их, возможно, тектонические и довольно сложные.

В Чехословакии, где имеется полный разрез силура и нижнего де
вона в морских карбонатных фациях, прекрасно палеонтологически оха
рактеризованных почти всеми группами морской фауны, граница меж-

Литологическая и палеонтологическая характеристика: 1 — мощные красные алевро
литы, иногда с конкрециями. Тонкие прослои зеленых или красных песчаников с косой 
и горизонтальной слоистостью, знаками линейных течений, неровной поверхностью на
пластования, знаками ряби и отпечатками дождевых капель. На поверхностях размыва 
тонкие слои внутриформационных конгломератов. Трещины усыхания. Althaspis leachi, 
Pteraspis rostrata, r .  crouchi, Weigeltaspis, Corvaspis, Protaspis, Benneviaspis, Secu- 
riaspis, Cephalaspis; 2 — мощные красные алевролиты со стяжениями известняков. Тон
кие прослои красных или зеленых песчаников с косой слоистостью, неровной поверх
ностью напластования, знаками ряби, трещинами усыхания, знаками течений, захоро
ненными руслами рек. Pteraspis leathensis, Traquairaspis pococki, T. symondsi, Poras- 
pis, Tesseraspis, Kallostrakon, Anglaspis, Corvaspis, Cephalaspis, Didymaspis; 3 — мощ
ные красные алевролиты со следами жизнедеятельности организмов на поверхности. 
Тонкие прослои красных слюдистых песчаников с косой слоистостью и знаками ряби. 
Гальки алевролитов. Didymaspis, Thyestes, Leperditia; 4 — мощные слюдистые грубо
зернистые песчаники с карманами, знаками ряби, косой и горизонтальной слоистостью. 
Эрозионные поверхности (следы размыва). Алевролитистые гравелиты. Мощные про
слои красных алевролитов. Kallostrakon, Didymaspis, Modiolopsis complanata «Kyam- 
modes», Leperditia; 5 — мощные прослои красных и зеленых алевролитов, часто слои
стых, тонкие прослои зеленых или красных слюдистых песчаников со знаками жизне
деятельности организмов. Hemicyclaspis, Didymaspis, Thyestes, Sclerodus, Kallostrakon, 
Leperditia, Lingula minima; 6 — вверху желтые песчаники с неровной поверхностью 
напластования, косослоистые, горизонтальнослоистые, со знаками ряби. Прослои с ра
ковинными и фосфатными обломками. Внизу зеленые аргиллиты: знаки ряби, слои
стость. Lingula minima, Modiolopsis complanata, Frostiella groenvalliana, Hemicyclaspis, 
Thyestes, Sclerodus, Cyathaspis; 7 — Chonetes striaiellus, Dalmanella lunata, Platuschisrr^g^ 
helicites, Fuchsella amygdalina, Bellerophon trilobatus, Pterigotus, «Beyrichia», ScTeiffifi 
dus, Cyathaspis, Leperditia; 8 — преимущественно зеленые алевролиты и сланцодзе^Д^Г- / 
стые, со знаками ряби. Тонкие прослои песчаников, горизонтальнослоисты/^и ctf^ma''- 
ками ряби. Редко несогласно залегающие костные прос 
автохтонные или детритовые, конгломератовидные косое 
Dalmanella lunata, Fuchsella amygdalina, Dayia navicu 

torosa, Hemsiella maccoyana, Cyathaspis,

. Известняки^у^ц^Грнннь^ 
стые. Chonetff&&yatell‘‘~m -----  ------- tell
«Beyrichia» uSkffleni лкй. - 
egonaspis i l £
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ду силуром и девоном до самого последнего времени, согласно Праж
скому совещанию (1958 г.), проводилась по кровле зоны Monograptus 
hercynicus лохковского яруса. При принятии этой границы исходили из 
следующего:

1) зона Monograptus hercynicus рассматривалась как наиболее мо
лодая граптолитовая зона, при этом считалось, что граптолиты исклю
чительно ордовикские и силурийские животные и в девоне отсутствуют;

2) традиционно эти отложения в Чехословакии относились к си
луру;

3) аналог лохкова в СССР — отложения верхнелудловского яруса 
рассматривались так же как силурийские.

Однако уже на совещании в Бонн — Брюсселе (1960) было указано' 
Г. Егером (Jaeger), что в Тюрингии в отложениях зоны Monograptus 
hercynicus обнаружена характерная зигенская форма спириферид — 
Hysterolites hystericus (S c  hi.) \  изученная Г. Золле (Solle, 1963). Сле
довательно, возраст лохковского яруса — нижний девон (жединский и 
частично зигенский ярусы). Это подтвердилось также данными изуче
ния конодонтов О. Валлизером (Walliser, 1962), который показал син
хроничность Платтенкальк Карнийских Альп и зоны Monograptus 
uniformis лохковского яруса с нижним жедином (зона woschmidti) Ар- 
денно-Рейнской области. Кроме того, им были изучены конодонты в 2 м  
над основанием пражского яруса Карнийских Альп, которые указали 
на нижнеэмсский возраст этих отложений.

В пользу девонского возраста лохковского яруса говорили и сооб
щения о находках еще более молодых, подлинно девонских граптоли- 
тов, выше зоны Monograptus hercynicus, которая до этого считалась са
мой молодой граптолитовой зоной. Остатки граптолитов пражского* 
возраста были найдены на Аляске, в Юконе и в Северной Сахаре — 
Monograptus belketaiensis PI., М. annguerensis L е g. в Баррандиене — 
М. cf. yukonensis J a c k s o n  e t L e n z  и Pristiograptus atopus В о u c e k 
и в Средней Азии — М. yukonensis J a c k s o n  et L e n z .

Корреляция нижнего лохкова (зоны Monograptus uniformis) с ниж
ним жедином Арденн была окончательно подтверждена находкой фау
ны рейнского и богемского типа в Марокко (Hollard, 1962, 1963, и др.) 
и в Польше.

Все это дало основание чешским стратиграфам (Boucek, Horny, 
Chlupac, 1966) изменить свою точку зрения на границу силура и девона 
и проводить ее в основании зоны Monograptus uniformis лохковского* 
яруса по кровле пржидольских слоев с массовыми скоплениями 
Scyphocrinites elegans Z е n k., Monograptus angustidens B o u c .  и Dayia 
navicula bohemica B a r r .  Эта граница соответствует нижней границе 
девонской системы, принятой для стратотипического разреза Арденн.

В Северной Америке граница силура и девона совпадает с основа
нием гельдербергского яруса (с включением в него слоев Манлиес).

В СССР граница силура и девона до последнего времени проводи
лась в основании крековского горизонта Кузнецкого бассейна, зоны 
Karpinskia vagranensis и Atrypinella barba var. losvensis, верхней части 
петропавловской свиты Урала, зоны Clorindina arataeformis и Spirige- 
rina supratnarginalis Средней Азии, прибалхашского горизонта Казах
стана, в основании слоев с Belgicaspis crouchi в Подолии и их страти
графических аналогов.

Нижележащие отложения сухой свиты и томьчумышского горизон
та Кузнецкого бассейна, средней части петропавловской свиты Урала, 1

1 Согласно принятому для томов «Стратиграфия СССР» порядку, фамилии авто
р о в  видов, родовые названия которых изменены, не взяты в скобки.



кунжакского горизонта Средней Азии, тильжеской свиты Литвы, кара- 
эспинского и айнасуйского горизонтов Казахстана, борщовского, чорт- 
ковского горизонтов Подолии и их стратиграфические аналоги относи
лись к тиверскому ярусу, который до последнего времени назывался 
верхнелудловским (Никифорова, Обут, 1965) и рассматривался как, 
верхний ярус силурийской системы.

При выделении этого яруса О. И. Никифорова и А. М. Обут (1960) 
предполагали, что он соответствует в Англии перерыву в осадконакоп- 
лении между лудловом и даунтоном. Однако новейшими детальными 
исследованиями английских стратиграфов доказано отсутствие такого 
перерыва.

Залегание тиверского яруса в Подолии в непрерывном разрезе 
между слоями с Dayia navicula S о w. и Scyphocrinites elegans Z e n k. 
верхней части скальского горизонта и слоями с Belgicaspis crouchi 
днестровской серии дают основание коррелировать этот ярус с нижним 
жедином Арденн и его стратиграфическими аналогами в Рейнской об
ласти — слоями Хюингхойзер и Бреденек.

В Чехословакии стратиграфическим аналогом тиверского яруса 
является нижняя часть лохковского яруса — зона Monograptus unifor- 
mis (радотинские известняки).

Присутствие в тиверском ярусе остатков граптолитов Monograptus 
uniformis Р f  i b у 1, конодонтов Icriodus woschmidti Z i e g 1., трилобитов 
Warburgella rugulosa rugulosa Al t h ,  Acastella tiro E. et R. R i c h t .  
и др., распространенных в стратиграфических аналогах нижнего жеди- 
на Арденно-Рейнской области, весьма убедительно подтверждают пра
вильность этой корреляции, впервые сделанной А. Буко (Boucot, 1960) 
и М. А. Ржонсницкой (1960, 1962). Кроме того, в сланцах Мондрепюн 
и Муно нижнего жедина Арденн, по данным А. Буко (Boucot, 1960), 
встречаются остатки брахиопод, характерные для борщовского и чорт- 
ковского горизонта тиверского яруса Подолии: Fascicostella, Plathyort- 
his, Ambocoelia, Cyrtina, Podolella, Mutationella.

Недостаточно выясненным остается вопрос, с какими отложениями 
в Англии должен сопоставляться тиверский ярус. Присутствие в чорт- 
ковском горизонте остатков рыб зоны Traquairaspis показывает, что 
эти отложения синхроничны псаммостеусовому известняку с Traquai
raspis symondsi и Tr. pococki, относимому в настоящее время к низам 
диттона.

Борщовскому ярусу будет, по-видимому, соответствовать верхний 
красный даунтон и, возможно, холдгейтские песчаники, и тогда основа
ние тиверского яруса будет соответствовать кровле тимсайдских слан
цев. Это до некоторой степени подтверждается данными изучения рыб — 
зона Hemicyclaspis ограничивается кровлей тимсайдских сланцев 
(Allen, Torlo, 1963), остракод (А. Ф. Абушик), по которым скальский 
горизонт сопоставляется с песчаниками замка Даунтон и лудловским 
костеносным слоем, и данными изучения конодонтов (Wallisep, 1966), 
показывающими, что последний слой содержит еще лудловские коно- 
донты — зоны Spajhognathodus eosteinhornensis.

В связи с сопоставлением тиверского яруса с нижним жедином За
падной Европы возник вопрос, где правильнее проводить нижнюю гра
ницу девонской системы. В тиверском ярусе преобладает силурийский 
комплекс фауны, и по традиции эти отложения в СССР почти всегда 
относились к силуру, который по своему возрастному интервалу 
(20 млн. лет) и так слишком мал.

Основные доводы в пользу девонского возраста тиверского яруса 
следующие:



1) по возрасту эти отложения соответствуют нижнему жедину Ар- 
денно-Рейнской области, который относится к девонской системе;

2) почти во всех группах фауны на этом рубеже появляются де
вонские элементы: среди кораллов, мшанок, брахиопод, остракод, три
лобитов, криноидей и рыб (Ржонсницкая, 1968);

3) в настоящее время доказано, что граптолиты не ограничены ор
довиком и силуром, а продолжали существовать в течение всего ранне
го девона, поэтому группу Monograptus uniformis — М. hercynicus сле
дует считать не силурийской, а девонской;

4) проведение границы между силуром и девоном в основании зоны 
Monograptus uniformis позволит проследить ее почти на всех континен
тах— в морских разрезах Европы, Азии, Африки, Северной Америки и 
Австралии.

В Англии эта граница требует уточнения, но она несомненно наи
более близка к границе между силуром и девоном, предложенной в 
1867 г. основателем этих систем — Р. Мурчисоном.

В связи с вышеизложенным нижнюю границу девонской системы 
в СССР следует проводить, так же как и в других странах, в основа
нии зоны Monograptus uniformis и ее стратиграфических аналогов, что 
и принято в настоящей работе. Однако, по мнению О. И. Никифоровой, 
слои Тайна, выделенные Р. Козловским в составе скальского горизонта 
Подолии и содержащие остатки Monograptus uniformis angustidens 
Р f i b., Encrinurus subvariolare concomitans P r i b. и массовые скопле
ния Scyphocrinites elegans Zenk. ,  нельзя отделять от борщовского го
ризонта (зона Monograptus uniformis). Поэтому на симпозиуме в Ле
нинграде в 1968 г. границу между силуром и девоном предложено про
водить в основании зоны М. uniformis angustidens.

В е р х н я я  г р а н и ц а  д е в о н с к о й  с и с т е м ы .  Эта граница, 
так же как и нижняя, служит предметом многочисленных споров. В на
стоящее время благодаря успехам исследований в СССР, Бельгии, 
Франции и в других странах получены ценные данные для одинакового 
ее проведения. В СССР этот вопрос детально рассмотрен в работах 
Л. С. Либровича (1951, 1958), О. Липиной (1964), Е. А. Рейтлингер 
(1962) и др. В СССР граница между девоном и карбоном в настоящее 
время проводится в основании зоны Quasiendothyra kobeitusana Волго- 
Уральской области, соответствующей озерско-хованским слоям Рус
ской платформы или заволжскому горизонту и их стратиграфическим 
аналогам в других районах. На Урале, по данным Л. С. Либровича и 
Д. В. Наливкина, эта граница совпадает с основанием зоны Wocklume- 
ria, обычно рассматриваемой как отложения зоны Этрень.

Слои Этрень были выделены Е. Госселе (Е. Gosselet) в 1857 г. 
в Северной Франции в карьере Дю Парк (du Parcq), расположенном 
в 1 км к востоку от д. Этрень. Эти слои обычно рассматривались как 
фаменские. В последнее время известняки Этрень карьера Дю Парк 
были изучены П. Сартенером и Б. Маме (Sartenaer, Mamet, 1964; 
Mamet, Mortelmans, Sartenaer, 1965), установлено, что они соответст
вуют низам турне и содержат фораминиферы зоны Quasiendothyra 
kobeitusana и, так же как и в СССР, должны быть отнесены к турней- 
скому ярусу.

В Бельгии, в Арденнах, где находится стратотипический разрез 
девона и карбона, пограничные слои между ними выделяются как слои 
Струниан (Strunian). Эти отложения также до самого последнего вре
мени рассматривались как девонские; они детально изучены бельгий
ским палеонтологом Р. Конилем (Conil, 1968) и отнесены к карбону, 
к слоям Остьер (d’Hostiere) турнейского яруса. Слои Струниан наи
более полно представлены в Динантской мульде в долине р. Урт



(L ’Ourthe) в разрезе, где они согласно залегают на слоях Эвье 
(Evieux) верхнего фамена и подразделяются на зону Quasiendothyra 
communis и зону Quasiendothyra kobeitusana (рис. 2). Нижняя часть 
разреза (Tn 1а—Ь) представлена песчаниками и сланцами с неболь
шими прослоями известняков. Внизу выделена зона мелких Girvatiella 
(G. ducii, G. wetheredi)\ верхняя часть зоны Quasiendothyra communis 
содержит небольшие кораллово-строматопоровые биостромы: Palaeos- 
milla aquisgranensis F r e e h ,  Stromatopora reticulata С о n i 1, Stromato- 
porella damnoniensis mut. struniana C o n i l .  Из фораминифер здесь 
встречены Quasiendothyra communis R a u s e г, Plectogyra, Tour nay el- 
lidae. Верхняя часть разреза — зона Quasiendothyra kobeitusana, сопо
ставляемая со слоями Этрень, содержит значительно большее число 
строматопорово-коралловых биостром. В этой части разреза, по дан-

Рис. 2. Стратотипический разрез нижнего жедина в Арденнах 
(Carrier Lahonry). По М. Леконту (1965 г.)

ным Р. Кониля, встречены Actinostroma vastum P o e t  a, A. lamellosum 
L е М a i t г е, Sphaenospira yulii D е h ё е, ринхонеллиды, Phacops, 
представители рода Quasiendothyra kobeitusana R a u s е г, Plectogyra, 
Earlandia, Archaesphaera, Tourayellidae и мелкие Girvinella. По дан
ным Ф. Демане (Demanet, 1958), здесь им найдены остатки следующих 
брахиопод: Derbya kaiseri G а 11 w., Schuchertella consimilis К о n., 
Hamlingella georgesi P a e c k . ,  Chonetes cromfordensis G a 1 1 w., Avonia 
niger G o s s . ,  A. lotzi P a e c k . ,  Mesoplica praelonga Sow. ,  Cyrtospiri- 
fer verneuili Mu r c h . ,  «Camarotoechia» moresnetensis К о n., «С.»
mitcheldeanensis V a u g h a n .

Из слоев Струниан были изучены споры палинологом М. Стрилом 
(Streel, 1961), который установил для этих слоев характерную фор
му— Hymenozonotriietes lepidophitus, а Ж. Букерт и В. Циглер 
(Bouckaert, Ziegler, 1965) обнаружили ассоциацию конодонтов из ниж
ней части Струниаиа, принадлежащих зоне Spathognothodus costatus, 
характерную для зоны Gonioclymenia верхнего фамена и частично для 
зоны Wocklumeria.

Вверх по разрезу слои Струниан сменяются массивными известия* 
ками d’Hostiere турнейского яруса (Tn lb), соответствующими зоне 
Gattendorfia. В этих слоях содержатся остатки Caninia, Zaphrentis 
delepinei, Spiriferellina, peracuta, Chernyschinella glomiformis и др.

Таким образом, граница между девоном и карбоном в стратотипи
ческом разрезе в Арденнах, предлагаемая Р. Конилем, близка к грани
це, принятой в СССР.

В Англии, Польше, Чехословакии и в Рейнской области граница 
между девоном и карбоном в цефалоподовых фациях проводится по 
кровле зоны Wocklumeria.



На Международном симпозиуме по каменноугольной системе в Анг
лии (1967 г.) эта граница была официально принята. В настоящее время 
в СССР также имеются высказывания (Б. И. Богословский, Е. А. Рейт- 
лингер, 3. А. Максимова и др.) о проведении границы между девоном 
и карбоном в основании зоны Gattendorfia.

Вышеизложенное показывает, что верхняя граница девонской си
стемы является спорной и требует дальнейшего уточнения. При этом 
очень важно проведение детальных исследований по сопоставлению 
разрезов, охарактеризованных цефалоподами, брахиоподами, форами- 
ниферами и другими группами.

РАСЧЛЕНЕНИЕ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ
Как уже было сказано, девонская система расчленена на три отде

ла, которые выделяются во всех странах мира. Отделы разделены на 
ярусы, выделенные в типовых разрезах Арденн и Рейнских сланцевых 
гор. Ярусы расчленены на подъярусы и зоны. Важнейшей группой 
фауны для биостратиграфического расчленения девонских отложений 
являются цефалоподы: гониатиты и климении, появившиеся с середины 
раннего девона и существовавшие в течение всего девонского периода. 
По этой группе организмов для девона Арденно-Рейнской области раз
работано зональное расчленение, которое можно считать зональным 
расчленением девонской системы (табл. 3). Для нижнего девона боль
шое значение имеют остатки граптолитов, но они довольно редки. По 
ним дано зональное расчленение нижнего девона, которое, по-видимо
му, также будет применимо почти для всех стран мира. Исключитель
но важное значение для разработки биостратиграфии девона имеют 
брахиоподы и кораллы, широко распространенные в девонских отложе
ниях всего мира и быстро эволюционирующие во времени. Однако 
в связи с их образом жизни миграция форм происходила не столь быст
ро, как у планктонных и нектонных форм и провинциальная изолиро
ванность служила благоприятной обстановкой для возникновения энде
мичных и викарирующих видов и родов. Поэтому зональное расчлене
ние девона отдельных регионов и провинций по этим группам, к сожа
лению, пока не может претендовать на мировое значение.

В последнее время выявилась стратиграфическая ценность коно- 
доптов, остракод и тентакулитов. Конодонты изучены почти из всех 
разрезов стратотипов ярусов девонской системы и по ним установлено 
зональное расчленение, которое оказывает большую помощь для корре
ляции разрезов, даже значительно удаленных друг от друга. К сожа
лению, в СССР эта группа организмов еще недостаточно изучается. 
Несомненно, важны трилобиты, существовавшие в течение всего девона, 
среди которых выделяется ряд руководящих форм, а также криноидеи, 
двустворки, гастроподы и другие группы. В расчленении лагунно-кон
тинентальных отложений большую помощь оказывает изучение остат
ков рыб, гигантских ракообразных (Eurypteridae), а также растений. 
В последние годы большое значение приобретает палинология.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Расчленение морских отложений нижнего отдела девонской си
стемы на ярусы впервые было предложено А. Дюмоном (Dumont, 1848) 
на разрезах Арденно-Рейнской области. Было выделено три яруса: же- 
динский, кобленцский и арский. В дальнейшем, когда девонские отло
жения Арденн были детально изучены и расчленены на свиты, Ж. Гос- 
«селе (Gosselet, 1880) принял двучленное деление нижнего девона: на



жединский и кобленцский ярусы. При этом жединский ярус предлагал
ся в его первоначальном понимании, а кобленцский включал кобленц
ский и арский ярусы в понимании А. Дюмона, а также вышележащие 
слои Бюрно и граувакки Иерж, относимые А. Дюмоном к эйфельскому 
ярусу. Э. Кайзер в 1885 и 1890 годах для Рейнских сланцевых гор упот
реблял трехчленное деление нижнего девона — жедин, зиген и кобленц 
(табл. 4).

Двучленное подразделение нижнего отдела, предложенное Ж. Гос- 
селс, было принято VIII сессией Международного геологического кон
гресса в 1900 г. и широко применялось во всех странах Евразии. Одна
ко в том же году Г. Дорлодо (Dorlodot, 1900) предложил разделить 
нижний девон Арденно-Рейнской области на три яруса: жединский, зи- 
генский и эмский; при этом из жединского яруса в зигенский были 
перенесены слои Сент-Юбер, зиген был предложен вместо кобленца 
Дюмона, а эмс объединял арский ярус Дюмона и, кроме того, слои 
Бюрно и Иерж.

В 1929 г. при составлении легенды к геологической карте Бельгии 
кобленцский ярус рассматривался как бы надъярус и объединял зиген
ский и эмский ярусы (Женью, 1952). Затем Е. Майё (Maillieux, 1937, 
1941) и Е. Ассельберг (Asselberghs, 1946) приняли в нижнем девоне 
Арденн жединский, зигенский и эмский ярусы и подразделили их на 
подъярусы. Такое подразделение нижнего девона принято в Арденнах 
до настоящего времени, так же как в Рейнских сланцевых горах, одна
ко аналоги слоев Бюр, относимые в Бельгии к среднему девону, в схе
ме Рейнских сланцевых гор включены в объем верхнего эмса. Наиме
нование «кобленцский ярус» для типовых разрезов Арденно-Рейнской 
области полностью изъяли из употребления в связи с различным его 
пониманием.

Ж е д и н с к и й  ярус ,  названный А. Дюмоном в 1948 г. по д. Же- 
дини (Арденны, Бельгия), объединяет самые нижние слои девона в Ар
деннах, представленные в прибрежных фациях и залегающие резко 
трансгрессивно на кембрии (рис. 3). Подразделен тем же исследовате
лем на два подъяруса.

К нижнему жедину относятся конгломераты Фепин мощностью 
10—40 м, аркозы Эбб (d’Haybes) — грубозернистые аркозовые песчани
ки с Retzia bouchardi D a v. мощностью около 30 м и сланцы Монд- 
репюи (Mondrepuits) мощностью 300—500 м — зеленовато-бурые плот
ные сланцы, иногда с прослоями песчаников. В них, по данным М. Ле
конта (Lecompt, 1966), в стратотипе содержится следующий комплекс 
брахиопод: Lingula cornea Sow. ,  Platyorthis verneuili К on., Proschi- 
zophoria torifera F u c h s ,  Douvillina (Mesodouvillina) triculta F u c h s ,  
Schuchertella eozona F u c h s ,  «Camarotoechia» aequicostata К о n., 
Howellella mercuri G o s s . ,  Mutationella barroisi Ass . ,  Podollella sp.

Из других групп отсюда указываются представители родов Виса- 
nella, Pleurotomaria, Tentaculites, Dipterophora, Grammysia, Leiopteria, 
Bolcia, Nuculites и трилобиты Homalonotus (Digonus) roemeri К on., 
Acastella spinosa S a l t e r .

Возраст нижнего жедина, как уже отмечалось, рядом исследовате
лей (М. Leriche, К. Beyer, G. Dahmer) считался силурийским. Аналоги 
нижнего жедина (нижний лохков Чехословакии, тиверский ярус СССР 
и синхроничные отложения в Северной Америке) в течение долгого 
времени также относились к силуру.

К верхнему жедину относятся слои Уаньи (Oignies) и слои Сент- 
Юбер (Saint-Hubert). Слои Уаньи — красные и бордовые с зеленоваты
ми пятнами сланцы и с небольшими известняковыми конкрециями; они



Зональное расчленение девонской системы по главней
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Продолжение табл. 3

Зона по тентакулитам 
(Sell! et Val, 1967; 
Клишевич, 1968)
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лучевым кораллам 

для СССР
(по Н. Я. Спасскому)

для стратотипических 
разрезов Арденно- 

Рейнской оол. (Gos- 
selef, 1886; Lecompte, 
1967; Sartenaer, 1967; 

Bulthynck, 1968)

для СССР 
(Наливкин, 1947; 
Ходалевич, 1968; 

Ржонсннцкая, 1968)
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П р и м е ч а н и е .  Утолщенные линии — граница между нижним и средним девоном.

чередуются с прослоями красных и зеленых песчаников и кварцитов. 
Мощность 750 м. Слои охарактеризованы остатками рыб, среди кото
рых отмечается появление настоящих птераспид — Belgicaspis crouchi 
L., Pteraspis rostrata Ag. Сланцы Сент-Юбер имеют зеленый или зеле
новато-желтый цвет, чередуются с прослоями песчаников, алевролитов 
и кварцитов и с тонкими прослоями красных сланцев. Встречены ос
татки рыб Pteraspis dewalquei, Pt. leachi, присутствие этих форм дает 
основание, согласно данным Е. Уайта и В. Шмидта, слои Сент-Юбер 
относить к зоне Pteraspis (Rhinopteraspis) leachi, характеризующей 
нижний зиген Рейнской геосинклинали.

З и г е  не кий ярус .  Первоначально этот термин употреблялся 
Э. Кайзером (Kayser, 1885) в Рейнских сланцевых горах как зигенская 
граувакка, представленная в области Зигерланда лагунно-прибрежной 
фацией с остатками рыб, двустворок, эуриптерид и брахиопод: Acrospi- 
rifer primaevus S t e i n . ,  Hysterolites hystericus S c h 1., Rheneretxsselae- 
ria crassicostata Ko c h ,  и др. Здесь он имеет большую мощность (око
ло 4000 м) и подразделяется на слои: тоншифер — светлые филлиты
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зах Западной Европы и в СССР. Составила М. А. Ржонсницкая
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с прослоями песчаников, рауфлазерские — известковистые «граувакки» 
и песчанистые сланцы, хердорфские — глинистые сланцы и тонкоплит
чатые песчаники.

В долине Рейна нижнему зигену, по данным Ф. Кучера (Kutscher, 
1966), соответствует верхняя часть гермескейлских сланцев, среднему и 
верхнему зигену — кварциты Таунуса и хунсрюкские сланцы. В каче
стве яруса зиген был предложен Г. Дорлодо в 1900 г., который упот
ребил его как средний ярус нижнего девона. В Арденнах к этому ярусу 
им были отнесены, как уже указывалось, верхняя часть жединского 
яруса — слои Сент-Юбер и отложения, выделяемые А. Дюмоном как 
кобленц. Зигенский ярус Е. Майё и Е. Ассельберг расчленили на три 
подъяруса. В настоящее время бельгийские геологи в зигенский ярус 
включают слои Анор, Сент-Мишель и Петиньи. Слои Анор или слои 
с Acrospirifer primaevus S t e i n ,  относятся к нижнему зигену, они пред
ставлены светлоокрашенными песчаниками (270 м) с многочисленными 
остатками брахиопод: Leptostrophia sedgwicki A. et Ver n. ,  Plicostrop- 
hia tnurchisoni A. et V e г n., Proschizophoria personata Z e i 1., Megante-



ris archiaci Ver n. ,  Rhenorenssellaeria crassicostata Koch. ,  Acrospiri- 
fer primaevus S t e i n . ,  Hysteroclites hystericus S c  hi., Trigeria gaudryi 
Oehl .  и др. На этом уровне впервые появляется очень много типично 
девонских родов и видов среди различных групп фауны, а также отме-

Рис. 3. Схема палеотектонического районирования Русской платформы для
девонского периода

1 — Балтийский щит; 2 — Польско-Литовская впадина; 3 — Латвийская впадина; 
4 — южный склон Балтийского щита; 5 — Московская синеклиза; 6 — Львовская впа
дина; 7 — Украинский щит; 5 — Припятский прогиб; 9 — Днепровско-Донецкий прогиб; 
10 — Воронежский свод; 11 — северо-восточный склон Воронежского свода; 12 — Ниж
неволжский прогиб; 13 — Ульяновско-Котельнический свод; 14 — Жигулевско-Пугачев
ский свод; 15 — Татарский свод; 16 — Кирово-Сергиевский свод; 17 — Верхне-Камская 
впадина; 18 — Башкирский свод; 19 — Татарско-Башкирская седловина; 20 — Радаев- 
ская впадина; 21 — юго-восточный склон Русской платформы; 22 — Средний Тиман; 
23 — Южный Тиман (Ухтинский район); 24 — Печорская моноклиналь; 25 — Печорский

прогиб

чается появление первых представителей Rhinopteraspis dunetisis ха
рактерных для брекона Англии.

К среднему зигену в Арденнах относятся слои Сент-Мишель 
(200 м) с Acrospirifer solitarius K r a n t z  в основании; они представ
лены сланцами с двумя прослоями «граувакк», переполненных остат
ками фауны. По данным М. Леконта, наиболее характерными формами 
являются Acrospirifer solitarius K r a n t z ,  Fimbrispirifer trigeri Vern. ,



Hysterolites hystericus S c h l . ,  H. exavatus K a y s . ,  Acrospirifer beaujani 
B e d . ,  Rhenorensselaeria propinqua, Paleoneilo beuschauseni и др. На 
этом стратиграфическом уровне отмечается появление Conchidiella1 
costata В а г  г., Leptaenopyxis bouei B a r r . ,  Protoleptostrophia explanata 
S о w., Brachyspirifer carinatus S c h n u r, Euryspirifer arduennensis 
S c h., Pterinea lineata erecta D a h m e r ,  Modiomorpha elevata К г a n t z 
и др.

Верхнему зигену соответствуют слои Петиньи (185 м), сложенные 
сланцами и песчаниками с несколькими прослоями граувакк с мно
гочисленными остатками фауны: Proschizophoria torifera F u c h s ,  Isort- 
his subvulvaria, Conchidiella costata B a r r . ,  Leptaenopixis bouei B a r r . ,  
Stropheodonta sedgwicki A. et V e r n., Eodevonaria extensa, K a y s . ,  
Acrospirifer primaevus S t e i n . ,  Maispirifer gosseleti B e d . ,  Rheno- 
renssaeleria crassicostata Koch. ,  Pteraspis dunensis R о e m.

Э м с к и й  я р у с  (Дорлодо, 1900; местечко Эмс близ Кобленца 
в Рейнской области) подразделяется на два подъяруса: нижний эмс 
и верхний эмс, которые по фауне резко отличаются друг от друга. 
В Бельгии принято трехчленное подразделение эмского яруса: нижний, 
средний, верхний. При этом объемы нижнего эмса обеих стран совпа
дают, а верхнему эмсу Рейнской области соответствует средний и верх
ний эмс и, кроме того, нижняя часть слоев Бюр Бельгии.

Нижний эмс соответствует арскому ярусу (Ahrien) А. Дюмона 
(Dumont, 1848; р. Ар, приток Рейна, ФРГ). В Бельгии к этому ярусу 
были отнесены песчаники и кварциты Виро (Viroux) и граувакки Пеш 
(Pesches) общей мощностью 600 м. Они содержат остатки брахиопод 
Schizophoria provulvaria M a u r e r ,  Chonetes sarcinulatus Schl . ,  Eode
vonaria extensa K a y s . ,  «Camarotoechia» daleidensis R о e m., Uncinulus 
antiquus S c h n u r, Acrospirifer pellico A. et V e г n., Euryspirifer arduen
nensis S c h n u г. и других раннедевонских форм.

В Рейнских сланцевых горах нижний эмс наиболее полно представ
лен в Гессенском синклинории, где ему соответствует мощная толща 
(более 2000 м) песчаников, кварцитов и сланцев с прослоями вулкано
генных пород (порфироидные туфы и диабазы). Эти отложения, ранее 
относимые к нижнему кобленцу, в настоящее время подразделены на 
слои: шпитцнакские, зингхофенские, риттертштурцские и нелленкёпфен- 
ские, которые содержат богатый комплекс брахиопод, пелеципод, гаст- 
ропод и изредка кораллов. Наиболее характерными являются Pleuro- 
dictyum problematicum G о 1 d f., Leptostrophia explanata S о w., Uncinu
lus pila S c h n u r ,  Euryspirifer группы arduennensis S c h n u r ,  Acro
spirifer pellico A. et V e r n., A. hercynae G i eb e 1, Atbyris undata D e f r,. 
Tropidoleptus rhenanus F r e e h ,  Cleidophorus elliptica M a u e r ,  Proso- 
coelus beushauseni F r e e h ,  Cypricardella subovata F r e e h  и др. Шпит
цнакские слои сложены тонкозернистыми плитчатыми песчаниками и 
сланцами мощностью 80 м. Они содержат в нижней части банковые 
скопления брахиопод Uncinulus pila, а в верхней части — пелеципод 
Prosocoelus beushauseni. Зингхофенские слои сложены глинистыми 
сланцами, переслаивающимися с песчаниками и кварцитами, и содер
жат пять прослоев порфироидных туфов. Мощность 700 м и более. 
В нижней части они слабо палеонтологически охарактеризованы, а в 
верхней части имеются богатые скопления органических остатков, на 
основании которых в верхнезингхофенских слоях выделяются три гори
зонта: 1) брахиоподовый с банками Leptostrophia, 2) спириферовый 
с Euryspirifer группы Е. arduennensis, 3) с Tropidoleptus и «Dalmanet- 
1а» circularis.

1 Соответствует роду Zdimir.



Риттертштурцские слои — сланцы и песчаники мощностью около 
1000 м — содержат в верхней части скопления Euryspirifer arduentiensis 
antecedens F r a n k ,  и крупные экземпляры Acrospirifer pellico A. et 
Ve r n .  Нелленкёпфхенские слои на правом берегу Рейна на северной 
окраине г. Кобленца представлены серыми сланцами и светло-серыми 
кварцитовыми песчаниками; содержат остатки пелеципод и растений. 
Мощность 200—500 м.

В Гарце нижний эмс, представленный в карбонатных герцинских 
фациях, известен как «древний герцин». Типичным его представителем 
являются слои Princeps-Kalk. Эти слои сложены серыми и светлыми 
криноидно-брахиоподовыми органогенными известняками, которые ино
гда залегают в виде линз среди глинистых сланцев. Мощность около 
30 м. Наиболее характерными формами являются Fascicostella gervil- 
lei D е f г., Sieberella sieberi В u c h, Cortchidiella costata В a г г., Glossi- 
notoechia prirtceps B a r r . ,  Nymphorhynchia nympha B a r r . ,  Eucharitina 
eucharis Ba r r . ,  Eospirifer togatus B a r r . ,  Hysterolites nerei B a r r . ,  
Acrospirifer hercynae Gi eb . ,  Paraspirifer excavatus K a y s . ,  «Crypto- 
nella» melonica В a г г. и др.

К верхнему эмсу в Рейнской области в настоящее время относят 
отложения, ранее называвшиеся верхним кобленцем, и нижнюю часть 
культриюгатовых слоев, относившихся прежде к среднему девону 
(Kayser, 1870).

В комплексе позднеэмской фауны по сравнению с раннеэмской 
происходят большие изменения. Появляются и пользуются значитель
ным распространением Euryspirifer paradoxus Sc hl . ,  Е. mosellanus 
S o i l . ,  Alatiformia alatiformis F u c h s ,  Paraspirifer auriculatus S a n d b . ,  
P. cultrijugatus S c h n u r, Eoreticularia curvata S c h n u r, Stropheo- 
donta piligera S a n d b . ,  Uncinulus orbignyartus Vern. ,  первые предста
вители Productiella, Thomasina, Anoplia, Calceola sandalina L., дехе- 
неллы — Basidechenella, анарцестесы — Sellanarcestes wenkenbachi, 
Anarcestes simulatis E i c h w. ,  Latanaroestes latisellatus и др., наряду 
с которыми широким развитием пользуется группа Euryspirifer arduen- 
nensis S ch n u г, Hysterolites subcuspidata S ch n u r, «Camarotoechia» 
daleidetisis R о e m. и некоторые другие раннедевонские формы.

В основании верхнего эмса в Рейнских горах залегает эмс-кварцит, 
сложенный белыми и серыми толстоплитчатыми кварцитами, мощ
ностью около 120—200 м. В них встречены многочисленные остатки бра- 
хиопод — Chonetes oblongus F u c h s ,  Euryspirifer arduennensis arduen- 
nertsis S c h n u r, E. paradoxus S t e i n . ,  Paraspirifer auriculatus K a y s . ,  
P. carinatus S c h n u г, пелеципод — Nuculites truncatus S t e i n . ,  Ctetio- 
donta primaeva B e u s h . ,  C. insignis B e u s h . ,  Toechomya circularis 
B e u s h . ,  Myophoria inf lata B e u s h . ,  трилобитов — Homalonotus gigas 
R о e m., Asteropyge rotundifrons E n e m r i c h  и реже кораллов — 
Pleurodictyum problematicum G о 1 d f. Выше залегают слои Хоенрайер, 
которые вместе с Эмс-кварцитом объединены в группу Ланштайн. Эти 
слои сложены серыми с розовыми пятнами кварцитовыми песчаниками 
с редкими остатками брахиопод — Stropheodonta piligera S a nd . ,  Lepto- 
strophia explanata Sow. ,  Paraspirifer auriculatus Ka y s . ,  Homalonotus 
gigas R oe m. Мощность 100—200 м.

Вышележащие слои Лаубах в районе г. Кобленца представлены 
серыми и голубовато-серыми сланцами, граувакками и песчаниками. 
Мощность 100—150 м. Содержат богатый комплекс брахиопод и трило
битов. Наиболее многочисленны Stropheodonta taeniolata S a n d b . ,  
Paraspirifer auriculatus K a y s . ,  P. cultrijugatus Roem. ,  Camarotoechia 
hexatoma S c h n u r.



Верхняя часть верхнего эмса объединена в группу Кондель, кото
рая подразделяется на две части. В Олькенбахской синеклизе к ниж
ней части кондельской группы относятся флазерские сланцы, браунви- 
зерские песчаники, сферосидеритовые сланцы, в среднем течении р. Рей
на она представлена главным образом флазерскими сланцами, плотны
ми песчанистыми голубовато-серого цвета с прослоями брахиоподовых 
ракушников. Мощность нижней части кондельской группы 120—420 м. 
Наиболее характерными формами являются Schizophoria striatula 
S с h 1., Sch. bistriata T s c h e r n . ,  Stropheodonta taeniolata S a n d b . ,  
Eodevonaria dilatata K a y s . ,  Glossinulus adolphi mimicus H. S c h m i d t ,  
Uncinulus orbignyanus Ver n. ,  Euryspirifer mosellanus S о 1 1 e, Para- 
spirifer cultrijugatus Roem. ,  P. auriculatus K a y s . ,  Athyris concentrica 
В u c h, Alatiformia alataiformis D г e v., «Reticularia» curvata S ch n u r, 
и др. Верхняя часть кондельской группы представлена в долине р. Рей
на кизельгалленскими сланцами с очень богатыми остатками брахио- 
под, пелеципод, трилобитов. Главнейшими являются Schizophoria vul- 
varia K a y s . ,  Sch. striatula S c hl . ,  «Camarotoechia» daleidensis 
S c h n u r, Euryspirifer paradoxus S t e i n . ,  E. mosellanus S о 1 1 e, Para- 
spirifer carinatus S c h n u r  и др.

В Эйфельских мульдах верхний эмс представлен кварцитами Берле, 
вильтцерскими, веттельдорфскими и хайсдорфскими слоями в тех же 
песчано-сланцевых фациях и богато палеонтологически охарактеризо
ван; мощность 75—250 м.

В Гарце верхний эмс местами представлен в герцинских фациях/, 
охарактеризованных известняками с трилобитами и цефалоподами 
Croiolocephalus sternbergi B o e c k ,  Unguliproetus unguloides B a r r . ,  
Latanarcestes lattisellatus E г b e n, Mimagoniatites sorgensis B a r r ,  и др.

В Арденнах верхнему эмсу Рейнской области соответствуют: 
1) красноцветные песчаники и сланцы слоев Виненн, относимые бель
гийскими геологами к среднему эмсу, 2) граувакки Йерж верхнего эм
са с Eyryspirifer paradoxus S t e i n . ,  Е . arduennensis S c h n u r . ,  E. wet- 
teldorfensis R i c h t., Paraspirifer auriculatus S a n d b . ,  Conchidiella 
hercynica H a 1 f а г, сихроничные веттельдорфским слоям Эйфеля,
3) нижняя часть слоев Бюр, соответствующая хайсдорфским слоям Эй
феля, но относимая бельгийскими геологами уже к кувенскому ярусу 
среднего девона.

В СССР достоверными аналогами нижнего жедина являются, как 
уже указывалось, борщовский и чортковский горизонты Подолии. 
К верхнему жедину с уверенностью могут быть отнесены лишь нижняя 
часть стонишкяйской свиты Прибалтики, в которой были найдены ос
татки рыб Belgicaspis crouchi L a n k ,  и, возможно, иваневский горизонт. 
Однако принадлежность иваневского горизонта Подолии к верхнему 
жедину требует уточнения, так как остатки позднежединских рыб най
дены в осыпи. На территории Советского Союза отложений, охаракте
ризованных типично зигенской ренсеелериевой фауной, не найдено. По 
комплексу фауны близкие к зигенским и эмским элементы имеются 
в сарджальском горизонте Прибалхашья (Acrospirifer primaevus kasa- 
chstanicus K a p l . ) ,  а по пелециподам — в прибалхашском (Красилова, 
1963). Эти горизонты представлены в фации, близкой к Рейнской, но 
содержат в себе большой элемент эндемичной и аппалачской фауны. 
По комплексу трилобитов (Максимова, 1968) сарджальский горизонт 
более близок к пражскому ярусу Чехословакии. В качестве аналога верх
него эмса Рейнской области, возможно его верхней части (кондельская 
группа), в СССР может рассматриваться салаиркинский горизонт Куз
нецкого бассейна, содержащий сходный комплекс брахиопод и пелеци
под. В остальных районах Советского Союза, где эти отложения пред-
3 Зак. 905



ставлены преимущественно карбонатными отложениями, выделение ана
логов верхнего эмса весьма затруднительно и требует специальных ис
следований и ступенчатых корреляций.

Ярусное расчленение отложений нижнего девона типа древних 
красных песчаников (Old Red sandstones). В Северной Европе широко 
распространены красноцветные и пестроцветные лагунно-континенталь
ные отложения типа древних красных песчаников. Они известны в Шот
ландии, Англии, Ирландии, Скандинавии, на о. Шпицберген, о. Мед
вежьем, а также в Прибалтике, Подолии и ряде других районов. В об
ласти их классического развития в Южном Уэльсе и в Уэлш-Бордер- 
ланде (Welsh Borderland) Англии отложения нижнего древнего крас
ного песчаника подразделяются на три части, по своему рангу соот
ветствующие ярусам: даунтон, диттон и брекон.

Д а у н  то и. Название предложено Лепворсом (Lapworth, 1879— 
1880; по замку Даунтон, окрестности Лудлова, Шропшир). Первона
чально этот ярус включал серию отложений силура—верхнего лудлова, 
залегающую выше слоев с граптолитами, т. е. слои Уитклиф, Лудлов- 
ский костеносный слон и песчаники замка Даунтон. Затем объем даун- 
тона был изменен — из даунтона исключили морские слои верхнего луд
лова и присоединили сланцы Тимсайд и значительную часть красных 
мергелей, назвав их красным даунтоном. Такой объем даунтона прини
мался до самого последнего времени. Возраст даунтона В. Кингом да
тировался так же как силур. После исследований Е. Уайта (White, 
1950, 1956) и проведенной корреляции жедина с даунтоном последний 
стал рассматриваться как нижняя часть нижнего девона. На основании 
изучения ихтиофауны даунтон подразделялся на две зоны: Hemicyclas- 
pis и Traquairaspis.

Проведенные в последние годы детальные исследования англий
ских геологов, особенно Дж. Аллена и Л. Торло (Allen, Torlo, 1963), по
зволили уточнить объем даунтона. Отложения зоны Traquairaspis 
(псаммостеусовый известняк) на основании близости ихтиофауны были 
присоединены к диттону.

Таким образом, в объем даунтона в настоящее время включают: 
1) лудловский костеносный слой, 2) песчаники замка Даунтон, 3) тим- 
сайдские сланцы и нижний красный даунтон, 4) холдгейтские песчани
ки и 5) верхний красный даунтон (см. рис. 1). Принадлежность даун
тона в таком понимании к силуру или девону требует уточнения. Выше
рассмотренные данные говорят скорее за силурийский возраст даунтона; 
во всяком случае к силуру должны быть отнесена зона Hemcyclaspis, 
т. е. лудловский костеносный слой, песчаники замка Даунтон, тимсайд- 
ские сланцы и нижний красный даунтон. По-видимому, является целе
сообразным после уточнения объема и определения силурийского воз
раста даунтона принять его как верхний ярус силура для этого типа 
разреза.

Д и т т о н  установлен В. Кингом (King, 1921); название дано по 
приходу Диттон в Шропшире. В настоящее время объем диттонского 
яруса несколько увеличен. Дж. Аллен и Л. Тарло включают в него 
группу псаммостеусовых известняков и группу Диттон. Группа псаммо- 
стеусовых известняков является самой нижней частью диттона и соот
ветствует зоне Traquairaspis — Protopteraspis leathensis. Представлена 
красными или коричневыми песчаниками, конгломератами и мергелями 
с линзами псаммостеусовых известняков. Мощность до 100 м. Е. Уай
том и Г. Тумбсом (White, Toombs, 1948) по ихтиофауне выделялись 
в этих отложениях три зоны: 1) Traquairaspis pococki, Tesseraspis и 
Cephalaspis, 2) Traquairaspis symondsi, Corvaspis, Anglaspis и 3) Pro
topteraspis leathensis, которые, по мнению Дж. Аллена и Л. Тарло, тес



но связаны между собой. Здесь были встречены также моллюски 
Modiolopsis, Eurymyella, Polytropina, остракоды Leperditia, эурипте- 
риды, а также остатки растений. Эта часть диттона может быть сопо
ставлена с нижним жедином Арденно-Рейнской области.

Группа Диттон представлена мощной толщей (до 400 м) красных 
мергелей, иногда с конкрециями грубозернистых и тонкозернистых пес
чаников зеленого и красного цвета и внутриформационными конгломе
ратами в основании. В этой части диттона Е. Вайтом выделялось две 
зоны. Нижняя зона — Belgicaspis crouchi, Pteraspis rostrata рассматри
вается как средний диттон; она хорошо сопоставляется с верхним же
дином Арденно-Рейнской области. Верхняя зона — Rhinopteraspis 
leachi, соответствующая верхнему диттону, сопоставляется с нижним 
зигеном Рейнской области.

Из диттона Уэлш Бордерланда И. Ричардсоном (Richardson, 1966) 
был установлен следующий комплекс спор: Retusotriletes cf. triangula- 
tus S t  r e e l , ?  Archaezonotriletes sp.,? Aneurospora sp., Perotriletes sp., 
Dietyotriletes sp., Emphanisporites sp.

Б р е к о н  впервые упоминается E. Уайтом и Г. Тумбсом (White, 
Toombs, 1948) и более детально описывается В. Крофтом (Croft, 1953). 
Его типичным представителем являются слои Сенни в Бреконшире. За
легает на диттоне и перекрывается с несогласием песчаниками Фарлоу. 
Сложен красными мергелями и песчаниками с остатками рыб зоны 
Rhinopteraspis cornubica. Мощность 260 м. Эти отложения сопоставля
ются со средним и верхним зигеном и нижним эмсом Арденно- 
Рейнской области. Для сопоставления подразделений нижнего древ
него красного песчаника с ярусами Арденно-Рейнской области ис
ключительно важное значение имеют исследования В. Шмидта 
(Schmidt, 1956, 1958, 1960).

В СССР на основании изучения ихтиофауны Д. В. Обручевым и 
В. Н. Талимаа (Obrutschev, Talimaa, 1967) установлено присутствие 
даунтона и диттона на территории Подолии, Прибалтики и Тимана. 
К даунтону ими относятся юраские слои с Trimerolepis lethuanica и ни
жележащие минияские слои с граптолитами зон Monograptus formo- 
sus — М. ultimus. К диттону отнесена тильжеская свита Прибалтики и 
чортковский и, возможно, иваневский горизонты Подолии, содержащие 
остатки рыб зоны Traquairaspis нижнего диттона. Стонишкяйская свита, 
содержащая в нижней части остатки Belgicaspis crouchi L a n k .  При
балтики, так же как ептарминская свита Тимана соответствует средне
му диттону ( =  верхний жедин). В Подолии к среднему диттону относит
ся нижняя часть днестровской свиты, в которой найдены остатки рыб— 
Belgicaspis crouchi L a n k .  К верхнему диттону и брекону, по-видимому, 
относится верхняя часть днестровской свиты.

Ярусное расчленение карбонатных отложений нижнего девона чеш
ского типа. Вышеохарактеризованные ярусы нижнего девона Арденно- 
Рейнской области благодаря специфичности их палеонтологической ха
рактеристики, обусловленной фациальными и палеогеографическими 
особенностями, оказались трудно применимыми для более широко рас
пространенных карбонатных отложений герцинского типа с совершенно 
иным комплексом фауны.

Кроме того, жединский ярус, разработанный на разрезах этой об
ласти и принятый как нижний ярус нижнего отдела девона Междуна
родной стратиграфической шкалы, не удовлетворяет требованиям пол
ноценного стратотипа. Здесь отсутствует граница с силуром, а верхняя 
граница проходит в лагунных фациях и требует уточнения (в Арден
нах она проходит по кровле зоны Pteraspis leachi, а в Рейнской обла
сти— в основании ее). В связи с этим не ясно, где она должна прохо



дить в морских фациях. Представлен этот ярус в стратотипе в прибреж
ных фациях и слабо палеонтологически охарактеризован. В настоящее 
время находки фауны представляют собой большую редкость.

Классическим развитием морского карбонатного типа отложений 
в Европе является Баррандиен Чехословакии, где хорошо прослежива
ются его соотношения с силуром и со средним девоном в непрерывных 
карбонатных разрезах, охарактеризованных богатым и разнообразным 
комплексом фауны (граптолиты, тентакулиты, брахиоподы, трилобиты, 
пелециподы, конодонты, кораллы и др.). Этот тип разреза широко раз
вит, кроме Чехословакии, в Карнийских Альпах, Гарце, Армориканском 
Массиве, Северной Африке, на Урале, Южном Тянь-Шане, Салаире, 
в Горном Алтае, Верхояно-Колымском крае, в Канаде, на Аляске, в Ав
стралии и т. п.

Разработанные на разрезах Баррандиена ярусы нижнего девона — 
лохковский, пражский и злиховский — чехословацкие стратиграфы 
(Boucek, Gorny, Chlupac, 1966) предлагают принять в качестве эталон
ных для нижнего отдела девонской системы, так же как и границу меж
ду силуром и девоном.

Л о х к о в с к и й  я р у с  выделен чешскими стратиграфами на Праж
ском совещании в 1958 г. и первоначально относился к верхнему силу
ру. Стратотип: разрез Черна Роклы у с. Коссорж. В него были вклю
чены радотинские (лохковские) известняки, котысские известняки и 
вышележащие нижнеконепрусские известняки и коссоржские известня
ки. Нижняя граница проходит в основании зоны Monograptus unifor- 
mis, т. е. по кровле пржидольских слоев с М. angustidens, Dayia navi- 
cula bohemica, Septatrypa megeera и с массовыми скоплениями Scypho- 
crinites elegans. Верхняя граница — в основании верхнеконепрусских из
вестняков пражского яруса и их стратиграфических эквивалентов.

Лохковский ярус подразделяется на две зоны — Monograptus uni
formis и М. hercynicus 1. Общая мощность лохковского яруса 20—80 м. 
В Баррандиене ярус представлен двумя основными фациями. Первая 
фация представлена темными тонкоплитчатыми битуминозными извест
няками с прослоями темно-серых сланцев, местами со стяжениями чер
ных кремней. Это радотинские известняки, содержащие остатки грапто- 
литов, тентакулитов, пелеципод, гастропод, цефалопод, остракод, три
лобитов и рыб (Radotina kosorensis G r o s s ) .  К этой фации близки 
коссоржские известняки, но с характерным светло-серым цветом. Дру
гая фация — светло-серые органогенно-обломочные зернистые известня
ки (котысские и нижнеконепрусские), содержащие остатки преимуще
ственно бентосной фауны — брахиопод, криноидей, кораллов и трило
битов.

Зона Monograptus uniformis, к которой относится нижняя, большая 
часть радотинских известняков, характеризуется следующим наиболее 
характерным комплексом фауны: граптолиты — Monograptus uniformis 
Р f i b., трилобиты — Warburgella rugulosa rugosa Bo u c . ,  Leonaspis 
lochkovensis P r a n t l  et Pr i b . ,  брахиоподы — Plectodonta mimica 
Ba r r . ,  Lanceomyonia borealiformis S i e m., Linguopugnoides carens 
Ba r r . ,  Howellella группы angustiplicata К о z 1., конодонты — харак
терная только для этой зоны Icriodus woschmidti Z i e g l . ,  остракоды — 
Alanella bohemica B o u c . ,  « Ulrichia» remesi Bo u c . ,  Primitiella alata 
Bouc . ,  Tricornia navicula B o u c .

1 В настоящее время между зоной М. uniformis и М. hercynicus выделяется еще 
одна зона — М. praehercynicus. Однако ее биостратиграфическая обособленность и 
характеристика требуют дальнейшего уточнения.



К зоне Monograptus hercynicus в Беррандиене относятся котысские, 
нижнеконепрусские и коссоржские известняки. Для этой зоны наиболее 
характерен следующий комплекс фауны: граптолиты — Monograptus 
hercynicus Per n. ,  М. kayseri Per n. ,  M. macharoidesus Hu n dt . ,  три
лобиты—Lepidoproetus lepidus Bouc . ,  Reedops? miser Ba r r . ,  Crotalo- 
cephalus gibbus Be y r . ,  Scutellum umbeliferum B e y  r., Leonaspis 
lochkovensis P r a n 11. et P r i b., брахиоподы — Resserella elegantuloi- 
des К о z 1., Gypidula pelagica B a r r . ,  Schellwienella pecten L i nn. ,  
Douwillina phillipsi B a r r . ,  Leptostrophia praestans B a r r ,  Stropheo- 
donta miranda B a r r . ,  5. ivanensis B a r r . ,  S. rariuscula B a r r . ,  Rugo- 
leptaena emarginata B a r  r., Plectodonta mimica B a r r . ,  Glossinotoechia 
princeps B a r r . ,  Plethorhyncha diana B a r r . ,  «Camarotoechia» minerva 
B a r r . ,  Eospirifer togatus B a r r . ,  Howellella inchoans B a r r . ,  H. digita- 
toides H a v 1., Cyrtinopsis inflectens B a r r . ,  Ivanothyris gibbosus 
B a r r . ,  тентакулиты — Paranowakia bohemica B a r r . ,  P. intermedia 
B a r r .

П р а ж с к и й  я р у с  (г. Прага, Чехословакия) выделен чешскими 
стратиграфами (И. Хлупач и др.) на Пражском совещании в 1958 г. 
(«Prager Arbeitst. uber die Strat. des Silurs und des Devons», 1960). Он 
включает нижнюю часть браникских известняков Баррандовой мульды 
в понимании И. Хлупача (Chlupac, 1957). Стратотип: Радотинская до
лина, разрез Черные Рокли у с. Коссорж. Представлен двумя основны
ми фациями: светлыми и розовыми органогенно-обломочными извест
няками (верхнеконепрусские, винаржицкие, сливенецкие) и пелитоморф- 
ными, узловатыми известняками — ржепорийскими, лоденецкими идво- 
рецко-прокопскими, которые рассматриваются как одновозрастные, но 
разнофациальные аналоги. Нижняя граница пражского яруса проходит 
по кровле зоны Monograptus hercynicus—в основании верхнеконепрус- 
ских известняков с Latonotoechia latona Ba r r . ,  N ymphorhynchia 
nympha B a r r . ,  Hysterolites nerei B a r r ,  и др. и в основании слоев 
с Odontochile hausmanni B r o n g n . ,  О. rugosa Н. et С.—в пелитоморф- 
ных фациях. Верхняя граница — в основании кораллового известняка 
с Calceola sandalina L. злиховского яруса.

Фауна прагиена характеризуется значительным изменением в сво
ем составе. Среди брахиопод появляются и пользуются пышным разви
тием Cymostrophia stephani B a r r . ,  Leptaenopyxis bouei B a r r . ,  Siebe- 
rella sieberi В u c h, Ivdelinia procerula B a r  r., Glossinotoechia princeps 
B a r r . ,  Glossinotoechia henrici B a r r . ,  N ymphorhynchia nympha B a r r . ,
N. pseudolivonica B a r r . ,  Latonotoechia latona B a r r . ,  Carinatina coma- 
te B a r  r., Eospirifer (HavliHekia) secans B a r r . ,  Hysterolites nerei 
Ba r r . ,  Najadospirifer najadum B a r r ,  и др.; среди трилобитов впервые 
появляются и характерны Odontochile hausmanni B r o n g n . ,  О. rugo- 
sum H. et С., О. reussi B a r r . ,  Reedops herrmanni Ri c h! . ,  Crotolocep- 
halina gibbus Beyr . ,  Paralejurus brongniarti B a r r . ,  Bojoscutellum 
paliferum Be yr . ,  Breviscutellum inerme Ba r r . ,  Kolihapeltis chlupaci 
S n a j d r, Cornuproetus chlupaci A l b e r t i ,  Lepidoproetus praematurus 
G. A l b e r t i ,  Dicranurus monstrosus Ba r r . ,  Prodrevermannia jaegeri 
G. A l b e r t i ,  Vicinoproetus vicinus B a r r . ,  и др.; среди тентакулитов 
характерны Nowakia acuaria R i с h t., Viriatellina galinae В о u 5., V. 
fuchsi В a u с. и для самой верхней части пражского яруса—Guerichi- 
па strangulata B a r r .  Из граптолитов для пражского яруса характерны 
Monograptus cf. yukonensis J  a c k. et L e n z, M. atopus Bo u c . ,  M. aequi. 
bilis B o u c . ;  из остракод в пражском ярусе Баррандовой мульды встре
чаются Entomozoe dimidiata Ba r r ? ,  Elpezoe inchoata B a r r . ,  Aparchi- 
tes koneprusiensis P r i b. et S n a j d r., A. speciosus P r i b., A. chuchlen- 
sis P г i b., Roundyella klukovicensis P r i b., Sansabella devonica



Р f i b., Boucekites devonicus P r i b., а из конодонтов, по данным О. Ва- 
лизера (Walliser, 1962), в низах пражского яруса встречены Icriodus 
latericrescens Z i e g l . ,  Polygnatus linguiformis H i n d e ,  обычно харак
терные для нижнего эмса.

Мощность пражского яруса в районе развития верхнеконепрусских 
известняков до 200 м, в других фациях около 35 м. И. Пржибл и И. Ва
нек (Pfibyl, Vanek, 1970) подразделяют его на два подъяруса.

З л и х о в с к и й  я р у с  соответствует злиховским известнякам 
Баррандиена (Kettner, Kodym, 1919). Выделен в качестве яруса на 
Пражском совещании в 1958 г. Стратотип — разрез под Баррандовом 
на левом берегу р. Влтавы («под капличкой»). Нижняя граница прохо
дит в основании пласта кораллового известняка с Squameofavosites 
bohemicus С о г d a, Calceola sandalina L., Phacops fecundus degener 
B a r r . ,  а верхняя — в основании зоны Gyroceratites gracilis. В нижней 
части ярус сложен серыми органогенно-детритусовыми зернистыми из
вестняками (коралловый горизонт) с многочисленной фауной трилоби
тов: Odontochile spiriferum Ва г г . ,  О. auriculatum D а 1 m., Phacops 
fecundus degener B a r r . ,  Otarion cf. convexum H. et С о г d а, брахио- 
под — Rugoleptaena hornyi H a v 1., Zlichorhynchia, Markitoechia marki 
Ha v l . ,  Airypa verneuiliana B a r r . ,  Eospirifer (Havlicekia) secans 
B a r r . ,  Euryspirifer paradoxus S t e i n . ,  кораллов — Squameofavosites 
bohemicus С о r d a, Calceola sandalina L. (единичные экземпляры). 
Выше залегают слоистые, тонкозернистые типичные злиховские извест
няки, содержащие аналогичный, но более бедный комплекс фауны. В ка
честве особой фации в верхней части злиховского яруса распространены 
хиницкие известняки красного цвета с остатками трилобитов — Phacops 
fecundus degener B a r r . ,  Ph. modestus B a r r . ,  Cheirurus sternbergi 
Bo e c k . ,  Cornuproetus buchi H. et С о г d а, брахиопод — Markitoechia 
marki Ha v l . ,  Atrypa lacerata B a r r . ,  Merista passer B a r r . ,  Eomarti- 
niopsis superstes B a r r . ,  кораллов — Favosvtes bohemicus B a r r ,  и це- 
фалопод — Bajaloctrites ammonitans H o r n y ,  Mimagoniatites fecundus 
B a r r . 1

Комплекс фауны злиховского яруса резко отличается от праж
ского, он соответствует верхнему эмсу Арденно-Рейнской области и ха
рактеризуется значительным обновлением фауны и появлением средне
девонских элементов. Для злиховского яруса наиболее характерен сле
дующий комплекс трилобитов: Odontohile spiniferum B a r r . ,  Od. auri
culatum D a 1 m., Phacops fecundus degener B a r r . ,  Crotalocephalus 
sternbergi B o e c k . ,  Scabriscutellum furciferum H. et С о г d a, Unguli- 
proetus unguloides B a r r . ,  Cornuproetus midas Erb. ,  C. buchi H. et 
C o r d  а; брахиоподы — Rugoleptaena gornyi Ha v l . ,  Megastrophia sp., 
Clorinda armata B a r r . ,  Markitoechia marki H a v 1., Punctatrypa olgae 
nalivkini Ha v l . ,  Euryspirifer paradoxus S t e i n . ,  Eomartiniopsis supers
tes B a r  г., кораллы: Squameofavosites bohemicus P о 5 t a, Favosites 
bohemicus B a r r . ,  Barrandophyllum perplexum P о 6 t a, Calceola sanda
lina L. (единичные экземпляры); цефалоподы — Baiobactrites ammoni
tans H o r n y ,  Mimagoniatites fecundus B a r r . ,  M. zorgensis B a r r . ,  
Gyroceratites laevis K a y s . ;  тентакулиты—Nowakia zlichovensis Bouc . ,
N. barrandei B o u c .  et P r a n t l . ,  N. praecursor Bouc . ,  Viriatellina 
hercynica Bouc . ,  Styliolina striatula Now. ,  остракод — Kozlowskiella 
dalejensis P r i b., Kloedenia zlichovensis P r i b.

Вышеохарактеризованные ярусы нижнего девона, выделенные на 
разрезах Баррандовой мульды Чехословакии, могут быть сопоставлены

1 Имеется также указание Ф. Прантла (Prantl, 1960) на присутствие здесь Апаг- 
cestes lateseptatus plebejus B a r r .



с ярусами Арденно-Рейнской области следующим образом (см. табл. 4): 
зоне Monograptus hercynicus лохковского яруса соответствует нижний 
жедин, зоне М. hercynicus верхнего лохкова — верхний жедин и, по-ви
димому, нижний зиген. Пражский ярус соответствует нижнему эмсу и, 
по-видимому, также среднему и верхнему зигену. Однако это сопостав
ление требует дальнейших уточнений. Злиховский ярус сопоставляется 
с верхним эмсом Арденно-Рейнской области.

В Советском Союзе лохковскому ярусу Баррандиена, по-видимому, 
соответствуют борщовский (без слоев Тайна), чортковский, иваневский 
горизонты и, возможно, нижняя часть днестровской свиты Подолии. 
Нижняя граница и аналоги нижнего лохкова здесь могут быть очень 
хорошо выявлены, верхняя же граница неясная. Более четко сопостав
ляется с лохковским ярусом кунжакский горизонт Южного Тянь-Шаня, 
в верхней части которого найдены остатки рабдосом Monograptus 
hercynicus, характерной формы верхней зоны лохковского яруса. Ана
логи лохковского яруса могут быть также прослежены на Урале, в Куз
бассе и во многих других районах СССР. Аналоги пражского яруса хо
рошо выражены в Средней Азии, на Урале, в Кузбассе; необходимо 
лишь уточнение границы его с лохковским ярусом.

Злиховскому ярусу соответствуют салаиркинский горизонт Кузбас
са и, возможно, зона Favosites regularissimus Урала и Тянь-Шаня и их 
стратиграфические аналоги.

Расчленение нижнего девона, разработанное в Чехословакии, после 
необходимых исследований и уточнений может быть успешно примени
мо для расчленения нижнего девона СССР и особенно для Урало-Тань- 
шаньской провинции. Эта шкала, по всей вероятности, может быть ис
пользована и для разрезов с аппалачским типом фауны. Лохковскому 
ярусу, по-видимому, соответствует гельдербергский ярус США, а праж
скому — дирпаркский. Следует только отметить недостаточно полную 
изученность фауны верхнего лохкова (зона Monograptus hercynicus) и 
нижнего прагиена, что имеет важное значение для правильной корре
ляции этих отложений и проведения границы между пражским и лох
ковским ярусами.

Выделение аналогов верхнего эмса в самостоятельный злиховский 
ярус является преимуществом чехословацкой стратиграфической 
шкалы. Отнесение этого яруса к нижнему или среднему девону долж
но быть решено на ближайших международных совещаниях.

Расчленение нижнего девона в СССР. Нижний отдел девонской 
системы в Советском Союзе до самого последнего времени был меньше, 
чем в Западной Европе (Ржонсницкая, 1960, 1962). Как показали де
тальные исследования последних лет, аналоги нижнего жедина в СССР 
относились к силуру, а аналоги всего или части верхнего эмса Арден
но-Рейнской области включены в состав среднего девона. Изучение по
граничных отложений силура и девона в Кузнецком бассейне, в Подо
лии, на Урале, в Верхояно-Чукотской области, Горном Алтае, Казах
стане и проведенные коллоквиумы по фаунам этих отложений показа
ли, что граница между силуром и девоном должна проходить, так же 
как и в Западной Европе, в основании зоны Monograptus uniformis и ее 
стратиграфических аналогов. Отложения, соответствующие нижнему 
жедину, называемые в СССР тиверскими, должны быть включены в со
став нижнего девона (Решение 3-го пленума Девонской стратиграфиче
ской комиссии, май 1967 г.; рекомендации III Международного симпо
зиума по границе силура и девона, Ленинград, 1968 г.). При этом слои 
с Conchidium vogulicum и Lissatrypa columbella низов петропавловской 
свиты Урала, исфаринский горизонт Средней Азии, гребенской горизонт 
Вайгача, юраские и минияские слои Литвы и их стратиграфические ана



логи, соответствующие пржидолиену Чехословакии, как содержащие 
силурийский комплекс фауны и имеющие более низкое стратиграфиче
ское положение, чем жедин и лохков, оставлены в составе силура.

В отношении верхней границы нижнего девона комиссия приняла 
решение сохранить ее в основании зоны Favosites regularissimus, так 
как этот рубеж характеризуется значительным изменением в составе 
фауны и появлением большого числа новых среднедевонских семейств 
и родов. Изменение этой границы потребует специальных исследований 
и международных обсуждений.

В Советском Союзе нижний девон согласно решению Международ
ного геологического конгресса расчленялся на два яруса — жединский 
и кобленцский.

Жединский ярус впервые в СССР был введен Д. В. Наливкиным 
на Урале и объединял отложения, характеризуемые смешанным силу
ро-девонским комплексом фауны. Согласно исследованиям А. Н. Хода- 
левича, был принят в объеме зоны Atrypinella losvensis, Spirigerina 
marginalis и Karpinskia vagranensis. В других районах СССР к этому 
ярусу относились крековский горизонт Кузнецкого бассейна, манак- 
ские слои Средней Азии и их стратиграфические аналоги.

Кобленцский ярус характеризовался типично раннедевонским ком
плексом фауны и принимался в объеме зоны Karpinskia conjugula и 
«Pugnoides» operosa Урала, герцинских известняков Средней Азии и 
малобачатского горизонта с Latonotoechia Шопа и Karpinskia conjugula 
Кузнецкого бассейна и их стратиграфических аналогов. Объемы этих 
ярусов, как показали исследования последних лет (Ржонсницкая, 1960, 
1962, 1968), не соответствовали таковым стратотипических разрезов 
Западной Европы. Аналоги нижнего жедипа, а местами и всего жедина, 
как уже указывалось выше, до настоящего времени рассматривались 
в составе силурийской системы, «жединский» ярус в СССР соответство
вал верхнему жедину и зигену Западной Европы, а кобленцский ярус 
в СССР включал лишь нижний эмс Арденно-Рейнской области.

Вопрос о ярусном расчленении нижнего девона в СССР стоял на 
повестке дня расширенного заседания бюро Девонской стратиграфиче
ской комиссии МСК в июне 1963 г., на котором было подтверждено 
вышеуказанное сопоставление и рекомендовалось дать новые названия 
для ярусов нижнего девона в СССР. В связи с этим М. А. Ржонсницкой 
(1962, 1968) было предложено для нижнего яруса нижнего девона СССР 
название «крековский ярус» со стратотипом в Кузнецком бассейне, 
а А. Н. Ходалевич должен был дать название для верхнего яруса ниж
него девона со стратотипом на Урале.

В отношении ярусного расчленения нижнего девона СССР в связи 
с включением в него аналогов тивера в настоящее время существуют 
различные точки зрения: 1) трехчленное расчленение (жедин, зиген, 
эмс), разработанное в стратотипических разрезах Арденно-Рейнской 
области, утвержденное на МГК в Брюсселе в 1922 г.; 2) двучленное 
подразделение нижнего девона на лохковский и пражский ярусы, выде
ленные на разрезах Баррандиена в Чехословакии на Пражском симпо
зиуме в 1958 г. и которые в настоящее время предлагаются в качестве 
мировых стандартов; 3) трехчленное деление с выделением новых яру
сов на разрезах СССР, увязав их с ярусами международной шкалы 
(решение 3-го пленума девонской комиссии МСК, май 1967 г.).

На обширной территории Советского Союза имеются, как уже от
мечалось, несколько типов разрезов нижнего девона, различных как по 
фациальному характеру, так и по принадлежности к различным пале
обиогеографическим провинциям.



Среди разрезов, охарактеризованных морскими отложениями, мож
но выделить следующие типы: 1) терригенно-карбонатный арденно- 
рейнский, 2) карбонатный чешско-уральский, 3) терригенно-карбонат
ный с аппалачским типом фауны.

Среди континентальных отложений выделяются: 1) лагунно-конти
нентальные отложения типа древнего красного песчаника, 2) континен
тальные и 3) вулканогенно-континентальные отложения.

Терригенно-карбонатный арденно-рейнский тип разреза нижнего 
девона в своем типичном выражении развит в Подолии. Причем здесь 
в морских фациях регрессивной серии представлена лишь нижняя часть 
нижнего девона, тесно связанная с морским силуром и выделенная как 
тиверский ярус. Эти отложения являются достоверными аналогами ниж
него жедина Арденно-Рейнской области, они имеют одинаковое стра
тиграфическое положение и охарактеризованы идентичным комплек
сом фауны. Верхняя часть разреза нижнего девона Подолии представ
лена красноцветными лагунно-континентальными отложениями типа 
древнего красного песчаника.

Полный разрез нижнего девона в терригенных песчано-сланцевых 
фациях, близких к арденно-рейнскому типу, имеет место в Казахста
не. Однако комплекс раннедевонской фауны этого региона имеет свое
образный характер: наряду с некоторыми арденно-рейнскими видами 
значительным развитием пользуются эндемичные и аппалачские пред
ставители. Среди трилобитов отмечается присутствие также некоторых 
чешских элементов. Здесь с нижним жедином может быть сопоставлен 
караэспинский горизонт, залегающий непосредственно, так же как и 
нижний жедин Подолии, Баррандиена и Рейнской области, на слоях 
с Monograptus angustidens и Scyphocrinites elegans и охарактеризован
ный фауной (Plectodonta maria Ko z l . ,  Amphistrophia podolica Ko z l . ,  
Howellella mercurii G o s s . ) ,  близкой к таковой нижнего жедина. Выше
лежащие отложения прибалхашского и сарджальского горизонтов раз
личными исследователями по-разному сопоставляются с арденно-рейн- 
ской шкалой, так как пока нет достоверных критериев для точного их 
сопоставления. Некоторые исследователи прибалхашский горизонт со
поставляют с жединским ярусом (Бубличенко, 1958, 1960, 1967; Каплун, 
1967), другие — с зигенским (Ушатинская, 1966, 1967; Красилова, 1963). 
То же соответственно относится и к сарджальскому горизонту. Первая 
группа исследователей относит его к зигену и эмсу на основании при
сутствия представителей Acrospirifer primaevus S t e i n ,  и Leptostrophia 
beckii H a l l ,  вторая группа — только к эмсу. 3. А. Максимова (1968) 
на основании изучения трилобитов сопоставляет караэспинский и при
балхашский горизонты с лохковским ярусом, а сарджальский — с праж
ским. Таким образом, прямое сопоставление подразделений нижнего 
девона Казахстана с Арденно-Рейнской шкалой, несмотря на близкие 
фации, не представляется пока возможным.

Карбонатный тип разреза нижнего девона на территории Совет
ского Союза пользуется наибольшим распространением. Наряду со 
светлыми рифогенными герцинского типа нижнедевонскими известняка
ми с Karpinskia, развитыми на Урале, Южном Тянь-Шане, Салаире, 
Горном Алтае, распространены, преимущественно в северных районах 
нашей страны, темные слоистые известняки и известково-глинистые 
сланцы с многочисленными Howellella.

Для карбонатного типа разреза более приемлемо двучленное деле
ние нижнего девона на лохковский и пражский ярусы.

Достоверными аналогами лохковского яруса является кунжакский 
горизонт Южного Тянь-Шаня, содержащий аналогичный комплекс грап- 
толитов, тентакулитов и другой фауны. Пражскому ярусу здесь соответ



ствуют слои с Clorindina arataeformis и Uncinulus kekelikensis и слои 
с Latonotoechia atrypidea и Karpinskia conjugula. На Салаире к лох- 
ковскому ярусу относится сухая свита и томь-чумышский горизонт, 
а пражскому соответствуют крековские и мальбачатские известняки. 
В Верхоянье лохкову соответствует зона Hebetoechia settedabanica и 
Spinatrypina tichiensis, а прагиену— зона Eoglossinotoechia taimyrica.

На Дальнем Востоке нижний девон представлен терригенно-карбо- 
натными отложениями (большеневерская свита), охарактеризованными 
лишь в верхней части остатками аппалачского типа фауны — Lepto- 
strophia beckii H a l l ,  Leptocoelia flabbelites H a l l ,  Costispirifer arerio- 
sus Ha l l . ,  характерными для дирпаркского яруса США.

Для красноцветного, лагунно-континентального типа разреза, оха
рактеризованного остатками рыб и растений, вполне применимо дву
членное подразделение древнего красного песчаника Великобритании 
на диттон и брекон, хорошо увязанное с типовой арденно-рейнской шка
лой. Это подразделение успешно применяется для расчленения красно
цветных толщ Прибалтики. Для расчленения континентальных толщ не
обходимо детальное изучение растений и спор.

Из вышеизложенного видно, что единое ярусное расчленение ниж
недевонских отложений для различных типов разреза пока не может 
быть применено. Для разрешения проблемы ярусного расчленения ниж
него девона необходимо проведение специальных исследований и меж
дународных обсуждений.

В связи с этим в настоящей работе нижний девон временно под
разделен на три подотдела. К нижнему подотделу отнесены отложения, 
ранее включаемые в состав силура как верхнелудловские или тиверские, 
соответствующие примерно нижнему жедину, а местами всему жедину 
или лохкову. Средний подотдел включает отложения, ранее относимые 
к «жединскому» или крековскому ярусу, соответствующие верхнему 
жедину и главным образом зигену, а верхний подотдел объединяет от
ложения, ранее называемые «кобленцскими» и соответствующие, по-ви
димому, нижнему эмсу.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Средний отдел девонской системы подразделяется на два яруса. 
Для нижнего яруса среднего девона в настоящее время в Западной 
Европе употребляются два названия — эйфельский и кувенский. При 
этом нижняя граница эйфельского и кувенского ярусов не одинакова. 
Для верхнего яруса среднего девона употребляется один общепризнан
ный живетский ярус. Проблема нижней границы среднего девона в на
стоящее время является одной из наиболее трудных и нерешенных проб
лем стратиграфии девона. В разных странах эта граница проводится по- 
разному. Впервые она была проведена А. Дюмоном в 1848 г. между ус
тановленными им арским ( =  нижний эмс) и эйфельским ярусами. При ус
тановлении кувенского яруса в Арденнах эта граница была проведена 
в основании слоев с Acrospirifer arduennensis S c h n u r  и Paraspirifer 
cultrijugatus Roem. ,  т. e. в основании отложений, выделенных позднее 
Ж. Госселе (1878) как слои Иерж. В дальнейшем эта граница была не
сколько изменена исследованиями Г. Дорлодо (Dorlodot, 1900) и 
Ж. Госселе (Gosselet, 1875—1876) и стала проводиться несколько 
выше — в основании слоев Бюр с Conchidiella hercynica H a l l ,  Euryspi- 
rifer paradoxus S t e i n ,  и Paraspirifer cultrijugatus Roe m. ,  к которым 
в Арденнах приурочено начало рифообразования, продолжающееся до 
франского времени включительно. В Рейнской области граница между 
нижним и средним девоном различными исследователями проводилась



по-разному. Э. Кайзер (Kayser, 1871) относил культриюгатовые слои 
к среднему девону, Ф. Рёмер (Roemer, 1855) и Е. Шульц (1883 г.) — 
к нижнему. В 1937 г. в Дюссельдорфе на международной конференции 
было принято предложение проводить границу между нижним и сред
ним девоном внутри культриюгатовых слоев между хайсдорфскими и 
лаухерскими слоями. Однако палеонтологически эта граница слабо обо
снована и требует уточнения.

В Чехословакии граница между нижним и средним девоном в те
чение многих лет проводилась в основании злиховских известняков, 
в которых появляются остатки представителей среднедевонской фауны. 
Однако когда в связи с проведенными детальными исследованиями че
хословацких стратиграфов (Chlupac, 1957, 1958) была установлена син
хроничность злиховского яруса с верхним эмсом Рейнской области, гра
ница между нижним и средним девоном стала проводиться по кровле 
злиховских известняков. Эта граница совпадает с границей между зо
ной Gyroceratites laevis и зоной G. gracilis.

В Советском Союзе граница между нижним и средним девоном 
традиционно проводится в основании отложений, в которых отмечается 
появление среди органических остатков среднедевонских элементов — 
Favosites regularlsslmus J a n e t ,  F. goldfussi Orb. ,  Calceola sandalina 
L., продуктид — Productella, Devonoproductus, Conchidiella, Ivdelinia 
ivdelensis К h о d., унцинулид группы Uncinulus parallelepipedus 
В г о n n, Carinatina arimaspus E i c hw. ,  значительное обновление 
фауны трилобитов, аммоноидей и других групп. Отложения, содержа
щие комплекс фауны, в котором наряду с раннедевонскими формами 
присутствуют среднедевонские, в СССР обычно относятся к нижнеэй- 
фельскому подъярусу в соответствии с принципом отнесения переход
ных слоев к вышележащим отложениям. Таким образом, в настоящее 
время имеется три точки зрения на эту границу, в соответствии с кото
рыми она проводится:

1) в основании злиховского яруса Чехословакии и его стратиграфиче
ских аналогов верхнего эмса Арденно-Рейнской области;

2) в основании кувенского яруса Бельгии, что примерно соответст
вует нижней границе культриюгатовых слоев;

3) в основании верхнекультриюгатовых лаухерских слоев Рейнской 
области, совпадающим с основанием эйфельского яруса в объеме, при
нятом в настоящее время в Веттельдорфском разрезе Эйфельскйх гор. 
Эта граница близка к границе между зонами Gyroceratites laevis и G. 
gracilis в цефалоподовых фациях и с кровлей злиховского яруса Чехо
словакии.

Эти точки зрения на границу нижнего и среднего девона обсужда
лись на международных симпозиумах по границе и стратиграфии силу
ра и девона в 1958 г. в Праге, в Бонне и Брюсселе (1960 г.) и в Ленин
граде (1968 г.), но решения по этому вопросу не были приняты в связи 
с необходимостью проведения специальных исследований.

Э й ф е л ь с к и й  я р у с  назван А. Дюмоном (Dumon, 1848) по наи
менованию Эйфельскйх гор. В своем первоначальном объеме охватывал 
отложения от кровли арского яруса (нижний эмс) до основания кон- 
дрозского (средний и верхний фран и фамен). Затем был ограничен 
средним девоном — кальцеоловыми и стрингоцефаловыми слоями Эй
феля (Roemer, 1854—1855), а затем одними кальцеоловыми слоями 
(Gosselet, 1880). После уточнения его нижней границы (Дюссельдорф, 
1937) был принят в объеме кальцеоловых и верхнекультриюгатовых 
лаухерских слоев со стратотипом в Веттельдорфском разрезе Эйфель- 
ских гор.



Биостратиграфически эйфельский ярус характеризуется появлением 
и широким распространением среди кораллов Favosites goldfussi О г Ь., 
Heliolites porosus G o l d f . ,  Calceola sandalina L., Domophyllum, Disphyl- 
lum, Keriophyllum, из брахиопод — Productella subaculeata Mu r c h . ,  
Uticinulus parallelepipedus B r o n n ,  U. pentagonus Ka y s . ,  Gruene- 
waldtia latilinguis S c h n u r, Euryspirifer intermedius S c hl . ,  E. supras- 
peciosus L о t z e и др.

Из цефалопод широко развиты роды Anarcestes, Subanarcestes, 
Werneroceras, Pinacites, Gyroceratites, Foordites, Parodicerellum, Parap- 
hyllites, отмечается первое появление представителей рода Agoniatites. 
Из трилобитов Phacops группы Ph. latifrons, Thysanopeltis speciosum, 
Crotalocephalus myops Roem. ,  Scabriscutellum minus B a r r . ,  Lepido- 
centrus muelleri О r b. и др.

В Эйфельских горах в Веттельдорфском разрезе отложения эйфель- 
ского яруса согласно залегают на нижнекультриюгатовых хайсдорфских 
слоях, представленных зеленовато-серыми известковистыми песчаника
ми и сланцами с конгломератами в основании, содержащих органиче
ские остатки, характерные для верхнего эмса: трилобиты — Basideche- 
nella kayseri R i c ht . ,  Traveropyge rotundifrons, брахиоподы — Eodevo- 
naria dilitata K a y s . ,  Plicochonetes plebejus S c h n u r, Tetratomia aman- 
shauseri D a h m e r ,  <xCamarotoechia» hexatoma S c h n u r, Uncinulus 
orbignyanus V e r n., Eoreticularia curvata S c h n u r ,  Euryspirifer para
doxus S t e i n . ,  Paraspirifer cultrijugatus Roem. ,  Alatiformia alatiformis 
D r e v. и др.

В состав эйфельского яруса включены слои: лаухерские, нонерские, 
ардорфские, юнкербергские, фрайлингенские и абахские общей мощ
ностью около 450 м.

Лаухерские слои (30—40 м) представлены мергелями, переслаи
вающимися с плитчатыми и комковатыми известняками и известковыми 
песчаниками с Uncinulus parallelepipedus B r o n n ,  U. orbignyanus 
V e г n., Euryspirifer intermedius Sc hl . ,  Paraspirifer cultrijugatus 
Roem. ,  Alatiformia alatiformis D г e v. и др. Подразделяются на воль- 
фенбахский и дорзельский горизонты.

Нонерские слои (85—120 м ) — мергелистые сланцы, алевролиты, 
мергели с прослоями чистых и мергелистых известняков. Подразделя
ются на нижненонерские и верхненонерские слои, которые в свою оче
редь подразделяются еще более дробно. В первых встречаются остатки 
строматопороидей и четырехлучевых кораллов — Keriophyllum tabula- 
turn Qu e n s t . ,  Disphyllum caespitosum S o s h k . ,  брахиопод— Gruen- 
waldtia latilinguis matutina S t r u v e ,  Productella subaculeata Mu r c h . ,  
Camarotoechia triloba fornicata S c h n u r ,  Septalaria subtetragona 
S c h n u r ,  Eoreticularia curvata S c h n u r ,  Euryspirifer intermedius 
S c hl .

Ардорфские слои (100 м) сложены также мергелями, глинистыми 
и чистыми кораллово-строматопоровыми известняками. Подразделяются 
на две свиты и четыре горизонта. Содержат многочисленные остатки 
кораллов — Acanthophyllum heterophyllum М. Е d w. et Н., A. torquatum 
М. Edw.  et Н., A. radiatum W d k d, Dohmophyllum heliantoides 
Go l d f . ,  Keriophyllum cylindricum S c h u l z ,  К . spongiosum S c h u l z . ,  
Calceola sandalina L., Favosites goldfussi О r b., Heliolites porosus 
G o l d f .

Юнкербергские слои (70 м) сложены мергелистыми сланцами, из
вестковыми мергелями и глинистыми известняками с обильными остат
ками кораллов, строматопороидей, брахиопод и трилобитов. Подразде
ляются на пять горизонтов. Наиболее характерными формами явля
ются Calceola sandalina sandalina L., C. sandalina alia M a n s . ,  C. san-



dalina westfalica L o t z e ,  Skoliophyllum lamellosum Go l d f . ,  Uncintilus 
minor H. S c h m., U. pentagonus K a y s . ,  Hypothyridina procuboides 
K a y s . ,  Pugnax pugnoides K a y  s., Nemesa nemesana H. S c h m., Came- 
rophorina pachyderma Que r i s t . ,  Desquamatia zonata S c h n u r, Grue- 
newaldtia latilinguis latilinguis S c h n u r ,  Eurispirifer intermedius 
S c h 1., Plectospira ferita B u c h ,  P. longirostris S c h n u r ,  Phacops 
latifrons В г о n n, и др.

Фрайлингерские слои (30—50 м) сложены мергелями и известня
ками; подразделяются на три свиты. Содержат богатый комплекс«при- 
мигшлярисовой» фауны — Pentamerella davidsoni S c h n u r ,  Р. sublin- 
guifer M a u s e r ,  Productella subaculeata Mu r c h . ,  Uncinulus pentago
nus pentagonus K a y s . ,  V. primipilaris Go l d f . ,  Spinatrypa aspera aspe- 
ra Schl . ,  Carinatina plana Ka y s . ,  Undispirifer undiferus Ro e m.  и др.

Абахские слои (60—80 м) сложены темными битуминозными изве
стняками, пестрыми известняками и мергелями, переслаивающимися 
с мергелистыми известняками. Подразделяются на три горизонта. По
являются первые Dechenella verneuili B a r r . ,  характерные для живет- 
ского яруса. Из брахиопод встречаются Gypidula biplicata S c h n u r ,  
Schnurella schnurii V e r n., Uncinulus parallelepipedus В г о n n, U. pri
mipilaris G o 1 d f., Hypothyridina proculoides K a y s . ,  Mimatrypa flabel- 
lata Roem. ,  Spinatrypa kellusiana S t r u v e ,  Undispirifer undiferus 
Roem. ,  Rhynchospirifer ahbachensis Pa u l . ,  из кораллов появляются 
представители живетского рода Neostringophyllum наряду с Calceola 
sandalina L., Acanthophyllum heterophyllum и др.

Граница с живетским ярусом проводится в основании вотанского 
горизонта слоев Лоогхер (Lcogher), содержащих представителей рода 
Bornhardtina.

В Рейнской области в цефалоподовых фациях (Дилл синклинорий) 
и в Гарце эйфельский ярус обычно называется анарцестесовым и подраз
деляется на две зоны: 1) Gyroceratites gracilis, Anarcestes lateseptatus 
и 2) Pinacites jugleri. С первой зоной сопоставляются лаухерские и но- 
нерские слои Эйфеля, со второй — ардорфские, юнкербергские, фрайлин
герские и абахские слои.

Название «к у вен с кий я р у с »  (Couvinien) предложено несколь
ко позже Омалиусом Аллуа (Omalius d’Halloy, 1862) по городу Кувэн 
в Арденнах (Бельгия). Первоначальный объем яруса охватывал отло
жения, относимые в настоящее время к слоям Иерж, Бюр и Кувэн. 
В дальнейшем исследованиями Ж. Госселе (Gosselet, 1875—1876) и 
Г. Дорлодо (Dorlodot, 1900) объем яруса был несколько уменьшен и 
к нему стали относить только слои Бюр и Кувэн, так как к этому вре- 
мени приурочено начало рифообразования, в связи с чем происходят 
большие изменения в составе фауны, хотя по возрасту комплекс фауны 
слоев Иерж весьма близок к фауне слоев Бюр. Стратотипом кувенско- 
го яруса является его разрез по р. О-Нуар (ГЕаи-Noire) у города Ку
вэн. Кувенский ярус подразделяется на нижний и верхний подъярусы.

К нижнему подъярусу относятся культриюгатовые слои Бюр, сло
женные зелеными сланцами с пластом песчаника в основании, глини
стыми и криноидными известняками и граувакками, переполненными 
органическими остатками. Мощность 170 м. Слои Бюр подразделяются 
на три зоны: зона Stropheodonta piligera и Alatiformia alatiformis 
(Со la) — зеленовато-серые известковистые алевролиты («граувакки»); 
зона Uncinulus orbignyanus (Со lb)—известковистые сланцы с прослоя
ми известняков; зона Cryptonella laxogonia, Tetratomia parvula 
(Со 1c) — песчанистые сланцы с прослоями известняков.

Для слоев Бюр характерен (Lecompt, 1966) следующий комплекс 
фауны: Stringophyllum isactis F r e e h ,  Tabuliphyllum tabulatum



S с m i t h, Acanthophyllum heterophyllum M. E d w. et H., Calceola san- 
dalitia sartdalina L., Gypidula calceola F r e e h ,  Conchidiella hercynica 
Ha l f . ,  Pholidostrophia lepis В г о n n, Productella ex gr. subaculeata 
Mur e h . ,  Uncinulus orbignyanus Ve r n . ,  <rCamarotoechia» hexatoma 
wetteldorfensis H. S c h m. ,  Paraspirifer auriculatus K a y s . ,  P. cultriju- 
gatus Roem. ,  Euryspirifer paradoxus S t e i n . ,  Phacops latifrnns 
В г о n n. Из конодонтов здесь были встречены Icriodus corniger W i 11., 
J. cymbiformis В г a n s. et M e h 1., I. angustus S t e w,  e t S w e e 
Polygnathus cf. webbi S t a u L, P. linguiformis H i n d i .

Верхний подъярус представлен слоями Кувэн, сложенными сланца
ми и органогенными известняками, образующими кораллово-стромато- 
поровые биостромы. Мощность 620 м. Подразделяется на четыре зоны: 
1) зона Euryspirifer supraspeciosus, Е. intermedius (Со 2 а )— глинистые 
известняки с прослоями сланцев; мощность 20 м\ 2) зона строматопо- 
ровых известняков (Со 2Ь) — рифовый кораллово-строматопоровый из
вестняк и прослои темного брахиоподового известняка с Uncinulus ра- 
rallelepipedus B r o n n ,  Euryspirifer supraspeciosus L о t z e, E interim- 
dius Schl . ;  мощность 320 м; 3) зона Spinocyrtia ostiolata (Co 2c) — 
сланцы со стяжениями и небольшие банки известняков, мощность 220 ж;
4) зона Spiroceras nodulosum (Со 2 d )— тонкие прослои глинистых из
вестняков, переслаивающиеся с черными сланцами; мощность 60 м. 
Здесь встречаются многочисленные Calceola sandalina L., Ivdelinia 
acutolobata S a n d b . ,  Uncinulus pentagonus K a y s . ,  Mimatrypa flabel- 
lata Roem. ,  Spinatrypa kelusiana S t r u v e ,  Denckmanella circularis 
H о 1 z.

В целом для верхнего кувиньена характерен следующий комплекс 
фауны: строматопороидей—Actinostroma conglomeratum Lee. ,  А. сои- 
vinense Lee. ,  Stromatopora concentrica G о 1 d f., Str. pachytexta Lee. ,  
Parallelopora bucheliensis B a r g . ,  кораллов — Alveolites fornicatus 
S c h 1 ii t., Favosites saginata Lee. ,  F. robustus Lee. ,  Thamnopora poly- 
morpha G о 1 d f., Coenites clathratum S t e i n., Favistella rhenana 
F r e e h ,  Stringophyllum, Cystiphylloides vesiculosum H a l l ,  Calceola 
sandalina L., брахиопод — Aulacella eifeliensis Ver n. ,  Leptodontella 
anaglypha Ka y s . ,  Radiomena irregularis M a i  11., Telaeoshaleria lepis 
B r o n n ,  Productella ex gr. subaculeata Mu r c h . ,  Thomasina demancti 
Roem. ,  Tetratomia tetratoma S c h n u r, Uncinulus parallelepipedus 
B r o n n ,  U. coronatus K a y s . ,  U. pentagonus K a y  s., Hypothyridina 
procuboides K a y  s., Pugnax pugnoides K a y s . ,  Mimatrypa flabellata 
R o e m Spinatrypa aspera aspera S c hl . ,  Gruenewaldtia latilinguis 
latilinguis S c h n u r, Reticulariopsis aviceps K a y s . ,  Euryspirifer inter
medius Schl . ,  E. supraspeciosus L о t z e, Spinocyrtia ostiolata S c hl . ,  
Cyrtinopsis undosus S c h n u r, Plectospira ferita B u c h ,  Athyris gerol- 
sieinensis S t e i n . ,  конодонтов — Angulodus walrathi H i b b., Icriodus 
expansus B r a n s ,  et M e h 1., Polygnathus webbi S t a u f., двустворок — 
Actinopteria quadrata F r e n k n e r ,  Leiopteria clathrata S a n d b . ,  Pletho- 
mytilus priscus G о 1 d f., Paracyclas proavia G о 1 d f. цефалопод—Cyrto- 
ceras lineatum G о 1 d f., Spiroceras nodulosum S c h 1., Agoniatites transi- 
formis P h i 11., трилобитов — Phacops latifrons B r o n n ,  Scutellum 
flabelliferum G о 1 d f., Asteropyge punctata G о 1 d f и др.

Из вышеприведенного обзора эйфельского и кувенского ярусов 
видно, что оба эти яруса имеют одинаковую верхнюю границу и очень 
близкую палеонтологическую характеристику. Нижняя же граница 
эйфельского яруса проводится несколько выше, чем у кувенского 
яруса.

Какому ярусу оказать предпочтение, зависит от того, где будет при
нята граница между нижним и средним девоном. По праву приоритета



и широкому употреблению название «эйфельский ярус» имеет большее 
преимущество. Основным недостатком является то, что его первоначаль
ный объем охватывал не только низы среднего девона, но и живетский 
и низы франского яруса, в связи с чем он был отклонен на Междуна
родном геологическом конгрессе в Берлине в 1885 г. в пользу кувен- 
ского яруса, объем которого менялся лишь немного — в пределах одной 
зоны. Однако в настоящее время объем и стратотип эйфельского яруса 
точно определены, выделенные в нем гониатитовые зоны пользуются 
широким распространением.

В Советском Союзе эйфельский ярус употребляется для отложений 
нижней части среднего девона и по своему объему несколько больше, 
чем принят в настоящее время в Эйфельских горах, и более близок 
к объему кувенского яруса, в связи с чем некоторые специалисты 
(Н. Л. Бубличенко и др.) вместо эйфельского яруса употребляют на
звание «кувенский».

Как показали детальные исследования в Кузнецком бассейне и кор
реляция нижне- и среднедевонских отложений СССР и Западной Евро
пы (Ржонсницкая, 1960, 1962, 1968), в объем эйфельского яруса в Со
ветском Союзе включались отложения с переходной ранне-среднедевон
ской фауной, по своему стратиграфическому положению, по-видимому, 
соответствующие злиховскому ярусу Чехословакии и верхнему эмсу 
Рейнской области.

В связи с этим был поднят вопрос (Ржонсницкая, 1962,
1968; Елкин, 1968) о выделении в среднем девоне трех ярусов: 
злиховского, эйфельского и живетского. Согласно решениям девонской 
стратиграфической комиссии МСК, рекомендован к употреблению эй
фельский ярус с расчленением его на два подъяруса: нижнеэйфельский 
в объеме зоны Favosites regularissimus, Paraspirifer gurjevskensis и 
верхнеэйфельский в объеме зон Anarcestes, Megastrophia uralensis и 
Moelleritia moelleri.

В Советском Союзе наиболее полные разрезы эйфельского яруса 
имеются на юго-западной окраине Кузнецкого бассейна, на Урале и 
в Средней Азии.

Ж и в е т с к и й  я р у с  выделен в Арденнах Омалиусом Аллуа 
(Omalius d’Halloy) в 1839 г. Название происходит от г. Живе (Се
верная Франция). Первоначально он включал верхнюю часть кувена и 
слои Фромленн франского яруса. Уточнен исследованиями Ж. Госселе 
(Gosselet, 1860) и в настоящее время объединяет отложения, охарактери
зованные стрингоцефаловыми брахиоподами. Для живетского яруса ха
рактерно широкое распространение из брахиопод представителей 
Schnurella schnurii V е г n., Uncinulus sub cor dif or mis S c h n u r, Medio- 
spirifer mediotextus A. et V e г n., Emanuella pachyrhincha Ve r n . ,  
Undispirifer undiferus Roem. ,  и родов — Stringocephalus, Bornhardtina, 
Chascothyris, Renselandia, Uncites, из кораллов — Grypophyllum gra- 
cile W d k d, Neostringophyllum, Stringophyllum, Dialithophyllum, из ro- 
ниатитов — Maenioceras, Agoniatites, Paradicerellum, из трилобитов ти
пичных представителей рода Dechenella — D. verneuili B a r r . ,  D. stru- 
vei R i c h t. Этот Арденно-Рейнский тип фауны широко развит на тер
ритории Европы, Азии, Австралии.

Нижняя граница живетского яруса проводится по появлению выше
указанных форм. В ряде районов (Русская платформа и др.) разными 
исследователями эта граница проводится по-разному и требует уточ
нения.

В стратотипическом разрезе на южном борту Динантской мульды 
живетский ярус согласно залегает на кувенском и подразделяется на 
четыре зоны (Asselberghs, 1946; Lecompt, 1966, 1967).



1. Зона Undispirifer undifer (Gia) сложена глинистыми известня
ками и известковистыми сланцами (5—7 м). Наиболее характерными 
формами из кораллов являются Favosites antipertosus L е с., Chaetetes 
inflates L e c., Ceratophyllum bathycalyx, из брахиопод встречаются 
Schizophoria ex gr. striatula S c h 1., Gypidula brevirostris P h i 11., Spi- 
natrypa tubaecostata P a e c k . ,  Undispirifer undiferus Roem. ,  Stringo- 
cephalus burtini Def r . ,  из остракод — Leperditia briarti, L. okeni, L. 
consobrina, из конодонтов — Spathognathodus planus, Sp. bidentatus 
bidentatus B i s c h o f f  et  Z i e g l . ,  Icriodus obliquimarginatus 
B i s c h o f f  et Z i e g l . ,  Polygnathus linguiformis H i n d e.

2. Зона Stringocepfalus burtini (Gib) сложена органогенно-обломоч
ными известняками (85 ж), представляющими собой биостром; в ниж
ней части он образован преимущественно кораллами, а в верхней — 
строматопороидеями, совместно со Stringocephalus burtini De f r .  Ха
рактерная фауна: Actinostroma clathratum N i с h., Amphipora angusta 
L e c., A. ramosa P h i 11., Hermatostoma pustulosum L e c., Parallellopora 
paucicanaliculata Lee. ,  Stachyodes caespitosa L ee ., Favosites goldfussi 
Orb. ,  F. piriformis Lee. ,  F. saginatus Lee. ,  Alveolites cavernosus Lee. ,  
A. maillieuxi Lee. ,  Thamnopora angusta Lee. ,  Th. cervicornis В la in v., 
Th. reticulata В 1 a i n v., Grypophyllum gracile W d k d, Hexagonaria 
quadrigemina G о 1 d f., Schizophoria striatula S c h 1., Gypidula globosa 
S c h n u r, Douvillina interstrialis P h i 11., Productella subaculeata 
Mur c h . ,  Schnurella schnurii V e г n., Spinatrypa tubaecostata P a e c k . ,  
Sp.aspera  Sc hl . ,  Undispirifer undiferus Roem. ,  Cyrtospirifer tenticulum 
V e г n., Athyris concentrica B u c h ,  Uncites gryphus Sc hl . ,  Bornhard- 
tina laevis M c C o y ,  Stringocephalus burtini Def r . ,  Rensselandia caiqua 
A. et V e г n., а также остатки гастропод, пелеципод, остракод, трилоби
тов— Dechenella aff. verneuli B a r r ,  и конодонтов — Spathognathodus 
cf. bipennatus, Spathognathodus planus, Icriodus obliquimarginatus.

3. Зона Mediospirifer mediotextus (Gic) сложена сланцами и извест
няками— глинистыми или органогенными кораллово-строматопоровыми 
(112 ж).

Характерная фауна — Thamnopora cornigera Lee. ,  Hexagonaria 
quadrigemina G о 1 d f., Mediospirifer mediotextus A. et Ver n. ,  Athyris 
globularis P h i 11. Кроме того, здесь встречены брахиоподы Gypidula 
brevirostris P h i l  1., G. biplicata S c h n u r, Stropheodonta grandis 
L e i d h . ,  Spinocyrtia ascendens S p r i e s t . ,  Eoreticularia curvata 
S c h n u r, Athyris concentrica B u c h ,  Rensselandia caiqua A. et V e г n., 
R. amygdala G о 1 d f.

4. Зона Hexagonaria quadrigemina, Disphyllum aequiseptatum, 
Stringocephalus burtini (Gid.) сложена преимущественно кораллово- 
строматопоровыми известняками (166 ж) с остатками многочисленных 
представителей Actinostroma (особенно характерна A. bifarium), Amphi
pora (A. ramosa и др.), Clathrodictyon (С. latifistulatum и др.), Heratost- 
roma, Parallellopora, Stachyodes, Stromatopora, Stromatoporella, Trupe- 
iostroma — из строматопороидей и (Stringophyllum, Acanthophyllum, 
Grypophyllum, Temnophyllum (T. latum), Disphyllum (D. aequiseptatum) 
и Hexagonaria — из четырехлучевых кораллов; из табулят преобладают 
Alveolites и Thamnopora, кроме того, Coenites subramosus и С. medius, 
из брахиопод — Schizophoria striatula Schl . ,  Mystrophora areola 
Q u e n s t . ,  Gypidula brevirostris P h i  11., G. biplicata S c h n u r ,  Produ
ctella subaculeata Mu r c h . ,  Schnurella schcnurii Vern. ,  Septalaria phil- 
lipsi D a v., Plectorhynchella, Spinatrypa tubascostata P a e c k . ,  Sp. aspe- 
ra S c h 1., Mediospirifer mediotextus A. et V e г n., Undispirifer undiferus 
R о e m., Reticulariopsis maureri S c u p i n, <rCyrtospirifer tenticulum 
Vern. » ,  Athyris concentrica B u c h ,  Uncitus gryphus Schl . ,  Bornhard-



Una laevis M c C o y ,  Rensselandia caiqua A. et V e г n., R. amygdala 
Q о 1 d f., Stringocephalus burtini D e f r.

В цефалоподовых фациях Западной Европы живетский ярус назы
вается агониатитовым по широкому распространению рода Agoniatites 
и подразделяется на две зоны: 1) Cabrieroceras crispiforme (-Wernero- 
ceras rouvillei), которая соответствует ранее выделявшейся зоне Maenio- 
ceras undulatum, и 2) Maenioceras terebratum.

В Рейнской области живетские отложения наиболее полно охарак
теризованы в области Бергишен и в Эйфельских горах. В Эйфельских 
горах живетский ярус представлен известняками и мергелями и подраз
деляется на слои: лоогхерские, ккэртенские, драймюлленские, родерг- 
ские и керпенские, охарактеризованные богатой брахиоподовой (стрин- 
гоцефаловой) и коралловой фауной.

В Советском Союзе живетский ярус в большинстве районов под
разделяется на два подъяруса. Нижнеживетский подъярус принят 
в объеме афонинского горизонта западного склона Урала, зоны Вогп- 
hardtina langurica восточного склона Северного Урала и их стратигра
фических аналогов, охарактеризованных остатками эйфельских и типич
но живетских форм. При этом граница между эйфельским и живетским 
ярусами вызывает многочисленные споры, для разрешения которых не
обходимы специальные исследования. Верхнеживетский подъярус вклю
чает отложения с многочисленными остатками Stringocephalus burtini и 
Uncites gryphus и других типично живетских форм (чусовской и чеслав- 
ский горизонты Урала, старооскольский горизонт Русской платформы 
и др.). В Закавказье и на Памире в верхах живетского яруса, кроме 
того, широко распространены представители характерного арденно-рейн- 
ского вида — Mediospirifer mediotextus Ar c h ,  et V e г n. В Кузнецком 
бассейне намечается подразделение живетского яруса на три подъяру
са: 1) нижнеживетский, примерно в объеме афонинского горизонта 
Урала, 2) среднеживетский, охарактеризованный стрингоцефаловой 
фауной, 3) верхнеживетский со своеобразной чиелиевой фауной — зона 
Euryspirifer cheehiel и Mediospirifer martianofi, которая широко распро
странена в Алтае-Саянской области, Сауре и Тарбагатае, с некоторым 
изменением в фаунистических комплексах, с преобладанием группы 
Mediosperifer audaculus, отложения распространены также в Казахста
не, Забайкалье и на Дальнем Востоке.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Верхний отдел девона подразделяется на два яруса: франский и 
фаменский. Эти ярусы имеют почти планетарное употребление, так же 
как и живетский ярус. Г. Термье (Termier, 1960) предложил трехъярус
ное расчленение верхнего девона и поместил в него выше фаменского 
еще один ярус — струнский (Strunien). Однако отложения Струниена 
в Бельгии рассматриваются как местное подразделение, соответствую
щее полностью или частично турнейскому ярусу. В СССР большая часть 
аналогов Струниена — зона Quasiendothyra kobeitusana, соответствую
щая слоям Этрень Франции, рассматривается также в составе каменно
угольной системы.

Нижняя граница верхнего девона проводится по появлению цирто- 
спириферов группы Cyrtospirifer verneuili M u r c h .  и исчезновению 
стрингоцефалид и других живетских представителей.

Ф р а н с к и й  я р у с  установлен в 1862 г. Омалиусом Аллуа (Ота- 
lius d’Halloy) по д. Фран близ г. Кувэна в Бельгии. В стратотипическом 
разрезе он сложен сланцами и рифовыми кораллово-строматопоровыми 
известняками общей мощностью 600 м и подразделяется на три части,
4 Зак. 905



соответствующие подъярусам: слои Фромелен (Fromelennes),' слои 
Фраи (Frasnes) и слои Матань (Matagne). ;

Нижний фран представлен слоями Фромелен, сложенными извест
няками и известковистыми сланцами (130 м). В своем стратотипе 
(карьер Fromelennes) слои Фромеллен подразделяются на три гори
зонта.

Горизонт с Cyrtospirifer « tenticulum» (F la) сложен преимущест
венно сланцами, иногда с прослоями известняков (25 м). Наиболее ха
рактерными формами являются Cyrtospirifer «tenticulum» V е г n,, С. 
verneuili М и г с h., Devonatrypa legayi R i g а и х, Athyris communis, сов
местно с одиночными  четырехлучевыми кораллами, тамнопорами и га- 
строподами. Изредка встречаются раковины Stringocephalus burtini 
D e f г.

Горизонт строматопорового биострома (F lb) сложен органогенны
ми строматопоровыми известняками (75 м). Наиболее характерные 
формы: Actinodictyon vaucellense L е с., Actinostroma tabulatum L e c., 
A. clathratum N i c h., Hermatostroma perseptatum L e с., H. episcopate 
L e c., Stromatopora dubia L e c., 5. goldfussi N i c h., Stromatoporella 
alveolata G o l d f . ,  Trupetostroma porosum L e c., Tr. mailleuxi L e c., 
Amphipora laxeperforata L ee ., Stachyodes costatula, St. parallelloporoi- 
des Lee. ,  Alveolites suborbicularis Go l d f . ,  Thamnopora boloniensis 
О г b., Linoproductus sericeus В u c h, Pugnax pugnax Ma r t . ,  Cryrithyris 
inf lata S c h n u r .

Горизонт c Myophoria transrhenana (F 1 с) сложен глинистыми из
вестняками и сланцами (30 м) с многочисленными раковинами Lyrio- 
pecten gilsoni М a i 11., Myophoria transrhenana M a i 11., Cyrtospirifer 
« tenticulum» V e г n. Из других форм характерны Favosites goldfussi 
pijriformis Lee. ,  Scoliopora denticulata M. E d w. eiH., Disphyllum varia- 
bile W d k d., «Camarotoechia» boloniensis О г b., Septalaria microrhyncha 
Roem. ,  Murchisonia turbinata S c h 1., Euomphalus circinalis G o l d f . ,  
Leptodesma bodana Roem., Palaenucula subcornuta В e u s h. По коно- 
донтам, изучаемым Н. Муравьевым, нижний фран Бельгии соответ
ствует нижней части зоны Polygnathus dubia ( =  слои с Hypothyridina 
«cuboides» ) .

Средний фран представлен слоями Фран (550—600 м), сложенны
ми кораллово-строматопоровыми известняками, образующими биогермы, 
слоистыми известняками и известково-глинистыми сланцами с ракови
нами брахиопод, гастропод, пелеципод и цефалопод. Подразделяются 
на восемь горизонтов (Malleux, 1913; Lecompt, 1966).

В основании слоев Фран на южном борту Динантской мульды за
легает горизонт сланцев с Cyrtospirifer orbelianus1 (F 2а), представлен
ный сланцами с тонкими прослоями комковатых известняков (17 м) 
с Schizophoria bistriata Т s с h е г n., Hypothyridina cuboides S о w., 
Cyrtospirifer «orbelianus» G o s s ,  (non A b i c h), C. stolbovi N a 1., C. 
supradisjunctus Orb. ,  C. canaliferus Lam. ,  C. malaisei G o s s . ,  Athyris 
bisinuata M a i 1 1., Manticoceras intumescens B e y  г. Из конодонтов впер
вые появляются Polygnathus dubia dubia, P. dubia assymetrica, указы
вающие на принадлежность этих отложений к средней части дюбиевой 
зоны. Вышележащий горизонт сланцев с Cyrtospirifer bisinus, Recepta- 
culites neptuni (F 2b) мощностью 45 м тесно связан с вышеописанным 
горизонтом F 2а и характеризуется присутствием остатков Hexagonaria 
darwini F r e e h ,  Alveolites parvus L e c., Thamnopora gosseleti L e c., 
Chonetes armata В ouc h,  Hypothyridina crenulata Sow. ,  Cyrtospirifer 1

1 Эта форма, описанная отсюда Ж. Госселе, отличается от типичных Cyrtiopsis 
orbelianus A b i c h  из фаменских отложений Закавказья.



bisinus L e  Hon. ,  Reticulariopsis euriglossus S c h n u r ,  Mucrospirifer 
bouchardi Mu r c h . ,  Manticoceras intumescens В e у г i c h, О tar ion iber- 
gia  R. e t E. R i c h t.

Горизонт сланцев c Disphyllum (F 2c) имеет мощность 15 м и сло
жен сланцами с прослоями комковатых известняков с Disphyllum kos- 
teskae, D. rugosum, постепенно переходящих вверх в рифогенные изве
стняки горизонта F 2d с Disphyllum kosteskae S o c h k .  и Stromatopora 
cooperi L e с., представляющие собой биогерм мощностью около 120 м. 
В них встречаются остатки брахиопод — Pugnax acuminatus Ma r t . ,  
Р. ephippius G о г t., Hypothyridina <rprocuboides» K a y s . ,  Athyris con- 
centrica Buc h. ,  трилобитов — Scutellum costatum P u s c h., двустворок, 
гастропод. Эти известняки фациально замещаются сланцами с прослоя
ми комковатых известняков F 2е. В сланцах F 2е встречены: Calvinariay 
formosa S c h n u r ,  С. megistana L e  Hon,  Spinatrypa aspera Schl . ,  
Cyrtospirifer malaisei G o s s . ,  Buchiola retrostriata B u c h ,  B. palmata 
G о 1 d f., Bactrites gracilis, Asteropyge mosana. Эти слои соответствуют 
средней части дюбиевой зоны и также сопоставляются с Pharciceras 
stuffe Рейнской области.

Сланцы с Xenocidaris mariemburgensis—F 2f и вышележащие слои
стые известняки F 2g общей мощностью около 30 м содержат Tabulop- 
hyllum cf. macconneli R о e m. и Calvinaria megistana L e Hon,  
Alveolites densatum Lee. ,  многочисленных строматопороидей Mucrospi
rifer bouchardi Mu r c h . ,  гастропод, двустворок. Выше залегают рифо- 
генные строматопоровые известняки (F 2h) и фациально замещающие 
их околорифовые образования — сланцы с Reticulariopsis maureri (F2i) ,  
общей мощностью около 230 м. Здесь встречены остатки многочислен
ных строматопороидей, кораллов, гастропод, двустворок, брахиопод 
(Pugnax acuminata Ma r t . ,  Hypothyridina cuboides Sow. ,  H. crenulata 
So w .), гониатитов — Manticoceras adorfense. Эти отложения относятся 
к верхней части дюбиевой конодонтовой зоны.

Самая верхняя часть среднего франа (40 м) сложена красными ри- 
фогенными известняками с Phillipsastraea (Ph. pentagona G o l d  f., Ph. 
macrommata R o e m .  и др.) и фациально их замещающими сланцами 
с конодонтами зоны Ancyrognathus triangularis.

Верхний фран представлен слоями Матань, сложенными сланцами 
с Buchiola palmata, Crickites holzapfeli. Мощность около 55 м. Наибо
лее характерный комплекс фауны: Chonetes armatus В o uc h ,  Tenuisi- 
nurostrum tumidus tricostatus M a i l  I., T. tumidus guadricostatus M a i l  1., 
Buchiola palmata G o l d  f., B. retrostriata B u c h ,  B. eifeliensis В e s h., 
Manticoceras cordatum S a n d b., M. bullattum W d k d, M. crassum 
W d kd,  M. paradoxum Wdk  d, Crickites acutus S a n d b . ,  C. holzapfeli 
W d k d, Tornoceras auris Q u e n s t . ,  T. simplex B u c h ,  T. acutum 
F r e e h .

В Рейнской области аналоги франского яруса выделяются как 
а д о р ф с к и й  яр ус .  В цефалоподовых фациях он подразделяется на 
три зоны: 1) Pharciceras lunulicosta, 2) Manticoceras cordatum и M. cari- 
natum и 3) Crickites holzapfeli.

Из вышеприведенной характеристики видно, что из трехчленного 
подразделения франского яруса Арденн и цефалоподовых фаций Рейн
ской области совпадает лишь верхняя зона, более точное соотношение 
двух нижних зон адорфского яруса с подразделениями франского яруса 
Арденн требует уточнения.

В фации ципридиновых сланцев Тюрингии и восточной части Слан
цевых гор адорфский ярус подразделен на пять остракодовых зон 
(Volk, 1939; Rabien, 1954). В. Циглер (Ziegler, 1962) на основании изу
чения конодонтов в адорфском ярусе выделяет четыре конодонтовых
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зоны. В табл. 5 показано 
расчленение адорфского 
яруса по цефалоподам, 
остракодам и конодон- 
там, а также его соотно
шение с франским яру
сом Бельгии. На основа
нии изучения конодонтов 
(Bouckaert, 1965) предпо
лагается, что объем фран- 
ского яруса несколько 
меньше адорфского — 
нижняя часть слоев Сен- 
зейл, относимая к фаме- 
ну, по-видимому, еще со
ответствует верхам зоны 
Manticoceras.

В Советском Союзе 
франский ярус в настоя
щее время подразделяет
ся на два подъяруса.

Нижнефранский подъ
ярус на Русской плат
форме и западном склоне 
Урала включает три зо
ны: 1) Koenenites naliv- 
kini, Uchtospirifer mur- 
chisonianus, 2) зону Ti- 
manites acutus, Mucrospi- 
rifer novosibiricus и Ну- 
pothyridina calva и 3) зо
ну Gephuroceras uchtense, 
Cyrtospirifer disjunctus.

В Кузнецком бассей
не нижнефранский подъ
ярус подразделяется на 
две зоны: 1) Mucrospiri- 
fer vassinensis, Anathyris 
sibirica и 2) Cyrtospirifer 
achmet, Anathyris phala- 
eria.

Граница между жи
вете ким и франским яру
сами на Русской плат
форме, Урале и в Аркти
ке резкая, нередко их 
разделяет перерыв в 
осадконакоплении. В Ал- 
тае-Саянском и Монголо- 
Охотской областях верх- 
неживетские отложения 
зоны Euryspirifer cheehi- 
el, Mediospirifer martiano- 
fi тесно связаны с нижне- 
франскими и граница 
между ними нечеткая.



Верхнефранский подъярус во многих районах СССР подразделя
ется на две зоны: 1) Manticoceras intumescens, 2) Crickites expeotatus, 
Hypothyridina cuboides, Theodossia anossofi.

В настоящее время имеют место высказывания о необходимости 
трехчленного деления франского яруса для Русской платформы, запад
ного склона Урала, Арктики, Верхояно-Чукотской области с отнесением 
зоны Gephuroceras uchtense, Cyrtospirifer disjunctus и зоны Manticoce
ras intumescens к среднефранекому подъярусу, что, по-видимому, явля
ется целесообразным.

Ф а м е н с к и й  я р у с  выделен впервые в Арденнах А. Дюмоном 
в 1855 г. Название происходит от местности Фамен (Famenne, Бель
гия), где он представлен преимущественно песчаниками, сланцами и 
подчиненными им известняками. Характеризуется значительной фаци
альной изменчивостью: в области Кондроз распространены в верхней 
части яруса псаммиты Кондроз с остатками рыб и растений, а в области 
Фамена преобладают морские сланцы Фамен.

Фаменский ярус в Бельгии некоторыми исследователями (Gosselet, 
1879; Dorlodo, 1900 и др.) подразделяется на два подъяруса, а другими 
(Mourlon, 1888; Sartenaer, 1957) на три. Для легенды геологической 
карты Бельгии, изданной в 1952 г., принято двучленное деление, этого 
же подразделения придерживаются геологи геологической службы 
Бельгии и в настоящее время. Фаменский ярус Бельгии охарактеризован 
остатками брахиопод, гастропод, пелеципод, конодонтов, фораминифер, 
рыб и растений. Цефалоподы и кораллы полностью отсутствуют. Ниж
няя граница нечеткая, она проводится условно внутри однообразной из
вестково-сланцевой толщи по конодонтам в средней части конодонтовой 
зоны triangularis я в основании зоны «Camarotoechia» lecomptei. Одна
ко в Рейнских сланцевых горах, согласно исследованиям В. Циглера 
(Ziegler, 1957), зона Palmatolepis triangularis характерна для верхней 
части адорфского яруса.

К нижнему фамену относятся сланцы Фамен, подразделяемые 
на слои Сензейл (Senzeille), Мариембург (Mariembourg), Эсньё 
(d’Esneux) и Суверен-Пре (Souverain-Pre).

Слои Сензейл (Fm la) сложены сланцами с тонкими прослоями 
желвакообразных известняков. В типичном районе развития на южном 
борту Динантской мульды достигают мощности 150 м. Наиболее харак
терный комплекс фауны, по данным Е. Мейё (Maillieux), М. Леконта 
(Lecompt, 1957) и П. Сартенера (Sartenaer, 1967): Aulacella arcuata 
P h i l  1., Linoproductus seriqeus В u c h, Productella dutertri R i g., P. 
fragarina W h i d b., P. larminati R i g., Ptychomaletoechia omaliusi 
G o s s . ,  Eoparaphorhynchus triaequalis G o s s . ,  Eoparhyphorhynchus len- 
tiformis N a 1, «Camarotoechia» lecomptei S a r t., Leiorhynchus crenula- 
tum G o s s ,  Cyrtospirifer verneuili M u r c h., C. lonsdalei Mu r c h . ,  C. 
ienticulum Vern. ,  Cyrtiopsis senzeili S a r t. и др. Ж. Госселе считал 
характерной формой для этих отложений Ptycnomalethoechia omaliusi 
G o s s .  На основании изучения ринхонеллид П. Сартенер (Sartenaer,
1957) выделяет пять подзон (снизу вверх): 1) «Camarotoechia» lecomptei 
и «С.» akrosteges, 2) Eoparaphorhyhcnus triaequalis praetriequalis, 
3) E. triaequalis triaequalis, 4) Leiorhynchus crenulatum, 5) Eoparaphor
hynchus lentiformis, часть зоны Ptychomaletoechia omaliusi. И. Буккерг 
(Bouckaert, 1965) на основании изучения конодонтов нижнюю часть 
слоев Сензейл (зоны «Camarotoechia» lecomptei и Eoparaphorhynchus 
triaequalis) относит к средней части зоны Palmatolepis triangularis и 
нижней части зоны Р. crepida.

Слои Мариембург (Fm lb) сложены также сланцами с тонкими 
прослоями известняков. Наиболее характерными формами являются



Ptychomaletoechia omaliusi G o s s . — для нижней части и Р. dumonti 
G o s s .  — для верхней. На основании изучения конодонтов они 
относятся к средней части зоны Palmatolepis crepida (Bouckaert, 1965).

Слои Эснье частично замещают верхнюю часть слоев Мариембург. 
Они представлены псаммитами и аргиллитами и достигают мощности 
150 м. Здесь появляются первые Ptychomaletoechia letiensis G o s s .  На 
основании изучения конодонтов относятся к верхней части зоны Palma
tolepis crepida, в целом соответствующей нижней части зоны Cheiloceras 
цефалоподовых фаций.

К верхней части нижнего фамена относятся слои Суверен-Пре 
(Fm 1с), которые на основании присутствия конодонтов зоны Р. rhom- 
boides и нижней части зоны Р. quadrantinodosa И. Буккертом (Boucka
ert, 1965) сопоставлены с верхней частью зоны Cheiloceras. Они пред
ставлены песчаниками и сланцами с прослоями комковатых известняков 
и доломитов и содержат остатки брахиопод Mesoplica praelonga S о w., 
Ptychomaletoechia letiensis G o s s . ,  Cyrtospirifer archiaci M u r c h. Кро
ме того, здесь встречены фораминиферы зоны Septatourneayella rause- 
гае и Quasiendothyra bella.

Верхний фамен Бельгии представлен псаммитами Кондроз, кото
рые включают слои Монфор (Monfort) и слои Эвьё (Evieux), представ
ленные преимущественно песчаниками с остатками рыб и растений. Из 
этой части фаменского яруса установлены конодонтовые зоны (Bouckert, 
1965)— верхняя часть зоны Palmatolepis quadrantinodosa и зона Scap- 
hygnatus velifera, характеризующие в цефалоподовых фациях зону 
Platyclymenia, а вышележащие зоны Polygnatus styriacus и Spathognat- 
hedus costatus, характерные для зон Gonioclymenia и Wocklumeria.

В Рейнской области фаменской ярус представлен в цефалоподовых 
фациях и подразделяется согласно исследованиям Ведекинда на слои: 
хейлосерасовые или неденские (Nehden), платиклимениевые или хем- 
бергские (Hemberg), гониоклимениевые (климениевые) или дасбергские 
(Dasberg) и воклюмериевые (каллоклимениевые). Все слои подразде
лены на ряд более дробных зон. Хейлоцерасовые слои в Западной Ев
ропе включают две зоны: Cheiloceras curvispina и Sporadoceras pom- 
peckji; платиклимениевые слои разделены на зоны: 1) Pseudoclymenia 
sandbergeri, 2) Prolobites delphinus и Cyrtoclymenia involuta и 3) Pla
tyclymenia annulata; гониоклимениевые (климениевые) слои разделя
ются на две зоны: Gonioclymenia hoevelensis и Gonioclymenia speciosa 
(или Clymenia laevigata); воклюмериевые слои подразделяются на 
зоны: 1) Kalloclymenia subarmata и 2) Parawocklumeria paradoxa. Как 
уже указывалось, возраст воклюмериевых слоев является спорным: 
в Западной Европе (Рейнская область, Англия, Чехословакия, Польша) 
они относятся к девону, в СССР, Бельгии и Франции рассматриваются 
как аналоги слоев Этрень и относятся к карбону.

Вышеприведенное подразделение фаменского яруса по цефалопо- 
дам широко применяется, кроме Западной Европы, в СССР, в Север
ной Африке, Австралии и Северной Америке. Однако точные взаимоот
ношения цефалоподовых зон Рейнской области с подразделениями фа
мена Арденн, основанными на данных изучения брахиопод, пока еще 
не ясны. Большой вклад в разрешение этой проблемы внесли И. Бук- 
керт и В. Циглер, изучившие конодонты из фамена Бельгии (Bouckert, 
1965) и цефалоподовых фаций Рейнской области (Ziegler, 1962).

Фаменский ярус на территории СССР в морских фациях наиболее 
полно представлен на Урале, в Закавказье, Казахстане, Среднем Тянь- 
Шане и на Памире. Подразделяется на два подъяруса и три зоны, раз
работанные на разрезах Урала. Нижнефаменский подъярус принят в объ
еме зоны Cheiloceras, Zilimia polonica и Cyrtospirifer archiaci, соответ



ствующей неденским слоям Рейнской области. Верхнефаменский подъ
ярус включает две зоны: 1) Prolobites, «Leiorhynchus» ursus и 2) Cly- 
menia laevigata, которые могут быть сопоставлены с хембергскими и 
дасбергскими слоями Рейнской области. Аналоги зоны Wocklumeria 
в СССР отнесены к карбону.

Абсолютный возраст. Продолжительность девонского периода в аб
солютном летосчислении определяется примерно в 60 млн. лет (Kulp,
1961). По материалам определения абсолютного возраста в СССР на
чало девона определяется 393± 10 млн. лет, а окончание 345—326 млн. 
лет.



ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВОНСКОЙ СИСТЕМЫ 
ИА ТЕРРИТОРИИ СССР

Первые сведения о наличии девонской -фауны на территории Рос
сии известны из работ Л. Буха (L. Buch, 1838, 1839, 1840) и Э. Эйх- 
вальда (1840).

Выделение и описание девонской системы на территории нашей 
страны впервые сделано в исторической монографии Р. Мурчисона, 
Э. Вернейля и А. Кейзерлинга (Murchison, Verneuil, Keyserling 1841, 
1845), написанной после предпринятого ими путешествия по России 
(европейская часть, Урал, Печорский край, Алтай и др.). К этому же- 
периоду относятся сравнительно небольшие работы С. Куторги (1846), 
Р. Пахта (1852— 1853 гг.), П. Семенова и В. Мёллера (1864) и др. по 
Русской платформе, А. Кейзерлинга (Keyserling, 1846) по Печорскому 
краю, М. Грюнвальда (Grunewald, 1854) по Уралу, Г. Абиха (Abich, 
1858) по Кавказу, П. А. Чихачева (Tschichatscheff, 1845) по Алтаю и 
Кузнецкому бассейну, а также монография по Туркестану Г. Д. Рома
новского (1873). В результате этих исследований были получены пер
вые отрывочные сведения о девонских отложениях России.

Более систематические исследования по изучению девонских отло
жений России начались со времени основания Геологического комитета. 
Большое значение в этот период также имели исследования, проводи
мые высшими учебными заведениями, особенно Петербургским и Киев
ским университетами. Из работ этого периода первое место занимают 
палеонтологические и стратиграфические работы Ф. Н. Чернышева 
(1884—1893 гг.) по Уралу и Тиману. В фундаментальных монографиях, 
получивших мировую известность, была представлена первая дробная 
схема стратиграфии девона Урала, сопровождаемая описанием обшир
ного палеонтологического материала и широкими географическими кор
реляциями. Из других исследований по Уралу следует отметить работы
А. П. Карпинского и региональные монографии А. А. Краснопольского 
(1889), Э. Я. Перна (1912) и др.

По Русской платформе исключительно важное значение имели мо
нографии П. Н. Венюкова (1889, 1895), детально разработавшего стра
тиграфию девона северо-западной и центральной частей плат
формы. К этому периоду относится работа Ф. Фреха (Freeh, 1900) 
по Армении, в которой он дал первую схему стратиграфии девона это
го района.

Большое значение имели исследования в Средней Азии И. В. Муш- 
кетова (1886, 1906), Д. И. Мушкетова (1912, 1915), В. Н. Вебера (1910) 
и Д. В. Наливкина (1915). По Памиру ценные палеонтологические дан
ные изложены в работе Ф. Рида (Reed, 1922). Следует отметить выдаю
щуюся монографию Г. Г. Петца по девону Сибири (окраины Кузнецко
го бассейна), работу А. А. Штукенберга (Stuckenberg, 1886) по Мину
синской котловине и Э. Толля (Е. Toll, 1899) по Новосибирским ост
ровам.

После Великой Октябрьской социалистической революции изучение 
девонских отложений на территории Советского Союза получило осо
бенно широкое развитие. В этот период можно выделить два основных
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этапа: первый этап— 1930—1945 гг., второй — время после Великой 
Отечественной войны. Широко развернувшееся геологическое картиро
вание на территории СССР, детальное геологическое изучение главней
ших каменноугольных бассейнов — Кузнецкого, Карагандинского, До
нецкого и Воркутинского, сопровождаемое детальным изучением окайм
ляющих их девонских отложений, открытие месторождений девонской 
нефти и газа на Русской платформе, бокситов на Урале и Салаире, со
лей на Сибирской платформе и в Белоруссии, а также других полезных 
ископаемых в различных регионах СССР значительно способствовали 
изучению девона Советского Союза.

Были установлены новые обширные площади распространения де
вонских отложений на Северо-Востоке СССР, в Сибири, Арктике, на 
Дальнем Востоке, в Казахстане, Средней Азии, Тургае, Донбассе и на 
Кавказе. В результате бурения глубоких скважин значительно расши
рились представления о развитии и полноте разрезов на Русской плат
форме, были обнаружены на большой глубине отложения девона в З а
падно-Сибирской низменности, на Скифско-Туранской плите.

За этот период были установлены почти во всех регионах ярусы 
девонской системы, а иногда и зоны, значительно пополнилась палеон
тологическая и литологическая характеристика местных стратиграфи
ческих подразделений, уточнялись их границы и существенно расшири
лись представления о характере разрезов девона. Это позволило до
полнить или изменить имевшиеся стратиграфические схемы и разрабо
тать новые для ранее неизученных районов.

Особенно важным этапом в изучении девонских отложений СССР 
* явился период после Великой Отечественной войны, когда коллектива

ми ВСЕГЕИ, ВНИГРИ, НИИГА и других организаций началось про
ведение специальных палеонтолого-стратиграфических исследований 
с целью разработки палеонтологически обоснованных детальных био- 
стратиграфических схем девонских отложений отдельных крупных ре
гионов.

Весьма ценный вклад в познание стратиграфии девонских отложе
ний СССР сделан в последнее десятилетие в результате разработки 
унифицированных и корреляционных стратиграфических схем для круп
ных регионов СССР.

В настоящее время составлены и приняты на Всесоюзных совеща
ниях унифицированные стратиграфические схемы девонских отложений 
почти для всех основных регионов страны: Русской платформы (1964), 
Урала (1956, 1964), Северо-Востока СССР (1957), Дальнего Востока it 
Забайкалья (1956, 1965), Якутии (1961), Сибири (1956, 1964), Средней 
Азии (1958) и Казахстана (1958).

В основу этих унифицированных схем положены фактические дан
ные, полученные в результате многолетних палеонтолого-стратиграфиче
ских и геологических исследований большого числа советских стратн- 
графов, палеонтологов и геологов.

Общий список работ по девону СССР громаден. Основные дости
жения в изучении стратиграфии девона Русской платформы за совет
ский период связаны с именами Д. В. Наливкина, Р. Ф. Геккера, 
Б. П. Марковского, Д. В. Обручева, Э. Крауса, И. А. Даленкевичуса, 
М. Ф. Филипповой, М. М. Толстихиной, В. Н. Тихого, А. К- Крыловой. 
М. Ф. Микрюкова, А. И. и Г. П. Ляшенко, С. В. Тихомирова, П. П. Лие- 
нкньша, Р. М. Пистрак, В. К. Голубцева, А. С. Махнача, В. А. Фурсен
ко, С. Н. Наумовой и др.

Стратиграфическая схема Тимана, предложенная Ф. Н. Черныше
вым, была дополнена и изменена исследованиями Д. В. Наливкина,
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Н. Н. Тихоновича, Б. К. Лихарева, С. В. Тихомирова, А. И. Ляшенко, 
3. И. Цзю и др.

Изучение девона Донбасса производилось А. П. Ротаем, Ю. А. Пу- 
щаровским, 3. А. Мишуниной, Т. А. Ищенко, Д. Е. Айзенвергом и др.

Новые данные по девону Малого Кав
каза были получены в результате исследо- шм 
ваний Н. Н. Яковлева, К. Н. Паффенголь- 
ца, М. А. Ржонсницкой, предложившей но
вую уточненную схему стратиграфии дево
на Закавказья. В последние годы изуче
нием девона Закавказья занимались 
Р. Аракелян, М. С. Абрамян, А. Азизбеков,
A. Б. Мамедов. По Северному Кавказу схе
ма стратиграфии девона была создана
B. Н. Робинсоном и уточнена С. Д. Кизе- 
вальтером и др.

Стратиграфические схемы девона Ура
ла были значительно изменены и детализи
рованы исследованиями Д. В. Наливкина,
Б. П. Марковского, Л. С. Либровича,
А, Н. Ходалевича, А. П. Тяжевой, А. К. На- 
ливкиной, О. А. Нестояновой, С. М. Серги
евского, А. К. Крыловой, С. М. Домрачева,
Н. Г. Чочиа, Н. Я. Спасского, М. Г.,
И. А. Брейвель, Ф. Е. Янет, О. Л. Конди- 
айн, С. Н. Волкова, X. С. Розман и др.

По девону Средней Азии первая стра
тиграфическая схема и ее палеонтологическое обоснование даны, 
Д. В. Наливкиным (1926, 1930). Важные материалы по девону этого; 
района были получены в результате работ В. Н. Вебера, С. Ф. Маш

ковцева, А. П. Марковского, О. И. Сергунь- 
ковой, Д. П. Резвого, Д. В. Пояркова, 
Г. С. Поршнякова, В. Р. Мартышева,
В. Б. Горянова, А. А. Волковой-Малыги
ной, А. И. Кима, Н. М. Ларина и др.

Для разработки стратиграфии девона 
Казахстана исключительно важное значе
ние имели работы Н. Г. Кассина, Д. В. На
ливкина, Н. Л. Бубличенко, А. М. Симо- 
рина. В последние годы ценные материалы 
по палеонтологии и стратиграфии регио
на были даны Л. И. Каплун, М. А. Сенке
вич, М. В. Мартыновой, И. Н. Красиловой,
А. М. Садыковым, Н. В. Литвинович, 
3. А. Максимовой, Н. В. Ниловой, Г. Т. Уша- 
тинской и др.

Существенно новые данные по страти
графии девона Салаира и Кузнецкого бас
сейна были получены в результате много
летних исследований В. И. Яворского,
А. В. Тыжнова, Л. Л. Халфина, П. С. Л а
зуткина, В. Д. Фомичева, Б. Ф. Сперан
ского, М. Н. Нагорского и М. А. Ржон

сницкой, разработавшей общую биостратиграфическую схему девона 
окраин Кузнецкого бассейна. Из других главнейших монографий по де
вону этого района следует отметить работы Р. Е. Алексеевой,

Петр Петрович Лиепиньш 
(1907—1964)



Т. Н. Бельской, Э. 3. Бульванкер, В. Н. Дубатолова, Ю. А. Дубатодо- 
вой, Е. Л. Елкина, В. А. Желтоноговой, В. А. Ивания, Е. А. Ивановой
В. Ф. Куликовой, Н. П. Кулькова, Н. М. Петросян, Е. Н. Поленовой! 
Б. Б. Чернышева, Н. Е. Чернышевой и др.

Для изучения девона Алтая большое значение имели исследования 
Н. Л. Бубличенко, В. П. Нехорошева, В. Н. Данилович, Л. Л. Халфйна, 
И. И. Белостоцкого, а в последние годы — А. Б. Гинцингера, В. А. Ко
мар, Р. Т. Грациановой, Е. А. Елкина, Д. П. Аврова, Е. В. Попова и др.

Стратиграфия девона межгорных впадин Алтае-Саянской области 
была разработана Я. С. Эдельштейном, И. А. Баженовым, Н. А. Беля

ковым и В. С. Мелещенко, Н. Н. Предте- 
ченским и уточнялась А. И. Анатолиевой, 
Г. И. Теодоровичем, Э. Н. Яновым и др. 
Палеонтологическое обоснование этих схем 
дали М. А. Ржонсницкая, Э. 3. Бульван
кер, В. Н. Дубатолов, 3. А. Максимова, 
Б. В. Наливкин, А. Н. Криштофович,
A. Р. Ананьев, Н. М. Петросян, Е. А. Ива
нова и др.

Девон советской Арктики освещен в 
работах Б. А. Алферова, М. М. Ермолаева, 
Д. В. Наливкина, Ф. Г. Маркова, 
Т. М. Емельянцева, Б. Б. Чернышева и др. 
Более детальные биостратиграфические 
схемы разработаны С. В. Черкесовой.

На Сибирской платформе девонские 
отложения были открыты С. В. Обручевым 
(1933). Новейшие схемы разработаны бла
годаря исследованиям Г. Д. Маслова,
B. Вл. Меннера, Н. С. Малича, Д. В. Обру
чева, А. К. Крыловой, Г. С. Фрадкина, 
М. В. Михайлова, В. Л. Масайтиса и др. 
Общая схема стратиграфии девона Сибир
ской платформы разработана В. Вл. Менне-

ром. В изучении девона Верхояно-Чукотской области большую роль 
сыграли исследования Д. В. Наливкина, И. Н. Атласова, Б. Б. Черны
шева, А. А. Николаева, М. А. Ржонсницкой, В. Н. Дубатолова, М. Н. Чу
гаевой, Н. А. Богданова, Р. Е. Алексеевой, К. В. Симакова и др.

Стратиграфия девона Монголо-Охотской области за советский пе
риод разрабатывалась И. В. Лучицким, В. 3. Скороходом, Л. И. Крас
ным, М. С. Нагибиной, И. Н. Тихомировым, Г. Р. Шишкиной, В. А. Аман- 
товым, Е. А. Модзалевской.

Для изучения девона Советского Союза большое значение имели 
также крупные обобщающие сводки: «Атлас руководящих форм иско
паемой фауны СССР», т. III, «Стратиграфический словарь», «Основы 
палеонтологии», «Геологическое строение СССР» — том «Стратигра
фия» (1968), «Атлас палеогеографических карт», а также отдельные 
статьи по корреляции девонских отложений СССР и Западной Европы, 
по проблемам границ девона и ярусного расчленения нижнего и средне
го девона, опубликованные как в советской печати (Красилова, 1963; 
Ржонсницкая, 1960, 1962, 1968; Соколов, 1966, 1968; Ушатинская, 1967; 
Халфин, 1964, 1967 и др.), так и в трудах международных симпозиумов 
(Prager Arb., 1960; Internat Symp. Devonian sistem, Calgary, 1967). 
Важное значение имел проведенный в Советском Союзе в 1968 г. Меж
дународный симпозиум по границе силура и девона и стратиграфии 
нижнего и среднего девона, уточнивший нижнюю границу девона 
в СССР.

Африкан Николаевич 
Криштофович 
(1885— 1953)



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 
ДЕВОНСКОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

На территории Советского Союза отложения девонской системы 
широко развиты и приурочены ко всем крупным структурным областям 
платформенного и геосинклинального типа, которые существовали и 
в силуре. Эти области показаны на прилагаемой схематической карте 
распространения и районирования девонских отложений на территории 
СССР (см. приложение II). К ним относятся: Русская (Восточно-Евро
пейская) платформа с прилегающими к ней Львовской мульдой и До
нецким прогибом; Кавказская геосинклинальная область; Предкавказ- 
ская (Скифская) плита, которая в девоне была тесно связана с Кав
казской геосинклиналью; Уральская геосинклинальная область; Западно- 
Сибирская плита; Тянь-Шаньская геосинклинальная область, Памир ч 
Дарваз; Казахстанская складчатая область; Зайсанская геосинклиналь
ная и Алтае-Саянская складчатая области; Сибирская платформа; Тай
мырская, Верхояно-Чукотская и Монголо-Охотская складчатые обла
сти. По этим структурным областям и приводятся описания девонских 
отложений в региональных очерках.

Русская (Восточно-Европейская) платформа. Девонское осадкона- 
копление происходило на большей части платформы. Девонские отло
жения представлены здесь морскими, лагунными (в том числе соленос
ными) и континентальными (красноцветы) образованиями платформен
ного типа; эффузивы редки, субвулканические интрузии неизвестны.

Выделено четыре субрегиона: 1) северо-западный и примыкающие 
к нему северные области, 2) центральный, 3) восточный, 4) юго-запад
ный.

С е в е р о - з а п а д н ы е  о б л а с т и  обычно известны в литературе 
как Главное девонское поле. Осадконакопление девона происходило 
на южном, юго-восточном и юго-западном склонах Балтийского щита, 
в Латвийской седловине, Польско-Литовской впадине, Белорусском сво
де и на западном и северо-западном крыльях Московской синеклизы 
(см. рис. 3).

В западной части этого субрегиона (Прибалтика) в раннем и сред
нем девоне происходило накопление красноцветных континентальных 
толщ. В позднем девоне, благодаря опусканию, на эту территорию ин- 
грессируют моря, при этом наибольших размеров достигает рапнефран- 
ская ингрессия. Характерна крайняя изменчивость разрезов: к востоку 
увеличивается число с морскими отложениями, к западу — количество 
красноцветов и отмечается выпадение верхней части девона, сначала 
выпадает верхнефаменский подъярус, затем весь фаменский: у Пляви- 
наса отсутствуют все горизонты выше свинордских, у Советска—выше 
лудловских, у польской границы отсутствует весь девон. Там располага
лась возвышенная суша, отделявшая Среднерусский бассейн от морей 
Европы.

В восточной части этого субрегиона (северо-западные области 
РСФСР) отложения нижнего девона и эйфельского яруса от
сутствуют. Разрезы среднего и верхнего девона близки к Прибалтике, 
но имеют больше морских прослоев.



В северных районах Русской платформы между восточным склоном 
Балтийского щита и Тиманом, на' северном крыле Московской сине
клизы, на Котельническом своде н ь Кировско-Кажимском прогибе в де
воне также имело место осадконакопление. Характер разрезов близок 
к девону Главного девонского поля и центральных областей. Отличи
тельной особенностью разрезов этого района является отсутствие ниж
него девона, быстрое выклинивание с юга на север отдельных горизон
тов, значительное развитие континентальных красноцветов, на севере 
слагающих весь разрез, присутствие морских палеонтологически охарак
теризованных отложений франского яруса.

Осадконакопление началось в более южных районах в среднем де
воне (лагунно-континентальные толщи), в более северных районах оно 
происходило только во фране и приурочено главным образом к макси
мальной ингрессии моря — саргаевскому времени. Еще далее на север 
девонского осадконакопления не происходило, там располагалась об
ширная суша, сложенная нижнепалеозойскими и докембрийскими обра
зованиями.

Ц е н т р а л ь н ы е  о б л а с т и  расположены в центральной части 
Русской платформы. Западная и северная границы условные, восточная 
проходит по Вятскому валу и Токмовскому своду, южная по северному 
склону Украинского кристаллического массива. Накопление осадков 
девона происходило в центральной части Московской синеклизы и на 
северо-восточном склоне Воронежского свода. Существенное значение 
имели многочисленные глыбовые поднятия, обусловившие частые смены 
морского, лагунного и континентального режима. В раннем девоне цент
ральные области были приподнятой, холмистой пенепленизированной 
сушей. Нижнедевонские отложения неизвестны.

Осадконакопление начинается в среднем девоне, сначала отлага
ются континентальные песчаники и глины с редкими конгломератами 
(рижские слои). На них лежат ангидриты, доломиты и соль морсовских 
слоев, а затем глины, мергели и известняки с морской фауной мосолов- 
ских слоев. Эйфельский или живетский возраст этого ритма вызывает 
большие споры. Заканчивается он поднятием всей Русской платформы 
и перерывом в осадконакоплении. Второй ритм соответствует староос
кольскому горизонту, начинается он кварцевыми песчаниками Ольхов
ских слоев и заканчивается глинами, мергелями и известняками с мор
ской стрингоцефаловой фауной. Третий раннефранский ритм начинается 
песчаниками и глинами пашийского горизонта и заканчивается глина
ми и известняками семилукского. Четвертый ритм начинается петински- 
ми песчаниками и заканчивается морскими отложениями нижнефамен- 
ского подъяруса и прибрежно-лагунными (с гипсами и ангидритами) 
верхнефаменского.

В о с т о ч н ы е  о б л а с т и  отличаются преобладанием морских фа
ций и наличием нефтеносных и газоносных горизонтов; включает Волго- 
Уральскую и Тимано-Печорскую области.

Волго-Уральская область отграничена от Центрального субрегиона 
барьером, образованным Вятским валом и Токмовским сводом. Южную 
границу обычно проводят по тектоническому уступу, ограничивающему 
Прикаспийскую впадину. Однако возможно, эту границу следует про
водить севернее Волгоградского района, так как разрез девона этого 
района и особенно фаменского яруса с богатейшей и разнообразной 
фауной значительно отличается от таковых Волго-Уральской области и 
близок к разрезам девона, развитым в геосинклинальпых зонах запад
ного склона Урала, на юге Эмбенского района, в Львовской впадине и 
в Южной Польше.



На территории Волго-Уральской области различают следующие 
геоструктуры: Нижневолжский прогиб, Ульяновский свод, Киров-Сер- 
гиевский прогиб, Татарский свод, Татарско-Башкирская седловина и 
Радаевская впадина (см. рис. 3), в которых происходило накопление 
девонских отложений. Разрезы девона представлены в основном мор
скими отложениями, близкими к западноуральским. Характерной осо
бенностью является развитие темных битуминозных известняков сред
него девона и доманиковых фаций среднего и верхнего девона. За счет 
преимущественно темных битуминозных известняков среднего девона об
разовались те громадные массы нефти и газа, которые составляют глав
ное богатство всей Русской платформы. Для Волго-Уральской области, 
так же как и для Центральной, отмечается четкая ритмичность, вызван
ная четырехкратным повторением трансгрессий. Однако первый ритм 
в Волго-Уральской области начался раньше, чем в Центральных обла
стях— в раннем Эйфеле или, возможно, в раннем девоне.

Тимано-Печорская область, как и Волго-Уральская, характеризу
ется широким развитием темных битуминозных известняков и домани
ковых фаций и связанных с ними промышленных залежей нефти и газа. 
Все структуры здесь орентируются в линейном северо-западном, Тиман- 
ском, простирании. Северная граница Тимано-Печорской области неиз
вестна, так как она закрыта Баренцевым морем. Возможно, Тимано- 
Печорская область и связанные с ней нефтеносные площади уходят да
леко к северу, вдоль Новой Земли. Юго-западная граница проходит не
сколько западнее Тиманского кряжа от Канина Носа через Джежим и 
Елмач-Парму до Полюдова Камня.

Девон Тимано-Печорской области платформенного характера, но 
благодаря большой подвижности фундамента обладает большой мощ
ностью— в среднем 1000—1200 му а в Печорском прогибе до 2500— 
3000 м. Здесь происходили подвижки по глубинным разломам, проявле
ние магматизма и накопление вулканогенных толщ. Область характе
ризуется быстрым изменением разрезов — по направлению к западу, 
к древнему фундаменту, количество морских отложений уменьшается, 
они замещаются красноцветами. На северо-западе, в Среднем Тимане, 
фаменские отложения, даже красноцветные, отсутствуют. Для девона 
Тимано-Печорской области также отмечается определенная ритмич
ность в осадкоиакоплении, близкая к таковой Волго-Уральской области.

Ю г о - з а п а д н ы й  с у б р е г и о н  объединяет следующие области 
девонского осадконакопления: Львовская впадина и прилегающие к ней 
Западный склон Украинского кристаллического массива (Подолия, Во
лынь), Припятсий прогиб, Днепровско-Донецкий прогиб.

По своему тектоническому положению Львовская впадина тесно 
связана с Русской платформой, она расположена на ее юго-западной 
окраине в пределах своеобразной структуры — восточного окончания 
Среднепольского авлакогена. Длительные опускания, характерные для 
авлакогена, были причиной значительной мощности девонских отложе
нии (более 1500 м). Характерной особенностью этого разреза является 
наличие мощного нижнего девона — морских отложений нижнего жеди- 
на, согласно залегающих на силуре, и красноцветов с остатками пан
цирных рыб верхнего жедина — эмса. В среднем девоне происходит че
редование континентальных красноцветов, лагунных (доломиты и гип
сы) и морских образований. В верхнем девоне преобладают морские от
ложения. Черные слоистые известняки фаменского яруса с остатками 
богатейшей морской фауны близки к таковым Волгоградского района.

Днепровско-Донецкая впадина, Припятский прогиб и Донбасс со
ставляют единую зону погружений, ограниченную с юга Украинским 
кристаллическим массивом, а с севера — Воронежской антеклизой и Бе-
5 Зак. 905



лорусским выступом фундамента. Припятский прогиб испытал значи
тельные глыбовые опускания до 1500— 1750 м амплитуды, благодаря че
му мощность девона достигает 2500 м. Осадконакопление началось 
в среднем девоне (лагунно-континентальные толщи) и характеризуется 
полным разрезом всего верхнего девона, представленным горизонтами 
с морской фауной и мощными толщами верхнефранской и фаменской 
каменной соли, с которыми связаны месторождения нефти и газа.

Днепровско-Донецкая впадина отделяется от Припятского прогиба 
подземным выступом фундамента — Черниговским валом. В южной и 
юго-западной частях Днепровско-Донецкой впадины осадконакопление 
началось с образования мощных соленосных толщ возможно среднеде
вонского возраста. Разрез верхнего девона ‘представлен морскими и со
леносными отложениями франского яруса и морским фаменом. На се
веро-западе впадины развита мощная (1160 м) толща базальтов, диа
базов и туфов, излившихся по глубинным разломам.

К этим районам весьма близок Донецкий бассейн, в котором осад
конакопление происходило в среднем и позднем девоне — образование 
довольно мощных толщ, преимущественно континентальных и эффузив
ных. Донецкий авлакоген прослеживается к востоку в виде подземного 
хребта Карпинского до района Астрахани. В его пределах девонские 
отложения пока не вскрыты скважинами, но присутствие их возможно. 
Это подтверждается тем, что к северу от Астрахани в подкупольной 
брекчии Баскунчакского соляного массива найдены плитки известняков 
с франской фауной, аналогичные найденным в куполах Днепровско- 
Донецкой впадины. По всей вероятности, в Баскунчакском куполе соль 
девонская. К этой Прикаспийской области отнесены средне- и верхне
девонские отложения, вскрытые скважинами у северного подножия Ус
тюрта. Эти отложения весьма близки к одновозрастным образованиям 
западного склона Урала.

Кавказская геосинклинальная область и Предкавказье. В девоне 
осадконакопление происходило, как в ее северной линейно вытянутой 
геосинклинальной системе, занимавшей Большой Кавказ и Предкав
казье, так и в южной дугообразной, охватывавшей Малый Кавказ. Гра
ница с Русской платформой, по-видимому, проходила по Манычскому 
шву и южному борту Азовского выступа. Накопление мощных осадоч
но-вулканогенных толщ (сланцевая и спилито-кератофировая форма
ция) мощностью 5700 м происходило в осевой, наиболее глубоко погру
женной зоне — в п р о г и б е  П е р е д о в о г о  х р е б т а .  К югу от этой 
зоны, в узкой м и о г е о с и н к л и н а л и  ю ж н о г о  с к л о н а  Б о л ь 
ш о г о  К а в к а з а  и к северу, в П р е д к а в к а з ь е ,  в позднем девоне 
накапливались менее мощные сланцевые толщи миогеосинклинального 
характера.

На Малом Кавказе, отделенном от миогеосинклинали южного скло
на Большого Кавказа, по-видимому, обширным поднятием древнего 
фундамента, накопление девона происходило в Ю ж н о м  З а к а в 
к а з ь е  — П р и а р а к с и н с к о м  п р о г и б е  ( Н а х и ч е в а н с к а я  
с к л а д ч а т а я  з она ) .  Девонские отложения здесь миогеосинклиналь
ного типа, представлены богато палеонтологически охарактеризованной 
толщей осадочных пород (1500—2000 м ), к которой лишь местами при
урочены маломощные пластовые тела основных эффузивов.

Возможно, девонское осадконакопление эвгеосинклинального типа 
(вулканогенно-осадочные толщи) имело место в С е в а н о - З а н г е з у р -  
с к о м  п р о г и б е .

К югу от Южного Закавказья девонские отложения аналогичного 
типа развиты в Иране и Афганистане, а к юго-западу и западу — 
в Турции и на Балканах.



Уральская геосинклинальная область. В пределах этой области 
с запада на восток выделяются: 1) зона Передовых хребтов, 2) Ураль
ская миогеосинклиналь, 3) Восточно-Уральская эвгеосинклиналь, 4) Во
сточный периферический субрегион. В указанных субрегионах в тече
ние всего девона происходило интенсивное осадконакопление, но харак
тер их разрезов различен.

З о н а  П е р е д о в ы х  х р е б т о в ,  или З и г а и о - В и ш е р с к а я  
з о н а ,  с запада граничит через Предуральский прогиб с Русской плат
формой, а на востоке через систему краевых надвигов с Западно-Ураль
ской миогеосинклиналью. Эта зона прослеживается от широтного тече
ния р. Белой на юге до Полюдова Камня на севере. Разрез девона на
чинается терригенной такатинской свитой нижнего Эйфеля, а местами 
(хребет Каратау) чусовской свитой живета, с размывом залегающими 
на кембрии или докембрии. Средний и верхний девон представлен пре
имущественно морскими терригенно-карбонатными отложениями срав
нительно небольшой мощности, имеющими ритмичное строение, близ
кое к таковому Волго-Уральской области и Западно-Уральской миогео- 
синклинали. Характерной особенностью является сильная фациальная 
изменчивость разрезов. В фаменском ярусе развиты цефалоподовые 
климениевые фации.

У р а л ь с к и й  м и о г е о с и н к л и н а л ь н ы й  с у б р е г и о н  вклю
чает Западно-Уральскую зону преимущественного прогибания и Цент
рально-Уральскую (Уралтаускую) преимущественного поднятия.

Западно-Уральская миогеосинклинальная зона отличается большим 
погружением кристаллического фундамента, благодаря этому значи
тельной мощностью девонских отложений (2500—3500 м), представле- 
ных в основном осадочными толщами. Изверженные породы очень ред
ки и представлены небольшими силлами и излияниями базальтовой 
магмы (диабазы). Осадконакопление в ряде районов началось в ран
нем девоне. Нижний девон здесь представлен главным образом светлы
ми рифогенными известняками с карпинскиями, местами (Пай-Хой) 
развиты темные тентакулитовые сланцы с граптолитами. Разрезы сред
него и верхнего девона близки к разрезам зоны Передовых хребтов. 
Они характеризуются преобладанием морских карбонатных фаций; в 
живетском и франском ярусах широко развиты темные битуминозные 
сланцы и известняки доманикового типа, а для фаменского яруса ха
рактерны цефалоподовые известняки, обладающие сокращенной мощ
ностью, и брахиоподовые известняки с Zilimia, Dzieduszickia и Zigania 1 
ursa N а 1.

Среднедевонский ритм начинается такатинскими песчаниками и ох
ватывает вязовский, койвенский, бийский и афонинский горизонты. Сле
дующий ритм — чусовская свита, за которой следуют известняки со 
стрингоцефалами чеславской свиты. Третий ритм, отчетливо выражен
ный по всему западному склону Урала, — раннефранский, пашийский. 
Позднефранский орловский ритм развит неповсеместно. К базальным 
пачкам часто приурочены залежи железных руд, флинтклеев и боксито
подобных пород.

В Центрально-Уральской (Уралтауской) зоне поднятия в девоне 
преобладают терригенные и кремнистые толщи, которым местами под
чинены известняки.

В о с т о ч н о - У р а л ь с к и й  э в г е о с и н к л и н а л ь н ы й  с у б р е 
г и о н  характеризуется интенсивным вулканизмом. Девонские образо
вания наиболее полно представлены в зонах погружений восточного

1 Типовой вид подрода Zigania, установленного Д. В. Наливкиным, Leiorhynchus 
ursus N а 1 i v k i n, 1947.



склона Северного, Среднего и Южного Урала (Тагило-Магнитогорская, 
Ирендык-Тумбейская, Вознесенская, Алапаевско-Брединская зоны и 
др.). На Полярном Урале они известны в Войкарском и Щучьинском 
погружениях, на юге—в Мугоджарах, где девонские отложения разви
ты в Берчогурской мульде.

Для зон погружения характерны активная вулканическая деятель
ность и накопление мощных (до 4000 м) вулканогенных и осадочно
вулканогенных толщ (в том числе кремнистых сланцев и яшм) и рифо- 
образование. Рифы и биогермы приурочены к краевым частям прогибов 
или внутренним поднятиям, осложняющим погружения. В зонах подня
тий (Восточно-Уральском, Тобольском и Мугоджарском) девонские от
ложения имеют ограниченное распространение, небольшую мощность и 
выполняют преимущественно наложенные мульды. Они характеризу
ются слабым вулканизмом, накоплением мелководных терригенных и 
карбонатных отложений, а местами континентальных.

В зонах погружений развиты палеонтологически богато охарактери
зованные морские отложения всех трех отделов девонской системы. 
В ряде районов (Северо-Уральский, Карпинский и др.) к эйфельскому 
ярусу приурочены крупнейшие месторождения бокситов. В Тургайском 
прогибе девонские отложения развиты в Зауральском антиклинории и 
в Кустанайском синклинории, разделенных между собой крупным То- 
боло-Ливанскнм разломом. Девон Зауральского антиклинория близок 
к Восточно-Уральскому.

В Центральных и Восточных частях Тургайского прогиба, относи
мых к В о с т о ч н о м у  п е р и ф е р и ч е с к о м у  с у б р е г и о н у ,  раз
виты вулканогенные и красноцветные континентальные образования; 
морская трансгрессия проникла сюда лишь в фаменском веке.

Западно-Сибирская плита. Девонские отложения на территории З а
падно-Сибирской низменности залегают обычно на большой глубине 
под мощным покровом мезо-кайнозоя и входят совместно с породами 
ордовика и силура в состав древнего фундамента этой плиты. Пред
ставлены толщей вулканогенно-осадочных пород, на западе принадле
жащих погребенным структурам Восточного Урала, на юго-западе — 
Центрального Казахстана, на юге — Зайсанской геосинклинальной об
ласти, а на юго-востоке — межгорных впадин Алтае-Саянской складча
той области.

Тянь-Шаньская геосинклинальная область. Девонское осадконакоп- 
ление происходило в Южном, Среднем и частично в Северном Тянь- 
Шане (Каратау-Таласская зона). Тянь-Шаньская геосинклинальная об
ласть на севере граничит с Казахстанской складчатой областью, на юге 
с Памиром и Дарвазом, а на западе с Туранской плитой, где под мощ
ным покровом мезо-кайнозойских отложений девонские структуры Тянь- 
Шаня, возможно, соприкасались с эвгеосинклинальными структурами 
Уральской геосинклинали. На восток Тянь-Шаньская геосинклинальная 
область продолжается на территорию Китая. Характерной особенностью 
девона Тянь-Шаня является наличие в Южном Тянь-Шане полных, 
обычно непрерывных морских, геосинклинального типа разрезов ниж
него, среднего и верхнего отделов, представленных в разнообразных 
фациях — в карбонатных терригенно-карбонатных, кремнистых и вул
каногенных. Благодаря медленному, но длительному и непрерывному 
погружению мощность девона здесь достигает местами 5000—6000 м . 
Фации и комплексы фауны близки к восточноуральским.

По направлению к северу от Южного Тянь-Шаня отмечается по
степенное выклинивание морских разрезов. Так, в Чаткало-Курамин- 
ской зоне Среднего Тянь-Шаня морские отложения появляются лишь 
в живетском ярусе, постепенно сменяющемся морскими, франскими и



фаменскими образованиями; нижний девон и эйфельский ярус здесь 
представлены толщей эффузивов, песчаников и конгломератов. Еще да
лее на север — в Каратау-Нарынской зоне Среднего Тянь-Шаня мор
ская трансгрессия проникла лишь в фамене, когда эта зона испытала 
особенно интенсивное опускание. В результате здесь произошло накоп
ление мощных (до 2000 м) темных слоистых каратауских известняков 
с богатой брахиоподовой фауной. В районе Малого Каратау и частич
но в Таласском Алатау (Каратау-Таласская зона Среднего Тянь-Шаня) 
морские отложения девона отсутствуют; здесь фаменский ярус пред
ставлен красноцветными континентальными образованиями.

Памир и Дарваз относятся к наиболее поднятым и размытым об
ластям Альпийской (Средиземноморской) геосинклинали. Девон раз
вит в небольших участках, тектонически нередко разобщенных; пред
ставлен морскими палеонтологически охарактеризованными преимуще
ственно осадочными, довольно мощными толщами нижнего, среднего и 
верхнего отделов. Для нижнего девона характерны массивы светлых 
рифовых известняков с карпинскиями, для эйфельского яруса — слои
стые известняки с уралензисовой фауной. Живетский ярус представлен 
темными слоистыми известняками со стрингоцефалами и Mediospirifer 
mediotextus Ar c h ,  et Ver n. ;  кроме того, развиты терригенные песча
но-сланцевые толщи. Верхний девон представлен как франским, так и 
фаменским ярусами. Особенно полно охарактеризован фаменский ярус 
со своеобразной фауной.

Казахстанская складчатая область. Эта область расположена к се
веру от Тянь-Шаньской геосинклинали; с северо-запада она примыкает 
к Уральской геосинклинали, на северо-востоке граничит с Зайсанской 
геосинклиналью и Алтае-Саянской складчатой областью, а на севере — 
с Западно-Сибирской плитой.

Девонские образования широко развиты на территории Казах
стана.

Во в н у т р е н н е й  м и о г е о с и н к л и н а л ь н о й  ч а с т и  Джун
гаро-Балхашской геосинклинали имеются полные разрезы всех трех 
отделов девона, представленные обычно морскими терригенными отло
жениями: зеленовато-бурые песчаники, алевриты, иногда с прослоями 
мергелей и известняков, с остатками богатой и своеобразной фауны 
(Северо-Восточное Прибалхашье, Северная Джунгария), резко отлич
ной от урало-тяньшаньской фауны. В этой части Джунгаро-Балхашской 
геосинклинали отчетливо прослеживается непрерывный разрез от силу
ра к девону в морских терригенных фациях с граптолитами и наиболее 
полно представлен морской разрез нижнего.девона и эйфельского яру
са, имеющими в фациальном отношении некоторые сходные черты с Ар- 
денно-Рейнской областью.

С р е д н я я  э в г е о с и н к л и н а л ь н а я  ч а с т ь  Джунгаро-Бал
хашской геосинклинали, окаймляющая в виде дуги (краевой вулкани
ческий пояс, по А. А. Богданову) внутреннюю миогеосинклинальную, 
характеризуется смешанным типом разрезов, сложенных морскими и 
континентальными образованиями (Северо-Западное Прибалхашье, 
Шетский, Карагандинский, Верхненуринский, Каркалинский, Бая- 
наульский, Чингиз-Тарбагатайский районы). Нижний девон и эйфель
ский ярус здесь в основном сложены континентальными вулканогенно
осадочными толщами мощностью местами до 4500 м. Живетский ярус 
и верхний девон представлены в морских фациях, мощность которых до
стигает 2000—3000 м. В живетском и франском ярусах преобладают 
терригенные отложения с остатками фауны и флоры; нередки эффузивы 
и их туфы. Карбонатные породы играют подчиненную роль. Фаменский 
ярус представлен известняками, мергелями и алевритами с морской



фауной брахиопод; также развиты климениевые и посидониевые фации. 
Отложения фаменского яруса наиболее широко распространены в Ка
захстане. Эта трансгрессия, так же как и в Тянь-Шане, была макси
мальной. К северу и северо-западу от краевого вулканического пояса 
располагается обширная о б л а с т ь  п р е и м у щ е с т в е н н о г о  р а з 
в и т и я  д е в о н с к и х  к о н т и н е н т а л ь н ы х  к р а с н о ц в е т н ы х  
о б р а з о в а н и й  (Кандыктас, Чу-Или, Западное Прибалхашье, Бет- 
пак-Дала, Улутау, Тенгизская впадина, Кокчетавская глыба, Северный 
Казахстан и др.), которыми сложен весь разрез девона в этой части 
Казахстанской складчатой области.

Зайсанская геосинклинальная и Алтае-Саянская складчатая обла
сти. На территории этих тесно связанных между собой областей в тече
ние всего девона происходило интенсивное осадконакопление.

В З а й с а н с к у ю  о б л а с т ь  входят: 1) Юго-Западный Алтай с зо
нами Змеиногорско-Тарханской (Рудноалтайской), Белоубинско-Май- 
мырекой (Колывано-Риддерской), Иртышско-Калбинской и Кокпектин- 
ской (хребет Саур и Чарский антиклинорий) и 2) Колыванн Томская 
зона.

Девонские отложения этой области образовались в условиях гео- 
си пклинального режима. Они имеют обычно большую мощность (око
ло 7000 м ), сложены осадочными и вулканогенными породами, интен
сивно дислоцированы, метаморфизованы. Среди девонских пород наи
более распространены эффузивы, туфы, песчаники, глинистые сланцы, 
известняки; присутствуют аспидные сланцы и флишоидные толщи.

Девонское осадконакопление на большей части территории этой об
ласти началось в Эйфеле; исключение представляют Южный Алтай и 
Чарский антиклинорий, где с раннего девона происходило накопление 
карбонатных толщ с морской фауной.

А л т а е - С а я н с к а я  о б л а с т ь ,  расположенная к востоку от 
Зайсанской, на севере граничит с Западно-Сибирской низменностью и 
частично с Сибирской платформой, причем переход между этими обла
стями постепенный. С северо-востока Алтае-Саянская область соприка
сается с Байкальской складчатой областью; южная граница проходит 
на территории Монгольской Народной Республики.

Алтае-Саянская область отчетливо делится на два резко отличных 
субрегиона: Салаиро-Алтайский и Минусинско-Саянский.

С а л а и р о - А л т а й с к и й  с у б р е г и о н  включает Ануйско-Чуй- 
ский прогиб и тесно с ним связанную Курьинско-Акимовскую зону, 
Салаир и Кузнецкий прогиб. Девон этого субрегиона имеет геосинкли- 
нальный характер и весьма близок к геосинклинальным районам Зай
санской области.

Девонские отложения Салаиро-Алтайского субрегиона характери
зуются почти исключительным развитием морских осадочных отложе
ний (около 7000 м), иногда с участием вулканогенных образований. 
Наиболее полно морские отложения представлены в Салаире и Кузнец
ком бассейне. Девонское осадконакопление началось с раннего жедина, 
отложения которого трансгрессивно залегают на более древних образо
ваниях. Нижний девон представлен в непрерывной последовательности 
карбонатных и реже (Алтай) терригенно-карбонатных пород с фауной 
уральского типа. Следующий ритм девонского осадконакопления соот
ветствует Эйфелю. Он начинается толщей терригенно-карбонатных по
род, иногда с базальной пачкой песчаников и конгломератов, с которы
ми местами связаны залежи бокситов (Салаир). Выше залегают мощ
ные пачки и линзы известняков с уралензисовой и другой фауной. Сле
дующий крупный ритм начинается в живетском ярусе терригенным 
(акарачкинеким) горизонтом, который заканчивается образованием



сафоновского горизонта, после чего происходят значительные подвижки 
в этом субрегионе и поднятие Салаира над уровнем моря. Весьма ха
рактерна для всей Алтае-Саянской области обширная трансгрессия 
позднеживетского моря с чиелевой фауной.

Верхний девон, преимущественно морской с разнообразными фа
циями, наиболее полно представлен на северо-западе Кузнецкого про
гиба (3000 м ), где во франском ярусе развиты своеобразные темные 
сланцеватые известняки и песчано-глииистые сланцы, кроме того, име
ются мощные массивы коралловых известняков с кубоидной фауной 
уральского типа. Верхи фамена здесь представлены красноцветными 
континентальными толщами. Девон Кузбасса и Салаира продолжается 
в пределы Западно-Сибирской низменности. Наличие в этих отложе
ниях уральской фауны позволяет ставить вопрос о проливе, соединяв
шем моря Салаиро-Алтайского субрегиона с морями Восточного Урала.

М и н у с и н с к о - С а я н с к и й  с у б р е г и о н  характеризуется пре
имущественным развитием мощных красноцветных континентальных 
голщ с редкими пачками морских карбонатных отложений; вулканоген
ные породы развиты в нижнем и низах среднего девона. К этому субре
гиону относятся межгорные впадины, расположенные среди каледон
ских складчатых сооружений. Широкий пояс этих возвышенностей оги
бает Сибирскую платформу с юга. Внутри этого субрегиона обособля
ется две площади по характеру разрезов девона: северная, Красноя- 
ро-Канская, на территории которой полностью отсутствуют морские от
ложения девона, и южная, Минуса-Тувинская, расположенная к югу 
от Восточного Саяна. Девонские отложения последней, кроме континен
тальных толщ, содержат две морские свиты — таштыпекую (эйфель- 
скую) и бейскую (верхнеживетскую).

Сибирская платформа. Девонское осадконакопление происходило в 
основном в Тунгузской и Вилюйской синеклизах, в Канско-Тасеевской впа
дине и в примыкающем к Сибирской платформе Хатангском прогибе.

Сибирская платформа на юге граничит с межгорными впадинами 
Алтае-Саянской области и с западной (Забайкальской) частью Монго
ло-Охотской области; на востоке она через Сетте-Дабанский прогиб со
прикасается с Верхояно-Чукотской складчатой областью; на севере 
граничит с Таймырской складчатой областью, а на западе — с Западно- 
Сибирской плитой.

Наиболее полный разрез девона северо-западной части Ту н г з у с -  
с к о й с и н е к л и з ы ,  представленный в лагунно-континентальных 
(нижний девон) и морских (средний и верхний девон) фациях, весьма 
близок к девону Таймырской складчатой области и Сетте-Дабанского 
прогиба. Это объясняется тем, что девонские отложения этих областей 
являются осадками общих ингрессий, проникавших на юг из Западной 
Арктики. Наиболее обширная ингрессия — живетская, с эмануелловой 
фауной. Она проникает далеко на юг в бассейны Подкаменной и Ниж
ней Тунгусок, Бахты и в верховья Оленёка. Следы ее имеются даже 
в Вилюйской синеклизе.

Девон Х а т а н г с к о г о  п р о г и б а  еще более близок к девону Тай
мыра, но характеризуется развитием мощной соленосной толщи 
(Юрунг-Тумус) предположительно среднедевонского возраста. Соляной 
массив прорывает верхнедевонские и, возможно, верхнеживетские от
ложения. С соляными куполами связана нефтеносность. Во франском 
ярусе развиты битуминозные породы типа доманика.

В В и л ю й с к о й  с и н е к л и з е  девон представлен преимуществен
но вулканогенными и лагунно-континентальными образованиями, к ниж
ней части разреза которых приурочены мощные, возможно живетского 
возраста соленосные толщи (Кемпендяйский прогиб); отмечается не



большой прослой известняков с бедной морской живетской эмануелло- 
вой фауной.

Предполагается девонский возраст даек основных пород, опоясы
вающих Вилюйскую синеклизу и развитых на А н а б а р с к о й  и Оле-  
н ё к с к о й  а н т е к л и з а х ,  а также ряда кимберлитовых трубок.

В К а н с к о - Т а с е е в с к о й  в п а д и н е  развиты исключительно 
континентальные пестроцветные образования. По характеру разрезов 
девона эти отложения близки к девону межгорных впадин Алтае-Саян- 
ской области.

Таймырская складчатая область. Осадконакопление девона в пре
делах этой области известно на п-ове Таймыр и архипелаге Северная 
Земля. Девон Новосибирских островов, часто описываемый совместно 
с девоном вышеуказанных арктических регионов, ближе стоит к Вер- 
хояно-Чукотской области.

Таймырская складчатая область на юге граничит с Сибирской 
платформой, на востоке и юго-востоке с Верхояно-Чукотской складча
той областью, а на западе через Новую Землю с Уральской геосинкли- 
нальной областью. На п-ове Таймыр имеется почти полный разрез всех 
отделов девона в морских, местами лагунных фациях. По характеру 
разрезов и фауны девон Таймыра весьма сходен с девоном Сетте-Даба- 
на. В нижнем девоне значительно развиты доломиты, темные слоистые 
известняки и известково-мергелистые толщи. В отличие от Сетте-Даба- 
на хорошо представлен в карбонатных фациях с уралензисовой фауной 
эйфельский ярус. В верхнем девоне развиты доманиковые фации, а в 
фамене — цефалоподовые и брахиоподовые. На архипелаге Северная 
Земля (острова Пионер, Комсомолец, Октябрьской революции) почти 
весь разрез девона сложен красноцветными гипсоносными лагунно-кон
тинентальными отложениями. Линзы известняков с морской фауной от
мечаются лишь в низах среднего девона. На Новосибирских островах 
девонское осадконакопление продолжалось в течение всего девона 
в морских фациях и достигло значительной мощности (до 2000 м).

Верхояно-Чукотская складчатая область. На территории этой гро
мадной и сложно построенной области девонские отложения развиты 
преимущественно в складчатых зонах, образованных герцинской и осо
бенно киммерийской складчатостью. Они большой мощности (до 2000— 
3000 м, а местами до 4000 м )у сложены в складки, метаморфизованы и 
нередко содержат эффузивные толщи. Поэтому их в основном следует 
рассматривать как отложения геосинклинального типа. В нижнем де
воне значительным развитием пользуются темные слоистые известняки 
и известково-мергелистые толщи с остатками фауны, близкой к таймыр
ской и другим арктическим областям; средний и верхний девон харак
теризуется фауной уральского типа: в живетском ярусе — стрингоцефа- 
ловой, во франском — теодоссиевой, а в фаменском — урзусовой. Во 
франском ярусе развиты доманиковые фации. Граница с Монголо-Охот
ской областью проходит севернее и западнее бухты Аян и Шантарских 
островов. На юго-западе Верхояно-Чукотская область соприкасается 
с Сибирской платформой, а на северо-востоке граничит с Аляской и 
Юконом.

Девонское осадконакопление в основном было сосредоточено в сле
дующих структурно-фациальных зонах: 1) Верхоянской, 2) Колымской, 
3) Юкагирской, 4) Омолонской, 5) Чукотской и 6) Пянжинской.

В В е р х о я н с к о й  з о н е  девонские отложения развиты в Хара- 
улахских горах и в Сетте-Дабанском антиклинории. Характерными осо
бенностями этой зоны являются отсутствие большей части эйфельского 
яруса, наличие галогенных образований в живетском ярусе и значи
тельное развитие эффузивных пород. Мощность девона около 1800—



2000 м. На Колымском массиве (Тас-Хаяхтахское, Полоусненское и Ому- 
левское поднятия) отмечается непрерывная последовательность девон
ского осадконакопления мощностью до 2000 м\ вулканогенные образо
вания отсутствуют; в живетском ярусе отмечается развитие галогенных 
осадков.

Девон Ю к а г и р с к о й  з о н ы (Столбовского поднятия) близок 
к колымскому, но отличается развитием вулканогенных пород и пест
роцветных терригенных прибрежно-мелководных и лагунно-континен
тальных осадков мощностью до 4000 м.

О м о л о н с к и й  м а с с и в  характеризуется значительным развити
ем вулканогенных девонских толщ, перемежающихся с осадочными 
мощностью до 4000 м.

В Ч у к о т с к о й  с к л а д ч а т о й  з о н е  девонские отложения из
вестны на Чукотском полуострове, в Чаунском и Амгуэмском районах, 
а также на побережье пролива Лонга и на о. Врангеля. Отличительной 
особенностью девона этой зоны является широкое развитие морских 
терригенных пород, которым подчинены карбонатные. Общая мощность 
девона здесь 1900 м.

В П я н ж и н с к о й  с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н о й  з о н е  (бас
сейн р. Пянжины, р. Анадырь, Корякское нагорье) отмечается присут
ствие наряду с карбонатными породами кремнисто-сланцевых толщ. 
Принадлежность Пянжинской зоны к Верхояно-Чукотской зоне требует 
дальнейшего уточнения.

Монголо-Охотская складчатая область. Эта область протягивается 
от Байкала до Охотского моря. Южная ее граница проходит на терри
тории Монголии и Китая. Северная граница проводится по подножию 
Станового и Яблонового хребтов, принадлежащих к Байкальской склад
чатой области (Алдано-Становой мегаблок), и протягивается севернее 
бухты Аян.

В З а б а й к а л ь е  девонские отложения развиты в Газимурском 
прогибе, а также в Даурском и Восточно-Агинском синклинориях. Ха
рактерной особенностью девона Забайкалья является развитие в ниж
ней части разреза массивов (до 200 м) светлых рифогенных известня
ков с платоринхиями, сходных с орисканекими известняками Северной 
Америки. Эти известняки залегают среди мощной (600—1000 м) свиты, 
сложенной алевролитами, глинистыми и кремнистыми сланцами, пес
чаниками; местами развиты эффузивы. Средний девон в основном пред
ставлен монотонными алевролитами с прослоями известняков. В верхах 
живетского яруса отмечаются остатки чиелевой фауны, близкой к ал- 
тае-саянской и аппалачской (гамильтон). Верхний девон представлен 
сланцами и песчаниками с циртоспириферами.

Н а Д а л ь н е м  В о с т о к е  девонские отложения известны в сле
дующих прогибах: Амуро-Зейском, Сухотинском, Нимано-Мельгинском, 
Урминском, Ниланском, Аянском и Удско-Шантарском. Наиболее пол
ный разрез девона Амуро-Зейского прогиба имеет миогеосинклинальный 
характер. Нижний девон представлен здесь мощной толщей (до 
1400 м) серых и зеленовато-серых рассланцованных алевролитов, пес
чаников, нередко филлитизированных с прослоями и линзами известня
ков, местами с прослоями туффитов. В эйфельском ярусе (600—1200 м) 
развиты коралловые и мшанковые известняки, залегающие в виде мощ
ных линз и прослоев среди алевролитов. Живетский ярус с чиелевой и 
мукроспириферовой фауной пользуется наибольшим распространением. 
Верхний девон (1000—2000 м) аналогичного типа — песчаники, расслан- 
цованные алевролиты, часто филлитизированные с циртоспириферами, 
местами развиты эффузивно-туфогенные толщи (р. Амур, выше Благо
вещенска) и кремнисто-вулканогенные (Шантарские острова).



Р Е ГИ О Н А Л Ь Н Ы Е  
С ТРА ТИ ГРА Ф И Ч ЕС К И Е О Ч ЕРК И

РУССКАЯ (ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ) 
ПЛАТФОРМА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

К началу девона сформировались все основные структурно-морфо- 
логические элементы Русской платформы, ее синеклизы и антеклизы, 
что в значительной мере предопределило особенности осадконакопле- 
иия в девоне.

Таким определяющим структурно-морфологическим элементом на 
западе платформы явилось протяженное валообразное поднятие субме
ридионального простирания, которое охватывает западную часть Ук
раинского кристаллического массива, Полесскую седловину, приосе- 
вую часть Белорусско-Литовского выступа, Латвийскую седловину и 
протягивается далее к север-северо-востоку на Карельский перешеек. 
Это валообразное поднятие, неоднородное по своим морфологическим 
особенностям и внутреннему строению, отделяет западную, относитель
но приподнятую часть платформы, с глубинами до фундамента 1000— 
1200 м (не считая приосевых частей впадин), от остальной ее части. 
Синклинальные структуры этой части платформы — Латвийская седло
вина, Польско-Литовская синеклиза, Брестская, Ковельская, Львовская 
впадины — развивались в тесной взаимосвязи со Среднеевропейской 
геосинклинальной областью и открыты, как известно, на запад, юго-за
пад или юг.

Такая же определяющая роль в развитии платформы на востоке 
принадлежит приосевой части Волго-Уральской антеклизы, которая 
протягивается в виде вилообразного поднятия субмеридионального 
поднятия на многие сотни километров примерно по линии Сыктывкар — 
Киров — Казань — Ульяновск. Оно отделяет восточную, наиболее по
груженную часть платформы с глубинами до фундамента 3000—5000 м 
и более, развитие которой в позднем докембрии и палеозое протекало 
в теснейшей взаимосвязи с Уральской геосинклинальной областью. 
Синклинальные структуры этой части платформы, как правило, от
крыты на восток, юго-восток или юг (Мелекесская впадина, Абдулин- 
ская впадина, Прикаспийская синеклиза и др.).

В направлении с севера на юг строение платформы определялось 
к началу девона наличием таких крупных структурно-морфологических 
элементов платформы близширотного простирания, как северо-восточ
ный склон Балтийского щита, Воронежский кристаллический массив, 
между которыми располагалась крупнейшая синклинальная структура 
платформы — Московская синеклиза (см. рис. 3).

Процесс развития платформы в девоне определялся в значительной 
мере равитием обрамлявших ее геосинклиналей:

1) краевые части платформы вовлекались в той или иной степени 
в процессы прогибания и накопления осадков, близких по типу к тако
вым геосинклинальной области; примером является проникновение до- 
маниковых фаций девона, свойственных западному склону Урала, дале
ко на запад, в глубь платформы;

2) в связи с процессом прогибания в геосинклиналях на платформе 
возникали или обновлялись разломы, по своему простиранию близкие 
к простиранию геосинклиналей; формировались или обновлялись авла-



когены, сформированные ранее, например Кировский, Припятско-Дпеп- 
ровско-Донецкий и др.;

3) формирование или обновление крупных разломов глубокого за
ложения вызывало проявления магматизма платформенного типа, при
уроченного главным образом к краевым зонам авлакогенов. В этом от
ношении очень характерны две зоны: Припятско-Днепровско-Донецкая 
и Кировская. Первая сформировалась или резко обновилась в девоне 
иод влиянием развития северных ветвей Средиземноморской геосинкли
нали, где отчетливо проявились поднятия и орогеническая фаза на гра
нице среднего и верхнего девона и известны в это время мощные про
явления интрузивного магматизма и вулканизма (Большой Кавказ, 
глыбово-складчатая зона Передового хребта). В Днепровско-Донец
кой впадине и Донбассе к этому времени также приурочены проявления 
платформенного магматизма в виде накопления мощных вулканогенных 
и вулканогенно-осадочных образований — диабазов, их туфов, туффитов, 
туфопесчаников (до 1700 м в северо-западной части впадины и несколь
ких сот метров на окраине Донбасса). Этот процесс был обусловлен 
энергичными подвижками по глубинным разломам главным образом 
в прибортовых частях впадины, вызвал опускание приосевой ее частим 
формирование девонского авлакогена.

Вторая — Кировская зона захватила приосевую часть субмеридио
нальной Волго-Уральской антеклизы в северной половине последней и 
развивалась в направлении, близком к простиранию Урала. Здесь так
же имели место опускания по разломам, с которыми были связаны про
явления магматизма и накопление значительных масс вулканогенных 
образований, продуктов извержения базальтовой магмы (базальты, ан
дезиты, их туфы, туффиты и т. д.), по времени близкие к проявлению 
магматизма на Урале и особенно на Тимане (верхи живетского яруса, 
нижняя половина франского).

Перестройка структурного плана в девоне коснулась не только этих 
ограниченных площадей формирования авлакогенов, она захватила 
платформу в целом.

Герцинский этап, начало которому было положено в среднем дево
не, привел к полному преобразованию структурного плана, что нашло 
свое отражение прежде всего в строении досреднедевонской поверхно
сти платформы, отраженной в изогипсах. Они рисуют главную струк
туру платформы субширотного простирания (Московскую синеклизу) 
открытой на восток, в сторону уральской геосинклинали, и другие 
структуры, открытые в этом же направлении и отчасти на юг и юго-во
сток, в сторону северных ветвей средиземноморской геосинклинали 
(Кавказ).

Только крайняя западная часть платформы, к западу от Полес
ского вала и Латвийской седловины, сохранила тесную связь со Сред
неевропейской геосинклиналью и в герцинский этап развития. Совокуп
ностью вышеуказанных главнейших факторов, т. е. наличием унаследо
ванных крупных структурно-морфологических элементов, преобразова
нием структурного плана в начальные этапы девонского (герцинского) 
осадконакопления и тесными взаимосвязями с обрамляющими платфор
му геосинклинальными областями, были предопределены все разнооб
разие и вся сложность процесса формирования девонских отложений, 
их типов, мощностей и т. д.

Как указывалось выше, заведомо нижнедевонские отложения имеют 
очень ограниченное распространение на окраинах платформы, они тес
нейшим образом связаны с силуром и заканчивают местами каледон
ский цикл развития. В целом они знаменуют собой регрессивный этап 
развития и распространены значительно меньше чем силур. Осадкона



копление в девоне, как процесс прогрессирующий, связанный со станов
лением и развитием герцинского этапа развития платформы в целом, 
началось в среднем девоне, в разные его отрезки постепенно захватывая 
все большие площади. Поэтому базальные слои девона, независимо от 
возраста (Дг или Д3), всегда лежат трансгрессивно, со стратиграфиче
ским или угловым несогласием, на породах разного возраста, начиная 
от суперкрустальных архейских образований фундамента платформы и 
кончая осадочными песчано-глинистыми отложениями нижнего девона. 
Поскольку поверхность платформы была достаточно сложна, состав, 
мощность, полнота разреза девона, строение базальных пачек варьиру
ют в значительной степени.

Можно наметить несколько основных типов разрезов девонских от
ложений.

Первый тип распространен на западе, северо-западе и юго-западе 
платформы, в области относительно высокого положения фундамента, 
с глубинами его залегания до 200—500 м на выступах и до 1500 м во 
впадинах (южный и юго-восточный склоны Балтийского щита, Латвий
ская седловина, Белорусско-Литовский выступ фундамента, Польско- 
Литовская синеклиза — в ее периклинальной части), западный склон 
Украинского кристаллического массива и приуроченные к нему впадины. 
Это тип разреза Главного девонского поля с его относительно неболь
шими мощностями (обычно 300—400 м) и характерной перемежае
мостью лагунных, морских и континентальных отложений, в значитель
ной мере красноцветных. Как правило, осадконакопление начиналось 
здесь в живетском веке. В направлении от Латвийской седловины на 
северо-восток начало осадконакопления несколько запаздывало, поэто
му мощность разреза постепенно уменьшается, а морские отложения 
замещаются лагунными и красноцветными континентальными вплоть 
до полного выклинивания их на севере платформы. В крайней западной 
части этой территории (Латвия) разрез характеризуется преоблада
нием морских карбонатных фаций в верхнем девоне, особенно в фамен- 
ском ярусе. На юго-западе, в некоторых впадинах, унаследованных от 
каледонского этапа развития, разрез наращивается снизу за счет конти
нентальных красноцветных образований нижнего девона. В целом разрез 
девона знаменует собой здесь законченный этап развития: от континен
тальных через лагунные, морские отложения вновь к лагунным и кон
тинентальным.

Второй тип разреза распространен в центральных районах плат
формы: в Московской синеклизе, на сводах и на склонах ограничиваю
щих ее с юга, юго-востока и востока антеклиз (Воронежский кристал
лический массив, Волго-Уральская антеклиза). Это тип разреза Цент
рального девонского поля, характеризующийся преобладанием мор
ских отложений с остатками богатой и разнообразной, но несколько 
эндемичной фауны. Мощность и полнота разрезов зависят от их поло
жения в структуре. Наименьшие мощности (200—350 м) характерны 
для присводовых зон поднятий фундамента за счет выпадения ряда го
ризонтов, прежде всего в начальные стадии осадконакопления в регио
не в целом. Наибольшие мощности присущи приосевым зонам Москов
ской синеклизы и связанным с нею более мелким синклинальным струк
турам. Увеличение мощности идет за счет наращивания разрезов снизу, 
а также за счет возрастания полноты разреза и мощности отдельных 
горизонтов.

Осадконакопление в девоне началось в этом регионе с разных от
резков живетского и франского времени. Заведомо нижнедевонские от
ложения здесь неизвестны, хотя некоторые исследователи относят к ниж
нему девону проблематическую казанлинскую свиту. Второй тип раз



реза девона в целом характеризует незавершенный этап развития от 
континентальных и лагунных отложений к морским (преобладают) и 
лагунно-морским.

Третий тип разреза развит на востоке платформы — в Волго-Ураль
ской области. Он характеризуется преобладанием морских карбонатных 
отложений, значительной мощностью, увеличивающейся на восток, бо
лее длительным периодом осадконакопления, наличием своеобразных 
доманиковых фаций. Осадконакопление началось здесь с эйфельского 
века. Оно было связано с трансгрессиями моря из геосинклинальной 
области Урала. Точно датируемые нижнедевонские отложения здесь 
также неизвестны, хотя местами имеет ограниченное распространение 
красноцветная песчано-глинистая толща (до 250 м), относимая некото
рыми исследователями к нижнему девону (краснокамская свита). Мощ
ности разрезов в целом значительно больше, чем в Центральных райо
нах платформы (до 2000—3000 м и более), возрастают на восток, по 
мере погружения края платформы, и на юг, особенно интенсивно в де
прессиях и авлакогенах. Характерной особенностью разрезов этого типа 
является наличие ряда нефте- и газоносных горизонтов.

Присводовая часть Волго-Уральской антеклизы является регио
ном, где наблюдается перемежаемость фаций, свойственных разрезам
II и III типов.

В пограничных районах, например в Поволжье, где в целом господ
ствуют еще разрезы II типа, они несут в себе многие элементы разрезов
III типа, в том числе и нефтегазоносные горизонты (Нижнее Поволжье).

Четвертый тип разреза девонских отложений необходимо выделить 
для Припятско-Днепровско-Донецкой зоны. В западной ее части, в 
Припятском прогибе, собственно осадконакопление началось в живет- 
ском веке, а отложения этого времени ни по составу, ни по мощности 
не отличаются от таковых соседних районов (I и II типы).

В Днепровско-Донецкой впадине и по южной окраине Донбасса 
начало осадконакопления установлено со среднего девона.

Со среднедевонской эпохи и особенно с начала франского века вся 
Припятско-Днепровско-Донецкая зона в целом подвергалась резкой пе
рестройке. Начались интенсивные подвижки по глубинным разломам 
н сопряженное с ними значительное опускание средней (приосевой) ча
сти зоны в целом. Эти движения сопровождались накоплением вулкано
генных интрузивных и эффузивных образований значительной мощно
сти. По южной окраине Донбасса, в западной его части, проявления 
платформенного магматизма начались в конце живетского века, в ре
зультате чего накопилась значительная толща спилитов, кератофиров, 
порфиритов, базальтов, их туфов и т. д. Особенно интенсивно магматизм 
проявился во франском и фаменском веке, когда в Припятско-Днепров
ско-Донецкой зоне создались своеобразные условия осадконакопления, 
связанные с известной изоляцией этого бассейна, с одной стороны, и 
сложностью его структуры — с другой. Здесь накапливались мощные 
толщи преимущественно соленосных и вулканогенных образований, пе
ремежаемость которых наблюдается не только снизу вверх по разрезу, 
но и по простиранию структур. Нормальные морские отложения неко
торых горизонтов верхнего девона в ряде районов этой зоны почти от
сутствуют, в других представлены достаточно полно в отдельных стра
тиграфических горизонтах. Необходимо отметить здесь также наличие 
промышленных нефтегазоносных горизонтов в девоне. В целом это 
своеобразная область, где значение структурного фактора в процессе 
осадконакопления выступает особенно отчетливо.

Тимано-Печорская область девонского осадконакопления является 
территорией, где структурный фактор играл такую же определяющую



роль в процессе формирования девонских образований, хотя разрез их 
резко отличен. Во-первых, в конце живетского века (?) и в первой поло
вине франского яруса здесь также имели место энергичные -подвижки 
по глубинным разломам, проявление магматизма и вулканизма и на
копление значительных вулканогенных образований в виде покровов 
базальтов, диабазов, пачек туфов, туффитов, туфопесчаников и т. д. 
Во-вторых, на Тимане наблюдается теснейшая зависимость типа, пол
ноты и мощности разреза от его положения в структуре. Поэтому вкрест 
простирания структур эти показатели разреза резко меняются. В-треть- 
их, что особенно важно, на Тимане наблюдается смена типов разрезов 
с юго-востока на северо-запад, т. е. по простиранию структуры.

Необходимо подчеркнуть, что в Тимано-Печорской провинции нег 
особого, более или менее единого по своим признакам типа разреза де
вонских отложений, а есть смена типов II и III с запада на восток и 
III, II, I с юго-востока на северо-запад.

В южной части Тимано-Печорской области, в том числе в Ухтин
ском районе, преобладает волго-уральский тип разреза (III). Он ха
рактеризуется здесь полнотой и непрерывностью, преобладанием мор
ских глинистых, глинисто-карбонатных и карбонатных отложений, реже 
песчаных, близких или аналогичных западноуральским, наличием чет
ких промышленных нефтегазоносных горизонтов и значительной мощ
ностью. На Среднем Тимане разрез девонских отложений очень близок 
таковому Центрального девонского поля (II тип), хотя и отличается 
некоторыми особенностями. Здесь развиты морские, но преимуществен
но терригенные образования, лагунно-морские, вулканогенные и осадоч
но-вулканогенные толщи. Разрез сокращен, отсутствуют отложения эй- 
фельского и фаменского ярусов. В Печорском прогибе этот разрез за
мещается разрезом волго-уральского типа большой мощности. На Се
верном Тимане разрез девонских отложений близок таковому Главного 
девонского поля (I тип), но содержит некоторые элементы II и III типов. 
Здесь преобладаю? континентальные и лагунно-континентальные крас
ноцветные образования, немногочисленные и маломощные горизонты 
представлены морскими и лагунно-морскими фациями. Основной отли
чительной особенностью разреза является наличие фаунистически до
казанного нижнего девона небольшой мощности. Последний, как и в дру
гих районах, встречен в области развития силура и заканчивает кале
донский цикл развития. Более молодые девонские отложения лежат, 
как и всюду, со стратиграфическим и угловым несогласием.

Подводя итог всему сказанному выше, необходимо еще раз под
черкнуть некоторые определяющие факторы девонского осадконакоп- 
ления на Русской платформе:

1) наличие ряда крупных унаследованных структур — синеклиз и 
антеклиз;

2) крупное преобразование структурного плана платформы и Ти
мано-Печорской провинции в девоне, связанное с проявлением платфор
менного магматизма, интенсивных тектонических движений по разло
мам и формированием наложенных авлакогенов;

3) огромное значение структурного фактора в процессе формирова
ния и накопления девонских образований;

4) единство развития в девоне Русской платформы и обрамлявших 
ее геосинклиналей.

Начало накоплению фактического материала по отложениям девон
ской системы было положено еще в первые десятилетия XIX в. Однако 
установление девонских отложений на Русской платформе связано с ис
следованиями Л. Буха (Buch, 1838, 1839, 1840) и Э. Эйхвальда (1840). 
Более детальная их характеристика, описание основных разрезов и по



каз распространения девона на первой для европейской части России 
геологической карте были сделаны Р. Мурчисоном, Э. Вернейлем и 
А. Кейзерлингом в 1841 —1845 гг. В последующие десятилетия инте
ресные обобщения по отдельным районам платформы были даны 
Р. Пахтом (1856), К- Гревингком (1861), Н. П. Барботом де Марии 
(1867), А. А. Иностранцевым (1871, 1883), А. А. Замятиным (1911), 
А. С. Козменко (1911) и некоторыми другими исследователями.

Из русских исследователей девона второй половины XIX в. необхо
димо отметить прежде всего П. Н. Венюкова, который детально изучил 
разрезы северо-западных (Главное девонское поле) и центральных 
(Центральное девонское поле) областей платформы, монографически 
описал заключенную в них разнообразную фауну, сопоставил разно
фациальные разрезы этих двух областей между собой, создав достаточ
но детальную и точную стратиграфическую схему этих отложений.

В дальнейшем некоторая детализация стратиграфии верхнедевон
ских отложений для Центрального девонского поля была дана в рабо
тах С. В. Обручева (1916), А. Д. Архангельского (1922, 1924), В. Н. Кре- 
стовникова (1925) и других исследователей. С дополнениями, уточне
ниями и изменениями Д. В. Наливкина (1923, 1925а, 1930а, 1934, 19376, 
1947) и Б. П. Марковского (1934) она широко использовалась советской 
геологической службой в течение ряда десятилетий.

Большое значение в познании девона Русской платформы имели ра
боты Р. Ф. Геккера и Д. В. Обручева (1929—1937 гг.) по изучению 
Главного девонского поля. Ими было разработано детальное стратигра
фическое расчленение разнофациальных толщ франского яруса на ос
нове литологических, палеонтологических и палеоэкологических исследо
ваний, в которых приняла участие, кроме Р. Ф. Геккера (1941) и 
Д. В. Обручева, большая группа ученых: Д. В. Наливкин (1941а) и 
Б. В. Наливкин (1941), Е. М. Люткевич, Н. Н. Яковлев (1941) и мно
гие другие. Одновременно велись работы по изучению среднего девона 
Главного девонского поля Б. П. Асаткиным (1934), разрезов Тимана — 
Е. Д. Шлыгиным (1927 г.), Б. К. Михайловым (1928—1930 г.), Н. Н. Ти
хоновичем (1928— 1930 г.) и другими.

Начиная с средины сороковых годов, когда были открыты первые 
месторождения девонской нефти на востоке платформы, в Волго-Ураль
ской области в изучении девона наступил резкий перелом. В работах 
приняли участие крупные производственные и промышленные органи
зации, прежде всего нефтяные (ВНИГРИ и др.). В дальнейшем в тече
ние короткого срока были созданы нефтепоисковые геологические орга
низации и научно-исследовательские институты в Перми, Уфе, Куйбы
шеве, Казани и других городах. По материалам бурения в огромном 
масштабе развернулись работы по изучению стратиграфии, литологии, 
ископаемой фауны и флоры девона. В них принимали участие многие 
исследователи, среди которых в числе первых были Е. Н. Ларионова, 
П. А. Сафроницкий, В. А. Балаев, И. Д. Корженевский, Н. П. Малахова, 
Н. Н. Соколова, А. А. Трофимук, М. Ф. Микрюков, А. Я- Виссарионова, 
М. Т. Кондратьева, А. К. Крылова, В. Н. Тихий, М. Ф. Филиппова, 
Н. Н. Тихонович, К. Р. Тимергазин, С. И. Новожилова, Т. И. Федорова, 
Г. Батанова и многие другие.

Особенно большого размаха исследования достигли после войны, 
в годы проведения на Русской платформе опорного бурения (1947— 
1957 гг.). Работы велись уже не только в Волго-Уральской нефтегазо
носной области, но по всей платформе. В Центральных районах — 
Р. М. Пистрак, М. М. Толстихиной, М. Ф. Филипповой, А. И. Ляшенко, 
А. Т. Завидоновой, А. В. Копелиовичем, Д. Н. Утехиным, К. С. Масло
вым, И. Е. Постниковой и другими. Изучением девона Белоруссии, При-



пятско-Днепровско-Донецкой зоны и Донбасса занимались Е. П. Брунс,
А. Л. Стефаненко, А. С. Махнач, Р. М. Пистрак, В. К. Голубцов,
A. П. Ротай, 3. А. Мишунина, П. Л. Шульга, А. М. Кудыба, В. П. Ки- 
риков, В. А. Фурсенко, Л. С. Линник и многие другие. По девону Ти- 
мана работы проводились Н. Н. Тихоновичем, А. И. Ляшенко, В. Н. Раз- 
ницыным, 3. И. Цзю, М. И. Нефедовой, Т. И. Кушнаревой, С. В. Тихо
мировым и другими.

Уже к началу пятидесятых годов накопилось такое огромное коли
чество нового фактического материала, что возникла необходимость его 
увязки и обобщения. Появилась новая форма научной коллективной 
работы: межведомственные совещания по разработке единых стратигра
фических корреляционных схем для девона всей Русской платформы. 
Такое совещание впервые было созвано в 1951 г. В разработке этих 
схем принимали участие сотни исследователей, в том числе Б. П. Мар
ковский, М. Ф. Микрюков, В. Н. Тихий, П. П. Лиепиньш, К. Р. Тимерга- 
зин, К. И. Адрианова, Д. Ф. Шамов, В. Н. Балаев, В. Т. Егоров,
B. И. Троепольский, С. С. Эллерн, М. Г. Кондратьева, С. И. Новожило
ва, П. А. Карпов, Г. И. Теодорович, И. Е. Постникова, А. В. Хижняков, 
Д. В. Наливкин, М. М. Толстихина и многие другие. Особенно важны 
были исследования Б. П. Марковского, предложившего проект унифи
цированной схемы стратиграфии девона Русской платформы (Марков
ский, 1953).

Обилие фактического материала, который давало бурение, его но
визна и важность потребовали обобщений и сводок как по отдельным 
районам, так и по платформе в целом. Первая такая сводка опублико
вана еще в 1938 г. Р. М. Пистрак, затем были созданы обобщающие ра
боты по разным районам платформы М. М. Толстихиной (1952), 
Л. С. Петровым (1956), В. Н. Тихим (1957), Г. И. Теодоровичем (1956, 
1960, 1967), С. Г. Саркисяном (1955, 1961), М. Ф. Филипповой (1958).
В. Г. Махлаевым (1963), С. В. Тихомировым (1967).

Были разработаны вопросы биостратиграфии по различным груп
пам организмов Б. П. Марковским (1953), С. Н. Наумовой (1953— 
1960), В. Т. Егоровым (1950, 1953, 1954), Е. Н. Поленовой (1952, 1953, 
1955, 1960), Е. Д. Сошкиной (1954), А. К. Крыловой (1953), А. И. Ля
шенко (1950— 1965), Д. В. Обручевым (1937— 1965), Е. В. Быковой 
(1952— 1955), Б. С. Соколовым (1953— 1962) и многими другими.

Результаты всех этих исследований были положены в основу уни
фицированной и корреляционных схем девона Русской платформы 
принятые на Всесоюзном совещании в 1962 г. и опубликован
ные в 1965 г. Эти схемы были разработаны под общим руковод
ством Б. П. Марковского. В качестве основных единиц унифицирован
ных стратиграфических подразделений были приняты ярусы, подъя
русы, биостратиграфические зоны (по брахиоподам и аммоноидеям) и 
горизонты. Описание стратиграфических очерков в томе дано в основ
ном в соответствии с унифицированной схемой 1962 г. В нее лишь вне
сены некоторые уточнения, касающиеся главным образом нижнего де
вона в связи с изменением представлений о границе силура и девона. 
Так, к нижнему девону отнесены тильжеская свита Прибалтики, бор- 
щовский, чортковский и иваневский горизонты Подолии, ранее относи
мые к силуру. В настоящее время ставится вопрос о возможном отнесе
нии к нижнему девону всей кемерской свиты Прибалтики. Выделение 
хотя и условно в нижнем девоне Волго-Уральской области казанлии- 
ской и краснокамской свит, вызывает сомнение.

Наиболее спорными вопросами стратиграфии девона Русской плат
формы являются: наличие эйфельских отложений в центральных и севе
ро-западных районах и граница между эйфельским и живетским яру



сами на Русской платформе. Согласно унифицированной схеме, эта 
граница проводится в основании пярнуского горизонта, что и принято 
в настоящей работе. Однако это оспаривается А. И. Ляшенко, С. В. Ти
хомировым (1967) и некоторыми другими исследователями, которыми 
наровский и пярнуский горизонты без достаточно убедительных осно
ваний отнесены к эйфельскому ярусу. Необходима постановка специ
альных исследований по этой проблеме.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ОБЛАСТИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ГЛАВНОЕ ДЕВОНСКОЕ ПОЛЕ

На северо-западе Русской платформы девонские отложения зани
мают значительные пространства на территории Прибалтийских рес
публик, Ленинградской, Псковской, Вологодской и Калининской обла
стей, залегая под четвертичными и реже под мезозойскими, пермскими 
и каменноугольными породами. Эта обширная область распространения 
девона известна под названием Главного девонского поля.

Девон принимает здесь участие в строении южного и юго-восточ
ного склонов Балтийского щита, Латвийской седловины и северо-запад
ной части Московской синеклизы; он представлен главным образом 
средним и верхним отделами, обычно залегающими с размывом на раз
личных горизонтах силура или нижнего палеозоя. Нижний девон уста
новлен лишь по данным бурения в Латвийской седловине.

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ (ПРИБАЛТИКА)

Западная часть Главного девонского поля, в пределах которой рас
положены Прибалтийские республики, характеризуется широким раз
витием девонских отложений, достигающих более 1000 м мощности. 
Девонский возраст этих отложений был установлен Л. Бухом и 
Э. И. Эйхвальдом еще в 1840 г.

Девон лежит здесь преимущественно трансгрессивно на различ
ных горизонтах более древних образований, главным образом на силу
ре. В Эстонской и почти на всей территории Латвийской ССР он пере
крывается непосредственно четвертичными отложениями. В Юго-За
падной Латвии и Западной Литве девонские породы погружены под 
толщу пермских и мезозойских отложений.

Разрез девона Прибалтики представлен чередованием песчано-гли
нистых и карбонатных пород, формировавшихся главным образом в 
морских и лагунных условиях или же на аллювиальной равнине. Среди 
органических остатков важное место занимают брахиоподы и ихтио
фауна.

В Прибалтике девон представлен всеми тремя отделами, однако на 
территории Эстонии и восточной части Литвы нет самой нижней и са
мой верхней частей разреза девона, некоторые развиты на западе Лит
вы и Латвии (см. табл. 6).

Нижний отдел

Отложения нижнего девона установлены в ряде буровых скважин 
в Польско-Литовской синеклизе и Латвийской седловине. К этому от
делу отнесены тильжеская, стонишкяйская и шяшувская свиты.

Тильжеская свита (Пашкевичус, 1960), впервые выделенная под 
названием подетонишкяйской свиты (Лиепиньш, 1952), сложена зелено- 
вато-серыми и пестроцветными глинами, алевролитами и песчаниками
6 Зак. 905



ск
ая

Схема стратиграфии девонских отложений Прибалтики. Составил П. П. Лиепиньш
Единая стра

тиграфическая 
шкала

Унифицированная региональная страти
графическая схема Корреляционная региональная стратиграфическая схема

. sX " О и £ н а 
С о к

Горизонт Слои
Польско-Литовская впадина

Южная часть Северная часть
Латвийская
седловина

Южный склон Балтийского щита, 
западная часть

иQ.О
CQ

асхоXоS

эЯ
Яя

<х

исх<и
CQ

X
*

Лиепайская свита
Данковский Светеская свита

Мурская свита

Лебедянский

Елецкий

Акменская свита

Курсаская свита

Задонский
Ионишская свита

Круойская свита

«
ЯXXCVо>

CQ

X
*я
X

Евлановский+ливенский Амульская свита

Воронежский
Стипинайская (бауская) свита

Бурегский

Памушская (огрская) свита ___

Истраская свита / Верхнедаугавская подсвита

Семилукский
Ильменские

Свинордские

Саргаевский

Чудовские

Псковские

Снетогорские

Татульская свита
Среднедаугавская подсвита 

Нижнедаугавская подсвита

Саласпилская свита

Верхнеплявиньская подсвита 

Плявиньская свита\ среднеплявиньская подсвита

Нижнеплявиньская подсвита

Швентойский

I I Г

Аматские

Гауйские

Швентойская
свита

Аматская свита

Гауйская свита

Саласпилская свита

Верхнеплявиньская подсвита

Среднеплявиньская подсвита

Нижнеплявиньская подсвита

Аматская свита

Гауйская свита





с прослоями доломитовых мергелей, общей мощностью до 106,5 м. Она 
залегает на юраских слоях даунтонского возраста. Первоначально от
носилась к силуру. В. Н. Каратаюте-Талимаа (1964) обнаружила в ней 
остатки ихтиофауны — Traquairaspis sp., Anglaspis sp., Corvaspis kingi 
W ood., Tesseraspis sp., Turitiia pagei P o w r i  и др., характерные для 
нижнего диттона Англии. В связи с этим возраст этой свиты определя
ется как нижний жедин.

Стониилкяйская свита (Лиепиньш, 1952) с размывом залегает на 
тильжеской или на отложениях силура. В ее составе — темно-бурые 
и зеленоватые алевролиты и глины с прослоями сероватых песчаников 
и коричневатых и зеленовато-серых мергелей и доломитовых мергелей. 
Общая мощность свиты достигает 135 м. В этой свите, в основном в 
Литве, обнаружены Pteraspis baltica L i ер., Belgicaspis crouchi 
Lank. ,  Nostolepis gracilis G r o s s ,  Pteraspis sp., Drepanaspidae (?), 
Onchus rarus L i e p .  и Porolepis sp. и гигантострак. Состав ихтиофауны 
позволяет отнести стонишкяйскую свиту к верхнему диттону.

Шяшувская свита. Стонишкяйская свита перекрывается кемерской 
серией, сложенной глинами, алевролитами и песчаниками с прослоями 
доломитовых мергелей. В нижней ее части, выделенной как шяшувская 
свита (Картаюте-Талимаа, Нарбутас, 1964), обнаружены Rhirtopteraspis 
cornubica М’С оу, Pteraspis sp., Porolepis posnaniensis К a d e, что по
зволяет отнести эту свиту к нижнему девону и сопоставить с бреконом 
Англии. Мощность шяшувской свиты 70 м.

Верхняя свита кемерской серии, выделяемая как виеситская свита, 
согласно унифицированной схеме, отнесена к среднему дёвону. Однако, 
по мнению В. Н. Картаюте-Талимаа, она содержит раннедевонский 
(бреконский) комплекс ихтиофауны — Rhinopteraspis cornubica М’С оу , 
Porolepis posnaniensis К a d е. и др.

Средний отдел

Средний девон Прибалтики сложен главным образом песчано-гли
нистыми, в меньшей степени глинисто-доломитовыми отложениями. От
несение их к среднему девону определяется сравнительно богатым па
леонтологическим материалом, в основном ихтиофауной. В состав сред
него девона Прибалтики отнесены: условно верхняя часть кемерской 
серии (виеситская свита), пярнуский, наровский и тартуский горизонты.

Кемерская серия впервые выделена как кемерская свита в разрезе 
Кемерской буровой скважины (Лиепиньш, 1952), где под песчаниками- 
пярнуского горизонта следуют алевролиты, глины и доломитовые мер
гели с прослоями песков и песчаников. Верхняя часть кемерской серии, 
выделенной как виеситская свита, характеризуется большей глинисто
стью и лучшей отсортированностью материала. Мощность до 100 м.

В отложениях этой свиты, по определению С. Н. Наумовой, обна
ружен комплекс спор—Leiotrilletes atavus N a u m., Retusotriletes sim
plex N а и т ., Retusotriletes mesodevonicus Naum. ,  Retusotriletes vul
garis Na um. ,  Camarozonotriletes atavus Na u m. ,  Archaeozonotriletes 
glaber N a u m.  Обнаруженный комплекс близок комплексу спор из 
вагранской свиты Урала, относимой к эйфельскому ярусу. Обнаружены 
также остатки псилофитов и водорослей. Эта свита условно отнесена к 
эйфельскому ярусу: возможен ее нижнедевонский возраст, тем более, 
что проведение границы между нижне- и верхней свитами кемерской 
серии условно, а в ряде разрезов затруднительно. Распространение 
внеситской свиты — Польско-Литовская синеклиза и Латвийская седло
вина.



Пярнуский горизонт впервые охарактеризован К. Орвику (1930), 
название дано Д. В. Обручевым (1933) по обнажениям в долине 
р. Пярну (Эстонская ССР). Разрез нижней части горизонта в выходах 
бассейна р. Пярну представлен светлыми, большей частью рыхлыми 
мелко- или среднезернистыми слюдистыми, полевошпато-кварцевыми 
песчаниками с алевролитами и глинистыми прослоями, мощностью 
до 10 м.

Их называют т о р и с к и м и, а по остаткам псилофитовых — псило- 
фитовыми песчаниками. Над описанными песчаниками залегают жел
товато-серые кварцевые песчаники, названные К. Орвику трохилиско- 
выми песчаниками. Южнее Пярнуского района эти отложения погру
жаются под наровские и более молодые образования и вскрыты лишь 
в буровых скважинах. Мощность их не превышает 35 м. В них найдены: 
Schizosteus heterolepsis Р г е о b г., Devonochus koncintius G r o s s ,  
Byssacanthus dilatatus E i chw., Actinolepis tuberculata A g., Homositius 
sp., Porolepis sp., Osteolepis sp., Glyptolepis sp., Dipterus sp., Lingula 
cf. bicarinata Kut . ,  остатки псилофитов, спор, трохилисков.

Пярнуский горизонт палеонтологически тесно связан с залегающим 
выше наровским; оба горизонта согласно унифицированной схеме от
несены к живетскому ярусу К

Наровский горизонт выделен по обнажениям в бассейне р. Нарва, 
откуда и происходит его название (Д. В. Обручев, 1933). Кроме того, 
горизонт обнажен по берегам р. Невести, а также на побережье Риж
ского залива и в других местах. Наровский горизонт в этих районах 
представлен глинистыми доломитами, доломитовыми мергелями и гли
нами с прослоями песчаников, мощностью в бассейне р. Нарва 28 м. 
Южнее горизонт пробурен скважинами, в разрезах которых он имеет 
мощность от 60 до 120 м\ представлен пестроцветными и серыми доло
митовыми мергелями и доломитами, переслаивающимися с серыми и 
зеленоватыми песчаниками. Имеются брекчиевидные прослои. Отложе
ния горизонта перекрывают всю территорию Латвии, а также Литвы 
(кроме ее юго-западной части).

В отложениях наровского горизонта обнаружены остатки рыб: 
Schizosteus striatus G r o s s ,  Нaplacanthus marginalis A g., Homacan- 
thus gracilis E i c hw. ,  Devononchus concinnus G r o s s ,  Asterolepis esto- 
nica G r o s s ,  Byssacanthus dilatatus E i c hw. ,  Actinolepis tuberculata 
A g., Heterostius sp., Coccosteus orvikui G r o s s ,  Osteolepis sp., Glyp
tolepis quadrata E i c hw. ,  Dipterus serratus E i c h w.  Из беспозвоночных 
здесь встречены раковины Lingula bicarinata Kut . ,  Estheria membra- 
nacea P a c h t ,  Estheria pogrebovi Lut k .  и остракод. Обнаружены тро- 
хилиски.

Старооскольский горизонт представлен тартуской свитой, которая 
подразделяется на арукюльские и буртнекские слои или, соответствен
но, на нижне- и верхнетартуские подсвиты.

А р у к ю л ь с к и е  с л о и  (Марк, 1958). Выходят на поверхность 
в Эстонской и Латвийской ССР; южнее вскрыты лишь в буровых сква
жинах. Арукюльские слои прослеживаются и в Ленинградской области, 
обнажаясь в ряде мест по р. Луге. Мощность 60—100 м. Сложены в ос
новном песчаниками, алевролитами и глинами. Песчаники, преобладаю
щие в нижней части разреза, красноватые или светло-серые, слюдистые, 
косослоистые. Алевролиты и глины доминируют в верхней части разре
за, где имеются также линзообразные прослои доломита. 1

1 Д. В. Обручев, на основании анализа развития ихтиофауны считает возможным 
отнесение пярнуского и наровского горизонтов к эйфельскому ярусу. По мнению 
Д. В. Наливкина, также возможен эйфельский возраст этих горизонтов.— Прим, ред.



В слоях найдены остатки рыб: Pycnosteus palaeformis P r e o b r . ,  
Р. imperfectus P r e o b r . ,  P. pauli Ma r k ,  Ganosteus obtusus Ma r k ,
G. artus M a r k ,  Tartuosteus gigatiteus G r o s s ,  T. luhai Ma r k ,  Astero- 
lepis estonica G r o s s ,  Byssacanthus dilatatus E i c hw. ,  Actinolepis tu- 
berculata Ag., Holonema obrutschewi Mar k. ,  Homostius sulcatus К u t.,
H. formosissimus A s., Coccosteus grossi О. О b r., Porolepis sp., Osteole- 
pis sp., Glyptolepis sp., Dipterus sp.; из беспозвоночных — Lingula bica- 
rinata Kut .  и остракоды. Встречены также трохилиски и споры.

Б у р т н е к с к и е  слои.  Название дано Э. Марк (1958). Обнажа
ются в Южной Эстонии и Северной Латвии. Представлены красноваты
ми или сероватыми песчаниками и прослоями глин (в нижней части 
разреза) и чередованием красно-бурых и пестроцветных глин, алевро
литов и песчаников (в верхней части разреза). Самую большую мощ
ность (до 100 м) слои имеют в скважинах Юго-Восточной Эстонии. По 
мере отдаления от Балтийского щита мощность слоев несколько сокра
щается и уменьшается размер зерен кластического материала.

Охарактеризованы остатками рыб: Pychosteus tuberculatus Roh., 
Tartuosteus maximus Ma r k ,  Ganosteus stellatus Roh. ,  Yoglinia bergi 
О г b., Devononchus concinnus G r o s s ,  Asterolepis dellei G r o s s ,  Hete- 
rostius sp., Homostius sp., Holonema harmae Ma r k . ,  Glyptolepis sp., 
Osteolepis sp., Dipterus sp., Porolepis sp.

Следует отметить, что в 1958 г. в Западной Латвии из состава бурт- 
некских слоев выделены абавские слои, получившие название от р. Аба- 
вы. В состав их входят песчаники, алевролиты и глины. Мощность абав- 
ских слоев около 20 м. В них встречены некоторые свойственные только 
им формы ихтиофауны — Psammolepis abavica Ma r k ,  и др.

Верхний отдел

Верхний девон Прибалтики распространен по юго-восточной окраи
не Эстонской ССР, в центральной и южной частях Латвийской ССР и 
в юго-западной части Литовской ССР. В состав нижней части верхнего 
девона входят песчано-глинистые отложения, средней и верхней — чере
дующиеся пачки доломитов, доломитовых мергелей, алевролитов и пес-. 
чаников.

Граница между средним и верхним девоном проводится по подош
ве гауйских слоев. На этой границе происходят значительные измене
ния состава ихтиофауны.

Франский ярус

Франский ярус Прибалтики расчленяется на нижний и верхний 
подъярусы. Граница между ними проводится по подошве бурегского 
горизонта. К нижнефранскому подъярусу относятся швентойский, сар- 
гаевский и семилукский горизонты, к верхнефранскому подъярусу — 
бурегский, воронежский, евлановский и ливенский горизонты.

Швентойский горизонт (Далинкевичюс, 1939) подразделяется на 
гауйские и аматские слои.

Г а у й с к и е  с ло и (Лиепиньш, 1951) обнажены по берегам Гауи 
и Даугавы, в Литве по р. Швентое, в Эстонии по Пиузе и Мустиыги. 
В нижней части разреза гауйских слоев залегают в основном песчани
ки, в верхней — чередующиеся слои глин, песчаников и алевролитов. 
Мощность до 90 м. Песчаники красноватые, желтоватые или светло-се
рые, от мелко- до грубозернистых, часто слюдистые, местами с кварце
вой или кремнистой галькой. Наблюдается хорошо развитая, много
ярусная, типа потоков косая слоистость. В слоях встречены остатки



рыб: Psammolepis paradoxa Ag., Devononchus concinnus G r o s s ,  Hap- 
locanthus ehrmanensis G r o s s ,  Asterolepis ornata G r o s s ,  Plourdosteus 
livonicus E a s t m ,  Panderichtys rhombolepis G r o s s ,  Glyptolepis sp., 
Laccognathus panderi G r o s s ,  Dipterus sp., изредка в песчаниках встре
чаются остатки растений — N ematophyton, в глинах — Archaeopteris sp. 
и много спор.

А м а т с к и е  с лои.  Пачка красноватых песчаников и алевроли
тов, залегающая над гауйскими слоями и подстилающая карбонатные 
отложения верхнего девона, выделена в аматскую свиту по р. Амате 
(Лиепиньш, 1951). Мощность 12—35 м. Охарактеризована остатками 
рыб: Psammolepis undulata A g., Psammosteus maeandrinus A g., Devo
nonchus concinnus G r o s s ,  Asterolepis radiata Roh. ,  Bothriolepis prima 
G r o s s ,  B. obrutschewi G r o s s ,  Plourdosteus sp., Osteolepis sp., Pande- 
richthys rhombolepis G r o s s ,  Glyptolepis sp., Laccognathus panderi 
G r o s s ,  Holoptychius sp. и спор.

Саргаевский горизонт представлен в Прибалтике снетогорскими, 
псковскими и чудовскими слоями, образующими единый литологиче
ский комплекс, получивший название плявиньской свиты по г. Пляви- 
няс (Лиепиньш, 1951). Свита выделена Р. Пахтом в 1849 г.

С н е т о г о р с к и е  с ло и  (н и ж н е п л я в и н ь с к а я п о д с в и т а )  
в основном сложены зеленовато-серыми тонкослоистыми доломитовы
ми мергелями с прослоями сероватых доломитов, глин, алевролитов и 
песчаников. Мощность 3— 12 м. Охарактеризованы остатками рыб: 
Bothriolepis cellulosa Р a n d., Grossilepis tuberculata G r o s s ,  Psammo
steus maeandrinus A g., Haplacanthus perseensis G r o s s ,  Osteolepis sp., 
Onychodus rolandi G r o s s ,  Glyptolepis sp., Dipterus sp. и раковинами 
Estheria vulgaris Lut k .

П с к о в с к и е  с л о и  (среднеплявиньская подсвита) представлены 
главным образом доломитами, доломитистыми известняками и доломи
товыми мергелями с прослойками глин. Мощность достигает 20 м. Слои 
охарактеризованы раковинами брахиопод: «Camarotoechia» aldoga 
N а 1., Ladogia meyendorfii V е г n., Desquamatia tenuisulcata W e n., Ana- 
trypa micans Bu c h ,  Mucrospirifer muralis Vern. ,  Elytha fimbriata 
Conr . ,  и гастропод — Pleurotomaria (?) wenjukovi N a 1. Найдены ос
татки рыб — Ptyctodus obliquus P a n d., Plourdosteus sp., Dipterus sp.

Ч у д о в с к и е  с л о и  представлены в нижней части верхнеплявинь- 
ской подсвитой, в верхней — пачкой лагунных отложений, имеющих 
название саласпилской свиты и соответствующих в южной части Поль
ско-Литовской впадины нижней части татульской свиты.

В е р х н е п л я в и н ь с к а я  п о д с в и т а  представлена серыми и 
темно-серыми, местами кавернозными доломитами и доломитовыми 
мергелями, в северо-восточной части территории также доломитовыми 
известняками. Мощность 7—12 м. Из органических остатков здесь об
наружены Schizophoria aff. striatula Schl . ,  Ripidiozhynchus ex gr. livo- 
nica B u c h 1, Anatrypa micans B u c h ,  Anatrypa heckeri N a 1., Cyrtina 
sp., Crinoidea, Stromatopora, Schlueteria sp. Ptyctodus obliquus P a n d., 
Rhynchodus sp., Dipterus sp. и др.

Саласпилсская свита выделена П. П. Лиепиньшем (1951) в Латвии. 
В южной части Польско-Литовской впадины ей соответствует нижняя 
часть татульской свиты (Далинкевичюс, 1939). Свита сложена глина
ми, доломитовыми мергелями, глинистыми доломитами и гипсами, рас
пространенными в Латвийском прогибе, где мощность ее 9—25 м, и в  
Польско-Литовской впадине (до 40 м). Органические остатки редки —

1 Представители группы Camarotoechia livonica B u c h .  отнесены бельгийским 
палеонтологом П. Сартенером (Sarlenaer, 1966) к роду Ripidiorhynchus.— Прим. ред.



Cyrtospirifer sp. и Lingula sp., Eurypterus lancmani D e l l e  (единичные 
находки), споры.

Семилукский горизонт. Отложения семилукского горизонта пред
ставлены свинордскими и ильменскими слоями. Следует отметить, что 
названные слои вместе с перекрывающими отложениями бурегского го
ризонта в Прибалтике сложены комплексом доломитов и доломитовых 
мергелей — даугавской свитой (Лиепиньш, 1951). Семилукский гори
зонт представлен нижне- и среднедаугавской подсвитой, в южной части 
Польско-Литовской впадины — верхней частью татульской свиты 
(В. В. Нарбутас).

С в и н о р д с к и е  слои,  представленные отложениями нижнедау
гавской подсвиты, сложены сероватыми слоистыми и массивно-слои
стыми доломитами. Мощность до 7 м. Из органических остатков из
вестны Cyrtospirifer cf. stolbovi N а 1., Platyschisma kirchholmiensis 
Keys . ,  Schizodus devonicus Vern. ,  Stromatopora kudebensis R i a b.

И л ь м е н с к и е  с л о и  представлены среднедаугавской подсвитой, 
в южной части Польско-Литовской впадины — самыми верхами та- 
тульских слоев. Сложены зеленовато-серыми и пестроцветными глина
ми и доломитовыми мергелями, в западной части Прибалтики загипсо
ванными. Мощность до 6 м. В слоях найдены раковины Cyrtospirifer 
sp., Anatrypa cf. sigasa  N a 1., Schizodus devonicus Ve r n .  и Aulo- 
pora sp.

Бурегский горизонт представлен верхнедаугавской подсвитой, 
в южной части Польско-Литовской впадины — истраской свитой. Сло
жен доломитами, в западной части Польско-Литовской впадины загип
сованными. Мощность до 8 м. Охарактеризован остатками Cyrtospiri
fer tenticulum Vern. ,  Platyschisma kirchholmiensis Keys . ,  Pachtoce- 
ras sp., Prismatophyllum hexogonum G о 1 d f., Ptyctodus sp.

На территории Эстонской ССР отложения названных горизонтов 
и более верхние части разреза девона отсутствуют.

Воронежский горизонт. Нижневоронежский подгоризонт. Глинисто
песчанистый комплекс лагунных и прибрежных отложений, залегаю
щий над бурегским горизонтом, выделен под названием памуигской 
свиты (Краус, 1930; Далинкевичюс, 1939). Сложен глинами и доломи
товыми мергелями с прослоями доломитов, алевролитов и песчаников 
общей мощностью до 60 м\ охарактеризован остатками рыб: Psammo- 
steus grossi О b г., Р. falcatus О b г., Devononchus laevis G r o s s ,  Both- 
riolepis maxima Gr o s s . ,  B. curonica G r o s s  (?), Taeniolepis speciosa 
G r o s s ,  Holoptychius nobilissimus A g., Aspidosteus sp.

Верхневоронежский подгоризонт. Пачка доломитов и доломитовых 
мергелей, залегающая над песчано-глинистыми отложениями памуш- 
ской свиты, отнесена к верхневоронежскому подгоризонту. В Латвии 
эта пачка известна под названием б а у с к о й  с в и т ы ,  в Литве — сти- 
пинайских слоев. Верхневоронежский подгоризонт распространен 
сплошным покровом в Польско-Литовской впадине и в Латвийском 
прогибе. Мощность до 9 м. В отложениях горизонта обнаружены рако
вины Theodossia semgalensis De l l e .

Евлановский и ливенский горизонты нерасчлененные. Над воро
нежским горизонтом в пределах Польско-Литовской впадины залегает 
толща зеленовато-серых доломитовых мергелей и зеленовато-серых и 
пестроцветных глин с прослоями сероватых доломитов и песчаников, 
выделенная под названием амульской свиты (Лиепиньш, 1951). Мощ
ность меняется от 8 до 38 м. Толща охарактеризована остатками рыб 
Holoptychius cf. nobilissimus A g., Bothriolepis curonica G r o s s ,  Gros- 
silepis spinosa G r o s s . ,  Devononchus laevis G r o s s  и раковинами Lin
gula sp.



Фаменский ярус

Фаменские отложения развиты только в пределах Польско-Литов
ской впадины, залегая изолированно от синхроничных отложений во
сточной части Главного девонского поля и более южных областей. На 
юго-западе Прибалтики фаменские отложения достигают мощности 
200 м и, как по разрезу, так и по фауне значительно отличаются от 
одновозрастных отложений восточной части Главного и Центрального 
девонских полей.

Разрез фаменского яруса начинается доломитами и доломитовы
ми мергелями, гипсы отсутствуют. Изменяется состав ихтиофауны и 
беспозвоночных. Граница между франским и фаменским ярусами про
водится по подошве круойской свиты (И. А. Далинкевичюсом круой- 
ская свита отнесена к верхам франского яруса). Граница между ниж- 
не- и верхнефаменским подъярусами обоснована появлением в разрезе 
Cyrtospirifer cf. lebediatiicus N а 1. и отбивается по подошве акменской 
свиты.

Задонский горизонт. К задонскому горизонту условно отнесена 
круойская свита (Далинкевичюс, 1939), выходы которой имеются по 
р. Круоя. В Литве свита сложена сероватыми доломитами, в Латвии — 
плитчатыми доломитами, доломитовыми мергелями и глинами. Мощ
ность 7— 18 м. В отложениях свиты найдены раковины Cyrtospirifer 
pakruojensis (Dal . ) .

К этому же горизонту отнесена (условно) ионишская свита (Да
линкевичюс, 1939). Она выходит на дневную поверхность по р. Везге 
(Литва) и пробурена многими буровыми скважинами в Западной При
балтике. Сложена зеленовато-серыми доломитовыми мергелями и се
роватыми глинистыми доломитами (в нижней части), сероватыми до
ломитовыми мергелями, доломитами и доломитистыми известняками 
(в верхней части). Мощность до 29 м. В отложениях свиты найдены 
раковины — Productella cf. subaculeata М и г с h., «Camarotoechia» cf. 
kursica Li ep. ,  Cyrtospirifer aff. archiaci Mur c h . ,  Athyris ex gr. con- 
centrica В u c h.

Елецкий горизонт. В Прибалтике к елецкому горизонту отнесена 
курсаская свита (Лиепиньш, 1951), которая выходит на дневную по
верхность по рекам западной части Латвийской и Литовской ССР. 
Мощность до 20 м. Представлена она песчанистыми доломитами, доло
митовыми мергелями, алевролитами и песчаниками, обычно зеленова
то-серыми с фиолетовыми пятнами. Охарактеризована в основном ос
татками брахиопод: Schuchertella cf. matyrica N а 1., Productella cf. 
subaculeata Mur c h. ,  Pf inflexa Li ep. ,  Chonetipustula cf. membranacea 
P h i 1 1., «Camarotoechia» kursica Li ep. ,  A. cf. griasicus N a 1., Cyrtospi
rifer cf. postarchiaci N a 1., Athyris ex gr. concentrica В u c h, а также 
Conularia latviensis D e 11 e, Estheria sp., Crinoidea. Ихтиофауна: Holo- 
ptychius cf. nobilissimus A g., Dipterus sp.

Лебедянский горизонт. Акменская свита сложена фиолетово-крас
новатыми и иногда пятнистыми доломитами мощностью 9 м. Обнажа
ется по р. Акмене. В отложениях свиты обнаружены Productella ci. 
subaculeata Mur c h . ,  «Camarotoechia» cf. griasicus N a 1., Cyrtospirifer 
cf. lebedianicus N a 1., f. typica, Cyrtospirifer lebedianicus N a 1. var. ak- 
menensis Li ep. ,  Cyrtospirifer cf. postarchiaci N a 1.

Данковский горизонт. Данковский горизонт в Прибалтике пред
ставлен мурской, светеской и лиепайской свитами.

В состав мурской свиты входят красноватые или сероватые 
песчанистые доломиты и доломитистые песчаники. Мощность ее дости
гает 9 м. Из органических остатков здесь найдены Protoschizodus balti-



cus M iih l., Camarotoechia sp., Cyrtospirifer sp., Cyrtiopsis schkedensis 
Li ep. ,  Schizodus sp., Avicula sp., Bothriolepis cf. ornata Ei chw. ,  Holo- 
ptychius cf. nobilissimus A g., Homacanthus svetensls G r., Onychodus 
dellei G r., Osterolepis sp., Dipterus sp.

Светеская свита (Далинкевичюс, 1939) обнажена по р. Свете. 
В состав ее входят сероватые доломитистые песчаники, а также зеле
новато-серые и фиолетово-серые глины, доломитовые мергели и глини
стые доломиты. Мощность ее достигает 32 м. Охарактеризована свита 
остатками фауны — Productella subaculeata Mur ch. ,  Camarotoechia 
sp., Cyrtiopsis cf. schkedensis L i ep . ,  Cyrtospirifer latiformis L i e p .  f. 
typica, C. latiformis var. incurvata Li ep. ,  Bothriolepis cf. ornata 
Ei chw. ,  Holoptychius cf. nobilissimus A g., Devononchus tenuispinus 
G r o s s ,  Phyllolepis sp., Dipterus sp.

Лиепайская свита объединяет жагарскую и капседскую свиты 
(в связи с их литологическим и палеонтологическим сходством). Обна
жается в ряде мест Западной Прибалтики. Сложена сероватыми креп
кими кавернозными доломитами, в нижней части песчанистыми. Мощ
ность 12—20 м. Отложения свиты содержат остатки брахиопод — 
Mesoplica baltica Li ep. ,  Productella sp., «гCamarotoechia» svetica 
Li ep. ,  Cyrtospirifer kapsedensis L i e p .  f. typica, C. kapsedensis var. 
differens Li ep. ,  Athyris ex gr. concentrica B u c h ,  двустворок — Schi
zodus devonicus Ver n. ,  и ихтиофауны — Dipterus sp., Conchodus sp., 
Protoschizodus balticus M u h 1.

Лиепайская свита сопоставляется с кудеяровскими слоями Цен
трального девонского поля; ею заканчивается разрез девона Прибал
тики.

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ

В пределах рассматриваемой территории Северо-Запада СССР де
вонские отложения, представленные средним и верхним отделами, рас
пространены под четвертичными отложениями на всей площади Псков
ской, большей части Ленинградской и Новгородской, а также на запа
де Вологодской и Калининской областей. К югу они переходят на тер
риторию Белорусской ССР и Смоленской области. В пределах Валдай
ской возвышенности перекрываются каменноугольными отложениями. 
С севера девонские отложения окаймляются полосой выходов ордовик
ских и кембрийских образований. Мощность девонских отложений 
увеличивается в южном и юго-восточном направлениях до 750—800 м.

Наиболее значительные естественные обнажения девона наблюда
ются в долинах Великой, Шелони, Луги, Меты, Ловати, Сяси, Ояти и 
их притоков. Он изучен также по разрезам многочисленных буровых 
скважин, распределенных почти равномерно на всей территории. Ме
стоположение главнейших скважин, опорных и стратотипических обна
жений показано на рис. 4.

В геоструктурном отношении девонские отложения приурочены 
к северо-западному крылу Московской синеклизы, юго-восточному и 
северо-западному склонам Балтийского щита и Белорусско-Литовского 
массива и к зоне перегиба между указанными структурами.

На рассматриваемой территории девон представлен разнообраз
ными песчано-глинистыми и карбонатными образованиями континен
тального, лагунного и морского генезиса. Преобладающее значение 
среди них имеют прибрежно-морские песчано-глинистые и глинисто
карбонатные отложения. Палеонтологически охарактеризованы все 
генетические типы пород. Среди органических остатков брахиоподы, 
двустворки, гастроподы, цефалоподы, табуляты, строматопоры, черви, 
остракоды, рыбы и бесчелюстные и др.



Девонский возраст отложений на этой территории был почти одно
временно установлен в 1840 г. Л. Бухом и Э. Эйхвальдом на основа
нии изучения органических остатков из различных местонахождений. 
Первая стратиграфическая схема девонских отложений региона, осно
ванная на палеонтологическом материале, дана П. Н. Венюковым

Рис. 4. Распространение и местонахождение опорных разрезов девонских отложений 
на востоке Главного девонского поля. Составил Э. Ю. Саммет

1 — додевонские отложения; 2 — среднедевонские отложения, живетский ярус; 3 — верхнедевонские 
отложения, франский ярус; 4 — верхнедевонские отложения, фаменский ярус; 5 — каменноуголь
ные и пермские отложения; 6 — обнажения-стратотипы; 7 — опорные обнажения; 8 — опорные 
буровые скважины; 9 — административные границы между областями. Местонахождение страто
типических и опорных разрезов ( ц и ф р ы  н а  к а р т е ) :  / — реки Боровня и Нарва (наровский 
горизонт), 2 — Снятная Гора (снетогорские слои), 3 — р. Великая у г. Пскова (псковские слои), 
4 —р. Кересть у г. Чудово (чудовские слои), 5 — р. Колошка у д. Свинорд (свинордские слои), 
€ — юго-западное побережье оз. Ильмень (ильменские слои), 7 — р. Псижа у с. Буреги (бурегский 
горизонт), в — р. Боровенка, 9 — р. Руя, 10 — р. Саба, 11 — р. Лемовжа, 12 — р. Хотнежа, 13 — 
р. Славянка, 14 — р. Кемка, 15 — р. Ящера, 16 — р. Еглина, 17 — р. Люта, 18 — р. Оредеж, 19 — 
р. Пауза, 20 — д. Дубники, гипсовый карьер, 21 — Выбутские пороги, 22 — д. Ванино, 23 — р. Ше- 
лонь, д. Сухлово, 24 — г. Порхов, 25 — реки Большая и Малая Смота и Ловать у д. Опоки, 
26 — р. Кунья у д. Чимаево, 27 — р. Малый Тудер у д. Билово, 28 — р. Пола, 29 — р. Полометь, 
30 — р. Льняная, 31 — р. Сясь у д. Столбово, 32 — р. Сясь у д. Гверстовка, 33 — р. Паша у д. Шуль
гине, 34 — р. Оять у д. Вачукинцы, 35 — Андомская Гора, 36 — скважины и шурфы у пос. Вей- 
марн, 37 — Сиверская скважина, 38 — скв. 3 Столбово, 39 — скв. 4 Детково, 40 — скв. Локновская, 
41 — скв. Порховская, 42 — скв. 4 Горшихино, 43— скв. Невельская, 44 — скв. 1 Кунья, 45 — скв. То- 
ропецкая, 46 — скв. Нелидовская, 47 — скв. Кувшиновская, 48 — скв. Валдайская, 49 — скв. Пестов
ская, 50 — скв. Крестепкая, 57 — скв. Старорусская, 52 — скв. 12 Выбити, 53 — скв. 41 Красный 
Ударник, 54 — скв. 14 Зеленщина, 55 — скв. 5836 Дыми, 56 — скв. 4 Палуя, 57 — скв. Гонгинская,

58 — скв. 9 Бобково

в 1884 г. Основы современной стратиграфии были заложены работами 
Д. В. Наливкина, Д. В. Обручева, Р. Ф. Геккера, Б. П. Марковского,
К. К. Орвику, Л. Б. Рухина, Б. П. Асаткина и др.

Девонские отложения расчленены на горизонты, а в ряде случаев — 
на подгоризонты и слои унифицированной субрегиональной страти
графической схемы Северо-Запада Русской платформы («Реше
ния . . 1 9 6 4 ) .  В уточнении объема отдельных стратиграфических 
подразделений и границ их распространения в регионе много сделано 
геологами Северо-Западного территориального геологического управ
ления (В. А. Селиванова, Э. Ю. Саммет и др.). Несмотря на высокую 
степень изученности, ряд неясных вопросов требует дальнейшего ис-



Красный.

следования и уточнения (граница между девоном и карбоном в юго- 
восточной части Главного девонского поля, граница между франским и 
фаменским ярусами, объемы подъярусов, некоторые вопросы корреля
ции отложений Главного и Центрального девонских полей и др.).

Отложения нижнего девона и эйфельского яруса среднего девона 
на рассматриваемой территории не установлены.

Средний отдел 

Живетский ярус
Среднедевонский возраст отложений, развитых на территории Ле

нинградской области, был впервые установлен Р. Мурчисоном, Э. Вер- 
нейлем и А. Кейзерлингом в 1845 г., а объем отдела — П. Н. Венюко- 
вым (1884), включавшим в него также весь франский ярус. В даль
нейшем верхняя граница отдела была существенно понижена (Налив- 
кин, 1925а). В современном виде указанная граница обоснована лито
логическими исследованиями Л. Б. Рухина в бассейне р. Луги (1946) 
и подтверждена Д. В. Обручевым (1951) на основании изучения остат
ков ихтиофауны.
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Рис. 5. Основные разрезы девон
ских отложений по буровым сква
жинам на севере восточной части 
Главного девонского поля. Соста

вил Э. Ю. Саммет
1 — пески; 2 — пески глинистые и алев- 
ритистые; 3 — пески с гравием и галь
кой кристаллических и осадочных по
род; 4 — алевриты; 5 — алевриты песча
нистые; 6 — алевриты глинистые; 7 — 
глины; 8 — глины песчаные; 9 — глины 
алевритистые; 10 — глины известковис- 
тые; И — глины мергелистые и мерге
левидные; 12—глины доломитовые; 13— 
песчаники кварцевые и олигомиктовые; 
14 — алевролиты; 15 — мергели; 16 — 
мергели глинистые; 17 — мергели из
вестковые (пелитоморфные известняки); 
18 — мергели доломитовые; /9—извест
няки; 20 — известняки глинистые; 2/— 
известняки доломитовые и доломитизи- 
рованные; 22 — доломиты; 23 — доломи
ты глинистые; 24 — доломиты мергелис
тые; 25 — доломиты известковистые и 
песчанистые; 26 — осадочные брекчии; 
27 — гипсы и ангидриты; 28 — соленос
ные отложения; 29 — слюдистость; 39- 

скопление фаунистических остатков

Отложения, относимые к живетскому ярусу, развиты под четвер
тичными образованиями на севере Псковской и в южной части Ленин
градской областей (рис. 5) 1. В северной и центральной частях терри
тории девон залегает на ордовикских, а в южной — на кембрийских

1 Условные обозначения, общие для иллюстраций в тексте, приведены в прило
жении и на схемах не повторяются (см. кн. 2, рис. 51). Исключением являются рисунки, 
для которых общая легенда недостаточно подробна.



отложениях. Мощность живетских образований колеблется от 20—30 м 
на северо-востоке до 300—320 м в центральной и южной частях регио
на. Органические остатки — относительно небогатый комплекс ихтио
фауны, беззамковых брахиопод, реже остракод, филлопод, наземной и 
водной растительности. Литологически живетский ярус делится на две 
основные толщи — нижнюю глинисто-карбонатную и верхнюю песчано
глинистую. Первая подразделяется на пярнуский и наровский гори
зонты, а вышележащая толща почти целиком относится к староосколь
скому горизонту.

Пярнуский горизонт. Отложения, относимые к пярнускому гори
зонту, впервые выделены в 1931 г. Б. П. Асаткиным в районе ст. Вей- 
марн (Асаткин, 1934). Они прослежены в разрезах нескольких опор
ных и структурных скважин (Крестецкая, Торопецкая, Нелидовская, 
Кувшиновская) по литологическим признакам. Естественные выходы и 
обоснованная палеонтологическая характеристика отсутствуют. В рай
оне ст. Веймарн отложения, залегающие под четвертичными или наров- 
скими, приурочены к узким каньонообразным доживетским эрозион
ным долинам юго-западного направления. Максимальная мощность не 
превышает 22 м, обычно 3,5—4 м. Это крупно-, реже среднезернистые 
слабо сцементированные косослоистые буровато-серые и розоватые 
кварцевые песчаники с многочисленными окатанными трохилисками. 
По условиям залегания, литологии и присутствию трохилисков они хо
рошо сопоставляются с верхней частью пярнуского горизонта, с так 
называемыми т а м м е с к и м и  (т р о х и л и с к о в ы м и) п е с ч а н и к а 
ми,  выделенными в Средней Эстонии (Orviku, 1930, 1948).

В Торопецкой скважине (рис. 6) обнаружены споры, типичные 
для пярнуского горизонта: Leiotriletes atavus Na um. ,  Retusotriletes 
devonicus Na u m. ,  R. antiquus Na um. ,  Rf gibberosus Na u m. ,  Trachy- 
triletes atavus Naum. ,  T. solidus N a u m,  и др., водорослевые образо
вания и остракоды Aparchites sp. В основании пярнуского горизонта 
в упомянутых скважинах найдены остатки рыб (Dipterus sp.) и расте- 
ний.

Наровский горизонт выделен Д. В. Обручевым (1933) в бассейне 
рек Лучи и Нарвы. Отложения горизонта обнажаются в виде узкой 
(2—25 км), местами прерывистой полосы субширотного простирания, 
протягивающейся через Ленинградскую область от Восточной Эстонии 
до р. Волхова. Стратотипические разрезы, в настоящее время почти 
полностью перекрытые водами Нарвского водохранилища, расположе
ны по левым притокам р. Нарвы — ручьям Боровне и Городенке. 
Опорные разрезы, вскрывающие отдельные части горизонта, изучены 
на реках Плюссе, Луге и их притоках. Наиболее известное местонахож
дение окаменелостей расположено на р. Славянке близ г. Павловска.

Мощность горизонта в полосе выходов 10—27 м , к югу быстро 
возрастает (в районе г. Луги до 40—50 м , близ г. Сольцы 80— 100 м, 
в Нелидовской скважине до 139 м).

На основании преимущественно литологических признаков наров
ский горизонт в западной части Ленинградской области расчленен 
Б. П. Асаткиным и Л. А. Черейским (1934) на четыре пачки (снизу 
вверх): сабскую, руйскую, лемовжскую и хотнежскую. Указанные пач
ки выдерживаются с относительным постоянством характерных призна
ков почти во всем регионе (в северо-восточной части региона нижние 
пачки отсутствуют).

С а б с к а я  п а ч к а  (опорный разрез в устье р. Сабы, левого при
тока р. Луги) в случае ее залегания на ордовикских карбонатных от
ложениях начинается нередко базальным конгломератом (0,5—2— 
3 м). Выше залегает доломитовый мергель палевого оттенка, светло-



вил Э. Саммет.
Условные обозначения см. рис. 5
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серый с розовым оттенком доломит и зеленовато-серый с фиолетовым 
оттенком мергель. Мощность от 2 до 14 м (скв. Нелидовская).

Р у й с к а я  п а ч к а  (по р. Руе, правому притоку р. Плюссы) в об
ласти выхода горизонта состоит из перемежающихся серых плотных 
доломитовых и зеленовато-серых глинистых мергелей с прослоями 
сливных доломитов и темно-зеленовато-серых известковистых глин. 
Мощность от 5,5 до 17 м. В мергелях встречаются остатки филлопод 
Estheria membranacea P a c h t . ,  Е. pogrebovi Lutk. ,  E. sinuata Lut k. ,  
E. crassa Lut k . ,  E. plicata Lut k. ,  Praelaeaia quadricarinata Lutk. ,  
P. quinquecarinata Lut k . ,  неопределимых спор и водорослей (Aulaco- 
phycus, Nematophycus). В южном направлении мощность пачки увели
чивается до 80—100 м.

Л е м о в ж с к а я  п а ч к а  (по ручью Лемовже, правому притоку 
р. Луги) отбивается от руйской по появлению в разрезе тускло пестро- 
окрашенных мергелей и доломитов при преобладании коричнево-бурой 
и фиолетовой окраски. Нередки прослои кварцевых песчаников или 
алевролитов с известковым цементом и зеленовато-серых мергелей. 
Характерно массовое присутствие раковин Lingula bicarinata Kut .  и 
остатков рыб. Мощность 3— 10 м, к югу увеличивается до 30—40 м.

Х о т н е ж с к а я  п а ч к а  (по ручью Хотнеже, притоку р. Луги) 
состоит большей частью из зеленовато-серых, реже красновато-корич
невых песчаников и алевролитов, встречаются плотные фиолетовые 
или буроватые мергели и глины. Нередки остатки рыб — Schizosteus 
striatus G r o s s ,  Coccosteus orvikui G r o s s ,  Pterichthys concatenatus 
E i c h w .  и др. Мощность пачки от 4 до 15 м. Верхняя граница ее по
всеместно отбивается по появлению разнозернистых песков и песчани
ков красноватой и коричневой окраски.

Для наровского горизонта в целом наиболее характерны следую
щие органические остатки: рыбы и бесчелюстные — Asterolepis estonica 
G r o s s ,  Actinolepis tuberculata A g., Byssacanthus dilatatus Ei chw. ,  
Coccosteus orvikui G r o s s ,  Devononchus concinnus G r o s s ,  Dipterus 
serratus E i c hw. ,  Glyptolepis quadrata E i chw. ,  Haplacanthus margi- 
nalis Ag., Homacanthus gracilis E i c h w. ,  <rOsteolepis» fischeri 
E i c hw. ,  Pterichthys concatenatus E i chw. ,  Schizosteus striatus G r o s s ,  
S. splendens E i c h w . ,  S. asatkini Obr. ,  остракоды — Leperditia geo- 
graphica Heck. ,  Mica trapezoides Z a s p., Semilukiella indicens Z a s p. 
и гирогониды — Sycidium volborthi K a r p ,  и S. panderi К e do. Из спор 
(в основном в верхней части горизонта) преобладают Archaeozonotri- 
letes micromanifestus N a urn., Hymenozonotriletes potymorphus N a u rn., 
Leiotriletes atavus Na u m. ,  Lophotriletes exiquus Na um. ,  L. minor 
N a u m. и др.

Старооскольский горизонт на рассматриваемой территории пред
ставлен тартуской ( — лужской) свитой (Обручев, 1951). В Прибалтике 
подразделяется на арукюльские и буртнекские слои, аналоги которых 
по палеонтологическим данным установлены в бассейне Луги и Плюс
сы. Однако к югу от полосы естественных выходов нет достаточных 
данных для их разделения, поэтому в настоящем очерке они рассмат
риваются как нерасчлененные.

Отложения тартуской свиты выходят в виде широкой полосы в се
верной части Псковской и юго-западной части Ленинградской обла
стей, выклиниваются в районе среднего течения р. Волхова. Основные 
естественные обнажения наблюдаются в долинах Желчи, Плюссы, Чер
ной, Луги, Оредежа, Тосно и их притоков. Мощность в западной части 
130— 190 м , в северо-восточном направлении уменьшается до полного 
выклинивания.



Тартуская свита трансгрессивно, но без резкого перерыва залега
ет на отложениях наровского горизонта. Это преимущественно красно
цветная косослоистая толща песков, песчаников и алевритов, включаю
щая линзы красно-бурых, фиолетовых или зеленовато-серых глин, ре
же мергелей или доломитов. В верхней части разреза, соответствую
щей буртнекским слоям, преобладают желтоватые и светло-серые пес
ки и песчаники с прослоями пестроцветных глин и алевритов.

В тартуской свите наблюдается ясная ритмичность. В бассейне рек 
Плюссы и Луги можно выделить до шести ритмов в осадконакоплении. 
Каждый ритм начинается грубообломочным материалом и заканчива
ется, как правило, переслаиванием песков, глин и алевритов. Мощность 
отложений в каждом ритме колеблется от 15 до 30 м. Отложения трех 
нижних ритмов мощностью в среднем 60—80 м содержат ихтиофауну, 
характерную для арукюльских слоев.

На р. Оредеже верхи среднего девона (до 20 м) представлены 
желтовато- или светло-серыми мелко- и среднезернистыми песками и 
песчаниками с характерной прибрежно-морской слоистостью. Судя по 
органическим остаткам, здесь, как и к востоку от бассейна р. Луги, 
развита только нижняя часть тартуской свиты.

Органические остатки в свите представлены почти исключительно 
ихтиофауной, приуроченной преимущественно к базальным слоям рит
мов. Из нижней части свиты, соответствующей арукюльским слоям, из
вестны Actinolepis tuberculata Ag., Asterolepis estonica G r o s s ,  Byssa- 
canthus dilatatus E i c h w., B. cuspidatus G r o s s ,  Coccosteus grossi
O. Obr. ,  Ganosteus stellatus Rohon. ,  G. obtusus Ma r k ,  Devononchus 
concinnus G r o s s ,  Haplacanthus marginalis A g., Heterostius corwexus 
A s m., H. ingens A s m., Holonema obrutschevi M a r k ,  Homacanthus 
gracilis Ё i c h w., Honostius sulcatus К u t о r g a, H. formosissimus 
Asm. ,  H. latus Asm. ,  Nodocosta pauli G r o s s ,  Orvikuina vardiaensis 
G r o s s ,  Porolepis posnanensis К a d e, Pycnosteus palaeformis P r e -  
obr. ,  P. imperfectus P r e o b r . ,  P. pauli M a r k ,  Psammosteus proia 
M a r k ,  Schizosteus asatkini Obr. ,  Tartuosteus geganteus G r o s s ,  T. 
luhai M a r k .

Из верхней части свиты известны остатки рыб — Actinolepis tuber
culata k g ., Asterolepis dellei G r o s s ,  Coccosteus marhae O. Obr. ,  
Haplacanthus marginalis Ag., Devononchus concinnus G r o s s ,  Homa
canthus gracilis E i ch w., Granosteus stellatus R o h o n ,  Psammosteus 
bergi Obr. ,  Pycnosteus tuberculatus Ro ho n ,  Hamodus lutkevitschi 
Obr. ;  нередки также гирогониты Sycidium volborthi K a r p .

Из тартуской свиты в южной части территории выявлен богатый 
комплекс спор. Доминирующим являются Archaeozonotriletes pustula- 
tus N a u m .  var. minor Ke d o ,  A. meonacanthus Naum. ,  A. visendus 
Na u m. ,  A. extensus N a u m., A. venustus N a u m., A. vulgatus N a u m., 
характерные для старооскольского горизонта Центрального девонского 
поля.

Верхний отдел

На рассматриваемой территории верхний девон был установлен 
одновременно со средним. До 1963 г. к верхнедевонским отложениям 
относились также озерско-хованские слои Главного девонского поля, 
включенные в настоящее время в состав нижнего карбона.

Верхний девон мощностью до 550 м , представленный франским 
и фаменским ярусами, охватывает сложную толщу песчано-глинистых 
и карбонатных отложений преимущественно прибрежно-морского, ре
же лагунного или континентального типов. В нижней части разреза



на большей части территории преобладают глинисто-карбонатные, а в 
верхней — песчано-глинистые образования (так называемая верхняя 
пестроцветная толща девона). На крайнем северо-востоке территории 
разрез девонских отложений представлен только пестроцветными пес
чано-глинистыми образованиями франского яруса мощностью не более 
230 м.

Франский ярус

Отложения франского яруса мощностью от 200 до 400 м широко 
развиты на территории Главного девонского поля. Естественные вы
ходы протягиваются через весь регион в северо-восточном направле
нии, в этом же направлении происходят значительные фациальные из
менения всех подразделений яруса. Они заключаются в общем повыше
нии содержания терригенного материала и понижении карбонатности 
пород в разрезе, до полного выклинивания прослоев карбонатов на 
востоке Ленинградской области.

В центральной и западной частях региона отложения франского 
яруса имеют трехчленное строение и состоят из нижней и верхней — 
терригенной и средней — карбонатной толщ. Граница между нижним 
и верхним подъярусами в принятом в настоящее время виде проводит
ся внутри карбонатной толщи. Ярус подразделяется на ряд горизонтов 
и слоев, большей частью палеонтологически достаточно обоснованных.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Швентойский горизонт в восточной части Главного девонского по
ля представлен в основном верхней частью — аматскими слоями 
( — подснетогорские слои Д. Обручева). Опорные обнажения гори
зонта приурочены к рекам Пиузе, Великой, Луге, Оредежу, Свири и 
их притокам. Многочисленными скважинами они вскрыты почти на 
всей рассматриваемой территории, отсутствуют только между реками 
Волховом и Пашей.

Отложения швентойского горизонта залегают трансгрессивно, с не
большим угловым несогласием, в западной части территории на тар
туской свите (до р. Волхов) и далее по мере движения к северо-восто
ку на более древних образованиях наровского горизонта, ордовика, 
кембрия и верхнего протерозоя. Горизонт представлен в основном пес
ками и песчаниками от розовато-коричневых до светло-серых, с про
слоями и линзами алевролитов и глин. Мощность от незначительной 
до 100 м и более увеличивается в сторону центральной части Москов
ской синеклизы. Швентойский горизонт, как и тартуская свита, на всей 
территории развития имеет ритмичное строение. Подразделяется на 
четыре ритма, из которых нижние два относятся к гауйским, а верх
ние— к аматским слоям. Все ритмы сложены в основании средне- и 
крупнозернистыми песками и песчаниками (местами с гравием и галь
кой кварца и глинистых пород) и заканчиваются переслаиванием глин 
и алевритов.

Органические остатки представлены преимущественно ихтиофау
ной, характерной для аматских слоев Прибалтики — Asterolepis radia- 
ia Ro ho n . ,  A. ornata E i c h w .  \  Bothriolepis prima G r o s s ,  B. obrut- 
schewi G r o s s ,  Devotionchus concinnus G r o s s ,  Eusthenopteron save 
sdderberghi J  a г v i k, Laccognathus panderi G r o s s 1, Panderichthys 
rhombolepis G r o s s ,  Psammosteus praecursor Orb. ,  P. tesselatus

1 Найдены только в западной части Псковской области в бассейне р. Пиузы. 
7 Зак. 905



P r e o b r . ,  Р. undulata A g., Р. venyukovi Orb. ,  Р. heteroster G r o s s ,  
Р. alata M a r k - K u r i k 1. Из спор изредка встречаются Archaeozono- 
triletes micromanifestus Na u m. ,  A. rugosus Na um. ,  A. notatus 
N a u m., Hymenozonotriletes incisus N a u m., Archaeotriletes compactus 
Naum. ,  A. basilaris Naum. ,  Lophotriletes rugosus Na u m. ,  Sterxozono- 
triletes extensus N a u m., S. conformis N a u m., Leiotriletes nigratus 
N a u m., Acanthotriletes rugosus N a u m .

Саргаевский горизонт прослеживается в виде полосы северо-вос
точного простирания через все Главное девонское поле. Основные есте
ственные обнажения имеются по рекам Великой, Шелони, Сяси, Паше, 
Ояти и на юго-восточной оконечности Онежского озера (Андомская 
гора). Горизонт подразделяется на снетогорские, псковские и чудов- 
ские слои (Обручев, 1930; Геккер и др., 1932).

С н е т о г о р с к и е  с л о и  мощностью 3— 12 м в типичном виде раз
виты только в северо-западной части рассматриваемого региона. На 
остальной территории они литологически и фаунистически не отличимы 
от вышележащих псковских слоев.

В стратотипическом разрезе (пос. Снятная Гора, на правом бере
гу р. Великой, в 8 км от устья) слои представлены серыми и зелено
вато-серыми доломитовыми мергелями и доломитами мощностью около 
7,5 м с редкими органическими остатками беспозвоночных: Mucrospi- 
rifer muralis Ver n. ,  <rCamarotoechia» ex gr. livotiica Buch. ,  Aviculo- 
pecten (Lyriopecteti) ingriae Vern. ,  Estheria vulgaris Lutk. ,  рыб: 
Bothriolepis cellulosa P a n d., Chelyophorus pskovensis О b r., Dipterus 
grewingki G r o s s ,  Glyptolepis sp., Psammosteus sp., а также желва
ков водорослей (Pycnostroma). В остальных разрезах, от восточной 
границы Латвийской ССР до р. Сяси, найдены остатки тех же форм, 
а также Camarotoechia aldoga N а 1., остракоды — Cavelinella reticu
lata Z a s р., С. batalinae Z a s р., Milatiovskya ventrocristata Z a s p., 
Limbatula benevoensis Z a s p., фораминиферы — Semitextularia sp., 
гастроподы — Elasmonema rotundum W h i d b., Pleurotomaria wenju- 
kowi N a 1., рыбы — Psammosteus maeandrinus Ag., P. asper Obr. ,  
Plourdosteus mironovi E a s t m . ,  Moythomasia perforata G r o s s .

П с к о в с к и е  с л о и  мощностью 10—33 м представлены на боль
шей части территории серыми и зеленовато-серыми известняками, 
обычно доломитизированными, с прослоями темно-зеленовато-серых 
глин и мергелей, нередко с тонкими прослоями ракушечника. В изве
стняках часто заключены темно-зеленовато-серые конгломератовые 
прослойки, содержащие гальку известняка и глины, а также членики 
криноидей. На северо-востоке Главного девонского поля слои пред
ставлены переслаивающимися разноцветными глинами, алевролитами 
и песчаниками на карбонатном цементе мощностью до 20 м. Здесь они 
неотличимы от подстилающих снетогорских слоев.

В стратотипическом разрезе на р. Великой у г. Пскова в слоях 
мощностью около 12 м найдены остатки брахиопод — Schizophoria 
tulliensis Van. ,  Irboskites fixatus Bekk. ,  Anatrypa micans B u c h ,  
Desquamatia tenuisulcata Wen. ,  Atrypa velikaya N a 1., Camarotoechia 
ex gr. livotiica B u c h ,  R. pskovensis N a 1., Ladogia meyendorfii Ver n. ,  
Mucrospirifer muralis N a 1., N. novosibiricus N a 1., Elytha fimbriata 
Conr . ,  Anathyris monzevi N a 1. и двустворок — Avicula (Schelonia) 
alula E i chw. ,  A. (Leptodesma) lichas H a l l ,  A. inostranzevi Wen. ,  
Limanomia grayana В ouch. ,  Ontaria syasi B. N a 1.

Кроме перечисленных форм, на остальной территории найдены 
Aulopora cylindrica Т с hern. ,  A. heckeri Тс  hern. ,  Reptaria 
orthoceratum R о 11 e, Serpula devonica P a c h t, Chonetipustula ilmenica 
N a 1., Gypidula biplicata S c h n u r ,  Leiorhynchus ogwelliensis D a v.,



Atithinocrinus wetiyukovi J  е 11., Avicula (Leptodesma) billingsi H a l l ,  
Avicula (Pskovia) rostrata E i chw. ,  Leda indeterminate, Wen.  var. 
brevis B. Nal . ,  Macrodon elytrus Wen. ,  Mytilarca uncinata E i c hw. ,  
Palaeoneilo cf. plana H a l l ,  Schizodus devonicus Vern. ,  Naticopsis 
strigosa P a c h t, Porcellia armata Ver n. ,  Tropidodiscus volchovi N a 1., 
Pageocrinus heckeri Yak. ,  а также многочисленные остракоды: Acratia 
accurata Z a s p., A. longa Za s p . ,  A. pscovensis E g o r . ,  A. spinulata 
Za s p . ,  A. vastigata Za s p . ,  Amphissites irinae Gl e b ,  et Za s p . ,  Bure- 
gia zolniensis Z a s p . ,  Cavellina punctata ( Bat . ) ,  C. batalinae Zas p . ,
C. batalinae var. suchlovensis Za s p . ,  C. subparallela Za s p . ,  Cavelli- 
nella reticulata Za s p . ,  Nodella wibitiensis Za s p . ,  Milanowskya ventro- 
cristata Z a s p .  и другие; водоросли представлены Umbella bella 
M a s l o v ,  конодонты, рыбы Plourdosteus mironovi E a s t m . ,  Bothriole- 
pis panderi L a h., Moythomasia perforata G r o s s .

Споровый комплекс обедненный, наиболе часты Archaeozonotrile- 
tes micromanifest us Naum. ,  A. rugosus N a u m., Retusotriletes pichovii 
Na um. ,  Stenozonotriletes conformis N a u m .

Ч у д о в с к и е  с л о и  в нижней части разреза литологически весьма 
сходны с псковскими слоями, граница с которыми большей частью от
бивается по появлению руководящих форм «Camarotoechia» tschudovi 
N а 1. и Cyrtospirifer tschudovi N а 1. В восточной и юго-западной частях 
региона, где фаунистические остатки в саргаевской толще немногочис
ленны, нижняя граница слоев проводится в значительной мере услов
но. В западной и центральной частях территории чудовские слои пред
ставлены отложениями двух фаций — морской, мощностью 6—20 м — в 
нижней и лагунной — в верхней части разреза.

В стратотипическом разрезе у ст. Чудово на р. Керести морская 
толща мощностью до 18 м представлена чередующимися слоями зеле
новато-серых с фиолетовыми пятнами и светло-серых глинистых изве
стняков, зеленовато-серых мергелей и ракушечников. Ракушечник со
стоит в основном из остатков брахиопод Anatrypa tnicans B u c h ,  Ca
marotoechia tschudovi N a 1., Mucrospirifer muralis N a 1.; наряду с ни
ми по всей толще встречаются Atrypa velikaya Nal . ,  Anathyrias monze- 
vi N a 1., Elytha fimbriata Conr . ,  Irborskites fixatus В e k k., Schizophoria 
striatula S c hl . ,  Spirorbis omphalodes G о 1 d f., Avicula inostranzevi 
Wen. ,  Aviculopecten (Lyriopecten) ingriae Vern. ,  Dactylocrinus oligo- 
ptilus Pa c h t . ,  D. spiriferus J  a k., Parabotryocrinus tschudovensis 
J  a k., Serpula devonica P a c h t . ,  Caulerpites pennatus E i c hw. ;  остатки 
рыб — Polyplocodus sp., Ptyctodus sp. На остальной территории, кроме 
вышеуказанных, в морской толще чудовских слоев встречаются Ana
trypa heckeri N а 1., Atrypa martynovae L j a s ch., Camarotoechia bifera 
Ph i 11., C. strugi N a 1., Irboskites suchlovae N a 1., Streptorhunchus devo
nicus O r b ,  Avicula grewingkii Wen.  var. lata B. Nal . ,  A. (Pskovia) 

* rostrata E i c h w. ,  A. (Schelonia) alula var. minima B. Nal . ,  A. (Sche- 
Ionia) rhitidalula B. Nal . ,  Pleurotomaria wenjukowi Nal . ,  Tentaculites 
tenuicinctus R o e  m., Pachtoceras scapus W e n., Pachtoceras sulcatulum 
Vern. ,  Schlueteria rugosa We de k . ,  Actinostroma trautscholdi R i a b., 
Clathrodictyon tuberculatum Ri ab. ,  Girwanella ducii We t h .  Из много
численных остракод наиболее характерны Acratia tschudovensis Za s p . ,  
A. spinulata Za s p . ,  A. accurata Z a s p . ,  Cavellina articulata Z a s p . ,  C. 
batalinae var. suchlovensis Za s p . ,  Bairdia ischimensis E g o r . ,  Knoxiel- 
la dubia Pol . ,  Paraparchites brevis G l e b ,  et Za s p . ,  Paraschmidtella 
lucida Z a s p . ,  Tulenia (?) ovata Z a s p . ,  Buregia zafonzevi Po l .  Типич
ный споровый комплекс следующий (р. Шелонь у д. Сухлово): 
Archaeotriletes basilaris Na u m. ,  Stenozonotriletes simplex Na um. ,  
Lophotriletes rugosus N a um., Hymenozonotriletes aff. livnensis N a u m.,



Н. notatus N a u m., Stenozonotriletes aff. compactus Na u m. ,  S. exten- 
sus Naum. ,  Trachytriletes panctatus К e d о и др.

Верхняя, лагунная, толща чудовских слоев ( н и ж н е ш е л о н -  
с кие  или д у б н и к о в с к и е  с л о и  Р. Ф. Геккера, 1964 г.) развита 
западнее оз. Ильмень. Восточнее она полностью уничтожена последую
щей свинордской трансгрессией. Представлена преимущественно плот
ными карбонатными зеленовато-серыми глинами и мергелями, вклю
чающими прослои светло-желтых известковых доломитов. К западу от 
р. Шелони доломиты местами замещаются гипсами и ангидритами. 
Мощность сульфатных прослоев участками достигает 2,2—2,5 м 
(в районе пос. Старого Изборска), а к югу и юго-востоку усиливается 
доломитизация разреза.

Мощность лагунной толщи обычно 5—7 ле, увеличивается в слу
чае появления прослоев гипса до 13 м.

Органические остатки приурочены главным образом к нижней ча
сти разреза и представлены преимущественно обедненным комплексом 
чудовской морской толщи. Найдены Camarotoechia bifera Р h i 11., С. 
strugi N а 1., Serpula devotiica P a c h t ,  Avicula (Pskovia) rostrata 
E i chw. ,  Mennerella tuberosa G l e b ,  et Z a s p., AL porezkayae E g o r . ,  
Acratia schelonica E g o r . ,  A. mayselae E g o r . ,  Buregia zolniensis Pol . ,  
Fremenella incondites Pol . ,  Dinichthys eglotii Obr .  и др. Местами 
весьма многочисленны проблематические органические остатки, так на
зываемые «чашечки».

Верхняя граница чудовских слоев литологически четкая и отбива
ется в западной части территории по появлению пачки светло-серых, 
нередко хемогенных известняков, а в восточной по подошве базальной 
песчано-глинистой пачки свинордских слоев.

Семилукский горизонт представлен в описываемом регионе сви- 
нордскими и ильменскими слоями, выделенными в 1930 г. Р. Ф. Гекке- 
ром (Обручев, 1930). В состав свинордских слоев входит также в ка
честве их нижней части так называемая в е р х н е ш е л о н с к а я  или 
п о р х о в с к а я  (Геккер, 1964) т о л щ а ,  не имеющая самостоятель
ного стратиграфического значения ввиду отсутствия характерных орга
нических остатков. Полоса выходов свинордских и ильменских слоев 
протягивается южнее выходов саргаевского горизонта через всю тер
риторию. Основные естественные выходы наблюдаются по рекам Куде- 
бу, Великой, Шелони и Сяси и их притокам, а также на Андомской го
ре и вдоль юго-западного побережья оз. Ильмень («Ильменский 
глинт»).

С в и н о р д с к и е  с л о и  в стратотипических обнажениях по р. Ше
лони близ г. Сольцы и ее притоку р. Колошке имеют мощность около 
14 м и представлены чередующимися прослоями известняков, мергелей 
и известковистых глин, нередко с пропластками ракушечников. Харак
терной особенностью известняков является наличие большого количе
ства фиолетово-бурых и красновато-коричневых пятен. Органические 
остатки многочисленны, наиболее характерны Lingula amalitzkii Wen. ,  
Productella schelonica N a 1., Pugnax voroni N a 1., Atrypa koloschka 
N a 1., Theodossia svinordensis N a 1., Cyrtospirifer schelonicus N a 1.,
C. stolbovi N a 1., Cyrtina demarlii В ouch. ,  Anathyris svinordensis 
N a 1., A. helmerseni B u c h ,  Schizodus devonicus Vern. ,  1. typica, S. de- 
vonicus V e r n .  var. gibbosa B. N a 1., S. devonicus V e r n .  var. longa
B. N a 1., Avicula (Leptodesma) aviculoides Wen. ,  A. (Leptodesma) avi- 
culoides Wen.  var. longa B. N a 1., A. (Leptodesma) biton H a l l ,  A. 
(Leptodesma) tuberculata B. N a 1., Aviculopecten (Lyriopecten) ingriae 
Ver n. ,  Paracyclas rugosa G o l d f .  var. orbiculata B. Nal . ,  Nordwestia 
socialis E i c h w .  var. fragilis B. Nal . ,  Alveolites suborbicularis Lam. ,



Aulopora heckeri В. Тс hern. ,  A. schelonica В. T c h e r n . ,  Spirorbis 
omphalodes G о 1 d f., Murchisonia aff. pusilla E i c h w., Platyschisma 
uchtensis Ke ys . ,  Tropidodiscus aff. tenuilineatus Wen. ,  Tentaculites 
glaber T r a u t s c h . ,  Pachtoceras cyclope Wen.  Многочисленны остра- 
коды: Knoxiella variabilis G l e b ,  et Za s p . ,  Neodrepanella tricornis 
Ba t . ,  Tricornella tetraspinosa Za s p . ,  Kloedenellitina sygmaeformis 
Bat . ,  Healdianella (Bythocypris) svinordensis G l e b ,  et Za s p . ,  Cavel- 
lina batalina var. suchlovensis Za s p . ,  Aparchites calculus G l e b ,  et 
Za s p . ,  Eridocortcha socialis E i c h w. ,  Mennerella tuberosa G l e b ,  et 
Za s p . ,  M. schelonica G l e b ,  et Za s p . ,  Mennerites svinordensis E g o  r., 
M. ovatus E g o r .  Остатки рыб представлены Ptyctodus obliquus 
P a n d. и Plourdosteus sp.

На остальной территории региона, кроме перечисленных форм, 
установлены Stropheodonta fischeri V е г n., Douvillina aronovae 
L j a s ch., Chonetes crassicostatus L j a s c h . ,  Cyrtospirifer disjunctus 
Sow. ,  C. rudkinensis L j  a s ch. ,  Camarotoechia bifera P h i  11., C. strugi 
N a 1., Atrypa velikaya N a 1., Gypidula biplicata Sc hm. ,  Tentaculites tra- 
gula Wen. .  Serpula vipera Wen. ,  Monelasmina wenjukovi L j a s c h . ,  
рыбы Eusthenodon wenjukovi Rc hon. ,  Holonema radiatum Obr. ,  
Bothriolepis panderi L a h., Plourdosteus trautscholdi E a s tm., P. sammo- 
steus megalopteryx T r a u t s c h . ,  остракоды Acratia longa Z a s p . ,  A. 
hvorostaniensis E gor. ,  Amphissites irinae Gl e b . ,  Aparchitellina decora- 
ta P о 1., Bairdia fabaleformis P о 1., В. galinae E g o r . ,  B. kelleti Ma r t . ,
B. quarsiana E g o r . ,  B. nalivkini E g o r . ,  B. narimanovae E g o r . ,  
B. philippovae E g o r . ,  B. raabenae E g o r . ,  B. rjabinini E g o r . ,  B. svi- 
nordica Za s p . ,  B. symmetrica E g o r . ,  B. zigulensis Pol . ,  Buregia vis- 
pinosa Z a s p . ,  B. ex gr. zadonica Z a s p . ,  Cavellina lovatica Za s p . ,  
Chesterella alexandrovae E g o r . ,  C. costata Za s p . ,  C. misella Gl eb ,  et 
Z a s p . ,  Gravia (Selebratina) dentata Pol . ,  Indivisia impocera Za s p . ,
J. latiformis Zas p . ,  J. indistincta G l e b ,  et Z a s p . ,  Mennerella heckeri 
E g o r . ,  Knoxiella dilata Z a s p . ,  Neodrepanella tichomirovi Za s p . ,  
Uchtovia elongata Z a s p .  Из спор определены Leiotriletes microrugo- 
sus J br . ,  Trachytriletes punctatus Kedo ,  Leiotriletes nigratus Na um. ,  
Stenozonotriletes extensus Na u m. ,  S. definitus Na u m. ,  Archaeotriletes 
basilaris Na u m. ,  A. primarius Na u m. ,  A. humulus Naum. ,  Hymeno- 
zonotriletes laciniosus N a u m .

И л ь м е н с к и е  с ло и  представляют собой регрессивную фазу 
свинордской трансгрессии. Граница с подстилающими свинордскими 
слоями проводится за отсутствием характерных органических остатков 
условно — в западной части региона над верхним известняковым про- 
слфем, связанным с серией нижележащих известняковых слоев, а на 
востоке территории — по исчезновению карбонатности в подстилающей 
глинисто-алевритовой толще и появлению прослоев песчаника.

В стратотипическом разрезе на юго-западном побережье оз. Иль
мень и в приустьевой части р. Псижи обнажается верхняя часть разреза 
ильменских слоев мощностью около 14 м. Они представлены в нижней 
части видимого разреза плотными зеленовато- и голубовато-серыми 
глинами, в верхней части переходящими в алевриты и песчаники, с ред
кими тонкими* прослоями известняка-ракушечника. Полная мощность 
(до 22 м) наблюдается в среднем течении р. Колошки. Нижняя часть 
разреза здесь представлена чередующимися слоями буровато-фиолето
вых алевритовых и голубовато- и зеленовато-серых мергелевидных 
глин с редкими прослоями ракушечников.

Остатки фауны беспозвоночных приурочены преимущественно 
к прослоям ракушечников, ихтиофауны — в основном к песчано-алев



ритовой верхней части разреза. Определены Lingula amalitzkii Wen. ,  
Schizophoria aff. striatula S ch 1., S. cf. petinensis L j a s ch., Chonetipus- 
tula petini N a 1., Anatrypa sigasa  N a 1., Cyrtospirifer schelonicus N a 1., 
Cyrtina d e m a r l i i  B o n e  h., Anathyris helmerseni В u c h, Bellerophon pe
tinensis Keys . ,  Platyschisma uchtensis Keys . ,  Avicula inostranzevi 
Wen. ,  Schizodus degener H a l l ,  5. divinicus Vern. ,  Macrodon ilmeni- 
cus B. N a 1., Ontaria clarkei B o u c h., 0.  pentiaca C l a r k e ,  O. suborbi- 
cularis H a l l ,  Spirorbis omphalodes G о 1 d f., Tentaculites tragula Wen.  
Остатки рыб представлены Bothriolepis panderi L a h., Ptyctodus obli- 
quus P a n d . ,  Plourdosteus trautscholdi E a s t m . ,  Holoptychius sp., 
Psammosteus megalopteryx Tr a u t s c h. Часты Sycidium melo S a n d b .  
и Trochiliscus sp.

Как вицно из приведенного списка, фаунистический комплекс стра
тотипического разреза ильменских слоев — это обедненный свинорд- 
ский комплекс. Мощность ильменских слоев 10—25 м.

На всей рассматриваемой территории характерными формами 
ильменских слоев, не встреченными в свинордских, можно считать 
Anatrypa sigassa  N а 1., Avicula (Actinopteria) boydi С о nr. var. auri- 
culata B. N a 1., A. (Leptodesma) aviculoides Wen.  var. alta B. N a 1.,
A. (Leptodesma) macrocephalica B. N a 1., Aviculopecten (Protolyriopec- 
ten) vyadae B. N a 1., Ontaria clarkei B e u s h . ,  0. suborbicularis H a l l .

В ильменских слоях появляется Cyrtospirifer tenticulum Vern. ,  
руководящая форма бурегского горизонта. Количество видов остракод 
резко уменьшается. Наиболее часты Acantonodella lutkevichi Zas p . ,  
Acratia schelonica E g o r . ,  Bairdia svinordica Z a s p . ,  Mennerella porez- 
kyae Z a s p .  Из спор встречаются Archaeozonotriletes rugosus Na u m. ,  
Retusotriletes pichovii Na u m. ,  R. communis Naum. ,  R. semilukensis 
Na um. ,  Lophozonotriletes curvatus Naum. ,  Hymenozonotriletes laci- 
niosus N a u m .

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Бурегский горизонт, установленный в современном объеме
Р. Ф. Геккером (Обручев, 1930), обнажается в бассейне верхнего и 
среднего течения рек Великой и Шелони, протягиваясь к оз. Ильмень 
и далее на северо-восток до Андомской горы. Подразделяется на две 
части: нижнюю, представленную толстослоистыми желтоватыми и 
красноватыми известняками с многочисленными органическими остат
ками, и верхнюю, сложенную более тонкослоистыми и однородными, 
нередко доломитизированными известняками со скудными органиче
скими остатками. Мощность от 8 до 18 м. К северу и востоку от оз. 
Ильмень карбонатные породы замещаются пестроцветными глинами, 
алевролитами и известковистыми песчаниками. Горизонт заключен 
здесь между двумя трансгрессивными пачками песчанистых пород. 
Мощность разреза, соответствующего объему стратотипа, составляет 
от 6 до 22 м.

В стратотипическом разрезе (р. Псижа и юго-западное побережье 
оз. Ильмень) бурегский горизонт мощностью около 8 м представлен 
серыми и желтовато-серыми неравномерно глинистыми известняками 
с желтоватыми и фиолетово-бурыми пятнами. В нижней части разреза 
известняк мощностью 0,5—1,0 м окрашен в яркий коричнево-бурый 
цвет и содержит многочисленные остатки брахиопод, пелеципод и дру
гих групп. В верхней части характерны редкие отпечатки брахиопод и 
следы жизнедеятельности организмов (фукоиды и Caulerpites) .



Определены Schizophoria aff. striatula S с h 1., Chonetipustula petini 
N a l . \  Atrypa uralica N a 1. Cyrtospirifer tenticulum Vern. ,  Anathy- 
ris helmerseni B u c h ,  Crania proavia G o l d f . 1, Lingula amalitzkii 
Wen. ,  L. loewinsoni Wen. ,  Avicula (Leptodesma) triangularis 
E i c h w . 1, A. (Leptodesma) semiovalis W en .1, Avicula ilmenia B. N a 1., 
Pterinea ilmenia B. N a 1.', Aviculopecten exacutus T s c h e r n . 1, Myali- 
na. ilmenensis B. N a 1. \  M. intumescens R o e m . 1, Posidonomya nord- 
westi B. N a 1. *, Schizodus devonicus V e r n .  var. orbiculata B. N a I., 
Cypricardinia aff. rigauxi Ma  i 1 1., Paracyclas rugosa G o l d f .  var. ovata 
B. N a 1., P. rugosa G o l d f .  var. orbiculata B. N a 1., Platyschima uch- 
lensis K e y s . 1, Naticopsis cf. inf lata R o e m . 1, Bellerophon petinensis 
N a 1. \  Murchisonia pusilla E i c hw. ,  Pachtoceras Cyclops W en., P. sul- 
catulum Vern. ,  Archiacoceras inversum Wen. ,  Spirorbis omphalodes 
G o l d f . 1, Aulopora heckeri T c h e r n . ', A. schelonica T c h e r n . ,  Plour- 
dosteus trautscholdi ( E a s t  m .).

На остальной территории встречены, кроме того, Clathrodictyon 
actinostromiforme R i a b., Parallelopora heckeri R i a b., Parallelopora 
socialis R i a b., Ilmenia altovae N a 1., Productella tschudica N a 1., Acti- 
nodesma (Ectenodesma) lemenka B. N a 1., Ambonychia declivis Ei chw. ,
A. declivis E i c h w .  var. buregi B. N a 1., Avicula buchii E i c hw. ,  A. ko- 
loschka B. N a 1., A. (Leiopteria) cf. torreyi H a l l ,  A. (Leptodesma) 
buregi B. N a 1., A. (Leptodesma) meglitzkii T s c h e r n . ,  A. (Pteronites) 
aff. bonnissenti Wen. ,  Myalina acutirostris Wen. ,  Mytilarea uncinata 
E i chw. ,  Posidonomya gibbosa Wen. ,  Pterinea plana B. N a 1., Schizo
dus chemungensis С о n r., Tropidodiscus tenuilineatus (Wen. ) ,  Flemin- 
gia koloschkensis N a 1., Cyrtolites euomphaloides N a 1. Из них Cyrtoli- 
tes euomphaloides N a 1. и Cyrtospirifer tenticulum Ve r n .  встречаются 
также в северо-восточной части территории, в области развития терри- 
генных прибрежно-морских бурегских осадков.

Микрофауна сосредоточена почти исключительно в нижней части 
карбонатного разреза горизонта и представлена небольшим количе
ством видов остракод, характерных для семилукского горизонта — 
Acratia cf. gibba G l e b ,  et Za s p . ,  A. mayselae E g o r . ,  Indivisia impo- 
cera Za s p . ,  Kloedenellitina cf. pseudosigmaeformis E g o r . ,  Knoxiella 
variabilis Z a s p . ,  Mossolovella philippovae E g o r . ,  Neodrepanella ticho- 
mirovi Z a s p. и др.

Воронежский горизонт. Воронежскому горизонту на рассматривае
мой территории соответствует толща в основном пестроокрашенных 
песчано-глинистых отложений с редкими прослоями глинисто-карбо
натных пород мощностью от 50—60 до 170 м, имеющая двучленное 
строение. Основная часть толщи условно относится к нижневоронеж
скому подгоризонту, а верхи ее, представленные карбонатными и мер
гелистыми породами (так называемая смотинско-ловатская толща),— 
к верхневоронежскому подгоризонту.

Нижневоронежский подгоризонт до недавнего времени выделялся 
в регионе под названием снежских и надснежских слоев (Музыченко,
1958). Многочисленные выходы подгоризонта известны от среднего 
течения р. Великой на западе до верховьев р. Ояти на северо-востоке 
по рекам Ояти, Паше, Сяси, Вишере, Мете, Ловати и ряду мелких 
рек, впадающих в оз. Ильмень с юга и юго-запада (реки Снежа, По- 
русья, Полнеть и др.).

Сложен пестроокрашенными песчано-глинистыми породами с ред
кими и тонкими прослоями мергелей и доломитов, залегает на породах

1 Формы, встречающиеся только в основании горизонта в слоях ракушечника.



бурегского горизонта трансгрессивно (кроме юго-западных районов). 
Мощность от 50—60 м (юг Псковской области) до 160— 170 м (в севе
ро-западном крыле Московской синеклизы). На основании закономер
ного чередования пород от буровато-красных песков до карбонатных 
глин, мергелей, известняков и доломитов можно выделить пять ритмов 
в осадконакоплении. Каждый ритм мощностью от 10 до 40 м начина
ется отложениями прибрежного мелководья и заканчивается образова
ниями наиболее удаленной от берега зоны (карбонатно-глинистые 
осадки).

Органические остатки представлены почти исключительно рыбами: 
Bothriolepis maxima G r o s s ,  В. spinosa G r o s s ,  Devononchus laevis 
G r o s s ,  Aspidosteus heckeri Orb. ,  Psammosteus falcatus Obr. ,  Platy- 
cephalichthys bischoffi Vo  rob. ,  Eusthenopteron wenyukovi Obr .  Из 
других групп довольно редко встречаются остракоды — Paraparchites 
copis Za s p . ,  Buregia bispinosa Za s p . ,  Bairdia cf. birinae E g o r . ,
B. quarziana E g o r . ,  Bairdia naumovae E g o r . ,  Evlanella sculptilis 
Za s p . ,  Acantonodella terciocornuta Z a s p . ,  Knoxites menneri Egor . ,
K. argutula Z a s p . ,  K. cornutus E g o r . ,  Subtella tenuissima Zas p . ,  
Drepanella costae Za s p . ,  D. tertiocornuta Z a s p . ,  Acratia evlanensis 
E g o r . ,  A, mayselae Egor . ,  Knoxiella crassa Z a s p . ,  K. konensis 
E g o r . ,  К . collina Z a s p . ,  Cavellitia lovatica Za s p . ,  Lichwinella sculp
tilis Z a s p .  и др., брахиоподы — Lingula sp. и Theodossia sp. споры — 
Brachotriletes alveolatus Wa l t z . ,  Leiotriletes glaber An dr.  Нередки 
гирогониды — Sycidium paucisulcatum P r i n. и Trochiliscus sexcosta- 
tus P r i n .

В е р х и е в о р о н е ж с к и й  п о д г о р и з о н т  представлен смотин- 
ско-ловатской толщей, выделенной впервые в бассейне р. Ловати 
Р. Ф. Геккером (1935), сложенной глинисто-карбонатными породами 
мощностью от 2,3 до 10,5 м. Опорные разрезы имеются у г. Холма по 
р. Ловати, а также по ее притокам Большой и Малой Смоте, где осад
ки представлены зеленовато- и фиолетово-серыми песчанистыми доло
митами и доломитовыми мергелями с прослоями известковистых глин, 
а в верхней части разреза — белым мелкозернистым известняком. В се
веро-восточном направлении карбонатность пород уменьшается и эти 
отложения выделяются с трудом, так же как и на юге территории, где 
разрез доломитизирован.

Отложения охарактеризованы Lingula sp., Theodossia tanaica N a 1., 
Spirorbis omphalodes Go l d f . ,  Murchisonia sp., а также остатками 
рыб.

Евлановский и ливенский горизонты нерасчлененные. Отложения, 
относимые условно к евлановскому и ливенскому горизонтам, развиты 
в южной и юго-восточной частях территории в бассейне рек Ловати, 
Полы и Меты, где они представлены толщей песчано-глинистых пестро
цветных пород с прослоями розоватых и зеленовато-серых мергелей, 
редко доломитов. Это надсмотинско-ловатские слои Н. М. Музыченко 
(1953). Мощность от 22 до 48 м. Увеличение карбонатности пород на
блюдается к юго-востоку.

Органические остатки редки и представлены в основном ихтиофау
ной Psammosteus tenuis О г b., Onychodus sp., Bothriolepis sp., Glypto- 
lepis sp., Dipterus sp., брахиоподами Lingula sp., гирогонидами Syci
dium paucisulcatum P r i n .  и Trochiliscus sexcostatus P r i n .

В верхах толщи в Торопецкой скважине обнаружены споры, ха
рактерные для ливенского горизонта: Hymenozonotriletes hoperirus 
Na u m. ,  Archaeozonotriletes polymorphus Na u m. ,  Stenozonotriletes 
conformis N a u m., S. laevigatus Na u m,  и Retusotriletes pichovi N a u m.



Фаменский ярус
Фаменский ярус примерно в современном объеме впервые выде

лен И. В. Даниловским в 1931 г. в бассейне р. Ловати. В настоящее 
время подразделяется на нижне- и верхнефаменский подъярусы. Ниж- 
нефаменский подъярус включает задонский и елецкий, а верхнефамен
ский — лебедянский и данковский горизонты.

Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с
Задонский горизонт. Отложения, сопоставляемые по палеонтоло

гическим данным с задонским горизонтом, были впервые выделены 
Р. Ф. Геккером (1935) на р. Кунье (правый приток р. Ловати) у д. Чи- 
маево под названием чимаевской серии карбонатных пород. В назван
ном месте разрез мощностью более 2,8 м сложен зеленовато-серыми 
известковыми глинами и желтовато-серыми известняками, переполнен
ными ядрами Pleurotomaria subimbricata Wh i d b .  и отпечатками Avi- 
cula (Leptodesma) kunya В. N a 1., а также желваками водорослей. 
Выходы наблюдаются также по рекам Малый и Большой Тудер, 
р. Поле и ее притокам Мете и Сяси, где они представлены пачкой зе
леновато-серых или белых мергелей, реже доломитизированных изве
стняков и доломитов с прослоями разноцветных глин, алевритов и пес
чаников. Мощность карбонатной пачки колеблется от 4 до 17 м, увели
чиваясь в южном направлении.

Кроме перечисленных органических остатков встречаются остра- 
коды Acratia zadonicci Z a s р., Buregia zadortica Pol . ,  Evlanella pen- 
dula Z a s p., Lichwinella pendula Z a s p., а также остатки ихтиофауны 
(Bothriolepis sp., Holoptychius sp.) и гирогониды Sycidium paucisulca- 
tum P г i n. и Trochidiscus sexcostatus P r i n.

Верхняя граница толщи выделяется четко по появлению в разре
зе выдержанных прослоев песчано-алевритовых пород, залегающих 
с размывом на глинисто-карбонатной толще.

Елецкий горизонт. К елецкому горизонту условно, по залеганию 
между фаунистически охарактеризованными карбонатными пачками 
задонского и лебедянского горизонтов, относится толща ярко окрашен
ных пестроцветных глин с прослоями песков и алевритов, а иногда 
также мергелей и известняков. Мощность от 22 до 65 м. Эта толща 
соответствует надчимаевским слоям (Музыченко, 1953). Она развита 
только в южной части региона, к югу от широты г. Тихвина. Естествен
ные выходы немногочисленны — по рекам Большой и Малый Тудер, 
Поле, Мете и др.

В е р х н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

Лебедянский горизонт. Отложения, сопоставляемые с лебедян
ским горизонтом, были впервые установлены Р. Ф. Геккером в бассей
не р. Ловати на р. Малый Тудер у д. Билово под названием биловской 
серии карбонатных пород (Геккер и др., 1935).

Б и л о в с к а я  т о л щ а  сложена здесь перемежающимися слоями 
пестрого мергеля и зеленовато-серого песчанистого известняка и гли
ны мощностью 2,8 м. В опорном разрезе биловской толщи установлен 
следующий комплекс органических остатков: Ripidiorhynchus ex gr. 
livonicus В u ch, Cyrtospirifer lebedjancus N a 1., Kochia tuderi B. N a 1., 
Schizodus tuderi B. N a 1., Echinocaris tudrensis В. T c h e г n., Posidono- 
mya gibbosn W e n., Nordwestia socialis E i ch w., Pleurotomaria baschki- 
rica T s c h e r n ,  Orthoceras helmerseni P a c h t ,  Spirorbis omphalodes 
Go l d f . ,  Bothriolepis sp., Holoptychius sp., Asterolepis sp.



Выходы биловской толщи, имеющей мощность до 23 м , известны 
по рекам Поле, Поломети, Мете и др. Толща в обнажениях сложена 
большей частью пятнистыми мергелями и известковистыми глинами с 
прослоями песчаников с карбонатным цементом. В южной части тер
ритории, где она вскрыта буровыми скважинами, преобладают изве
стняки голубовато-серые и серые, неравномерно доломитизированные, 
мощностью до 17 м.

Кроме вышеприведенных органических остатков в различных 
пунктах территории найдены Cyrtospirifer archiaci Vern. ,  С. ex gr 
koscharicus L j a s c h . ,  Camarotoechia ex gr. cernosemica N a 1., Avicula 
tambovensis S a m.

Данковский горизонт. Толща песчано-глинистых и глинисто-мерге
листых отложений, относимая по условиям залегания к данкозскому 
горизонту, развита на территории Новгородской и Калининской обла
стей под каменноугольными отложениями. Естественные обнажения 
наблюдаются в узкой полосе, примыкающей к выходам образований 
карбона в бассейне Меты, Полы, Ловати и др. Фаунистически наибо
лее обоснованные разрезы известны по р. Льняной, левому притоку 
Меты близ г. Боровичи (Остромецкая, Котлукова, 1966). Мощность 
толщи колеблется от незначительной до 130 м, увеличиваясь в юго-во
сточном направлении.

Толща делится на две пачки. Нижняя, песчано-глинистая пачка 
мощностью до 40 м сложена перемежающимися слоями пестроцветных 
неравномерно известковистых глин, зеленовато-голубых слюдистых 
песков, известковистых песчаников и реже мергелей. Верхняя пачка 
мощностью от 15—20 до 80— 100 м представлена в основном пестро
цветными мергелями и глинами с прослоями зеленовато-серых и ро
зовых доломитов и доломитизированных известняков. Число карбо
натных прослоев возрастает к юго-востоку; одновременно в них появ
ляется гипс.

По минеральному составу в толще можно выделить четыре ритма. 
Верхняя граница толщи с перекрывающими озерско-хованскими слоя
ми, относимыми к нижнему карбону, литологически вполне четкая и 
отбивается по подошве желтовато-серых массивных доломитов и доло
митизированных известняков с углистыми прослойками. Ясные следы 
перерыва между указанными толщами отсутствуют, обновление ком
плекса фауны происходит выше принятой в настоящее время нижней 
границы карбона.

Отложения небогаты органическими остатками. Встречаются 
остракоды — Eridoconcha cf. socialis (Е i с h w .), Plavskella famensis 
S a m., Indivisia nelidovoensis S a m., Cavelina tambovensis S a m., 
Acratia zadonica E g o r . ,  Tambovia prima S a m.  и др., черви Spirorbis 
omphalodes G о 1 d {., гирогониды — Sycidium paucisulcatum P г i n., 
Trochiliscus sexcostatus Pr i n . ,  брахиоподы — Lingula sp., рыбы и бес
челюстные — Bothriolepia ornata, Dinichthys machlaevi О. О b r., Devo- 
nonchus tenuispinus G r o s s ,  Chelyophorus verneuili Ag., Panderichthys 
bystrowi G r o s s ,  Holodipterus kuprianowi P a n d., Onychodus dellei 
G r o s s ,  Eusthenodon sp., Conchodus sp., Dipterus sp., Holoptychius sp. 
и др.

СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

На территории севера Русской платформы между восточным скло
ном Балтийского щита и Тиманом девонские отложения выходят на 
поверхность только на самой западной окраине платформы в виде 
узкой полосы, приуроченной к юго-восточному берегу Онежского озе



ра и низовьям впадающих в него рек (Мегры, Вытегры, Андомы, Ноз- 
реки и Саминой). Эта полоса простирается на северо-восток к среднему 
течению р. Онеги и далее выклинивается. К северу, на Онежском по
луострове, девон отсутствует и нижнекаменноугольные образования 
залегают непосредственно на нижнем кембрии.

В обнажениях вдоль Онежского озера (на Андомской гопе, Чи- 
жюрском носу и др.) и в разрезах картировочных скважин девон пред
ставлен песчано-глинистыми образованиями франского яруса мощно
стью от 197  до 236 м (Кофман и др., 1963). В среднем течении р. Оне
ги, судя по многочисленным скважинам, мощность девона изменяется 
от 6 до 201 му в зависимости от рельефа поверхности кристаллического 
фундамента и характера залегания девона на кембрии или на проте
розое.

К востоку и юго-востоку от бассейна р. Онеги девонские отложе
ния погружаются под более молодые образования карбона и перми, 
слагающие северо-западное крыло Московской синеклизы и юго-за
падную часть Мезенской впадины. В пределах погруженной части этих 
структур девон залегает на больших глубинах. Выходы его на поверх
ность появляются на востоке в обрамляющих структурах складчатого 
сооружения Тимана. На всем указанном обширном пространстве де
вон был вскрыт лишь единичными скважинами. Если рассматривать 
разрезы наиболее хорошо изученных скважин по линии определенных 
профилей, как, например, Вологда, Коноша, Обозерская, Любим, Со- 
лигалич, Шарья, Котельнич, Опарино, Котлас, то можно проследить 
региональные изменения типов разрезов только на площади, ограни
ченной с севера реками Северная Двина и Вычегда. Наиболее полные 
разрезы девона изучены в опорных скважинах Вологда, Любим, Соли- 
галич, Шарья, Котельнич.

В соответствии со структурным положением в пределах синеклизы 
каждого из названных разрезов мощность девона закономерно изме
няется. В Вологде мощность девона определяется в 787 м, в Любиме 
увеличивается до 1106 м, в Солигаличе 816 м, в Шарье 669 му а на Ко- 
тельническо-Опаринском выступе фундамента уменьшается до 453 м 
(в Котельниче) и 257 м (в Опарино). В разрезах, имеющих большую 
мощность (Вологда, Любим, Шарья, Солигалич), достоверно выделе
ны средний и верхний девон; некоторые авторы (Л. М. Бирина, 
3. П. Иванова) выделяют и нижний девон. В Котельниче разрез со
кращается за счет выпадения живетского яруса и значительного умень
шения мощности фаменского. В Опарино отсутствуют отложения жи
ветского и фаменского ярусов. Последний тип разреза характерен во
обще для более северных районов. Мощность девона здесь не превыша
ет 250 м. Так, например, в Коношском районе девон, представленный 
одним фрянским ярусом, имеет мощность 252 м. Еще далее на север, 
в Няндоме и Обозерской, его примерная мощность составляет 118 и 
66 м. К северо-западу и к северу от Обозерской нет никаких данных 
для выделения девона из разрезов палеозоя глубоких скважин Архан
гельска и Усть-Пинеги. Как следы его былого распространения на 
Онежском полуострове, по-видимому, можно рассматривать находки 
на реках Мудьтюге и Чуновой переотложенных остатков девонских 
рыб в основании красноцветной толщи нижнего карбона (Б. П. Асат- 
кин, 1926 г.).

На огромном пространстве, расположенном к востоку от линии 
разрезов Еологда — Обозерская и вплоть до Тимана, имеется только 
три точки, где вскрыт разрез палеозоя на глубину до кембрия включи
тельно, — это скважины Каменный Прилук (среднее течение Северной 
Двины), Котласская и Яренская. В разрезе Каменный Прилук мощ



ность песчано-глинистых немых образований девона составляет 30 м, 
в Котласе 132 му в Яренске девон отсутствует.

Существенно иной тип отложений девона развит в самых восточ
ных районах описываемой территории, относящихся к юго-западному 
Притиманью и Кирово-Кажимскому прогибу. Так, в бассейне р. Сысолы 
Кажимская опорная скважина вскрыла живетские и франские отложе
ния общей мощностью 834 м. На Болынепорожской структуре и в рай
оне с. Аныба девон, представленный одним франским ярусом, имеет 
мощность 184 м. . *

Гранины девонской системы в большинстве разрезов севера опре
деляются условно. При этом нижняя граница особенно нуждается 
в уточнении. В наиболее хорошо изученном и полном вологодском раз
резе, так же как и в любимском, разные авторы по-разному рассмат
ривают возраст немой толщи (мощностью соответственно 174 и 197 м )у 
залегающей в первом случае на кукерском, во втором—на таллинском 
горизонте среднего ордовика и покрывающейся слоями с живетской 
фауной (в Вологодской скважине интервал 1508— 1335 м, в Любимской 
1937— 1740 м). Эта толща слагается в основании песками и песчаника
ми, выше—карбонатными и карбонатно-глинистыми породами. На осно
вании сопоставления с разрезами скважин Валдая, Старой Руссы, 
Порхова и др. Т. Н. Алихова и А. Н. Гейслер относят ее к живетскому 
ярусу, М. Ф. Филиппова условно считала ее ордовикской, Я. П. Ивано
ва и Л. М. Бирина среднеордовикской—нижнедевонской. Расположен
ные к востоку разрезы Солигаличской и Шарьинской опорных скважин 
имеют условную нижнюю границу девона (с кембрием).

Средний отдел 

Живетский ярус
Отложения живетского яруса на территории севера Русской плат

формы известны только в самой южной части. Они вскрыты 
на значительной глубине четырьмя опорными скважинами в Вологде, 
Любиме, Солигаличе и Шарье. Огромная область восточного 
погружения Балтийского щита и сопряженная с нею северная часть 
Московской синеклизы и Мезенской впадины в живетское время пред
ставляла собой, по-видимому, единую с Балтийским щитом сушу. Если 
отложения «проблематичной» толщи Вологды и Любима имеют живет- 
ский, а не ордовикский возраст, то можно считать, что девонское море 
проникло в северную часть Московской синеклизы еще в раннеживет- 
ское время.

При такой интерпретации объема живетского яруса в разрезе Во
логодского района, мощностью в 253 му могут быть выделены два цик
ла осадконакопления, соответствующие двум трансгрессивным фазам. 
По данным А. Н. Гейслера, нижний цикл представлен в основании 
светло-серыми и зеленовато-серыми алевритовыми песчаниками с про
слоями глины (пярнуский горизонт, 43 м). Они постепенно переходят в 
переслаивание песчаников и глин с включением гипса и прослоями до
ломита, а затем в доломиты и доломитизированные известняки с про
слоями глин, мергелей и ангидрита (наровский горизонт, 131 м). Сле
дующий цикл осадконакопления (старооскольский — тартуский, 79 м) 
носит тот же характер формирования — в условиях краевой зоны мел
ководного моря. Он представлен нижней — карбонатно-песчанистой 
пачкой и верхней — карбонатной пачкой, состоящей из доломитов с 
прослоями глины. Отсюда были определены Atrypa sp., Natiopsis sp., Spi- 
rorbis omphalodes G о 1 d f., Tentaculites sp. и обломки Camarotoechia sp. 
ind.



В Любиме, где были сходные с Вологодской зоной фациальные 
условия, живетские отложения мощностью 447 м (считая и «проблема
тическую» толщу) некоторыми авторами, так же как и в Вологде, под
разделяются на три толщи. Нижняя песчаная пачка мощностью 17 м, 
залегающая на палеонтологически охарактеризованном ордовике, со
поставляется с пярнуским горизонтом. Средняя, глинисто-карбонатная, 
содержащая прослои песчаных алевролитов и реже сульфатных пород 
мощностью 248 м (интервал 1919— 1671 м )у сопоставляется с наровским 
горизонтом. Из верхней части этой толщи (1705—1725 м) определены 
остракоды: Aparchites polenovae E g o r . ,  A. agnus L. Eg or . ,  Cavellina 
cf. explicata L. E g o r . ,  Uchtovia sp. Третья, верхняя толща, сопостав
ляемая с тартуской свитой мощностью 182 м, представлена песчаными 
породами с подчиненными им пачками зеленовато-серых глин, содер
жащих глауконит, детрит растительных остатков и комплекс позднежи- 
ветских спор.

К восюку в разрезе Солигаличской опорной скважины нижняя 
граница живетского яруса М. Ф. Филипповой условно проводится на 
глубине 1580 м по кровле пачки красноцветных глин и белых и розо
ватых кварцево-полевошпатовых песчаников с пластовой интрузией 
базальта, которая условно относится к среднему кембрию (Филиппо
ва и др., 1958). Общая мощность живетских отложений определяется 
в 265 м. В Солигаличском разрезе еще более определенно выявляется 
постепенное замещение морских глинисто-карбонатных отложений 
(широко развитых в более южных районах Московской синеклизы) 
прибрежными песчано-глинистыми и глинисто-песчаными. Разрез здесь 
представлен красноцветными алевритовыми глинами с единичными ос
татками рыб и эстерий (Estheria pogrebovi Lut k . )  и кварцево-полево
шпатовыми песками и песчаниками с углистыми включениями и зер
нами глауконита. Восточнее, в районе Шарьи мощность живетских от
ложений сокращается более чем в два раза за счет выклинивания са
мых нижних и самых верхних слоев живетского яруса. Постепенное и 
полное выклинивание образований среднего девона идет по направле
нию к Котельническому выступу фундамента, который был перекрыт 
девонским морем только в начале франского века.

В разрезе Шарьи нижняя граница живетского яруса проводится 
по кровле песчано-глинистой пачки, условно относимой к среднему 
кембрию (глубина 2148 м). Верхняя граница определяется подошвой 
слоя песчаников с прослоями глин, содержащих спорово-пыльцевой 
комплекс нижнещигровского возраста (глубина 2025 м). В живетской 
песчано-глинистой толще Шарьи были найдены остатки рыб (на глу
бине 2112—2090 м) Asterolepis sp., Pyccosteus palaeformis P r e o b r . ,  
Holometia sp., Pyctodus sp., Acantodii и растений. К югу от Шарьи в 
разрезе скважины Советск значительно большее развитие имеют кар
бонатные породы, охарактеризованные типично морской фауной

В Кировско-Кажимском прогибе в мощном разрезе (342 м) гли
нисто-песчаных отложений среднего девона (скважина Кажима) на
мечается два сходных седиментационных ритма, которые представле
ны в основном кварцевыми песчаниками с прослоями зеленовато-серых 
алевролитов (с гнездами и прослоями угля и обуглившимися расти
тельными остатками) и зеленовато-серыми глинами. Из фауны здесь 
присутствуют лишь лингулы и эстерии. Большая мощность этих отло
жений, разнообразие гранулометрического состава песков, их слоисто
сти, преимущественно кварцевый состав, бедность органическими ос
татками и др. — свидетельствуют о прибрежно-континентальных усло
виях их формирования (дельтовые и прибрежно-морские фации).



Верхний отдел 

Франский ярус

Франский век ознаменовался усилившимся развитием трансгрес
сии девонского моря. Оно далеко проникло в северные районы, захва
тив не только интенсивно прогибавшиеся в это время впадины (Воло- 
годско-Любимская, Кировско-Кажимский прогиб и др.), но также и 
приподнятые части северных и западных склонов расширившейся Мос
ковской синеклизы. Областями максимального накопления осадков в 
это время являлись районы Пестово, Вологды и Любима, приурочен
ные к наиболее погруженной части Московской синеклизы, где в на
стоящее время известны и наиболее полные разрезы франского яруса 
мощностью от 403 до 462 м. К северу, северо-западу и востоку мощ
ность его значительно сокращается, при этом более резко на север 
(Коноша 252 м) и более постепенно на восток (Солигалич 363 м , Ша- 
рья 301 Котельнич 255 м, Опарино 257 м). В Кировско-Кажимском 
прогибе мощность снова увеличивается, достигая 492 м.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Швентойский горизонт (пашийский-f кыновский) в наиболее пол 
ных разрезах Вологды, Любима, Солигалича и Шарьи представлен 
кварцевыми песками и песчаниками и зеленовато-серыми глинами и 
алевролитами, содержащими углистые и растительные остатки и очень 
редко остатки фауны. Мощность уменьшается с запада на восток от 
145 м (Любим) до 12 м (Котельнич) и с юга на север с 111 м (Волог
да) до 30 м (Коноша). В кажимской части Кировско-Кажимского про
гиба пашийскому и кыновскому горизонтам соответствует мощная тол
ща в 492 м , состоящая в основании из белых кварцевых песчаников 
(с обугленными растительными остатками), переходящих в зеленовато
серые глины с тонкими прослоями известкового алевролита и известня
ка с включениями сидерита и угля. Отсюда были определены Lingula 
rectangularis L j a s c h . ,  L. ex gr. timanica L j a s c h . ,  Uchtospirifer ex 
gr. angulosus L j a s c h . ,  U. ex gr. timanicus L j a s c h . ,  Ilmenia ex gr. 
striata L j a s c h . ,  Aviculopecten ingriae V e г n., Bairdia aff. kynovensis 
P о 1., Glyptoasmussia vulgaris L u tk. и др. (Туняк и др., 1959). В кров
ле описанной толщи залегают красноцветные алевритистые глины со 
следами выветривания. На них с перерывом ложатся породы среднего 
карбона. Такого же типа отложения, но значительно меньшей мощности 
(28 м), вскрыты Опаринской опорной скважиной.

Саргаевский горизонт широко развит на рассматриваемой терри
тории. Цикл саргаевских образований в Вологодском районе начина
ется чередованием алевролитов и песчаников, переходящих в глины с 
прослоями конгломератовидных известняков, а затем в известняки с 
остатками морской фауны: Chonetes setigera H a l l ,  Chonetipustula 
ilmenica N a 1., Camarotoechia pskovensis N a 1., Ladogia meyendorfii 
Vern. ,  Desquamatia tenuisulcata Wen. ,  Mucrospirifer novosibiricus 
T o l l ,  Elythu fimbriata Conr . ,  а также рыб, тентакулитов и криноидей. 
К северу от Вологды, в Коноше мощность саргаевских отложений мало 
изменяется, но в разрезе основное развитие получают алевролито-гли
нистые образования, среди которых содержатся редкие прослои орга
ногенно-обломочных известняков с остатками характерной морской 
фауны брахиопод: Ladogia meyendorfii Vern. ,  Camarotoechia cf. psco-



vensis N а 1., Mucrospirifer muralis Vern. ,  Atrypa velikaya N a 1. и др. 
Еще выразительнее моменты временного проникновения нормальных 
морских вод в северные районы отражены в разрезе Няндомской (Вое- 
зерской) скважины, расположенной севернее Коноши. Здесь среди мел
ководных прибрежных пестроцветных глин и песков с единичными 
остатками лингул и рыб отмечается лишь один маломощный прослой 
обломочно-органогенного известняка с фауной брахиопод: Camaroto- 
echia aldoga N а 1., С. pscovensis N а 1., Anatrypa micans Bu c h ,  
Elytha fimbriata Conr . ,  Mucrospirifer muralis Ve r n .  (Бархатова, 
1940). Далее к северу, в районе ст. Обозерская и в бассейне р. Онеги 
типично морские отложения отсутствуют. В этих районах развиты пе
строцветные песчано-глинистые образования, содержащие только 
остатки позднедевонских рыб. Время образования этих отложений, ве
роятно, следует связывать с максимальными франскими трансгрес
сиями.

Такие лагунно-континентального типа отложения, несомненно, 
принадлежащие франскому ярусу, вскрыты в самых крайних северных 
разрезах описываемой территории: на ст. Обозерская (63 м ), в сква
жине Каменный Прилук (30 м) и в г. Котласе (131 м). Они залегают 
на кембрии и перекрываются средним карбоном. В разрезе скважины 
Каменный Прилук, расположенной в среднем течении Северной Дви
ны, на глинах нижнего кембрия с Sabellidites cambrietisis J a n .  (глу
бина 754,35 м) залегают пятнистоокрашенные красновато-коричневые 
и охристо-желтые, фиолетовые и голубовато-серые глины и алевроли
ты брекчиевидной и тонкослоистой текстуры. Из верхней части их 
(глубина 727.5 м) Б. В. Тимофеевым были определены споры Trachitri- 
letes minor N a u m. и Stenozonotriletes globellus Na u m. ,  описанные из 
воронежской свиты Центрального девонского поля.

В разрезе в г. Котласе литологически хорошо выражены нижняя 
и верхняя границы девона. Нижняя граница проводится в основании 
мощного слоя светлоокрашенных кварцевых песков (глубина 1198 м), 
подстилаемых красноцветными алевролитами кембрия. Из прослоя 
песчаника с глубины 1197 м Г. П. Радченко были определены расти
тельные остатки Psilophyton sibiricus Z а 1., встречающиеся в отложени
ях нижнефранского подъяруса (Зоричева, Питковская, 1956). Выше на 
пестроцветных песчано-глинистых породах с единичными остатками 
Glyptolepis sp. и Holoptychius sp. залегают доломиты и известняки с 
фораминиферами среднего карбона. К северо-востоку от Котласа в раз
резе Яренской опорной скважины (среднее течение р. Вычегды) уста
новлено непосредственное налегание среднего карбона на отложения 
вендского комплекса; девон отсутствует (Зоричева, Питковская, 1956).

В разрезах скважин южного профиля (Любим, Солигалич, Шарья, 
Котельнич и др.) саргаевский горизонт слагается карбонатными поро
дами, содержащими прослои зеленовато-серых известковистых глин, 
иногда в основании залегают глины с прослоями органогенного изве
стняка. Здесь найдена богатая морская фауны брахиопод: Mucrospirifer 
novosibiricus T o l l ,  Ladogia meyendorfii Ver n. ,  Atrypa velikaya N a 1.,
A. richthoreni K a y s . ,  Camarotoechia aldogae N a 1., Anatrypa timanica 
M a r  k., Elytha fimbriata и др. Мощность этого горизонта изменяется 
от 57 м (Опарино) до 82 м (Котельнич).

Семилукский горизонт представлен в разрезах Солигалича, Шарьи, 
Котельнича и Опарино, где обнаружены карбонатные породы с остат
ками характерной для семилукского горизонта фауны: Cyrtospirifer 
disjunctus Sow. ,  С. schelonicus N а 1., Atrypa semiluckiana L j a s c h . ,  
Stropheodonta asella V e г n. и др.



В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Обмеление раннефранского бассейна и начало его отступания в 
позднефранское время из пределов северных районов платформы хо
рошо отражается в ритмично построенном разрезе пестроцветной тол
щи Вологды (56 м) и Коноши (мощность 33 м). Здесь преимуществен
ное развитие получают глины и лишь в виде прослоев имеются мерге
ли, доломиты и известняки, в которых встречаются главным образом 
остатки рыб, остракод и лингул. В глинах наблюдаются частые сле
ды размыва и осушения, брекчированность и ожелезнение. В районах 
Шарьи и Котельнича в верхней части верхнефранского подъяруса на
блюдаются доломиты и ангидриты. В Опарино эта часть разреза от
сутствует, и на зеленовато-серые доломитизированные глины с тонкими 
прослоями известняков Theodossia tanaica N а 1. налегает нижний кар- 
бон (Туньяк и др., 1957).

Фаменский ярус

Отложения фаменского яруса развиты и вскрыты скважинами 
только в самой южной части описываемой территории: в районах Во
логды, Солигалича, Шарьи, Котельнича и др. К северу в обнажениях 
р. Онеги и в разрезах Коноши и Опарино они отсутствуют. Отложе
ния фаменского яруса рассматриваемой территории сравнительно бед
но охарактеризованы фауной и поэтому граница их с франскими чаще 
всего проводится условно. Наиболее мощные отложения фаменского 
яруса (245 м ), залегающие на франских с размывом, вскрыты Шарь- 
инской опорной скважиной. Здесь они представлены в основном доло
митами, часто с ангидритом, заключающими слой глинистых извест
няков с остракодами и остатками растений и значительное число про
слоев глин с лингулами, пелециподами, остракодами и остатками рыб. 
Вверху залегает мощная толща темно-серых ангидритов с прослоями 
доломитов углистых и карбонатных глин и известняков с раковинами 
серпул, остракод и водорослями.

В Солигаличе фаменские отложения мощностью 188 м внизу пред
ставлены зеленовато-серыми доломитизированными глинами с гнезда
ми ангидрита и прослоями алеврита, содержащими характерные для 
задонско-елецких слоев споры и остатки рыб. Верхняя часть сложена 
толщей доломитов с прослоями глин, алевритов и ангидритов. Отсюда 
были определены Camarotoechia ex gr. livotiica B u c h  и Serpula vipera 
Wen. ,  широко распространенные в данково-лебедянских слоях Мос
ковской синеклизы.

В Вологодском районе терригенные породы приобретают еще 
большее значение, и здесь появляются пестроцветные глины, слюдистые 
алевролиты и песчаники и песчанистые мергели общей мощностью 
131 м. Доломиты и доломитизированные известняки, нередко сильно 
загипсованные и брекчиевидные, наблюдаются лишь в виде прослоев. 
Из органических остатков встречаются только рыбы: внизу Phyllole- 
pis и в средней части Dipterus, Glolopthychis и Bothriolepis.

Как уже упоминалось ранее, на всей территории, расположенной 
к северу от описанных типов разрезов вплоть до побережья Белого 
моря, фаменские отложения неизвестны. За последнее время пробу
ренная в зоне Сухонского вала Тарногская скважина (еще не закон
ченная обработкой) вскрыла неполностью разрез верхнего девона об
щей мощностью 242 м. В этом разрезе (В. Н. Делюсин и др., 1966 г.) 
выделяются кыновский, саргаевский и семилукский горизонты нижне- 
(Ьранского подъяруса, а также верхнефранский подъярус и фаменский



ярус нерасчлененные. Тип разреза очень близок к Солигаличскому, од
нако имеет значительно сокращенные мощности всех стратиграфиче
ских подразделений.

БЕЛОРУССКИЙ МАССИВ И ЗАПАДНОЕ КРЫЛО МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ

Отложения девонской системы представлены здесь средним и верх
ним отделами, живетским и франским ярусами. По составу пород и па
леонтологической характеристике отложения девона этого региона 
сходны с соответствующими отложениями Главного девонского поля и 
являются частью последнего.

Девонские отложения залегают трансгрессивно на образованиях 
нижнего палеозоя (кембрий, ордовик, силур) или позднего протеро
зоя (венд, полесская серия). На дневную поверхность они выходят в 
северо-восточной части Белоруссии по долинам рек Днепра, Западной 
Двины и их притоков, приблизительно к северу от линии Вильнюс — 
Минск — Смоленск.

Мощность девонских отложений изменяется от нескольких десят
ков метров до 475 м. Полнота их разрезов в разных частях террито
рии различна.

В присводовой части Белорусского массива (Минск, Смиловичи, 
Молодечно) девонские отложения представлены лишь нижней частью 
живетского яруса среднего девона (пярнуский и наровский горизон
ты). В направлении к востоку, в сторону Московской синеклизы, раз
рез среднего девона наращивается за счет появления верхней части 
живетского яруса — старооскольского горизонта (Могилев, Полоцк 
и ар.), а еще восточнее (Орша, Городок и др.) появляются отложения 
франского яруса верхнего девона. В пограничных областях (Смолен
ской и др.) разрез девона завершается уже фаменским ярусом.

Первые упоминания о наличии девонских отложений на рассмат
риваемой территории Белоруссии относятся к первой половине 
XIX в .— описание Ю. Г. Блазиуса в 1844 г. выходов девонских доло
митов по долинам Днепра (район Орши) и Западной Двины (выше 
Витебска). Позднее, в 1851 г., эти районы посетил Г. А. Гильмерсен, 
считавший указанные доломиты одновозрастными, а затем в 1871 г. 
М. А. Антонович и Ф. Н. Чернышев (1884 г.), отнесшие их к среднему 
девону на основании обнаруженной в них фауны. П. Н. Венюков (1886) 
сопоставлял рассматриваемые доломиты с воронежскими и евлановски- 
ми слоями верхнего девона Центрального девонского поля.

В начале XX в. карбонатные и песчано-глинистые отложения, 
вскрытые скважиной в присводовой части Белорусского массива в рай
оне Минска, были на основании заключения А. П. Карпинского отне
сены к среднему девону, так же как и пестроцветные отложения, 
вскрытые скважинами в Ганцевичах, Лунинце, Парахонске, Пинске, 
Немовичах и Ровно.

В 20—30-е годы П. А. Тутковским (1925 г.), Н. Ф. Блиодухо 
(1933—1935 гг.), А. А .Алейниковым (1933 г.) и др. девонские отло
жения района былли расчленены на два яруса: нижний — песчаный, 
отнесенный к среднему девону, и верхний — карбонатный^ отнесенный 
к верхнему девону. Карбонатные толщи, вскрытые Минской скважиной 
и обнажающиеся по Западной Двине и Днепру, ошибочно были призна
ны одновозрастными образованиями и отнесены к верхнему девону. 
В действительности же карбонатная толща Минской скважины, 
как в дальнейшем установили Е. П. Брунс и А. С. Махнач, имеет сред
недевонский возраст, а пестроцветные песчано-глинистые отложения, 
которые относились к среднему девону, являются разновозрастными
8 Зак. 905



образованиями и относятся к среднему и верхнему девону, к кембрию 
и позднему протерозою. Большое значение в изучении девонских от
ложений Белорусской ССР сыграло глубокое опорное бурение, нача
тое в 1947 г. В течение нескольких лет были пробурены глубокие 
скважины в Вильнюсе, Минске, Смиловичах, Орше, Костюковичах,. 
Пинске, Городке, Дриссе.

В результате сопоставления разрезов скважин центральных и се
веро-восточных районов Белоруссии Е. П. Брунс было дано стратигра
фическое расчленение девонских отложений и выделены наровские, 
лужские и оредежские слои среднего девона и известняковая толща 
верхнего девона. Вместе с тем был установлен среднедевонский воз
раст карбонатных отложений Минска, Смиловичей, отнесенных к на- 
ровским слоям среднего девона. Большое значение в установлении 
стратиграфии палеозойских отложений сыграли также работы
А. С. Махнача (1954, 1958 и др.).

Средний отдел 

Живетский ярус

Пярнуский горизонт распространен на большей части рассматри
ваемой территории и выпадает из разреза живетского яруса близ за
падной границы его распространения, где непосредственно на породах 
нижнего палеозоя трансгрессивно залегают отложения наровского го
ризонта (Вильнюс, Молодечно и др.)* Пярнуские отложения вскрыты 
скважинами в Орше, Городке, Дриссе, Минске, Смиловичах, Богушев- 
ске, Костюковичах, Полоцке, Браславе, Витебске и др. Мощность их 
20—25 м, лишь местами (район Витебска) достигает 50 м. Представ
лены розовато-серыми мелко- и среднезернистыми кварцево-полево- 
шпатовыми песчаниками с прослоями зеленовато-серых глин и мерге
лей. Органические остатки не обнаружены, и выделяется этот горизонт 
по литологическим особенностям и положению в разрезе. Отложения 
пярнуского горизонта связаны постепенным переходом с покрывающи
ми их отложениями наровского, с которыми они образуют единый 
цикл осадконакопления.

Наровский горизонт наиболее широко распространен на рассмат
риваемой территории Белоруссии. Представлен переслаивающимися 
доломитами, доломитовыми мергелями и глинами, содержащими в свою- 
очередь отдельные прослои гипса, оолитовых доломитов и песчано- 
алевролитовых пород. Окраска пород преимущественно серая, зелено- 
вато-серая и только в верхней части, а также в отдельных прослоях 
красноватая.

В большинстве разрезов намечается трехчленное строение гори
зонта. В нижней части выделяется сульфатно-карбонатная пачка, сло
женная в основном доломитами с прослоями доломитовых мергелей, 
гипсо-ангидритовых пород и реже песчаников и глин; выше залегает 
пачка мергельно-доломитовых пород; завершается разрез мергельно
глинистой пачкой, сложенной главным образом зеленовато-серыми 
глинами с прослоями доломитовых мергелей.

Отмечается увеличение содержания в наровском горизонте гипсо
во-ангидритовых пород с запада, где они совершенно отсутствуют, на 
восток, где мощность их прослоев в районах Городка, Орши, Костюко- 
вичей достигает нескольких метров. Содержание терригенного материа
ла увеличивается с востока на запад с появлением в разрезе прослоев 
гравелитов, конгломератов, брекчий. Мощность от 40—80 м (Минск,.



Поблин, Кривичи и др.) до 150— 180 м (Городок, Орша, Костюковичи 
и др.).

Встречены остатки брахиопод: E m anuella pachyrincha V е г п. 
(non T s c h e r n . ) ,  A trypa ex gr. reticularis L., L in gu la  bicarinata- 
K u t .  и др. (в верхней части разреза); остракод Leperditia  aff. geogra-  
phica He c k ,  (в нижней части), P araparch ites sp., ихтиофауны Astero- 
lepis m acrolepidotus A g., Onchus m arg in alis A g., D ipterus valencien- 
nesii Obr .  и др., а также споры, из которых наиболее характерными 
являются R etusotriletes devonicus Naum. ,  R. antiquus Naum. ,  R. ver
rucosus Na um. ,  R. parvim am m ilaris K e d o  и др., а также Hymenozo- 
notriletes proteus Na u m. ,  Leiotriletes m icrorugosus I b г. и др.

Старооскольский горизонт. Тартуская свита. Отложения, этой сви
ты распространены на более ограниченной площади по сравнению с 
вышеописанными отложениями наровской свиты. Они вскрыты многи
ми скважинами в Дриссе, Городке, Орше, Вильчицах, Богушевске, 
Докшице, Костюковичах и др. Нижняя граница проводится условно по 
смене глин, залегающих в кровле наровского горизонта, песками и 
песчаниками тартуской свиты.

Представлены отложения тартуской свиты мелкозернистыми пес
чаниками, песками, алевролитами и алевритами с частыми прослоями 
алевритовых глин и редкими — доломитов. В нижней части разреза 
преобладают песчаники и алевролиты, в верхней — глины.

Особенностью строения тартуской свиты является закономерное 
чередование в разрезе указанных выше разностей пород, отражающих 
цикличность условий осадконакопления. Отмечается некоторое увели
чение содержания глинистого материала по направлению с запада на 
восток.

Окраска пород пестрая — красная, коричневая, желто-бурая, зеле
новато-серая, светло-серая. Мощность свиты от 25—50 м в западных 
до 150—185 м в восточных районах (Костюковичи, Полоцк и др.). В от
ложениях свиты встречены остатки фауны листоногих ракообразных 
(E stheria m em branacea Р ас h t ) , двустворок, рыб (A sterolepis cf. esto- 
nica Ma r k . ,  Glyptolepis sp.) и др.

Верхний отдел
Отложения верхнего девона по сравнению со среднедевонскими за

нимают небольшую площадь, протягиваясь относительно узкой полосой 
в 30—80 км вдоль северо-восточной границы Белоруссии. Представле
ны лишь отложениями франского яруса.

Франский ярус
Согласно Унифицированной субрегиональной стратиграфической 

схеме («Решения М СК .. . » ,  1964) северо-западных районов Русской 
платформы, к которым относится и рассматриваемая территория, в пре
делах последней по палеонтологическим данным выделяются швентой- 
ский, саргаевский, семилукский и предположительно бурегский и во
ронежский горизонты, устанавливаемые по материалам скважин, 
а также по естественным выходам в долинах Днепра и Западной 
Двины.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с
Швентойский горизонт. Отложения швентойского горизонта, вскры

тые скважинами в целом ряде пунктов (Орша, Богушевск, Городок, 
Коханово и др.), залегают с размывом на подстилающих отложениях
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старооскольского горизонта и перекрываются карбонатной толщей сар- 
гаевского, граница с которым устанавливается достаточно четко как 
по литологическим признакам, так и по палеонтологическим данным.

Представлены отложения швентойского горизонта толщей песча
ников, алевролитов и глин. Нижняя часть разреза сложена главным 
образом песчаниками серыми, кварцевыми, мелкозернистыми, песками, 
алевролитами и алевритами с редкими прослоями глин; верхняя 
часть — глинами зеленовато-серыми, слоистыми, часто доломитизиро- 
ванными, с прослоями доломитовых мергелей и доломитов глинистых. 
Мощность от 20—40 м на западе до 100— 130 м на востоке. Из органи
ческих остатков встречены раковины брахиопод Lingula subparallela 
S a n d b., остракод Uchtovia polenevae E g o r . ,  двустворок, остатки рыб 
Psammolepis paradoxa A g. и др.

Саргаевский горизонт. Отложения горизонта в северо-восточных 
районах Белоруссии установлены в обнажениях по долинам Днепра 
(район Орши) и его притоку р. Оришице, а также по разрезам сква
жин. Представлены они серыми, различного оттенка доломитами и в 
меньшей мере массивными доломитизированными известняками. Доло
миты, как правило, вторичные, на что указывают остатки плохо сохра
нившейся фауны брахиопод, криноидей и фораминифер, перекристал
лизация, а также наличие прослоев первичного известняка.

Из органических остатков наиболее характерны Mucrospirifer ти- 
ralis Ver n. ,  Desquamatia tenuisulcata Wen. ,  Ladogia meyendorfii 
V e г n. и др.

Мощность саргаевского горизонта колеблется в пределах 20—40 м , 
увеличиваясь с запада на восток, в сторону Московской синеклизы. 
Нижняя граница саргаевского горизонта проводится по подошве кар
бонатной толщи, залегающей на глинистой пачке швентойского гори
зонта; верхняя граница в разрезах многих скважин, в которых отсут
ствует фауна, приводится условно.

Семилукский горизонт. На рассматриваемой территории семилук- 
ские отложения известны в обнажениях по Западной Двине выше 
г. Витебска, а также по разрезам нескольких скважин (Городок, Осин- 
торф, Витебск и др.). Представлены серыми, различного оттенка доло
митами, массивными, крепкими, толстоплитчатыми, мелко- и крупно
кристаллическими, обычно перекристаллизованными, часто каверноз
ными, выветрелыми, с редкой и плохо сохранившейся фауной брахио
под, криноидей, фораминифер и кораллов и доломитизированными из
вестняками с большим количеством фауны.

Мощность семилукского горизонта 25—30 м. Верхняя граница его 
устанавливается более или менее точно лишь в разрезах, характери
зующихся наличием фауны, а также сколько-нибудь заметной сменой 
в составе пород. Характерными видами брахиопод являются Cyrtospi- 
rifer disjunctus Sow. ,  Theodossia svinordensis N a 1.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Присутствие на территории северо-восточной части Белоруссии от
ложений верхнефранского подъяруса устанавливается лишь по выхо
дам их в долине Западной Двины (бурегский и воронежский гори
зонты), а также на основании данных по соседней Смоленской об
ласти.

Бурегский горизонт представлен доломитами с прослоями мерге
лей, содержащими фауну брахиопод Cyrtospirifer tenticulus Ve r n .  
и др., остракод, фораминифер и др. Мощность 5 7 м.



Воронежский горизонт сложен (10—15 м) переслаивающимися 
мергелями и доломитами с фауной Theodossia ex gr. tanaica N a 1. 
и др.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ1

К Центральным областям Русской платформы отнесена террито
рия, в структурном отношении принадлежащая к центральной и юж
ной частям Московской синеклизы, примыкающих к ней сводов, а так
же склонов, ограничивающих ее с юга, юго-востока и востока Воро
нежского массива и Волго-Уральской антеклизы.

В этой области девонские отложения развиты повсеместно, за ис
ключением присводовой части Воронежского массива, где их отсут
ствие связано с естественным выклиниванием и в меньшей степени с 
размывом. Преобладают морские отложения. Мощности и полнота 
разрезов девона различны и зависят от положения последних на струк
турах.

Девонские отложения на дневную поверхность выходят на восточ
ном и северо-восточном склонах Воронежского массива. На остальной 
территории они перекрыты: на севере мощной толщей каменноуголь
ных, пермских и мезозойских отложений, в южной части каменноуголь
ными и мезо-кайнозойскими, а местами, на восточном склоне Воронеж
ского массива, только последними. На Воронежском и Токмовском вы
ступах они лежат на гранито-гнейсах архея, а на склонах и на мета
морфических породах раннего и позднего протерозоя. В Московской 
синеклизе их подстилают различные горизонты рифея и нижнего кем
брия.

В Центральных областях Русской платформы развиты средне- и 
верхнедевонские отложения (табл. 7).

Средний отдел 

Живетский ярус

Отложения среднего девона Центральных областей Русской плат
формы трансгрессивно налегают на размытую поверхность архея, про
терозоя и нижнего палеозоя. Наиболее полно разрез среднего девона 
представлен в юго-западной части Московской синеклизы. С прибли
жением к Воронежскому и Токмовскому массивам мощность и полно
та разреза уменьшаются.

Пярнуский горизонт ( р я ж е  кие слои) .  Этот горизонт в нижней 
части сложен преимущественно мелкозернистыми, разнозернистыми и 
грубыми плохо отсортированными песчаниками, серыми, пестроцветны
ми и красноцветными. В верхней части песчаники главным образом 
мелкозернистые, переслаивающиеся с линзовидными прослоями алев
ролитов и тонколистыми аргиллитами. Песчаники полевошпато-квар- 
цевые. Цемент — глинистый, карбонатный (известковый, доломитовый, 
реже сидеритовый), сульфатно-гипсовый и ангидритовый. В песчаниках 
встречаются прослои и линзы гравелитов, аргиллитов, доломитизиро- 
ванных мергелей, глинистых доломитов. Горизонт охарактеризован 
брахиоподами: Bicarinatina rjasanensis B a t r .  и, главным образом, 
ихтиофауной: Devononchus concitinus G r o s s ,  Coccosteus orvicui

1 См. очерк M. M. Толстихиной. П. Венюков под Центральной областью Рус
ской платформы рассматривал Центральную Россию — Воронежскую, Тамбовскую, Ор
ловскую области.



Схема стратиграфии девонских отложений Центральных районов Русской платформы

Единая шкала Унифицированная субрегиональная 
стратиграфическая схема Корреляционная субрегиональная стратиграфическая схема
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1 Эти районы относятся к Волго-Уральской области.



G r o s s  и др. В нижней части горизонта, в Серпухове, обнаружены ми
кроспоры: Hymenosonotriletes rugatus Naum. ,  Archaeozonotriletes 
tichonovitchi N a u m ,  и др. (Наумова, 1953); А. Д. Архангельской 
(1966) в нижней части рижских слоев обнаружены микроспоры зоны1 
Hymenozonotriletes inassuetes, а в верхней — зоны1 Periplectotriletes 
anguinus. Макроспоры рижских слоев М. Ф. Жарковой относятси к зо
нам Euzonoruchinitriletes и Traareotriletes. Комплексы спор и мега
спор рижской толщи центральной и южной частей Московской сине
клизы сходны с их комплексами базальной терригенной толщи девона 
Волго-Уральской области1 2.

По-видимому, наиболее древний возраст пирнуские (рижские) от
ложении имеют в юго-западной части Московской синеклизы, где они 
перекрыты каменной солью, залегающей в основании морсовских сло
ев нижненаровского подгоризонта. На всей территории синеклизы 
рижские слои перекрыты ангидритами и, вероитно, представлены 
лишь своей верхней частью. В центральной части Московской синекли
зы их мощность 53—83 м (Серпухов, Непейцино), а на западном ее 
борту до 14 м (Старица); в Рязано-Саратовском прогибе — от 64 м 
(Мосолово) до 6 м (Морсово). На склонах сводов эти отложении вы- 
клиниваютси.

Наровский горизонт. Нижненаровский подгоризонт (морсовские 
слои, выделенные К. С. Масловым в 1950 г.). Этот подгоризонт без ви̂  
димого перерыва, но различными частими залегает на пярнуском. 
В наиболее полных разрезах юго-западной части Московской синекли
зы он представлен внизу лагунными отложениями с каменной солью 
бесцветной, розоватой, с прослоями аргиллитов, доломитовых мерге
лей, доломитов и ангидритов. Общая мощность этих пород до 50 м.

Они сменяются пачкой (до 40 м) преимущественно ангидритов, 
чередующихся с глинистыми, микрозернистыми и обломочными доло
митами и прослоями доломитизированных и органогенных (остракодо- 
вых) известняков.

В верхней части подгоризонта выделяется пачка чередующихся 
глинистых доломитов, доломитовых мергелей и глинистых известняков 
(остракодовых) мощностью до 20 м, в некоторых разрезах до 40 м. Из
вестняки содержат типичный комплекс остракод — Aparchites monocor- 
nis L. E g o r . ,  Cavellina explicata L. E g o r . ,  Aparchitellina agnes
L. E g o r . ,  A. (?), polenovae L. E g o r . ,  A. decorata Pol . ,  Evlanella 
crassa L. E g o r . ;  глинистые мергели — микроспор — Leiotriletes atavus 
Na u m. ,  Retusotriletes gibberosus Na u m. ,  Hymenozonotriletes mesode- 
vonicus N a u m ,  и др., а также макроспор зоны Blefaratriletes tornus 
(Жаркова, 1953)3. На северо-восточном склоне Воронежского массива 
морсовские слои (90 м) представлены песчаниками, алевролитами с 
прослоями доломитов и гипсов. В Московской синеклизе мощность 
этих слоев 45 м . На склонах Токмовского и Воронежского сводов они 
выклиниваются.

Верхненаровский подгоризонт. К нему отнесены мосоловские и 
черноярские слои.

М о с о л о в с к и е  с лои выделены А. И. Ляшенко в 1950 г. На 
большей части территории центральных областей Русской платформы 
они сложены внизу преимущественно аргиллитами с подчиненными

1 Эти зоны выделены Л. Д. Архангельской.
2 А. И. Ляшенко и др. «Стратиграфия и литология». В кн. «Нефтеносные и 

перспективные комплексы центральных и восточных областей Русской платформы», 
т. 2. Тр. ВНИГНИ, вып. 75, 1970.

3 По А. Д. Архангельской (1966), микроспоры морсовских слоев относятся 
к зоне Peripiecotriletes tortus.



прослоями известняков, а вверху — известняками, в различной степе
ни глинистыми, конгломератовидными и брекчиевидными, содержащи
ми многочисленные остатки брахиопод, иглокожих, гастропод, пелеци- 
под, остракод, реже кораллов и др.

Для мосоловских слоев характерными являются: Paeckelmannia 
philippovae L j a s c h . ,  Productella mosolovica L j a s c h . ,  Atrypa crassa 
L j a s c h . ,  Voronina voronensis Pol . ,  Marginia catagrapha Pol . ,  Evla- 
nella scrobiculata Pol . ,  Eurychilina mirabilis Pol . ,  Coeloenella testata 
P о 1. и др.

В северной и западной частях Московской синеклизы глинисто
известковые морские отложения замещаются лагунными доломито- 
меггельно-глинистыми. Мощность мосоловских слоев от 45 до 74 м. На 
склонах Токмовского и Воронежского сводов они выклиниваются. 
Суммарная мощность наровского горизонта в южной части Московской 
синеклизы 145—225 м. На Воронежском и Токмовском массивах отло
жения мосоловских слоев отсутствуют.

Ч е р н о я р с к и е  с ло и  выделены А. И. Ляшенко в 1957 г. Пред
ставлены аргиллитами, серыми, зеленовато-серыми, коричневыми (шо
коладными), внизу карбонатными, вверху алевритовыми с подчинен
ными прослоями органогенных шламовых известняков, реже алевроли
тов и доломитов с Productella choperica L j a s c h . ,  Atrypa sokolovae 
L j a s c h . ,  Spinatrypa ilmenica L j a s c h., Emanuella ex gr. pachyrhyncha 
Vern. ,  E. balaschensis L j a s c h . 1. Споры — XVI комплекс С. H. Нау
мовой1 2.

В юго-западной и западной частях Московской синеклизы разрез 
этой части толщи в значительной степени состоит из алевролитов, ча
сто сильно обогащенных глауконитом. Мощность до 35 м.

Старооскольский горизонт выделен Д. В. Наливкиным (19376). 
К этому горизонту отнесены (снизу вверх) воробьевские слои (Ляшен
ко, 1953), ардатовские (Балаев, 1947; Микрюков, Тимергазен, 1948) и 
муллинские (Ляшенко, Тихомиров, 1952).

В о р о б ь е в с к и е  слои.  В Московской синеклизе и в Централь
ном девонском поле разрез этих слоев представлен внизу песчаниками, 
вверху — глинами, перемежающимися с прослоями песчаников, алев
ролитов, мергелей и известняков. Фауна: брахиоподы — Chonetes vo- 
robjensis L j a s c h . ;  кониконхи — Cheteroctenus mesodevonicus 
G. L j a s c h . ,  Styliolina kireevae G. L j a s c h . ;  остракоды, характерные 
для старооскольского горизонта; споры 1-го подкомплекса XV комплек
са и макроспоры — Plectovolotriletes tichonovitschi D s c h r k .  и др.

Мощность воробьевских слоев в центральной и южной частях Мос
ковской синеклизы от 20 до 50 м , в Центральном девонском поле (се
веро-восточный склон Воронежского массива) — от 0 до 35 м.

А р д а т о в с к и е  с л о и 3 в Центральных областях Русской плат
формы состоят из аргиллитов, известковистых, зеленовато-серых с про
слоями глинистых известняков с Stringocephalus burtini De f r .  и др. 
В пределах юго-западного и южного склонов Токмовского свода раз
виты глины, мергели и известняки с Desquamatia desquamata Sow. ,
D. zonata S c h n u r ,  Emanuella pachyrincha Vern. ,  Stringocephalus 
burtini Def r . ,  Jenningaina posneri Pol . ,  Amphissites pulcher Pol . ,  
Bairdia plicatula Po 1., Dizygopleura clarae Pol .  и др.

1 Списки брахиопод даны А. И. Ляшенко (Тр. ВНИГНИ, выи. 7Г>, 1970).
2 А. Д. Архангельская указывает на сходство спор с мосоловскими спорами 

(там же).
3 Впервые выделены В. А. Балаевым в 1945 и 1947 гг. в разрезе скважины 

района д. Б. Ардатовка.



В Центральной части Московской синеклизы ардатовские слои 
представлены преимущественно алеврито-песчаными отложениями 
©низу, а вверху — тонкой пачкой аргиллитов; в западной части сине
клизы встречаются и пачки доломитовых мергелей. Эти породы содер
жат характерный для старооскольского горизонта комплекс спор: 
Archaeozonotriletes extensus Na u m. ,  Atch. pustulatus Na um. ,  Arch, 
vulgatus N a u m ,  и др., а также комплекс макроспор. Изучение лито
логического состава пород и фауны ардатовских слоев Центральных 
■ областей Русской платформы показало, что морские их фации при 
движении с юга и юго-востока на север и северо-запад замещаются 
прибрежно-морскими, а затем — лагунными фациями. Мощность арда
товских слоев в центральной и южной частях Московской синеклизы 
от 20 до 50 м , на склонах Токмовского и Воронежского массивов — 
6 м; в присводовых частях последних эти слои отсутствуют.

М у л л и н с к и е  с л о и  вначале были выделены (Ляшенко, Тихо
миров, 1952) как муллинский (ястребовский) горизонт у г. Старый 
Оскол. Состоят из чередующихся алевролитов, песчаников с прослоя
ми аргиллитов; окраска серая и зеленовато-серая.

В нижней части слоев лежит пачка песчаников и алевролитов 
с прослоями сидерит-шамозитовых и железистых оолитовых руд, а в 
верхней — тонкослоистых алевритовых и, местами, тонкодисперсных 
аргиллитов. Последние содержат своеобразные, переходные от средне
го девона к верхнему, микроспоры: Archaeozonotriletes extensus 
Na u m. ,  Arch, basilaris Na um. ,  A. tamilii P h i  11. и др., а также ма
кроспоры зоны Petalodentitriletes.

В пределах Московской синеклизы муллинские слои выделяются 
условно. Максимальная их мощность от 30 до 40 м\ местами они отсут
ствуют, по-видимому, размыты.

Верхний отдел 

Франский ярус

Отложения франского яруса в Центральных районах Русской 
платформы распространены повсеместно. Они отсутствуют на присво- 
довой южной части Воронежского массива. В основании франского 
яруса хорошо выделяется терригенная толща, нижняя часть которой 
отнесена к пашийскому горизонту, а верхняя к кыновскому. Эти два 
горизонта, вместе с лежащими выше саргаевским и семилукским, при
надлежат нижнефранскому подъярусу; верхнефранский подъярус со
ставляют бурегский, воронежский, евлановский и ливенский горизонты.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Пашийский горизонт в центральной и южной частях Московской 
синеклизы сложен песчаниками, алевролитами и глинами. Харак
терна тонкая перемежаемость этих пород в разрезе. Такой же 
состав отложений этого горизонта известен и на северо-восточном 
склоне Воронежского свода. Фауна бедна и однообразна: немногочис
ленные Glyptoasmussia vulgaris Lut k . ,  обломки лингул, рыб и споры 
XIV комплекса С. Н. Наумовой—Archaeozonotriletes micromanifestus 
Na um. ,  Arch, macromanifestus Na u m. ,  Arch, rugosus N a u m,  и др., a 
также макроспоры зоны Euzonacorotriletes и Latizolabitriletes М. Ф. Жар
ковой. Мощность горизонта в центральной и южной частях Московской 
синеклизы от 30 до 100 л€, а на северо-восточном склоне Воронежского 
свода от нуля до 30 м.



Кыновский горизонт в наиболее полных разрезах Центральных об
ластей Русской платформы, на юго-восточном склоне Воронежского 
свода сложен (снизу) глинами, алевролитами, песчаниками с Glypto- 
asmussia vulgaris Lu t k .  и XIV комплексом спор; вверху — глинами, 
мергелями и глинистыми органогенными известняками с Uchtospirifer 
murchisonianus V e r n .  (non Коп. )  и др. На Токмовском своде кынов
ский горизонт представлен только верхней частью — тонкой пачкой зе
леных и коричневых (шоколадных) аргиллитов с прослоями алевроли
тов и пластом верхнекыновского органогенного известняка.

В пределах Московской синеклизы этот горизонт образован пач
кой коричневых глин и пестроцветных алевролитов с фауной лингул, 
а вверху — глинами, мергелями и пластом органогенного известняка 
или массивного доломита. Для нижней его части характерны остатки: 
Leiorhynchus uchtensis L j a s c h . ,  Atrypa grosscheimi L j a s c h . ,  Uchto
spirifer nalivkini L j a s c h . ;  для верхней— Lingula rectangularis 
L j a s c h . ,  Hypothyridina praesemilukiana L j a s c h . ,  Uchtospirifer an- 
gulosus L j a s c h .  и др.; споры второго и третьего подкомплексов 
XIV комплекса (С. Н. Наумовой). Наибольшая известная мощность 
кыновского горизонта в центральной части Московской синеклизы и 
на ее юге — от 50 до 100 м. Местами он выклинивается или размыт.

Саргаевский горизонт в Московской синеклизе, в центральной и 
южной ее частях в нижней части представлен преимущественно глини
стыми, органогенно-обломочными и часто водорослевыми известняками 
с прослоями мергелей и глин, а в верхней — менее глинистыми, пре
имущественно микрозернистыми, пятнисто-доломитизированными из
вестняками. В западной и северо-западной частях синеклизы доломити
зация известняков возрастает. Глинистые известняки переполнены сле
дами жизнедеятельности организмов. Те же породы известны и в раз
резах Центрального девонского поля. Горизонт характеризуется бра- 
хиоподами: Ladogia meyendorfii Vern. ,  Atrypa velikaya N a 1., Mucro- 
spirifer muralis Ver n. ,  а также XIII комплексом спор С. Н. Наумовой.

Однородность литологического состава, фауна и каротажная ха
рактеристика саргаевских отложений позволяют выделить их основным 
маркирующим горизонтом в разрезе девона Центральных областей 
Русской платформы. Его мощность в центральной и южной частях 
Московской синеклизы от 20 до 50 м\ в Центральном девонском поле — 
от нуля до 15 м.

Семилукский горизонт впервые был выделен П. Н. Венюковым 
(1884—1886 гг.) под названием горизонта со Spirifer verneuili M u r c h .  
Значительно позднее А. Д. Архангельский (1922) этот горизонт назвал 
семилукским.

В Центральном девонском поле нижняя часть этого горизонта
А. И. Ляшенко названа рудкинскими слоями. Это глинистые и органо
генные, преимущественно брахиоподовые (лиоринхусовые), реже бак- 
тритовые известняки, мергели и глины с лингулами. Отмечено частое 
переслаивание этих пород. Количество прослоев глин увеличивается на 
севере и западе Московской синеклизы. Содержание органического ве
щества в породах уменьшается с востока на запад и с юга на север. 
Характерные раковины брахиопод — Stropheodonta interstrialis P h i 11., 
Douvillina fischeri Ver n. ,  Cyrtospirifer schelonicus N a 1., Cyrtospirifer 
rudkinensis L j a s c h.

Верхняя часть семилукского горизонта внизу состоит из пачки че
редующихся глинистых известняков, мергелей и известковых глин. Ха
рактерны брахиоподы: Stropheodonta asella Vern. ,  Leiorhynchus pav- 
lovi M u f k e ,  Atrypa uralica N a 1., Cyrtospirifer disjunctus Sow. ;  ro- 
ниатиты: Gephuroceras gerolsteinensis S t e i n .  Выше развиты преиму



щественно слоистые известковистые глины с прослоями глинистых ор
ганогенных известняков и, в самом верху, некарбонатные глины с лин- 
гулами и другими мелкими брахиоподами, а также пелециподами. Для 
семилукского горизонта характерны споры IX—XI комплексов. В се
верной части Московской синеклизы в верху семилукского горизонта 
аргиллиты обогащаются алевритовым материалом и содержат прослои 
песчано-алевритовых пород. Замещение глинисто-карбонатных отложе
ний этого горизонта песчано-глинистыми происходит и на восточном и 
юго-восточном склонах Воронежского массива.

В центральной и южной частях Московской синеклизы мощность 
семилукских слоев от 20 до 70 му а в Центральном девонском поле — 
от нуля до 50 м.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Бурегский горизонт. Вначале был выделен как слой у с. Буреги на 
берегу оз. Ильмень (Геккер, 1930; Обручев, 1930). В центральных рай
онах Руоской платформы к нему относится алатырская свита (петин- 
ская).

Алатырская свита. В составе этой свиты в центральной и южной 
частях Московской синеклизы преобладают зеленовато-серые и корич
неватые глинистые известняки и мергели, чередующиеся с глинами. 
Фауна имеет смешанный семилукско-воронежский состав: Stropheo- 
donta latissima Q u е n s t., Cyrtospirifer tenticulum Vern. ,  Adolfia bifida 
Roem. ,  А. папа L j a s c h . ,  Anatrypa sikaza N a 1., Atrypa magnitica 
N a 1., Pugnax rigauxi M a r k .

На Воронежском своде свита представлена пачкой светло-серых 
мелкозернистых песчаников, переходящих вверх по разрезу в алеври
товые глины. Фауна: гастроподы — Platyschisma uchtensis K e y  s., 
филлоподы — Glyptoasmussia petinensis L u t k., остракоды — Semilu- 
kiella saspelovae E g., споры VIII комплекса. Мощность алатырской 
свиты в центральной и южной частях Московской синеклизы — от 10 
до 30 ж, на склоне Воронежского свода от нуля до 5 м.

Воронежский горизонт выделен П. Н. Венюковым (1884) как слон. 
Подразделен на нижневоронежский и верхневоронежский подгори
зонты.

Нижневоронежский подгоризонт не имеет четкой границы с ниже
лежащей алатырской свитой на большей части территории централь
ных областей Русской платформы. В составе подгоризонта преоблада
ют зеленовато-серые глинистые известняки, мергели с прослоями глин на 
западе и северо-западе Московской синеклизы и Воронежском своде 
с глинисто-песчаными глауконитовыми породами в основании. Встре
чаются брахиоподы — Theodossia uchtensis N а 1., Adolfia krestovnikovi 
L j a s c h . ,  Streptorhynchus devonicus О г b. и споры VII комплекса. 
Мощность нижневоронежского подгоризонта от 15 до 50 м в Москов
ской синеклизе и от нуля до 15 м в Центральном девонском поле.

Верхневоронежский подгоризонт. Глинистые известняки, мергели 
и органогенные коралловые и брахиоподовые известняки этого подго
ризонта переслаиваются, иногда в виде линз, с аргиллитами, глинами. 
Характерны брахиоподы Streptorhynchus devonicus Orb. ,  Atrypa ta- 
naica N a 1., Theodossia tanaica N a 1.; кониконхи Heteroctenus voronen- 
sis G. L j a s c h . ;  остракоды Acratia voronegiana Eg. ,  Knoxites bolcho- 
vitinovae E g. и др., а также споры VII комплекса. Мощность верхнево^- 
ронежского подгоризонта в центральной и южной частях Московской 
синеклизы 20—40 м, на северо-восточном склоне Воронежского мас
сива 20 му а ближе к его своду он выклинивается. Общая мощность



воронежского горизонта в центральной и южной частях Московской 
синеклизы от 35 до 90 м, в Центральном девонском поле — от нуля 
до 35 м.

Преимущественно карбонатные отложения морских фаций этого 
горизонта в северо-западной и западной частях Московской синекли
зы замещаются песчано-глинистыми пестроцветными образованиями 
прибрежных и, возможно, континентальных фаций.

Евлановский горизонт выделен П. Н. Венюковым (1886). По со
ставу он отличается от нижележащего воронежского горизонта умень
шением количества глинистого материала в известняках и значитель
ным повышением их электрического сопротивления на каротажной 
диаграмме. Представлен преимущественно известняками желтовато- 
серыми, реже зеленоватыми, микрозернистыми, органогенными, часто 
водорослевыми и органогенно-обломочными, в различной степени доло- 
митизированными, с подчиненными прослоями мергелей; известняки 
содержат пленки темно-серых аргиллитов на бугристых поверхностях 
напластования. В основании горизонта наблюдается пачка зеленых ар
гиллитов с единичными прослоями алевролита. Характерно обилие во
дорослей и фораминифер, а в разрезах на склонах Воронежского сво
д а — кораллов. В западной и северо-западной частях Московской 
синеклизы карбонатные отложения морских мелководных фаций по
степенно обогащаются доломитами и прослоями песчано-глинистых 
красноцветов прибрежно-морских лагунных и континентальных фа
ций. В породах горизонта встречаются брахиоподы Cyrtospirifer таг-  
kovskii N а 1., Theodossia evlanensis N а 1. и др.; фораминиферы — No- 
dosaria evlanensis L i p.; остракоды Bairdia quarziana E g., Rectella 
parva Pol . ,  Acratia evlanensis Pol . ;  споры VI комплекса. В Москов
ской синеклизе мощность евлановского горизонта от 30 до 70 м\ на се
веро-восточном склоне Воронежского свода от 0 до 30 м.

Ливенский горизонт. Разрез горизонта состоит преимущественно из 
органогенных водорослевых, коралловых и фораминиферо-водоросле- 
вых известняков с неровными бугристыми поверхностями напластова
ния, покрытыми темно-серой, богатой органическим веществом, глиной. 
Известняки нередко доломитизированы, сильно выщелочены и кавер
нозны. Они перемежаются с мергелями. Характерны Theodossia livnen- 
sis N а 1., Donia russiensis S o s h k . ,  Uniconus livnensis G. L j a s c h . ,  
Bairdiocypris livnensis E g. и споры V комплекса. В основании гори
зонта имеется маломощная пачка ярко-зеленых аргиллитов. Органо
генные известняки мелководного морского бассейна в северной и севе
ро-западной частях Московской синеклизы замещаются песчано-глини
стыми отложениями прибрежных и континентальных фаций. Мощность 
ливенского горизонта в Московской синеклизе от 30 до 40 м , в Цен
тральном девонском поле, на северо-восточном склоне Воронежского 
свода — от нуля до 35 м.

Фаменский ярус

Отложения фаменского яруса подразделены на нижне- и верхне- 
фаменский подъярусы. К первому из них относятся задонский и елец
кий горизонты, ко второму — данковский и лебедянский.

Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

Задонский горизонт выделен в 1934 г. как слои Д. В. Наливкиным 
и Б. П. Марковским. Представлен главным образом тонкослоистыми 
зеленовато-серыми, большей частью глинистыми и обломочными изве



стняками с подчиненными мергелями, нередко доломитовыми, глини
стыми доломитами, ярко-зелеными аргиллитами. Содержание терри- 
генных пород увеличивается при приближении к Воронежскому мас
сиву, западному и северному бортам Московской синеклизы. Органиче
ские остатки встречаются спорадически. Наиболее часты остракоды — 
Eridoconcha socialis E i c h w. ,  Acratia zadonica E g. и брахиоподы — 
Cyrtospirifer archiaci Mur ch. ,  «Camarotoechia» zadonica N a 1., Plico- 
chonetes папа Vern. ,  Productella multispinosa Sok. ;  споры IV комп
лекса. В центральной и южной частях Московской синеклизы мощность 
задонского горизонта от 15 до 30 м.

Елецкий горизонт выделен П. Н. Венюковым (1884). Сложен свет
лыми, желтовато-серыми, массивными и грубослоистыми известняками, 
участками доломитизированными. Доломитизация возрастает в север
ной и западной частях Московской синеклизы. Характерная фауна — 
Cyrtospirifer brodi Wen. ,  Productella herminae F r e e h ,  Ripidiorhyn- 
chus brodica N a 1., R. griasica N a 1. В центральной и южной частях 
Московской синеклизы мощность елецкого горизонта от 30 до 70 м , на 
склоне Воронежского свода — от нуля до 24 м.

В е р х н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

На большей части центральных областей Русской платформы верх* 
нефаменский подъярус сложен однообразной толщей тонкослоистых, в 
основном глинистых доломитов, доломитовых мергелей, с подчиненны
ми слоями ангидритов, гипсов, аргиллитов и водорослевых известня
ков, обычно почти лишенных фауны. На юге, в том числе на юго-вос
точном склоне Воронежского свода, преобладают известняки, осо
бенно водорослевые и остракодовые. В северной и западной частях 
Московской синеклизы сульфатно-доломитовые отложения засолонен- 
ного бассейна постепенно замещаются песчано-глинистыми образова
ниями прибрежных и континентальных фаций. Нижняя граница подъ
яруса проведена условно. Мощность верхнефаменских отложений до 
84 м.

В пределах Центрального девонского поля они расчленяются на 
лебедянский и данковский горизонты, а в некоторых районах рассмат
риваются как нерасчлененные данковский+лебедянский горизонты,, 
особенно в разрезах буровых скважин.

Лебедянский горизонт первоначально выделен как слои (Козмен- 
ко, 1911), залегающие над елецким горизонтом в верхних течениях До
на и Оки и в районах Орла и Тулы. Представлен тонкоплитчатыми 
серыми и светлыми желтоватыми доломитизированными известняками, 
доломитами, мергелями с прослоями глин, иногда известняковыми кон
гломератами и ракушечниками, образованными довольно разнообраз
ной фауной, главным образом брахиопод. Особенно характерны Cyrto
spirifer lebedianicus N а 1., Cyrtospirifer postarchiaci N а 1., встречаются 
Agramatia optuchensis N а 1., Leda lebedianica В. N a 1. и споры 
II комплекса: Leiotriletes microrugosus Na u m. ,  Retusotriletes commu
nis Na u m. ,  Archaeozonotriletes dedateus N a u m., Lophozonotriletes 
curvatus N a u m., L. lebedianicus N a u m., Hymenozonotriletes miran- 
dus Na u m.

В скважинах Москвы, Горького, Ряжска мощность лебедянского 
горизонта 50—70 м , в Центральном девонском поле — 24 м. Местами 
он выклинивается. Ему синхронны так называемые городенковские 
слои (Архангельский, 1922; Иванова, 1936; Обручев, 1932; Толстихина,. 
1952).



Данковский горизонт. Разрезы отложений этого горизонта нахо
дятся на р. Дон у Данкова и Лебедяни. Первоначально были назва
ны данково-лебедянскими слоями (Венюков, 1884). Окончательно раз
делены и возведены в ранг горизонтов — лебедянского и данковско- 
го — в начале шестидесятых годов («Решения МСК», 1963). Тем же 
решением в верхнефаменском подъярусе были выделены толщи: мцен- 
ская, киселево-никольская, орловско-сабуровская, тургеневская и ку- 
деяровская, однако они имеют крайне ограниченное распространение 
и за пределами Центральных районов Русской платформы (северо-во
сточный склон Воронежского массива) почти не известны.

М ц е н с к и е  с л о и  по берегам Дона, Красивой Мечи, Оке, Кроме, 
Зуши, Оптухе, Неручу, Рыбницы представлены зеленовато-серыми и 
желтоватыми кавернозными* доломитами, перемежающимися с плотны
ми доломитами и доломитизированными известняками, содержащими 
местами прослои глин и песчаников. Они лежат непосредственно на 
лебедянском горизонте нижнефаменского подъяруса и содержат фау
ну: Productella schemardensis L j a s с h., Ripidiorhynchus griasica N a 1., 
Cyrtospirifer postarchiaci N a 1. Мощность 4—12 м\ в отдельных райо
нах Центрального девонского поля они отсутствуют.

К и с е л е в о - н и к о л ь с к и е  с л о и  распространены около сел Ки
селеве и Никольское Тульской области. Их обнажения имеются на ре
ках Дон, Красивой Мечи, Оке, Оптухе, Зуш, а также около городов 
Лебедянь и Орел. Они образованы доломитизированными известняка
ми, песчанистыми и глинистыми мергелями с прослоями песчаников и 
глин. Реже, на р. Дон, развиты доломиты. Встречается редкая фауна: 
Area oreliana Wen. ,  Serpula vipera Wen.  Нижняя граница проведена 
над нижележащими мценскими слоями, а верхняя под орловско-сабуров
скими в Орловском районе и под тургеневскими восточнее этого рай
она. Мощность 6— 12 му на северо-восточном склоне Воронежского 
массива — до 15 м.

О р л о в с к о - с а б у р о в с к и е  с л о и  обнажаются вдоль берегов 
р. Оки и ее притоков, в окрестностях Орла. Они лежат на киселево-ни- 
кольских слоях, покрываются тургеневскими слоями и образованы зе
леноватыми и желтоватыми песками и известковистыми песчаниками, 
доломитизированными известняками и реже доломитами. Присутству
ют обломки панцирных рыб и раковин Area oreliana Wen.  Мощность 
до 7 м.

Т у р г е н е в с к и е  с л о и  выделены А. Козменко (1911) в бассейне* 
верхнего течения Оки и Дона около с. Тургенево Тульской области; со
стоят из доломитов, известковистых доломитов и доломитизированных 
известняков с прослоями глин, местами (р. Дон) мергелей, известняков 
и известковистых песчаников. Органические остатки довольно богаты и 
разнообразны, фораминиферы—Saccammina ingloria Е. В у к.; пелеци- 
поды—Area oreliana W en., Mytilarca chemungensis С о n г.; гастропо- 
дЫ—Murchisonia sp.; остракоды—Eridoeoncha socialis E i c h w. ;  встре
чаются и крупные колонии строматопор. Нижняя граница проведена в 
районе Орла над орловско-сабуровскими слоями, а местами над кисе- 
лево-никольскими. Мощность тургеневских слоев здесь 10—20 м, а на 
р. Дон — 24 м.

К у д е я р о в с к и е  с л о и  в Центральном девонском поле распро
странены по р. Дону в г. Данкове и севернее по рекам Вязовке, Краси
вой Мече, левобережью р. Оки в верховьях р. Неполоди и по Пляве 
и Зуше. Сложены темно-серыми доломитизированными известняками и 
доломитами. В них встречаются брахиоподы — Ripidiorhynchus ex gr. 
livonicus B u c h ,  R. robusta L i e p., Cyrtospirifer kapsedensis L i e p., 
а также моллюски, криноидеи, зубы рыб. Присутствие в кудеяровских



толще Cyrtospirifer kapsedensis L ie  р., характерного для жагарских и 
капседских доломитов самой верхней части лиепайской свиты верхнефа- 
менского подъяруса верхнего девона Латвии, было обнаружено 
П. П. Лиепинынем (1958).

Брахиоподы из кудеяровских слоев, так же как и из мценских, 
были описаны А. Н. Сокольской (1941, 1948, 1952). Нижняя граница ку
деяровских слоев проведена над тургеневскими слоями, а верхняя — 
под озерскими, которые в решениях МСК (1963) отнесены к турнейско- 
му ярусу нижнего карбона. Мощность кудеяровских слоев 0—12 м.

Все вышеописанные слои верхнефаменского подъяруса не выделены 
в центральной и южной частях Московской синеклизы, в разрезах сква
жин (Москва, Горький, Ряжск), где данковский горизонт слагают до
ломиты, перемежающиеся с гипсами.

Мощность верхнефаменского подъяруса в разрезах указанных 
скважин до 80 м и более, а в восточных районах — до 240 м.

ВОСТОЧНЫЕ ОБЛАСТИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ НЕФТЕНОСНАЯ ОБЛАСТЬ

Девонские отложения на рассматриваемой территории развиты по
всеместно. На дневную поверхность они нигде не выходят.

Впервые девон был вскрыт скважиной на Самарской Луке близ 
Сызрани и установлен по находкам франских и фаменских брахиопод
В. Н. Крестовниковым в 1934 г. Полностью разрез пройден близ Сызра
ни и с. Туймазы в Башкирии в 1940 г. В настоящее время девон разбу
рен практически повсеместно, он отсутствует лишь в районе Соль- 
Илецкого свода. Наибольшее число скважин расположено в промыш
ленно-нефтеносных районах Поволжья, Заволжья и Прикамья.

Палеонтологически отложения охарактеризованы довольно полно 
по фауне остракод, брахиопод, кораллов, в меньшей степени по дру
гим группам, а также по спорам. Беднее других представлена фамен- 
ская фауна.

Мощность полных разрезов колеблется обычно от 400 до 1000 м. 
В Киров-Сергиевском прогибе (Советск) она достигает 1326 м, а в 
Нижне-Волжском прогибе (Жирное) — более 2000 м. В Камско-Ки- 
нельской зоне древних размывов мощность местами уменьшается до 
260 м (Сарайлы).

Девон большей восточной части рассматриваемой территории 
стратифицируется по схеме восточных областей Русской платформы, 
а девон Нижнего Поволжья, правобережья Волги и бассейна Вятки — 
по схеме центральных областей.

Девонские отложения восточной части Русской платформы отли
чаются сравнительно большой изменчивостью. Особенно резко изме
няются полнота разрезов и мощности слагающих их горизонтов. На
пример, известны разрезы, начинающиеся франским ярусом, в част
ности верхнефранским подъярусом, разрезы, в которых на среднем де
воне лежит фамен или верхнефранский подъярус. Большинство разре
зов девона осевой части Камско-Кинельского прогиба заканчивается 
верхнефранским подъярусом, а разрез Кажима в Кировской области — 
кыновским горизонтом.

Девонская система представлена средним и верхним отделами. 
Остатки достоверно раннедевонской фауны и флоры в Волго-Уральской 
области обнаружены не были. Выделение в ней нижнего отдела (казан- 
линской и краснокамской свит) в Саратовской области (Кондратьева,
1962) явилось следствием недоразумения, а в Пермской области (Ев



докимова, Ларионова, 1962) основано на сомнительном определении 
растительных остатков.

В последнее время в Южном Приуралье в скважинах Воскресен
ской, Хлебодаровской и других Е. В. Чибрикова (1970, 1971) выделила 
комплекс микрофоссилий, определив его как раннедевонский. Обнару
жен он в пачке пестрых аргиллитов (до 18 м ), залегающей в основании 
базальной песчано-гравелитовой толщи девона, которая на востоке 
Предуральского прогиба местами достигает мощности 90 м. Эту пачку 
она предложила называть хлебодаровской свитой, поскольку возраст 
этого комплекса микрофоссилий требует уточнения, аналогичный ком
плекс был встречен также и на крайнем западе Башкирии в одной из 
скважин Копей-Кубова в базальной пачке, возраст которой не древ
нее эйфельского. Можно допустить подтакатинский раннеэйфельскип 
возраст хлебодаровской свиты.

Средний отдел

Средний девон, как и верхний, был впервые выделен по фауне з 
1940 г. в скважинах Туймазинского и Сызранского районов В. А. Ба
лаевым (1940) и Н. Н. Соколовой. К нему была отнесена песчано-гли
нистая толща, лежащая на фундаменте. В дальнейшем она была вскры
та и в других частях Волго-Уральской области. М. Ф. Микрюков и
К. Р. Тимергазин (1948) в Башкирии по фауне, а В. Н. Тихий (1948) 
на Самарской Луке — по флоре уточнили объем отдела, выделив из 
песчано-глинистой продуктивной толщи аналоги пашийского горизонта.

Эйфельский ярус

Отложения этого яруса распространены только на востоке и на 
юго-востоке рассматриваемой территории: в Пермской области, Удмур
тии, Башкирии, в Оренбургской и на востоке Саратовской области.

Эйфельский ярус представлен койвенским и бийским горизонтами 
в уточненном объеме, без так называемых верхнебийских (садакских) 
известняков (Рождественская, 1962), охарактеризованными фауной и 
флорой.

Более низкие горизонты Эйфеля — аналоги вязовского горизонта 
и такатинской свиты Урала, выделенные по спорам, установлены толь
ко в Южном Предуралье и в депрессиях эйфельского рельефа фунда
мента, обнаруженных в Нижнем Поволжье.

В Южном Предуралье к раннему эйфелю принадлежит нижняя 
часть базальной песчано-глинистой толщи девона, в которой в районе 
Воскресенки Е. В. Чибрикова установила наличие трех значительно 
отличных комплексов спор: хлебодаровского, мурадымовского и ваняш- 
кинского. Мурадымовский комплекс был определен в нижней части 
песчанико-гравелитовой толщи, в 30 м от кровли хлебодаровской сви
ты. Он отличается от хлебодаровского комплекса более крупными спо
рами с шагреневыми, сильно перемятыми оболочками, не расширяю
щимися к основанию, с зачаточными ареа. От вышележащего комплек
са его отличает отсутствие представителей подгруппы Hymenozonotrile- 
tes. Этот комплекс впервые был встречен на Южном Урале в бассейне 
р. Бол. Ик в пачке терригенных пород (мурадымовской свите), заклю
ченной среди известняков с фауной Gypidnla ivdelensis К h о d., Cari- 
natina arimaspus E i chw. ,  Eospirifer irbitensis T s c h e r n .  и др., кото
рая по стратиграфическому положению соответствует части (вероятно 
нижней) такатинской свиты. Сходные споры обнаружены Ю. С. Надле- 
ром в красногорской свите Кузбасса, относимой к верхнему эмсу.
9 Зак. S05



С нижней частью базальной толщи Предуралья сопоставляется ка- 
занлинская свита правобережья Саратовской и смежной части Волго
градской областей, выполняющая депрессии рельефа фундамента, в 
которых в Казанле она достигает мощности 512 м. Имеется указание 
на наличие ее и в Саратовском Заволжье (Миус).

Казанлинская свита сложена пестроцветными песчаниками и ар
гиллитами, среди которых в верхней части свиты имеются прослои или 
включения пелитоморфных известняков и доломитов. Преобладают 
песчаники красно-бурые, розовато-серые, фиолетовые и пестрые, рых
лые, разнозернистые, прослоями гравийные с угловатыми обломками 
кварца и полевых шпатов размерами до 7 мм в глинисто-каолинитовом 
цементе. Аргиллиты образуют отдельные пласты среди песчаников, а 
в Елшанке слагают пачку в средней части свиты. В последней на вы
соте 120 и 140 м над фундаментом М. С. Тилиной-Станичниковой оп
ределен комплекс спор, весьма близкий к мурадымовскому — Leiotri- 
letes rotundus N a u m., L. minor Na u m. ,  Retusotriletes stylifer 
T s c h i b r . ,  Trachytriletes divulgatus T s c h i b r . ,  T. clandestinus 
T s c h i b r.

В нижней части свиты в Елшанке встречены микрофоссилии, пред
ставленные преимущественно акритархами, а в Казанле — чешуи Ро- 
rolepis sp. (Кондратьева, Обручев, 1955) и остатки псилофитов. Казан
линская свита покрывается толщей светло-серых разнозернистых квар
цевых песчаников, достигающей мощности 190 ж, имеющей, по-види
мому, позднеэйфельский — раннеживетский возраст.

Наиболее древние отложения верхнеэйфельского подъяруса, при
надлежащие вязовскому горизонту, установлены только в Южном 
Приуралье, где, как уже отмечалось, в районе Воскресенки в средней 
части песчано-гравийной толщи над мурадымовским комплексом спор 
были определены споры ваняшкинской свиты Урала. Отложения этого 
возраста, возможно, присутствуют также и за пределами Предураль- 
ского прогиба в крайних восточных районах платформы, в частности 
в наиболее мощных разрезах базальных песчаников «пласта Ду» Орен
бургской области и юго-запада Башкирии, мощностью в 40 м и более, 
верхняя часть которого имеет койвенский возраст. В некоторых разре
зах этой пачки выделяются отложения двух седиментационных ритмов.

Койвенский горизонт был выделен в Пермском Прикамье Е. Н. Л а
рионовой и Н. И. Петреневой (1952), а в Башкирии — М. Ф. М илюко
вым (1953). Объем его уточнен А. А. Рождественской (1958) и
Е. В. Чибриковой (1960). В Башкирии и Оренбургской области он 
обычно начинается базальными песчаниками (Ду) с прослоями глин 
местами пестроцветных. Песчаники почти белые, рыхлые разнозерни
стые, гравийные, кварцевые и кварцево-полевошпатовые, близ Орен
бургского Приуралья с примесью зерен эффузивов. В кровле их отме
чено железное оруденение и ооиды шамозита. Песчаники нефтеносны. 
Они сменяются глинисто-алевритовой пачкой с более мелкозернистыми 
песчаниками, с прослоями или пластом глинистого известняка до 3 м. 
В ней содержатся остатки аулопор, криноидей, мшанок, брахиопод 
Favosites markovskii Sok. ,  Stenophyllum uralicum S o s h k . ,  Coeloenel- 
la gabdjukovensis Ro z h d . ,  Knoxiella sykasensis Ro z hd . ,  Marginia 
tendicularis Ro z h d . ,  Bairdia crebra R о z h d., B. navicula Mar t . ,  
Psilophyton goldschmidti H a l l e .  В этой, как и в нижележащей пес
чаной пачке, определены споры, характерные для койвенского горизонта 
Урала. Мощность горизонта от нуля до 45 м.

В Пермском Прикамье базальные песчаники (70 м) отнесены к 
койвенскому горизонту условно. Они отличаются более пестрой окрас
кой, ожелезнением и наличием прослоек бурого железняка. В верхней



части песчаники переходят в песчанистые доломиты с железистыми 
оолитами (10 м). На них лежат мергели и глинистые известняки с про
слоями глин (14 м) с Calceola sandalina var. acuminata M a ns., Syrin- 
gopora eifelietisis S c h 1 u t., Athyris subconcentrica Arch,  et V e r n.

В западном направлении карбонатные отложения повсюду заме
щаются песчано-глинистыми, а затем выклиниваются. Близ восточных 
границ Куйбышевской области и Татарии в пределах небольшой ба
зальной терригенной пачки койвенские споры сменяются бийскими. За
паднее они встречены не были; койвенский горизонт далее, по-види
мому, не распространялся.

Бийский горизонт на платформе впервые выделен в Башкирии
В. Н. Тихим (1950) в объеме так называемого нижнего известняка и 
подстилающих его базальных песчаников. В Пермском Прикамье 
Е. Н. Ларионовой и Н. И. Петреневой (1952) он выделен под назва
нием «конхидиумовые слои». А. А. Рождественская (1962) по фауне 
остракод доказала, что в южных районах Западной Башкирии и в 
Оренбургской области к нему принадлежит не весь, а только нижняя 
часть «нижнего известняка», названная впоследствии А. И. Ляшенко 
(1956) алябьевскими слоями.

Западная граница распространения бийского горизонта проходит 
от Волги южнее Саратова в обход Жигулевско-Пугачевского свода в 
восточные районы Куйбышевской области, Татарии, Удмуртии и в Ки
ровскую область. За этой границей в Куйбышевском Заволжье и в 
Татарии имеются останцы от размыва бийских отложений.

На востоке платформы: в Оренбургской области, на большей ча
сти Башкирии и в Пермской области бийский горизонт представлен 
известняками. На юге в Бузулукской впадине они темно-серые орга
ногенные, в частности кониконховые и шламовые, нередко доломити- 
зированные, с выделениями битума. За пределами впадины известня
ки серые с более разнообразной фауной — брахиоподово-криноидные, 
коралловые, с водорослями, мшанками и др. Мощность их от 10 до 
70 м.

К западу, в области склонов Жигулевско-Пугачевского и Татар
ского сводов, бийский горизонт начинается существенно песчаниковой 
терригенной пачкой (до 15 м), в восточных районах ее распростране
ния трудно отличимой от койвенской, но обычно более песчанистой. 
Она сложена разнозернистыми кварцевыми песчаниками, которые вниз 
по склонам сводов чередуются с алевропелитами. В Куйбышевской об
ласти эта пачка именуется продуктивным пластом Ду. На песчаниках 
лежит пачка известняков. Общая мощность разреза до 58 м. В запад
ном направлении известняки постепенно замещаются терригенными 
породами и затем выклиниваются. В этих крайних районах распростра
нения горизонта его отложения трудно отличимы от живетских.

Из известняков определены: Favosites goldfusii Orb. ,  Pachyfavosi- 
tes polymorphus G o l d f . ,  Tetraporella nalivkini Erm. ,  Uralophyllum 
unicum S o s h k . ,  Megastrophia uralensis Vern. ,  Conchidiella baschki- 
rica Ve r n . ,  C. pseudobaschkirica T s c h e r n . ,  Aparchitellina decorata 
R o z h d . ,  Birdsallella baschkiriana Rozhd. ,  Marginia lobanovensis 
Pol . ,  Microcheilinella bicarinata R o z h d .  и многие другие. В терриген
ной пачке встречен бийский комплекс спор с Нymenozonotriletes inas- 
suetus Т s с h i b г. и др.

В Саратовском Заволжье бийский горизонт также представлен 
нижней терригенной и верхней известняковой пачкой с фауной остра
код и др. К востоку от Волги мощность его увеличивается от 30 до 
140 м за счет нижней пачки, в которой появляются пласты известняка.



В кровле эйфельских отложений в Пермском Прикамье констати
рован размыв и налегание на них различных горизонтов живетского 
яруса.

Живетский ярус

Отложения живетского яруса, как и вышележащие на Русской 
платформе, имеют почти сплошное распространение. Они отсутствуют 
лишь в районах поднятий на Башкирском, Ульяновском, Жигулевско- 
Пугачевском и Татарском сводах.

Живетский ярус в Волго-Уральской области расчленяется по двум 
стратиграфическим схемам: на востоке по схеме восточных, а на запа
де, в правобережье Волги и в бассейне р. Вятки — по схеме централь
ных областей Русской платформы. На востоке к нему относятся афо- 
нинский и старооскольский горизонты. На западе первому соответ
ствуют пярнуский и наровский горизонты в составе ряжско-морсовских, 
мосоловских и черноярских слоев, выделенных А. И. Ляшенко (1953, 
I960). В старооскольском горизонте различаются воробьевскне, арда- 
товские и муллинские слои, выделенные А. И. Ляшенко (1953),
М. Ф. Микрюковым и К. Р. Тимергазиным (1948).

Афонинский горизонт был выделен М. Ф. Микрюковым (1961) 
на юге Башкирии. Объем его уточнен А. А. Рождественской (1962). 
К нему отнесены «верхнебийские» или садакские известняки А. И. Ля
шенко (1960). Горизонт выделен только на юго-востоке рассматривае
мой территории. На северо-востоке он отсутствует.

В погруженной части юго-восточного склона платформы в Башки
рии и в Бузулукской впадине Оренбургской области афонинский го
ризонт представлен известняками, внешне трудно отличимыми от бий- 
ских, на которых они лежат без еидимого  перерыва. Известняки не
сколько более глинисты и доломитизированы. Среди них имеются про
слои черных битуминозных мергелей и кремнистых сланцев с фауной 
доманикового типа. В верхах некоторых разрезов известняки сменяют
ся глинисто-мергельными породами с сидеритом и шамозитом. Мощ
ность порядка 10—30 м. В Бузулукской впадине до 136 м.

В верхней части склона платформы и на склонах сводов отложе
ния афонинского горизонта, как и бийского, начинаются песчано-алев
ритовой нефтеносной пачкой (пласт JXiv Оренбургской и пласт Д у1 
Куйбышевской областей), которая в сторону сводов постепенно, на
чиная снизу, замещает вышележащие известняки. В этом направле
нии в ней увеличивается содержание песчаников и размеру зерен в 
них. Появляются прослои сидерита и ооиды лептохлорита. Известняки 
становятся песчаными и переслаиваются с мергелями. Мощность раз
резов от 10 до 30 м. В терригенной пачке определены морсовский и 
морсовско-мосоловский комплексы спор. В известняках из разрезов 
обоих типов встречены: Favositella rhenana F r e e h ,  Favosites goldfussi 
Orb. ,  F. wagranensis Y a n e t ,  Syringoporella prisca Sok. ,  Cladopora 
vermicularis var. major Sok. ,  Chaetetes ninae T ch e r n., Acanthophyl- 
lum cf. pseudocobantoides S c h e r z . ,  Pseudouncinulus nuguschensis 
T j a z h., Productella mosolovica L j a s c h., Atrypa crassa L j a s ch.,
A. sokolovae L j a s c h . ,  Spinatrypa bifidaeformis T s c h e r n . ,  Bornhard- 
tina sp., Emartuella pachyrincha Ver n. ,  Styliolina uralica G. L j a s c h .  
и др. Остракоды в разрезе распределяются следующим образом. В ни
зах известняковой толщи встречается своеобразный морсовский ком
плекс остракод с Aparchitellina agttes Е g., A. monocornis Е g., Cavelli- 
па explicata Е g., Evlanella crassa E g. и др., который выше сменяется 
мосоловско-афонинским комплексом, содержащим элементы бийской и



старооскольской фаун: Coeloenellina testata Р о 1., С. cavitata R о z h d., 
Microcheilinella larionovae Pol . ,  M. affinis Pol . ,  M. infradomanica 
R o z h d . ,  Evlanella alveolata Pol . ,  Cavellina accurata Pol . ,  Marginia 
catagrapha P о 1., M. sculpta P о 1. и др.

Пярнуский(?) и наровский горизонты. К этим горизонтам в Ниж
нем Поволжье и в бассейне р. Вятки в настоящее время относятся 
ряжско-морсовские, мосоловские и черноярские слои.

Ряжско-морсовские и мосоловские слои содержат своеобразные 
комплексы брахиопод и спор, ярусная принадлежность которых не
ясна. В настоящее время изучение богатой фауны остракод из этих 
отложений А. А. Рождественской (1962) и др. показало, что они по 
возрасту соответствуют «верхнебийск-. ^фонинскому) известняку 
Заволжья и Башкирии.

Живетский возраст морсовских и мосоловских слоев определяет
ся также стратиграфическим их положением в Саратовском Заволжье 
выше бийского горизонта и соответствием их «верхнебийскому» изве
стняку восточных областей платформы. Как и афонинский горизонт, 
эти слои характеризуются смешанной бийско-старооскольской фауной, 
причем соотношение форм того или иного возраста непостоянно — в 
Волгоградской области преобладают бийские, а в Кировской, как и 
в Центральных областях, — старооскольские формы.

Пярнуский горизонт в Волго-Уральской области не выделяется. 
К нему, вероятно, частично относятся базальные песчаники Нижнего 
Поволжья, подстилающие карбонатные и глинистые породы, охарак
теризованные морсовской фауной.

Ряжско-морсовские и мосоловские слои различаются комплексами 
фауны, но почти все морсовские виды встречены и в мосоловских слоях.

Морсовский комплекс остракод прослежен и в афонинском гори
зонте Западной Башкирии, но не везде он встречается в его основа
нии. Совместное нахождение обоих комплексов отмечено в Шурге (Ма
рийская АССР) и в других местах. Характерная морсовская форма 
Aparchitellina agnes L. Е g. изобилует в афонинском горизонте Урала.

Р я ж с к о - м о р с о в с к и е  с л о и в  верхней части содержат фауну: 
Aparchitellina agnes L. Е g., A. poienovae L. E g., A. monocornis L. E g., 
Cavellina explicata L. E g. и Bairdiella eleganta L. E g. Вместе с ней 
встречаются споры зоны Blefarotriletes M. Ф. Жарковой. В Волгоград
ском правобережье слои начинаются светло-серыми полевошпатово
кварцевыми песчаниками до 50 м мощности, с прослоями известняков. 
Выше следуют глинистые доломиты или ангидриты с прослоями доло
мита, содержащие остатки брахиопод и рыб. Мощность 50—90 м. В Са
ратовской области, к востоку от Пугачева, морсовские слои начинаются 
разнозернистыми песчаниками и гравелитами мощностью до 12 м , на 
которых лежит пачка (26 м) глинистых известняков. Западнее слои 
представлены серыми и розовыми разнозернистыми кварцевыми пес
чаниками и гравелитами мощностью 70—190 м с остатками растений 
и спорами зоны Blefaritriletes. На юге Кировской области к морсовским 
слоям принадлежат глинистые известняки и глины, местами с прослоя
ми песчаников с криноидеями, тентакулитами, остракодами, лингула- 
ми. Мощность до 34 м (Шевцов, 1961).

М о с о л о в с к и е  с л о и  представлены преимущественно карбонат
ными породами со значительно более богатой фауной: Favosites poly- 
morphus G о 1 d f., «Productella» mosolovicus L j a s ch., Spinatrypa moso- 
lovica L j a s c h., Carinatina cf. signifera S c h n u г и др., а также остра
кодами, приведенными выше для гфонинского горизонта. Споры мосо
ловских слоев характеризуются малыми размерами, чем напоминают 
бийские. Из них характерны: Diatomozonotriletes devonicum Na u m. ,



Lophotriletes muricatus Р у с  h., Camarozonotriletes obtusus N a u m,  
и др. В Нижнем Поволжье слои представлены более или менее глини
стыми известняками и мергелями мощностью 30—50 м. На юге Киров
ской области мосоловские слои сложены глинами, глинистыми и песча
нистыми известняками, мощность до 27 м.

К ч е р н о я р с к и м  с л о я м  в Нижнем Поволжье А. И. Ляшен
ко, по аналогии с разрезами центральных областей платформы, отнес 

верхнюю часть морской карбонатно-глинистой толщи, ранее считав
шейся мосоловской, от 30 до 60 м мощности. Она содержит, помимо 
некоторых мосоловских, ряд новых, в частности старооскольских форм: 
Emanuella pseudopachyrincha T s c h e r n .  \  Spinatrypa bifidaeformis 
T s c h e r n . ,  Atrypa sokolovae L j a s c h . ,  Siyliolina uralica G. L j a s c h .  
и др. Старооскольскнй облик приобретают и комплексы остракод и 
спор. Для последнего наиболее характерны: Lophotriletes lepidus 
N a u m., Diatomozonotriletes devonicus N a u m,  и Hymenozonoiriletes 
polymorphus N a u m .

Стратиграфическая принадлежность черноярских слоев точно не 
установлена. Если стратиграфически они тесно связаны с отложениями 
афонинского горизонта, то палеонтологически они примыкают к ста
рооскольскому.

Старооскольский горизонт выделен Д. В. Наливкиным (1937) на 
северном склоне Воронежского массива, где присутствует лишь неболь
шая верхняя часть живетского яруса. Для Волго-Уральской области 
это название впервые было применено А. И. Ляшенко (1960), который 
понимал под ним среднюю (ардатовскую) часть живетского яруса, со
поставляемую со старооскольскими слоями по спорам. В настоящее 
время в объем старооскольского горизонта включаются воробьевские, 
ардатовские и муллинские слои.

Старооскольский горизонт имеет широкое распространение. Он 
отсутствует восточнее линии Кунгур — Уфа и в субмеридиональных по
лосах шириной порядка 100 км, протягивающихся от Котельнича до 
Сызрани и от верховьев Вятки до Камы у г. Чистополя. Мощность от
ложений на большей части территории колеблется в пределах 20— 
80 м\ в глубоких девонских впадинах они достигают 250—400 м. Гори
зонт представлен песчано-глинистыми породами с пластами известня
ков. Содержание последних в разрезе убывает с юго-востока на северо- 
запад. На юго-восточной окраине платформы это почти сплошная из
вестняковая пачка. К северу от нижнего течения Камы горизонт пред
ставлен чередованием алевролитов, песчаников и глин, лишенных мор
ской фауны. Возраст их устанавливается по спорам и филлоподам.

Характеризуется старооскольский горизонт полным исчезновением 
эйфельских форм и значительным обновлением фауны.

В о р о б ь е в с к и е  с ло и  выделены А. И. Ляшенко (1953) в южной 
части Волго-Уральской провинции, по аналогии с центральными обла
стями платформы, в объеме нижнего цикла отложений старооскольско
го горизонта. По спорам прослеживаются вплоть до южной части 
Татарии. В полных разрезах Южной Башкирии, Оренбургской области 
и Нижнего Поволжья этот цикл, как и последующие, начинается пес
чаниками (пласт Дту) и заканчивается глинами и мергелями с морской 
фауной, на востоке подстилаемыми пластом известняка. Нижняя часть 
цикла охарактеризована спорами, несколько отличными от спор верх
ней части слоев, что дает основание некоторым авторам выделять пес- 1

1 Данная форма является младшим синонимом Emanuella pachurincha V е г п.— 
Прим. ред.



чаники основания рассматриваемых слоев как самостоятельные Ольхов
ские слои. В кровле местами отмечены следы размыва.

Описываемые слои содержат обедненный старооскольский ком
плекс фауны, в котором считаются характерными Chonetes vorobjensis 
L j a s c h . ,  Ilmertia vorobjensis L j a s c h .  и Styliolina kireevae

Рис. 7. Схема палеотектонического районирования Среднего По
волжья со снятыми кыновскими и более молодыми отложениями. 

По Е. Е. Иванову и В. Н. Тихому (1967 г.)
/ — кристаллический фундамент; 2 — ардатовские слои; 3 — муллинские 
слои; 4 — пашийский горизонт; 5 — границы размыва части пашийского

го р и з о н т а

G. L j a s c h .  Из характерных спор указываются Plectovolotriletes 
tichonovitchi Dsch. ,  Archaezonotriletes meonacanthus Na um. ,  A. exten- 
sus Na u m. ,  A. micromanifest us Na u m. ,  A. vorobjensis Na u m,  и др.

В Нижневолжском прогибе воробьевские разнозернистые песчани
ки достигают мощности 200 му а глинисто-карбонатная пачка 30 м. 
В Оренбургской области и в Башкирии, где базальные песчаники ма
ломощны или отсутствуют, мощность слоев порядка 25 м.

А р д а т о в с к и е  с л о и  (рис. 7) выделены М. Ф. Микрюковым и
К. Р. Тимергазиным (1948) в несколько ином объеме, чем они приняты 
в настоящее время. К ним относятся отложения второго староосколь
ского цикла осадконакопления, прослеживаемого на северо-запад зна

чительно дальше, чем воробьевский, — почти на всей территории Тата



рии и Башкирии. Слои характеризуются следующими органическими 
остатками: Thamnopora tumefacta var. detisa S о k., Alveolites multiper- 
foratus S a l l e ,  Coenites flexibilis S ok., Desquamatia desquamata Sow .,
D. zotiata S c h n u r ,  Emanuella pachyriticha Vern. ,  Stringocephalus 
burtini D e f r., Modiomorpha epigona Bouch. ,  Viriatella kinelensis 
G. L j a s c h . ,  Zaborovia obscura Pol . ,  Jenningsitia posneri Pol . ,  Am- 
phissites pulcher P о 1., Bairdia plicatula P о 1. и многими другими ком
плексами спор II подкомплекса XV комплекса С. Н. Наумовой с 
Archaeozonotriletes pustulatus Na u m. ,  A. extensus Naum. ,  A. tamilli 
Na u m. ,  Acanthotriletes serratus Naum. ,  Archaeotriletes villastis 
T s c h i b г. и др.

Слои начинаются песчаниками продуктивного пласта Дш (в Т\й- 
мазах он назывался Дгу), переходящими в глинистые алевролиты с си
деритом и шамозитом, с остатками растений. Выше следует пласт из
вестняка, называемый средним, или остракодовым, который в области 
Татарско-Башкирской седловины замещается доломитом, и глинисто
мергельная пачка, местами размытая. Размыв ее отмечен появлением 
трещин, выполненных каолином и сидеритом. Мощность слоев колеб
лется от нуля до 105 м. В Нижневолжском прогибе,, там где их удается 
отделить от муллинских, мощность слоев порядка 100 м.

К м у л л и н с к и м  с л о я м  в Унифицированной схеме девона Вол
го-Уральской области 1960 г. был отнесен верхний цикл живетских от
ложений, несколько отличающийся от нижележащих как по фауне, 
так и по спорам, в которых, в частности, появляются формы, распро
страненные во франском ярусе. А. И. Ляшенко (1960) выделял эти от
ложения под названием «розаевский горизонт».

В типичных разрезах Татарии и Башкирии они начинаются про
дуктивным песчаником Ди или частично замещающими его глинисто
алевритовыми породами с сидеритом, заключают пласт так называемо
го «черного» известняка и заканчиваются в основном глинистой пачкой 
с морской фауной. Близ кровли слоев отмечаются следы размывов. 
Известняк и верхние аргиллиты в пределах Татарии и Куйбышевского 
Заволжья замещаются глинисто-алевритовыми породами, заключаю
щими прослои сидеритовых конгломератов с обломками костей рыб. 
С приближением к башкирской суше появляются грубозернистые пес
чаники.

Для муллинских слоев характерны Alveolites crassus Lee ., Scoli- 
pora conferta E rm ., Thamnopora vermicularis M’Coy, Spinatrypa bo- 
dini M a n s . ,  Stringocephalus burtini D e f r., Uchtovia aburdans P о 1., 
Selebratina curta Ro z h d . ,  Cavellina resima R o z h d .  и многие другие 
В них содержатся споры III подкомплекса XV комплекса С. Н. Наумо
вой. Мощность слоев до 60 м.

Верхний отдел 

Франский ярус

В южной части Жигулевско-Пугачевского свода, на склонах Во
ронежского массива, на отдельных участках к северо-востоку от Киро
ва и к востоку от Саратова, франский ярус нацело размыт. На юге 
Жигулевского вала осадконакопление началось лишь в позднефран- 
ское время. Крупные перерывы имеются и внутри яруса. Так, на Жигу
левском вале евлановский и ливенский горизонты местами ложатся на 
кыновский.

Отложения франского яруса начинаются песчано-глинистой тол
щей или пачкой, сходной с живетской, которая сменяется глинисто



карбонатной или карбонатной толщей. Обогащение осадков терриген- 
ным материалом происходит с востока на запад, особенно резко в сто
рону Воронежского массива.

В долинах Волги и Вятки и к западу от них по литологическому 
составу и фауне разрезы сходны со среднерусскими и стратиграфия их 
разработана в основном по схеме Центрального девонского поля. Раз
резы восточных областей сходны с уральским. В средней их части ши
роко развиты битуминозные доманиковые фации и фауна. Для них 
была разработана стратиграфическая схема, близкая к уральской.

По фауне и по спорам во франском ярусе выделяется шесть стра
тиграфических горизонтов.

Мощность полных разрезов франского яруса колеблется от 90 м 
на юго-восточной окраине платформы до 1000 м в Нижневолжском 
прогибе (Иловля).

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Пашийский горизонт. К этому горизонту относятся отложения, вы
деленные В. Н. Тихим (1948) на Самарской Луке и в Сызрани под на
званием «яблоновские слои». М. Ф. Микрюков (1948) включал их в со
став нарышевского горизонта Туймазов. Название «пашийская свита» 
было впервые применено Е. Н. Ларионовой (1949) к терригенной тол
ще Краснокамска, которая включает также и живетский ярус. Для от
ложений Татарии оно было предложено Г. П. Батановой и Л. Ф. Солон
цовым в 1950 г. Объем пашийского горизонта в Пермской области 
уточнен В. Н. Тихим, а в Башкирии — А. А. Рождественской и
Е. В. Чибриковой.

Горизонт отсутствует на территории, протягивающейся вдоль ме
ридиана 48°, от г. Котельнича на севере через Ульяновск до г. Пугачева 
на юге, в полосе север-северо-восточного простирания — от верховьев 
р. Вятки до низовьев Камы и района Куйбышевского водохранилища 
и на Уфимском плато и в смежных районах от Кунгура примерно до 
Аши. Нет его в районе г. Чапаевска и в ряде структур Саратовской об
ласти. Мощность горизонта 10—6С м, но в Киров-Сергиевском проги
бе и в Нижнем Поволжье достигает 180—300 м.

Горизонт не имеет четкой палеонтологической характеристики. 
К нему относится верхняя часть однородной песчано-глинистой продук
тивной толщи, в которой на смену среднедевонским появляются остат
ки позднедевонских растений и животных и значительно обновляется 
комплекс спор. Отсюда из разных мест определены остатки растений — 
Archaeopteris ex gr. fissilis Schm. ,  Bothrodendron sp. и фауны Lingula 
caetra Mi kr . ,  Lingulipora loewinsoni Wen. ,  Schizophoria cf. ivanovi 
T s c h e r n . ,  Emanuella sp., Estheria vulgaris Lut k. ,  Buregia zolnensis 
Pol . ,  Cavellina devoniana Eg .  и некоторые другие. Споры принадле
жат I и II подкомплексам XIV комплекса С. Н. Наумовой (1953).

По периферии сводов пашийский горизонт лежит с перерывом на 
нижних слоях живета, на эйфеле и даже на архее. На различных пло
щадях в пашийском горизонте появляются красноцветы, которые на 
севере Оренбургской области слагают пачку до 30 м мощности.

Пашийский горизонт представлен ритмичным чередованием пес
чаников, алевролитов и аргиллитоЕ с прослоями известняков и мерге
лей в погружениях. Разрезам его свойственна быстрая изменчивость 
пород по простиранию.

В нижней части песчаники преобладают либо слагают ее полно
стью. В разрезах туймазинского типа, на западе Башкирии и на смеж
ных территориях, горизонт начинается продуктивными мелкозернисты



ми песчаниками (продуктивный пласт Д1) до 15 м мощности, которые 
покрываются пачкой переслаивания аргиллитов и глинистых алевроли
тов с сидеритом, шамозитом, каолинитом с остатками растений и хода
ми илоедов. Местами эта пачка содержит прослои карбонатных пород 
и морскую фауну. Общая мощность 60 м. К востоку, в сторону Баш
кирского Предуралья, они уменьшаются в мощности до нескольких 
метров и представлены терригенными породами. В более западных и 
северных частях рассматриваемой территории горизонт не имеет дву
членного деления, проявляющегося лишь в глубоких прогибах близ 
Кирова, в Саратовской и Волгоградской областях, где мощность толщи 
достигает 130 м. В районе Донской Луки из нее определено несколько 
видов эстерий и папоротников.

В верхах пашийского горизонта в разрезах, тяготеющих к Киров- 
Сергиевской впадине, как и в Волгоградской области, появляется пи
рокластический материал, а на северо-западе Татарии (Казаклар) 
порфириты типа подводных покровов и их туфы мощностью до 40 м. 
Эффузивные породы встречены также в Сырьянах Кировской области.

Кыновский горизонт. Отложения этого горизонта выделялись 
Е. А. Граблиным (1940) в Туймазинском районе как поддоманиковая 
свита. К кыновекому горизонту она впервые была отнесена Е. Н. Л а
рионовой (1948) в Пермском Прикамье. Отложения горизонта отсут
ствуют на Башкирском, Ульяновском и в южной части Жигулевско- 
Пугачевского сводов.

Кыновский горизонт представлен разрезами нескольких литологи
ческих типов. Обычно он сложен несколькими десятками метров терри- 
генно-карбонатных осадков. В бассейне Вятки и южнее, в левобережье 
Средней Волги, в пределах меридионального Киров-Сергиевского про
гиба разрезы имеют более глубоководный характер и мощность гори
зонта возрастает до сотен метров.

В разрезах восточной части Волго-Уральской области развит трех- 
и четырехчленный глинисто-карбонатный тип разрезов. Он начинается 
пластом известняка или доломита мощностью до 7 му в Башкирии и 
Татарии обычно лежащим с размывом. В нижнем известняке содер
жится фауна Schizophoria striatula S с h 1., Atrypa pseudouralica Mikr . ,  
Ilmenia tenuicosta Mi kr . ,  Indivisia schigrowskiertsis Pol . ,  Uchtovia po- 
lenovae E g. На известняке лежит пачка аргиллитов, в ряде районов 
переслаивающихся с алевролитами, содержащая остатки лингул и пе- 
леципод, заканчивающаяся пластом алевритового песчаника (пласт 
До), содержащего нефть. Затем следует пачка аргиллитов зеленова
то-серых и коричневых с ооидной структурой с прослоями мергелей, 
заключающая «средний» кыновский известняк с фауной, аналогичной 
нижнему. Мощность достигает 10 м. Споры нижней части кыновского 
горизонта, как и пашийские, принадлежат II подкомплексу XIV ком
плекса С. Н. Наумовой. Е. В. Чибрикова называет их нижнекынов- 
скими. В полных разрезах мощность этой нижней части горизонта ко
леблется от 15 до 60 м.

Выше вновь следуют аргиллиты и верхний кыновский известняк 
с обильной фауной.

Верхняя часть кыновского горизонта на Башкирском, Татарском 
сводах, в Мелекесской депрессии и, по-видимому, в Верхнекамской 
впадине лежит с эрозионным размывом на нижних слоях кыновского 
горизонта, на пашийских, живетских отложениях и на породах кри
сталлического фундамента. В основании «верхнего» известняка места
ми отмечен прослой конгломерата. Известняк содержит остатки не
сколько обновленной фауны Megaphyllum paschiense S о s h k., Schizo
phoria ivanovi T s c h e r n . ,  Leiorhynchus uchtensis L j a s c h . ,  Uchtospi-



rifer murchisonianus Vern. ,  Alrypa velikaya N a 1., Koenenites nalivkini 
G. L j  a s ch. ,  Homoctenus tikhyi G. Lj  a s c h .  и др. Мощность его от 2 
до 13 м.

В полных разрезах горизонта в Куйбышевском Заволжье и на 
юге Татарии на верхнем известняке лежат еще две пачки пород, отно
сившиеся ранее к шугуровской свите, достигающие 60 м мощности. Они 
отличаются темно-серой окраской, битуминозностыо и наличием фау
ны доманикового типа, среди которой в пластах небитуминозных по
род обнаружены руководящие кыновские формы (гониатиты, тента- 
кулиты, остракоды). Нижняя пачка сложена глинистыми известняка
ми (четвертый горизонт известняков) и мергелями, верхняя — мергеля
ми и известковыми аргиллитами. Состав спор выше среднего кынов- 
ского известняка несколько меняется и представлен III подкомплексом 
XIV комплекса С. Н. Наумовой.

На Самарской Луке и к востоку от нее разрезы кыновского гори
зонта отличаются в нижней части большим содержанием песчано-алев
ритового материала, а в верхней — значительно меньшей битуминозно
стыо и меньшим содержанием карбонатных пород. Присутствуют те же 
четыре пласта известняков.

На «верхнем» известняке обычно лежит пачка битуминозных мер
гелей и известняков до 60 м мощности с фауной доманикового типа и 
пижнекыновским комплексом спор, которая в районе Жигулевска за
ключает мощный продуктивный пласт песчаника.

Выше следует толща преимущественно зеленовато-серых аргилли
тов с прослоями мергелей с фауной мелких бухиол, лингул, кониконх 
и верхнекыновскими спорами. Мощность ее колеблется от нуля до 
160 м. Близ ее кровли в отдельных скважинах встречен пласт извест
няка с фауной: Hypothyridina praesemilukiatia L j a s c h . ,  Cyrtospirifer 
timanicus L j a s c h . ,  C. echinosus L j a s c h . ,  Cavellina uchtensis E g.,
C. devoniana E g., Healdiatiella inclinata P о 1. и др. Общая мощность от 
70 до 237 м.

В северной части Киров-Сергиевской впадины в пределах Киров
ской области мощность отложений кыновского горизонта увеличивает
ся до 793 м.

К западу от Жигулевска мощность кыновского горизонта сокра
щается до нескольких метров (в Сызрани). Кое-где в нем еще сохра
няется прослой известняка с фауной. Еще западнее, в Ульяновской и 
Саратовской областях, кыновский горизонт трудно отделим от паший- 
ского. Они представляют собой однородную песчано-глинистую толщу, 
расчленяющуюся условно, по смене комплексов спор. В верхах толщи 
близ Саратова встречены остатки эстерии, брахиопод— Uchtospirifer 
cf. murchisonianus V e r n .  и рыб — Bothriolepis panderi L a h u s e n.

В Волгоградском правобережье в долинах Дона и Медведицы 
разрез кыновского горизонта вновь приобретает сходство с самаро- 
лукским. Здесь на песчано-глинистой толще, верхняя часть которой, ве
роятно, принадлежит кыновскому горизонту, лежит так называемая 
арчединская пачка переслаивания глинистых известняков и известко- 
вистых аргиллитов до 50 м мощности, выклинивающаяся к северу. По
роды лишены битуминозности, содержат остатки Schizophoria kremsi 
L j a s c h . ,  Leiorhynchus uchtensis L j a s c h . ,  Atrypa grossheimi 
L j a s c h . ,  Uchtospirifer murchisonianus Ve r n .  и других брахиопод и 
остракод.

Выше следует толща зеленовато-серых и коричневых аргиллитов 
с редкими прослоями глинистых известняков с фауной: Schizophoria 
ivanovi Tsch. ,  Striatoproductus carasikae L j a s c h . ,  Atrypa nefedovae



L j a s c h . ,  Cyrtospirifer cf. glincanus V e r n .  и др. Мощность этой пач
ки, названной А. И. Ляшенко кикинской, 25— 170 м.

Саргаевский горизонт. Отложения этого горизонта были выделе
ны в 1943 г. Д. В. Наливкиным как псковские слои в Тепловской сква
жине Саратовской области по брахиоиодам. В Татарии они выделены
В. Н. Тихим (1951) как шугуровская и саргаевская свиты, а в Перм
ской области— Е. Н. Ларионовой и Н. И. Петреневой (1952) как слои 
с Hypothyridina calva M a r k .  Объем горизонта уточнен А. И. Ляшен
ко и С. И. Новожиловой (1959), доказавшими кыновский возраст боль
шей части шугуровской свиты.

Горизонт имеет почти сплошное распространение и характеризу
ется сравнительным постоянством состава отложений, которые пред
ставлены в основном известняками. Отсутствует в Саратовском лево
бережье, в районе Самарской Луки, у с. Дуван на вершине Башкир
ского свода и на севере Кировской области.

Органические остатки обильны и разнообразны. Наиболее харак
терны Ladogia meyendorfii Ver n. ,  L. simensis Mar k . ,  Hypothyridina 
calva Ma r k . ,  Anatrypa tunanica Ma f k . ,  Mucrospirifer novosibiricus 
T o l l ,  Elytha fimbriata Conr . ,  Homoctenus acutus G. L j a s c h . ,  Tima- 
nites acutus Ke ys . ,  Cavellinella chvorostanensis Pol . ,  Entomozoe scab- 
rosa Pol . ,  Bairdia pseudomagna S t. et H en dr.  и др. Споры представ
лены XIII и XII комплексами С. Н. Наумовой (1953).

Мощности отложений измеряются метрами и первыми десятками 
метров. Они резко увеличиваются в Киров-Сергиевском прогибе, в се
верной части которого мощность горизонта достигает 160 м, и в  Ниж
неволжской впадине — до 125 м.

Среди отложений саргаевского горизонта различаются три типа 
разрезов: восточный известняковый, сходный с уральским; западный 
известняково-мергельный, сходный со среднерусским, и глинисто-мер
гельный тип Киров-Сергиевского прогиба.

На востоке Волго-Уральской области известняки серые, темно-се
рые и зеленовато-серые, в Башкирии местами битуминозные, переслаи
вающиеся с темно-серыми битуминозными мергелями с доманиковоп 
фауной бухиол, птерохений, кониконх и др.

Характерны пласты автохтонных (ложных) известняково-мергель
ных конгломератов. В Пермском Прикамье встречаются прослои до
ломитов и включения ангидрита.

В пределах Татарии и Удмуртии в западном направлении увеличи
вается содержание глинистого материала. Начинает преобладать зе
леновато-серая окраска известняков и мергелей; битуминозность и до- 
маниковые фации исчезают, меняется облик фауны. Смена фауны про
слежена также к юго-востоку от Самарской Луки, где Ladogia simensis 
М ark .  сменяется L. tneyendorjii Ve r n .

В Нижневолжской впадине, в Киров-Сергиевской впадине, в Ка
зани и в Советске мощные саргаевские отложения начинаются толщей 
глийистых мергелей с прослоями известняков с фауной доманикового 
типа, которые сменяются глинистыми известняками (часто конгломера
товидными) с фауной саргаевского горизонта.

Семилукский горизонт. Отложения этого горизонта установлены 
Н. Н. Соколовой в 1941 г. в Сызрани. В 1943 г. Д. В. Наливкин выде
лил его в Тепловке по фауне брахиопод, В. А. Балаев (1940) в Туйма- 
зинском районе выделил доманиковые слои, в настоящее время отно
симые к описываемому горизонту.

Существует мнение (А. И. Ляшенко и др.) о том, что доманиковая 
свита Заволжья и Западной Башкирии соответствует только нижней 
части семилукского горизонта центральных областей — так называе



мым р у д к и н с к и м  с л о я м  и нижняя часть отложений, относимых к 
вышележащей мендымской свите, в ряде разрезов принадлежит опи
сываемому горизонту. Название «рудкинские слои» применяется для 
нижней части описываемого горизонта в Нижнем и Куйбышевском По
волжье.

Распространение семилукского горизонта примерно то же, что и 
саргаевского. Характерной его особенностью является чрезвычайно 
широко распространенное и обильное содержание в осадках органиче
ского вещества. Черные битуминозные известняково-мергельные отло
жения доманика уральского типа распространены почти на всем про
тяжении от Печорской до Прикаспийской синеклизы и от Урала до вер
ховьев р. Вятки и среднего течения Волги. К западу от полосы распро
странения доманика развиты известняково-мергельные отложения, ха
рактерные для семилукского горизонта центральных областей. Они со
держат многочисленные органические остатки, из которых наиболее 
характерны Stropheodonta asella Vern. ,  Douvillina dutertrii Mur c h. ,  
Cyrtospirifer disjunctus Sow. ,  C. disjunctus f. schelorticus N a 1., Mone- 
lasmina wenjukovi L j a s c h . ,  Leiorhynchus pavlovi Mi i f ke ,  L. megista- 
nus L e H о n.,1 Uchtovia elongata G l e b ,  et Z a s p., Mennerella krestov- 
nikovi Eg., Acratia gassanovae Eg., Semilukiella zaspelovae E g . 
и др.

Доманиковая свита также богата фауной, но в видовом отноше
нии она значительно более однообразна и носит иной фациальный ха
рактер. Руководящее значение имеют Leiorhynchus pavlovi Mi i f ke ,
L. megistanus L. H o n . 1, L. quadricostatus Ven. ,  L. biplicatus N a l . 1, 
Reticulariopsis pachyrinchus T s c h e r n. (non Ver n. ) ,  Polycylindrites 
tennigradatus G. L j a s c h . ,  Homoctenus krestovnikovi G. L j a s c h . ,  Ge- 
phuroceras uchtense Keys . ,  G. domanicense Hol z . ,  Manticoceras ammon 
Keys . ,  Entomozoe distincta Pol . ,  E. scabrosa Pol . ,  E. accurata Po l .  
и др. Основной фон доманиковой фауны составляют кониконхии, бухио- 
ли, птерохении, лейоринхусы, ортоцератиты, энтомиды и некоторые 
другие группы, местами имеющие породообразующее значение.

Споры семилукского горизонта представлены XI, X и IX комплек
сами С. Н. Наумовой (1953).

В Заволжье и Западной Башкирии мощность доманика колеблет
ся в пределах 14—50 м. В Киров-Сергиевском прогибе она доходит до 
70 л£, в Нижневолжской впадине 60—270 м.

Доманиковая свита характеризуется на электрокаротажных диа
граммах зоной высоких сопротивлений и депрессий кривой ПС и явля
ется одним из лучших маркирующих горизонтов разреза.

В восточной части рассматриваемой территории свита представ
лена темно-серыми до черных и коричневыми битуминозными изве
стняками, переслаивающимися такими же мергелями, с прослоями чер
ных горючих сланцев и пластами вторичных доломитов. Характерна 
окремненность пород. Содержание органического углерода в сланцах 
доманика достигает 27%.

К западу в сторону р. Вятки и среднего течения Волги битуминоз
ная толща постепенно сменяется чередованием мергелей и известня
ков серых и зеленовато-серых, нередко комковатых, сходных с сарга- 
евскими, с нормальной морской фауной брахиопод, кораллов и др., сре
ди которых заключены пласты битуминозных пород с доманиковой 
фауной. В правобережье этих рек и в Нижнем Поволжье доманиковые 
породы и фауна постепенно исчезают. Здесь выделяется две пачки из

1 Данный вид относится к роду Calvinaria.— Прим. ред.



вестняков и мергелей. Породы нижней из них (рудкинской) отлича
ются сравнительно более темной окраской и несколько иным содержа
нием некоторых групп семилукской фауны.

В районе Краснокамска весь разрез сложен светло-серыми доло
митами с Peneckiella.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Бурегский горизонт. Отложения этого горизонта в Башкирии пер
воначально выделялись в 1945 г. М. Ф. Микрюковым и А. Я. Висса
рионовой как гониатитовый горизонт наддоманиковой свиты. С 1951 г. 
после стратиграфического совещания на востоке Волго-Уральской об
ласти за ними утвердилось название « м е н д ы м е к а я  с в ит а » ,  кото
рое применяется и в настоящее время. На западе, в Волгоградской и 
Саратовской областях, по аналогии с центральной частью платформы, 
эти отложения назывались петинскими и алатырскими. В бурегский 
горизонт они выделены стратиграфическим совещанием 1962 г.

Бурегский горизонт отсутствует на вершине Жигулевско-Пугачев
ского и Башкирского сводов. В основании его в ряде областей отмеча
ются следы размывов.

Горизонт сложен известняками с подчиненными им мергелями, не
редко битуминозными. На востоке отложения, особенно в нижней ча
сти, сходны с доманиковыми, а на западе — с семилукскими. Фауна 
также тесно связана с нижележащей. На востоке широко распростра
нены еще формы доманикового типа с лейоринхусами, бухиолями, ко- 
никонхиями и др., но среди них появляются и обитатели нормального 
моря. В Заволжье в кровле доманика отмечаются следы размыва. 
В нижней части бурегского горизонта здесь появляются Rectangulina 
tortuosa A n t г. (водоросли), Stropheodonta latissima В ouch. ,  Manti- 
coceras intumenscens Beyr . ,  Entomozoe rotundata Pol . ,  E. sarailensis 
Pol .  Выше состав осадков и фауна продолжают изменяться, что по
зволило исследователям местами, по аналогии с Уралом, выделить 
мендымскую и самсоновскую свиты. Для верхней половины горизонта 
характерны Chonetipustula petini N а 1., Leiorhynchus subreniformis 
S ch n и г, L. timanicus Ma r k . ,  Hypothyridina cuboides S о w., Cyrto- 
spirifer tenticulum Ve r n . ,  C. supradisjunctus О r b., Knoxiella donensis 
E g., K. semilukiatia E g., Ampuloides verrucosa Po 1. и др.

Мощность 15—70 м , в Нижневолжском прогибе до 400 м.
Различаются несколько типов разрезов рассматриваемых отложе

ний: на западе (в Радаевской и в Камско-Кинельской впадинах)—до- 
маниковый, представленный почти нацело битуминозными породами — 
известняками и мергелями с прослоями горючих сланцев; на юго-во
стоке наиболее широко распространены известняково-мергельные раз
резы, в которых темные битуминозные породы слагают только отдель
ные пласты. В них вверх по разрезу фауна мендымского типа сменя
ется самсоновской. К северу увеличивается доломитизация известня
ков. В районе Перми разрезы представлены светлыми доломитами с 
ангидритом и доломитизированными известняками с богатой фау
ной.

На правобережье Волги развиты преимущественно разрезы семи- 
лукского типа, представленные неоднородными, пятнистыми, нередко 
конгломератовидными серыми и зеленовато-серыми, известняками и 
мергелями с прослоями аргиллитов, с многочисленной фауной брахио- 
под, а местами кораллов и строматопор, из которых на севере следует 
отметить Tabulophyllum longiseptatum В u 1 v., Schlueteria kastetskae 
S о s h k., Neostringophyllum modicum S m i t h  и др.



Воронежский и евлановский +  ливенский горизонты. Отложения 
верхней части франского яруса расчленены на горизонты преимуще
ственно на западе рассматриваемой территории. В восточной ее части 
стратиграфическим совещанием 1951 г. по аналогии с Уралом были 
выделены аскынские и барминские слои. В дальнейшем выделение по
следних на практике не было подтверждено и вся надмендымская тол
ща франского яруса именуется аскынской свитой.

Аскынская свита и соответствующие ей отложения развиты почти 
повсеместно, в том числе и на вершинах сводов, на которых отсутству
ют нижележащие отложения. Частично или полностью они размыты 
только в осевой части Камско-Кинельской впадины, в районе Пугаче
ва, на севере в Сырьянах и Кажиме. На большей части Жигулевского 
вала развит лишь евлановский +  ливенский горизонты. Рассматривае
мые отложения во многих районах лежат с размывом на различных 
горизонтах верхнего, среднего девона, на бавлинской свите и на кри
сталлическом фундаменте.

Аскынская свита имеет мощность от 30 до 200 м, представлена в 
основном известняками, иногда глинистыми и доломитизированными и 
сульфатизированными доломитами (на севере). Битуминозные породы 
с фауной доманикового типа встречаются преимущественно по пери
ферии Камско-Кинельской впадины и особенно в бортовых ее частях. 
Характерны Nodosaria evlanetisis Lip. ,  Tikhynella measpis В у k., Nani- 
cella galloway T h o m a s ,  Thecostegites rossicus Sok. ,  Peneckiella mi
nima R o e  m., Hypothyridina cuboides S о w., Pugnoides 1 triaequalis 
G o s s . ,  Theodossia evlanensis N a 1., Acratia voronegiana Pol . ,  A. silin- 
cula Pol . ,  Bairdia zigulensis Pol . ,  B. acculata P о 1. и др.

Верхняя граница франского яруса в разрезах скважин обычно про
водится условно по появлению глинистых известняков и доломитов, 
выраженному на каротажных диаграммах.

В области Башкирского свода в основании аскынской свиты появ
ляется пачка песчаников, глин и алевролитов с нефтью мощностью до 
30 м, налегающая с размывом на отложениях различного возраста. Эта 
пачка содержит петинско-воронежский (орловский) комплекс спор и 
остатки фауны: Aulocistis tikhyi Sok. ,  Bairdia symmetrica Eg., B. phi- 
lippovae E g., Acratia tichonovitchi E g. и др., найденные в-песчанистых 
известняках.

В районе Казани над мендымской свитой появляется в основном 
глинистая угленосная толща (мощность до 75 м )у содержащая мощ
ные прослои углей, остатки крупных растений и лагунно-морской фау
ны — лингул, эстерий, спирорбисов, пелеципод, рыб. Эта толща, на
званная В. Н. Тихим (1951) услонской свитой, содержит Aulocistis 
tikhyi S о k., Theodossia tanaica N a !.(?), Avicula mytiliforme H a l l ,  
Tentaculites tragula W e n., Evlanella egorovi P o  sn.  и др. По простира
нию она выклинивается. На ней лежат известняки с остатками поздне- 
франской фауны.

В бортовых частях Камско-Кинельской впадины верхи франского 
подъяруса представлены черными битуминозными известняками и мер
гелями с фауной доманикового типа: Eogeinitzina devonica Lip. ,  Nodo
saria evlanensis Lip. ,  Parathuramina eodagmarae Re i t l . ,  P. paulis 
Byk. ,  Caligella gracilis Re i t l . ,  Buchiola snjatkovi Z a m., Tentaculites 
menneri G. Lj  a sch.  Мощность до 50 м.

В юго-западной части Волго-Уральской провинции, преимуще
ственно на западе Татарии, Куйбышевской, Саратовской и Волгоград

1 Данный вид относится к роду Eoparaphorhynchus S а г t.— Прим. ред.



ской областей, по фауне определяются воронежский и евлановско-ли- 
венский горизонты. В последнее время остракоды этих горизонтов 
прослежены в ряде разрезов восточных частей Куйбышевской области 
и Татарии.

В наиболее полных разрезах правобережной части Саратовской 
и Волгоградской областей мощность воронежского горизонта колеб
лется от нуля до 200 м, а евлановско-ливенского горизонта — от 50 
до 200 м. Они представлены известняками и мергелями с обильной 
фауной. В долине Дона и к юго-западу от нее появляются пласты глин, 
алевролитов и песчаников, содержание которых увеличивается в сто
рону Воронежского массива. Воронежский горизонт характеризуют 
Schuchertella devonica О г b., Theodossia uchtensis N а 1., Th. tanaica 
Nal . ,  Knoxites bolchovitinovae E g ., Bicornellina bolchovitinovae Zas p . ,  
Donellina grandis E g. и др.

Евлановский+ливенский горизонты, отличающиеся в общем мень
шей глинистостью, характеризуют Donia russiensis S o s h k . ,  Thecoste- 
gites rossicus Sok. ,  Tabulophyllum delicatum S o s h k . ,  Theodossia evla- 
nensis N a 1., Th. livnensis N a 1., Cyrtospirifer markovskii N a 1., Hetero- 
ctenus tragulus Wen. ,  Bairdia accurata Pol . ,  Acratia evlanensis Eg .  
и др.

Фаменский ярус

Фаменский ярус имеет широкое распространение, хотя и развит с 
неодинаковой полнотой; отсутствует в северной части Кировской обла
сти. Представлен преимущественно известняками и доломитами мощ
ностью от 100 до 350 лс, палеонтологически охарактеризован значитель
но слабее, чем нижележащие отложения. В северной части Волгоград
ской области мощность фаменских известняков достигает 960 м. На 
склонах Воронежского массива они сменяются мергелями, глинами и 
песчаниками, мощность уменьшается до 22 м. В Камско-Кинельской 
Епадине фаменский ярус представлен битуминозными известняками и 
мергелями доманикового типа. Мощность его от 25 м до 120 м.

Подошва фамена обычно отбивается по фауне достаточно отчет
ливо. КровДя яруса, ввиду недостатка фауны, как правило, проводится 
условно ниже появления фауны заволжского горизонта, содержащей 
элементы карбона.

В Саратовской области это граница между доломитовой и извест
няковой толщами. В восточных районах на практике за границу при
нимается кровля пачки известняков и доломитов мощностью 30—50 м, 
содержащей в большом количестве остатки водорослей Dasycladacea. 
Местами к средней ее части относится появление Septatournayella гаи- 
serae L i р. и Quasiendothyra communis R a u s., широко распростра
ненных в заволжских слоях.

В этой пачке на юге Башкирии появляются зерна кварца и про
слои крупнозернистых песчаников, свидетельствующие о резких измене
ниях режима седиментации.

На востоке, в Пермском Прикамье, Удмуртии, в значительной ча
сти .Татарии, Башкирии и Оренбургской области, как и в Камско-Ки
нельской впадине, фаменский ярус пока не расчленен на горизонты. 
В известняках нерасчлененных разрезов Башкирии определены Рго- 
ductella herminae F r e e h ,  Liorhynchus baschkiricus T s c h e r n . ,  Plec- 
torhynchella collinensis F r e e h ,  Camarotoechia ex gr. livonica Bu c h ,  
Pugnax pugnus Ma r t . ,  Cyrtospirifer archiaci Mu r c h . ,  C. brodi Wen. ,  
Cyrtiopsis zilimensis N a 1., Bairdia eleziana E g., многочисленные фора- 
миниферы и др.



В Камско-Кинельской впадине фаменский ярус представлен серы
ми и темно-серыми глинистыми, битуминозными известняками, пере
ходящими в мергели. Они переслаиваются темно-коричневыми и чер
ными кремнисто-глинистыми сланцами с радиоляриями и спикулами 
губок, с остатками пелеципод, тентакулитов и др. В основании толщи 
кое-где появляются Endothyra communis R a u s. и Septatournayella 
rauserae L i p. Кроме фораминифер, определены: Schuchertella matyrica 
N a 1., Liorhynchus baschkiricus T s c h e r n . ,  Posidonomya venusta 
Mt ins t . ,  Famenella cf. inconditis Pol . ,  Buregia zadonica Pol . ,  Richte- 
rina semen J o n s . ,  Nahdentomis expressa Po l .  Смена типов отложений 
происходит резко на коротких расстояниях.

Расчлененные по фауне разрезы фаменского яруса находятся в 
Нижнем Поволжье, в Куйбышевской области и на западе Татарии, где 
различаются задонский+елецкий горизонты нижнефаменского подъ
яруса и лебедянский+данковский горизонты верхнефаменского подъ
яруса.

Следует отметить, что разделение их является условным. Оно про
водится по литологическому составу, вероятно, на разных стратиграфи
ческих уровнях и нуждается в палеонтологическом обосновании.

Задонский+елецкий горизонты обычно начинаются пластом зеле
ной глины или пачкой глинистых известняков со следами переотложе- 
ния, а в некоторых разрезах Саратовского Заволжья и Волгоградской 
области — грубозернистыми кварцевыми песчаниками. Выше следуют 
известняки светло-серые, тонкозернистые и псевдоолитовые, доломити- 
зированные, переслаивающиеся с доломитами. Отсюда определены 
Schuchertella matyrica N а 1., Productella lachrymosa Со nr., Camaroto- 
echia zadonica N a 1., Cyrtospirifer archiaci Mur ch. ,  Bairdia eleziana 
E g., Acratia zadonica E g., Serenida carinata Po  1., Famenella inconditis 
Po  1.,; споры III и IV комплексов С. H. Наумовой. Мощность 80—440 м.

Данковский+лебедянский горизонты в Волгоградской области 
представлены известняками, которые к северу постепенно сменяются 
доломитами. Отсюда определены Camarotoechia ex gr. livonica B u c h ,  
Cyrtospirifer lebedianicus N a 1. и новые виды остракод; мощность до 
520 м.

ТИМАНО ПЕЧОРСКАЯ ОБЛАСТЬi

Девонская система на Тимане установлена А. Кейзерлингом 
(1843). Существенный вклад в познание девона Тимана внесен 
Ф. Н. Чернышевым (1889— 1890), установившим принадлежность до- 
маниковой толщи к верхнему девону, однако слои со Spirifer anossofi 
V е г п. он, как и А. Кейзерлинг, считал среднедевонскими. Последую
щие работы в области стратиграфии девона Тимана А. Н. Замятина 
(1911) и других исследователей не были свободны от влияния автори
тета Ф. Н. Чернышева. Выяснение правильной последовательности за
легания девонских отложений на Южном Тимане стало возможным 
лишь после опубликования работы Д. В. Наливкина (1925), в кото
рой ему удалось доказать приуроченность остатков тиманских пред
ставителей группы Spirifer anossofi V e r n .  к верхнедевонским образо
ваниям. Дальнейшая детализация стратиграфии девона Тимана была 
произведена Б. К. Лихаревым, Н. Н. Тихоновичем, А. И. Ляшенко,
С. В. Тихомировым, 3. И. Цзю, М. И. Нефедовой, Г. П. Мартыновой 1

1 Основной текст очерка представлен 3. И. Цзю. Необходимые сокращения и 
некоторые изменения сделаны в процессе редактирования Б. П. Марковским. Л. С. Кос- 
совым описан девон Северного Тимана.
Ю Зак. 905



и др. Девонская система в Тимано-Печорской области представлена в 
основном осадочными образованиями, хотя в отдельных районах, осо
бенно на Тимане, широко развиты базальтовые покровы и дайки диа
базов, приуроченные к определенным тектоническим зонам (рис. 8).

Среди осадочных образований преобладают терригенные породы, 
замещающиеся в восточном и юго-восточном направлениях карбонат
ными. Палеонтологически наиболее полно охарактеризованы средне
девонские отложения Верхне-Печорского и Омра-Сойвинского районов 
и верхнедевонские — Ухтинского района (табл. 8). Нижний девон в 
Тимано-Печорской области установлен лишь на Северном Тимане. 
Мощность девона на Тимане изменяется от 550 м (Средний Тиман) до 
1100 м (Ухтинский район Южного Тимана), в Печорском прогибе она 
превышает 3500 м.

Нижний отдел

Отложения нижнего девона, выделяемые на Северном Тимане под 
названием ептарминской свиты, распространены в осевой водораздель
ной его части и обнажаются преимущественно в среднем течении р. Ве
ликой (Коссовой, Обручев, 1962). В целом они представлены террпген- 
ными континентальными отложениями, местами содержащими остатки 
ихтиофауны.

Эта свита залегает со стратиграфическим несогласием на буроцвет
ных отложениях *, содержащих остатки позднесилурийской (дауитон
ской) ихтиофауны: Trimerolepis timanica К а г. Т а 1., Strosipherus in- 
dentatus, Gomphodus sandelensis P a n d e r ,  Nostolepis striata P a n d e r ,  
Onchus roemeri H o p p e ,  Climatus curvata P a n d e r .

Верхняя ее граница является менее четкой, так как залегающие 
выше отложения травянской свиты, содержащие в средней части остат
ки живетской флоры, представлены также олигомиктовыми и кварце
выми песчаниками.

Литологически ептарминская свита крайне однообразна. В ее со
ставе преобладают желтовато-серые, розовато-серые или буровато-се
рые косослоистые, изредка горизонтально-слоистые, главным образом 
мелкозернистые олигомиктовые песчаники. Характерной особенностью 
песчаников является наличие в них «катышей» и включений зеленова
то-серых и бурых аргиллитов и глин. В нижней и средней частях раз
реза среди песчаников прослеживаются маломощные прослои бурых 
алевролитов. Общая мощность этой пачки песчаников 40—44 м. Выше, 
заканчивая разрез свиты, залегает пачка пород, в составе которой пре
имущественно распространены бурые, иногда пестроцветные алевро
литы, переслаивающиеся с зеленовато-серыми олигомиктовыми песча
никами. Максимальная мощность пачки 6,0 м. Однако в связи с нерав
номерным размывом ее верхней части она непостоянна и постепенно 
уменьшается к востоку по направлению к наиболее возвышенной части 
Тимана. Полная мощность ептарминской свиты 46—50 м.

В низах разреза ептарминской свиты по обоим берегам р. Вели
кой в песчаниках, переполненных «катышами» бурых аргиллитов, бы
ли обнаружены остатки ихтиофауны. В ее составе Д. В. Обручевым 
определены Heterostraci: Tolypelepis timanica Ob г., Strosipherus 
(-Oniscolepis) sp., Traquaraspis(?) sp.; Theolodonti: Thelodus atf. 
goebelii P a n d e r ;  Osteostraci: Timanaspis kossovoii Obr. ,  Didyrnaspis 1

1 В работе Л. С. Коссового и В. П. Бархатовой (1965) редакторами тома «Стра
тиграфия СССР. Силурийская система» эти отложения были отнесены к нижнему 
лудлову.
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Рис. 8. Схема районирования девонских отложений Тимано-Пе- 

чорской области. Составил 3. И. Цзю
/ — опорные разрезы (обнажения); 2 — опорные и оценочные скважины; 
3 — современные выходы на дневную поверхность рифейского фунда
мента; 4 — границы основных тектонических зон; 5 — условные границы 
Северного, Среднего и Южного Тимана; 6 — границы поисково-разве
дочных районов. Разведочные районы: I — Ухтинский, II—Верхне-Ижем- 
ский, III — Омра-Сойвинский, IV — Верхне-Печорский, V — Тэбук-Сави- 
ноборский, VI — Лемью-Ираельский, VII — СедуяхинскиЙ. Опорные раз
резы-обнажения ( ц и ф р ы  н а  с х е м е ) :  / — Ухта, 2 — Ярега, 
3 — Чуть, 4 — Ижма, 5 — Седыо и Лыаоль, 6 — Пость, 7 — Вежа-Вож, 
8 — Сюзью, 9 — Воль, 10а — Вычегда, 106 — Виль, Ишкамес, 11 — Черная 
Кедва, /2 — Белая Кедва, 13 — Нерица, 14 — Мезень, /5 —Мезенская 
Пижма, 16 — Четлас, 17 — Печорская Пижма, 18 — Умба, 19— Цильма, 
20 — Мыла, 21 — Номбур, 22 — Каменный и Лиственичный Волсы, 23 — 
Косма, 24 — Тобыш, 25 — Сула, Каменка, 26 — Пеша, 27 — Белая, Свет
лая, 28 — Волонга, 29 — Великая. Средняя, 30 — Кумушка, 31 — Черная, 
побережье Чешской губы, 32— Печорская гряда. Опорные и оценочные 
скважины: НМ — Нарьян-Мар, ЛШ —Мутный Материк, У —Уса,
УЦ — Усть-Цильма, ВХ — Верховская, Э — Эмшес, БП — Большие по
роги, В — Веслянка, СН — Синдор, 3 — Зеленец, НО — Нижняя Омра, 
СМ — Северная Мылва, А — Аныб, ЕП — Елмач-Парма, С — Сысола, 

Л — Лопыдино



Схема стратиграфии девонских отложений
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Тимано-Печорской области. Составил 3. И. Цзю
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cf. grinrodi Zank. ,  Cephalaspis sp.; Acanthodei: Onchus cf. verus 
S c h m i d t ;  Arthrodira indet.

Первоначально Д. В. Обручев считал, что эта ихтиофауна наибо
лее сходна с позднедаунтонской фауной Уэльской области Англии. Од
нако в последнее время Д. В. Обручев и В. Н. Каратаюте-Талимаа 
(Obrutschev, Karataute-Talimaa, 1967), согласно исследованиям 
Дж. Аллена и Л. Тарло (Allen, Tarlo, 1963), эти отложения рассмат
риваются как нижнедиттонские.

Ептарминская свита по составу ихтиофауны сопоставляется с чорт- 
ковским горизонтом Подолии, с тильжеской свитой Польско-Литовской 
синеклизы и с нижним жедином Рейнской области.

На Среднем и Южном Тимане аналоги свиты отсутствуют. По-ви- 
димому, вся эта территория в раннедевонскую эпоху представляла со
бой область сноса и денудации.

Средний отдел

Средний девон, так же как и верхний, представлен тремя типами 
разрезов — восточным (Волго-Уральским), центральным (воронеж
ским) и северо-западным. Разрез первого типа приурочен к южному 
погружению Тимана и юго-восточной части Печорской впадины, раз
рез второго типа характерен для Среднего Тимана, третий тип разреза 
с некоторыми местными отличиями наблюдается на Северном Тимане.

Положение основных разрезов и районов развития девонских от
ложений показано на рис. 8.

Среднедевонские отложения, вскрытые на Южном Тимане разве
дочным бурением, впервые выделены Н. Н. Тихоновичем в 1930— 
1933 гг. Обоснованием их выделения в объеме туфоидных и чибьюских 
слоев послужило наличие остатков раннефранского вида Uchtospirifer 
murchisoniatius V e r n .  в слоях, залегающих над песчаниками, перекры
вающими туфоидную толщу. Эти песчаники Н. Н. Тихонович рассмат
ривал как базальные слои франской трансгрессии. Туфоидные и ниже
лежащие песчаные пласты, названные чибьюской свитой, относились 
Н. Н. Тихоновичем к живетскому ярусу. В настоящее время туфоидные 
слои и подстилающие их аргиллиты на основании ревизии спорово
пыльцевых данных относятся к франскому ярусу. На Среднем Тимане 
средний девон выделен А. А. Малаховым (1940), некоторые изменения 
внесены С. В. Тихомировым в 1948 г.; на Северном Тимане он установ
лен в 1935 г. В. П. Бархатовой, в Омра-Сойвинском районе М. И. Не
федовой (1955), в районе Печорской гряды Л. В. Добротворской (1959). 
Все указанные исследователи, вслед за Н. Н. Тихоновичем, среднеде
вонские образования в пределах региона относили к живетскому яру
су. П. А. Туманов и А. И. Ляшенко (1957), придерживаясь решения 
стратиграфического совещания в г. Свердловске в 1956 г., внесли изме
нения в стратиграфию среднедевонских отложений Омра-Сойвинского 
района (Троицко-Печорск), выделив эйфельский и живетский ярусы. 
В уточнении объема среднего отдела существенную роль сыграли ре
зультаты изучения девонских остракод Г. П. Мартыновой и Е. Н. По
леновой и данные спорово-пыльцевого анализа, полученные И. А. Вой
тович.

Эйфельский ярус

Эйфельский ярус в Тимано-Печорской области распространен срав
нительно ограниченно. Его отложения вскрыты глубокими скважинами 
в Верхне-Печорском, Омра-Сойвинском, Верхне-Ижемском, Ухтинском,



Тэбук-Савиноборском и Ираельском районах. На Северном и Сред
нем Тимане они неизвестны, а в районе Печорской гряды пока не 
вскрыты. Наиболее полную палеонтологическую характеристику эй- 
фельский ярус имеет в Омра-Сойвинском и Верхне-Печорском районах. 
Отложения его, представленные здесь Волго-Уральским типом, относят
ся к зоне Anarcestes, Megastrophia uralensis и Moelleritia moelleri, в 
объеме которой четко устанавливаются койвенский и бийский гори
зонты. Мощность отложений указанной зоны увеличивается в сторону 
Предуральского прогиба и в Верхне-Печорском районе достигает 
102 м\ к западу мощность уменьшается до полного выклинивания в за
падных участках Верхне-Ижемского района.

Койвенский горизонт выделяется в объеме чибьюских и кальцеоло- 
вых слоев схемы 3. И. Цзю (1962). Этот горизонт широко распростра
нен, прослеживаясь почти непрерывно в глубоких скважинах от Ухты 
до Верхне-Печорского района. Залегает он всюду трансгрессивно на 
размытой поверхности более древних отложений: в Верхне-Печорском, 
Омра-Сойвинском и Тэбук-Савиноборском районах на отложениях си
лура, в Верхне-Ижемском районе — на красноцветах нибельской и 
седьельской серий, сопоставляемых с валдайскими отложениями. Сло
жен косослоистыми кварцевыми песчаниками и алевролитами, в верх
ней части переходящими в аргиллиты. В основании наблюдаются гру
бозернистые песчаники и гравелиты. Койвенский горизонт палеонтоло
гически охарактеризован в Омра-Сойвинском и Верхне-Печорском 
районах, где в надпластовой пачке (скв. 30 Джебол) встречены рако
вины остракод: Birdsalella baschkirana Ro z h d . ,  Ordovicia? dubrovka- 
ensis Ro z h d . ,  Bairdiocypris praepillatus Pol . ,  Uralina uralica Rozhd. ,  
Ctenoloculina kasvanensis Pol . ,  Voronina inventa Ro z hd . ,  Evlanella 
aff. fregis Ro z hd . ,  Marginia olli R о zh d., M. lobanovensis Po l .  (опре
деления Г. П. Мартыновой и Г. В. Солопекиной).

Присутствие в этом комплексе, кроме койвенских, форм, известных 
также из низов бийского горизонта, позволяет рассматривать надпла- 
стовые аргиллиты как самые верхи койвенского горизонта, что под
тверждается данными изучения остатков других групп фауны и флоры, 
в частности остатков ругоз Pseudozonophyllum versiforme M a r k ,  (оп
ределение К. А. Ермаковой), брахиопод Elythyna aff. salairica 
Rzon. ,  Delthyris aff. vijaicus Kh o d .  (определения M. И. Нефедовой), 
псилофитов Taeniocrada dubia Kr., Hostimella hostimensis P. et B. 
(определения E. Ф. Чирковой-Залесской). По данным И. А. Войтович, 
горизонт характеризуется следующим спорово-пыльцевым комплексом: 
Trachytriletes solidus N., Acanthotriletes nutabilis ( P h i l . )  var. crassus 
Tsch. ,  Archaeozonotriletes crassispinosus T s c h .  var. eifelensis, A. po- 
lymorphus N a u m .  var. takatinicus Ts c h. ,  A. tortuosus var. denticula- 
tus Ts c h. ,  Hymenozonotriletes melanidus N a u m .  var. calceolicus 
T s c h . ,  H. endemicus Ts c h. ,  H. inassuetes Ts ch. ,  Retusotriletes subgib- 
berosus N a u m .  var. capitellatus Ts c h. ,  R. aculeatus T s c h . ,  R. com
munis var. modestus Ts ch. ,  R. sterliboschevensis T s c h .

Бийский горизонт. Отложения этого горизонта ранее выделялись 
3. И. Цзю (1962) под названием нижнебийского подгоризонта. Они 
представлены известняками, именуемыми в промысловой практике 
П-б пластом, и вышележащей пачкой глин. Содержат остатки табулят 
и ругоз Favosites goldfussi Orb. ,  Favosites multiseptatus Erm. ,  Alveo
lites aff. goldfussi B i l l i n g s ,  Pseudozonophyllum latum S о s h k., 
Keriophyllum sp., Calceola sandalina L a m.  (определения К. А. Ермако
вой и Э. 3. Бульванкер); раковины брахиопод Chonetes aff. minutus 
G o l d  f., Conchidiella ex gr. bashkirica V e г n., Emanuella ex gr. subum-



bona Ha l l ,  Elythyna aff. salairica Rzon. ,  Delthyris sp. (определения
M. И. Нефедовой); остракод — Aparchitellina decorata Pol . ,  Coeloenel- 
la testata Pol . ,  Prybylites unicostata Pol . ,  Libumella discoidea 
Rozhd. ,  Hollinella porcella Ma r t . ,  Marginia lobanovensis Pol . ,  Bair- 
dia navicula Ma r t . ,  B. lepidocentris Kr om. ,  B. holuschurmensis Pol . ,  
Bairdiocypris ex gr. vastus Pol . ,  Miraculum simplex Pol .  и др. (опре
деления Г. П. Мартыновой).

Бийский горизонт имеет максимальную мощность 37—50 м в Ом- 
ра-Сойвинском районе, выклиниваясь в Верхне-Ижемском и Тэбук- 
Савиноборском районах.

Живетский ярус

Согласно решению Межведомственного стратиграфического сове
щания 1962 г. живетский ярус выделяется в объеме зоны Agoniatites и 
Stringocephalus burtini, к которой в пределах Южного Тимана, юго- 
восточной части Печорской впадины и на Печорской гряде относятся 
афонинский и старооскольский горизонты. На Северном и Среднем Ти- 
мане и в северной части Печорской впадины присутствуют аналоги на- 
ровского и старооскольского горизонтов.

Афонинский горизонт. Отложения афонинского горизонта ураль
ского типа в Тимано-Печорской области неизвестны. Они представлены 
здесь платформенными аналогами, установленными в центральной и 
частично в юго-восточной областях Русской платформы.

Нижнеафонинский подгоризонт выделен 3. И. Цзю (1962) под на
званием верхнеморсовского подгоризонта в объеме известняков II пла
ста. Сложен он в основном серыми известняками с прослоями темно
серых и зеленовато-серых глин в средней части и в основании. В подош
ве всюду залегают алевролиты, реже песчаники.

Породы переполнены органическими остатками. Здесь найдены 
остатки ругоз Favistella rhenana F r e e h ,  D. rhenana var. vulgaris 
S o s hk . ,  Grypophyllum gracile We de k . ,  Neospongophyllum ex gr. lon- 
giseptatum B u l v .  (определения Э. 3. Бульванкер и К. А. Ермаковой), 
раковины брахиопод: Schizophoria ex gr. striatula S c hl . ,  Schucherrella 
umbraculum Schl . ,  Paeckelmania philippovae L j a s c h . ,  Spinatrypa Ы- 
fidaeformis T s c h e r n . ,  S. occidentalis H a l l ,  5. ex gr. aspera S c h l . ,  
Emanuella takwanensis Ka y s . ,  E. ex gr. subumbona H a l l ,  Athyris sp. 
(определения M. И. Нефедовой), а также (по А. И. Ляшенко) Produc- 
tella cf. morsovensis L j a s c h . ,  «Atrypa» cf. crassa L j a s c h . ,  в 
известняках встречены раковины остракод Aparchites agnes L. Eg o r . ,  
Ap. monocornis L. E g o r . ,  Aparchitellina decorata Pol . ,  Dizigopleura 
bursa Ma r t . ,  Cavellina explicata L. E g o r . ,  в глинах Prybylites uni
costata Pol . ,  Polenoviella misera Mar t . ,  Voronina voronensis Pol .  
(определения Г. П. Мартыновой и Г. В. Солопекиной).

Максимальная мощность нижнеафонинского подгоризонта (47 м) 
установлена в Омра-Сойвинском и Верхне-Печорском районах, к за
паду она постепенно уменьшается до нуля в Верхне-Ижемском районе.

Верхнеафонинский подгоризонт объединяет отложения, выделен
ные 3. И. Цзю (1962) под наименованием мосоловских слоев в объеме 
известнякового пласта П-а и подстилающих и перекрывающих его глин. 
П. А. Туманов и А. И. Ляшенко (1956) эти отложения называли омрин- 
ским горизонтом. Представлен серыми мелкокристаллическими изве
стняками с прослоями мергеля, реже песчаника и аргиллита; охарак
теризован остатками табулят Favositea aff. bijaensis S о k., Characto-



phyllum antiquum S o s h k . ,  Calceola sandalina var. sinensis Ma ns . ,  
Campophyllum soetenicum S c h 1 u t., Pseudomicroplasma fongi J  о h. 
(определения К. А. Ермаковой), брахиопод Schizophoria ex gr. striatula 
Schl . ,  Paeckelmania philippovae L j a s c h . ,  Productella nibelia Nef . ,  
Pr. mosolovica L j a s c h . ,  P. ex gr. subaculeata Ma r t . ,  Atrypa 
ex gr. zonata S c h n u r . ,  A. krasinensis N a 1., A. crassa L j a s c h . ,  A. ex 
gr. reticularis L. fSpinatrypa ex gr. aspera Sc hl . ,  S. occidentalis H a l l ,  
Paeckelmania philippovae L j  a s ch. ,  Productella nibelia Nef . ,  Emanuel- 
la subumbona H a l l ,  Chascothyris cf. salairica R z o n .  остракод Gravia 
volgaensis Pol . ,  Prybilites unicostata Pol . ,  Eurychilinamirabilis Pol . ,  
Knoxiella acepta Pol . ,  Marginia sculpta Pol . ,  M. catagrapha Pol . ,  Evla- 
nella scrobiculata Pol . ,  E. subalveolata Pol . ,  Bairdia binodosa Pol . ,  B. 
seideradensis Krom. ,  Bairdiocypris vastus Pol . ,  Voronina voronensis 
Pol . *  (определения Г. П. Мартыновой) и, кроме того, по Е. Н. Полено
вой (1962), Palenoviella misera Ma r t . ,  Birdsalella latusa L. Eg o r . ,  
Jenningsina pygmea S a m .  et S m i r n . ,  Microcheilinella larionovae 
Po  1., M. affinis Pol . ,  Rectella jacuschkinika L. E gor .  Приведенная па
леонтологическая характеристика верхнеафонинского подгоризонта 
совпадает с таковой мосоловских слоев Центральных областей.

Отложения верхнеафонинского подгоризонта распространены бо
лее широко, чем нижнеафонинского. Мощность палеонтологически оха
рактеризованных отложений верхнеафонинского подгоризонта в Верхне- 
Печорском и Омра-Сойвинском районах достигает 74—76 м , в Верхне- 
Ижемском сокращается до 30 м и далее к западу этот подгоризонт вы
клинивается; в Тэбук-Савиноборском районе он вместе с нижнеафо- 
нинским составляет 30 м.

Над палеонтологически охарактеризованными отложениями верх
неафонинского подгоризонта в Тимано-Печорской области, представлен
ными известняками и глинами, залегают песчано-глинистые образова
ния нижних ритмов так называемого пласта I-в промысловой номен
клатуры, в которых присутствуют оболочки спор, встреченные в ка
лужских слоях центральных областей: Leiotriletes atavus Na u m. ,
L. microrugosus N a u m., L. nigratus N a u m., Hymenozonotriletes po- 
liacantus Na u m. ,  Hym. polimorphus Na u m. ,  Hym. proteus Naum. ,  
Hym. olchovensis N a u m .  Из этой толщи E. Ф. Чирковой-Залесской оп
ределены остатки псилофитов Drepanophycus gratus Т s с h i г., Schugu- 
ria ornata T s ch i г. и Protopteridium rossicum T s c h i r.

На границе с вышележащим слоем встречаются каолиниты и ооли- 
то-шамозитовые руды, свидетельствующие о перерыве в осадконакоп- 
лении. Максимальной мощности (68 м ) толща достигает в Омра-Сой
винском районе. К западу, в Верхне-Ижемском районе, она выклини
вается, в Тэбук-Савиноборском районе мощность ее равна 24—47 м.

На Среднем Тимане афонинскому горизонту, по-видимому, соот
ветствует пижемская свита схемы С. В. Тихомирова, из которой
С. Н. Наумова выделила наровский комплекс спор. На Северном Ти
мане ей соответствует содержащая типичный наровский комплекс спор 
травянская свита схемы Л. С. Коссового мощностью до 150 м, за ис
ключением ее верхней части. По-видимому, аналогом этого горизонта 
является также терригенная толща мощностью 172 м, слагающая са
мые низы вскрытой части среднего девона в скв. 1 Мутный Материк 
мощностью 172 м.

Старооскольский горизонт в неполном объеме выделен в Омра- 
Сойвинском районе Тимано-Печорской области П. А. Тумановым и
A. И. Ляшенко в 1957 г. под наименованием «троицкий горизонт».
B. А. Калюжный и К. П. Иванова (1959 г.) эти отложения назвали 
надчибьюскимк слоями. 3. И. Цзю (1962) расчленил их на два гори



зонта — воробьевский и старооскольский с муллинским нерасчленен- 
ные.

Старооскольский горизонт в Тимано-Печорской области, в отли
чие от Волго-Уральской, всюду представлен терригенными отложе
ниями.

Воробьевские слои пока нигде четко не выделяются. Зато ардатов- 
ские и муллинские слои, особенно первые, широко распространены в 
пределах Юго-Восточного Притиманья.

На Северном Тимане старооскольский горизонт представлен Н а 
деждинской свитой схемы Л. С. Коссового, сложенной конгломератами 
и песчаниками мощностью от 50 до 285 м. По данным палинологиче
ских исследований, к этому горизонту относятся также верхи травян- 
ской свиты схемы того же автора. На Среднем Тимане к нему относятся 
верхи пижемской свиты, имеющей мощность 21 м (скв. 4 Верховская). 
В районе Печорской гряды старооскольский горизонт (нижняя граница 
условная) достигает значительной мощности — 620 м (скв. 1, Мутный 
Материк). Представлен он здесь песчано-глинистыми отложениями с 
редкими раковинами Estheria pogrebovi Lutk. ,  Е. membranacea 
Р a ch t, Е. ex gr. plicata Lu t k .  (определения E. M. Люткевича) и Lin
gula cf. subparallela S a n d ,  (определение M. И. Нефедовой) в верх
ней части. Наиболее полно старооскольский горизонт представлен в 
Омра-Сойвинском, Верхнепечорском и Тэбук-Савиноборском районах 
юго-восточной части Тимано-Печорской области, где он имеет мощ
ность до 100 м и местами расчленяется на ардатовские и муллинские 
слои.

А р д а т о в с к и е  с л о и  представлены песчано-глинистыми отло
жениями и соответствуют среднему ритму пласта I-в, содержащего в 
основании линзы конгломератов. По данным И. А. Войтович, характе
ризуются следующим спорово-пыльцевым комплексом: Acanthotriletes 
serratus Na u m. ,  A. tenuispinosus Na um. ,  A. usitatus Na u m. ,  A. spi- 
nelosus Na um. ,  Archaeozonotriletes pustulatus N a u m. ,  A. visendus 
T s c h i b r . ,  A. tenuispinosis Ke d o .  В аргиллитах ардатовских слоев 
найдены распространенные в живетских отложениях остатки псилофи- 
та Schuguria ornata Т s с h i г. совместно с остатками более высокоор
ганизованного представителя этой группы растений — Dicranophyton 
niayssiense Za l .  (определения Е. Ф. Чирковой-Залесской). Мощность 
ардатовских слоев в Омра-Сойвинском районе достигает 40 м\ с тен
денцией возрастания в сторону Верхнепечорского района, они просле
живаются в Тэбукском районе (50 м). В Ухтинском, Омра-Сойвинском 
и в других районах не отделяются от вышележащих муллинских слоев.

М у л л и н с к и е  с л о и  представлены песчано-глинистыми образо
ваниями, соответствующими верхним ритмам I-в пласта. По И. А. Вой
тович, характеризуются следующим спорово-пыльцевым комплексом: 
Lophozonotriletes scurrus N a u m., Archaeozonotriletes pustulatus 
Na um. ,  A. basilaris Na u m. ,  A. micromanifestus Na um. ,  A. tamilii 
Phi l . ,  A. vulgatus Na u m. ,  A. decorus Na u m.  идр.

Муллинские слои лучше всего прослеживаются в Тэбукском рай
оне, где мощность их увеличивается с 10 м на западе до 50 м на во
стоке.

В остальных районах Тимано-Печорской области расчленение ста
рооскольского горизонта на слои пока не произведено.



Верхний отдел

Отложения верхнего девона в Тимано-Печорской области распро
странены почти повсеместно.

Классические обнажения их имеются на Южном и Среднем Тима
не, где они представлены в основном морскими карбонатными и тер- 
ригенными породами. На Северном Тимане верхний девон сложен пре
имущественно континентальными отложениями \  в нижней своей части 
чередующимися с базальтами. На значительной территории восточно
го и юго-восточного Притиманья, Печорской впадины и на Печорской 
гряде морские отложения верхнего отдела вскрыты глубокими скважи
нами, максимальная мощность их, равная 2750 м , приурочена к Печор
ской гряде. Для всего Южного Тимана и на юго-востоке Тимано-Пе
чорской области мощность верхнего отдела колеблется в пределах 
900— 1000 м. В сторону Урала мощность верхнедевонских отложений 
уменьшается (в Омра-Сойвинском районе до 600 м , в Верхне-Печор
ском до 200 м и менее).

Франский ярус

Франский ярус широко распространен в Тимано-Печорской обла
сти. В его составе преобладают терригенные и карбонатно-терриген- 
ные морские отложения, разрезы которых представлены несколькими 
типами — Волго-Уральским, Центрального девонского поля и Северо- 
Тиманским континентальным. Волго-Уральский тип разреза распро
странен в Верхне-Ижемском, Тэбук-Савиноборском и Верхне-Печор
ском районах. Ухтинский разрез, как и разрез Печорской гряды, мож
но рассматривать как подтип Волго-Уральского типа, формировавший
ся в условиях более интенсивного прогибания фундамента. Тип раз
реза Центрального девонского поля четко прослеживается на восточ
ном склоне Среднего Тимана и более или менее четко в северо-запад
ных районах Печорской впадины. Континентальный тип разреза, близ
кий к типу разреза северо-восточной части Главного девонского поля, 
прослеживается на Северном Тимане, в западных районах Среднего 
и частично Южного Тимана. Согласно решению последнего стратигра
фического совещания франский ярус расчленяется на два подъяруса, 
граница между которыми проводится по подошве слоев с Manticoceras 
intmnescens и Cyrtospirifer tenticulum.

Нижнефранский подъярус по унифицированной схеме 1962 г., при
нимается в объеме биостратиграфических зон Koenenites nalivkini 
Uchtospirifer murchisonianus; Timanites acutus, Ladogia meyendorfii и 
Hypothyridina calva и Gephuroceras uchtense и Cyrtospirifer disjunctus. 
В его составе выделяются пашийский, кыновский, саргаевский и семи- 
лукский горизонты.

Верхнефранский подъярус принят в объеме биостратиграфичесских 
зон Manticoceras intumescens и Cyrtospirifer tenticulum, Crickites ex- 
pectatus и Theodossia anossofi. В нем выделяются бурегский, воронеж
ский, евлановский и ливенский горизонты.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с
Пашийский горизонт в Тимано-Печорской области развит очень 

широко и выделяется почти повсеместно. Впервые выделен в Тимано- 
Печорской области на Южном Тимане в 1952 г. А. М. Назаренко в 1

1 По мнению Л. С. Коссового, кроме континентальных, здесь развиты лагунные 
и прибрежно-морские отложения с морскими остракодами и брахиоподами.



объеме песчано-глинистого горизонта схемы Н. Н. Тихоновича (1930). 
В настоящее время объем пашийского горизонта в Ухтинском районе 
увеличен за счет отнесения к нему по данным палинологических иссле
дований В. Умновой, П. И. Мотовилова и И. А. Войтович туффито-диа- 
базовой толщи и надпластовых аргиллитов с подстилающими их кон
гломератами р. Яреги. На Среднем Тимане к пашийскому горизонту 
относится нижняя часть нижнещигровского горизонта схемы 3. И. Цзю 
(1962), соответствующая туффоидному слою схемы С. В. Тихомирова 
(1948) или низам нижней части косьминской свиты схемы А. А. Мала
хова (1940), представленная песчано-алевритовой и туффито-диабазо- 
вой толщей. Палеонтологически пашийский горизонт более полно оха
рактеризован на Южном Тимане, где в породах этого горизонта най
дены раковины брахиопод Lingula loevinsoni Wen.  (определение
М. И. Нефедовой), филлопод Estheria vulgaris Lutk. ,  Е. rotundula 
L u t k .  (определения H. И. Новожилова), остатки рыб Gylptolepis sp., 
Holoptychius sp., Onichodus sp. (определения Д. В. Обручева) и рас
тений Hostimella hostimensis Р. et В., Archaeopteris fissilis Sc hm. ,  
Uchtophyton grossheimi N e u b. (определения M. А. Сенкевич). Кроме 
того, здесь встречен XIV спорово-пыльцевой комплекс С. Н. Наумовой 
(определение И. А. Войтович).

Из пашийских отложений Среднего Тимана известны раковины 
Lingula sp. (определение М. И. Нефедовой) и филлопод Estheria vulga
ris Lut k . ,  Е. rotundula Lut k. ,  E. elongata L u t k .  (определения 
E. M. Люткевича) и характерный для пашийского горизонта спорово
пыльцевой комплекс (определение И. А. Войтович).

Мощность пашийского горизонта на Южном Тимане изменяется 
от нуля до 180 м (Ухтинский район), достигая в районе Печорской 
гряды 210 м\ на Среднем Тимане она не превышает 78 м (скв. 4 Вер
ховская). В Западном Притиманье (скв. Большие Пороги) мощность 
пашийского горизонта около 65 м.

Кыновский горизонт в Тимано-Печорской области развит еще ши
ре, чем пашийский. В западных районах Среднего Тимана и на Север
ном Тимане он не отграничен от пашийского. Впервые в Тимано-Печор
ской области установлен в 1952 г. А. М. Назаренко в объеме пестро
цветного горизонта схемы Н. Н. Тихоновича (1930). На большей части 
Тимано-Печорской области кыновский горизонт сложен зеленовато-се
рыми и буро-шоколадными глинами, расчленяясь здесь по пласту «А» 
на нижне- и верхнекыновский подгоризонты.

Органические остатки многочисленны и разнообразны, особенно в 
верхнекыновском подгоризонте. В нижнекыновском подгоризонте 
встречены раковины брахиопод Schizophoria striatula Schl . ,  Sch. 
kretnsi L j a s c h . ,  Striatoproductus sericeus Bu c h ,  Leiorhynchus uchten- 
sis L j a s c h . ,  Atrypa uralica N a 1., A. grossheimi L j a s c h . ,  Uchtospi- 
rifer murchisonianus V e г n. и др. (определения M. А. Нефедовой и 
А. И. Ляшенко), двустворок Schizodus devonicus V е г n., Aviculopecten 
ingriae Ve r n .  и др. (определения Б. В. Наливкина), остракод Uchto- 
via polenovi E g ., Buregia egorovi Pol . ,  Cavellina devoniana Eg., 
Acratia pestrozvetica E g . (определения Г. П. Мартыновой), остатки 
рыб Psammosteus cf. heteraster G r o s s . ,  Haplacantus marginalis Ag., 
Clyptolepis brevistriatus Roh.  (определения Д. В. Обручева), растений 
Uchtophyton grossheimi Neub. ,  Ucht. Ijaschenkoi Senk. ,  Archaeopteris 
fissilis S c h m .  и др. (определения M. А. Сенкевич). И. А. Войтович 
определены отсюда оболочки спор и пыльцы кыновского комплекса. 
Мощность нижнекыновского подгоризонта изменяется от 5—10 м (Ом- 
ра-Сойвенский и Верхне-Печорский районы) до 62 м (Ухтинский 
район).



Для верхнекыновского подгоризонта характерны раковины брахио- 
под Striatoproductus sericeus Ruch,  Atrypa ex gr. reticularis L., Spina- 
trypa tubaecostata P a e c k . ,  Anatrypa timanica Ma r k . ,  Hypothyridina 
semilukiana Nal . ,  Cyrtospirifer glincanus Vern. ,  Uchtospirifer murchi- 
sonianus Ve r n .  и др. Остатки двустворок и остракод мало отличают
ся по своему составу от найденных в нижнекыновском подгоризонте. 
Характерны раковины гониатитов Koenenites nalivkini G. L j a s c h . ,  
Protimanites uchtensis G. L j a s c h .

Мощность верхнекыновского подгоризонта в Ухтинскм районе до
стигает 97 м, к юго-востоку она резко сокращается до полного выкли
нивания. Общая мощность кыновского горизонта на Южном Тимане 
изменяется от 21 м (Джежим-Парма) до 160 м (Ухтинский район). 
В районе Печорской гряды его мощность достигает 240 м.

На Среднем Тимане кыновский горизонт выделяется без расчле
нения на подгоризонты в объеме верхней части нижнещигровских сло
ев схемы 3. И. Цзю (1962), соответствующей пестроцветному слою схе
мы С. В. Тихомирова (1948) или верхней части нижней половины кось- 
минской свиты схемы А. А. Малахова (1940). Сложен серо-зелеными и 
коричневыми глинами с менее богатым комплексом органических ос
татков, чем на Южном Тимане. В его состав входят раковины брахио- 
под Lingula sp., Schizophoria ex gr. striatula Schl . ,  Atrypa ex gr. reti
cularis L., Camarotoechia sp. (определения M. И. Нефедовой) и остра
код Buregia egorovi P о 1., Cavellina devoniana E g., Bairdia sokolovi 
Ma r t . ,  Acratia pestrozvetica Eg.  и др. (определения Г. П. Мартыно
вой). Мощность изменяется от 40 м (скв. Усть-Цыльма) до 80 м 
(скв. 4 Верховская). В Юго-Западном Притиманье мощность пестро
цветных глин кыновского горизонта не превышает 25 м.

На Северном Тимане кыновский горизонт, как уже отмечалось, не 
отграничен от пашийского и представлен вместе с ним кумушкинской 
свитой и нижней частью выучейской (Коссовой, 1959), сложенными 
песчаниками с тремя покровами базальтов и конгломератами в верх
ней части. В песчаниках найдены оболочки спор и пыльцы, известные 
по указанию определявшей их М. Ф. Соловьевой из нижнещигровских 
слоев прежних схем, а также остатки рыб, известных из отложений 
саргаевского горизонта Северо-Запада Русской платформы. Общая 
мощность пашийского и кыновского горизонтов на Северном Тимане 
180—330 м.

Саргаевский горизонт в Тимано-Печорской области впервые выде
лен в 1952 г. А. М. Назаренко на Южном Тимане в объеме «кубоидно- 
го» горизонта схемы Н. Н. Тихоновича (1930), сохранившего название, 
предложенное в 1911 г. А. Н. Замятиным. Отложения саргаевского го
ризонта представлены здесь зеленовато-серыми глинами с прослоями 
известняков, содержат многочисленные остатки брахиопод Chonetipu- 
stula cf. ilmenica Nal . ,  Striatoproductus sericeus Bu c h ,  Chonetes ex gr. 
setiger H a l l ,  Hypothyridina semilukiana N a 1., H. calva Ma r k . ,  Lado- 
gia simensis Mark. ,  L. meyendorfii Vern. ,  Camarotoechia ex gr. livo- 
nica B u c h ,  Atrypa richthofeni K a y s . ,  Anatrypa timanica Mark. ,  
Elytha \imbriata Conr . ,  Cyrtina ex gr. demarlii B o u c h .  (определения 
M. И. Нефедовой), остракод Nodella spijarskyi Ma r t . ,  Amphissites iri- 
nae Z a s p . ,  Entomozoe scabrosa Pol . ,  Franklinella jaregae Mar t . ,  Ca
vellina chvorostanensis Pol .  (определения Г. П. Мартыновой) и гониа
титов — Timanites acutus K e y s .

Мощность саргаевского горизонта в Ухтинском районе колеблется 
от 25 до 75 м , постепенно уменьшаясь к востоку. В Айювинском рай
оне она составляет 17 м, в Омра-Сойвинском 10 м. Максимальная 
мощность саргаевского горизонта (160 м) установлена в районе Пе



чорской гряды. По данным Н. Г. Чочиа (1955), на Джежим- и Елмач- 
Пармах мощность этого условно выделенного горизонта, представлен
ного здесь карбонатными породами, не превышает 27 м.

На Среднем Тимане саргаевский горизонт выделяется в объеме 
верхнещигровского горизонта схемы 3. И. Цзю (1962), т. е. в объеме 
средненских, денисовских и синещельских слоев схемы С. В. Тихоми
рова (1948), соответствующих верхней части косьминского горизонта 
схемы А. А. Малахова (1940). Представлен алевролитами, серо-зелены
ми глинами и известняками с раковинами брахиопод Schizophoria ex 
gr. striatula Schl . ,  Hypothyridina semilukiana N a 1., H. calva Mar k . ,  
Ladogia simensis Ma r k . ,  L. meyendorfii Vern. ,  Leiorhynchus cf. pav- 
lovi Mi i f ke ,  Camarotoechia aff. aldoga N a 1., Anatrypa timanica 
Mark. ,  Mucrospirifer novosibiricus T o l l  (определения M. И. Нефедо
вой), остракод Amphissites irinae Z a s p., Kloedenellitina pseudosygtnae- 
formis Gl eb. ,  Knoxites cf. bolchovitinovae Eg. ,  Cavellina chvorostanen- 
sis Pol . ,  Bairdia cf. pseudomagna S t e w. ,  Acratia pskovensis Za s p . ,  
A. pestrozvetica E g. (определения Г. П. Мартыновой).

Морские отложения саргаевского горизонта распространены в се
веро-восточной части Среднего Тимана, к западу они постепенно заме
щаются континентальными образованиями, характерными для Север
ного Тимана. Мощность саргаевского горизонта на Среднем Тимане 
79 м (скв. 4 Верховская), в Западном Притиманье 92 м.

На Северном Тимане саргаевский горизонт выделяется в объеме 
средней и верхней частей выучейской свиты схемы Л. С. Коссового, 
представленных пестроцветными песчаниками, алевролитами и аргил
литами с остатками рыб Psammosteus aff. megalopteris (Trd. ) ,  Devo- 
nonchus cf. tenuispinus (T г d.), Haplacantus cf. perscensis G r o s s . ,  
Bothriolepis sp. (определения Д. В. Обручева). Мощность не превы
шает 90 м.

Семилукский горизонт в Тимано-Печорской области впервые вы
делен 3. И. Цзю (1962) на Среднем Тимане в объеме нижневерховских 
слоев схемы С. В. Тихомирова (1948). Сложен в нижней части извест
няками с прослоями черного битуминозного сланца доманикового ти
па, в средней и верхней частях — зелено-серыми глинами и серыми 
мергелями, переходящими в комковатые известняки. Содержит ракови
ны брахиопод Lingula subparallela S a n d b . ,  Schizophoria ex gr. stria
tula Schl . ,  Stropheodonta asella Ve r n . ,  St. dutertrii Mur c h. ,  Chone- 
tipustula petini N a 1., Leiorhynchus pavlovi Mi i f ke ,  Atrypa uralica 
N a 1., Spinatrypa tubaecostata P a e c k . ,  Cyrtospirifer disjunctus Sow. ,
C. supradisjunctus Obr. ,  Ilmenia perlaevis N a 1., Cyrtina detnarlii 
B o u c h . ,  Anathyris helmerseni B u c h  (определения M. И. Нефедовой), 
остракод Nodella tichonovichi Za s p . ,  N. swinordenisis Za s p . ,  Amphis
sites irinae Z a s p . ,  Kloedenellitina sygmaeformis (Gleb. ) ,  Uchtovia 
elongata G l e b ,  et Za s p . ,  Indivisia indistincta Za s p . ,  Bairdia aff. 
.$winordensis Z a s p . ,  Mossolovella philippovae E g., M. incognita E g., 
Acratia gassanovae E g., и др. Мощность около 80 м (скв. 4 Верхов
ская). Судя по данным бурения на Седуяхинской площади, семилук
ский горизонт прослеживается и в районе Малоземельской тундры.

На Южном Тимане и в Печорской зоне семилукский гори
зонт представлен доманиковой свитой, впервые выделенной в Ух
тинском районе А. Кейзерлингом (1843). Она сложена черными и бу
рыми битуминозными и окремнелыми сланцами, глинами, мергелями 
и известняками, содержащими в нижней части свиты органические 
остатки хорошей сохранности. Характерны раковины гониатитов, изу
ченных по материалам из Ухтинского доманика Е. Гольцапфелем 
(Holzapfel, 1899), многочисленны остатки двустворок, описанных



A. Н. Замятиным (1911), в особенности представители родов Buchiola 
и Pterochetiia. Из гониатитов наиболее характерны Ponticeras uchtense 
Keys . ,  Р. tschernyschewi Hol z . ,  Uchtites syrjarnicus Hol z . ,  Timanites 
keyserlingi Mi l l . ,  Manticoceras ammoti K e y s ,  (определения Б. И. Бо
гословского), а также раковины брахиопод Leiorhynchus 1 ex gr. megis- 
iatius L e Hon.  и Eoreticularia pachyrincha V e г n. 1 2 (определения 
M. И. Нефедовой), остракод Entomozoe distincta Pol . ,  E. sarailensis 
Pol . ,  E. spiralis Ma r t . ,  Franklinella jaregae M a r t ,  (определения 
Г. П. Мартыновой). Встречены редкие остатки рыб и оболочки пыль
цевых зерен Psophosphaera domanica Р у с h., Ps. licida Pych. ,  Peris- 
sacus medvedevae Na u m. ,  P. verriculatus Naum. ,  P. cordaites N a u m,  
и спор Retusotriletes domanicus N a u m .  Мощность свиты в Ухтинском 
районе и на Зеленце достигает 75 м\ к юго-востоку и востоку она 
уменьшается до 50—40 м и в  Омра-Сойвенском и в Верхне-Печорском 
районах не превышает 25 м. Максимальную мощность (240 м) домани- 
ковая свита имеет в районе Печорской гряды. В разрезе Елмач-Пармы 
доманиковая свита по Н. Г. Чочиа (1955) замещается доломитизиро- 
ванными известняками мощностью 35 м , содержащими остатки брахио- 
под, двустворок и тентакулитов. На Джежим-Парме семилукский го
ризонт сложен водорослевыми известняками и доломитами мощно
стью 12— 15 м.

На Северном Тимане семилукский горизонт, не отграниченный от 
бурегского, представлен нижней частью безмощицкой свиты схемы 
Л. С. Коссового, сложенной туфопесчаниками и алевролитами с обо
лочками спор Trachytriletes solidus Naum. ,  Archaeozonotriletes tialiv- 
kirii Na u m. ,  A. semiluketisis Naum. ,  Hymenozonotriletes laciniosus 
Na u m. ,  Stenozonotriletes definitus Naum. ,  позволяющими отнести 
вмещающие породы к семилукскому горизонту. Прослеженная мощ
ность безмощицкой свиты 210—270 м.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Бурегский горизонт представлен в Печорском прогибе и Омра- 
Сойвенском районе мендымской свитой; на Южном Тимане подразде
ляется на три свиты: лыаиольскую, ветласянскую и бельгопскую. Ниж
няя свита впервые была выделена Н. Н. Тихоновичем (1930) под на
именованием бухиолового горизонта, позже он был назван «лыайоль- 
ским» А. И. Ляшенко (1950), принявшим в качестве стратотипа разрез 
по р. Лыа-Иоль, с характерным мендымским комплексом остатков го- 
пиатитов и брахиопод. Кроме р. Лыа-Иоль, выходы этой свиты извест
ны по р. Вежа-Вож. Она сложена битуминозными известняками и гли
нами (10 лс), содержащими многочисленные раковины гониатитов 
Manticoceras intumescens В е у г i с h, М. carinatum В е у г i с h, М. сог- 
datutn S a n d b., Tornoceras simplex В u с h и др. (определения
B. И. Богословского) и брахиопод Leiorhynchus taymyricus N а 1., L. 
biplicatus N а 1., L. ex gr. megistanus L e  Hon,  Spirifer ex gr. simplex 
P h i 11. (определения А. И. Ляшенко).

Общая мощность свиты достигает 55—60 м.
В районе Печорского прогиба мендымская свита в нижней части 

представлена мощной толщей чередования песчаников, алевролитов, 
глин, мергелей, известняков и силицитов общей мощностью более 300 м . 
Здесь она охарактеризована следующей фауной: Tentaculites ex gr.

1 Относится к роду Calvinaria.— Прим. ред.
2 Эту форму следует называть Reticulariopsis pachyrincha T s c h e r n .  (non 

V e г n.).— Прим. ред.



krestovnikovi G. L j a s c h . ,  Chonetes menneri L j a s c h . ,  Hypothyridina 
cf. cuboides Sow. ,  Atrypa ex gr. reticularis L., Adolfia ex gr. bifida 
Roem.  (определения M. И. Нефедовой). А. В. Дуркиной определены 
отсюда многочисленные фораминиферы, среди которых встречаются ха
рактерные для мендымской свиты Siniella.

В разрезе Елмач-Пармы, по данным Н. Г. Чочиа (1955), эта сви
та представлена известняками с остатками брахиопод.

Ветлосянская свита первоначально была выделена в Ухтинском 
районе Н. Н. Тихоновичем (1930) и Б. К. Лихаревым (1931); первый 
назвал ее ветласянским горизонтом, второй — ыджидской толщей. 
Стратотип представлен зелено-серыми глинами с прослоями песчани
ков слюдистых и алевролитов. Мощность ветласянской свиты в районе 
Ухты достигает 220 м. Свита бедна органическими остатками. Отсю
да определены М. И. Нефедовой брахиоподы Lingula aff. squamiformis 
P h i  11., Schizophoria ex gr. striatula S c h l o t h . ,  Spinatrypa ex gr. 
tubaecostata P a e c k . ,  Atrypa ex gr. reticularis L., Atrypa alinensis 
Vern. ,  Stropheodonta latissima Vern. ,  Cyrtospirifer ex gr. tenticulum 
V e r n .  Остракоды представлены своеобразным комплексом: Amphissi- 
tes irinae G l e b ,  et Z a s p., Selebratina gibbosita Pol . ,  Indivisia indi- 
stincta Z a s p . ,  Scrobicula vetlasiana Ma r t . ,  Hollinella vetlasiana E g , 
Bythocypris polenovae E g., Cravia zaspelovae Pol .  (определения 
Г. П. Мартыновой). По данным И. А. Войтович, для ветласянской сви
ты характерны следующие споры: Hymenozonotriletes speciosus Na u m. ,  
Н. eximius Na u m. ,  Lophozonotriletes tylophorus Na u m. ,  L. torosus 
N a u m., Stenozonotriletes definitus N a u m., .Trachytriletes lasius 
N a u m., Archaeozonotriletes crassus N a u m., Archaeoperisaccus mea
ner i N a u m., A. concimus N a u m .

Наличие Cyrtospirifer tenticulum Vern. ,  и также спор, характер
ных для летинской свиты, позволяет относить ветласянскую свиту к бу- 
регскому горизонту. К северо-востоку от Ухты, начиная с Лыаиольского 
участка Ухтинского района, и южнее Верхне-Ижемского района ветла- 
сянская свита постепенно замещается, по мере движения к востоку, 
битуминозными мергелями и известняками мендымской свиты и в рай
оне Нижней Омры происходит полное ее замещение. Эти данные пол
ностью подтверждают сопоставление ветласянской свиты с мендым
ской, впервые произведенное Б. П. Марковским (1958).

Бельгопская свита выделена 3. И. Цзю (1962) в объеме нижней 
части сирачой-бельгопской свиты схемы Н. Н. Тихоновича. Она пред
ставлена зелено-серыми глинами, алевролитами и слюдистыми песча
никами, с редкими прослоями комковатых глинистых известняков 
с кораллами. Бельгопская свита более богата фауной, чем ветласян- 
ская. Брахиоподы, по определению М. И. Нефедовой, представлены 
Schizophoria ex gr. striatula Sc hl . ,  Productella ex gr. subaculeata 
Murch. ,  Striatoproductus ex gr. sericeus B u c h ,  Cyrtospirifer ex gr. 
tenticulum V er  n., Stropheodonta latissima B u c h ,  Atrypa uralica 
Nal l . ,  Spinatrypa tubaecostata P a e c k .  Среди большинства форм зо
ны Manticoceras intumenscens и Cyrtospirifer tenticulum встречаются 
довольно редкие формы зоны Crickites expectatus и Theodossia anos- 
sofi, а именно: Theodossia ex gr. anossofi Ver n . ,  Productella ex gr. 
subaculeata M u r c h .  Остракоды, по данным Г. П. Мартыновой, оха
рактеризованы представителями как первой зоны — Bicornellina aff. 
bolchovitinovae Zasp. ,  Scrobicula vetlasiana Ma r t . ,  Indivisia indi- 
stincta Pol . ,  Amphissites irinae Z a s p . ,  Selebratina gibbosita Pol . ,  
Selebratina zaspelovae P ol., Bythocypris polenovae E g., так и второй — 
Lumilaria siratschoica Mar t . ,  Gravia aculeata Pol . ,  Selebratina tumida 
Pol . ,  Bythocypris nalivkini Eg. ,  Acratia siratchoica Eg. ,  Knoxites boU



chovitinovae Е g. Преобладают остракоды семилукско-петинского обли
ка. Спорово-пыльцевой комплекс смешанный, в котором, по И. А. Вой
тович, доминируют формы, характерные для петинской свиты: Н уте- 
nozonotriletes speciosus Na u m. ,  Я. medius Naum. ,  N. concinnus 
Na u m. ,  Retusotriletes domanicus N a um., Stenozonotriletes definitus 
N a u m. ,  Archaeoprisaccus menneri Na um. ,  A. concinnus N a u m .  В то 
же время четко выделяются, хотя и в подчиненном количестве, формы, 
свойственные верхней зоне: Lophozonoiriletes decorus N., L. crassatus 
N a u m .

Таким образом, бельгопская свита, отличаясь от выше- и нижеле
жащих смешанным комплексом фауны и флоры, соответствует верхней 
части бурегского горизонта.

В стратотипическом разрезе бельгопская свита имеет мощность 
60 ж, на западном склоне Ухтинской складки уменьшается до 23 м, 
в Верхне-Ижемском районе (в скв. 13 Лек-Кем) составляет 30 м, на Пе
чорской гряде условно принимается 200 м.

На Северном Тимане бурегский горизонт представлен средней ча
стью безмошицкой свиты, содержащей споры петинской свиты.

Воронежский горизонт в Тимано-Печорской области выделяется 
в объеме сирачойской свиты. Последняя имеет значительно более раз
нообразную и богатую фаунистическую характеристику, чем страто
типические отложения воронежского горизонта центральных облас
тей.

Сирачойская свита выделена почти одновременно Б. К. Лихаревым 
(1931) и Н. Н. Тихоновичам (1930). Палеонтологическая характери
стика дана в работах Н. Н. Тихоновича (определение фауны Д. В. На- 
ливкиным), А. И. Ляшенко, а позднее М. И. Нефедовой.

Брахиоподы, по определению М. И. Нефедовой, представлены 
Schuchertella devonica Orb. ,  Schizophoria ex gr. striatula S c hl . ,  Pro- 
ductella cf. issensis L i  a s c  h., Gypidula cf. biplicata S c h n u r, G. ex gr. 
brevirostris P h i 11., Atrypa ex gr. reticularis L., A. aff. tubaecostata 
P a e c k . ,  Pugnax limula L j a s c h . ,  Ilmenia папа L j a s c h . ,  Adolfia 
zickzack Roem. ,  Cyrtospirifer bifurcatus Lj  a s ch. ,  C. ex gr. tenticulum 
Vern. ,  Adolfispirifer jeremeyevi Ve r n . ,  <rSpirifer* siratschoicus
L j a sch., Theodossia ex gr. anossofi Ve r n . ,  Th. uchtensis N a 1., Athyris 
nobilis L j a s c h .

Остракоды (по определению Г. П. Мартыновой): Leperditia sirat- 
schoica Ma r t . ,  Gravia aculeata Pol . ,  G. limula Pol . ,  Selebratina zas- 
pelovae Pol . ,  Holinella mirabilis Eg., Schweyerina normalis Za s p . ,  
Amphissites irinae Za s p . ,  Semilukella zaspelovae Eg. ,  Knoxites tima- 
nicus Ma r t . ,  K. bolchovitinovae Eg. ,  Buregia krestovnikovi Pol . ,  Bair- 
dia simmetrica E g., B. quarziana E g., Bythocypris nalivkini E g.

Кораллы (по определениям Б. С. Соколова, Э. 3. Бульванкер и
К. А. Ермаковой): Alveolites egorovi Е г m., Al. aff. suborbicularis 
Lam. ,  Thecostegites bouchardi Mich. ,  Th. aff. evlanensis E г m., Tham- 
порога rigida Sok. ,  Cladopora gracilis S a 1 e e, Tabulophyllum gorskii 
В u 1 v., T. weberi ( Lebed. ) ,  T. pseudodelicatum Erm. ,  T. longiseptatum 
В u 1 v., T. cf. pseudosocialis S o s c h k . ,  T. delicatum S o s h k . ,  Thamno- 
phyllum virgatum S o s h k . ,  Pachyphyllum ibergense Roem. ,  Hexago- 
naria kuznetskiensis В u 1 v., Philipsastrea pentagona micrommata 
Roem. ,  Ph. limidata Edw.  et H a i m e ,  Schluteria emsti Wdkd. ,  Sch. 
fascicularis S o s h k .

Строматопоры (по данным В. H. Рябинина, 1956) представлены 
Actinostroma clathratum N i ch., A. petrovi R ia  b., Stromatopora undata 
R i a b., Str. praemicrotuberculata R i a b., Amphipora uchtensis R i a b., 
A. koivensis R i a b., A. ex gr. patokensis R i a b. В спорово-пыльцевом
11 За к. 905



комплексе сирачойской свиты (по данным И. А. Войтович) доминиру
ют формы: Lophozonotriletes torosus Naum. ,  L. tylophorus Na um. ,
L. grumosus Na u m. ,  L. decorus N a u m., L. curvatus Na u m. ,  L. evla- 
nensis N a u m., L. concessus Na u m. ,  L. rarituberculatus N a u m .  Мощ
ность сирачойской свиты в стратотипе 80 м.

В районе Седью, где эти отложения переходят в биостромные из
вестняки, мощность их значительно увеличивается. Сирачойские отло
жения хорошо прослеживаются на юго-востоке до Нямеди и Седьеля,. 
здесь они представлены карбонатно-глинистыми породами небольшой 
мощности.

В Омра-Сойвинском районе синхроничные отложения слагаются 
глинистыми известняками с прослоями мергелей, в которых М. И. Не
федовой определены брахиоподы Schizophoria aff. excisa S c h l . ,  Sch. 
impressa H a l l ,  Productella forajulensis F r e e h . ,  Leiorhynchus rotun- 
dus N e f. Г. П. Мартыновой остракоды Aparchites aff. globulus Pos n. ,  
Paraparchites rossilis M a r t .  На основании брахиопод эти отложения 
относятся к аскынским. Мощность их 70 м.

В разрезе Печорской гряды сирачойская свита сложена мергелями 
и глинами и охарактеризована следующей фауной: брахиоподы Theo- 
dossia cf. uchtensis N a 1., Th. ex gr. atiossofi Ver n. ,  Schizophoria ex 
gr. striatula S c h l . ,  Streptorhynchus devonicus Orb. ,  Striatoproductus 
ex gr. sericeus В u c h, Gypidula biplicatiformis Mar k . ,  Athyris concen- 
trica В u c h, Spinatrypa ex gr. tubaecostata P a e с k. (определение
M. И. Нефедовой); остракоды Tuletiia siratschoica Ma r t . ,  Cravia acu- 
leatiformis Pol . ,  Selebratina dentata P o l  Amphyssites irinae Za s p . ,  
Kloedenellitina sygmaeformis G l e b . ,  Cavelfina zaspelovae Pol . ,  Bair- 
dia quarziana Eg .  (определения Г. П. Мартыновой). Мощность сира
чойской свиты Печорской гряды составляет 320 м.

На Северном Тимане к воронежскому горизонту Л. С. Коссовым 
отнесена верхняя часть безмощицкой свиты до 90 м, мощности, в кото
рой обнаружены воронежские споры и растительные остатки — Tima- 
nophyton latum Schk. ,  Aneurophyton germanicum Kr.  et Weyl . ,  
Dimeripteris gracilis и др. (определения H. М. Петросян).

Евлановский и ливенский горизонты нерасчлененные. Этим гори
зонтам соответствует в Тимано-Печорской области ухтинская свита, 
выделенная впервые Н. Н. Тихоновичем (1930). В настоящее время 
в объем ухтинской свиты включается также и усть-ухтинская толща 
Б. К. Лихарева (1931). Обоснованием для их объединения в единую 
стратиграфическую единицу служит хотя и бедный, но одинаковый 
комплекс остракод. По литологическому составу ухтинская свита в пре
делах Ухтинского района расчленяется на две толщи, в объеме ухтин
ских слоев Н. Н. Тихоновича и усть-ухтинской толщи Б. К. Лихарева. 
Нижняя толща, собственно ухтинская, сложена в основном кварцевыми 
песчаниками, сменяемыми кверху мергелями, глинами и известняками, 
образующими биостромы в районе Седью. В мергелях и известняках 
встречаются в большом количестве желваки водорослей. Общая мощ
ность достигает 140 м. Ухтинская свита содержит органические остатки, 
характерные для евлановского горизонта: брахиоподы Theodossia evla- 
nensis N а 1., Th. katavensis var. ischmensis N a 1. (определения 
M. И. Нефедовой); остракоды Famenella evlanensis Pol . ,  Evlanella 
Ijaschenkoi Eg. ,  Evlanovia tichonovitchi Eg .  (определения Г. П. Мар
тыновой). Г. П. Ляшенко (1962) отсюда определены кониконхи: Hete- 
roctenus tragula Wen. ,  H. ex gr. lichomirovi G. L j a s c h .  Стромато- 
поры, по данным В. Н. Рябинина, представлены Actinostroma clathra- 
turn Nich. ,  A. petrovi var. uchtensis R i a b., Clathrodictyon katavense• 
Y a v., Gl. tschussovense Y a v., Stromatopora microtuberculata R i a b.r



Str. aff. microminuta R i a b . ,  Sir. pseudoundata R i a b., Stromatoporella 
uchtensis var. rarituberculata Ri a b . ,  Parallelopora pseudocapitata 
R i a b .

Верхняя, усть-ухтинская гипсоносная толща представлена пере
слаивающимися гипсами, ангидритами и глинами. В районе Усть-Ух- 
ты мощность достигает 120 м. В глинистых пропластках определены 
остракоды Evlanella tichonovitschi Е g., Famenella evlanensis Po l .  
Гипсоносные породы прослеживаются на север в район Кедвы.

В Печорской гряде выделяются аналоги ухтинской свиты, сложен
ные мергелями, глинами и доломитами общей мощностью до 250 м. 
Они охарактеризованы следующим комплексом органических остатков: 
брахиоподы Theodossia ex gr. anossofi V e г n., Th. katavensis N a 1., 
Atrypa ex gr. magnitica N a 1., A. aff. alinensis V e r n., Athyris ex gr. 
concentrica B u c h ;  остракоды Evlanella Ijaschenkoi E g ., E . nitida 
Ma r t . ,  Evlanovia tichonovitchi E g., Bairdia quarziana E g., B. pet- 
scherica Ma r t . ,  Famenella evlanensis Pol . ,  F. incondites Pol . ,  Amphi- 
ssites notatus Ma r t . ,  Gravia aculeatiformis P о 1., Buregia siratschoica 
Pol .  (определения Г. П. Мартыновой). В Омра-Сойвинском районе 
выделяется барминская пачка. Она представлена известняками светло
серыми с редкими остатками Pugnoides 1 cf. triaequalis Go s s . ,  Athyris 
cf. globosa Roem. ,  Leiorhynchus rotundus N e f. Мощность пачки не 
превышает 50 м.

В Верхне-Печорском районе (Нюмылга, Зеленец, Северная Мылва) 
развиты битуминозные известняки и мергели с Athyris cf. globosa 
Ro e m. ,  Kloedenellitina sigmaeformis G l e b . ,  Selebratina aff. dentata 
P о 1., Bairdia quarziana E g. (в верхней части разреза) и Entomozoe 
cf. pseudorichterina M a t., E. scabrosa var. timanica P о 1., E. spiralis 
Ma r t . ,  Richterina semen J o n e s  и др. (по всему разрезу). В этой од
нообразной битуминозной толще с энтомозидами и рихтеринами в ос
новании найден Manticoceras sp. Поэтому всю толщу мощностью 
70—90 му в которой существенную роль играют энтомозиды и рихтери- 
ны, в настоящее время рассматривают как нерасчлененные образования 
двух зон Manticoceras и Crickites, соответствующие золотихинской сви
те, выделенной в соседнем Колво-Вишерском крае К. И. Адриановой 
и Н. Г. Чочиа.

На Северном Тимане евлановский и ливенский горизонты выделя
ются без расчленения в объеме каменской свиты Г. И. Егорова, пред
ставлены красноцветными алевролитами, аргиллитами и песчаниками 
и охарактеризованы позднефранским (евлановским) комплексом спор 
и пыльцы Archaeotriletes fidus Na u m. ,  Archaeozonotriletes echinatus 
N a u m., Hymenozonotriletes eliquescens N a u m ,  (определения M. Ф. Со
ловьевой). Мощность не превышает 250 м.

Фаменский ярус

Фаменский ярус впервые на Тимане был выделен Д. В. Наливки- 
ным (1923) по материалам Ф. Н. Чернышева и А. И. Замятина. Имеет 
широкое распространение, обнажается в Ухтинском и Верхне-Ижем- 
ском районах. Вскрыт бурением на Южном Тимане в восточных рай
онах— в Тэбук-Савиноборском, Лемью-Ираельском, Омра-Сойвин
ском, на Печорской гряде и в Предуральском прогибе. На самом юге 
Тиман-Печорской области отложения фаменского яруса известны в 
Джежим-Парме и Елмач-Парме. Мощность фаменского яруса в Тима- 
но-Печорской области изменяется от 25 м (Верхне-Печорский район)

Относится к роду Eoparaphorhynchus S а г t.— Прим. ред.



до 1140 м (Печорская гряда). За исключением Верхне-Печорского рай
она и района Джежим-Пармы, фаменский ярус выделяется с расчлене
нием на нижне- и верхнефаменский подъярусы.

Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

Нижнефаменские отложения в Тимано-Печорской области по свое
му типу близки к одновозрастным отложениям Центрального девонско
го поля в Волго-Уральской области.

Задонский и елецкий горизонты. На Южном Тимане этим горизон
там соответствует ижемская свита схемы Н. Н. Тихоновича. Свита пред
ставлена глинисто-карбонатными породами и охарактеризована остат
ками брахиопод Chonetipustula lachrimosa С о п г., Chonetes папа 
Vern. ,  Camarotoechia zadonica N а 1., С. griasica N а 1., Cyrtospirifer 
archiaci Mu r c h . ,  С. brodi Wen. ,  Productella herminae F r e e h ;  дву- 
створок Kochia eximia Ve r n . ,  Leptodesma costata B. N a 1., остракод 
Bicornellina izhmensis Mar t . ,  B. limbata Ma r t . ,  Healdianella crystal- 
lina Ma r t . ,  Acratia zadonica E g., A. obliqua Ma r t . ,  Buregia zadonica 
Pol . ,  Plavskella famenensis Z a s p.; строматопор Actinostroma dobrolu- 
bovae Ri a b . ;  рыб Bothriolepis jeremejevi Roh. ,  Holoptychius sp., табу- 
лят Aulopora sp. Обнаружены также остатки древнейшего представи
теля крылатых насекомых—Eopterum devonicum Rohd.  Общая мощ
ность свиты в Ухтинском и Верхне-Ижемском районах 60— 170 м.

На участках Чемкоса-Ель, Буркем, между Ухтинским и Верхне- 
Ижемским районами нижнефаменские отложения вскрыты скважина
ми и расчленены 3. И. Цзю на задонский и елецкий горизонты.

Задонский горизонт представлен глинистыми известняками с под
чиненными зеленовато-серыми глинами и прослоями известняковых 
конгломератов. Горизонт охарактеризован Cyrtospirifer archiaci 
M u r c h .  и Cavellina mindosa M a r t .  Мощность 45 м. Елецкий гори
зонт, сложенный светло-серыми и буровато-серыми узловатыми извест
няками, содержит Chonopectus rossicus N а 1., Productella herminae 
F r e e h ,  Schuchertella matyrica N a 1., Cyrtospirifer cf. brodi Wen. ,  Fa- 
menella incondita Pol .  Мощность 90—95 м.

В Омра-Сойвинском районе в нерасчлененных задонском и елец
ком горизонтах (167 м) наряду с Cyrtospirifer archiaci V e r n .  встреча
ется уральская форма — Pugnoides tridentatus N а 1. В Тэбук-Савино- 
горском районе мощность их 200—400 м и более, а в Печорской гряде 
наибольшая 740 м.

В Печорской гряде задонский горизонт (440 м) представлен гли
нисто-мергельной толщей с Cyrtospirifer archiaci Mur c h . ,  Camarotoe
chia cf. griasica N a 1. (определения M. И. Нефедовой) и остракодами 
Bicornellina limbata Z a s p., B. izhmensis Ma r t . ,  Plavskella famenensis 
S a m., Healdianella limata M a r  t., Bairdia eleziana E g o r . ,  Acratia 
zadonica Eg. ,  A. obliqua M a r t ,  (определения Г. П. Мартыновой). 
Этот горизонт выделяется здесь как л ы ж с к а я  т о л щ а  (Мартынова,
1959).

Елецкий горизонт ( к о ж в и н с к а я  т о л щ а )  сложен известняка
ми, мергелями и глинами мощностью 300 м. Содержит Cyrtospirifer 
archiaci Mu r c h . ,  Camarotoechia aff. brodica N a 1., Productella hermi
nae F r e e h ,  Schuchertella cf. matyrica N a 1., Chonetes папа Ve r n .  
(определения M. И. Нефедовой); остракоды Semilukiella kamenkaensis 
Ma r t . ,  Knoxiella asina Ma r t . ,  K. •petchorica Ma r t . ,  Evlanella aquilo- 
naria E g o r . ,  Bairdia kozvica Ma r t . ,  Buregia zadonica Pol . ,  Acratia 
petchorica Ma r t . ,  A. dobrotvorskajia M a r t .  Ряд остракод эндемичны.



На Седуяхинской площади, по данным К. И. Андриановой, ниж- 
нефаменские отложения сложены сероцветными аргиллитами и алев
ролитами с редкими маломощными прослоями известняков и мергелей 
с Cyrtospirifer archiaci Mur c h . ,  Camarotoechia radiata N a 1., C. gria- 
sica N a 1., C. zadonica N a 1. и единичных Cyrtospirifer aff. kapsedensis 
L i e p. (определения Б. П. Марковского, К. И. Андриановой и М. И. Не
федовой), остракоды: Semilukiella kamenkaensis Ma r t . ,  Serenida cari- 
nata Pol . ,  Baidia subeleziana Pol . ,  S. plavskensis Pol . ,  Plavskella fa- 
menetisis Sam. ,  Famenella incondites Pol . ,  Acratia zadonica E g o r .  
Мощность около 150 м.

На Северном Тимане развита покаямская свита (Егоров, 1957), 
сложенная кварцевыми песчаниками, аргиллитами и известняками 
(300 м). В низах свиты найдены панцирные рыбы Bothriolepis, Holopty- 
chus, Phillolepis; Д. В. Обручев считает их характерными для нижне- 
фаменского подъяруса. Это мнение подтверждается определениями 
брахиопод и двустворок: Camarotoechia radiata N а 1., Schizodus ex gr. 
devonicus V e г n., Pteria (Pskovia) cf. zadonica B. N a 1. Споры и пыль
ца указывают на возможность отнесения верхов свиты к верхнефамен- 
скому подъярусу.

В е р х н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с
Установлен на Печорской гряде, в Тэбук-Савиноборском, Верхне- 

Ижемском и Омра-Сойвинском районах и на Седуяхинской площади. 
В пределах Тимано-Печорской области отложения верхнефаменского 
подъяруса пока не удается расчленить. Л. В. Добротворской (1959) 
были выделены каменские слои, позже переименованные в ы д ж и д -  
к а м е н с к у ю  т о л щ у .

Ыджид-каменская толща представлена преимущественно известня
ками, содержащими остатки брахиопод Productella scyphica N а 1., Ca
marotoechia ex gr. livonica В u c h, C. griasica N a 1., C. pulchra N e f.,
C. cf. kalmiusi Rot . ,  Cyrtospirifer cf. lebedianicus N a 1., Cyrtospirifer 
kapsedensis L i e p., C. aff. brodi Wen.  (определения H. H. Фотиевой и 
M. И. Нефедовой), остракод Cavellina tambovensis Z a s р., Bairdia cica- 
dae Ma r t . ,  Bairdia eleziana E g o r . ,  Famenella incondita M a r t ,  (опре
деления Г. П. Мартыновой), фораминифер, относящихся к родам Рага- 
turammina, Bisphaera и единичные — Endothyra communis R a u s. и 
Septatourhayella rauserae R e i 1 1. (определения А. В. Дуркиной) в верх
ней части. Граница девона и карбона проводится по массовому появле
нию Endothyra communis R a u s. и Quasiendothyra kobeitusana R a u s. 
и редко встречающихся брахиопод — Spirifer tornacensis Kon. ,  Plica- 
tifera aff. niger ( Go s s . ) ,  Chonetes demini (Fot . ) .  Мощность верхне
фаменского подъяруса составляет 70—500 м.

В Омра-Сойвинском районе верхнефаменские отложения, условно 
относимые к лебедянскому и данковскому горизонтам, представлены 
также доломитами, но в отличие от Верхне-Ижемского с прослоями 
гипсов. Горизонты слабо охарактеризованы органическими остатками, 
отсюда определены Murchisonia sp., Naticopsis sp., Conocardium sp., 
Aparchites rassus Pol .  и раковины однокамерных фораминифер — 
архесферы, вицинесферы и т д. Мощность до 250 м.

На Седуяхинской площади к лебедянскому и данковскому горизон
там несколько условно относится верхняя пачка фаменского яруса, сло
женная сероцветными терригенными отложениями, переходящими квер
ху в красно-бурые. Указанная толща охарактеризована остатками бра
хиопод Cyrtospirifer aff. kapsedensis L i е р., C. cf. archiaci M u r e  h.; 
остракод Cavellina tambovensis Za s p . ,  Kloedenellitina aff. famensis 
N e t c h., Serenida plavskensis (S a m.). Мощность 50 м.



В Верхнепечорском районе Предуральского прогиба и на запад
ном его борту (Нюмылга, Зеленец) отложения верхнефаменского 
подъяруса представлены известняками слегка битуминозными темно
серыми глинами и силицитами (зеленецкий горизонт). Эти отложения 
подразделены на слои с Entomozoe и слои с Richterina.

В слоях с Entomozoe встречена богатая ассоциация остракод: 
Kozwskiella (lativella) ex gr. aclivosa T s c h i g . ,  Aparchitellina aff. 
baschikirica T s c h i g . ,  Gravia comiensis T s c h i g . ,  Knoxiella vivlensis 
T s c h i g . ,  Indivisia baschkirica R o z h d .  et T s c h i g . ,  Microcheilinella 
ex gr. egorovae T s c h i g . ,  M. aff. angusta T s c h i g . ,  Famenella aff. 
angulata Ro z h d . ,  Berdia aff. verchovskensis T s c h i g . ,  B. aff. mani- 
festa R o z h d .  el T s c h i g . ,  Bairdiocypris orien talis Sam. ,  Richterina 
(Fassirichterina) semen J o n e s ,  R. Richterina (R.) striatula R. R i c h t. 
Встречены редкие брахиоподы: Leiorhinchus (Zigania) ursus N a 1., Pro- 
ductina samsoni Wel l . ,  Plectorhynchella elegans N a 1., Mucrospirifer 
roemerianus К о n. Crurithyiris urei F l e m  и фораминиферы (А. В. Дур
кина, 1964 г.). Мощность слоев 30 м.

Р и х т е р и н о в ы е  слои,  сложенные темно-серыми и черными би
туминозными глинами, содержат богатый комплекс многокамерных фо- 
раминифер (Дуркина, 1959, 1962) и остракод — обильные представи
тели рода Richterina, известные из нижележащего слоя, и другие виды: 
Richterina (Maternella) hemiscaerica R. Ri c ht . ,  R. (M.) aff. dichotoma 
P a e c k . ,  R. (M.) aff. exornata M a t e r  n., представители палеокопид, 
подокопид и миодокопид. Из брахиопод встречаются: Aulacella inter- 
lineata S о w., Plicochonetes bertchogurensis В a 1 a s c h., Productella 
anna F о t., Mesoplica abyschevensis S a r., Plectorhynchella elegans 
N a 1., Cyrtospirifer trapecoidaliis К r e s t. et К а г p. Из аммоноидей 
здесь В. И. Богословским определены новые виды родов: Kosmaclyme- 
nia, Oxyclimenia и Cyrtoclymenia. Мощность слоев 70—80 м.

В вышележащем слое с массовым развитием селебратин появляют
ся брахиоподы, характерные для карбона: Leptaenella analoga 
Р h i 1 1., Rugosochonetes kinensis F r ed . ,  Plicatifera fallax P a n d., 
Pustula interupta T o m a s .  Учитывая данные изучения остракод 
В. А. Чижевой, брахиопод Н. Н. Фотиевой и аммоноидей, границу дево
на и карбона в Тимано-Печорской области, по-видимому, следует про
водить по кровле рихтериновых слоев.

ЮГО-ЗАПАДНЫЕ ОБЛАСТИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ЛЬВОВСКАЯ ВПАДИНА, ВОЛЫНЬ Н ПОДОЛНЯ 1

Девонская система в Львовской впадине, на Волыни и Подолии 
представлена всеми тремя отделами. Площадь их распространения 
ограничена на севере тектоническим нарушением северо-восточного 
простирания, проходящим вблизи г. Владимира-Волынского (рис. 9), 
прослеживается (с севера на юг) по линии населенных пунктов Кивер- 
цы — Дубно— Кременец — Збараж — Теребовля — Залещики. На юго- 
западе, в зоне сочленения платформы с Предкарпатским прогибом, де
вонские отложения погружаются на значительную глубину. На западе, 
постепенно погружаясь в сторону Львовско-Люблинской впадины, они 
уходят на территорию Польской Народной Республики.

1 Трактовка возраста отложений и стратиграфической номенклатуры, даваемая 
авторами без учета решения Межведомственного совещания в 1962 г., утвержденного 
МСК (1964 г.), изменена в соответствии с решением указанного совещания. Отредак
тирован раздел Б. П. Марковским.— Прим. рвд.



В Подолии выходы девона известны по Днестру и его левым при
токам (реки Серет, Стрыпа, Коропец, Гнезна и Золотая Липа), на Во
лыни— в бассейне р. Стыри, в районе с. Пелча, расположенном к за
паду от г. Дубно. В естественных обнажениях выступают лишь отдель
ные части разреза девона. Его полные разрезы известны только в сква
жинах. Из них наиболее 
детально изучен разрез, 
вскрытый опорной сква
жиной в г. Олеско и в 
районе г. Золочева 
Львовской области.

Впервые девонские 
отложения на рассматри
ваемой территории были 
установлены в Придне
стровье И. Путем (Pusch,
1830), где были обнару
жены аналоги древнего 
красного песчаника Се
верной Европы. Оконча
тельно представление о 
раннедевонском возрасте 
этих образований сложи
лось во второй половине 
XIX в., в результате ра
бот Н. П. Барбот де Мар
ии (1867), А. Альта и Бе- 
няша (Alth, Bieniasz,
1877 г.), В. Тейссейра
(Teisseyre, 1960 г.),

М. Ломницкого (Lomni- 
cki, 1901 г.) и др. Среди 
работ более позднего вре
мени особое место зани
мают исследования Я. Се- 
мирадского (Siemeradzki,
1906, 1922), Р. Козловско
го (Kozlowski, 1929), изу
чившего переходные, слои 
от силура к девону, В. Зы- 
ха (Zych, 1926, 1928,
1930), описавшего рыб, 
остатки которых были 
найдены в нижнем дево
не Подолии, В. Д. Ласка-
рева (1914), впервые детально изучившего изолированные выходы дис
лоцированного девона в районе с. Пелча, А. Келюса (Kelus, 1939), опи
савшего среднедевонские брахиоподы и кораллы района с. Пелчи, 
Я. Самсоновича (Samsonowicz, 1926, 1928— 1931, 1933, 1938, 1950),
•Ф. Бротцена (Brotzen, 1933, 1934), описавшего раннедевонских рыб По
долии.

Особенно широко развернулись работы по изучению девона в по
следнее время в связи с проведением здесь глубокого бурения. Мно
гочисленными скважинами девон вскрыт на всей площади — от мери
диана с. Пелчи на востоке до государственной границы на западе. Ре
зультаты обработки полученных материалов освещены в работах

З7 ЕЗ*
Рис. 9. Схема распространения девонских отло
жений Волыни и Подолии. Составил А. В. Хиж

няков
/ — области сноса и отсутствия осадков девона; области 
распространения девона под более молодыми отложе
ниями: 2 — нижний девон. 3 — средний девон, 4 — верх
ний девон; 5 — нижний карбон; 6 — средний карбон; 
7 — восточные границы распространения стратиграфичес
ких подразделений девона и карбона; 8 — тектонические 

нарушения



Рис. 10. Разрез верхнесилурийских и ниж
недевонских отложений Подолин. Составила 

О. И. Никифорова
Литологическая и палеонтологическая ха
рактеристика: I — сероцветные известняки, 
аргиллиты и алевролиты с прослоями крас
ноцветных аргиллитов и алевролитов. 77- 
verina sp., Grammysia p&dolica S i e m., 
Palaeoneilo sp., Modiomorpha chapmani, 
H owellella zaleszczsykiensis,. Protathyris 
sp., Mutationella podolica, Leperditia tyraica, 
Aechmina gracilis, Welleriella prostrata, Zy- 
gobeyrichia dubia, Heteroctenus sp., Irregu
lar easpis stensioi, Brothzenaspis kiaeri и др.; 
2 — часто переслаивающиеся сероцветные 
известняки и аргиллиты с прослоями лило
во-серых аргиллитов. Tiverina sp., Palaeonei
lo planiformis, Grammy sia podolica, G. cin- 
gulata, Modiomorpha chapmani, Leptotry- 
pella semiramosa, Eostenopora plana, Lio- 
clema planum, Neotrematopora petaloides, 
H owellella zaleszczykiensis, Protathyris 
praecursor, Dnestroceras seretense, Parooce- 
rina gorodokia, Ormoceras seretense, Corni- 
kloedenina inornaia, Evlanella rubeli, Pseu- 
dozygobolbina splendida, Richina kozlowski, 
Tentaculites ornatus, Thelodus cf. scoticus, 
Th. oervigi, Traquatraspis sp., Corvaspis sp.„ 
Poraspis struri, Podolaspis lerichi, Icriodus 
postwoschmidti; 3 — часто переслаивающие
ся известняки и аргиллиты. Grammysia podo
lica, Palaeoneilo planiformis, Brodekoceras 
dnestrovense, Schizophoria fragilis, Stro- 
pheodonta subinterstrialis seretensis, Stro- 
phochonetes mediocostalis, Lanceomyonia 
borealiformis, Howellella angustiplicata, Mu
tationella podolica, Icriodus postwoschmidti; 
4 — аргиллиты с редкими прослоями извест
няков. Pachyfavosites kozlowskii, Ptenophyl- 
lum mirabilis, Pseudomicroplasma neclavica, 
Acomphyllum armata, Pteria (Actinopteria> 
boydi podolica, Pterinopecten cybele, Clei- 
dophorus ellipticus, Paroocerina podolica, 
Fistulipora compacta, Lioclema gloria, Res- 
serella elegantuloides, Rhipidomella frequens, 
Stropheodonta subinterstrialis, Glossoleptaena 
emarginata, Plectodonta mariae, Clorindct 
pseudolinguifera, Lanceomyonia borealifor
mis, Linguopugnoides carens, Howellella 
laeviplicata, Podolella sp., Warburgella ru- 
gulosa, Acastella tiro, Encrinurus sp., Ri
china propria, Monograptus uniformis unifor- 
mis, Icriodus postwoschmidti; 5 — известняки 
с маломощными прослоями аргиллитов. 
Pachyfavosites kozlowskii, Pseudomicroplas
ma devonica, Mucophyllum crateroides, Ac
tinopteria migrans, Rizoceras podolicum,. 
Lioclema gloria, Plectodonta mariae, Clorin- 
da pseudolinguifera, Lissatrypa leprosa, Sep- 
tatrypa secreta, Eospirifer turjensis, Encrinu
rus sp., Warburgella rugulosa, Monograptus 
uniformis angustidens, Icriodus woschmidti, 
Spathognatodus steinhornensis remschei- 
densis, S. primus, скопления чашечек и ло- 
болитов Scyphocrinites elegans; 6 — комко
ватые известняки и мергели. Multisolenia 
reliqua, Paleofavosites sp., Grammysia ob- 
liqua, Dayia navicula bohemica, Scyphocrini
tes sp., Spathognathodus eosteinhornensis,.



Д. Е. Айзенверга (1948), Г. X. Дикенштейна (1953), О. И. Никифоровой 
(1954, 1968), А. В. Хижнякова (1957, 1958), А. В. Хижнякова и
Е. Ф. Чирковой-Залесской (1958) Г. Помяновской и др.

Нижний отдел

Нижний подотдел (нижний жедин)

Отложения нижнего жедина, залегающие непосредственно на си
лурийских и связанные с ними постепенным переходом, представлены 
(снизу вверх) борщовским, чортковским и иваневским горизонтами. 
Они сложены (рис. 10) мощной толщей (около 500 м) чередующихся 
плитчатых известняков, мергелей, аргиллитов и алевролитов в верхней 
части. В средней части разреза появляются отдельные пачки красно- 
цветов, увеличивающихся кверху в числе и мощности. Вся толща по
род охарактеризована остатками обильной и разнообразной фауны, 
обычно хорошей сохранности. Эти отложения были выделены
О. И. Никифоровой и А. М. Обутом в 1960 г. в тиверский ярус, который 
рассматривался как надлудловская часть разреза морских силурий
ских отложений. В качестве стратотипа указаны разрезы борщовского 
и чортковского горизонтов — в бассейне Днестра, описание которых 
приведено ниже1. Нижняя граница совпадает с границей скальского 
(дзвиногородские слои силура) и борщовского горизонтов, верхняя — 
с основанием днестровской серии красных песчаников с остатками 
рыб Belgicaspis crouchi L a n k .

Исследования пограничных слоев силура и девона, проведенные за 
последние годы в различных странах, выявили наиболее широко про
странственно коррелируемый уровень зоны Monograptus uniformis, по
дошву которого предлагается взять за границу силурийской и девон
ской систем.

Детальное изучение опорного разреза силура Подолии, произве
денное сотрудниками ВСЕГЕИ в 1963—1966 гг., позволило установить 
приуроченность зоны М. uniformis в этом разрезе к основанию слоев 
Тайна борщовского горизонта и найти в его толще все характерные ви
ды трилобитов, конодонтов и криноидей, известные из разобщенных 
выходов пород низов нижнего жедина Западной Европы.

Выше кровли иваневского горизонта — в толще днестровской серии 
встречены остатки рыб Belgicaspis crouchi L a n e .  — вида, известного 
в среднем диттоне Англии, в верхнем жедине Арденн, Артуа, Рейнской 
области и в Прибалтике. При такой корреляции чортковский и иванев- 
ский горизонты должны соответствовать верхам нижнего жедина. Та
ким образом, борщовский, чортковский и иваневский горизонты, объе
диненные в тиверский ярус, могут коррелироваться с нижним жедином 
Бельгии. Это обстоятельство послужило поводом относить тиверский 
ярус к низам нижнего девона.

Борщовский горизонт первоначально был установлен А. Альтом 
(Alth, 1874) в качестве «борщовских слоев». Позднее Р. Козловский

Acastella spinosa podolica; 7 — доломитовые известняки, известняки и мергели. Paleo- 
favosites sp., Atrypella phoca, Conchidium ex gr. knighti, Calymene beyeri, Schrenckia 
podolica, Frostiella sp., Sleia equestris; 8 — доломиты и доломитовые мергели. Dayia 
navicula navicula, Ferganella borealis diodonta, Sphaerirhynchia wilsoni, Delthyris eleva-

tus, Encrinurus sp.

1 Позднее верхняя часть чортковского горизонта выделена в самостоятельный 
иваневский горизонт.



(Kozlowski, 1929) уточнил фаунистическую характеристику и границы 
этих слоев и сопоставил с верхним лудловом Англии. В том же объеме 
в 1948 и 1954 гг. был принят О. И. Никифоровой в качестве горизонта.

В настоящее время после изучения значительно большего числа 
групп фауны борщовский горизонт принимается в несколько ином

Рис. И. Схематическая карта структурных элементов Русской платформы, с кото
рыми связано распространение девонских отложений. Составили Е. И. Пашкевич, 
В. И. Пистрак и П. Л. Шульга с использованием материалов М. В. Чирвинской

(1959 г.)
/ — Украинский кристаллический массив; 2 — склоны Украинского и Воронежского кристалли

ческих массивов; 3 — центральная часть Днепровско-Припятского грабена; 4 — краевые (северная 
и южная) части грабена; 5 — Припятский прогиб; 6 — зона сочленения Днепровско-Припятского 
грабена с Донецким складчатым сооружением; 7 — Донецкое складчатое сооружение; 8 — зоны 
краевых разломов по данным сейсморазведки; 9 — то же по данным комплекса региональных гео
физических исследований; 10 — разломы в кристаллическом фундаменте и карбоне по данным бу
рения; 11 — области максимального развития поперечных нарушений; 12 — Черниговская опорная 
скважина; 13 — поднятия: I — Анисовское, II — Олишевское, III — Колайдинское, IV — Исачковское, 
V —■ Петривцевское, VI — Зачепиловское, VII — Ново-Сенжарское, VIII — Западно-Михайловское,

IX — Михайловское, X — Роменское

объеме, чем установил его Р. Козловский. В связи с новыми находка
ми фауны (граптолиты, конодонты и др.) к нему присоединены слои 
Тайна, относившиеся ранее к самым верхам скальского горизонта. Ос
нование слоев Тайна1, таким образом, становится нижней границей 
этого горизонта. Верхняя его граница проводится по появлению остра- 
код Cornikloedenin и массовому распространению брахиопод Mutatio- 
tiella, т. е. несколько выше, чем это намечалось Р. Козловским.

Борщовский горизонт представлен толщей мергелей, аргиллитов и 
органогенных известняков общей мощностью около 250 м. Он характе

1 Возраст слоев Тайна требует уточнения, так как в стратотипе этих слоев, по 
данным Д. М. Дрыганта (1968), встречены лудловские конодонты зоны eosteinhornen- 
sis.— Прим, ред.



ризуется исключительно разнообразной и многочисленной фауной. 
В нем выделяются снизу вверх: тайновские (слои Тайна), митковские 
и богдановские слои.

Стратотип горизонта, как уже отмечалось, расположен в окрестно
стях г. Борщова в с. Верхняковцы и включает лишь нижнюю половину 
митковских слоев. Поэтому за гипостратотип принят полный разрез 
борщовского горизонта на р. Днестр от ст. Волховцы до ст. Худковцы.

Граница борщовского горизонта со скальским проводится, как уже 
указывалось, по первому появлению Monograptus angustidens Р г i - 
byl .  (-М. uniformis P r i b y l . )  совместно c Scyphocrinites elegans 
Zenk. ,  Icriodus woschmidti Z i e g 1., Warburgella rugulosa A 1th.

Литологически эта граница также довольно отчетлива и устанав
ливается на Днестре по появлению аргиллитов, часто чередующихся с 
маломощными прослоями известняков, которые сменяют характерные 
для верхов скальского горизонта комковатые известняки и мергели.

В разрезе борщовского горизонта на Днестре различаются все три 
части выделенных слоев с географическими названиями.

1. Нижняя часть разреза ( т а й н о в с к и е  слои)  мощностью 
56,5 м сложена чередующимися пачками темных известняков с очень 
маломощными прослойками аргиллитов и пачками мергелей и аргил
литов с подчиненными им прослоями известняков.

В слоях Тайна, вскрытых по р. Днестр, встречены следующие ос
татки фауны: табулят Pachyfavosites kozlowski S о к.; ругоз Pseudomi
croplasma devonica S o s h k . ;  двустворок Pteria (Actinopteria) 
migrans B a r r . ,  Lunulicardium evolvens B a r r . ,  Dualina comitans 
Ba r r . ;  наутилоидей — Rizoceras podolicum В a 1., Michelitioceras abdi- 
tum В a 1.; мшанок Eostenopora antiqua A s t  r., E. helenae A s t r., E. in- 
crustans Ul. et В a s s 1., Lioclema gloria As t r . ;  брахиопод Soenidium 
lewisi D a v., Isorthis crassiformis К о z 1., Resserella elegantuloides 
Koz l . ,  Ivanothyris costatula B a r r . ,  Rugoleptaena emarginata B a r r . ,  
Amphistrophia podolica Ko z l . ,  Plectodonta mariae Koz l . ,  Clorinda 
pseudolinguifera Koz l . ,  Lanceomyonia borealiformis S i e m. ,  Atrypa 
dzwinogrodetisis Koz l . ,  A. tajnensis Koz l . ,  Lissatrypa leprosa Kozl . ,  
Septatrypa seer eta Koz l . ,  Eospirifer turjensis T s c h e r n . ,  Howellella 
latisinuatus Koz l . ,  H. laeviplicatus Koz l . ,  Cyrtina praecedens Koz l . ;  
остракод Ulrichia ( Ulrichia) elegans A b u s h . ,  U. obliqua A bush. ,  
Richina biconica sp. nov., Healdia alveolata A b u h ;  трилобитов Encn- 
nurus subvariolaris concomitans P r i b. et V a n e k, Warburgella rugu
losa rugulosa A 1th, W. rugulosa rugosa B o u c ,  Acastella cf. prima 
T о m., A. tiro R. et E. R i c h t. A. heberti elsana R. et E. R i c h t.; крино- 
идей Scyphocrinites elegas Zenk. ,  S. excavatus schlotheimi Wa-  
a g., E. decoratus W a a g., Pisocrinus ubaghsi B o u s k a ,  Camarocrinus 
sp. ;  граптолитов Monograptus uniformis angustidens Pr ib. ,  Linograptus 
sp.; конодонты—Icriodus woschmidti Z i e g l . ,  Spathognatodus remshei- 
densis Z i e g l .  и др.

2. Средняя и наиболее мощная (126 м) часть разреза ( м и т к о в 
с к и е  с лои)  характеризуется резким преобладанием аргиллитов, ко
торым подчинены прослои глин, глинистых мергелей и известняков.

Общий состав фауны митковских слоев: табуляты Pachyfavosites 
kozlowskii Sok. ;  ругозы Ptenophyllum mirabilis Syt . ,  Petraia sp., Pseu
domicroplasma neclavica Syt . ,  Acomphyllum armatum Syt . ,  Grypophyl- 
lum mirabilis Syt . ;  двустворки Pterinopecten cybele Ba r r . ,  Mytilarca 
budniana B a r r . ,  Panenka ancilla B a r r . ,  Goniophora testis Ba r r . ,  
Grammysia podolica S i e m.; наутилоидеи Paroocerina podolica S i e m., 
Metarizoceras sp.; мшанки Fistulipora compacta As t r . ,  Cheilotrypa his- 
pidoformis As t r . ,  Eostenopora subprimiformis As t r . ,  Lioclema gloria



A s t г., Leptotrypella volgata A s t г.; брахиоподы Resserella elegantu- 
loides Koz l . ,  Isorthis szajnochai Ko z l . ,  Rhipidomella frequens Kozl . ,  
Platyorthis cimex Koz l . ,  Stropheodonta subinterstrialis Koz l . ,  Schell- 
wiertella praeumbracula Ko z l . ,  Rugoleptaena-emarginata Ba r r . ,  Am- 
phistrophia podolica Ko z l . ,  Plectodonta mariae Koz l . ,  Strophochonetes 
proliferus Koz l . ,  Anastrophia magnified Koz l . ,  Clorinda pseudolingui- 
fera Koz l . ,  Lanceomyonia borealiformis S i e m ,  Linguopugnoides carens 
B a r r . ,  Atrypa nieczlawiensis Koz l . ,  Meristella visniowski Kozl . ,  
Howellella laeviplicata Koz l . ,  H. angustiplicata Kozl . ,  Cyrtina prae- 
cedens Koz l . ,  Amboecoelia К о z 1., Podolella rensselaeroides Koz l . ,  
Nucleospira robusta Koz l . ;  трилобиты Warburgella rugulosa rugulosa 
A 11 h, №. rugulosa rugosa Bo u c . ,  Acastella tiro R. et E. Ri cht . ,  A. 
heberii elsana R. et E. R i c ht . ,  Homalanotus roemeri К on., Proetus bo- 
hemicus H a w l e  et C o r d  а; остракоды Aaechmina subcuspidata 
Ab u s h . ,  Opisthoplax subcompressa A b u s h . ,  Phlyctiscapha podolica 
A b u s h . ,  Richina propria A b u s  h., Ponderodictya mirabilis Ab u s h . ,  
Healdia olveolata Abus h . ,  Baschkirina arta A b u s h . ,  криноидеи Po- 
doliocrinus nikiforovae Y e 11., Botryocrinus mirandus Y e 11., Pentagono- 
cyclicus nieczlawiensis Y e 1t., Anthinocrinus subpennatus Y e 11., Piso- 
crinus bogdani Ye It.; граптолиты Monograptus uniformis uniformis 
P f i b у 1., M. ex gr. uniformis P r i b у 1.; рыбы — мелкие чешуи акантод, 
типа Nostolepis, растительные остатки типа плаунов — Baragwanatia; 
конодонты — Icriodus woschmidti Z i е g 1.

3. Верхняя часть разреза ( б о г д а н о в с к и е  слои)  представлена 
пачками известняков и аргиллитов, ритмично чередующихся с пачками 
рыхлых глин. Мощность ее 69 м.

Состав фауны богдановских слоев, по сравнению с митковскими, 
становится более обедненным. В них исчезают ранее встречавшиеся 
роды и виды табулят и ругоз, остатки трилобитов полностью отсут
ствуют. Пелециподы представлены Grammysia podolica S i em. ,  G. pseu- 
docingulata H i s., Paleoneilo planiformis В e u s c h; наутилоидеи — Bro- 
dekoceras dnestrovense В a 1., Metarizoceras sinkovense В a 1.; мшан
ки — Fistulipora compacta A s t г.; брахиоподы — Schizophoria fragilis 
Ko z l . ,  Stropheodonta subinterstrialis Koz l . ,  5. subinterstrialis sereten- 
sis Koz l . ,  Strophochonetes mediocostalis Ko z l . ,  Lanceomyonia boreali
formis S i em. ,  Howellella angustiplicata Koz l . ,  H. zaleszczikiensis 
Kozl . ,  Protathyris praecursor Ko z l . ,  массовое появление Mutaiionella 
podolica Ko z l . ;  остракоды — Richina kozlowski K r a n d . ,  Cytherellina 
oleskoensis Neck .

Общая мощность борщовского горизонта составляет 251,5 м.
Чортковский горизонт впервые был установлен Д. Штуром в 1872 г. 

под названием «слоев чорткова». Почти все последующие исследова
тели рассматривали чортковский горизонт в более широком объеме.
Р. Козловский (1929), выделяя «этаж чорткова», указал, что нижняя 
граница этого этажа характеризуется появлением Mutationella podolica 
Koz l . ,  а верхняя проводится по исчезновению известняков с морской 
фауной. В таком же объеме принимался чортковский горизонт 
О. И. Никифоровой в 1954 г., Г. X. Дикенштейном (1957). В. С. Кран- 
диевский (1963) понимал чортковский горизонт в первоначальном его 
объеме, но в ряду разрезов относил к нему значительную часть бор
щовского и иваневского горизонтов.

В. Щайноха относил чортковский горизонт к верхам лудловского- 
яруса, Р. Козловский — к даунтону (S. str. — Passage beds.). О. И. Ни
кифорова в 1948 г. следовала Р. Козловскому, а в 1954 г., после того 
как даунтонский ярус в Англии был полностью переведен в девон, от
несла этот горизонт к верхнему лудлову, в 1960 г. — к верхам тивер-



ского яруса. По данным Д. В. Обручева и В. Н. Каратаюте-Талимаа, 
чортковский горизонт по остаткам рыб сопоставляется с нижним дитто- 
ном Англии.

Наиболее полный разрез этого горизонта имеется по р. Днестру — 
от с. Зазулинцы до с. Добровляны.

Помимо выходов на Днестре, отложения чортковского горизонта 
прослеживаются также по простиранию в среднем течении р. Серета 
от с. Бильче-Золотое до с. Ивановки (Янов) и по притокам Серета — 
рекам Белой и Перейме.

В разрезе на Днестре отложения чортковского горизонта пред
ставлены часто переслаивающимися маломощными (1,5, редко 15— 
20 см) прослоями известняков и аргиллитов. Пачки с преобладанием 
известняков чередуются с преимущественно аргиллитовыми. Последние 
особенно характерны для нижней части разреза, где они ритмично че
редуются с горизонтами сближенных прослоев известняков.

Преобладающая окраска пород — зеленовато-серая для аргилли
тов, серая, темно-серая для известняков. На этом фоне почти с самых 
низов разреза появляются отдельные прослои, а выше и целые пачки 
аргиллитов пятнистой, иногда сплошной лилово-серой, лилово-корич
невой окраски. Общая мощность его равна 135 м.

Граница чортковского горизонта с борщовским устанавливается 
главным образом по исчезновению многочисленных представителей 
брахиопод Lanceomyonia borealiformis S i e m., Schizophoria fragilis 
Kozl . ,  Stropheodonta seretensis K o z l .  и появлению в массовом коли
честве раковин остракод рода Cornikloedenina (С. inornata A lt  h.,
С. althi Кг and. ,  С. binata A bush. ) .  Литологически она проявлена 
слабо.

Общий состав фауны чортковского горизонта: табуляты Tiverina 
gen. et sp. nov. Sok .  et Tes . ;  двустворки Palaeoneilo planiformis 
B e u s h . ,  Leda aff. megumaensis Me L e a r n ,  Leiopteria aff. milchelli 
H a l l ,  Grammysia podolica S i e m., Gr. cingulata H i s., Modiomorpha 
chapmani Wi l l ,  et B r e g e r ;  мшанки Leptotrypella semiramosa 
A s t r., L. vulgata A s t r., Eostenopora plana A s t r., Liociema planum 
A s t r., Paralioclema morozova A s t r., Neotrematopora petaloides 
A s t r., Leptotrypa angustocrustula As t r . ,  Stereotoechus subbifoliatus 
As t r . ,  Eridotrypa minuta As t r . ,  Rapalonaria attenuata U 1 r. et 
B a s s l . ;  брахиоподы Howellella zaleszczykiensis Koz l . ,  Protathyris 
praecursor Ko z l ,  Mutationella podolica Koz l . ,  Lingula sp., наутило- 
идеи Dneslroceras seretense В a 1., Paroocerina gorodokia В a 1., Ormoce- 
ras seretense В a 1 1.; остракоды Cornikloedenina inornata A 11 h., C. binata 
A bush. ,  C. althi Kr a n d . ,  C. triangulus K r a n d . ,  C. aucta A b u s h . ,  
E. salebrosa A b u s  h., Pseudozygobolbina splendida N e c k., Richina 
kozlowsky K r a n d . ,  R. milowensis K r a n d . ,  Healdia unicornis Ab u s h . ,  
Cryptophyllus lisowzyensis K r a n d . ,  Cyrtherellina submagna К г a n d.,
C. oleskoiensis Neck. ;  тентакулиты Tentaculites ornatus Sow. ,  T. mki- 
forovae L j a s c h.; криноидеи Pentagonocyclicus sinkovensis Y e 11.; 
рыбы Thelodus cf. scoticus Traq . ,  Thelodus oervigi T a 1., Apalolepis 
obruchevi T a 1.; чешуи теледонтов Polimerolepis whitei T a 1., Seretolepis 
elegans T a 1., Traquairaspis sp., Corvaspis sp., Poraspis sturi A 11 h, 
Poraspididae gen. indet., Podolaspis lerichi Zych,  Cephalaspis sp., 
Palaeacanthaspis vasta B r o t z . ;  Tyriolepis radiata T a 1., Radotina (?) 
sp., чешуи и зубные пластинки типа Nostolepis и Gomphodus, плавнико
вые шипы типа Onchus. Конодонты, взятые в пробах из основания 
чортковского горизонта, представлены большим количеством форм 
Icriodus woschmidti Z i e g l .  при почти неизменном составе сопутствую
щих форм.



Своеобразный комплекс фауны чортковского горизонта, состоя
щий из сочетания остатков таких групп, как пелециподы, остракоды, 
тентакулиты, наутилоидеи, рыбы и в меньшем количестве табуляты и 
брахиоподы, указывает на значительную перестройку фациальных ус
ловий подольского пролива, потерявшего к этому времени преобладаю
щую часть типично морских групп фауны и приближающегося по 
своему характеру к обмелевшему и, по-видимому, в значительной сте
пени опресненному водоему.

Иваневский горизонт выделен В. Шайноха в 1899 г. под названием 
«слоев Иване», Р. Козловским (1929), О. И. Никифоровой (1948, 1954) 
эти отложения включались в состав чортковского горизонта; Г. X. Ди- 
кенштейном (1953) не выделялись, а соответствующая толща частично 
относилась к костельниковскому горизонту, частично— к залещинско- 
му. В. С. Крандиевским (1963) она выделялась в самостоятельный 
иваневский горизонт, но в несколько меньшем объеме.

По возрасту иваневский горизонт всеми перечисленными исследо
вателями относился к силурийской системе, сопоставляясь с Passage 
beds Англии (Шайноха, Козловский, Никифорова, 1948), или рассмат
ривался в составе тиверского яруса (Никифорова, 1960 и др.), Д. В. Об
ручевым и В. Н. Талимаа по остаткам рыб иваневский горизонт от
несен к диттону. По данным изучения остракод (А. Ф. Абушик) воз
можно отнесение всего иваневского горизонта или только его верхней 
части к зигену.

Отложения иваневского горизонта распространены на Днестре от 
с. Добровляны до с. Устечко, а по простиранию— вдоль притоков 
р. Серета — рек Белой и Переймы. В стратотипическом разрезе ива
новский горизонт может быть подразделен на четыре толщи, последо
вательно отражающие постепенное отмирание силурийского морского 
бассейна Подолии. Нижняя из них сложена чередующимися сероцвет
ными и красноцветными пачками. Мощность ее 45 м. Вторая толща 
представлена исключительно сероцветными породами — известняками, 
чередующимися с алевритистыми аргиллитами, глинами и впервые по
явившимися алевролитами. В средней части этой толщи встречаются 
остракодовые ракушники, а в верхах — местами пропластки известня
ков с остатками головоногих. Мощность второй пачки 36 м. Третья 
толща сложена также сероцветными породами. Наиболее характерны 
для них мощные пачки зеленовато-серых, желто-зеленых алевролитов, 
пронизанных ходами илоедов. Мощность толщи 30 м. Четвертая, верх
няя толща представляет собой чередование пачек красноцветных ар
гиллитов, алевролитов и известняков с пачками зеленовато-серых и 
желто-зеленых алевролитов, пронизанных ходами илоедов; мощность 
15 м. Общая мощность иваневского горизонта 126 м.

Нижняя граница горизонта литологически отчетливо устанавлива
ется на Днестре по появлению первой пачки настоящих красноцветных 
пород и резкому возрастанию количества алевритового материала в ар
гиллитах. Фаунистически оца определяется сменой комплексов остра
код. Верхняя граница проводится по исчезновению последних извест
няков и аргиллитов с остракодами и появлению Belgicaspis crouchi 
L a n e .

Остатки фауны в иваневском горизонте по существу остаются те
ми же, что и в чортковском горизонте, кроме остракод, которые здесь 
резко обновляют свой состав. Остракоды в иваневском горизонте мно
гочисленны и характеризуются обилием крупных, ранее не встречав
шихся Leperditia, образующих ракушниковые прослои. Кроме того, 
большое своеобразие горизонту придает появление значительного ко
личества представителей мелких остракод семейства Kloedenellidae.



В иваневском горизонте присутствуют представители почти всех 
родов и видов рыб, перечисленные в списках чортковского горизонта. 
Кроме них, в верхней пестроцветной пачке встречены Irregulareaspis 
stensioi Zyc h,  Brothzenaspis kiaeri Zyc h ,  Zascinaspis henitzi Brot z . , .  
Z. magnipinealis B r o t z .

Нижнежединский возраст иваневского горизонта определяется не 
только по остаткам остракод и рыб, в значительной мере сходных с 
чортковскими или представленных новыми видами и родами, но и по 
его стратиграфическому положению, под красными песчаниками дне
стровской серии с остатками широко известного рода и вида рыб Bel- 
gicaspis crouchi L a n e ,  из верхнего жедина Арденно-Рейнской области 
и среднего диттона Англии.

Граница между иваневским горизонтом и днестровской серией бы
ла первоначально принята почти всеми исследователями как граница 
силура и девона и по традиции принималась за таковую до последних 
лет.

Средний и верхний подотделы

Д нестровская  серия. Обнажения серии известны в Подолии по 
Днестру и его левым притокам от г. Залещики Тернопольской обла
сти на востоке до с. Нижнева Ивано-Франковской области на западе. 
Северная граница выходов серии в Приднестровье проходит по широте 
Тернополя. Дальше к северу она залегает под толщей более молодых 
образований.

Днестровская серия сложена красно-бурыми, реже серыми и серо
зелеными мелкозернистыми, иногда кварцитовидными песчаниками, 
слюдистыми алевролитами, алевритистыми глинами и аргиллитами, 
находящимися в самых разнообразных соотношениях друг с другом. 
Породы часто косослоистые, в фациальном отношении представляют 
собой образования типа древнего красного песчаника. Стратотип дне
стровской серии установлен в долине Днестра между г. Залещики и 
с. Нижнев. Название серии предложено упомянутыми выше авто
рами общей стратиграфической схемы девона Волыно-Подолии 
(1963 г.).

В нижней, большей части днестровской серии встречены остатки 
рыб Belgicaspis crouchi L a n e . ,  Weigeltaspis acta B r o t z . ,  Tesseraspis 
sp., Pteraspis lerichei Zy c h ,  Pt. major Zych,  Pi. gracilis S t e n s. Bra- 
chypteraspis heinitzi B r o t z . ,  Kujdatiowiaspis rectiformis B r o t z . ,
K. podolica B r o t z ,  Cephalaspis lyelli A g., «Acanthaspis» promineus 
S t e n s. и др., по которым вмещающие отложения относятся к жедин- 
скому ярусу. Присутствие в этих отложениях остатков Belgicaspis 
crouchi L a n e ,  указывает, по В. Н. Талимаа, на верхнежединский их 
возраст. В верхней, меньшей, части серии найдены остатки Pteraspis 
elongata Z y c h ,  Pt. longirostra Zych,  Brachypteraspis latissima Z y c h  
(Балабай, 1959) и отпечатки растений— Taeniocrada dubia Кг. et W., 
T. (Haliserites) decheniana (G о e p p) (Хижняков, Залесская, 1958), 
характеризующие верхний подотдел нижнего девона (нижний эмс?). 
В связи с неравномерностью распределения остатков ихтиофауны и ли
тологическим однообразием разреза расчленение днестровской серии 
сопряжено со значительными трудностями1.

Общая мощность днестровской серии Подолии достигает 350 м.

1 Г. X . Д икенш тейн (1953) п о д р азд е л я е т  ниж ню ю  ч асть  днестровской  серии на 
слои _  левицкие, устечские, хм елевские, а верхню ю  —  на стры пскне и см ерклувски е.—  
Прим. ред.



К северо-западу от Подолии, на Волыни, нижний девон вскрыт 
скважинами в районе городов Олеско, Каменки-Бугской, Белзы и в 
с. Милятине, где он достигает 700 м мощности и представлен теми же 
породами того же фациального состава, что и в Подолии, при некото
ром увеличении глинистости отложений и лучшей сортировке обломоч
ного материала.

Тот же характер отложений сохраняется и далее к северу, где он 
изучен по разрезам скважин с. Пелчи. Мощность нижнего девона в рай
оне с. Пелчи до 50 м. Севернее мощность его еще более сокращается 
до полного выклинивания в районе с. Млынов (южнее г. Луцка), где 
установлено трансгрессивное залегание среднего девона на силуре.

Средний отдел

Отложения среднего девона выступают на дневную поверхность 
в Подолии — по р. Золотой Липе, левому притоку Днестра, а на Во
лыни — в районе с. Пелчи. На остальной площади они известны в раз
резах буровых скважин. Представлены толщей чередующихся терри- 
генных и карбонатных пород мелководно-морского и лагунного про
исхождения, достигающих общей мощности 200 м. По палеонтологиче
ским данным выделяются отложения эйфельского и живетского ярусов.

Эйфельский ярус
К эйфельскому ярусу относится пестроцветная терригенная свита 

( н и ж н е л о п у ш а н с к а я  п о д с в и т а  схемы 1963 г.) мощностью 
12—15 му сложенная красно-бурыми, серыми и светло-серыми аргил
литами, алевролитами и песчаниками. Породы местами сильно пирити- 
зированы, содержат отпечатки растений (Ищенко, 1968), остатки рыб и 
следы ползания червей. Найдены споры: Archaezonotriletes ignoratus 
Na u m. ,  Retusatriletes translaticus T s ch i b r., R. communis N a u m ,  
var. modestus T s c h i b г. и др.

По общему облику эта свита сходна с отложениями днестровской 
серии.

Живетский ярус
Живетский ярус расчленяется на пярнуский, наровский и староос

кольский горизонты. На территории Волыно-Подолии пярнуский1 гори
зонт не выделен. Разрез начинается сульфатно-карбонатной толщей 
нижненаровского подгоризонта (среднелопушанская подсвита). Эта 
толща сложена буровато-серыми загипсованными доломитами с пропла
стками зеленовато-серых аргиллитов, алевролитов и песчаников и, в 
кровле, пестроокрашенного алевролита. В терригенных породах найде
ны остатки брахиопод — Lingula ligea H a l l ,  Р. subparallela S a n d b., 
Lingulipora sp., мшанок, раковины гастропод, остракод Eridoconcha ри- 
lex (Wilson) non C l a r k e ,  Osterolepis macrolepidotus A g., Dipterus va- 
lenciennensis и остатки рыб. В кровле — морсовские споры.

На востоке и северо-востоке эта подсвита в большей своей части 
сложена гипсами, на юге — доломитами, в нижней части с прослоями 
глин и мергелей, местами с многочисленными кораллами: Favistella 
vulgaris S о s h k., Tryplasma sp., Calceola cf. sandalina L a m.  (?). Мощ
ность 34—42 м.

1 П о мнению а в т о р о в  данной статьи , п ярнуском у гори зонту  с о о тв е тств у е т  н и ж 
н ел оп у ш ан ск ая  п од свн та , к о то р ая  имеет эйф ельский в о зр аст . З а  эйфельский в о зр а с т  
этого  гори зонта вы ск азы в ае тся  в н асто ящ ее врем я и Д . В . О б руч ев .—  П рим . ред.



Верхненаровский подгоризонт представлен терригенно-карбонатной 
толщей мощностью 28—36 м (верхнелопушанская подсвита). Она сло
жена чередующимися коричневато-серыми доломитами и зеленовато
серыми аргиллитами с редкими прослоями известняков. Породы места
ми сильно загипсованы и содержат остатки брахиопод — Lingula cor
nea Sow. ,  L. cf. bicarinata Kut . ,  L. trigonalis В a t r., L. subparallela 
S a n d  b., филлопод, изредка двуетворок, остракод — Sulcocavellina sp., 
EridOconcha sp., остатки червей Spirirbis sp. и многочисленные остатки 
харовых водорослей — Sycidium volborthi K a r p .

Старооскольский горизонт. К этому горизонту относятся карбо
натная толща с остатками морской фауны (пелчинская свита) и верх
няя терригенная (нижнеструтинокая подсвита).

Пелчинская свита1 представлена серыми известняками и желтова
то-серыми мергелями, содержащими редкие прослойки глин, сменяю
щиеся к верхней части свиты зеленовато-серыми глинами и песчани
ками.

Характерный комплекс органических остатков состоит из кораллов, 
мшанок, брахиопод Chonetes ex gr. sarcinulata Sc hl . ,  Atrypa ventrico- 
sa К e 1., A. parozonata S c h n u r, A. crassa L j a s c h., Emanuella vol- 
hynica К el., Stringocephalus burtini D e f г., тентакулитов, стилиолин, 
двуетворок, остракод, а также из члеников криноидей и разрозненных 
панцирей трилобитов.

На северо-востоке в составе свиты преобладают аргиллиты, в кото
рых, помимо остатков вышеуказанных брахиопод, обнаружены и рако
вины остракод: Janningsina prima Р о к о г п у, Cavellina aff. accurata 
Pol . ,  Bairdia tikhyi Pol .  и др. На юге свита представлена буровато-се
рыми массивными доломитами с тем же характерным комплексом ос
татков брахиопод и кораллов. Мощность свиты колеблется от 22 до 
40 м. По составу органических остатков она сопоставляется с воробьев- 
скими и ардатовскими слоями старооскольского горизонта центральных 
областей Русской платформы.

Н и ж н е с т р у т и н с к а я  п о д с в и т а 1 2, мощностью более 20 м, 
представлена темно-серыми, иногда полосчатыми, часто загипсованны
ми доломитами с прослоями темно-серых грубослоистых аргиллитов. В 
основании подсвиты в большинстве разрезов залегают светло-серые из- 
вестковистые песчаники, лишенные органических остатков и в какой-то 
части, возможно, относящиеся к верхам пелчинской свиты.

В верхней части нижнеструтинской подсвиты в аргиллитах встре
чены раковины остракод Eridoconcha pulex ( W i l s o n )  non C l a r k e ,  
Knoxiella grandis G u r e v . ,  Bardiocypris magnus G u г e v., B. pandus 
G u г e v., остатки харовых водорослей и рыб. Комплекс остракод по 
своему составу напоминает известный из муллинских слоев староос
кольского горизонта Западной Башкирии.

Сходство подсвиты с муллинскими слоями подчеркивает скопление 
в ней местами харовых водорослей, а также спор Archaeozonotriletes 
vulgatus Na u m. ,  A. echinatus Na u m. ,  A. echinatus var. microspinello- 
sus T s c h i b r., A. pustulatus Na u m. ,  Acantotriletes inferus N a u m ,  и 
мегаспор: Archaeotriletes lavatus Na u m. ,  Archaeozonotriletes andulatus 
T s c h i b г. и Arch, unguisus T s c h i b г. Указанный комплекс, по мне
нию Е. В. Чибриковой, аналогичен муллинскому Западной Башкирии.

1 С тр ато тп п  пелчинской свиты  вы делен  в о крестн остях  с. П елча (П о ч в а) Д убн ов- 
ского  район а Ровен ской  области .

2 С трато ти п  струтинской  свиты  устан овлен  в окр естн остях  с. С трутин Золочев- 
ского  рай он а Л ь в о в ск о й  области  (скв. 6, и н тервал  615— 703 л(). П ри этом  Т. М . П о- 
м я н овская  и А. В . Х и ж н я ко в  п р ед л агаю т  объ ем  струтинской  свиты  ограничить н и ж 
неструтинской подсви той .—  П рим . ред.
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Верхний отдел

Верхнедевонские отложения представлены толщей преимуществен
но карбонатных морских осадков, достигающих мощности 1000 м. Отно
сятся к франскому и фаменскому ярусам верхнего девона.

Франский ярус

Отложения франского яруса представлены в основном известняко
во-доломитовой толщей, достигающей мощности 600 м. Исключение со
ставляют терригенно-карбонатные образования средне- и верхнеструтин- 
ской подсвит, слагающих низы яруса.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Пашийский горизонт представлен средней и верхней струтинскими 
подсвитами. Первая, мощностью до 32 м, сложена чередующимися ар
гиллитами и доломитами темно-серого цвета с прослоями известняков, 
алевролитов, песчаников и реже гипсов. Аргиллиты переполнены рако
винами филлопод Glyptoasmussia vulgaris L u t k., G. excentrica L u t k., 
Sphaerestheria celsa Nov.  и др. Глинистые разности пород содержат 
также многочисленные раковины — Lingula ex gr. subparallela S a n d b . ,  
L. ex gr. rectangularis L j a s h., Athyris sp. и др.

В е р х н е с т р у т и н с к а я  п о д  с в и т а  мощностью до 30 м сложе
на в низах пачкой темно-серых кавернозных доломитов, перекрываемых 
зеленовато-серыми, иногда шоколадными аргиллитами с прослойками 
известняков. В аргиллитах местами встречены скопления раковин фора- 
минифер Umbella aff. baschcirica В у k., Umbella sp. и единичных Bi- 
sphaera parva В у к., известных из живетского яруса Башкирии, а так
же остатки остракод, лингул и гастропод.

Верхнеструтинская подсвита по положению в разрезе может соот
ветствовать верхней части пашийского горизонта Волго-Уральской об
ласти. Нижняя граница горизонта проводится в основании аргиллитов 
с остатками филлипод, по мнению Н. И. Новожилова, характеризую
щих нижнюю часть франского яруса.

Кыновский горизонт представлен толщей (волчковецкая свита)1, 
сложенной серовато-коричневыми известняками с прослойками зелено
вато-серых известковистых аргиллитов и мергелей общей мощностью 
17—25 м.

Встреченные здесь раковины остракод принадлежат позднедевон
ским родам Semilukiella sp., Uchtovia sp. и др. и формам, сходным со 
среднедевонскими Modella aff. parvula Р о 1., Eridoconcha cf. pulex 
( W i l s o n )  non C l a r k e .  Местами наблюдаются скопления раковин 
Moravammina sp,. известных из верхней части живетского яруса Чехо
словакии. Однако характерный комплекс остатков брахиопод (Atrypa 
nefedovae L j a s c h., A. velikaya N a 1., Uchtospirifeг formosus L j a s c h., 
Lingula rectangularis L j a s ch.  и др.) не оставляет сомнения в принад
лежности этих отложений к верхнему девону.

Саргаевский горизонт представлен ремезовской свитой2 темно-се
рых и коричневато-серых кристаллических известняков, в верхней час
ти переходящих в доломиты. В них встречаются раковины многочислен- 1 2

1 С трато ти п  волчковец кой  свиты  устан овл ен  в окр естн остях  с. В олч ковц ы  Золо- 
чевского район а Л ь во вск о й  обл асти  (скв . 2, и н тервал  281— 304 м ).

2 С тр ато ти п  рем езовск ой  свиты  у стан овл ен  в ок р естн остях  с. Р ем езо вц ы  Золо- 
чевско го  район а Л ь в о в ск о й  обл асти  (скв. 22, и н тервал  585— 643 м ) .



ных брахиотюд — Desquamatia tenuisulcata Wen. ,  Atrypa nalivkini 
L j a s c h . ,  Elytha fimbriata C o n r .  и др., реже остракод — Bairdia sp., 
Acratia pskovensis E g o r . ,  A. aff. accurata P о 1., A. ex gr. longa Z a s p. 
и др., позволяющие относить вмещающие отложения к саргаевскому го
ризонту. Общая мощность 55—60 м.

Семилукский и бурегский горизонты нерасчлененные на территории 
Волыно-Подолии сложены одной золочевской свитой *. Свита представ
лена коричневато-серыми, нередко песчанистыми, обычно битуминозны
ми доломитами, содержащими редкие прослои известняков. Характерны 
сильная кавернозность пород в нижней половине свиты и скудность в 
ней органических остатков. Здесь встречены единичные остатки Cyrto- 
spirifer ex gr. verneuili Mu r c h . ,  Pugnax sp., Leiorhynchus sp., редкие 
кораллы, членики криноидей и, в верхах свиты, раковины остракод — 
Bythocypris polenovae E g o r . ,  Gipsella sp.

Положение свиты между палеонтологически охарактеризованными 
отложениями саргаевского горизонта и воронежского дает основание 
относить ее к семилукскому и бурегскому горизонтам. Общая мощ
ность 152—280 м.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с
Воронежский горизонт сложен темно-серыми до черных, часто до- 

ломитизированными и битуминозными, иногда глинистыми известняка
ми, с редкими прослоями доломитов, содержащих остатки характерных 
для воронежского горизонта видов Theodossia tanaica N а 1., Th. uchten- 
sis N a 1,. Gypidula ex gr. biplicata S c h n u r, Semilukiella zaspelovae 
E g o r . ,  Knoxites menneri E g o r . ,  K. bolchovitinovae E g o r . ,  Acratia 
mayselae E g o r . ,  Sanicella tschernyschovae L i p., Eogeinitzina devonica 
L i p. и др. Общая мощность от 37 до 67 м.

Евлановский и ливенский горизонты нерасчлененные завершают 
разрез франского яруса. Они представлены темно-серыми до черных, 
нередко доломитизированными и битуминозными, местами песчанисты
ми известняками, содержащими редкие прослои доломитов и мергелей. 
Характерный комплекс органических остатков состоит из брахиопод 
Theodossia evlanensis N а 1., Th. livnensis N а 1., Leiorhynchus aff. tima- 
nicus L j a s c h . ,  Streptorhynchus cf. donicus N a 1., остракод Eogeinitzina 
devonica Lip. ,  Tikhinella measpis Byk. ,  Eonodozaria evlanensis Lip. ,  
Aparchites crassus Pol . ,  Evlanella Ijaschenkoi E g o r . ,  E. incognita 
E g o r . ,  Knoxiella konensis E g o r . ,  K. collina E g o r . ,  Acratia aff. .supi- 
na P о 1., водорослей Issinella devonica R e i 1 1. и др. Общая мощность 
от 55 до 114 м.

Фаменский ярус
Отложения фаменского яруса на территории Волыно-Подолии пред

ставлены двумя неравнозначными по мощности и отличными по литоло
гическому составу толщами: нижней — карбонатной и верхней — терри- 
генной. Нижняя, карбонатная толща по материалам из скважин райо
на г. Олеско Львовской области в послевоенные годы была определена 
Д. Е. Айзенвергом как возрастной аналог задонских и елецких слоев 
центральных областей Русской платформы.

Терригенные образования, перекрывающие на значительной терри
тории описываемый карбонатный комплекс пород, выделены в лито- 
вежскую свиту, относящуюся к верхнему фамену.

Общая мощность отложений фаменского яруса от 40 до 369 м. 1

1 С тр ато ти п  золочевской  свиты  вы делен в р а зр е за х  ск важ и н  З ол о ч евск ого  района 
(Л ь в о в с к а я  о б л а с т ь ) .
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Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

Задонский и елецкий горизонты нерасчлененные. Отложения этих 
горизонтов вскрыты буровыми скважинами. Они представлены однооб
разной толщей серых и темно-серых, местами коричневато-серых кри
сталлических и брекчиевидных, часто органогенно-обломочных извест
няков, содержащих в верхней части прослои доломитов. Граница их с 
подстилающими отложениями франского яруса проходит по кровле 
светло-серых мергелей, ниже которых встречаются органические остат
ки, характерные для верхнефранского подъяруса.

Богатый комплекс остатков брахиопод, характерных в целом для 
задонских и елецких слоев центральных областей Русской платформы, 
включает вместе с тем формы, имеющие узкое вертикальное распрост
ранение и образующие в разрезе описываемых пород самостоятельные 
биозоны. Среди остракод присутствует ряд новых родов и видов, рако
вины которых свойственны только нижней или верхней частям разреза, 
что позволяет выделить две остракодовые зоны, соответствующие задон
скому и елецкому горизонтам.

Характерный комплекс органических остатков — Cyrtospirifer brodi 
W е n., С. archiaci М и г с h., С. tenticulum V е г n., С. andreinae Р о ш - 
j а п., Athyris concetitrica B u c h ,  Pugnax acuminatus Ma r t . ,  Camaro- 
toechia brodica N a 1., C. griassica N a 1., Chonetipustula membranacea 
P h i 11., Productella herminae F r e e h ,  Pr. histricula H a l l ,  Schucher- 
tella matyrica N a 1., Chonetes scheficus P o m j a n . ,  Bicornellina tenuis 
Z a s p., Acantonodella (?) ornata G u r e v . ,  Buregia zadonica Pol . ,  He- 
aldia conspidiensis G u r e v . ,  H. fameniensis G u r e v . ,  Imitatrix cornutus 
G u r e v . ,  Bairdia subeleziana Pol . ,  Acratia zadonica E g o r . ,  Ac r .  aff. 
unica L o b o v a ,  Serenida zadonica P о 1., S. plavskensis S a m., Devoniel- 
la ukrainica G u r e v .  Присутствуют также остатки известковых водорос
лей, фораминифер, мшанок, криноидей, гастропод. В верхах горизонта 
определен богатый комплекс спор. Общая мощность от 20 до 238 м.

В е р х н е ф а м е н с к и й п о д ъ я р у с

Лебедянский и данковский горизонты нерасчлененные представле
ны литовежской свитой\ сложенной преимущественно песчаниками по- 
левошпато-кварцевыми, мелкозернистыми, плотными, светло-серыми до 
почти белых, с карбонатным цементом, с прослоями алевролитов и до
ломитов серого цвета с зеленоватым оттенком (местами с красно-буры
ми пятнами).

В центральной части позднефаменского бассейна песчаники лито
вежской свиты замещаются доломитами, содержащими прослойки до- 
ломитизированных известняков и аргиллитов, а на юго-восточной окраи
не отложения этого возраста отсутствуют вследствие резкого сокраще
ния бассейна.

В литовежской свите встречены раковины Chonetipustula sp., Cyr
tospirifer cf. lebedianicus N a 1. (?), Camarotoechia cf. nurgensis 
L j a s c h., Area oreliana Vern. ,  Schizodus centralis W e n., Knoxiella sp., 
Cavellina aff. tambovensis S a m. и богатый комплекс спор в нижней час
ти свиты лебедянского возраста. Нередки в свите остатки панцирных 
рыб.

Мощность от 75 до 80 м в районе с. Литовеж. 1

1 С тр ато ти п  ли то веж ской  свиты  вы делен  в окрестн остях  с. Л и то в е ж  И вани чского 
район а Волы нской  области .



ПРИПЯТСКИЙ ПРОГИБ

В пределах Припятского прогиба девонские отложения сложены в 
основном морскими и лагунными (верхний девон) и в меньшей мере 
континентально-морскими образованиями (средний девон). Полнота 
разреза и мощность девонских отложений зависят от их положения в 
общей структуре прогиба: в северо-западной, приподнятой части про
гиба разрез менее полный и мощность меньшая, чем в юго-восточной 
погруженной части. Вместе с тем и в последней в сводовых частях со
лянокупольных структур и древних локальных поднятий отмечаются 
выпадение из разреза или сокращение мощности отдельных горизонтов 
девона.

Девонские отложения в Припятском прогибе впервые были вскрыты 
в местечке Семигостицы (район Давид-Городка) в 1939 г., но только 
в 1941 г. Э. Н. Кара-Мурза и И. Э. Вальц (1941 г.) доказали их при
надлежность к верхнему девону, представленному в Давыдовской сква
жине (Домановичский район Гомельской области) соленосной толщей. 
В 1950— 1953 гг. А. Н. Криштофович (по растительным остаткам) и 
Г. И. Кедо (по спорам) доказали, что надсолевая толща также явля
ется верхним девоном. В 1953 г. А. В. Фурсенко палеонтологически до
казал, что нижний предел соленосной толщи ограничен евлановским го
ризонтом, а также установил присутствие в Припятском прогибе ана
логов большинства горизонтов Центрального и Главного девонских по
лей. С этого времени в печати и рукописных отчетах появляются мно
гие работы, освещающие стратиграфию девонских отложений Прнпят- 
ского прогиба (А. Я. Стефаненко и А. С. Махнач, А. В. Фурсенко и 
М. Г. Ковхуто, Р. М. Пистрак и С. В. Тихомиров, Е. П. Брунс, Г. И. Ке
до, В. К. Голубцов, Л. С. Линник и др.).

В настоящее время стратиграфия девонских отложений Припят
ского прогиба разработана достаточно детально.

Средний отдел

В Припятском прогибе отложения среднего девона вскрыты it 
пройдены на полную мощность в разрезах 22 скважин и повсюду отно
сятся к живетскому ярусу.

Живетский ярус

Живетские отложения Припятского прогиба очень близки к одно
возрастным отложениям Главного девонского поля и Центральных райо
нов Русской платформы. Представлены пестроцветными песчано-глини
стыми образованиями с подчиненными прослоями карбонатных и суль
фатных пород; подразделяются на пярнуский, наровский и староосколь
ский горизонты. Мощность живетских отложений в Припятском проги
бе достигает 150—200 м.

Пярнуский горизонт. В Припятском прогибе отложения пярнуско1 0  
горизонта распространены ограниченно. Они известны в разрезах всего 
шести скважин, в основном в северо-западной части прогиба, где зале
гают резко несогласно на отложениях верхнего докембрия (Старобин, 
Гаврильчицы, Петриков) или на породах кристаллического фундамента 
в центральных и восточных частях прогиба (Буйновичи, Брагин). Пред
ставлены в основном серыми, розоватыми и зеленовато-серыми разно
зернистыми аркозовыми песчаниками, иногда со значительным содер
жанием слюды, с мелкой галькой кварца и полевых шпатов, в некото
рых разрезах (Брагин, Буйновичи) с тонкими прослоями плотной крас



но-бурой, темно-лиловой, пятнистой глины песчанистой или алевритис- 
той, некарбонатной, слоистой, с зеркалами скольжения. Песчаники, как 
правило, косослоистые, реже горизонтальнослоистые, слабо сцементиро
ванные, некарбонатные, часто глинистые.

Органические остатки в них не обнаружены. Лишь в районе Старо- 
бина (скважина у д. Гаврильчицы) в песчанике встречены мелкие раз
дробленные растительные остатки. Возраст рассматриваемых отложений 
определяется условно по стратиграфическому положению и литолого
минералогическому сходству с породами пярнуского горизонта Эсто
нии и других районов Главного девонского поля. Мощность изменяется 
от 3 до 15 м.

Наровский горизонт. Отложения наровского горизонта имеют зна
чительное распространение, известны в разрезах 16 скважин. Они за
легают согласно на отложениях пярнуского горизонта или на породах 
кристаллического фундамента.

Наровские отложения представлены глинисто-карбонатной толщей 
с подчиненными прослоями сульфатных и терригенных пород. Отчетли
во разделяются на два подгоризонта: нижний — преимущественно суль
фатно-карбонатный и верхний — песчано-глинистый. В нижней части 
каждого подгоризонта преобладают более песчанистые породы, а в 
верхней — более глинистые, т. е. каждый подгоризонт представляет со
бой самостоятельный цикл осадконакопления.

Нижненаровский подгоризонт сложен в основном крепкими плотны
ми доломитами, доломитовыми мергелями и жирными, слоистыми доло
митовыми глинами, с подчиненными прослоями песков, ангидритов, 
кварцевых и кварцево-полевошпатовых песчаников и алевролитов. Ок
раска пород преимущественно серая и темно-серая, реже зеленовато-се
рая и пестроцветная (красно-бурая с зеленоватыми пятнами). Породы 
характеризуются довольно отчетливой горизонтальной слоистостью, в 
песчаниках и алевролитах иногда наблюдается косая слоистость. Для 
песчаников и алевролитов характерно присутствие зерен глауконита.

Сульфатные породы (гипс и ангидрит) встречаются главным обра
зом в виде включений: по трещинам, в гнездах, кавернах и порах и 
лишь иногда в виде тонких (не более 10 см) прослоев. Гипсы имеют 
обычно розоватую и красную окраску и волокнистую структуру. Ангид
рит в большинстве случаев массивный, кристаллически-зернистый, се
рый.

В породах нижненаровского подгоризонта обнаружены редкие Lin
gula bicarinata Kut . ,  единичные остракоды (Leperditia sp.), остатки 
рыб, водорослей (Nodosinella sp. и трохилиски) и растительный детрит. 
В глинах и мергелях встречены многочисленные споры1 Leiotriletes ata- 
vus Na u m. ,  Trachytriletes minutus Na u m. ,  Lophotriletes rugosus N a 
um., Archaeotriletes ancylius Na u m. ,  Retusotriletes verrucosus Na u m. ,  
R. devonicus Na u m. ,  R. gibberosus Na u m. ,  R. ginnerosus N a u m .  var. 
minor К e d o, R. concinnus Na u m. ,  R. maturus R e d o ,  R. antiquus N a- 
u m., Hymenozonotriletes proteus N a u m ,  и др. Мощность нижненаров
ского подгоризонта от 24 до 50 м.

Верхненаровский подгоризонт имеет примерно ту же литолого
петрографическую характеристику, что и отложения нижненаровского 
подгоризонта, отличаясь лишь меньшим развитием карбонатных и суль
фатных пород. Песчано-алевролитовые породы приурочены в основном 
к нижней части разреза, но встречаются также и в средней части. Об
наружены раковины брахиопод Emanuella sp., Lingula bicarinata Kut ,  
филлопод Estheria sp., единичных фораминифер Archaesphaera sp., /r-

1 З д е сь  м ниж е определения спор Г. И. К едо.



regularina sp. и остракод, остатки рыб, раздробленные обуглившиеся 
растительный детрит и многочисленные споры — Trachytriletes minor 
N a u m., Т. nigratus Na u m. ,  Acanthotriletes tenuispinosus Na u m. ,  A. 
parvispinosus Na u m. ,  Hymenozonotriletes polymorphus Na u m. ,  H. ve- 
rus Na u m. ,  H. melanidus N a u m., H. meonacanthus Na u m. ,  H. polya
canthus Na um. ,  H. spinuliferus Na u m. ,  Archaeozonotriletes basilaris 
N a u m., Diatomozonotriletes devonicus Na u m. ,  Camarozonotriletes de- 
vonicus Na u m. ,  A  timanicus Na u m. ,  Lophozonotriletes scurrus N a u m .  

'Встречаются единичные споры подгруппы Retusotriletes Na u m.
Данный комплекс спор указывает на поздненаровский возраст вме

щающих отложений. Его можно сопоставлять с комплексом спор мосо- 
ловской толщи Центральных районов Русской платформы. Мощность 
верхненаровского горизонта до 44 м. В направлении к юго-востоку 
(Брагин, Стреличево, Наровля, Буйновичи) возрастают песчанистость 
и глинистость наровских отложений, тогда как на северо-западе (Петри
ков, Старобин и др.) они имеют большую карбонатность. Общая мощ
ность наровских отложений от 24 до 84,5 м.

Старооскольский горизонт. Отложения его также широко распрост
ранены (известны в разрезах 21 скважины). Наиболее высокое гипсомет
рическое положение они занимают в районах городов Брагина и Старо- 
бина. Нижняя граница старооскольского горизонта проводится в основа
нии алеврито-песчаной пачки пород, залегающей на темно-серых глинах 
верхненаровского подгоризонта. На основании литологических особенно
стей отложения старооскольского горизонта подразделяются на две 
пачки.

Н и ж н я я  а л е в р и т о - п е с ч а н а я  п а ч к а  сложена преимущест
венно розоватыми, красно-бурыми и серыми слабо сцементированными 
алевролитами и песчаниками, обладающими хорошими коллекторскими 
свойствами, и подчиненными прослоями бурых зеленовато-серых, крас
но- и лиловато-бурых плотных тонкослоистых глин и редких тонких 
(менее 0,1 м) прослоев серого, зеленовато-серого или пестрого плотного 
глинистого доломита и доломитового мергеля. Максимальная мощность 
глинистых прослоев составляет обычно 2,5—3,5 м, а песчаных 10—15 м. 
Породы имеют тонкую, иногда неясно выраженную слоистость. В песча
никах и алевролитах изредка встречается косая слоистость. Из органи
ческих остатков встречены лишь мелкие раздробленные растительные 
остатки. Мощность пачки от 11,5 до 51,5 м.

В е р х н я я ,  п е с ч а н о - г л и н и с т а я  п а ч к а  представлена в ос
новном пестроцветными глинами, плотными, часто аргиллитовидными, 
с прослоями серых и розоватых алевролитов и песчаников, равномерно 
распределенных по всему разрезу пачки. Мощности прослоев алевроли
тов и песчаников составляют от нескольких сантиметров до 4—5 м. Из
редка встречаются тонкие (менее 0,2 м) прослои серых и пестроцветных 
доломитов и доломитовых мергелей.

В пачке обнаружены раковины лингул и филлопод, остатки рыб, 
обугленных растений. Определены Lingula cf. subparapella S a n d b., 
Estheria membranacea P a c h t, Coccosteus cf. minor M i l l e r  и много
численные споры Leiotriletes atavus N a u m., Dictyotriletes minor N a- 
um , Archaeozonotriletes extensus Na u m. ,  A. pusillus Na u m. ,  A. minor 
Na u m. ,  A. basilaris Na u m. ,  A. pustulatus Na u m. ,  A. pustulatus N a- 
u m. var. minor К e d o, A. micromanifestus N a u m .  var. minor К e d o.,
A. purus N a u m. ,  A. compactus Na u m. ,  Hymenozonotriletes polymor
phus N a u m. ,  H. proteus Na u m. ,  H. melanidus N a u m ,  и др.

Указанный комплекс спор сопоставляется с таковым из отложений 
старооскольского горизонта Главного девонского поля и ардатовских 
слоев того же горизонта центральных районов Русской платформы.



Нижняя пачка старооскольского горизонта Припятского прогиба отве
чает, по-видимому, воробьевским слоям центральной части платформы.

Общая мощность старооскольского горизонта в прогибе от 58 до 
134 м, причем наибольшая приурочена к северо-западной его частя 
(район Петрикова, Шестовичей, Старобина).

Верхний отдел

Верхнедевонские отложения имеют меньшее распространение, чем 
среднедевонские. Они залегают на среднедевонских образованиях и в 
редких случаях (г. Гомель, скв. Новобелица) — на породах кристалли
ческого фундамента. В основном представлены каменной солью, пере
межающейся с пачками карбонатных и глинистых пород. На основа
нии палеонтологических данных выделяются франский и фаменский 
ярусы, подразделяемые на горизонты. Общая мощность верхнедевон
ских отложений достигает 3000—3300 м.

Франский ярус

Отложения франского яруса, известные в разрезах 40 скважин, 
залегают на значительных глубинах— от 2020 м и более на юго-востоке 
до 100—150 м на северо-западе. Они расчленяются на нижний и верх
ний подъярусы. По фациальным особенностям отложения франского 
яруса ближе к таковым Центрального девонского поля, чем Главного. 
Общая мощность франских отложений от 26—308 м на северо-западе 
прогиба до 1090 м и более на юго-востоке.

Пашийский горизонт сложен песчаниками и алевролитами с про
слоями (до 1—3 м) глин, реже с тонкими (до 0,05 м) прослойками кар
бонатных пород (Анисимовка). Окраска пород серовато-зеленая, бурая, 
иногда пестроцветная. Песчаники и алевролиты имеют тонкую горизон
тальную, реже (Наровля) косую слоистость. Глины обычно неслоистые, 
иногда комковатые (Буйновичи, Петриков). Мощность от 3—15 м на 
юго-востоке прогиба (Брагин, Наровля, Кустовница) до 19—27 м на 
северо-западе (Петриков, Шестовичи, Старобин).

Кыновский горизонт сложен глинами, доломитовыми мергелями и 
доломитами, встречаются прослои и гнезда ангидрита. К нижней и 
средней частям его иногда приурочены песчаники и алевролиты мощ
ностью не более 2—3 м. В кровле иногда наблюдается переслаивание 
тонких прослойков ангидрита, карбонатных пород и глин. Мощность 
20—35 м на юго-востоке и 35—50 м — на северо-западе.

Обнаружены раковины лингул, филлопод, остракод, двустворок, 
остатки червей, рыб, водорослей (трохилиски), обугленные раститель
ные остатки и споры. Определены Lingula subparallela S a n d b., Esthe- 
ria vulgaris L u t k., Asterolepis radiata Roh.  и споры (Г. И. Кедо): 
Lophotriletes perspiquus N a u m., Hymenozonotriletes incisus N a u m., 
Archaeozonotriletes rugosus N a u m .  A. notatus Naum. ,  A. basilaris 
Naum. ,  A. perlotus Na u m. ,  A. micromanifestus Naum. ,  A. micromani- 
festus N a u m .  var. minor Na u m. ,  Stenozonotriletes extensus Na u m,  
var. minor N a u m., 5. conformis N a u m., Lophozonotriletes scurrus 
N a u m .

Саргаевский горизонт. Отложения горизонта залегают согласно на 
кыновских и перекрываются семилукскими образованиями. Нижняя 
граница горизонта проводится в подошве сульфатно-карбонатной пач
ки пород. Толща саргаевского горизонта разделяется на две пачки: 
нижнюю — сульфатно-карбонатную и верхнюю — преимущественно кар
бонатную.



Н и ж н я я  п а ч к а  сложена чередующимися серыми и темно-серы
ми доломитовыми мергелями, доломитами и ангидритами с подчинен
ными прослоями глин и известняков. Органические остатки редки, най
дены обломки брахиопод, остракод, тентакулитов, остатки иглокожих 
и рыб. Мощность от 17,5 до 33 м.

В е р х н я я  п а ч к а  сложена в основном доломитами и органоген- 
но-детритовыми известняками, нередко доломитизированными. Породы 
серые, темно-серые и коричневато-серые, плотные, массивные, неясно
слоистые, иногда глинистые, обычно кавернозные и пористые (доломи
ты), с редкими гнездами ангидрита. В известняках, реже в доломитах, 
встречаются раковины брахиопод, двустворок, гастропод, тентакулитов, 
остракод, фораминифер, членики криноидей и др. Отсюда определены 
Schuchertella aff. donica N а 1., Striatoproductus sericeus В u c h, Lado- 
gia cf. meyendorfii Ver n. ,  Camarotoechia ex gr. biferiformis Ma r k . ,  C. 
ex gr. bifera P h i 11., C. cf. aldoga N a 1., Atrypa velikaya N a 1., A. ex gr. 
alinensis Vern. ,  A. richthofetii Keys . ,  Mucrospirifer cf. muralis Vern. ,  
M. cf. novosibiricus T о 11. и др.

Общая мощность саргаевского горизонта от 20 до 55 м.
Семилукский горизонт. Отложения семилукского горизонта соглас

но залегают на саргаевских и представлены известняками, доломитизи
рованными известняками и вторичными доломитами. Известняки белые, 
светло-серые или кремовые, плотные, крепкие, массивные, микро- 
и тонкозернистые, иногда бречиевидные, местами онколитовые 
и строматолитовые. Доломиты серые, буровато- и темно-серые, мас
сивные, кавернозные и пористые, мелко- и крупнозернистые, обычно 
перекристаллизованные, участками окремненные. Очень редко встреча
ются прослои глинистых известняков и зеленовато-серых, плитчатых 
мергелей. Во всех породах содержатся остатки брахиопод, пелеципод, 
остракод, тентакулитов, кораллов, фораминифер, членики криноидей 
и др. Отсюда определены: Stropheodonta interstrialis Р h i 11., Gypridu- 
la rectangularis T o г ley,  Hypothyridina semilukiana N a 1., Atrypa ura- 
lica N a 1., A. semilukiana L j a s ch., A. cf. koloschka N a 1., Desquamatia 
tenuisulcata We n., Spinatrypa ex gr. tubaecostata P a e c k . ,  Anatrypa-mi- 
cans В u c h, Cyrtina demarlii B o u c h . ,  Cyrtospirifer disjunctus S о w. и 
др. Мощность от 7 до 23 м .

Отложения бурегского горизонта известны на той же площади и в 
тех же разрезах, что и семилукские. Нижняя граница бурегского гори
зонта проводится по подошве белых коралловых известняков, местами 
превращенных во вторичные доломиты.

Бурегские отложения представлены карбонатными породами — 
в погруженных участках прогиба исключительно белыми известняками, 
на приподнятых участках — буровато-серыми, нередко кавернозными 
вторичными доломитами или известняками и доломитами. В отдельных 
разрезах (Старобин, Стреличево) отмечаются также единичные мало
мощные прослои серого алевролита. Карбонатные породы характери
зуются микро- и неравномернозернистой структурой, наличием остатков 
кораллов и редких брахиопод, остракод и криноидей. Отсюда опреде
лены Alveolites multiporosus E r m a k . ,  Scaliopora denticulata M. E d w. 
et H., Thamnopora aff. cernicornis В 1 a i n v. и Adolfia ex gr. krestovni- 
kovi L j a s c h. Мощность 6— 14,5 м.

Воронежский горизонт известен в разрезах 22 скважин. Нижняя 
граница проводится в основании пачки темно-серых и зеленовато-серых 
глинистых известняков, залегающих на светло-серых коралловых изве
стняках бурегского горизонта. Она хорошо фиксируется и сменой комп
лексов органических остатков, а также легко устанавливается по дан
ным каротажа. Воронежский горизонт сложен известняками, доломита



ми, мергелями и глинами. В кровле его появляются единичные мало
мощные прослои ангидрита. По литологическому составу и остаткам 
брахиопод он разделяется на два подгоризонта.

Нижневоронежский подгоризонт на северо-западе и в центральных 
районах прогиба (Старобин, Петриков, Шестовичи, Буйновичи) сложен 
преимущественно желтовато-серыми и серыми доломитами, мелко- и 
тонкозернистыми, местами переходящими в доломитовые глины. Изред
ка наблюдаются прослойки темно-серого известняка и включения дым
чато-серого ангидрита (Шестовичи). В юго-восточной и южной частях 
прогиба (Анисимовка, Кустовница, Наровля, Стреличево, Брагин) ниж
неворонежский подгоризонт представлен в основном темно-серыми, се
рыми и зеленовато-серыми известняками, часто глинистыми, тонкосло
истыми (плитчатыми), с редкими прослоями желтовато-серых доломи
тов и маломощными (0,5— 1 слг) прослоями темно-серых глин, богатых 
органическим веществом. Характерно присутствие тонкоплитчатых «па
хучих» известняков (Наровля), издающих при свежем расколе серово
дородный и керосиновый запах, а в некоторых породах — пленок биту
мов, битуминизированных растительных остатков, гнезд пирита.

Породы нижневоронежского подгоризоита содержат многочислен
ные и разнообразные органические остатки: брахиопод, двустворок, га- 
стропод, кораллов, остракод, фораминифер, серпул и др. и водорослей 
(синезеленых, харовых и др.)- Отсюда определены Theodossia uchtensis 
N а 1., Th. ex gr. tanaica N a 1., Th. ex gr. anossofi V e r  n., Cyrtospirifer 
krestovnikovi L j a s c h . ,  Atrypa aff. tanaica N a 1., Ilmenia sp.

Верхневоронежский подгоризонт характеризуется большей глинис
тостью разреза, большим числом прослоев сульфатов, появлением по
род, обогащенных терригенным материалом. На северо-западе прогиба, 
наряду с доломитами и известняками, заметную роль в разрезе игра
ют глины, ангидриты и гипсы. Все породы обычно яснослоистые, мощ
ность прослоев от долей сантиметров до 1,5—2 м, лишь изредка она 
достигает 3,0 м и более. На юго-востоке прогиба преобладает глинис
тые известняки и мергели, иногда встречаются прослои глинистых доло
митов.

Органические остатки в верхневоронежском подгоризонте встреча
ются реже, характерно обеднение родового и видового состава и оби
лие остатков немногих видов. Здесь встречены раковины брахиопод, 
двустворок, гастропод, остракод, фораминифер и членики криноидей. 
Определены Theodossia tanaica N а 1., Th. cf. tanaica N a 1., Th. ex gr. 
anossofi Ver n. ,  Ilmenia sp., Bairdia ex gr. accurata Pol . ,  Acratia silin- 
cula Po  1., A. ex gr. supina V о 1. и др.

Общая мощность горизонта от 32 до 149 м, причем наибольшая при
урочена к центральным районам прогиба.

Евлановский горизонт. Отложения евлановского горизонта, вскры
тые в разрезах 29 скважин, залегают согласно на воронежских и пере
крываются ливенскими образованиями. Нижняя граница проходит 
внутри довольно однообразной карбонатно-глинистой толщи и прово
дится с некоторой условностью; на северо-западе она выражена более 
отчетливо: здесь на доломитах и известняках верхневоронежского под
горизонта залегает карбонатно-глинистая пачка пород с песчаником в 
основании, подошва которого и принимается за нижнюю границу евла
новского горизонта.

Евлановские отложения представлены в основном глинами темно
серыми, плотными, довольно крепкими, горизонтально-слоистыми, пес
чанистыми и слюдистыми на плоскостях наслоения, с прослоями темно
серых глинистых известняков и доломитов (до 0,1—0,5 м), мергелей, 
песчаников и ангидритов, главным образом в верхней части разреза. В



строении евлановского горизонта наблюдается ритмичность. Каждый 
ритм начинается песком, песчаником или песчанистой глиной, далее 
следует глина, затем мергель или глинистый известняк, переполненный 
остатками пелеципод, брахиопод или остракод, затем доломитизирован- 
ный мергель или известняк, которые завершаются прослоем ангидрита. 
Мощность ритмов от 0,5 до 5—8,0 м. Евлановские отложения на севе
ро-западе, в отличие от юго-востока, характеризуются меньшими мощ
ностями, незначительным развитием гипса и ангидрита и большей песча
нистостью разреза.

Комплекс органических остатков очень однообразен по родовому и 
видовому составу. Здесь встречены раковины брахиопод Theodossia ev- 
lanensis N а 1., Th. cf. evlanensis N a 1., Th. ex gr. artossofi V e г n., дву- 
створок Lepthodesma aviculoides Ve r n . ,  остракод Evlanella ex gr. Ija- 
schenkoi E g ., E. ex gr. incognita Eg. ,  Aparchites ex gr. crassus Pol . ,  
Bairdia sp., Acratia sp., Cavellina sp., Knoxiella aff. dubia Pol . ,  фора- 
мпнифер Archaesphaera minima S u 1., A. grandis L i p., Parathuratp,mina 
ex gr. subvasta В у k., Vicinisphaera ex gr. squalida A n t r., Irregulari- 
na sp., остатки рыб, водорослей Coactilum straelenii L e c o m p t e ,  Issi- 
nella devonica R e i 1 1., трохилиски. В некоторых разрезах (Кустовница) 
обнаружены кораллы.

Общая мощность от 20—30 м на северо-западе прогиба до 100— 
172 м на юго-востоке.

Ливенский горизонт. Отложения ливенского горизонта, известные в 
разрезах 40 скважин, резко различны по литологическому составу и 
мощностям в северо-западной и юго-восточной частях прогиба. В пер
вой из них (Слуцко-Старобинский участок, район Петрикова) они пред
ставлены в основном глинами и мергелями с прослоями ангидритов, 
гипсов и редких глинистых известняков и сходны с породами евланов
ского .горизонта, отличаясь лишь большей доломитизацией, значитель
ным количеством прослоев гипсов и ангидритов и почти полным отсут
ствием органических остатков, за исключением редких остатков рыб.

В юго-восточной части прогиба ливенский горизонт представлен 
соленосной толщей, сложенной в основном каменной солью с прослоя
ми известняковистых глин и реже мергелей, доломитов и ангидритов. 
Мощность негалогенных пород составляет всего несколько процентов от 
общей мощности толщи. Органические остатки, кроме спор, не обнару
жены. В основании горизонта здесь залегают ангидриты, чередующиеся 
с прослоями доломитов и каменной соли.

Характерен следующий комплекс спор: Leiotriletes microrugosus 
I b г., Trachytriletes solidus Na u m. ,  T. atavus Na u m. ,  Archaeozonotri- 
letes polymorphus Na u m. ,  Stenozonotriletes conformis Na u m. ,  Lopho- 
zonotriletes evlanensis Na u m. ,  L. grumosus N a u m. ,  L. proscurus К e- 
d o. L. concessus Na u m. ,  L. curvatus N a u m ,  и др.

Указанный комплекс хорошо сопоставляется с аналогичным комп
лексом из ливенских слоев Центрального девонского поля. Он харак
терен для средней и верхней частей соленосной толщи в юго-восточной 
части прогиба. В некоторых же разрезах (Стерличево и др.) в нижней 
части (мощностью около 100— 150 м) соленосной толщи Г. И. Кедо был 
встречен другой комплекс спор, указывающий на евлановско-ливенский 
возраст. Этот факт, так же как и резкое различие фациального состава 
ливенского горизонта в северо-западной и юго-восточной частях проги
ба, свидетельствует о том, что соленакопление началось в разные отрез
ки ливенского времени, а местами даже и в конце евлановского.

Поэтому нижняя граница ливенского горизонта может быть уста
новлена более или менее точно только в разрезах северо-западных райо
нов прогиба. В юго-восточных разрезах эта граница, условно проводи



мая по подошве соленосной толщи, фактически лежит на разных стра
тиграфических уровнях.

Общая мощность от 29— 108 м на северо-западе до 300—1079 м на 
юго-востоке прогиба.

Фаменский ярус

Фаменские отложения известны в разрезах 203 скважин. Они зале
гают согласно на франских и перекрываются на юго-востоке прогиба 
каменноугольными и реже пермскими, а на северо-западе мезозойски
ми (юрскими, меловыми) и кайнозойскими отложениями. В их составе 
выделяются нерасчлененные задонский и елецкий, а также нерасчленен- 
ные лебедянский и данковский горизонты. Мощность фаменских отло
жений сильно колеблется: от 84—600 м на северо-западе до 1000— 
2500 м на юго-востоке прогиба.

Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

Задонские и елецкие горизонты нерасчлененные1. Задонско-елецкие 
отложения известны в разрезах 58 скважин, где залегают согласно на 
франских или непосредственно на породах кристаллического фундамен
та (Микашевичский выступ). Они представлены толщей аргиллитов, из
вестняков и мергелей с прослоями доломитов, алевролитов и песчани
ков. В зависимости от структурных условий выделяется три типа раз
реза задонско-елецких отложений: карбонатный, аргиллито-карбонат
ный и галогенно-глинистый.

Карбонатный тип разреза характерен для приподнятых участков 
прогиба (Слуцко-Старобинская структура, Микашевичский и Брагин
ский выступы кристаллического фундамента, Западно-Петриковская 
структура). Задонско-елецкие отложения залегают здесь либо на суль
фатно-карбонатной толще ливенского горизонта, либо на породах кри
сталлического фундамента (Микашевичский выступ). В основании раз
реза залегают песчаник (0,3—1,0 м) и глина (3—5 м ), представляющие 
собой базальную пачку вышележащей толщи, сложенной в основном 
известняками и мергелями с редкими прослоями глин. В верхней части 
наблюдается все большая доломитизация пород. Для карбонатных по
род характерны брекчиевидная текстура («текстура взмучивания») и 
содержание большого количества остатков брахиопод, остракод и фо- 
раминифер, реже криноидей и двустворок. Среди брахиопод особенно 
многочисленны Cyrtospirifer archiaci М и г с h., С. archiaci var. minor 
G u г i c h, C. brodi .W e n., Productella herminae F r e e h ,  P. koscharica 
Sok. ,  P. subaculeata M u r c h .  и др. Из остракод определены Plavskel- 
la famensis S a m., Serenida aff. plavskensis S a m., Famenella sp., Eri- 
doconcha ex gr. socialis E i c h w .  и др. Мощность карбонатного типа 
разреза задонско-елецких отложений от 50,8 до 149,0 м.

Аргиллито-карбонатный тип разреза характерен для глубоко погру
женных депрессий (Копаткевичской, Ельской и Туровской). Задонско- 
елецкие отложения здесь лежат на соленосной толще ливенского гори
зонта, с ангидритами в основании, чередующимися с доломитами. 
Выше следуют аргиллиты и аргиллитоподобные глины, часто битумини- 
зированные, с пленками и выделениями полужидкого битума, с боль
шим количеством обуглившихся и битуминизированных растительных 
остатков, с многочисленными остатками бухиол, бактритов и ракооб

1 В настоящее время Л. С. Линник на основании изучения брахиопод эти гори
зонты удалось расчленить.— Прим. ред.



разных (Gigantostraca), реже остракод, фораминифер и радиолярий. 
Сравнительно часто встречаются прослои (до 0,2—0,3 м) темно-серого 
мелкозернистого песчаника. В известняках был обнаружен комплекс 
остатков брахиопод, аналогичный вышеприведенному для карбонатного 
типа разреза. В верхней части описанного разреза отмечается меньшая 
известковистость пород и присутствие прослоев доломита. Мощность 
аргиллито-карбонатных отложений 400—600 м.

Галогенно-глинистый тип разреза характерен для Шатилковской 
депрессии и Наровлянского выступа. Задонско-елецкие отложения пред

оставлены здесь в основном зеленовато-серыми, плотными, косослоисты- 
ми карбонатными глинами с прослоями доломитов, ангидритов и ка
менной соли, суммарная мощность которых достигает иногда 30—40% 
мощности разреза. В глинах из средней части разреза района Наровли 
были обнаружены единичные раковины остракод (Acratia zadonica 
E g o r ,  и Famenella inconditis Pol . ) .  В районе Казанска и Первомай- 
ска в доломитах встречены единичные раковины фораминифер (Archae- 
sphaera sp., Parathurammina sp., Irregularina sp.).

Мощность разреза этого типа от 25 до 282 м.
Из приведенных описаний разрезов видно, что соленакопление в 

юго-восточных районах прогиба началось раньше и закончилось значи
тельно позже, чем на северо-западе прогиба. В некоторых районах 
юго-востока прогиба (Казанск, Наровля) соленакопление по существу 
протекало почти непрерывно с конца евлановского до середины лебе- 
дянско-данковского времени. Оно прервалось лишь в момент макси
мального развития задонско-елецкой трансгрессии, когда на короткий 
период установились морские условия.

В е р х н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

Лебедянский и данковский горизонты нерасчлененные. Эти отло
жения известны в разрезе 198 скважин, где они согласно залегают на 
задонско-елецких или в редких случаях (г. Гомель, скв. Новобелица) — 
на породах кристаллического фундамента. Нижняя граница горизонта 
отчетливо устанавливается лишь на северо-западе, где она фиксирует
ся сменой пород и органических остатков. На юго-востоке прогиба эта 
граница условна и проводится в подошве верхней соленосной толщи.

Лебедянско-данковские отложения представлены каменной солью с 
прослоями калийных солей, глинами, мергелями, доломитами и анги
дритами со значительным преобладанием каменной соли. Эти о т л о ж р - 
ния различны в северо-западной и юго-восточной частях прогиба.

На северо-западе в основании залегает д о л о м и т о - а н г и д р и 
т о в а я  т о л щ а ,  представляющая собой переслаивание доломитов, до- 
ломитизированных известняков и ангидритов с редкими прослоями глин 
и песчаников. В нижней части толщи встречаются остатки брахиопод, 
двустворок, криноидей, фораминифер и остракод. Местами раковины 
брахиопод переполняют породу, образуя ракушники. Из этой толщи 
определены Productella cf. scyphica N а 1., Camarotoechia livonicus W e n., 
Ptychomcletoechia omaliusi G o s s . ,  Cyrtospirifer lebedjanicus N a 1., C. 
postarchiaci N a 1. и др. Аналогичный возраст дают и спорово-пыльцевые 
комплексы. Мощность доломито-ангидритовой толщи 9—84 м. На юго- 
востоке прогиба эта толща замещена каменной солью, имеющей (по 
спорам) также лебедянский возраст.

Выше по разрезу на всей территории Припятского прогиба залега
ет с о л е н о с н а я  т о л щ а ,  представленная чередованием каменной соли 
и глин; реже встречаются прослои мергелей, глинистых известняков, до
ломитов и песчаников, а в северо-западной части прогиба — калийных



солей (до 20—30 м). Весьма характерно ритмичное строение соленос
ной толщи, в ней отчетливо выделяются годичные и многолетние ритмы. 
Возраст соленосной толщи установлен на основании изучения спорово
пыльцевых комплексов. При этом выяснилось, что на северо-западе про
гиба она соответствует верхней части лебедянской толщи Центрального 
девонского поля, а на юго-востоке полностью отвечает лебедянской и 
мценской толщам. Мощность соленосной толщи на северо-западе со
ставляет 88—565 м, а на юго-востоке 459— 1899 м.

Соленосная толща согласно перекрывается г л и н и с т о - м е р г е 
л и с т о  й, строение, состав и мощность которой на всей территории про
гиба исключительно однообразны. Она сложена темно-серыми и зелено
вато-серыми глинами, мергелями, глинистыми известняками, доломита
ми, гипсами, ангидритами и песчаниками. Все породы горизонтально
слоистые, часто содержат обуглившиеся растительные остатки, гнезда 
пирита. Нижняя часть толщи (гипсово-мергельно-глинистая пачка) ха
рактеризуется присутствием прослоев доломита, ангидрита и гипса, тог
да как в верхней части (собственно глинисто-мергелистая пачка) эти 
породы уже не встречаются и разрез характеризуется большей общей 
известковистостью пород и присутствием довольно разнообразной фау
ны (фораминиферы, остракоды, двустворки, черви, фрагменты рыб, ко- 
нодонты), а также водорослей (трохилиски, строматолиты).

Возраст глинисто-мергелистой толщи установлен по данным опре
деления растительных остатков Tancrea cornuformis S t o c k . ,  Protopie- 
ridium hostinense Кг., Aneurophyton germanicum Kr. ,  Rhacopteris sp., 
Sphenopteridium sp., Archaeopteris aff. archaetipus S c h m a l . ,  Asteroca- 
lamites ( S c h l o t h . )  и др. и спорово-пыльцевых комплексов, на осно
вании которых она сопоставляется с данковским горизонтом Централь
ного девонского поля. Остатки фауны: Nucula sp., Archaesphaera sp., 
Parathurammina sp., Bisphaera sp., Irregularina sp., Eonodosaria sp., 
Ridocornuspira sp., Cyvellina tambovensis S a m., Glyptolichwinella ade- 
laidae S a m., Acratia sp., Donellina sp., Aparchites sp., Paraparchites sp. 
и др. не противоречат такому заключению. Мощность глинисто-мерге
листой толщи от 15 до 834 м, причем сокращение ее, в основном в ре
зультате размыва, наблюдается на северо-западе прогиба и в сводах 
соляных куполов.

Общая мощность лебедянско-данковских отложений от 150 до 
2500 м и более.

Отложения данковского горизонта согласно перекрываются озерско- 
хованскими слоями нижнего карбона. В связи с литологической близо
стью озерско-хованских слоев верхняя граница данковского горизонта 
нечеткая и проводится в основном по данным спорово-пыльцевого ана
лиза; нередко она является условной.

ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКАЯ ВПАДИНА

Днепровско-Донецкая впадина, Припятский прогиб и Донбасс со
ставляют единую зону погружений, ограниченную с юга Украинским 
кристаллическим массивом, а с севера Воронежской антеклизой и Бело
русским выступом фундамента. От Припятского прогиба Днепровско- 
Донецкая впадина отделяется подземным Черниговско-Брагинским вы
ступом фундамента. С Донбассом она связана тесными переходами. 
Мезозойской Днепровско-Донецкой впадине на глубине отвечает отно
сительно узкий грабен, выполненный девонскими и более поздними 
палеозойскими отложениями.

Наиболее полные разрезы девона в Днепровско-Донецкой впадине 
вскрыты скважинами на юге и юго-западе, около с. Колайдинец и в



других районах прибортовой части этой впадины. В северо-западной ее 
части девон обнаружен скважинами в районах, прилегающих к Черни
говскому выступу фундамента.

Разрезы южной и юго-западной частей впадины отличаются от 
разрезов ее северо-западной части (рис. 12), поэтому они рассматрива
ются отдельно.

ЮЖНАЯ И ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТИ 
ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ

Материалы бурения на Западно-Михайловской, Зачепиловской, Но- 
во-Сенжарской, Петривцевской, Исачковской, Колайдинской площадях 
и др. показали наличие в их разрезах среднего и верхнего девона.

Средний отдел 

Живетский ярус

Морские отложения живетского яруса были вскрыты скв. 232 на 
глубине 2282—2269 м, в южной прибортовой зоне Днепровско-Донецкой 
впадины, на Белоцерковском подземном выступе фундамента, пример
но около 20 км юго-западнее с. Петривцы, Они лежат на кристалличес
ких породах фундамента, имеют мощность 13 м и сложены тонкослоис
тыми красновато-коричневыми песчаниками, глинами, аргиллитами, пе
ремежающимися с прослоями зеленовато-серых и буро-серых глинистых 
известняков. Аргиллиты и известняки содержат характерную для старо
оскольского горизонта живетского яруса фауну (Пистрак, Ляшенко, 
Пашкевич, Егорова, Волошина, 1970). Состав фауны следующий: бра- 
хиоподы Atrypa donensis L j a s c h . ,  A. oskolensis L j a s c h . ,  Spinatrypa 
ex gr. bifidaeformis Ts cher n. ,  Emanuella pachyrincha Vern. ,  Em. ko- 
renensis L j a s c h . ,  Em. subumbona H a l l ,  Stringocephalus cf. burtini 
De f г.; кониконхи—Denticulites cf. Ijaschenko G. L j a sch. ;  остракоды— 
Knoxiella assepta Pol . ,  Polotiiella klara Pol . ,  Cavellina accurata Pol . ,  
Healdionela districta Pol . ,  Svantovites posneri (Pol . ) ,  Lenningsina aff. 
divaricata S c h w a r t z  et Or i e l . ,  Quasillites quas. litiformis Pol . ,  
Nogella (?) parvula Pol .  и др., трилобиты — Dechetiella ex gr. roma- 
novskii T s c h e r n .

Отложения старооскольского горизонта в разрезе этой скважины 
перекрыты терригенными породами (40 м ), не содержащими фауны. По 
литологическому составу они сходны с нижнефранскими породами при
легающих районов и условно отнесены к верхнему девону.

Франский ярус

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Самая нижняя часть франского яруса, соответствующая пашийско- 
му и кыновскому горизонтам, в Днепровско-Донецкой впадине пред
ставлена терригенными песчано-глинистыми отложениями (50—55 м) — 
песчаниками, алевролитами, глинами, аргиллитами пестрой окраски 
(Пашкевич, 1970). В нижней базальной части их имеется пласт тонко
слоистых песчано-глинистых аргиллитов, коричневато-бурых и голубо
вато-зеленых, с многочисленными лингулами и эстериями. Этот пласт 
хорошо выделяется в разрезе. В одной из скважин Белоцерковской пло
щади в этом пласте Л. С. Батруковой определены: Lingula orbicularis 
L j a s c h . ,  а на Брусиловской площади—L. cf. modica В a t г., характер
ные для нижней части франского яруса. Массовые скопления эстерии и





лингул, а также залегание терригенной пачки с этим пластом под кар
бонатно-глинистыми отложениями с Atrypa ex gr. velikaya Nal. и дру
гой фауной, свойственной саргаевскому горизонту, дают основание от
носить отложения с эстериями и лингулами условно к пашийскому +  
кыновскому горизонтам1.

Саргаевский-f семилукский горизонты. Выше, в разрезе франского 
яруса Днепровско-Донецкой впадины, хорошо выделяется толща (40— 
50 м) карбонатных и карбонатно-глинистых пород: внизу — песчаников, 
аргиллитов, выше — известняков и глинистых аргиллитов, перемежаю
щихся с глинистыми известняками1 2. В Березнянской скважине 1-Р в де- 
тритусовых известняках обнаружены брахиоподы Atrypa ex gr. velika
ya Na l .  (определения А. И. Ляшенко); кониконхи Heteroctenus cf. 
solnzevi G. L j a s ch. ,  Homoctenus ex gr. acutus G. L j a s ch. и др. (оп
ределения Г. П. Ляшенко). Верхняя карбонатно-глинистая часть этих 
отложений, возможно, относится к семилукскому горизонту.

Семилукский горизонт. В разрезе Белоцерковской скважины вскры
ты зеленовато-серые аргиллиты с желваковидными включениями изве
стняка. В этих породах (40 м) встречаются (Пашкевич, 1970): Atrypa 
cf. uralica Nal . ,  Spinatrypa ex gr. semilukiana L j a s c h . ,  Cyrtospirifer 
cf. disjutictus Sow. ,  C. ex gr. tenticulum Ve r n .

В скважинах Коландинской площади, в пестрых песчаниках граве
литов с прослоями песчанистых известняков, содержащих обломки бра- 
хиопод, гастропод и остракод, найдены Umbella cf. bella Masl. (опреде
ление Л. Ф. Ростовцевой).

В верхней части семилукского горизонта вскрыт пласт розовато-се
рых известняков (Белоцерковская площадь) с многочисленными Umbel- 
la bella Masl. В других скважинах на той же площади — в зеленовато
серых умбелловых известняках встречены Umbella sumsarietisis Pojark., 
U. bella Masl., U. cf. basshkirica Byk., а также Vicinesphaera sp., Ra- 
diosphaera sp. и в тех же известняках в верхней части толщи — водо
росли Nodosinella sp.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Бурегский горизонт 3. К этому горизонту отнесены глинистые отло
жения с прослоями известняков, имеющие пеструю окраску. Их мощ
ность изменяется в зависимости от положения разрезов на тех или иных 
структурах от 40 до 60 и от 170 до 400 м. Глинистые и известковые ар
гиллиты толщи в разрезах скважин >Колайдинской 220, Белоцерковской 
2 1-Р, Велико-Богачанской 6-Р содержат много новых видов родов ост
ракод— Cavellina, Evlanella, Selebratina. В последней скважине обна
ружены и Buregia numerosa D е m. и новый вид рода Voronina.

Вышележащие отложения верхнефранского подъяруса, соответст
вующие воронежскому, евлановскому и ливенскому горизонтам, в юго- 
западной части Днепровско-Донецкой впадины представлены сульфатно- 
соленосными и аргиллито-карбонатными породами. Выделяются исач- 
ковская свита и верхняя солевая толща.

Исачковская свита (Куцыба, Шульга, 1938) первоначально была 
известна в нарушенном залегании в кепроке Исачковского, Ромненского 
и Ново-Сенжарского соляных штоков, где представлена пестрыми и

1 В статье Е. И. Пашкевич (1970) эти отложения названы нижнещигровскими, 
а А. В. Хоменко (1970) выделены как остапьевская свита.

2 Е. И. Пашкевич (1970) эти отложения названы верхнещигровскими-f семилук- 
скими, А. В. Хоменко выделяются в белоцерковскую свиту.

3 Е. И. Пашкевич (1970) назван алатырским.
13 Зак, 905



темно-серыми аргиллитами, алевролитами, песчаниками, известняками, 
мергелями и доломитами, которые составляют обломки и слоистые ра
зорванные обрывки пачек, перемешанные с солью в кепроке. В 
этих породах определены многочисленные Theodossia tanaica N а 1., 
Th. evlanensis N а 1., Area cf. elytra W e n., Mitilarca uncinata 
Eichw., остатки рыб — Asterolepis и растений — Psilophyton sp., Spheno- 
phyllum subtenerrimum Nath., Sphenopteridium keilhaui Nath. Мощность 
свиты на Ново-Сенжарской площади 300—500 м (Хоменко, 1964).

В нижней части свиты, в тех разрезах, где отсутствуют соленосные 
и вулканогенные породы (Колайдинская, Белоцерковская, Борковская 
площади), лежат черные известковистые аргиллиты и глинистые, ино
гда оолитовые известняки с брахиоподами, остракодами, форамииифе- 
рами и известковистыми водорослями (Пашкевич, 1970). Список фауны 
следующий: фораминиферы — Corrtuspira jubra (Lip. et Pron.), Thikhi- 
nella, Evlania, Irregularia (определения Л. Ф. Ростовцевой); брахиопо- 
ды — Productella ex gr. subaculeata Mu r c h . ,  Atrypa ex gr. poljanica 
Ljasch., Atr. ex gr. tanaica N a 1., Spinatrypa ex gr. tubaecostata Paeck., 
Theodossia cf. uchtensis N a 1., Th. ex gr. anossofi Ve r n . ,  Adolfia cf. 
crassa Ljasch ., Cyrtospirifer ex gr. tenticulum Vern., Cryptonella cf. da- 
vidsoni N a 1., Athyris ex gr. nobilis Ljasch. (определения А. И. Ляшен- 
ко); остракоды— Knoxites, Knoxiella, Donellina, Marginia, Cavellina, 
Voronia, Healdianella, Selebratina, Rectella (определения Л. H. Егоро
вой).

Верхняя солевая толща широко распространена в южной и юго-за
падной частях Днепровско-Донецкой впадины. Она вскрыта на Ново- 
Сенжарской, Зачепиловской, Петривцевской, Кибинцевской и Колайдин- 
ской площадях. Наиболее полно изучена в районе Новых Сенжар, где 
в каменной соли обнаружены обломки ангидритов, известняков, аргил
литов, алевролитов, песчаников и диабазов. На Колайдинской структу
ре в верхней части солевой толщи, сложенной каменной солью с подчи
ненными прослоями аркозовых песчаников и ангидритов, развиты глав
ным образом известняки и брекчиевидные серые с белыми пятнами ан
гидриты, содержащие включения известняка и жеоды халцедона. На 
этой структуре в одной из скважин в верху солевой толщи обнаружены 
темно-серые известняки с фораминиферами—Archaesphaera sp., Bisphae- 
ra minima Lip. ,  остракоды и членики криноидей. Эти фораминиферы 
встречаются в верхнем девоне и нижнем карбоне.

Мощность солевой толщи 560 м (Васанчук, Волощак, Круглов и др.,
1963).

Фаменский ярус

В Днепровско-Донецкой впадине в фаменском ярусе выделены ни ж- 
нефаменский и верхнефаменский подъярусы.

Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

К этому подъярусу отнесена колайдинская свита, выделенная 
А. А. Мартыновым (1958) и соответствующая задонскому и елецкому 
горизонтам.

Отложения ее вскрыты скважинами на Колайдинской, Петривцев
ской, Кибинцевской, Западно-Михайловской и Михайловской структурах. 
Нижняя граница этой свиты прослеживается на Колайдинской, Петри
вцевской и Кибинцевской структурах, где она залегает на солевой тол
ще. Свита состоит главным образом из гравелитов, в меньшей степени 
аркозовых песчаников, алевролитов и аргиллитов с подчиненными про



слоями мергелей и известняков. На Колайдинской площади она подраз
деляется на две толщи: нижнюю — песчано-глинистую и верхнюю, в ко
торой преобладают песчаники. Песчаники верхней толщи отличаются 
большим количеством полевых шпатов, чем песчаники нижней. В них 
отмечается также несколько большее содержание и разнообразие об
ломков пород, например гранатово-хлоритовых сланцев. Типичным яв
ляется обилие гранатов в составе тяжелой фракции.

В северо-восточном направлении, в пределах рассматриваемой пло
щади, мощность колайдинской свиты возрастает до 700 до 1500 м и 
более. На северо-восточном погружении Колайдинского поднятия разрез 
представлен чередующимися пачками аргиллитов с пачками песчано
алевритового состава. В аргиллитах встречается растительный детрит.

На Петривцевской структуре колайдинская свита представлена по
родами, весьма близкими породам нижней части свиты Колайдинской 
площади. Это в основном аргиллиты, алевролиты и песчаники, череду
ющиеся в различных соотношениях. Аргиллиты темно-серые до черных, 
с зеленоватым оттенком; большей частью они известковисты и обога
щены алевритово-слюдистыми или даже песчаными компонентами. Ха
рактерны аргиллиты, содержащие более светлые глинисто-карбонатные 
и алеврито-карбонатные прослои и линзы толщиной до 1—3 см. Слои 
таких линзовидно-полосчатых аргиллитов встречаются главным обра
зом в нижней части разреза близ контакта с соленосной толщей.

Песчаники и алевролиты имеют кварцево-полевошпатовый состав; 
нередко в них наблюдается примесь грубообломочного материала; мощ
ность отдельных пластов от 0,05 до 5 м. Как и в разрезе Колайдинец, 
в аргиллитах и алевролитах часто содержатся обугленные растительные 
остатки и мелкий растительный детрит, нередко образующий отдельные 
скопления на плоскостях наслоения.

Фаунистические остатки встречаются только в известковистых ар
гиллитах и карбонатных прослоях. На Петривцевской площади они 
приурочены преимущественно к самой нижней части разреза, а в Ко- 
лайдинцах — к 50-метровой аргиллитовой пачке, венчающей разрез де
вона в скв. 1-Р. Комплекс органических остатков, характерный для до- 
маниковой фации: фораминиферы/гониатиты — Cheiloceras sp., бактри- 
ты, пелецииоды, остракоды Gigantostraca.

Пелециподы довольно разнообразны: Buchiola cf. lupina Clar., В. 
cf. prumietisis Stein., формы близкие к В. retrostriata Buch, и В. palmata 
Coldf., Posidonomya eifeliensis F r e e h. ,  Leptodesma sp., L. aff. medon 
Hall, L. mautheir Hall, Lyriopecten sp.

В Колайдинском разрезе был обнаружен богатый комплекс остра- 
код—Erttomozoe (Nehdentomis) aff. pseudirichterina M a t e r n  и E. (N.) 
aff. schmidti M a t e r n .  и др. (определения В. А. Чижовой). Эти виды в 
Западной Европе встречаются в хейлоцеровой зоне. Остракоды в Петрив- 
цевском разрезе представлены многочисленными Eridoconcha socialis 
Eichw. и более редкими Famenella incondites Polen., характерной для 
фаменского яруса Русской платформы, в частности для задонского го
ризонта района Сызрани.

Фораминиферы и сферовые водоросли определены из карбонатных 
прослоев (Петривцы) Л. Ф. Ростовцевой: Archaesphaera minima Sul., 
Vicinesphaera squalida Ant., V. angulata Ant., Bisphaera elegans Viss. 
(редкие) Parathurammina suleimanovi L i p., P. suleimanovi var. stellata 
Lip., P. cf. cushmani Sul., P. cf. tuberculata Lip., P. spinosa Lip., Umbella 
ex gr. bella Masl., U. rotunda Byk., U. cf. grandis Byk; Asterosphaera 
pulchra Reitl., Radiosphaera ex gr. basilica Reitl., Calcisphaera plavsken- 
sis Reitl., Girvanella и Nodosinella. Этот комплекс фораминифер и водо
рослей является весьма постоянным. Широким распространением среди



однокамерных пользуются Vicinesphaera squalida Ant .  и V. angulata 
A n t., что характерно, по данным Е. А. Рейтлингер, для основания фа- 
менского яруса. Нижнефаменский возраст колайдинской свиты, сопо
ставляемой с межсолевыми отложениями Белоруссии и с верхним эффу
зивно-осадочным комплексом северо-западной части Днепровско-До
нецкой впадины, подтверждается и спорово-пыльцевыми комплексами, 
определенными И. И. Лещий.

Нижнефаменские отложения на Колайдинской и Петривцевской 
площадях с размывом перекрываются породами верхнего визе.

В е р х н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

К отложениям верхнефаменского подъяруса (лебедянский+данков- 
ский горизонты) в разрезах Западно-Михайловской, Михайловской и 
Зачепиловской структур отнесены пестроцветные терригенные полимик- 
товые песчано-конгломератовые отложения, лежащие в Западно-Михай
ловском и Михайловском поднятиях на колайдинской свите и выделен
ные под названием западно-михайловской свиты. Ранее отложения этой 
свиты относились к карбону (Пистрак, Пашкевич, 1962) как нижняя 
часть выделенной этими авторами зачепиловской свиты.

Западно-михайловская свита представлена часто переслаивающи
мися в разрезе конгломератами, гравелитами и аркозовыми песчаника
ми, имеющими пеструю окраску. На Зачепиловской структуре к этой 
свите отнесены зеленовато-серые песчаники, гравелиты, конгломераты 
с редкими прослоями алевролитов, аргиллитов и песчанистых известня
ков с фауной. В конгломератах нередко встречаются крупные гальки 
охристых сланцев, роговиков, серицитовых песчаников. Присутствуют 
обугленные растительные остатки и примазки черного битуминозного 
вещества. Для свиты характерна гранат-циркон-турмалин-слюдисто-хло- 
ритовая ассоциация минералов (Хоменко, 1964).

В прослое песчанистого известняка в скв. 2 в интервале 2438— 
2443 м (Зачепиловская площадь) Н. Е. Бражниковой определены: Bi- 
sphaera sp., Tuberitina sp., Paracaligella sp. и водоросли Uirvanella sp. 
(довольно много), Sycidium, Nodosinella (?).

Ha 30 м выше в разрезе той же скважины в интервале 2400—2404 м 
в песчанистом известняке найдены брахиоподы, определенные Д. Е. Ай- 
зенверг: Schuchertella aff. matyrica Nal., Choneti pustula sp., Leiorhyn- 
chus (?) sp., Cyrtospirifer aff. postarchiaci N a 1. В этом интервале най
дены остракоды: Famenella sp., Bairdia sp., Carbonita sp. (Чижова, 
1955). Эти формы встречаются в верхнефаменских отложениях. В верх
ней части западно-михайловской свиты, в скв. 5 Зачепиловской струк
туры, П. Л. Шульгой определена Area oreliana Wen., известная в лебе
дянском и данковском горизонтах верхнефаменского подъяруса (Хо
менко, 1962) центральных областей Русской платформы.

В других скважинах на той же структуре в этой свите найдены сле
дующие многокамерные фораминиферы: Septatournayella ex gr. lebede- 
vae Pojark., Endothyra ex gr. latispiralis Lip., Paracaligella sp., а так
же однокамерные Archaesphaera sp., Bisphaera sp., Umbella sp., Tuberi
tina sp., Vicinesphaera, Parathurammina sp., Evolutina sp., и водоросли — 
Girvanella sp., Sycidium sp., Nodosinella sp., Rhabdoporella cf. meleken- 
sis К u 1., Parachaetetes cf. paleosoicum M a s 1.

Эти формы, как указывает Н. Е. Бражникова (Хоменко, 1962), 
встречаются в лебедянском, данковском горизонтах и в озерско-хован- 
ских слоях нижнего карбона.

На Западно-Михайловской структуре в разрезе рассматриваемой 
свиты, сложенной конгломератами, гравелитами, аркозовыми песчани



ками и подчиненными аргиллитами и алевролитами, фауны не обнару
жено. Определен комплекс спор, который И. И. Лещий относит к лебе
дянскому и данковскому горизонтам (Хоменко, 1964).

В разрезах Михайловской структуры пестроцветные терригенные 
отложения западно-михайловской свиты были отнесены к фаменскому 
ярусу на основании их сходства с отложениями той же свиты, в районах 
Зачепиловской и Западно-Михайловской структур (Куцыба, 1958, 1959). 
Девонский возраст их был подтвержден И. М. Ищенко следующим 
комплексом спор: Archaeotriletes lavratus Naum., А. devonicus Na u m. ,
A. ancistrophorus (Luber) Isch., Leiotriletes nigratus Isch., Lophozono- 
iriletes curvatus Naum., Acanthotriletes uncatus Naum.

В кровле западно-михайловской свиты на Западно-Михайловской 
и Михайловской разведочных площадях залегает кора выветривания 
нижнекаменноугольного возраста, на Зачепиловской площади — карбо
натная толща с Quasiendothyra kobeitusana Raus.

Наибольшая (вскрытая) мощность западно-михайловской свиты 
660 м известна на Зачепиловской структуре в скв. 1-р, а наименьшая — 
86 м — на Михайловской в скв. 2-р; на других структурах мощность ко
леблется от 170 до 470 м (Хоменко, 1964).

Некоторыми исследователями (Шульга, 1957; Хоменко, 1964) гра
ница девона и карбона проводится над карбонатной толщей с доволь
но обильным комплексом фораминифер каменноугольного облика, яв
ляющейся верхней частью так называемой зачепиловской свиты (Пист- 
рак, Пашкевич и др., 1962). Карбонатная толща является аналогом эт- 
ренских слоев Западной Европы, для которых характерна Quasiendothy
ra kobeitusana R a u s .  Эти слои в Северной Франции, где находится их 
стратотип, относятся к турнейскому ярусу.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 
ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ

Как показала скважина в Любече (Черниговская опорная), девон
ские образования в северо-западной части Днепровско-Донецкой впа
дины представлены толщей вулканогенных и вулканогенно-осадочных 
пород, разделяющейся на четыре комплекса (снизу вверх): 1) нижний 
эффузивно-осадочный комплекс; 2) нижний эффузивно-пирокластичес
кий комплекс; 3) верхний эффузивно-осадочный комплекс; 4) верхний 
эффузивно-пирокластический комплекс. Два нижних комплекса отно
сятся к франскому ярусу, два верхних — к фаменскому (Усенко, Бер- 
данская, Лапчик, 1954).

Франский ярус

Нижний эффузивно-осадочный комплекс в разрезе Черниговской 
опорной скважины залегает на кристаллическом фундаменте. Разрез 
комплекса состоит из перемежающихся эффузивных, пирокластических, 
а также нормально-осадочных пород: известняков, доломитов, аргилли
тов, глинистых алевролитов, окрашенных в серые и зеленовато-серые 
цвета и содержащих примесь туфогенного материала, в подчиненном 
количестве ангидритов.

Эффузивно-пирокластические породы сильно изменены (хлоритизи- 
рованы и кальцитизированы). Они представлены эффузивами основно
го состава, их туфами и туффитами.

В этом комплексе выделяются нижняя (89 м) и верхняя (133 м ) 
толщи. Нижняя (карбонатно-аргиллитовая) толща сложена в основном 
аргиллитами, известняками и доломитами; здесь встречены пелеципо-



ды — Pterochaenia cf. fragilis Hall, гастроподы, криноидеи и мшанки, 
а также споры — Leiotriletes nigratus (Luber) Isch., L. platirugosus 
(Ibr.) Isch., Azonotriletes lebedensis Naum., Acanthotriletes hirtus 
Naum, (определения A. M. Ищенко), позволяющие отнести вмещающие 
породы к верхнему девону, франскому ярусу, что подтверждается на
ходкой Cyrtospirifer ex gr. disjunctus Sow.  в низах этой толщи в раз
резе Шаповаловокой параметрической скважины 301.

Верхняя толща комплекса образована глинистыми алевролитами, 
аргиллитами, эффузивными и пирокластическими образованиями и ан
гидритами; она почти не содержит прослоев карбонатных пород.

Мощность рассмотренного комплекса в разрезе Черниговской опор
ной скважины 222 м.

Нижний эффузивно-пирокластический комплекс представлен изме
ненными эффузивными породами и их туфами, имеющими темно-серую 
с зеленоватым оттенком, а иногда буроватую окраску. Широко развиты 
эффузивные породы основного состава, типа диабазовых порфиритов и 
базальтов. Породы эти сильно изменены (серицитизированы, хлорити- 
зированы, карбонатизированы). Мощность нижнего эффузивно-пирокла- 
стичеокого комплекса в Черниговской опорной скважине около 400 м.

Комплекс покрывается нижнефаменскими образованиями с фауной 
и относится, очевидно, к самым верхам франского яруса (ливенский го
ризонт). Он должен сопоставляться с нижней соленосной толщей При- 
пятского прогиба.

По петрохимическому составу эффузивы весьма близки к «палео
базальтам» Юго-Западного Донбасса и, скорее всего, одновозрастны с 
ними. В этом районе толща палеобазальтов относится всеми исследова
телями также к франскому ярусу. Она подстилается толщей известняков 
и брекчии белого девона, имеющей, по последним палеонтологичес
ким данным, перхнефранский возраст.

Фаменский ярус

Верхний эффузивно-осадочный комплекс в черниговском разрезе 
сложен нормально-осадочными, пирокластическими и эффузивными по
родами. Нижняя, большая часть комплекса, мощностью 230 м, пред
ставлена чередованием аргиллитов, доломитов, песчаников, измененных 
туфов основных эффузивов. В осадочных породах преобладают темно
серые аргиллиты, которым подчинены прослои алевролитов и глинистых 
доломитов. Эффузивные породы и туфы аналогичны этим породам ни
жележащего комплекса. В верхней части разреза, мощностью около 
100 м, эффузивные породы и песчаники отсутствуют. Разрез слагается 
темно-серыми, почти черными, в различной степени известковистыми 
аргиллитами, с тонкими прослоями и линзами карбонатных пород и из
редка глинистых алевролитов.

В направлении на восток общая мощность комплекса возрастает, 
и в Олишевке вскрыто около 700 м этих отложений. Наряду с увеличе
нием мощности почти совершенно исчезают эффузивно-пирокластичес
кие образования, и разрез слагается осадочными породами, по петро
графическому характеру и заключенным в них фаунистическим остат
кам сходными с породами Черниговской скважины.

В Олишевке в нижней части разреза залегает толща темных аргил
литов с тонкими прослоями карбонатных пород, которая, по-видимому, 
отсутствует в Черниговском разрезе. Выше следует преимущественно 
песчаная толща, сложенная кварцево-полевошпатовыми, серыми и ро
зовато-серыми песчаниками, разнозернистыми до грубых. Нередко 
встречаются песчаники с более или менее значительной примесью об



ломков эффузивных пород, которые иногда становятся породообразую
щими. Кроме песчаников довольно широко представлены алевролиты 
темно-серого и серого цвета, обычно со значительной примесью слюды. 
В песчаниках и алевролитах имеются прослои темно-серых или почти 
черных аргиллитов нередко с алевритово-слюдистой примесью. В этих 
породах часто встречаются растительные остатки. Эффузивные породы 
наблюдаются в различных частях толщи в виде редких прослоев.

Верхняя часть описываемого комплекса в Олишевке, так же как и 
в Черниговской опорной скважине, слагается преимущественно глини
стыми породами. Это аргиллиты, такие же как и в нижележащей тол
ще, с прослоями (до 5 см) алевритистых известняков. Песчаники иг
рают явно подчиненную роль.

В рассматриваемом комплексе в различных частях разреза фауна 
найдена; приурочена она к глинистым разностям пород и представлена 
в основном пелециподами, остракодами и бактритами. Пелециподы 
Buchiola sp., Posidotiomya eifeliensis Freeh, P . ex gr. venusta Miinst., 
Paracardium (?) sp. и др. По заключению В. А. Прокофьева, Posidono- 
т у а  eifeliensis Freeh весьма характерна для нижнефаменских отложе
ний Волго-Уральской области и Припятского прогиба (межсолевые 
отложения).

Остракоды принадлежат роду Entomis. М. Д. Арабей считает их 
близкими Entomis pseudorichterina Matern. Близкие формы находились 
в задонско-елецких слоях Русской платформы, а Е. Н. Поленовой ука
занный вид встречен в хейлоцеровых слоях Колво-Вишерского края 
Урала. Кроме того, в Олишевском разрезе были встречены остатки 
Gigantostraca (определения Д. В. Обручева), часто находимые в меж
солевых задонско-елецких отложениях Припятского прогиба. В поро
дах верхнего эффузивно-осадочного комплекса из различных частей 
разреза Черниговской опорной скважины определены (А. М. Ищенко 
и Б. М. Персидским) споры: Hymenozonotriletes pus ill us Naum., Leiotri- 
letes nigratus (Luber) Isch., L. platirugosus (Ibr.) Isch., Azoriotriletes 
inflatus Luber, Archaeozonotriletes hamulus Naum., Lophotrites lebeden- 
sis Naum., Acanthotriletes hitrus Naum., а также споры типа Leiotrile- 
tes rotundus Naum., указывающие на верхний девон.

Состав фауны, встреченной в рассматриваемом комплексе, и харак
тер слагающих его осадочных пород типичны для доманиковых фаций. 
В этом отношении верхний эффузивно-осадочный комплекс оказывается 
тождественным межсолевым отложениям Припятского прогиба, нижне- 
фаменский возраст которых подтверждается брахиоподовой и острако- 
довой фауной.

Верхний эффузивно-пирокластический комплекс в разрезе Черни
говской опорной скважины состоит из измененных диабазов, диабазовых 
порфиритов и их туфов. В верхней части Олишевского разреза встре
чены прослои туфов кварцевого порфира. Глубокая разведочная сква
жина на Анисовской площади, пробуренная несколько восточнее Чер
нигова, вскрыла под визейскими отложениями около 1000 м магмати
ческих пород кислого состава (по А. Д. Бритченко). Весьма вероятно, 
что эта скважина попала в дайку кислых пород, свидетельствующих о 
последнем этапе вулканического цикла. Мощность комплекса возраста
ет в восточном направлении от 200 м в Черниговской опорной скважи
не до 400 м в Олишевке.

По положению в разрезе верхний эффузивно-осадочный комплекс 
относится к фамену и скорее всего к верхнему его подъярусу (табл. 9).

В изученных разрезах в северо-западной части Днепровско-Донец
кой впадины девонские отложения покрываются визейскими. В разрезе 
Черниговской опорной скважины в кровле верхнего эффузивно-пиро-



Т а б л и ц а  9
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пластического комплекса отмечено интенсивное изменение пород в 
предкаменноугольное время с образованием типичной коры выветрива
ния.

ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН

Выходы девонских отложений на дневную поверхность известны в 
Юго-Западном Донбассе, в бассейне р. Кальмиус, а также на севере, на 
склоне Воронежского массива. По р. Кальмиус обнажения находятся в 
окрестностях сел Каракубу, Стылу, Новотроицкого, Ольгинского и в 
других пунктах. Девон лежит несогласно на сильно эродированной по
верхности кристаллических пород архея и .протерозоя. Местами в его 
основании имеется кора выветривания мощностью до 20 м (Тихомиров, 
1959).

Предполагается, что девон развит почти на всей площади Донец
кого бассейна под отложениями карбона. Это подтверждается присут
ствием в кепроках Петровского и Корульского куполов известняков с 
франскими брахиоподами, сходными с таковыми Юго-Западного Дон
басса.

Девонские отложения характеризуются непостоянством литологиче
ского состава, мощностей, частым выклиниванием слоев и фациальным 
замещением по простиранию, а также сложностью залегания. В районе 
с. Новотроицкого и других они лежат на гранито-гнейсах докембрия с 
размывом и угловым несогласием, а покрываются известняками карбо
на, чередующимися в самом низу с глинистыми сланцами. Угловое не
согласие между девоном и карбоном отсутствует, но наблюдается транс
грессивное, с размывом залегание последнего — пачка известняков с 
пропластками сланцев лежит на эродированной, изобилующей карма
нообразными углублениями поверхности девонской межпластовой инт
рузии основных пород.

А. П. Ротай (1934) по литологическим признакам и особенно по 
окраске пород расчленил девон Донбасса на три толщи (снизу вверх): 
белый девон — D3a, бурый девон — D3b, серый девон — D3b, серый де
вон— D3C. Позднее 3. А. Мишунина (1953, 1955), занимаясь детальным 
и тщательным изучением разрезов р. Кальмиус, выделила в девоне ряд 
свит с географическими названиями. В дальнейшем целая группа гео
логов и палеонтологов (Айзенверг, Бражникова, Коноплина, Лагутин) 
представили схему стратиграфии, в основу которой они положили трех
членное деление девона А. П. Ротая, назвав толщи свитами и расчленив 
белый девон на пачки; вулканогенные породы, разделяющие белый и 
бурый девон, они назвали спилито-кератофировой толщей (табл. 10). 
Ниже описание стратиграфии девонских отложений Донбасса дается 
с учетом схем А. П. Ротая (1934, 1944), 3. А. Мишуниной (1953, 1955), 
Д. Е. Айзенверг и др. (1962).

Средний отдел

Средний девон залегает в бассейне р. Кальмиус на гранитах архея 
и протерозоя с конгломератом или корой выветривания в основании; 
по фауне и флоре выделяются эйфельский и живетский ярусы.

Эйфельский ярус

К эйфельскому ярусу относятся николаевская и антоновская свиты 
(нижняя часть белого девона). Обнажения их известны вдоль берегов 
р. Мокрой Волновахи, у с. Николаевки, на р. Сухой Волновахе, в с. Оло-



Сопоставление стратиграфических схем девонских отложений Донбасса. Составила А. К. Крылова
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гинском по балкам Большой и Малой Борсуковым, Мокрой Мандры- 
киной и др.

Николаевская свита. К ней относится песчаниковая пачка с Aste- 
roxylon. Внизу она сложена пестрыми базальными конгломератами с 
гранитными гальками подстилающих пород, а выше гравелитами, ко
сослоистыми и плитчатыми аркозовыми песчаниками, глинами, аргил
литами с прослоями известняков; в отдельных разрезах в этой пачке 
наблюдается два слоя конгломерата и три аркозового песчаника. Фау
на почти отсутствует: были найдены мелкие спирифериды, относящиеся, 
по-видимому, к роду Emanuella. Листовая флора, найденная главным 
образом в аргиллитах, представлена следующими формами: Asteroxy- 
lon elberfeldense Кг. et Weyl . ,  Taeniocrada decheniana G o e p p . ,  T. 
latigi S t o c k m . ,  Calamophyton primaevum К r. et We y l .  (редко). Спо
рово-пыльцевой комплекс содержит формы эйфельского возраста — 
Retusotriletes communis N a u m. ,  R. devonicus N a u m. ,  R. geterogramo- 
sus T s c h i b r., R. verucosus Na u m. ,  R. antiquus Na u m. ,  Archaeozo- 
notriletes mutabilis P h i 11., A. divelomodium T s c h i b r., Hymenozono- 
triletes polymorphus Na u m. ,  H. endemicus T s c h i b r., H. proteus 
Na u m. ,  H. naumovi (?) K e d o ,  H. spinosus (?) T s c h i b r . ,  H. mela- 
nidus var. tacatinicus T s c h i b r .  В верхней части пачки в песчаниках 
найдена ихтиофауна: Coccosteus sp., Dipterus pauciporus Obr., Onycho- 
dus sp., Osteolepis sp., Laccognatus (?) sp., Antiarchi insertae sedis. 
Мощность пачки 10—40 м.

Антоновская свита. Представлена пачкой терригенно-карбонатных 
пород с трохилисками. Она состоит из ритмично чередующихся песча
ников, алевролитов, аргиллитов с прослоями известняков. В отдельных 
разрезах преобладают песчаники. В известняках встречаются довольно 
часто остатки харовых водорослей — трохилисков, в песчаниках и ар
гиллитах обломки ихтиофауны — Dipterus sp., а также растительный 
детрит. Мощность 10—50 м.

Живетский ярус

К живетскому ярусу относятся волновахская свита и большая часть 
эффузивной серии.

Волновахская свита (белый девон, верхняя часть). В этой свите хо
рошо выделяются две пачки пород: нижняя известняковая и верхняя 
известняковая брекчия.

Известняковая пачка состоит из серых и темно-серых тонкозернис
тых известняков, подстилаемых зеленовато-серыми глинами с прослоя
ми известняков. Содержит обломки фораминифер Moravammina seg- 
mentata Р о к о г п у, Archaesphaera sp., Paraturammina sp., брахиопод 
Emanuella (?) Athyris? sp. В нижнем прослое доломитизированного из
вестняка были найдены и определены В. М. Познером остракоды: Glip- 
topleura plicata ( J o n e s  et K i r k  by) ,  Bairdia sp., Pontocypris sp., Cor- 
bonita sp., Paraparchites scotobardigalrnsis B a t a l i n a  (non H i b - 
ber t ) ,  Hallina sp. Эти формы имеют широкое распространение до ниж
него карбона включительно. Мощность пачки 50 м.

П а ч к а  и з в е с т н я к о в о й  б р е к ч и и .  В обломках тонкозернис
тых серых известняков брекчии встречаются Moravammina segmentata 
Р о к о т у ,  а в светло-серых известняках — плохой сохранности фора- 
миниферы, брахиоподы, остракоды, водоросли и радиолярии. Цемент 
брекчии шламовый, карбонатный с обломками вулканического стекла. 
В брекчии имеются пропластки песчаников и плотных глинистых слан
цев с детритом ихтиофауны. Есть и прослои туфов и лав. О. Р. Коно
плиной (1962) определены фораминиферы Archaesphaera sp., Vissini-



sphaera sp., Paraturammina sp., имеющие широкое распространение—от 
девона до нижнего карбона. Мощность брекчии 60— 100 м. Она несог
ласно лежит на размытой поверхности подстилающих отложений и, по- 
видимому, присутствует не во всех разрезах.

Спилито-кератофировая толща (Айзенверг, Коноплина, Лагутина, 
1962) соответствует эффузивной серии 3. А. Мишуниной (1953, 1955) и 
палеобазальтам А. П. Ротая (1934). Это мощная толща вулканогенных 
образований, представленная спилитами, кератофирами, порфиритами, 
базальтами, туфами, туфоконгломератами и туфобрекчиями. Цвет по
род темно-бурый или синевато-черный. Залегает с размывом на подсти
лающих породах, а там, где отсутствует средний девон, — на гранитах 
докембрия. Возраст толщи принят условно верхнеживетский — нижне- 
франский1. Это подтверждается и определением абсолютного возраста 
ее пород 360 млн. лет (Макухина, 1961), а также сопоставлением вул
каногенных образований Донбасса с аналогичными породами Воронеж
ского массива, имеющими нижнефранокий возраст.

Верхний отдел 

Франский ярус
ф

К этому ярусу условно относится верхняя часть нижеописанной спи
лито-кератофировой толщи, покрывающей отложения белого девона, и 
лежащая на ней стыльская свита, соответствующая бурому девону.

Спилито-кератофировая толща. По составу пород верхняя часть 
этих отложений почти не отличается от нижней, но в более высоких сло
ях присутствуют лавовые покровы другой структуры, указывающей на 
излияния, главным образом подводные (Мишунина, 1955). Полная 
мощность спилито-кератофировой толщи 200—500 м.

Стыльская свита (свита бурого девона). В разрезах р. Кальмиус 
и в других пунктах она сложена красно-бурыми крупногалечными кон
гломератами, с галькой эффузивов, полимиктовыми гравелитами, пес
чаниками и монтмориллонитовыми сланцами. Конгломераты нижнего 
ее слоя лежат на размытой поверхности спилито-кератофировой толщи, 
иногда с корой выветривания в подошве. Нижние слои свиты состоят 
из туфов ортофира, которые сменяются зеленоватыми глинами, участ
ками красными, а выше — желтовато-бурыми и зеленоватыми песчанис
тыми глинами, над которыми следуют туфогенные песчаники и туфы, 
серые и ярко-зеленые, иногда агломератные. В прослоях этих песчани
ков найдены обломки растений Knorria sp. (cf. Lepidodendropsis theo- 
dori Z a 1.) и Syringodendron (Helenia) sp., по заключению В. H. Тихо
го, позднедевонские. Над этими туфами и туфогенными песчаниками 
лежат верхние слои стыльской свиты — зеленовато-серые глины с про
слоями буроватых и светло-серых туфогенных песчаников с остатками 
рыб и растений и зеленых туфов ортофира.

В прослоях этих песчаников определены Psammolepis aff. venjukovi 
О г b., BothriolepLs cf. cellulosa P a n d e r ,  Holophychius sp., Osteolepidi- 
dae, Dipterus sp., Rhinodipterus secans ( G r o s s ) ,  Arthrodira (?) sp. По 
заключению Д. В. Обручева, эти формы относятся к нижней части фран- 
ского яруса. Растения, определенные Т. А. Ищенко, подтверждают этот 
возраст стыльской свиты (бурого девона): Pseudobornia ursina N a t h.,? 
Asterocalamites sp., Archaeopteris archaetypus S c h m a l . ,  A. sibirica

1 П о данны м  T. А. И щ ен ко (1 9 6 5 ), в верхней  части  спи ли то-кератоф и ровой  толщ и  
в п ро сло ях  глин и песчан иков найдены  остатки  п озд н еж и ветски х  растений, что у к а зы 
в ае т  на ее ж иветский  в о зр а с т .—  П рим. ред.



Z а 1., A. fissilis S с h m а 1., A. roemeriana N a t  h., <rSphenopteris» recur- 
va D a w  s., Barinophyton cf. richardsoni D a w s. и др. Мощность стыль- 
ской свиты 80 м.

Фаменский ярус

В разрезах р. Мокрой Волновахи, между Николаевской и 
Стылой, развиты чередующиеся пачки терригенных осадочных и вулка
ногенных пород, относимых к фаменскому ярусу. В них выделены две 
свиты: каракубская и камышевахская. Обе свиты отвечают серому де
вону.

Каракубская свита, выделенная 3. А. Машуниной, лежит на раз
мытой поверхности туфов подстилающей стыльской овиты и характери
зуется неоднократным чередованием пачек песчаников, главным обра
зом туфогенных, глин, туфов ортофира; в верхней части преобладают 
косослоистые песчаники с выклинивающимися прослоями конгломера
тов, содержащих кварцевую и полевошпатовую гальку. Свита имеет 
пеструю окраску.- Спорадически, главным образом в прослоях песчани
ков, встречаются растительные остатки. Мощность овиты 65 м.

Камышевахская свита. В эту свиту 3. А. Мишуниной выделена 
верхняя часть верхнего девона. Внизу свита сложена гравелитами, ко
сослоистыми кварцевыми песчаниками с крупными гальками кварца, 
полевого шпата и эффузивных пород; имеются прослои красных глин и, 
выше, конгломератов. В средней части развиты красные глины, покры
тые довольно мощными туфами ортофира, а в верхней— песчаники с 
галькой эффузивных пород и зеленовато-бурые глины. Свита содержит 
остатки растений, особенно богатые в отдельных прослоях. Список 
включает следующие формы, определенные И. Ф. Шмальгаузеном, 
М. Д. Залесским и Т. А. Ищенко: Cyclosstigma kiltorkense H a u g h . ,  
Lepidodendron karakubense S c hm. ,  Pseudobornia ursina Na t h. ,  Aste- 
rocalamites scrobiculatus (S c h 1.), Archaeopteris archaetypus S c h m., 
Arch, fissilis S c hm. ,  Arch, acuta T s c h. - Z a 1., Arch, fimbriata N a t h., 
Dimeripteris fasciculata S c hm. ,  D. gracilis S c hm. ,  Sphenopteris lebe- 
devi Schm. ,  Racophyton incertum ( Da ws . ) ,  Caracuboxylon arnoldi 
Z a 1., C. bachasuense Z a 1., Callixylon triffilievi Z a 1. Присутствие Cyc
lostigma kiltorkense H a u g h . ,  Dimeripteris gracilis S c hm. ,  Racophuion 
insertum ( Daws . ) ,  по заключению T. А. Ищенко, указывает на при
надлежность содержащих их отложений фаменскому ярусу (Айзенверг, 
Коноплина, Лагутин, 1962). Мощность камышевахской свиты 88 м. Ве
рхняя ее часть размыта.

Вышележащие отложения бузиновской и новотроицкой свит, отне
сенные 3. А. Мишуниной (1953, 1955) к верхнему девону, содержат бо
льшой комплекс нижнекаменноугольных фораминифер и сопоставляют
ся с заволжскими слоями нижнего карбона (Айзенверг и др., 1963, 
1966).

КАВКАЗСКАЯ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
И ПРЕДКАВКАЗЬЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Девонские отложения на Кавказе известны в геосинклинальных 

прогибах Большого и Малого Кавказа и условно выделяются в Пред
кавказье.

В пределах Большого Кавказа они наиболее широко распростране
ны на северном склоне в зоне Передового хребта. Кроме того, они из



вестны в осевой части Главного хребта, а также на его южном склоне 
(Южнокавказская зона). На Малом Кавказе девонские отложения наи
более полно представлены в его юго-западной части — в Южном За
кавказье, в Приараксинской структурно-фациальной зоне — в Дарала- 
гезском и Волчеворотском антиклинориях, а также известны з Арги- 
чинском и Зангезурском антиклинориях.

В Предкавказье отложения с остатками спор девонского возраста 
встречены на большой глубине и входят в состав древнего фундамента 
Скифской (Предкавказской) плиты.

Первые сведения о наличии девона на Кавказе принадлежат осно
воположнику геологии Кавказа — Г. Абиху. Собранная фауна из За
кавказья была передана им для изучения Э. Вернейлю и опубликована 
в небольших статьях французских ученых (Е. Verneuil, 1846—1847 гг.;
A. Viquesnel, 1846—1850 гг.). Более подробно отложения верхнего де
вона Армении и некоторые важные виды спириферид описаны Г. Аби- 
хом в 1858 г. Следующая важная работа по девону Кавказа принадле
жит Ф. Фреху (Freeh, Arthaber, 1900), в которой указывается на раз
витие в долине Аракса и по ее притоку Арпачаю отложений среднего и 
верхнего девона и переходных слоев к карбону, описывается ряд видов 
из этих отложений. Французский геолог П. Боннэ провел большие ре
гиональные исследования по палеозою Закавказья, результаты которых 
опубликованы в 1923 и 1947 гг. Материалы по девону Кавказа были 
получены в 1930-х годах в связи с составлением общей геологической 
карты этой территории. К этому периоду относятся исследования по де
вону Малого Кавказа М. Н. Казакова (1929 г.), Н. Н. Яковлева (1941),
A. П. Кржечковского (1931 г.), В. Ф. Захарова (1931 г.), М. И. Варен- 
цова и А. Г. Лалиева (1939 г.), С. С. Мкртчана и главным образом мно
голетние исследования К. Н. Паффенгольца, обобщенные в работе 
«Геология Армении» (1948). К этому же времени приурочены открытие 
девона на Северном Кавказе К. А. Прокоповым (1936) по р. Теберде и
B. Н. Робинсоном по рекам Аксауту и Мархе (1938) и находка 
Г. П. Агалиным на Южном склоне Главного Кавказского хребта среди 
сланцевых толщ, ранее считавшихся юрскими, позднедевонской фауны 
брахиопод, определенной Д. В. Наливкиным (1947).

В сороковых годах девонские отложения Закавказья изучались 
П. Л. Безруковым в связи с их фосфоритоносностью; брахиоподы из 
сборов этого автора определялись Б. В. Милорадовичем.

В послевоенные годы проводились специальные тематические ис
следования девонских отложений Кавказа, в результате которых
В. Н. Робинсон (1946, 1947) разработал схему стратиграфии девонских 
отложений Северного Кавказа, а М. А. Ржонсницкая на основании по
слойного изучения разрезов и брахиопод девона по р. Арпё и в долине 
р. Аракса составила первую детальную палеонтологически обоснован
ную схему девона Закавказья (Ржонсницкая, 1948).

В последующие годы девонские отложения Кавказа изучали 
М. С. Абрамян, Ш. А. Азизбеков, Р. А. Аракелян, Г. Д. Афанасьев,
A. А. Белов, Ю. Д. Бочковский, И. И. Греков, П. Д. Грамкрелидзе, 
Д. С. Кизевальтер, С. М. Кропачев, И. В. Круть, А. Б. Мамедов,
B. А. Славин, Е. А. Снежко, А. М. Садыков и др.

В результате исследований девонские отложения были установле
ны в Кишинском прогибе (реки Ким, Шим, Белая и др.) зоны Глав
ного хребта, а также на его южном склоне — в Абхазии (Кузнецов, 
Миклухо-Маклай, 1955) и в Сванетии (Славин, 1960, 1962). Был дока
зан девонский возраст метаморфических толщ, ранее относимых к кемб
рию и развитых в хребте Джентау (Кизевальтер, Белов, 1963) и между 
истоками Большой и Малой Лабы (В. А. Мельников).



Многолетние работы Д. С. Кизевальтера дали возможность устано
вить присутствие девона в междуречье Малки и Баксана, уточнить 
стратиграфическую схему девона В. Н. Робинсона для Северного Кав
каза и дать общую схему для девона Большого Кавказа.

По Северному Кавказу в последнее время получены новые данные 
(Рубинштейн, Буадзе, 1961; Круть и др., 1963; Снежко и др., 1965; 
Снежко, Греков, 1968), позволяющие высказать предположение о де
вонском возрасте карачаевской серии, установленной Г. П. Агалиным 
в 1929 г. в восточной части Передового хребта и относимой к нижнему 
карбону:

1) в пачке известковистых песчаников и известняков, залегающей в 
верхней части карачаевской серии по р. Кубань (сборы И. И. Грекова), 
были обнаружены фораминиферы и водоросли позднего девона Archae- 
sphaera minima S u 1., A. magna S u 1., Bisphaera malevkensis В i r., Eo- 
tubertina crassa P o j  ark. ,  Neotubertina cf. magna P o j  ark. ,  Girvanel- 
la duccii Weth. ,  Umbella sp. и др. (определения А. Д. Миклухо — 
Маклая);

2) глыбы известняков со средне- и позднедевонской фауной, раз
витые почти по всему разрезу карачаевской серии, В. Н. Робинсоном, 
Д. С. Кизевальтером и др. рассматриваются как переотложенные, а 
другими исследователями (Круть, 1963; Снежко, Греков, 1968 и др.) 
считаются биогермами, образовавшимися одновременно с песчаниками 
и конгломератами карачаевской серии;

3) абсолютный возраст эффузивов чемарткольской свиты (средняя 
часть карачаевской серии) Худесского медноколчеданного месторожде
ния (Рубинштейн, Буадзе, 1961) равен 380±15 млн. лет, что более соот
ветствует девонской системе, чем каменноугольной.

Однако Д. С. Кизевальтер считает эти данные дискуссионными и 
по-прежнему относит карачаевскую серию к нижнему карбону. Другие 
исследователи (Снежко, 1964; Снежко, Греков, 1968) совершенно спра
ведливо считают приведенные данные о девонском возрасте этой серии 
вполне обоснованными и предлагают новую стратиграфическую схему 
девона Северного Кавказа, включая в нее и отложения карачаевской 
серии.

Е. А. Снежко (1964) девонские отложения зоны Передового хребта 
подразделяет на следующие свиты (снизу вверх): бахмуткинскую, кы- 
зылкольскую, картджюртскую и пастуховскую. В этой схеме названия 
первых трех свит новые, а пастуховская свита принята в объеме, пред
ложенном Д. С. Кизевальтером. Бахмуткинская свита соответствует ан- 
дрюкской свите схемы Д. С. Кизевальтера (1963) для западной части 
Северного Кавказа и артыкчакской свите карачаевской серии восточной 
его части, которую Д. С. Кизевальтер относит к карбону.

Кызылкольская свита соответствует даутской свите Д. С. Кизеваль
тера и нижней части чемарткольской свиты карачаевской серии.

Картджюртская свита Е. А. Снежко соответствует семиродников- 
ской свите Д. С. Кизевальтера.

Исходя из права приоритета следует сохранить свиты, впервые ус
тановленные В. Н. Робинсоном, уточненные и названные по географи
ческим наименованиям Д. С. Кизевальтером, даже если к ним в даль
нейшем будут присоединены отложения карачаевской серии восточной 
части Передового хребта.

В прилагаемом очерке описание разрезов девона Большого Кавка
за дано по схеме Д. С. Кизевальтера.

В Закавказье по рекомендации Ш. А. Азизбекова в районе Волчь
их Ворот (горы Дагны) была пробурена скважина, вскрывшая мощную 
(1400 м) толщу пород, условно отнесенную Ш. А. Азизбековым и затем



Р. А. Аракеляном к силуру, нижнему и низам среднего девона. На ос
новании многолетних работ Р. А. Аракеляна (1952, 1964) и М. С. Абра
мян (1957, 1960) детализирована схема стратиграфии девона Закавка
зья: кроме ярусов и подъярусов, установленных М. А. Ржонсницкой в 
верхнем девоне, были выделены местные стратиграфические подразде
ления с географическими названиями. Однако внесенные Р. А. Араке
ляном некоторые изменения в наименования местных подразделений 
среднего девона не оправданы, так же как и отнесение данзикской 
свиты к верхнему девону.

А. Б. Мамедов (1962) уточнил живетский возраст этой свиты на ос
новании проведенных им дополнительных сборов фауны и ее моногра
фического изучения.

В Предкавказье А. Я. Дубинский (1960) впервые указал на наличие 
девона, к которому им условно отнесены сильно дислоцированные фил- 
литизированные сланцы с позднедевонским комплексом спор, вскрытые 
на большой глубине (1479—3370 м) в западной и центральной частях 
Предкавказья (в районе Армавира, Тихорецкой, Невинномысской, Став
рополья и др.).

Предполагается, что на Кавказе девонская система представлена 
всеми тремя отделами. Однако достоверные, палеонтологически обосно
ванные отложения нижнего девона нигде не обнаружены. Указание 
П. Боннэ (Bonnet, 1923, 1947) о наличии выходов нижнего девона в За
кавказье дальнейшими исследованиями не подтвердилось. Вскрытые 
Велидагской опорной скважиной отложения, условно относимые к ниж
нему девону, требуют дальнейшей тщательной проверки, так как в верх
ней части этой толщи были обнаружены позднедевонские фораминифе- 
ры (Наливкин, 1966).

Отнесение на Северном Кавказе к нижнему девону нижней части 
андрюкской свиты также требует дальнейших палеонтологических обос
нований. Однако находка А. П. Герасимовым в вершине р. Малки фау
ны верхнего силура дает основание считать возможным присутствие 
здесь и палеонтологически охарактеризованных отложений нижнего де
вона, так как предполагается постепенный переход от силура к девону 
в этом районе. Необходимо также более детальное изучение отложе
ний с двустворками, отнесенных П. Боннэ к верхам силура в Закав
казье.

Отложения среднего и верхнего девона на Кавказе палеонтологи
чески обоснованы. Особенно богато они фаунистически охарактеризо
ваны в Закавказье, где выделяются эйфельский и живетский ярусы 
среднего девона и франский и фаменский ярусы верхнего девона. Пре
обладают брахиоподовые и коралловые фации. По характеру фауны эти 
разрезы обнаруживают большое сходство с разрезами среднего и верх
него девона Западной Европы, особенно Арденн.

Граница между девоном и карбоном постепенная как на Северном 
Кавказе, так и в Закавказье. На Северном Кавказе, в зоне Передового 
хребта, она проводится по кровле пастуховской свиты и соответствует 
основанию зоны Quasiendothyra kobeitusana. В Сванетии граница про
ходит внутри десской свиты и палеонтологически не обоснована. В За
кавказье она хорошо прослеживается по р. Арпа у горы Геран-Колаеы 
(Нахичеванская АССР), где ее следует проводить в основании слоев с 
Avonia группы niger G o s s . ,  в которых наряду с позднедевонским комп
лексом брахиопод появляются каменноугольные формы.

На Кавказе по характеру девонских образований можно выделить 
следующие основные типы разрезов: закавказский, северокавказский и 
южнокавказский.
U  Зак. 905



Закавказский тип разреза девона характеризуется развитием мор* 
ских терригенно-карбонатных нормально-осадочных отложений, содер
жащих богатый комплекс органических остатков и образовавшихся в 
условиях миогеосинклинального режима; мощность среднего и верхнего 
девона здесь (без учета отложений, вскрытых Велидагской скважиной) 
достигает 2000 м.

Северокавказский тип разреза девона характеризуется развитием, 
мощной толщи (до 5700 м) осадочно-вулканогенных образований (слан
цевая и спилито-кератофировая формации), образовавшихся в услови
ях эвгеосинклинального режима; породы сильно метаморфизованы и 
дислоцированы. К этому типу разреза девона приурочены месторожде
ния медноколчеданных руд.

Южнокавказский тип разреза девона отличается развитием сильно 
метаморфизованных терригенных и реже карбонатных пород миогеосин
клинального характера мощностью около 1200 м .

К этому типу близки отложения, условно отнесенные к девону в 
Предкавказье.

Важнейшими задачами дальнейших исследований девона Кавказа 
являются: 1) уточнение границы силура и девона; 2) установление па
леонтологически охарактеризованного нижнего девона; 3) уточнение 
возраста отложений, отнесенных к велидагской и дагнинской свитам; 
4) палеонтологическое обоснование отложений, отнесенных условно к 
девону в Предкавказье; 5) уточнение границы между средним и верх
ним девоном; 6) уточнение возраста карачаевской серии Северного 
Кавказа, относимой В. Н. Робинсоном и Д. С. Кизевальтером к карбо
ну, но по последним материалам, возможно, относящейся к девону;. 
7) опубликование палеонтологических работ по девону Кавказа.

МАЛЫЙ КАВКАЗ (ЮЖНОЕ ЗАКАВКАЗЬЕ)

На Малом Кавказе девонские отложения развиты на территории 
Южного Закавказья, в Приараксинском прогибе, где они слагают ряд 
антиклинальных структур в долине р. Аракса (среднее течение) и в бас
сейнах рек Арпа, Веди, Аргичи и Вохчи.

Отложения девонской системы представлены здесь непрерывной 
серией морских осадочных образований, сложенных карбонатными И’ 
реже терригенными породами мощностью до 3500 м (с учетом отложе
ний, вскрытых Велидагской опорной скважиной). Они богато палеонто
логически охарактеризованы остатками различных групп фауны, из ко
торых преобладают брахиоподы и кораллы.

В Закавказье девонская система представлена отложениями, ус
ловно отнесенными к нижнему отделу, и палеонтологически доказан
ными средним и верхним отделами.

На основании послойного изучения разрезов и фауны, главным об
разом брахиопод, в среднем и верхнем отделах выделяются ярусы, 
подъярусы и горизонты (Ржонсницкая, 1948, 1958, 1968; Абрамян, Ара
келян, 1952, 1964; Мамедов, 1962).

Нижний отдел

Наличие выходов нижнего девона на территории Южного Закав
казья предполагалось П. Боннэ (Bonnet, 1920, 1923, 1947), который к 
этому отделу девона относил песчаники в хребте Зинжиру и кварциты 
на гребне Кара-Каш. Последующими исследованиями наличие там от
ложений нижнего девона не подтвердилось и была доказана принадлежа



ность этих отложений .к верхнему девону и нижнему карбону (Яковлев, 
1941; Паффенгольц, 1948; Аракелян, 1964).

Указание А. Б. Мамедова (1968) на присутствие остатков ранне
девонских брахиопод — представителей рода Renssellaeria в обломках 
известняков данзикской свиты горы Дагна, которые он рассматривает 
как переотложенные образования нижнего девона, вызывает сомнения 
и требует дальнейшего уточнения.

Велидагская свита. В настоящее время к нижнему девону 
Ш. А. Азизбековым и Р. А. Аракеляном условно относятся породы, под
стилающие отложения эйфельского возраста, вскрытые Велидагской 
опорной скважиной на глубине 365— 1780 м, мощностью 1415 м. Они вы
делены Р. А. Аракеляном под названием велидагской свиты1. Над эти
ми породами согласно залегает дагнинская свита, выделенная 
Р. А. Аракеляном и условно относимая к низам эйфельского яруса.

Граница нижнего и среднего девона является условной и опреде
ляется на основании литологических признаков. Ш. А. Азизбеков эту 
границу в Велидагской опорной скважине проводит несколько ниже и 
верхние 351 м относит к Эйфелю, а остальную часть разреза — к ниж
нему девону.

Разрез велидагской свиты следующий (снизу вверх):
1. Тонкослоистые, песчанистые пиритизированные углистые графитизи-

рованные известняки, среди которых встречаются редкие органические 
остатки, ближе не определимые..................................................................................... 206,8 м

2. Тонкослоистые, песчанистые пиритизированные углистые графитизи- 
рованные и органогенные известняки. В основании этой толщи залегают 
мелкозернистые углисто-известковые сланцеватые кварцевые песчаники,
а в ее верхах углисто-доломитовые известняки............................................... 184,3 „

3. Углистые графитизированные сланцеватые известковые аргиллиты . 113,7 „
4. Тонкослоистые слабоуглистые, сланцеватые известняки . . . .  195,4 „
5. Углистые и графитизированные, известковые и известково-песчани

стые аргиллиты, углистые, графитизированные, глинисто-песчанистые, нередко 
пиритизированные и рассланцованные известняки; последние преобладают 
в средней части толщи, а в верхах ее — углистые графитизированные, пи
ритизированные и звест н я к и .............................................................................. 386,7 „

6. Слабоуглистые, глинистые и песчанистые, органогенные, нередко пи
ритизированные и звестн я к и ........................................................................................113 .,

7. Углистые графитизированные, сланцеватые, известняковые кварцевые
песчаники, которые залегают в основании толщи, и углистые графитизиро
ванные и слабоуглистые органогенные, нередко сланцеватые песчанистые 
известняки. В средней части толщи залегает пачка графитизированных слан
цеватых известково-песчанистых а р г и л л и т о в .................................................214,6 „

Возраст велидагской свиты условно рассматривается по стратигра
фическому положению как верхний силур — нижний девон, что, однако, 
требует дальнейших уточнений, так как определимых органических ос
татков в ней не было обнаружено.

Средний отдел

Отложения среднего девона широко развиты в долине р. Аракса и 
в бассейне р. Арпа в пределах Норашенского района Нахичеванской 
АССР, где они слагают Садаракскую и Дагна-Велидагскую структуры 
Волчеворотского антиклинория и ядра Гюмюшлугской, Данзикской и 
других складок Даралагезского антиклинория.

Среднедевонские отложения представлены преимущественно изве
стняками массивными коралловыми и слоистыми с подчиненными про
слоями песчаников, сланцев и изредка кварцитов мощностью 600—

1 Названа по ст. Велидаг Нахичеванской АССР, где расположена опорная 
скважина.



900 м. Они богато палеонтологически охарактеризованы различными 
группами фауны, из которых преобладают кораллы и брахиоподы.

По палеонтологическим данным, эти отложения подразделяются на 
эйфельский и живетский ярусы, связанные между собой постепенными 
переходами (рис. 13).

Отложения эйфельского яруса распространены в пределах Дагна- 
Велидагской, Садаракской и Данзикской антиклиналей и представлены 
терригенными и преимущественно карбонатными отложениями мощно
стью 350—400 м. Они являются наиболее древними породами девона, 
обнажающимися в пределах Малого Кавказа.

Впервые отложения эйфельского яруса в Закавказье были установ
лены Ф. Фрехом (Freeh, 1900) в районе Волчьих Ворот, на южном скло
не горы Велидаг, которые он сопоставил с верхнекальцеоловыми слоя
ми Геролынтейна.

В настоящее время отложения эр 1<-лы_кого яруса подразделяются 
на две свиты: дагнинскую и волчеворотскую.

Дагнинская свита (Аракелян, 1964; названа по горе Дагна). К этой 
свите отнесена верхняя часть разреза Велидагской опорной скважины 
мощностью 236 м. Она сложена темно-серыми и желтоватыми песчани



ками и черными сланцами и слоистыми песчанистыми известняками. 
Разрез этой свиты следующий (снизу вверх):

1. Среднеслоистые органогенные песчанистые известняки с прослоями из
вестковых кварцевых песчаников и известково-песчанистых углистых аргил
литов ............................................................................................................................. . 65,2 м

2. Среднеслоистые органогенные песчанистые и пелитоморфные извест
няки, в кровле с редкими прослоями аргиллитов........................................................ 58 „

3. Перемежающиеся прослои углисто-известковистых аргиллитов, извест
няков и кварцевых п есч ан и ков.................................................................................... 39 „

4. Средне- и толстослоистые органогенные песчанистые известняки с про
слоями брекчиевидных. В кровле толщи встречаются редкие прослои кварце
вых песчаников и аргиллитов......................................................................................... 73,2 „

5. Перемежающиеся прослои мелкозернистых и пелитоморфных извест
няков, кварцитов и кварцевых песчаников.................................................................... 32 „

Рис. 13. Схема сопоставления разрезов девонских отложений Закавказья. Составил
Р. А. Аракелян

Дагнинская свита Р. А. Аракеляном и Ш. А. Азизбековым отно
сится к низам эйфельского яруса по стратиграфическому положению — 
залеганию под известняками с эйфельскими кораллами — Keriophyllum 
heiligensteine W d k d, Aulacophyllum trizonatum H i l l  и др. (определе
ние E. Д. Сошкиной). Однако эти данные требуют проверки, так как в 
крелиусной скважине, дублирующей опорную, до глубины 300 м был об
наружен комплекс позднедевонских фораминифер, определенный 
Н. А. Аракеловой (Аракелян, 1964).

Волчеворотская свита названа по проходу Волчьи Ворота (Ржонс- 
ницкая, 1948), где эти отложения впервые были установлены на юго- 
восточном склоне горы Велидаг. Ей соответствует названная Р. А. Ара
келяном позднее араздаянская свита. Наиболее полный и типичный 
разрез этой свиты имеется между ст. Араздаян и с. Садарак, где она об
нажается в отрогах и на южном склоне горы Араздаян, в ущелье Джа- 
ханам-Дераси и в юго-западных отрогах горы Дашбурун. Кроме того, 
отложения этой свиты развиты в ядре Данзикской антиклинали.



Свита представлена серыми и темно-серыми органогенными и орга
ногенно-обломочными известняками, пестроцветными, рассланцованны- 
ми и местами серицитизированными алевролитами и известковистыми 
песчаниками с прослоями детритовых и пелитоморфных известняков.

Мощность около 180 м.
В свите встречен богатый и разнообразный комплекс органических 

остатков. Наиболее характерными видами являются: из брахиопод 
Schizophoria striatula S c hl . ,  Radiomerta irregularis Roem. ,  Sieberella 
calceola F r e e h ,  Conchidiella pseudobaschkirica T s c h e m . ,  Uncinulus 
ex gr. parallelepipedus B r o n n ,  Spinatrypa aspera Sc hl . ,  Euryspirijer 
intermedius Sc hl . ,  Hysterolites subcuspidatus S c h l .  и др. (сборы и 
определения М. А. Ржонсницкой) и, кроме того, по данным А. Б. Ма
медова, Leviconchidiella vagranica К h о d., Ivdelinia acutolobata 
S a n d b., Megastrophia uralensis V e г n., Productella cf. mesodevonica 
N a 1., Camarotoechia elliptica S c h n u r ,  Spinatrypa kelusiana S t r u v e ,  
Gruenewaldtia latiliguis S c h n u r ,  Undisprifer rzonsnitzkajae M a m e d . ,  
Euryspirifer subspeciosus S o l l e  и др., из табулят — Favosites goldfussi 
О г b., F. schengi L i n., F. mailleuxi S a 1 e e, Thamnopora alta T c h u d . ,  
Th. proba Du bat . ,  Heliolites porosus G o l d f .  (определение H. И. Чу
диновой), из четырехлучевых кораллов — Calceola sandalina Lam. ,  
Pseudozonophyllum halli W d k d., P. versiforme Ma r k . ,  Aulacophyllum 
trisonatum H i l l ,  Ptenophyllum princeps W d k d., Hexagonaria parva 
S t u m. ,  Penekiella baschkirica S p a s s. Campophyllum cf. soetenicum 
S c h l u t  и др. (определение E. Д. Сошкиной и Н. Я. Спасского). Из 
строматопор, по определению В. И. Яворского — Stromatopora huchii 
B a r g . ;  из трилобитов — Phacops latifrons B u r  m.; из двустворок—Pa- 
racyclas cf. elliptica H a l l ,  P. proavia G o l d f  (определения В. Ф. Ку
ликовой).

Возраст волчеворотской свиты на основании вышеуказанных видов 
определяется как верхнеэйфельский.

По характеру фауны (Euryspirifer intermedius S c hl . ,  Е. subspecio
sus S o l l e ,  Spinatrypa kelusiana S t r u v e  и др.) эти отложения наибо
лее близки к эйфельскому ярусу Западной Европы.

Живетский ярус

Отложения живетского яруса распространены в пределах Садарак- 
ской, Дагна-Велидагской, Гкжюшлугской и Данзикской антиклиналей, 
они согласно залегают на отложениях волчеворотской свиты эйфель- 
ского яруса и представлены карбонатными и реже терригенными обра
зованиями мощностью около 400—500 м.

Впервые на присутствие в Закавказье верхов среднего девона ука
зал Ф. Фрех (Freeh, 1900); позже они были изучены П. Боннэ (Bonnet, 
1947), который выделял нижнеживетские отложения с Tentaculites tiet- 
zei F г. и Spirifer aperturatus и верхнеживетские слои с At г ура reticula
ris и слои со Spirifer. Н. Н. Яковлевым (1941) из сборов Л. К. Конюш
ковского из Гюмюшлуга был определен Stringocephalus burtini D е f г. 
Более детально живетский ярус был изучен в 1946 г. М. А. Ржонсницкой, 
подразделившей его на садаракские и данзикские слои, которые в на
стоящее время рассматриваются в качестве свит.

Садаракская свита (по с. Садарак; Ржонсницкая, 1948). Наиболее 
полно представлена в районе с. Садарак, горы Велидаг, по р. Арпа в 
районе пос. Гюмюшлуг. Представлена серыми и темно-серыми массив
ными и слоистыми, обычно битуминозными известняками, местами до- 
ломитизированными и ожелезненными. Иногда встречаются прослои 
глинистых и мергелистых сланцев и известковистых песчаников; отме



чаются пластовые дайки основных эффузивов. Известняки преимуще
ственно коралловые; из брахиопод наиболее часто встречаются остатки 
крупных раковин Stringocephalus burtini D е f г. Мощность более 300— 
400 м.

Подразделяется на нижнесадаракские и верхнесадаракские слои.
Н и ж н е с а д а р а к с к и е  с л о и  (садаракская свита в понимании 

Р. А. Аракеляна, 1964) представлены преимущественно известняками с 
многочисленными кораллами и Stringocephalus burtini D е f г. Мощность 
около 200 м. Из органических остатков встречены брахиоподы — Aula- 
€ella eifeliensis V е г n., Schizophoria striatula S c h l . ,  Leptogonia rhom- 
boidalis W i 1 c k., Schellwienella umbraculum S c h l . ,  Gypidula globosa 
S c h n u r, Septalaria bijugata S c h n u r, Schnurella transversa R e e d ,  
Spinatrypa aspera Sc hl . ,  Desquamatia alticola F r e e h ,  «Cyrtospirifer» 
aperturatus S c h l . ,  Cyrtina multiplicata D a v., Athyris concentrica 
В u c h, Stringocephalus burtini De f r .  и др. (определения M. А. Ржонс- 
ницкой); табуляты — Thamnopora barroisi Lee. ,  Th. tumefacta L ee ., 
Heliolites vulgaris irregularis T c h e r n . ,  H. porosus Go l d f . ,  Favosites 
goldfussi Orb.  (определения И. И. Чудиновой); ругозы — Cystiphylloi- 
des divisum W d k d, Nardophyllum vermiforme S о s h k., Pseudomicro
plasma fongi J oh. ,  Aulacophyllum armenicum S o s h k . ,  Schlueteria qua- 
drigemina G o l d f . ,  Grypophyllum scheimense W d k d. и др. (определе
ние E. Д. Сошкиной и В. А. Сытовой), трилобиты, двустворки и чле
ники криноидей.

Характерной особенностью этих слоев является обилие крупных 
экземпляров Stringocephalus burtini D e f r .

В е р х н е с а д а р а к с к и е  с л о и  (гюмюшлугская свита)1 в понима
нии Р. А. Аракеляна представлены толстослоистыми коралловыми изве
стняками с прослоями красновато-фиолетового ожелезненного песчанис
того известняка и песчаника. Мощность 140 м.

Из органических остатков встречены брахиоподы — Aulacella eife
liensis V е г n., Schizophoria striatula S c hl . ,  Stropheodonta interstrialis 
P h i l  1., Productella subaculeata Mu r c h . ,  Sieberella brevirostris P h ill., 
Uncinulus goldfussi S c h n u r ,  Schnurella transversa R e e d ,  Pugnax ex 
gr. acuminata Ma r t . ,  Septalaria bijugata S c h n u r ,  Desquamatia alti
cola F r e e h ,  Spinatrypa aspera S c h l . ,  Mediospirifer mediotextus A. et 
V e г n., « Cyrtospirifer» aperturatus Sc hl . ,  Indospirifer aff. pseudowilli- 
amsi Rz o n . ,  «Emanuella» inf lata S c h n u r ,  Athyris concentrica В u c h, 
Stringocephaus burtini Defr .  (определения M. А. Ржонсницкой); корал
л ы — Favosites tuimasensis Sok. ,  Thamnopora reticulata B l a i n v .  var. 
legibialis Sok. ,  Th. densa S c h u d . ,  Th. michelsoni F r e e h ,  Stenophyl- 
lum diluvianum W d k d, Thortophyllum cysticum W d k d, Aulacophyllum 
hemicrassatum S 1 о s s., Tabulophyllum conikum W a n g  и др. (опреде
ления И. И. Чудиновой и В. А. Сытовой).

Характерной особенностью этих отложений является обилие в них 
раковин' Mediospirifer mediotextus A. et V е г п. и сравнительно более 
редкие находки Stringocephalus burtini D e f r .

Данзикская свита (по сел. Юхари-Данзик; Ржонсницкая, 1948) 
развита в бассейне р. Арпа (в районе сел Юхари-Данзик и Гюмюшлуг), 
в районе прохода Волчьи Ворота (северо-восточный гребень горы Даг- 
на) и в районе с. Садарак. Она представлена тонкоплитчатыми извест
няками, переслаивающимися с прослоями буровато-серых песчаников, 
алевролитов и изредка светло-серых кварцитов. Известняки темно-се

1 Местами (район с. Садарак) в гюмюшлугскую свиту им включались отложения 
данзикской свиты.— Прим. ред.



рого цвета, часто детритовые, несколько песчанистые, местами ожелез- 
ненные. Под микроскопом видны рассеянные зерна фосфорита; встре
чаются прослои с битой ракушей, брахиоподовые ракушечники и кри- 
ноидно-коралловые известняки. В известняках содержится богатый и 
разнообразный комплекс фауны, из которой наиболее характерны бра- 
хиоподы — крупные Schizophoria ex gr. striatula S c h 1., Chonetes bret- 
zii caucasica Rzon. ,  Productella subacucelata Mur c h . ,  Camarotoechia 
aff. prolifica H a l l ,  C. cf. elliptica S c h n u r, Uncinulus cf. subcordiformis 
S c h n u r ,  Septalaria bijugata S c h n u r ,  Atrypa auriculata H a у a s., 
Spinatrypa tubaecostata P a e c k . ,  Mucrospirifer araxicus Rzon. ,  Medio- 
spirifer mediotextus A. et V e г n., Cyrtospirifer sp., Elytha fimbriata 
С о n r., <rEmartuella» inf lata S c h n u r ,  Athyris concentrica В u c h, Anat- 
hyris ezquerraformis R z o n .  (определения M. А. Ржонсницкой). Иа 
других групп, по данным А. Б. Мамедова, здесь встречены кораллы— 
Nardophyllum cf. vermifortne S о s h k., Macgea ex gr. araxis F r e e h ,  
Neostringophyllum heterophyllum F r e e h  (определения H. Я. Спас
ского); двустворки — Paracyclas ex gr. proavia G о 1 d f., Paracyclas li- 
rata H a l l  (определение В. Ф. Куликовой); членики криноидей—Неха- 
crinus cf. tuberosus Ye It., H. humilicarinatus Ye l t .  (определения 
P. С. Елтышевой).

Мощность данзикской свиты 50—130 м. Возраст этой свиты требует 
дальнейшего уточнения: некоторыми исследователями она относится к 
верхам живетского яруса (М. А. Ржонсницкая, Ш. А. Азизбеков, 
А. Б. Мамедов), другими (Р. А. Аракелян, М. С. Абрамян) рассматри
вается как низы верхнего девона.

По стратиграфическому положению она соответствует зоне Еигу- 
spirifer cheehiel Алтае-Саянской области.

Верхний отдел
Отложения верхнего девона развиты в Южном Закавказье более 

широко, чем среднедевонские, и известны как на территории Нахиче
ванской АССР, так и в Армянской ССР. Они согласно залегают на по
родах среднего девона. Представлены толщей переслаивающихся чер
ных глинистых сланцев, песчаников, известняков и кварцитов. Мощность 
650— 1000 м. Известняки залегают в виде отдельных прослоев, реже в 
виде пачек и содержат остатки довольно богатой, преимущественно 
брахиоподовой фауны, на основании изучения которой подразделяются 
на франский и фаменский ярусы.

Франский ярус
Отложения франского яруса известны в следующих антиклиналь

ных структурах: Садаракской в долине р. Аракса, Гюмюшлугской, Дан
зикской и Эртичской — в бассейне р. Арпа, Амагу-Гнишикской — в бас
сейне р. Гнишик, в междуречье Джаанам-Дераси и Богарсых-Дараси, 
а также в Зангезурском антиклинории.

Подразделяются на нижнефранский и верхнефранский подъярусы.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с
Отложения этого подъяруса выделены впервые М. А. Ржонсницкой 

в 1946 г. как нижнефранские слои, которым была дана литологическая 
и палеонтологическая характеристика, главным образом по разрезам 
р. Арпа. В дальнейшем эти отложения: изучались по другим разрезам 
М. С. Абрамян и Р. А. Аракелян и были названы чраханинской свитой.



Чраханинская свита (Аракелян, 1964; по р. Чрахана, левый приток 
р. Гнишик). Представлена чередующимися пластами черных листова
тых глинистых сланцев, буровато-серых песчанистых сланцев и песча
ников, плотных кварцитов и прослоев темно-серого известняка. Мощ
ность от 130 до 220 м.

Характерны следующие комплексы фауны: брахиоподы — Schizo- 
phoria ex gr. striatula S c hl . ,  Productella subaculeata Mur c h . ,  P. lar- 
minati R i g., Spinatrypa tubaecostata ertichensis A b г a h., Mucrospiri- 
fer buchardi Mur c h . ,  Cyriospirifer ex gr. disjutictus Sow. ,  C. cf. subar- 
chiaci Ma r t . ,  Elytha fimbriata Co nr . ,  Athyiris concentrica B u c h  (оп
ределения M. А. Ржонсницкой и M. С. Абрамян); кораллы — Macgea 
solitaria H a l l ,  et With. ,  Neostringophyllum icetiense S o s h k . ,  Mega- 
phyllum paschiense S o s c k . ,  Megaphyllum paschiense S o s h k . ,  Schlu- 
eteria denzum S mi t h . ,  Phillpsastrea pengelli Ed.  et H e i m., Peneckiel- 
la darvini F r e e h ,  Thamnopora cervicornis В la in v., Syringopora ex gr. 
patula H i n d  (определения В. А. Сытовой и И. Н. Чудиновой); двуст- 
ворки — Aviculapecten cf. priomanus H a l l ,  (определения Б. В. Налив- 
кина); трилобиты — Greenops boothi. var. callitelli G r e e n  (определе
ния H. E. Чернышевой).

В е р х н е ф р а н е к и й  п о д ъ я р у с

Отложения этого подъяруса выделены как верхнефранские слои 
(Ржонсницкая, 1948), а затем названы Р. А. Аракеляном бачарсыхской 
свитой. Они представлены темно-серыми известняками, глинистыми 
сланцами, песчаниками и кварцитами; причем в более западных разре
зах (реки Богарсых, Арпа) значительным развитием пользуются изве
стняки, а в более восточных преобладают песчаники и кварциты. К этой 
свите условно относятся также конгломераты (200 м )у залегающие в ос
новании верхнего девона в районе с. Шишкерт (Зангезурский антикли- 
норий).

Из органических остатков для богарсыхской свиты наиболее харак
терны: из брахиопод — Productella subaculeata Mu r c h . ,  Р. coloraden- 
sis Ki nd . ,  Cyphoterorhynchus karaghensis arpaensis Abr. ,  Spinatrypa 
tubaecostata P a e c k . ,  S. bifidaeformis T s c h e r n . ,  Cyrtospirifer subar- 
chiaci Ma r t . ,  C. aff. supradisunctus Obr. ,  Mucrospirifer bouchatdi 
Mu r c h . ,  Adolfia zickzack Ro e m.  (определения M. А. Ржонсницкой и 
M. С. Абрамян); кораллы — Megaphyllum cylindricum S o s h k . ,  Schlu- 
teria verrucosa S o s h k . ,  Peneckiella schucherti S mi t h . ,  P. tolstichinae 
S o s h k .  (определения В. А. Сытовой); двустворки — Clossites cf. lin- 
guelis M., Schizodus devonicus V e r n .  (определения Б. В. Наливкина). 
По комплексу фауны эти отложения относятся к верхнефранскому подъ
ярусу. Они согласно залегают на чраханинской свите и перекрываются 
отложениями фаменского яруса.

Фаменский ярус

Отложения фаменского яруса распространены более широко, чем 
отложения франского. Они развиты в пределах Урцской, Кадрлинской, 
Чанахчинской, Эртичской, Амагу-Гнишикской и Аргичинской антикли
нальных структур в Армянской ССР, Данзикской, Гюмюшлугской и Бо
гарсыхской антиклиналей в Нахичеванской АССР. Отложения фамен
ского яруса связаны с отложениями франского яруса постепенным пе
реходом и согласным залеганием. Они также согласно перекрываются 
нижнекаменноугольными отложениями и связаны с ними постепенными 
переходами.



Отложения фаменского яруса представлены терригенно-карбонат- 
ными отложениями с преобладанием терригенных пород.

Характерно для фаменского яруса Южного Закавказья отсутствие 
кораллов, имеющих широкое распространение как в подстилающих, так 
и в перекрывающих его отложениях. Хорошим маркирующим горизон
том для разграничения франского и фаменского ярусов являются водо
рослевые известняки основания фаменского яруса.

Мощность фаменских отложений колеблется в пределах 300—700 м. 
Максимум мощности в Эртичской антиклинали, а минимум в Гюмюш- 
лугской антиклинали.

Отложения фаменского яруса подразделяются на два подъяруса и 
пять свит.

Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

В нижнефаменском подъярусе Р. А. Аракелян выделяет две свиты: 
нораванкскую и эртичскую.

Нораванкская свита названа им по монастырю Нораванк у сел. 
Амагу Армянской ССР. Она представлена темно-серыми водорослевыми 
и брахиоподовыми известняками, глинистыми сланцами и кварцитами; 
преобладают известняки. Наибольшая мощность 100 м в пределах Эр
тичской антиклинали, а наименьшая (60 м) — в Богарсыхской антикли
нали. Нораванкская свита выделяется во всех разрезах верхнего дево
на, кроме Кадрлинской, Чанахчинской, Аргичинской и Урцской антикли
налей, где она не обнажается.

Характерен следующий комплекс фауны: брахиоподы (по данным 
М. С. Абрамян) — Productella subaculeata Mur c h . ,  Р. herminae 
F r e e h ,  P. ex gr. curtirostrus Wi nc h . ,  Mesoplica ex gr. meisteri 
P e e t z, Waagenoconcha ex gr. murchisoniatia К о n., « Camaratoechia» 
laticostata P h i  11., <rC.» itiaurita S a n d . ,  «С.» ex gr. deprati Ma n s . ,  
Ptychomaletoechia ex gr. baitalensis R e e d ,  C. ex gr. strugui N a 1., C. 
ex gr. radiata N a 1., Pugnax pugnus Ma r t . ,  Cyrtospirifer ex gr. verneuili 
Mu r c h . ,  C. lonsdalii Mur c h . ,  Athyris ex gr. globularis P h i l  1.; из 
фораминифер встречены Archaesphera grandis L i p., A. crassa L i p., 
Umbella pugatchoviensis В у g., Nanicella sp. и сгустки водорослей Gir- 
vanella. По комплексу фауны нораванкская свита относится к низам 
нижнефаменского подъяруса. Она согласно залегает на богарсыхской 
свите и перекрывается породами эртичской свиты.

Эртичская свита названа по сел. Эртич, представлена известняка
ми, кварцитами и черными глинистыми сланцами, при этом известняки 
имеют подчиненное значение. Наибольшая мощность (200 м) в преде
лах Эртичской антиклинали, а наименьшая (70 м) в Гюмюшлугской. 
Эта свита обнажается на всех антиклиналях Южного Закавказья, сло
женных девонскими отложениями, кроме Чанахчинской и Урцской.

Эртичская свита характеризуется следующим комплексом фауны: 
брахиоподы — Productella ex gr. subaculeata Mu r c h . ,  P. herminae 
F r e e h ,  Mesoplica miesteri P e e t z ,  Chonetipusiula aff. lachrimosa 
К о n., Waagenoconcha murchisonina К о n., Leiorhynchus ex gr. craco- 
vensis Gi i r i c h . ,  Camarotoechia impleta Sow. ,  Ptychomaletoechia ex 
gr. letiensis G o s s . ,  P. baitalensis R e e d ,  «Uncinulus» rarughensis 
Reed. ,  Cyrtospirifer murchisonianus К on., C. orbelianus A b i c h ,  At
hyris globularis P h i 11., Athyris ex gr. sulcifera N a 1.

В е р х н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с
В этом подъярусе Р. А. Аракелян (1964) выделяет три свиты: кадр- 

линскую, шамимдзорскую и гортунскую.



Кадрлинская свита названа по сел. Кадрлу. Развита во всех разре
зах верхнего девона Южного Закавказья. Представлена перемежающи
мися пачками известняков, кварцитов, песчаников и сланцев, пре
обладают кварциты и сланцы, особенно в пределах Данзикской и 
Гюмюшлугской антиклиналей. Мощность колеблется в пределах 
60—250 м с максимумом в Эртичской антиклинали и минимумом в 
Данзикской.

Характерными формами из брахиопод являются Schizophoria stria- 
tula S с h 1., Productella aff. caperatiformis A b r., Mesoplica ex gr. simp- 
licior Whi db . ,  «Pugnoides» aff. chanakchiensis Abr . ,  Eoparaphorhyn- 
chus aff. triaequalis G o s s . ,  Gastrodetoechia ex gr. dichatomians A b r., 
Ptychomaletoechia ex gr. letiensis G o s s . ,  P. aff. omaliusi G o s s . ,  P. ex 
gr. gonthieri G o s s . ,  P. bolonensis О r b., Cyrtospirifer ex gr. pamiricus 
Re e d ,  C. semisbugensis N a 1., C. seminoi V i q., C. seminoi V i q. var. 
cardiosinuspides A b г., C. ex gr. tarbagataicus V a s., C. aff. sulcifera 
H a l l ,  Athyris aff. globularis P h i 1 1., A. aff. gurdoni R e e d  (определе
ние M. С. Абрамян). Кадрлинская свита согласно залегает на эртич
ской и постепенно сменяется отложениями шамимдзорской свиты.

Шамимдзорская свита названа по ущелью Шамимдзор у сел. Кадр
лу. Развита во всех девонских структурах Южного Закавказья; пред
ставлена перемежающимися пачками известняков, кварцитов и слан
цев, реже песчаников. Наибольшая мощность— 120 м в Эртичской анти
клинали, наименьшая — 70 м в Гюмюшлугской.

Характерный комплекс брахиопод: Productella ex gr. caperatiformis 
A b r., Mesoplica simplicior Whi d b . ,  M. ex gr. praelonga S о w., Produc- 
tus onustus H a l l ,  Eoparaphorhynchus triaqualis G r o s s . ,  <rPugnoides» 
chanakchiensis A b r., Leiorhynchus mediplicata N a 1., Gastrodetoechia 
dichotomians Abr . ,  G. dichatomians var. assimulata Abr . ,  Ptychomale
toechia letiensis G o s s . ,  P. deprati M a n s . ,  P. turanica К on., Cyrtospi
rifer aff. verneuli Mu r c h . ,  C. pamiricus R e e d ,  C. semisbugensis var. 
spheroidae N a 1., C. tarbagataicus V a s., C. sulcifer var. urzensis Abr. ,  
Athyris chitralensis R e e d ,  A. ex gr. gurdoni R e e d ,  A. sulcifera var. in
termedia N a 1., A. sulcifera N a 1.

Гортунская свита (по сел. Гортун) является самым верхним под
разделением верхнефаменского подъяруса, она является литологически 
выдержанным горизонтом, прослеженным во всех девонских разрезах 
Южного Закавказья.

Представлена перемежающимися ожелезненными песчанистыми из
вестняками (брахиоподовые ракушечники), ожелезненными песчаника
ми и черными глинистыми сланцами. Наибольшая мощность в Чанах- 
чинской антиклинали (46 м ), наименьшая (25 м) — в Кадрлинской. Из 
брахиопод характерны Schellwienella ex gr. planumbona Wel l . ,  Strep- 
torhynchus ex gr. crenistria P h i  11., Productus onustus H a l l ,  Eopara
phorhynchus aff. triaequalis G o s s . ,  «Pugnoides» chemakchiensis A b r., 
Gastrodetoechia dichotomians Abr. ,  Ptychomaletoechia aff. letiensis 
G o s s . ,  Ptychomaletoechia aff. omaliusi G o s s . ,  Gastrodotoechia naliv- 
kini A b r., Cyrtospirifer postarchiaci N a 1., C. aff. pamiricus R e e d ,  C. 
aff. semisbugensis N a 1., C. ex gr. sulcifer H a l l ,  C. ex gr. verneuili 
M u r c h .  (крупные), Athyris ex gr. gurdoni R e e d, A. aff. sulcifera N a 1. 
(определения M. С. Абра.мян). Гортунская свита согласно перекрыва

ется аршакиахпюрской нижнетурнейского подъяруса, соответствующей 
слоям Этрень. Граница верхнего девона и нижнего карбона требует 
уточнения: М. С. Абрамян (1957) она проводится в основании хорошо 
выдержанного слоя красных песчаников и песчанистых известняков с 
многочисленными раковинами Gastrodotoechia nalivkini А b г. и круп
ных Cyrtospirifer ex gr. verneuili M u r c h .



БОЛЬШОЙ КАВКАЗ

В пределах Большого Кавказа девонские отложения распростране
ны в его западной части, главным образом на северном склоне, а так
же в Главном хребте на его южном склоне, в Сванетии.

Описываемые отложения развиты в типичных геосинклинальных 
формациях и весьма интенсивно дислоцированы, а местами значительно 
метаморфизованы.

Выходы девонских отложений расположены в трех тектонических 
зонах: Передового хребта, Главного хребта и Южного склона (рис. 14).

Рис. 14. Схема тектонического районирования Большого Кавказа для де
вонского периода. По Д. С. Кизевальтер (1967 г.)

I — Блибская геоантиклиналь; II — Чугушская геоантиклиналь второго порядка: III — 
Северокавказская геосинклиналь

ЗОНА ПЕРЕДОВОГО ХРЕБТА

Главная полоса выходов девона приурочена к зоне Передового 
хребта, представляющей собой среднепалеозойский геосинклинальный 
прогиб. Выходы девонских отложений протягиваются здесь на 200 км 
от левобережья р. Малая Лаба на западе до Баксана на востоке, дости
гая 32 км в ширину. Наиболее полные разрезы имеются на реках Ма- 
рухе и Андрюк.

По литологическому составу эти отложения подразделяются на че
тыре свиты общей мощностью более 5000 м (Кизевальтер, 1963а). Ниж
няя из них — андрюкская свита (нижний? — средний девон) — сложена 
черными аргиллитовыми сланцами (более 1000 м)\ вторая — даутская 
свита (средний девон) — характеризуется развитием эффузивов (до 
2300 м)\ третья — семиродниковская свита (средний—верхний девон) — 
представлен туфами, песчаниками, аргиллитовыми сланцами и конгло
мератами (до 1700 м). Вторая и третья свиты составляют урупскую 
серию. Выше идет четвертая — пастуховская свита (фаменский ярус 
верхнего девона), отличающаяся чередованием пачек известняков, пес



чаников и глинистых парод (до 1300 м). Эти отложения всюду несколь
ко метаморфизованы — филлитизированы и рассланцованы, эффузивы 
местами превращены в порфироиды и зеленые сланцы, причем в юж
ном крыле прогиба и в особенности к западу от р. Большой Зеленчук 
степень метаморфизма заметно возрастает, достигая высокотемператур
ных субфаций — фации зеленых сланцев.

Палеонтологически охарактеризованы только нижняя и верхняя 
свиты, содержащие остатки фораминифер, строматолор, кораллов, бра- 
хиопод, ортоцератид и водорослей среднего и верхнего девона. Палеон
тологическое обоснование имеют лишь отложения, развитые в между
речье Большого Зеленчука — Даута. Но к западу и к востоку от этого 
района тянутся выходы пород, разрез которых вполне тождествен раз
резу девонских отложений Зеленчукско-Даутского района. Поэтому их 
также можно относить к девону. Ранее высказывались сомнения в де
вонском возрасте наиболее метаморфизованных толщ, развитых запад
нее р. Кяфара и урочища Архыз, часть которых была отнесена к ниж
нему палеозою (Робинсон, 1946). Однако детальное прослеживание мар
кирующих горизонтов (Кизевальтер, 19636; Белов и др., 1963) и наход
ка фауны на р. Уруп (Афанасьев и др., 1963) подтвердили девонский 
возраст метаморфических пород, протягивающихся от устья р. Уруштен 
к верховьям Урупа и Кяфара.

Некоторые геологи (Круть и др., 1963; Снежко и др., 1965— 1968)
1 причисляют к девону также развитые севернее отложения карачаевской 

серии, относящейся, но В. Н. Робинсону (1946), к нижнему карбону, 
считая имеющиеся здесь в глыбах известняка остатки девонской фауны 
непереотложенными1. Эта точка зрения является дискуссионной (Кизе
вальтер, 1965а, б).

Нижняя граница девонских отложений не прослежена. Предпола
гается (Робинсон, 1946), что они непрерывно продолжают разрез фил- 
литизированных сланцев самых верхов силура, развитых на р. Малке.

По строению разреза девона в зоне Передового хребта выделяются 
три продольные подзоны — северная (Андрюкско-Урупская), централь
ная (Бескесско-Марухская) и южная (Карабекско-Даутская), из кото
рых северная и южная подзоны отвечают бортовым частям прогиба 
(рис. 15). Выделяется также поперечная подзона — Большелабинское 
поперечное поднятие, по типу разреза близкая к зоне Главного хребта.

СЕВЕРНАЯ ПОДЗОНА

Северная подзона протягивается по р. Андрюк к бассейну Урупа 
в районе Урупского месторождения. Подзона характеризуется сокра
щенным разрезом с отчетливым делением даутской свиты на две под
свиты.

Нижний и средний отделы

Андрюкская свита. В низах обнаженной части толщи девона зале
гают отложения андрюкской свиты — темно-серые, слабо филлитизиро- 
ванные аргиллитовые сланцы, с редкими тонкими прослоями плагио
клазо-кварцевых песчаников. Основание сланцев не вскрыто. Видимая 
мощность достигает 100—1100 м. В верхней части свиты на р. Власин- 
чихе (бассейн Урупа) в прослое известковистой породы среди сланцев

1 В настоящее время имеется все больше оснований считать глыбы известнякоз 
среди конгломератов и песчаников карачаевской серии линзами, сформировавшимися 
в процессе накопления пачки конгломератов.— Прим. ред.



обнаружены кораллы Rugosa: Thamnophyllum sp. Macgaea sp., a no 
p. Косой (левый приток Урупа), в филлитовых сланцах — фораминифе- 
ры Eovolutina, Archaeosphaera, Parathurammina, Irregularina и др. 
(Афанасьев, Лупанова, Свиридов, 1963). Эти находки потвердили де
вонский возраст сланцев андрюкской свиты. Не давая точной датировки, 
приведенный комплекс форм заставляет поднять возраст верхней части 
описываемой свиты (нижнедевонской, по В. Н. Робинсону, 1946) до 
среднего девона. Большая мощность андрюкской свиты позволила от
нести ее условно к нижнему — среднему отделам (Кизевальтер, 1963а).

ЮЖНОКАВКАЗСКАЯ
ГЕОСИНКЛИНАЛЬ

ГЛАВНОКАВКАЗСКАЯ ГЕОАНТИКЛИНАЛЬ
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Рис. 15. Геологический профиль девонских отложений Большого Кавказа. По
Д. С. Кизевальтеру (1967 г.)

J — известняки; 2 — песчаники и алевролиты; 3 — аргиллиты; 4 — конгломераты; 5 — туфы, туфо- 
брекчии; 6 — кислые эффузивы; 7 — основные эффузивы; 8 — интрузивные породы; 9 — границы 

согласно залегающих свит; 10 — эрозионные границы; 11 — разломы

Лаутская свита. К среднему отделу, условно к живетскому ярусу, 
отнесена даутская свита. Рассланцованные эффузивы этой свиты со
гласно залегают на филлитовых сланцах андрюкской. Состоит даутская 
свита из двух подсвит. В нижней подсвите преобладают диабазы и ос
новные порфириты, среди которых встречаются прослои кварцевых 
альбитофиров и туфов (150—430 м ). Верхняя подсвита состоит из квар
цевых альбитофиров и их туфов светлого зелено-серого цвета с харак
терными крупными (до 2—5 мм) вкрапленниками темного кварца 
(320—400 м)\ она является рудовмещающей. Разрез даутской свиты в 
этой подзоне сокращен и мощность ее в целом не превышает 600 м.

Верхний отдел

Семиродниковская свита. Условно к франскому ярусу и, возможно, 
частично к живетскому отнесены вулканогенные образования семирод- 
никовской свиты, которая начинается пачкой лиловых и красно-бурых 
туффитов и кремнисто-гематитовых сланцев (20—35 м ), выше сменяю
щихся туфами среднего состава с прослоями туффитов, а затем туфами 
кислого состава, местами включающими мощные покровы кварцевых 
альбитофиров. Разрез заканчивается толщей чередования туфов, туффи
тов и аргиллитовых сланцев, сохранившейся лишь местами. Неполная 
мощность семиродниковской свиты достигает здесь 600—800 м.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДЗОНА

Центральная подзона отвечает осевой части прогиба Передового* 
хребта. Она прослеживается от р. Малая Лаба (бассейн балки Ники
тина), через балку Рассыпную на р. Большая Лаба, бассейн р. Кяфар- 
Агур, Маруху, сел. Верхняя Теберда, верховья р. Куль-Тюбе до р. Да- 
ут. Наибольшей ширины (более 15 км) эта подзона достигает в бассей
не Кяфара, где она вскрывается от устья р. Чапал до истоков р. Кя- 
фар-Агур.

Наиболее полно разрез девонских отложений этой подзоны пред
ставлен по р. Марухе, в ее среднем течении выше сел. Морх до урочища 
Нарат-эшик. Разрез этот, первоначально описанный В. Н. Робинсоном 
(1947), в дальнейшем был изучен Д. С. Кизевальтером.

Девонские отложения залегают по р. Марухе в виде синклинория, 
ядро которого сложено карбонатно-терригенной толщей настуховской 
свиты верхнего девона и марухской свиты нижнего карбона, а в кры
льях и ядрах антиклиналей выступают конгломераты и вулканогенные 
породы семиродниковской и даутской свит. Сланцы андрюкской свиты 
в пределах центральной подзоны не обнажены.

Средний и верхний отделы

Отложения вулканогенной толщи выступают в северной части син
клинория в районе балок Длинной, Семиродниковой и Сосновой.

Даутская свита, залегающая в основании этой толщи, сложена пре
имущественно эффузивами основного и среднего состава, их туфами и 
туфобрекчиями. В нижней части, по данным М. И. Никитиной (1965),. 
выделяется мощная (до 1150 м) толща спилитов, обычно с шаровой от
дельностью. В толще присутствуют прослои кремнистых пород и извест
няков с остатками остракод и фораминифер, свидетельствующих о под
водных условиях излияний. Верхняя часть даутской свиты мощностью 
до 1200 м делится на три толщи, нижние части которых состоят из пи
рокластических пород и андезитовых порфиритов, средние — из мощных 
покровов основных эффузивов и верхние — из пирокластических пород 
и эффузивов более кислого состава.

Семиродниковская свита. Выше залегают отложения семиродников
ской свиты, делящейся на три подсвиты. Нижняя подсвита, с характер
ным кремнисто-туффитовым горизонтом в основании, в нижней части 
состоит из зеленовато-серых туфов и мелкообломочных туфобрекчий 
кварцево-альбитофирового состава, выше переходящих в мелкозернис
тые туфы с прослоями туфопесчаников и сланцев. Встречаются пласты 
порфиритов и кварцевых альбитофиров (500—600 м). Средняя подсви
та включает темно-серые аргиллитовые сланцы, чередующиеся с туфо- 
песчаниками. Появляются отдельные прослои конгломерата с плагио- 
гранитной галькой (275—300 м). Верхняя подсвита — конгломерато- 
вая (560—870 м) обнажается выше по долине р. Марухе в районе бал
ки Утякова. Она составляет непрерывное продолжение вверх нижеле
жащей толщи. Конгломераты нередко крупногалечные или валунные с 
рассланцованным цементом из туфового материала. В их составе пре
обладают слабо окатанные обломки эффузивов и туфов вулканогенной 
толщи, а также плагиограниты и плагиогранит-лорфиры; изредка встре
чаются известняки и кремни. Гальки гранитоидов хорошо окатаны, что 
указывает на их более далекий перенос. Характерно отсутствие галек 
кристаллических сланцев и гнейсов, а также кварца. Очевидно, грани
ты залегали в вулканогенной осадочной толще. Толща конгломератов 
заканчивается вверху пестрыми туфопесчаниками и сланцами, на кото



рые без перерыва налегает горизонт белого мраморизованного извест
няка, начинающего собой карбонатно-терригенную толщу пастуховской 
свиты фаменского яруса. Конгломератовая толща по стратиграфичес
кому положению может быть отнесена к франскому ярусу верхнего де
вона1. Общая мощность семиродниковской свиты достигает 1700 м.

Пастуховская свита. Выше конгломератовой толщи семиродников
ской свиты залегает пастуховская свита фаменского яруса, включаю
щая верхнюю карбонатно-терригенную толщу девона, подразделяющую
ся на две подсвиты. Наиболее полный разрез свиты находится в урочи
ще Нарат-эшик на склоне горы Пастухова. Н и ж н я я  ( к ы р к о л ь -  
с к а я )  п о д с в и т а  (до 600 м) начинается горизонтом белых мрамо- 
ризованных известняков (25 м) и сложена серыми песчаниками и алев
ролитами с двумя выдержанными горизонтами серых известняков (40 и 
87 м). В е р х н я я ( а г у р с к а я )  п о д с в и т а  (180—600 м) представ
лена наиболее мощным горизонтом известняков (150—300 м ), выше ко
торого местами лежат алевролито-аргиллитовые сланцы. Общая мощ
ность пастуховской свиты на горе Пастухова достигает 900 м , умень
шаясь севернее до 760 м. Отложения этой свиты согласно или со сла
бым размывом перекрыты породами нижнего карбона. В известняках по 
р. Марухе обнаружены лишь водоросли Solenopora sp., Girvanella sp. и 
др., а также фораминиферы, но в других районах центральной подзоны 
в этой свите собраны остатки богатой фауны, позволяющей отнести 
пастуховскую свиту к фаменскому ярусу верхнего девона (Кизеваль- 
тер, 1963а).

Вышеописанный разрез девонских отложений по р. Марухе в ос
новных чертах является характерным для всей центральной подзоны, 
однако при этом наблюдаются и значительные отклонения. В северном 
направлении, по р. Марухе и на р. Кяфар, у слияния ее с р. Чилик, от
мечается увеличение мощности горизонтов известняков пастуховской 
свиты, возрастает крупность обломочного материала в толще конгло
мератов. В южном направлении, к югу от горы Пастухова, напротив, 
происходит уменьшение мощности известняков, возрастает глинистость 
и сокращается мощность всей пастуховской свиты, отчасти, вероятно, 
в связи с наблюдавшимся здесь предкарбоновым размывом.

Западнее, в осевой части прогиба (в долине р. Большой Зеленчук, 
в верховьях р. Андрюк и по балке Никитиной) заметно возрастает мощ
ность средней филлитовой подсвиты семиродниковской свиты, в которой 
преобладание получают темно-серые филлитовые сланцы (до 500 м по 
балке Никитина, р. Малая Лаба). В конгломератовой толще в долине 
р. Большой Зеленчук появляются мощные пачки туфопесчаников с рас
сеянной галькой. Чаще встречаются мелкогалечные разности. В бас
сейне Большой Лабы уменьшается мощность даутской свиты (до 900 м), 
в составе которой более заметную роль приобретают кварцевые альби- 
тофиры, составляющие до 20% разреза.

К востоку от р. Марухе девонские породы появляются вновь по 
р. Аксауту, где они обнажаются севернее балки Большая Гида в ядре 
антиклинали. На поверхность выходят только известняки верхней под
свиты пастуховской св.иты. Отсюда из прослоев мергелистого известня
ка известны Isopoma brachyptycta S с h n и г, Rhipidiorhynchus ex gr. 
livonicus В u c h, Productus sp., Cyrtospirifer verneuili M u r c h .  (Робин
сон, 1938). Первоначально эти отложения были отнесены к франскому

1 В верховьях Кубани в глыбах известняка средней части карачаевской серин, 
которую Е. А. Снежко и И. И. Греков (1968) сопоставляют с семиродниковской сви
той, встречен позднефранский комплекс фауны: A lv eo lite s  m a illie x i  L ee ., G y p id u la  
c o m is  O w , H y p o th yrid in a  cu b o id es  Sow ., A try p a  p o stu ra lic a  M a rk ., S p in a try p a  ex. gr. 
b ijid a e jo rm is  T s c h e m .  и др.— П рим . ред.



ярусу, но в дальнейшем находки позднефаменских фораминифер позво
лили причислить их к фаменскому ярусу (Кизевальтер, Розанов, 1959).

Восточнее, в долине р. Теберды, на левом ее склоне, по р. Агур, в 
верхней части пастуховской свиты в слоистых известняках обнаружены 
Productus ex gr. subaculeatus Mu r c h . ,  Isopoma brachypycta S c h n u г 
(Прококов, 1936; Робинсон, 1946), а также Productella calva var. ko- 
scharica N a 1., Pugnax janischevskii R o s m .  из фораминифер были оп
ределены Septatournaella rauserae L i p., Paraturammitia brazhnikovae 
Vd o v . ,  Septaglomospiranella primaeva R a u s. и др. (Кизевальтер, 
1963a), характеризующие фаменский возраст пород.

В междуречье Теберды и Даута, в верховьях р. Куль-Тюбе, на ту
фах и конгломератах семиродниковской свиты без перерыва залегают 
известняки пастуховской свиты, отличающейся здесь большой (более 
1300 м) мощностью и появлением мощных (до 150 м) линзовидных 
пластов и алевролитов. Характерны также прослои кварцевых граве
литов и черных аргиллитовых сланцев. Южнее, по р. Дженаит, свита 
замещается тонкообломочными терригенными породами с прослоями 
известняков. На р. Куль-Тюбе в 190 м от подошвы пастуховской свиты 
обнаружены фораминиферы зоны Septatournayella rauserae Lip., а на 
ручье Кизиль-су брахиоподы Cyrtospirifer cf. calcaratus Sow. ,  C. cf. 
archiaci Mu r c h . ,  Productella calva var. multispinosa S о k. и др. (Ки
зевальтер, 1963a), указывающие на низы фаменского яруса.

ЮЖНАЯ ПОДЗОНА

Южная подзона Передового хребта протягивается от р. Уруштен 
через северный склон хребтов Дженту, Абишира-Ахуба, гору Карабек, 
по гребню и южному склону Передового хребта до левобережья р. Бак- 
сан. Разрез здесь сходен с разрезом северной подзоны, но более пол
ный.

Нижняя часть толщи девонских отложений (кенделярская свита) 
сложена темно-серыми метаморфизованными аргиллитовыми сланцами 
с пачками метапесчаников и порфиритоидов. Эти породы, мощностью 
более 1050 м, по литологическому сходству с андрюкской свитой относят 
к нижнему — среднему девону. Они отделены разрывами от эффузивов 
даутской свиты мощностью 1070 м, подразделяющейся четко на две под
свиты — нижнюю с преобладанием основных порфиритов (до 530 м) и 
верхнюю, сложенную кварцевыми альбитофирами (до 550 м). Выше со
гласно залегают туфы семиродниковской свиты, в составе которой пре
обладают туфы и туфобрекчии, встречаются линзы кварцевых альбито- 
фиров и известняков. Филлитовые сланцы и конгломераты здесь фа- 
циально замещаются туфопесчаниками и туфами и встречаются лишь 
местами в виде отдельных линз. Общая мощность сокращается до 
830 м. Вышележащая пастуховская свита фаменского яруса в южной 
подзоне сложена то светло-серыми рифогенными известняками, места
ми образующими массивы мощностью до 400—500 м, то фациально за
мещающими их алеврито-аргиллитовыми сланцами. В известняках при
сутствуют остатки сирингопор, строматопоры и изредка фораминиферы 
Septoglomospiranella sp., Quasiendothyra ex gr. communis R a u s. и др. 
Мощность достигает 750 м.

На водоразделе Большой и Малой Лабы на Большелабинском по
перечном поднятии мощность вулканогенной урупской серии сокраща
ется до 1000 м, а пастуховская свита и низы вышележащих отложений 
турнейского яруса карбона замещаются известняками джентинской 
свиты мощностью до 200—300 м. Разрез здесь весьма сходен с разрезом 
зоны Главного хребта.
1 5  Зак. 905



ЗОНА ГЛАВНОГО ХРЕБТА

В Главном хребте девонские отложения развиты лишь в зоне его 
северо-западного погружения — реки Киша и Шиша, гора Экспедиция, 
южный склон горы Джуга и по р. Белой. Эти выходы находятся в пре
делах Кишинского прогиба. Основание разреза не вскрыто. Он начи
нается метаморфизованными вулканическими породами нижней части 
урупской серии, среди которых преобладают рассланцованные туфы и 
туфобрекчии с пластами порфироидов и порфиритоидов; выше залега
ют характерные рассланцованные конгломераты с эффузивной и пла- 
гиогранитной галькой мощностью до 300 м. Общая видимая мощность 
урупской серии достигает 900 м. Выше согласно залегает терригенно- 
карбонатная толща — джентинская свита, в составе которой преобла
дают серые известняки мощностью от 50 до 300 м (табл. 11).

К зоне Главного хребта должны быть отнесены девонские отложе
ния хребта Дженту, географически входящего в систему Передового 
хребта. Разрез урупской серии здесь очень сокращен. Мощность семи- 
родниковской свиты уменьшается до 300—400 м. В составе ее преобла
дают туфы и плагиолипаритовые порфиры. Джентинская свита сложена 
полностью известняками, частью рифогенными. Видимая мощность не 
превышает 300 м. Фаунистически эти породы не охарактеризованы и их 
фаменский возраст устанавливается по сопоставлению с разрезом Пе
редового хребта (Кизевальтер, 19636).

Резкое сокращение мощности девона в зоне Главного хребта с вы
падением ряда горизонтов свидетельствует о геоантиклинальной природе 
этой зоны в девоне. Это подтверждается и характером отложений более 
восточной части Главного хребта (верховья Кубани), о былом существо
вании которых можно заключить по наличию глыб известняков со сред
не- и позднедевонской фауной в толще конгломератов карачаевской 
серии. В составе обломков преобладают эффузивы кислого состава и 
рифогенные известняки — породы, типичные для областей поднятий.

ЗОНА ЮЖНОГО СКЛОНА КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

Девонские отложения на южном склоне Кавказа достоверно изве
стны в нижней части десской серии Сванетии (Славин, 1960; Славин 
и др., 1962; Гамкрелидзе и др., 1963; Белов, Сомин, 1964). Древнейшие 
слои девона, выступающие по р. Ингури, представлены бакылдской сви
той— черными филлитами и кварцитовидными песчаниками с линзами 
биогермных известняков, откуда собраны Favistella ex gr. vulgaris 
S о s h k. и Amphipora sp., близкие к A. ramosa P h i 11., а с p. Хумпре- 
ри Squameofavosites sp., скорее всего указывающие на эйфельский ярус. 
По-видимому, к среднему девону должна быть отнесена также утурская 
свита сильно измененных темно-зеленых туфов и туфобрекчий мощно
стью до 440 м, развитых в районе горы Утур. Выше расположена ки- 
рарская свита — толща (до 600 м) частого чередования черных филли- 
тизированных аргиллитовых сланцев и кварцитовидных песчаников с 
линзами известняков, вверх постепенно сменяющаяся породами нижне
го карбона. Осюда известны Alveolites suborbicularis La m.  var. minor 
F r e e h. ,  Chaetetes cf. lonsdalei E b h. et F о о г d. и другие формы позд
недевонского возраста. Общая видимая мощность девона в Сванетии 
более 1200 м. Имеются указания также на присутствие верхнего девона 
в Абхазии, в бассейне р. Бзыбь (Кузнецов, Миклухо-Маклай, 1955). 
Возможно, к девону относятся метаморфические породы в верховьях 
рек Белой, Дамхурца, Риона и Ардона (Мельников, 1959; Джавахиш-



вили, 1963; Моргунов, 1965), представляющие собой сильно измененные 
терригенные и частью вулканические толщи с линзовидными горизон
тами мраморизованных известняков.

ПРЕДКАВКАЗЬЕ(СКИФСКАЯ ПЛИТА)

Достоверно установленные отложения девонской системы в рассма
триваемом регионе неизвестны. Наличие их в фундаменте Скифской 
плиты, судя по внешнему сходству с девоном Северного Кавказа, сом
нений не вызывает, что отчасти подкреплено спорово-пыльцевыми оп
ределениями.

Девонские отложения распространены в восточной половине Скиф
ской плиты — в Предкавказье, главным образом в его западной и цент
ральной частях. Здесь они установлены скважинами в процессе поиско
во-разведочного бурения на нефть и газ (Кавказская, Митрофановская, 
Армавирская площади — между Армавиром и Тихорецком; Александ
ровская, Успенская, Трехсельская, Невинномы-сская и Нагутская пло
щади— между Армавиром и Минеральными Водами; Безопасненская 
площадь — севернее Ставрополя; Рассеватская площадь — западнее 
Ставрополя; Садовая площадь — западнее г. Прикумска).

Девонские отложения залегают под юрскими или меловыми отло
жениями на глубинах от 1479 м (скв. 5 Невинномысская) до 3370 м 
(скв. 5 Митрофановская). Они приурочены к ядрам антиклинальных 
структур герцинского фундамента Скифской плиты. По этой причине 
все известные по скважинам породы, относимые нами к девону, как 
правило, сильно дислоцированы (60—80°). По степени метаморфизма 
они относятся к глинистым и реже филлитизированным сланцам.

Возраст пород, в соответствии с данными спорово-пыльцевых опре
делений, а также со сходством их с фаунистически охарактеризованны
ми породами среднего — верхнего девона, выходящими в Передовом 
хребте Северного Кавказа, также может быть принят как верхне-сред
недевонский. Более детальное их разделение в настоящее время про
вести нельзя из-за небольшой мощности этих отложений, вскрываемой 
скважинами. Наибольший по мощности разрез (1479—2000 м) вскрыт 
только в скв. № 5 Невинномысской. В остальных скважинах вскрытая 
мощность не превышает 30—100 м.

Состав девонских отложений довольно однообразен — серовато-зе
леные, иногда бурые сланцы, глинистые, песчанистые; реже песчаники, 
кварцитовые сланцы. Все эти породы очень сходны с породами второй 
и третьей свит Северо-Кавказского среднего — верхнего девона. В слан
цах скв. 5 Невинномысской обнаружены прослои туфогенного материа
ла, что также сближает их со средним — верхним девоном Северного 
Кавказа.

В скв. 27 Александровской площади из указанных пород Е. М. Анд
реевой (ВСЕГЕИ) выделены споры Stenozonotriletes extensus N a u т ., 
Acanthoiriletes infer us Na u m. ,  которые, по ее мнению, дают основание 
относить заключающие их породы к среднему — верхнему девону. В 
скв. 5 Невинномысской из пород, относимых к девону, М. Ф. Жарковой 
(ВНИГНИ) выделены споры, среди которых Archaezonotriletes basila- 
ris N a u m ,  дает основание считать эти породы верхнедевонскими.

Из сказанного видно, что имеющийся отрывочный материал не по
зволяет произвести расчленение разреза девонских отложений Пред
кавказья. Тем не менее, учитывая распространение этих отложений 
на Северном Кавказе, можно не сомневаться в широком развитии де
вона на многих площадях рассматриваемой плиты, а также в значи
тельной их мощности.



Схема стратиграфии девонских отложений Большого
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Т а б л и ц а  11

Кавказа. Составил Д. С. Кизевальтер
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УРАЛЬСКАЯ ГЕОСИНКЛИНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Девонские отложения Урала относятся к середине геосинклиналь- 
ной стадии тектоно-магматического цикла, начинающегося в ордовике 
и завершающегося в триасе. Характер и распространение девонских от
ложений и особенности геологического развития Уральской геосинкли
нали в девоне в значительной степени обусловлены неоднородностью 
строения доордовикского фундамента геосинклинали.

В результате сложного развития Уральской геосинклинали наблю
дается отчетливо выраженная продольная зональность и, кроме того, 
расчленение Урала в поперечном направлении на пять сегментов с раз
личной историей развития и особенностями геологического строения.

В пределах Уральской геосинклинальной области с запада на вос
ток выделяются четыре субрегиона: 1) зона передовых хребтов, 
2) Уральский миогеосинклинальный субрегион, 3) Восточно-Уральский 
эвгеосинклинальный субрегион, 4) восточный периферический субреги
он (рис. 16).

Самый западный субрегион представляет собой собственно край 
Русской платформы, обнажающийся восточнее Предуральского проги
ба, захваченный верхнепалеозойской складчатостью. Его обозначают 
как з о н у  П е р е д о в ы х  х р е б т о в  (или З и г а н о - В и ш е р с к а я  
з она ) ,  прослеживающуюся от широтного течения р. Белой на юге 
(52°30' с. ш.) до Полюдова Камня на севере. Отличительной особенно
стью ее является отсутствие, как и на востоке Русской платформы, мор
ских отложений нижнего девона. Девонские отложения начинаются тер- 
ригенной такатинской свитой эйфельского возраста. Средний и верхний 
девон представлен в терригенно-карбонатной формации, в которой вы
деляются пять циклов седиментации: раннеэйфельский— такатинский; 
позднеэйфельский — яйвенский; живетский — чусовской; раннефран-
ский — пашийский и позднефранский — орловский, фаменский.

Отложения каждого цикла начинаются обломочными образования
ми и заканчиваются карбонатными и с каждым новым циклом все да
лее распространяются на запад. Средний и верхний девон этого субре
гиона на Среднем и Южном Урале поддаются послойному сопоставле
нию с однотипными отложениями миогеосинклинального субрегиона, 
отличаясь от них меньшей мощностью, большим развитием терригенных 
фаций и более глубокими размывами на границе некоторых циклов се
диментации.

Далее на восток располагается У р а л ь с к и й  м и о г е о с и н к л и 
н а л ь н ы й  с у б р е г и о н ,  отграниченный с запада от зоны Передовых 
хребтов системой краевых надвигов, а с востока от эвгеосинклинально- 
го субрегиона глубинным разломом вдоль восточного края антиклино- 
рия Уралтау. В составе миогеосинклинального субрегиона выделяются 
Западно-Уральская (Бельско-Елецкая) структурно-формационная зона 
преимущественного прогибания и Центрально-Уральская зона преиму
щественного поднятия, совпадающая с антиклинорием Уралтау и его за
падным обрамлением. Нижний девон Западно-Уральской зоны север
нее Полюдова Камня представлен отложениями мелеющих полузамкну
тых бассейнов, частью представлявших собой заливы расположенного 
в области восточного склона моря и характеризовавшихся особым со
ставом фауны. Особенностью строения Северо-Уральской области седи
ментации в девоне является чередование зон относительных прогибов 
и поднятий, ориентированных в северо-западном направлении, парал
лельно Тиманским структурам. Сходный с Западно-Уральской зоной



тип отложений девона развит 
на Пай-Хое, а также на остро
вах Вайгач и Новая Земля, 
но фауна в последних районах 
имеет особый характер, свой
ственный Арктической провин
ции.

Южнее Полюдова Камня 
на значительном протяжении 
Среднего Урала отложения 
нижнего девона неизвестны. 
На юге в Сергинском и Нязе- 
петровском районах и далее в 
бассейне р. Белой нижний де
вон по типу отложений и фау
ны сходен с рифогенными фа
циями нижнего девона восточ
ного склона Урала. Средний и 
верхний девон Среднего и Юж
ного Урала западной подзоны 
прогибания представлен тер- 
ригенно-карбонатной форма
цией циклического строения 
В основании циклов развиты 
обломочные и глинисто-карбо
натные, иногда рудоносные 
слои с оолитовыми гематито- 
выми и шамозитовыми руда
ми, выше карбонатные породы 
начинают преобладать. Верх
ние горизонты в более моло
дых циклах слагают рифоген- 
ные и цефалоподовые извест
няки.

Область седиментации в 
пределах Центрально-Ураль
ской зоны выделяется под на-

Рис. 16. Схема структурно-форма
ционного районирования Урала для 
девонского периода. Составили О. А. 

Кондианн и В. М. Сергиевский
/ — западная граница распространения де
вонских отложений на поверхности; 2 — 
границы субрегионов, 3 — то же под по
кровом более молодых отложений; 4 — гра
ницы структурно-формационных зон, 5 — 
то же под покровом более молодых от
ложений; западный субрегион; 6 — Зигано- 
Вишерская зона складчатого палеозоя 
платформенного типа; миогеосинклиналь- 
ный субрегион: 7 — Бельско-Елецкая зона 
преимущественного . прогибания, 8 — Сак- 
маро-Лемвинская зона относительного 
поднятия, 9 — Центрально-Уральская ост
ровная суша; эвгеосинклинальный субре
гион: 10 — внутренние геоантиклннальные 
зоны (А — Восточно-Уральская, Б — То
больская), // — внутренние геосинклиналь- 
ные зоны (В — Тагило-Магнитогорская, 
Г  — Алапаевско-Брединско-Иргизская, Д— 
Денисовская — Притобольская), 12 — вос

точный периферический субрегион



званием Сакмаро-Лемвинской зоны относительных поднятий. Отложе
ния девона представлены преимущественно терригенными и кремнисты
ми породами и лишь в периоды максимального развития трансгрессий 
в верхних седиментационных циклах на западной окраине зоны полу
чают развитие известняки. В осевой части зоны в течение всего девон
ского периода сохранялась цепь островов, совпадавшая с антиклино- 
рием Уралтау, продолжавшаяся на Пай-Хой. В позднем девоне в связи 
с бретонской складчатостью на Южном Урале Центрально-Уральская 
зона, очевидно, приобретает характер Кордильеры, с которой связаны 
отложения флишоидной зилаирской свиты.

В о с т о ч н о - У р а л ь с к и й  э в г е о с и н к л и н а л ь н ы й  с у б р е 
г и о н  на западе ограничен упоминавшимся Приуралтауским глубин
ным разломом, а на востоке по Тоболо-Ливановскому разлому грани
чит с Восточным периферическим субрегионом. В пределах эвгеосинкли- 
нального субрегиона выделяется ряд интрагеосинклиналей и интрагео- 
антиклиналей или, по другой терминологии, погружений и поднятий, 
разделенных продольными глубинными разломами, вдоль которых обыч
но располагаются поясы интрузий ультраосновных и основных пород. 
С запада на восток выделяются следующие структурно-формационные 
зоны: а) Тагило-Магнитогорская зона погружения; б) Восточно-Ураль
ская зона поднятия; в) Алапаевско-Брединско-Иргизская зона погру
жения; г) Тобольская (Зауральская) зона поднятия; д) Притобольская 
(Денисовская) зона погружения. Две последние на юге срезаются То- 
боло-Ливановским разломом.

Эта система поднятий и погружений наметилась уже в силуре, но 
особенно отчетливо определялась в результате предэйфельских движе
ний. В пределах зон погружений девонские отложения обладают боль
шей мощностью, вулканизм более интенсивен. В зонах поднятий отло
жения раннего и среднего девона обычно имеют сокращенную мощность 
и прерывистое распространение. В пределах Восточно-Уральской зоны 
поднятий поздний девон отсутствует, и эга зона в конце позднего де
вона являлась областью размыва.

Весь эвгеосинклинальный субрегион в течение девона характеризу
ется высокой подвижностью. При этом каждая из выделенных структур
но-формационных зон развивается в значительной мере автономно. В 
связи со значительными дифференциальными движениями в зонах по
гружений наблюдается резкое и быстрое изменение стратиграфических 
разрезов как по составу, так и по мощности, устанавливается много
кратная миграция зон максимального прогибания, обычно совпадающих 
с поясами интенсивной вулканической деятельности, наличие перерывов, 
размывов и угловых несогласий. Разработанное О. А. Кондиайном и 
А. Г. Кондиайн поперечное расчленение Урала на пять сегменто t 
наиболее отчетливо выражено в западной зоне прогибания миогеогин- 
клинального субрегиона и в Тагило-Магнитогорской — в эвгеосинкли- 
нальном субрегионе.

Самый северный Полярный сегмент проходит от северного окон
чания Урала до погружения Ляпинского антиклинория. Его южная гра
ница имеет северо-западное направление. Уральская геосинклиналь 
здесь, по-видимому, залегает на древнем кристаллическом основании. 
В западной зоне прогибания миогеосинклинальной области развиты 
преимущественно известняки и фациальная ее зональность совпадает с 
простиранием Урала и Пай-Хоя. В северной части Тагило-Магнитогор
ской зоны погружения выделяются особые подзоны (Войка^-Собский и 
Хулгинский синклинории), характеризующиеся признаками раннего 
замыкания геосинклинали: раннее затухание вулканиз<ма, появление в 
позднем девоне базальтово-трахитовой формации среди вулканогенных



отложений и красноцветных толщ лагунно-морского происхождения 
среди осадочных. Признаки бретонской складчатости отсутствуют.

Следующий — Североуральский сегмент с юга ограничен линией се
веро-западного направления, проходящей от Полюдова Камня на юго- 
восток к Салдинскому поднятию, параллельно Тиманской складчатости. 
На этом сегменте Уральская геосинклиналь косо пересекает Тиманскую 
позднепротерозойскую складчатую зону.

В западной миогеосинклинальной зоне прогибания особенно отчет
ливо выражено чередование районов относительного прогибания и под
нятия, протягивающихся в северо-западном направлении. Тагило-Маг- 
нитогорская интрагеосинклиналь здесь расширяется в Тагильском по
гружении. Расширенная ее часть характеризуется более мощным и 
полным разрезом и развитием мощных вулканогенных толщ в нижнем 
и среднем девоне; она здесь расчленяется на западную — Петропав
ловскую фациальную зону с преобладанием осадочных пород и мень
шей мощностью разреза и восточную—Туранскую, для которой харак
терно мощное развитие вулканогенных толщ нижнего и среднего дево
на. Последние на юге у границы сегмента замещаются известняками. 
Здесь также наблюдается чередование зон поперечных поднятий и по
гружений, располагающихся на продолжении таких же зон в миогео- 
синклинальном субрегионе.

Среднеуральский сегмент располагается южнее, до широты г. Миас
са. Здесь геосинклиналь заложилась на выступе Русской платформы. 
В Западной миогеосинклинальной зоне прогибания в пределах этого 
сегмента отсутствует морской нижний девон. В Тагило-Магнитогорской 
интрагеосинклинали нижний девон представлен базальтово-трахитовой 
вулканогенно-осадочной формацией, характерной для зон ранней ста
билизации; отложения среднего и верхнего девона неизвестны. Вулка
ногенные образования среднего и верхнего девона развиты в более вос
точной Алапаевско-Брединско-Иргизской интрагеосинклинали.

Южный сегмент — от широты г. Миасса — представляет собой са
мое значительное и глубокое расширение Тагило-Магнитогорской интра
геосинклинали и обладает сложным строением. Здесь выделяется запад
ная краевая Присакмарская подзона с сокращенной мощностью ниж
него и среднего девона и с преобладанием осадочных и туфогенных от
ложений, две симметричные мощные вулканогенные подзоны — Ирен- 
дыкская и Гумбейская. Судя по некоторым обнажениям и геофизичес
ким данным, между ними девон представлен преимущественно осадоч
ными отложениями. Исходя из геофизических материалов и анализа 
фаций и мощностей отложений, О. А. Кондиайн приходит к выводу, что 
Уральская геосинклиналь здесь вновь несогласно пересекает Тиман
скую.

Самый южный — Мугоджа.рский сегмент характеризуется сокра
щенной мощностью девона, выпадением или сокращением по мощности 
характерных для подзон интенсивного прогибания вулканогенных толщ 
андезито-базальтовой и андезито-дацитовой формаций, большими кон
тинентальными перерывами в середине девона. Располагается он, веро
ятно, на древней кристаллической массе. Южнее наблюдается замыка
ние Тагило-Магнитогорской интрагеосинклинали.

Девонские отложения самой восточной зоны эвгеосинклинального 
субрегиона, Притобольской, напоминают отложения его западной ок
раины развитием кремнистых и туфогенных отложений, с резко подчи
ненными вулканогенными и карбонатными.

К востоку от Тоболо-Ливановского разлома располагается В о с 
т о ч н ый  п е р и ф е р и ч е с к и й  с у б р е г и о н .  Девонские отложения в



его Боровской и Центрально-Тургайской зонах характеризуются казах
станским типом развития. Нижний и средний девон представлены на
земными вулканогенными формациями, франский ярус — красноцветной 
континентальной молассой, фаменский — морскими известково-глини
стыми отложениями с фораминиферами. В нижнем карбоне этот суб
регион вовлекается в геосинклинальное развитие Уральской геосинкли
нали.

Первые сведения о девонских отложениях Урала имеются в рабо
тах Л. Буха (Buch, 1840), Р. Мурчисона, Э. Вернейля и А. Кейзерлинга 
(1845— 1848), Э. Эйхвальда (1840) и др. Данные о стратиграфии девон
ских отложений в трудах этих исследователей отсутствуют, имеются 
лишь указания на наличие девонской системы на Урале. В работах 
экспедиции Р. Мурчисона, Э. Вернейля и А. Кейзерлинга, имеющих 
большое значение, весь нижний девон и значительная часть среднего, 
охарактеризованные незнакомой им ранее фауной, отнесены к силу
рийской системе. Первую схему стратиграфии девона Урала разрабо
тал Ф. Н. Чернышев. Ему же принадлежат монографические описания 
фауны отложений западного (1885) и восточного (1893) склонов Урала. 
При этом в нижний отдел девонской системы Ф. Н. Чернышев, не имея 
материала по послойным разрезам, включил и все силурийские фауни- 
стически охарактеризованные карбонатные отложения. Схема 
Ф. Н. Чернышева без больших изменений просуществовала до конца 
20-х годов текущего столетия. На западном склоне Урала ее применяли
В. И. Меллер (1886), А. А. Краснопольский (1889), А. А. Штукенберг 
(1890) и П. И. Кротов (1888), а на восточном — А. А. Краснопольский 
(1900), Е. С. Федоров (1901), К. Н. Высоцкий в 1913 г.

В 1925 г. Д. В. Наливкин обратил внимание на присутствие в 
«нижнедевонских» (по Н. Ф. Чернышеву) фаунах Урала большого ко
личества несомненно силурийских форм и, проводя анализ фауны по 
обнажениям, выявил наличие на Урале силурийской фауны всех трех 
ярусов — ландовери, венлок, лудлов (1929, 1930 гг.). Полевые исследо
вания, широко развернувшиеся на Урале после 1925 г., выяснили ос
новные особенности стратиграфии и фауны девона восточного и запад
ного склонов. Среди исследователей девонских отложений Урала до 
1941 г. необходимо отметить А. Н. Ходалевича, Е. Б. Молдаванцева,
В. М. Сергиевского, В. С. Коптева-Дворникова, Л. С. Либровича, 
Е. В. Воинову, Б. И. Кириченко, Л. Константинову и др., а также 
Н. П. Дингельштедта и Н .Ф. Мамаева по восточному склону; 
К. И. Дворцова, Н. Ф. Мамаева, И. М. Савельева по западной окраине 
Тургайского прогиба. Девон западного склона изучался В. А. Варсоно- 
фьевой (1940), Н. Н. Иорданским в 1938 г. и Т. А. Добролюбовой, 
Е. Д. Сошкиной (1935); А. А. Черновым (1936)— на Северном Урале; 
на Среднем Урале Б. В. Наливкиным (1937), Г. М. Житомировым 
(1940), И. И. Горским (1932), А. Н. Ивановым и др.; на Южном Урале 
Д. В. Наливкиным (1947), Б. П. Марковским (1935, 1946, 1948),
А .П. Тяжевой (1961); на Орь-Илекском водоразделе А. Л. Яншиным 
(1932), А. В. Хабаковым (1934).

В послевоенное время на Урале широкое развитие получают де
тальные геологические и стратиграфические исследования в связи с со
ставлением геологических карт различных масштабов. В орбиту изуче
ния вовлекаются районы, ранее мало изученные (Приполярный и По
лярный Урал, Мугоджары, Юго-Восточные районы восточного склона, 
Тургайский прогиб). Возникает потребность в разработке детальных 
стратиграфических схем и их согласовании. В этой связи в 1956 г. про
водится совещание по унификации стратиграфических схем Урала 
(1956). Второе такое же совещание проводилось в 1963 г.



Работы по стратиграфии и фаунам девона за послевоенный период 
многочисленны. Следует отметить по западному склону Северного, При
полярного и Полярного Урала работы С. Н. Волкова (1946, 1956, 1960),
А. И. Першиной (1960, 1962), Л. С. Вязовой и Н. Г. Чочиа, В. А. Мар
кина и М. Е. Раабен (1959), В. Ф. Куликовой, В. П. Горского и 
Е. А. Грамматчикова (1961), А. Г. Кондиайн и О. А. Кондиайн (1960),
А. Г. Кондиайн (1962), О. А. Кондиайн (1963), А. Г. Кондиайн ( ’ 164). 
Для Среднего Урала особенно большое значение в разработке деталь
ной стратиграфии имели работы Б. П. Марковского (1946, 1948), разви
тые далее в исследованиях К. И. Адриановой (1948, 1953), Н. Г. Чочиа 
и К. И. Адриановой (1952), С. М. Домрачева (1952, 1953), В. Б. Цирли- 
ной (1958), Н. Г. Чочиа (1955), палеонтологов Е. Н. Поленовой и 
Б. С. Соколова; для района городов Серег и Нязепетровска работы
A. Н. Ходалевича (1949) и В. Н. Крестовникова (1951), последние ис
следования А. Н. Ходалевича совместно с группой геологов и палеон
тологов (1959); для Южного Урала—А. П. Тяжевой, С. М. Домрачева,
B. С. Мелещенко и Н. Г. Чочиа, А. К. Крыловой, Б. П. Марковского. Из
палеонтологических исследований — Б. С. Соколова (1952, 1953),
Н. А. Спасского (1955); по восточному склону Полярного Урала иссле
дования С. Н. Волкова, В. В. Маркина; для Северного Урала —
А. Н. Ходалевича (1951) и совместно с М. Г. Брейвель, И. А. Брейвель,
A. Ф. Торбаковой, Ф. Е. Янет (1959), Н. А. Штрейса (1951), С. М. Анд
ронова (1954, 1961); для Среднего Урала — А. А. Пронина (1950),
B. М. Сергиевского (1947), Н. Ф. Мамаева; для Южного Урала — 
О. А. Нестояновой (1959, 1964), Я. Я. Вецлера, М. Т. Бикова, Ю. С. Еме
льянова, Я. А. Рихтера (1954), В. А. Маслова (1965), В. В. Сагло 
(1966); по Мугоджарам и Орь-Илекскому водоразделу — Н. И. Леоне- 
нок (1955), 3. А. Максимовой (1955), Г. И. Водорезова и X. С. Розман 
(1956, 1960, 1962); по юго-восточной части восточного склона и Тур- 
гайскому прогибу—Е. А. Мазиной (1958), К. Н. Дворцовой, Д. С. Гал
кина, П. А. Литвина и др.

По-иному сложилась история изучения девона северной оконечности 
Урало-Новоземельского пояса. На присутствие девонских отложений 
на Новой Земле впервые указал геолог Леман, участник экспедиции 
К. Бэра. До 1921 г. отдельные находки девонских отложений были сде
ланы различными исследователями: Г. Гефер (1874 г.), Ф. Н. Черны
шевым (1894, 1895), Ф. Н. Чернышевым и Н. Н. Яковлевым (1898),
В. Н. Вебером (1908), В. А. Русановым (1911), М. Э. Янишевским. 
Большие геологические работы провели норвежская экспедиция 
О. Хольтедаля в 1921 г., позже — М. А. Лаврова (1932), Р. Л. Самой- 
лович и М. М. Ермолаева, М. В. Кленова, С. В. Обручев.

В 30-е годы начинается систематическое изучение геологии Новой 
Земли. Важное значение имели исследования Б. А. Алферова (1936, 
1937), М. М. Ермолаева (1935, 1936, 1937), В. А. Куклина и Б. М. Ми- 
лорадовича (1933, 1936, 1937), А. А. Петренко (1937, 1940, 1945),
Т. В. Горбацкого (1933), И. Ф. Пустовалова (1936), В. Н. Кузнецова 
(1936), В. М. Лазуркина, Е. Н. Фрейберга и др. Фауну, собранную эти
ми исследователями, изучали Д. В. Наливкин, А. К. Наливкина, 
Б. Б. Чернышев, М. Э. Янишевский, давшие подразделение среднего 
и верхнего девона. Для фаунистического обоснования нижнего девона 
большое значение имели работы О. И. Никифоровой. В послевоенные 
годы девонские отложения Новой Земли изучали Э. В. Анкет, Г. Г. Ни
колаева, Г. В. Беляков и Ю. С. Бушканец, В. И. Бондарев, Н. И. Голо
ванов, К. К. Демокидов, Г. А. Ермолаев, А. Н. Наумов, Б. С. Романо
вич, В. Н. Смирнов. Детально изучала разрезы девона С. В. Черкесова.



На о. Вайгач девонские отложения установлены в 1875 г. экспеди
цией А. Норденшельда. В 30-е годы большое значение имели полевые 
исследования П. В. Виттенбурга (1940). По материалам П. В. Виттен- 
бурга Д. В. Наливкин выделил все три отдела девонской системы и 
расчленил франские отложения на три горизонта. В 1957 г. тематичес
кие стратиграфические исследования проводились С. В. Черкесовой 
(Бондарев, Черкесова, 1957).

В основу стратиграфического расчленения девонских отложений 
Урала положена схема, принятая на совещании по разработке унифи
цированных стратиграфических схем Урала в 1963 г. При этом для 
установления нижней границы девонской системы опорным при
нят разрез петропавловской свиты восточного склона Северного 
Урала. Эта граница проводится здесь в основании средней части 
петропавловской свиты известняков, выше слоев, содержащих предста
вители рода Lissathrypa, по появлению Hebetoechia vagranica К h о d, 
Atrypinella losvensis Khod. ,  Podolella Pachyfavosites kozlowskii S о k. 
или в основании сарайной свиты. Такие же отношения наблюдаются 
на восточном склоне Полярного Урала, где присутствуют известняки 
нижнего подотдела раннего девона с той же фауной. Южнее на восточ
ном склоне южной части Северного и на Среднем Урале граница эта 
менее определенна. Она, очевидно, проходит внутри осадочно-вулкано- 
генной туринской свиты выше слоев Lissathrypa kuschvensis T s c h e r n .  
На Южном Урале в вулканогенных фациях она условно проводится в 
нижней части ирендыкской свиты, фаунистически надежно не охарак
теризованной. В кремнисто-диабазовой толще с граптолитами восточно
го и западного склонов к нижнему подотделу раннего девона относится 
верхняя часть этой толщи мощностью в несколько сот метров, содержа
щая Monograptus cf. hercynicus P e r n .

На западном склоне Северного и Полярного Урала граница девона 
и силура проходит в однообразной толще слабо охарактеризованных 
фаунистически известняков, выше слоев с Lissatrypa phoca, относящих
ся к силуру. Неясно здесь положение залегающих выше слоев с остра- 
кодами, аналогов вайгачского горизонта. Вышележащие известняки с 
Atrypinella losvensis Khod. ,  Karpinskia vagranensis Kh o d .  и другой 
фауной относятся к нижнему девону.

В южной части западного склона Среднего Урала и на Южном 
Урале в районах городов Серег, Нязепетровска и р. Белой в толще ри- 
фогенных известняков граница девона и силура проводится по кровле 
известняков с Eokarpinskia tectiformis T s c h e r n .  и ниже слоев с Kar
pinskia vagranensis Khod. ,  Spirigerina supramarginalis К h a 1 f. — в 
основании слоев c Pachyfavostes kozlowskii S о k. и Protathyris praecur- 
sor К о z 1.

Верхняя граница девонской системы в однообразной толще пале
онтологически охарактеризованных известняковых отложений западного 
и восточного склонов проводится в основании слоев Quasiendothyra ko- 
beitusana R a u s. или слоев с <rProductus» gorskii N a 1., Leiorhynchus 
vilvensis N a 1., Spirifer alatus N a 1., а в гониатитовых фациях — в ос
новании слоев с фауной зоны Wocklumeria или же в верхней границе 
слоев с Clymenia laevigata Mu n s t . ,  характеризующей верхнюю зону 
девона. На Южном Урале, как на восточном, так и на западном скло
нах, эта граница проходит внутри слабо палеонтологически охарактери
зованной сланцево-песчаниковой флишоидной зилаирской свиты, объе
диняющей фаменские и турнейские отложения. В северной части Ала- 
паевско-Брединско-Иргизской интрагеосинклинали на границе девона и
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Схема стратиграфии девонских отложений западного склона Южного Урала. Составила А. П. Тяжева, 1967 г.
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Известняки, доломиты, в нижней части с Cyrtospirifer archiaci 

29—111 j« До 400 м

р. Ай. устье рек Арша, 
Биида Бассейн рек Зигана, Зилима, Инзера, Лемезы

Известняки

Известняки кремнистые, 
известняки с Cheiloce- 
ratidae

Известняки, доломиты с амфипорами и Theodossia anossofi, Th. katavensis 

52—115 м 80—400 м

Известняки, 
доломиты с 
Hypothyri- 

ditia 
cuboides

36—63 м

Мендымекая свита 
Известняки с Reticulari- 

opsis pachyrinchus, Ge- 
phyroceras sp.

Орловская свита
Песчаники, алевролиты, глины, местами в основании 

бокситовые породы и бокситы, изредка только бокситы 
и бокситовые породы

0—18 м

4—12 м 20—35 м

Известняки битуминоз
ные, сланцы известко
во-глинистые, кремни с 
Reticulariopsis pachy
rinchus, Gephuroceras 
sp., Styliolina sp.

5—16 м

Известняки c Calvinaria 
megistana, Reticulariop
sis pachyrinchus, Cyr
tospirifer tenticulum

15-30 м

Самсоновская 
свита. Из

вестняки

0—30 м?

Известняки с Reticulari
opsis pachyrinchus, Теп- 
taculites tenuicinctus

0—10 м

Известняки 

3 м

Кушелгинская свита 
Известняки с Mesoplica 

praelonga, «гSpirifer» 
sir unianus

Мурзакаевская свита 
Известняки с Leyorhyn- 

chus (Zigania) ursus, 
Dzieduszyckia baschki- 
rica

9—19,5 м

Макаровская свита 
Известняки c Zilimia ро- 

lonica, Cyrtiopsis rjau- 
sakensis

2,7—17,5 м

Бариинская свита 
Известняки c Eoparapho- 

rhynchus triaequalis, 
Cyrtosoirifer markovskii

3,5—25 м

Аскынская свита 
Известняки c Hypothyri- 

dina cuboides, Septala- 
ria senilaevis, Reticula
riopsis koltubanicus, 
Cric kites expect at us

6,2—350 м

Известняки c Clymenia 
laevigata

Известняки c Prolobites 
delphinus, Platyclyme- 
nia tschernyschewi

2—10 м

Известняки c Cheiloceras 
subpartitum, Ch. sac- 
culum

35—66 м

Известняки c Manticoce- 
ras carinatum, Crickites 
expectatus

2,6—5 м

Менды мекая свита
Известняки с Manticoceras intumescens, Beloceras 

muUilobatum
6—23 м

Известняки битуминозные, сланцы глинистые и 
углистые, мергели, кремни. Reticulariopsis pa
chyrinchus, Styliolina fissurella, Gephyroceras sp.

11—35 м

Саргаевская свита
Известняки, местами сланцы глинистые, реже из

вестняки и доломиты с Hypothyridina calva, La- 
dogia simensis, Anatrypa timanica, Mucrospirifer 
novosibiricus

2—70 м

Саргаевская свита

Известняки, мергели, местами прослоями сланцы 
глинистые. Hypothyridina calva,  Anatrypa tima
nica Mucrospirifer novosibiricus, местами Bu- 
chio,a sp., Styliolina, Timanites acutus

1—6 м

Кыновская свита
Известняки глинистые, мергели, глины с Mega- 

phyllum paschiense, Atrypa velikaya, Uchtospiri- 
fer murchisonianus

0,4—15 м

Пашийская свита
Песчаники, алевролиты, аргиллиты, глины, бурые 

железняки, иногда прослои известняка, местами 
с Uchtospirifer murchisonianus

1—13 м

Чеславская свита
Известняке с Grypophyllum isactis, Desquamatia 
desquama*a, Stringocephalus burtini

0—50 м

Кыновская свита
Мергели, глины, известняки с Atrypa velikaya, 

Uch iospirifer murchisonianus

0,4—3,5 м

Пашийская свита
Песчаяики, алевролиты, глины, бурые железняки 

0,25—11 м

Чеславская свита
Известняки с Stringocephalus burtini 

0— 16,5 м

р. Бол. Иу

Зилаирская свита 
Песчаники, аргиллиты с 

линзами известняков с 
Vicinesphaera squalida, 
Parathurammina dag- 
marae

500 jw

p. Иргнзла

Зилаирская свита 
Песчаники, алевролиты, 

аргиллиты, сланцы гли
нистые и кремнистые

Барминская свита
Известняки с Eoparaphorhinchus triaequalis, Cyrto

spirifer markovskii

3—5 м > 1 2  м

Известняки

10 м

Известняки серые с 
Stringocephalus burtini

25 м

Известняки с амфипора
ми, Theodossia anosso
fi, Th. katavensis

310—350 м

Известняки светло-серые 
с амфипорами и Мае- 
geae multisonata, Cyr
tospirifer pseudoanosso- 
fi, Anathyris helmerseni

38—48 м

Саргаевская свита 
Известняки в нижней ча

сти, глинистые с Schi• 
zophoria ivanovi, Ana
trypa timanika, Mucro
spirifer novosibiricus

38—42 м

Чеславская свита 
Известняки c Amphipora, 

Grypophyllum isactis, 
Stringocephalus burtini

22 м
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Чусовской

Афонин-
ский

Бийский

Койвен-
ский

Вязовский

Чусовская свита 
Песчаники, алевролиты, 

мергели, иногда шамо- 
зитовые породы. Е т а-  
nuella pachyrincha, 
Denkmanella damesi 

0—20 м

Чусовская свита 
Песчаники, глины 

0—8 м

Афонинская свита
Известняки, мергели, 

сланцы глинистые, 
кремни с Styliolina sp., 
Emanuella takwanensis, 
Agonialites sp.

42—75 м

Бийская свита
Известняки с Gypidula 

pseudoarata, Conchidiel- 
la ex gr. baschkirica, 
Anarcestes vittiger

17—24 м

Койвенская свита
Известняки, мергели,. 

сланцы глинистые в ос
новании песчаники. Zo- 
nophyllum parvum, Nu- 
guschella polita

3—13 м

Такатинская свита
Песчаники с кварцевой 

галькой, местами слан
цы песчано-глинистые

Ашинская свита

Афонинская свита
Известняки с Chascothy 

ris tschernyschewi, 
Bornchardtina

25-40  м

Бийская свита
Известняки с Favosites 

goldfussi, Cortchldiella 
baschkirica, Megastro- 
phia uralensis, Anar- 
cestes sp., Coeloenella 
iestata

0—90 м

Койвенская свита 
Известняки, прослоями 

сланцы известково-гли
нистые. Zonophyllum 
parvum, Campophyllum 
soetenicum, Nuguschel- 
la polita, Uralina ura- 
lica, Healdianella bas- 
sensis

0—13 м

Вязовская свита
Известняки, иногда про

слои доломитов и слан
цев глинистых. Molleri- 
tia rotunda, Knoxiella 
inserica, Selebratina 
uralica

6—50 м

Ваняшкинская свита 
Песчаники, алевролиты, 

аргиллиты, глины, в 
верхней части местами 
доломиты и известня
ки

17—50 м

Такатинская свита
Песчаники с кварцевой 

галькой

0—50 м

?

Бийская свита
Известняки с Favosites 

goldfussi, Megastrophia 
uralensis, Reversocyp- 
ris (?) pokornyl

2 -3 5  м

Койвенская свита
Известняки, мергели, гли

ны, в основании часто 
песчаники. Zonophyllum 
parvum, Calceola san- 
dalina var. acuminata, 
Uralina uralica

0—10 м

Бийская свита
Известняки c Conchidiel- 

la pseudobaschkirica

90—100 .и

Вязовская свита
Сланцы глинистые, пес

чаники и известняки с 
Knoxiella inserica, Car- 
bonita grandis, Molle- 
ritia sp.

13—38 м

Ваняшкинская свита
Песчаники, алевролиты, 

аргиллиты, глина

4—6 м

Бийская свита
Известняки с Favosites 

goldfussi, Conchidiella 
pseudobaschkirica

67—80 м

Койвенская свита
Известняки глинистые с 

Zonophyllum parvum, 
Campophyllum soeteni
cum

5,3 м

Вязовская свита
Известняки с остракода- 

ми с Eoreticularis (?) 
jurjusanensis

155—180 м

Ваняшкинская свита
Песчаники с прослоями 

глинистых сланцев и 
доломитов

7—12 м

Такатинская свита
Песчаники с кварцевой 

галькой

0—40 м

Известняки с Favosites 
regularissimus var. mi
nor Ivdelinia ivdelensis

35—40 м

Аргиллиты с линзами 
песчаников и известня
ков с Carinatina ari- 
maspus

170 м

Известняки с Ivdelinia 
ivdelensis, Uncinulus 
parallelepipedus

15 м

Доломиты и известняки 
c Pachifavosites exilis 
и крупными остракода- 
ми

34—42 м

Песчаники и песчанистые 
известняки

3 -1 2  м

Известняки с крупными 
остракодами

25—37 м

Миньярская свита

Известняки с Latonotoe- 
chia atrypoidea, Karpin- 
skia fedorovi

>90  м

Известняки c Ptenophyl- 
lum irgislense, Pugnoi- 
des (?) operosa, Kar- 
pinskia conjugula

Около 400 м

Известняки c Atrypopsis 
thetis, Atrypinella los- 
vensis, Karpinskia vag- 
ranensis, Protathyris 
praecursor

>150 м

Ашинская свита
Силур



карбона залегает обломочная толща, сходная с зилаирской свитой, и 
вулканогенные отложения; здесь также выделяют нерасчлененные сви
ты, объединяющие фамен и турне.

ЗОНА ПЕРЕДОВЫХ ХРЕБТОВ
И УРАЛЬСКИЙ МИОГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ СУБРЕГИОН

ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ЮЖНОГО УРАЛА

Девонские отложения принимают существенное участие в строении 
западного склона Южного Урала. Они были установлены здесь 
Р. И. Мурчисоном (1848) и .более детально изучались Ф. Н. Черныше
вым.

На западном склоне Южного Урала девонские отложения развиты 
в области передовых хребтов, а также в Юрюзанской и Тирлянской син
клиналях и в Зилаирском синклинории. Для области передовых хребтов 
(Западного субрегиона) характерно отсутствие нижнедевонских отло
жений. Кроме того, здесь в западной части хребта Каратау не развиты 
также эйфельокие образования, а в восточной части отсутствуют и ннж- 
не- и среднефранские отложения. Средне- и верхнедевонские отложения 
в области Передовых хребтов сложены в основном палеонтологически 
хорошо охарактеризованными морскими карбонатными осадками. В 
Юрюзанской синклинали нижний девон, видимо, отсутствует, средний де
вон, сложен преимущественно карбонатными породами, а верхний — 
терригенными образованиями с подчиненными пачками известняков. В 
западном крыле Зилаирского синклинория в отличие от района передо
вых хребтов развиты морские карбонатные отложения нижнего девона. 
Средний девон и франский ярус представлены здесь преимущественно 
карбонатными породами,- местами с подчиненными терригенными пач
ками, а фаменский ярус—терригенными породами зилаирской свиты. В 
восточном крыле Зилаирского синклинория отложения сложены терри
генными осадками, иногда с прослоями известняков. Мощность девон
ских отложений в восточных районах, где они представлены всеми тре
мя отделами, достигает 2500—3500 м (р. Иргизлы) (рис. 17).

Девонские отложения описываемого региона изучены довольно де
тально. В них выделяются отделы и ярусы, которые расчленяются на 
биостратиграфические зоны, горизонты и слои (табл. 12). Однако неко
торые вопросы стратиграфии остаются спорными и требуют дальней
шего изучения. Так, неясными и условными являются границы нижнего 
и среднего подотдела нижнего девона; нет единого мнения о верхней 
границе эйфельского яруса и об объеме его биостратиграфических зон; 
не имеется достаточных данных для расчленения эйфельского яруса на 
подъярусы; нерешенным остается вопрос о подъярусах франского яру
са; не изучены брахиоподы фаменского яруса; неясным и спорным ос
тается вопрос о возрасте нижней части терригенных отложений зилаир
ской свиты, развитых в Зилаирском синклинории и в районе массивов 
Крака.

Нижний отдел

Ф. Н. Чернышев, впервые детально описавший нижнедевонские от
ложения западного склона Урала, отнес к ним верхнюю часть метамор
фических сланцев.

В 1931 г. Д. В. Наливкин указал, что герцинские известняки — го
ризонт Di 1с Ф. Н. Чернышева включают не только нижний девон: ниж



няя часть их является силурийской, верхняя — среднедевонской. В на
стоящее время нижняя граница нижнего девона не является четкой1. 
Она проводится ло появлению раннедевонских форм, верхняя — в ос

новании известняков, содержащих с раннедевон
ской фауной формы эйфельского яруса.

Нижнедевонские отложения на западном 
склоне Южного Урала развиты лишь в восточ
ных районах. В восточном крыле Зилаирского 
синклинория и в районе массивов Крака они 
сложены преимущественно терригенными поро- 

j дами, которые описываются Д. Г. Ожигановым 
совместно с силуром как бетринская свита, 
представленная глинистыми, глинисто-кремни
стыми сланцами, кварцевыми песчаниками с 
прослоями известняков. Местами отмечается 

2 развитие диабазовых порфиритов, яшмовидных 
и агломератовидных туфов. Д. Г. Ожигановым 
приводятся следующие формы, которые встре
чаются в нижнем девоне и частично в эйфель- 

j  ском ярусе: Sieberella sieberi Bu c h ,  Karpinskia 
conjugula T s c h e m . ,  K. fedorovi T s c h e r  n., 
Carinatina arimaspus E i c h w.

На западном крыле Зилаирского синклино
рия нижнедевонские отложения протягиваются 

 ̂ полосой в восточной части широтного течения 
р. Белой (рис. 18), от р. Южный Узян до р. Ир- 
гизлы, а затем тянутся на юг в бассейн рек Ма
лого и Большого Иков; они развиты в Белорец- 

V* кой и Тирлянской синклиналях. В этих районах 
нижний девон представлен рифогенными карбо
натными породами со строматопорами, крино-
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Рис. 17. Разрез девонских отложений по р. Иргизлы. Со
ставила А. П. Тяжева

Литологическая^ и палеонтологическая характеристика : / — извест
няки; 2 — известняки серые и темно-серые, толстослоистые с час- 

rj тыми остракодами и с E oreticu laria  ( ? )  ju r ju sa n e n sls ; 3 — мелко-
и среднезернистые кварцевые песчаники с прослоями глинистых 
сланцев и доломитов; 4 — доломиты и темно-серые известняки. 
Известняки серые и светло-серые, слоистые с остракодами и из
вестняки серые и темно-серые с табулятами; 5 — известковистые 
и мелкозернистые кварцевые песчаники и песчанистые известняки; 
6 — серые и светло-серые слоистые известняки с остракодами. Из
редка встречаются брахиоподы и палециподы; 7 — светло-серые и 
серые массивные известняки с Loyolophyllum  cerioides, Spongophyl- 

о lum halisito ides, Ptenophyllum  irg islen se , C lorindina v ija ica , P u g -
noides (?) operosa, K arp in sk ia  co n ju gu la ; 8 — серые и светло-серые 
массивные известняки с F av o site s  in trlcatus, G ypidullna optata, 
Yunnanella tab u skaen sis, D ecoropugn ax berenice lin gu ata , A trypopsis 

-  thetis, Sp ir ige rin a  su p ram arg in a lis , A trypinella lo svaen sls , K arpin
sk ia  v agran en sis, Protathyrts praecursor

идеями, кораллами, брахиоподами и др. Мощность их на р. Иргнзле, 
по данным М. А. Камалетдинова, около 700—800 м, в бассейне р. Бе
лой, по данным С. Н. Краузе, доходит до 1200 м. Нижний девон здесь 
расчленяется на зону Spirigerina supramarginalis, Karpinskia vegranen- 
sis и Protathyris praecursor и Pugnoides(?) operosa и Karpinskia con
jugula.

1 Верхи «силурийской^ части разреза, по-видимому, являются аналогами нижнего 
жедина Западной Европы и должны рассматриваться как нижний подотдел девона.— 
Прим. ред.
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Нижний +  средний подотделы

Зона Spirigerina supramarginalis,
Karpinskia vagranetisis и Protathyris praecursor

На западном склоне Южного Урала эти отложения в настоящее 
время известны в ограниченном числе пунктов: в бассейне р. Белой 
у пос. Тирлян (Тяжева, 1956), на р. Белой у д. Миндегулово, на р. Ир- 
гизле и на ручье Сияк (Камалетдинов и др., 1958; Краузе, Маслов, 
1961; Тяжева, Жаворонкова, 1964). Они выделены А. П. Тяжевой и

Рис. 18. Рифогенные известняки нижнего девона. Левый берег р. Белой 
против д. Акбулатово. Западный склон Южного Урала. Фото С. Н. Краузе

Р. А. Жаворонковой как сиякские слои, представленные серыми и свет
ло-серыми рифогенными известняками, иногда с линзами глинистых 
сланцев. В известняках на р. Иргизле и на ручье Сияк обнаружен сле
дующий комплекс кораллов и брахиопод1: Favosites intricatus B a r r .  
(Р о с t а ) , Favosites admirabilis D u b., Pseudamplexus fascicularis 
S o s h k . ,  Gypidulina optata B a r r . ,  Gypidula pelagica Ba r r . ,  Stropheo- 
donta costatula B a r r . ,  Hebetoechia vagranica К hod. ,  Lanceomyonia 
tarda B a r r . ,  Camarotoechia bieniaszi K o z l o w . ,  «Yunnanella» tabuska- 
ensis К h о d. et В r e i v. (in litt.), Decoropugnax berenice linguata 
К hod. ,  Atrypopsis thetis B a r r . ,  Spirigerina supramarginalis K h a l f . ,  
4 trypinella losvensis К h о d., Prothathyris praecursor Ко z 1 о w. и др. На 
p. Тирлян у пос. Тирлян в известняках сиякских слоев присутствуют 
Anastrophia magnifica K o z l o w . ,  Atrypopsis thetis B a r r . ,  Spirigerina 
supramarginalis Kh a 1 f. и др. Мощность этих отложений на ручье Сияк, 
по данным Р. А. Жаворонковой, около 117— 122 м, на р. Иргизле — не 
менее 150 м.

1 Раннедевонские кораллы из этого района изучены Р. А. Жаворонковой, бра- 
хиоподы — А. П. Тяжевой.



Верхний подотдел

Зона Pugnoides? operosa и Karpinskia conjugula

Отложения, относящиеся к этой зоне, впервые были выделены 
Д. В. Наливкиным (1939) как кобленцский ярус, к которому он отнес 
часть герциноких известняков с Karpinskia consuelo G о г t. А. П. Тяже
вой и Р. А. Жаворонковой они выделены в тютюленьские слои. Они 
представлены светло-серыми и серыми массивными рифогенными изве
стняками, реже встречаются вторичные доломиты. В известняках при
сутствуют криноидеи, кораллы, брахиоподы, пелециподы, гастроподы и 
трилобиты.

Характерными формами для тютюленьских слоев («кобленцского» 
яруса) описываемого района являются Latonotoechia latona В а г  г., 
Pugnoides (?) operosa Khod. ,  Pugnoides (?) suboperosa Khod. ,  Kar
pinskia conjugula T s c h e r n .  Наряду с этими видами в основании не
редко встречаются формы, обычно развитые в «жединском» ярусе: 
Atrypinella losvensis Khod. ,  Karpinskia vagranensis Kh o d .

В известняках этой зоны в разрезах р. Белой у устья ручья Тютю- 
лень обнаружены: Clorindina cf. vijaica Khod. ,  Cymostrophia stephani 
B a r r . ,  Latonotoechia ex gr. latona B a r r . ,  Sicorhynchia amalihea 
B a r r . ,  Nymphorhynchia pseudolivonica B a r r . ,  Pugnoides (?) operosa 
Khod. ,  Mimatrypa flabellata mut. prunulum Go r t . ,  Carinatina comata 
barbara N i k., Karpinskia conjugula T s c h e r n., Eospirifer secans rarus 
Khod.  и др. В основании местами встречаются Karpinskia vagranen
sis Khod. ,  Atrypinella losvensis Kho d .

На p. Иргизле в синхроничных известняках распространены Loyo- 
lophyllum cerioides S o s h k . ,  Spongophyllum halisitoides E t h e r . ,  Ayst- 
riphyllum altum S o s h k . ,  Xystriphyllum medianum S o s h k . ,  Ptenophyl- 
lum irgislense S o s h k . ,  Latonotoechia latona B a r r . ,  Pugnoides (?) ope
rosa Khod. ,  Pugnoides (?) suboperosa Khod. ,  Karpinskia conjugula 
T s c h e r n .

Мощность описываемых отложений на р. Белой у устья ручья Тю- 
тюлень и в районе д. Акбулатово не менее 300—320 м, на р. Иргизле 
около 400 м.

Средний отдел

Отложения среднего девона на Урале в первый период исследова
ний (Р. Мурчисоном, М. Грюнвальдтом и др.) описывались как силу
рийские. Девонский возраст их был принят впервые Ф. Н. Чернышевым. 
За нижнюю границу среднего девона в настоящее время принимается 
основание известняков с остатками ранне- и среднедевонской формы, 
верхней границей является кровля известняков Stringocephalus burtini 
D e f  г.

Отложения среднего девона здесь распространены более широко, 
чем нижнедевонские. Они залегают на породах различного возраста— 
от нижнего девона до миньярской свиты протерозоя включительно и 
представлены в большей своей части морскими карбонатными осадка
ми; лишь некоторые горизонты сложены терригенными породами. Мощ
ность этих отложений изменяется от 480—490 м в меридиональном тече
нии р. Белой в районе д. Кагармановой до 73 м на р. Сиказе (рис. 19).

Средний девон палеонтологически хорошо охарактеризован и рас
членяется на эйфельский и живетский ярусы, подразделяемые на зоны 
и слои. Детальное расчленение этих отложений в некоторых наиболее 
полно представленных разрезах показано на рис. 20.



Эйфельский ярус

К эйфельскому ярусу относится верхняя часть гердинских известня
ков и их аналоги (включая и такатинскую свиту), составляющие зону 
Favosites regularissimus, Ivdelinia ivdelensis, Eospirifer superbus, a 
также ваняшкинские, вязовские, кальцеоловые и бийские слои, которые 
относятся к зоне Anarcestes, Megastrophia uralensis и Moelleritia moel- 
leri. Однако имеется иное мнение об объеме этих зон — на совещании 
в г. Свердловске в 1956 г. было принято ваняшкинские и вязовские слои 
относить к зоне Ivdelinia ivdelensis, Eospirifer superbus, Moelleritia 
moelleri.

Рис. 19. Р и ф о вы е  известняки нижнего д евон а  и слоистые известняки низов 
эйфельского яруса .  Л евы й  берег р. Белой, 2 км  ниже устья р. Т а р а в а я .  

З а п ад н ы й  склон Ю ж н о г о  У р а ла .  Ф о т о  С. Н. К р а у з е

Эйфельский ярус залегает на различных по возрасту отложениях 
(от миньярской свиты до нижнего девона) и представлен осадками раз
личного типа. В бассейне Большого Ика эйфельский ярус залегает на 
известняках верхнего подотдела нижнего девона и сложен в нижней 
части светлыми, почти белыми массивными известняками с пачкой ар
гиллитов, песчаников и с линзами известняков в них. В этих породах 
М. А. и Р. А. Камалетдиновыми собраны Acantophyllum hcterophyllum 
Е. Н., Fasciphyllum prismaticum  S о s h k., Favosites regularissimus var. 
minor Y a n e t, Ivdelinia ivdelensis К h о d., Ntymphorhynchia pseudolivo- 
nica Ba r r . ,  Uncinulus par allele pip edits Br onn. ,  Dentatrypa kolymen- 
sis N a 1., Mimatrypa flabellata mut. prunulum Gor t . ,  Carinaiina para- 
doxa S c u p . ,  Karpinskia ivdelensis Khod. ,  Karpinskia conjugula 
T s c h e r n . ,  Eospirifer irbitensis T s c h e г n. (брахиоподы по определе
нию A. H. Ходалевича, P. А. Камалетдинова, кораллы по определению 
Н. Я. Спасского). Мощность 95—220 м.

Верхнюю часть эйфельского яруса в этом районе слагают светло-се
рые массивные известняки с Fasciphyllum platiformis S о s h k., Campo- 
phyllum ex gr. soetenicum S c h 1 u t., Ivdelinia ivdelensis Khod. ,  Can-
16 Зак. 905
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Рис. 20. Схема сопоставления средне- и верхнедевонских отложений. Составила
А. П. Тяжева

/ — известняки; 2 — доломиты и доломитизированные известняки; 3 — мергели; 4 — сланцы глинис
тые, битуминозные кремнистые; 5 — конгломераты; 6 — известняки со стяжениями кремня; 7 — бок
ситы и бокситовые породы; 8 — песчаники и алевролиты; 9 — глины и аргиллиты; 10 — известняк»

глинистые и песчанистые





natina arimaspus Е i с h w., Karpinskia fedorovi T s c h e r n .  и др. Мощ
ность 90—100 м.

В бассейне р. Белой, на р. Иргизле и у Тирлянского завода эйфель- 
ский ярус залегает на известняках верхнего подотдела нижнего девона. 
На р. Иргизле он представлен в нижней половине серыми слоистыми 
известняками с остракодами Conchidiella sp. (в основании) с пачками 
песчаников (см. рис. 17). Эта толща пород мощностью 230—270 м со
поставляется с такатинскими, ваняшинскими и Вязовскими слоями более 
западных разрезов западного склона Южного Урала. Верхнюю часть 
эйфельского яруса как на р. Иргизле, так и в более западных районах 
слагают койвенский и бийский горизонты.

Н и ж н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Зона Favosites regularissitnus, Ivdelinia 
ivdelensis, Eospirifer superbus

Такатинская свита Ф. H. Чернышевым описывалась как жерновые 
песчаники, Д. В. Наливкиным (1926а) впервые была выделена как верх
няя часть песчаниково-сланцевой свиты эйфельского яруса. Название 
«такатинская толща» дано в 1936 г. Э. X. Алкснэ, А. И. Олли и 
А. П. Тяжевой. Эйфельский возраст такатинской свиты принимается в 
настоящее время большинством исследователей. Свита развита в вос
точных и западных районах западного склона Южного Урала, отсутст
вуя местами на отдельных участках в бассейнах рек Сима, Большая 
Аша, Атя, Белой, Большой и Малый Ик. В области передовых хребтов 
она трансгрессивно залегает преимущественно на ашинской свите, а в 
бассейне р. Ай ее подстилают доломиты миньярской свиты. В восточ
ных районах, в бассейне р. Белой, такатинская свита местами залегает 
на породах силура (д. Максютово, р. Узян, р. Kara, ключ Куюкуй и 
др.). Такатинская свита сложена преимущественно кварцевыми, иногда 
аркозовыми крупнозернистыми, реже мелкозернистыми песчаниками, 
часто косослоистыми, с включениями кварцевой гальки. Мощность этих 
слоев изменяется от 140 м на р. Белой у д. Максютовой до 2—3 м на 
р. Юрюзани у Усть-Катавского завода, но в большинстве случаев она 
равна 20—50 м.

В е р х н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Зона Anarcestes, Megastrophia uralensis,
Conchidiella pseudobaschkirica

Вязовский горизонт 1 включает ваняшкинскую и вязовскую свиты.
Ваняшкинская свита описана впервые Ф. Н. Чернышевым в составе 

свиты ленточных мергелей D21; А. К. Белоусовым выделена как пестро
цветная свита, а С. М. Домрачевым, В. С. Мелещенко и Н. Г. Чочиа 
(1948) переименована в ваняшкинскую свиту. Свита развита в северо- 
восточных и восточных районах западного склона Южного Урала — в 
бассейнах рек Ая, Юрюзани и в восточных разрезах рек Сима, Инзера 
и Белой; залегает обычно на песчаниках такатинской свиты, постепенно 
сменяя их, и лишь местами трансгрессивно покрывает породы ашинской 
свиты (р. Ай, устье р. Сикияз; р. Сим, гора Россыпная) и иногда, види
мо, отложения силура.

1 П р и н ад л еж н о сть  в а з о в с к о г о  горизонта к всрхн еэи ф ельском у  под ъ ярусу  требует  
уточнения.—  П рим. ред.



Эта свита представлена светло-серыми, желтовато-серыми и крас
новато-коричневыми кварцевыми, иногда глинистыми песчаниками, 
алевролитами, серовато-зелеными, серыми и желтыми глинистыми 
сланцами, аргиллитами и глинами, в верхней части с прослоями глини
стых доломитов, мергелей и известняков. Из органических остатков 
встречаются Hostimella hostimensis Р. et В. (р. Белая, д. Максютово). 
Мощность отложений колеблется от 0,4 м (р. Белая, ручей Кукжуй) до 
21 м (р. Ай, д. Ваняшкино) и иногда достигает 40—48 м (р. Юрюзань, 
д. Александровна).

Вязовская свита. Песчано-глинистые породы ваняшкинской свиты 
кверху постепенно сменяются известняками с Moelleritia moelleri 
S c h m .  и Leperditia barbotana S c h m .  вязовской свиты. Эти известня
ки Ф. Н. Чернышевым включались в горизонт D22a— верхнего яруса 
среднего девона. А. Штукенберг (1899), выделял их на р. Белой, отнес 
к нижнему ярусу среднего девона. Последующими исследователями 
они выделялись и описывались как слои с Leperditia moelleri S c h m .  
или с Leperditia barbotana S c h m .  или как остракодовые слои и отно
сились к живетскому ярусу. В 1948 г. С. М. Домрачевым, В. С. Меле- 
щенко и Н. Г. Чочиа переименованы в вязовскую свиту.

Вязовская свита развита в тех же районах, где и ваняшкинская. 
Она представлена то темно-серыми и серыми толстослоистыми известня
ками (реки Юрюзань, Белая), то светло-серыми и серыми известняками 
(р. Ай), иногда с прослоями глинистых сланцев и в нижней части с про
слоями доломитов. На р. Белой у д. Максютовой и на р. Шульган среди 
известняков вязовской свиты имеются прослои кварцевых песчаников. 
В более западных разрезах терригенные породы распространены шире 
и на р. Инзере у д. Габдюково эта свита представлена переслаивающи
мися песчаниками, глинистыми сланцами и известняками.

Для вязовской свиты характерно широкое распространение Moel
leritia moelleri S c hm. ,  Leperditia barbotana S c hm. ,  присутствуют 
Aparchitellina domratschevi Pol . ,  Leperditellina abunda Pol . ,  Leperdi- 
tellina miranda P о 1., Knoxiella inserica P о 1., Cauellina indistincta 
Pol . ,  Carbonita grandis Pol .  и др. Из табулят имеются Pachtyfavosites 
exilis S о k., Spirocystes uralensis S о k., Thamnopora cf. reticulatus В i. 
Иногда встречаются брахиоподы Eoreticularia? juresanensis T j a z h. 
Мощность вязовской свиты очень изменчива. Наибольшая мощность 
(190 м) отмечается в восточных раз'резах бассейна Белой, на р. Узян, 
наименьшая (3—3,6 м) — на р. Инзер у д. Зуяково и д. Габдюково. 
В бассейне Ая мощность этой свиты 23—30 м. В самых западных раз
резах передовых хребтов вязовская свита отсутствует.

Койвенский горизонт ( к а л ь ц е о л о в ы е  слои)  распространен бо
лее широко, чем вязовский. Развит не только в восточных районах за
падного склона Южного Урала, но и в западных разрезах Передовых 
хребтов. В восточных и северо-восточных районах койвенская свита за
легает на вязовской, с которой тесно связана, в западных же районах 
она с размывом покрывает такатинские песчаники и иногда, видимо, 
ашинскую свиту (ключ Ташкыскан).

В бассейне р. Ай и в восточных разрезах р. Белой койвенская свита 
залегает на вязовских известняках и представлена темно-серыми изве
стняками с подчиненными маломощными прослоями известняково-гли
нистых сланцев. В бассейне р. Ай в ней обнаружены Glossophyllum 
discoideum S о s h k., Emanuella aff. subumbona H a l l ,  Nuguschella 
polita T j a z h., Athyris pelepayensis V e г n., тентакулиты, трилобиты, 
остатки рыб; в бассейне р. Белой на р. Иргизле — с Zonophyllum раг- 
vum Ma r k . ,  Campophyllum soetenicum S c h 1 u t. Мощность свиты в бас
сейне р. Ай около 9— 15 м, на р. Иргизле 5,3 м.



В более западных районах койвенский горизонт обогащен терриген- 
ным материалом и расчленяется на две пачки: нижнюю терригенную, 
соответствующую яйвенской пачке Среднего Урала, и верхнюю — кар
бонатную. На р. Инзере у д. Габдюково, где койвенские отложения за
легают на вязовской свите, они сложены в нижней части кварцевыми 
известковистыми разнозернистыми песчаниками, а в верхней — мерге
лями, известняками и глинистыми сланцами с Favosites (Pachyfavosi- 
tes) polymorphus G о 1 d f., Favosites (P.) markovskyi Sok. ,  Calceola 
sandalina var. acuminata M a n s ,  и др.

Западнее, на р. Инзере у Лемезинского завода и в других разре
зах передовых хребтов, койвенская свита залегает на такатинской и 
представлена в нижней части разнозернистыми известковистыми песча
никами или пестроокрашенными и серыми глинами, глинистыми слан
цами и глинистыми песчаниками, а в верхней — мергелями, глинами и 
известняками с Favosites sp., Zonophyllum parvum Ma r k . ,  Calceola 
sandalina var. acuminata Ma n s . ,  Grypophyllum carinatum S o s h k . ,  
Campophyllum soetenicum S c h i  tit., Schizophoria striatula S c h l o t h . ,  
Nuguschella polita T j a h z., Athyris subconcentrica V e г n., Paradeche- 
nella markovskii Max . ,  Aparchites auriculiferus R o z h d . ,  Cavellina cla- 
ra Pol . ,  Baird ia navicula Ma r t . ,  Baierdiocypris biesenbachi К г 6 m m. и 
др. Мощность терригенной пачки изменяется от 1,25 м до 10 ж, карбо
натной от 1,6 до 10 м. Местами мощность койвенской свиты равна 
всего 1—2 м (р. Аскын), на р. Сиказе 5—6 м, на р. Аргазе (бассейн 
р. Урюка) 13 м.

Бийский горизоит. Карбонатные породы верхов койвенского гори
зонта кверху постепенно сменяются известняками бийского горизонта, 
который впервые был выделен Ф. Н. Чернышевым как горизонт D22a. 
Название «бийская свита», по предложению Б. П. Марковского, было 
дано этим отложениям С. М. Домрачевым, Б. С. Мелещенко, Н. Г. Чо- 
чиа в 1948 г.

Бийская свита развита на той же площади, что и койвенская. Она 
представлена известняками, иногда доломитизированными. Местами 
развиты темно-серые и серые массивные и толстонаслоенные известняки 
(бассейн рек Нугуша, Белой, Юрюзанская и Тирлянская синклинали 
и др.)* Иногда наряду с серыми известняками имеются и светло-серые 
разности их (бассейн р. Ая, западные разрезы р. Юрюзани и др.)* В 
меридиональном течении р. Белой фауна бийской свиты встречается 
редко. Здесь обнаружены Crinoidea, Favosites goldfussi О г b., F. sagi- 
natus L е с., Campophyllum soetenicum S с h 1 u t., Conchidiella pteudoba- 
schkirica T s c h e r n .  Более богат и разнообразен комплекс фауны бий
ской свиты в бассейне рек Урюка, Нугуша и в широтном течении р. Бе
лой, где в них присутствуют Schizophoria striatula S c h l o t h . ,  Schizo
phoria bis 'riata T s c h e r n . ,  Gypidula culta T j a z h., Gypidula pseudoa- 
rata T j a z h., Conchidiella ex gr. pseudobaschkirica T s c h e r n .  (встре
чаются редко), Chonetes plebeja S c h n u r ,  Uncinulus (?) nuguschensis 
T j a z h., Airypa urukensis T j a z h., Acrospirifer gloriosus T j a z h., Ana- 
rcestes vittiger S a n d b . ,  Dechenella tschernyschewi Rud .  R i c h t., Schi- 
zoproetiha uralica Rud.  R i c h t., Pachydomella (?) magna R o z h d . ,  
Bairdiocypris cordiformis Ro z hd . ,  Bairdia stictica K r o m m .

В бассейне p. Ай, а также в западных районах р. Юрюзани в бий
ской свите часто встречаются членики Crinoidea, Favosites goldfussi 
Orb. ,  Syringopora eifelensis S c h l u t . ,  Conchidiella pseudobaschkirica 
Ver n. ,  Stropheodonta uralensis Ver n. ,  Gypidula pseudoarata T j a s h .  
Мощность свиты изменяется от 90 м (р. Юрюзань, д. Александровна) 
до 2,4 м (р. Инзер, Лемезинский поселок). В большинстве районов она



равна 20—30 м. Местами эти отложения отсутствуют (бассейн р. Ам, 
р. Большая Аша, р. Сим западнее д. Серпеевки, по западному крылу Су- 
леймановской антиклинали севернее Усть-Катавского завода).

Живетский ярус

Верхний ярус среднего девона Ф. Н. Чернышев выделил (под ин
дексом IV 15) как горизонт со Spirifer anossofi V е г п. и Stringocepha- 
lus burtini D е f г., который он сопоставлял со стрингоцефаловым яру
сом Западной Европы. Как живетский ярус впервые он описан в 1926 г. 
Д. В. Наливкиным, который выделил из него известняки со Spirifer 
katavensis N a l (= S p . anossofi Ve r n . ) ,  отнеся их к верхнему девону. 
Живетский ярус в соответствии с решением совещания уральских гео
логов, состоявшегося в 1956 г. в г. Свердловске, принимается в объеме 
одной биостратиграфической зоны Agoniatites и Stringocephalus burti
ni Defr., включает отложения трех горизонтов: афонинского, чусовского 
и чеславского.

Отложения живетского яруса широко распространены в восточной 
и западной частях западного склона Южного Урала, где сложены преи
мущественно известняками, палеонтологически охарактеризованными, 
местами имеются терригенные породы небольшой мощности. Ярус зале
гает обычно на бийской свите, иногда на породах ашинской свиты. Мощ
ность его изменяется от 108— 182 м в восточных районах р. Белой до 
8—15 м в области передовых хребтов (на р. Аскыне, р. Сиказе).

Афонинский горизонт. Нижнюю часть живетского яруса в полных 
разрезах слагают породы афонинской свиты или инфрадоманика. Впер
вые эти отложения были выделены как афонинские слои на Среднем 
Урале Б. П. Марковским (1946) и на основании присутствия Uncites 
gryphus S c h l .  и Agoniatites отнесены к верхней части живетского 
яруса.

Отложения афонинской свиты развиты на меньшей территории, чем 
подстилающие их осадки бийской свиты. Они развиты в бассейне р. Ай 
на протяжении от р. Арши до д. Надеждино, затем в меридиональном 
и широтном течении р. Белой, в бассейне рек Нугуша и Урюка, протя
гиваясь на север до р. Зигана, а также в Юрюзанской синклинали. На 
р. Ай в районе д. Надеждино и на батырском мысу около пос. Глухой 
Остров афопинская свита сложена серыми толстонаслоенными известня
ками с прослоями темно-серых, средне- и тонконаслоенных и плитчатых 
пелитоморфных известняков. В свите распространены Gypidula multi- 
plicata R о e m., Gypidula fasciculata T s c h e r n . ,  Gypidula subbreviro- 
stris T j a z h . ,  Productella (?) submosolovica T j a z h., Leiorhynchus li- 
mitares Va n u x., Atrypa zonata S c h n u r . ,  Spinatrypa aspera S c h 1 о t h., 
Denckmanella soschkini T j a z h., Chascothyris tschernyschewi H о 1 z., 
Bornhardiina plana T j a z h., Siringocpkalus sp., (определение А. П. Тя
жевой), Parodiceras, Agoniatites (определение А. К. Наливкиной), 
Libumella circulata R o z h d . ,  Eurichilina mirabilis Pol . ,  Uralina scro- 
biculata (Pol . ) ,  Costatiella abundans S c h i s c h k . ,  Microcheilinella in- 
fradomanica Ro z hd . ,  Microcheilinella convexa R o z h d .  (определение 
А. А. Рождественской).

Распространение в афонинских отложениях представителей родов 
Denckmanellat Chascothyris, Bornhardtina свидетельствует о их живет- 
ском возрасте. На р. Арше, в районе Петропавловского завода, кроме 
известняков, развиты мергели и кремнистые породы, в которых часто 
встречаются Leiorhynchus kellogi На 11. В Юрюзанской синклинали, на 
р. Юрюзань у д. Александровки афонинская свита представлена извест
няками, иногда с конкрециями кремня и с Styliolina, Gypidula fascicu-



lata T s c h e r n . ,  Spinatrypa bifidaeformis T s c h e m . ,  5. aspera 
S c h 1 о t h.

В бассейне рек Белой, Нугуша и Урюка в афонинском горизонте 
в отличие от разрезов рек Ай и Юрюзани, кроме известняков, широко 
развиты мергели, известково-глинистые и кремнистые сланцы. Из фау
ны, помимо характерных для инфрадоманика Styliolina, Agoniatites, 
Gypidula multiplicata Roem. ,  Spinatrypa bifidaeformis T s c h e r n . ,  
присутствуют Calceola sandalina L. var. westfalica L о t z., Pseudomicro
plasma fongi J oh. ,  Desquarnatia zonata S c h n u r, Emanuella takwa- 
nensis Ka y s . ,  Eoreticularia aviceps K a y  s., Eoreticularia рига T j a z h., 
Eoreticularia rotunda Tj  a zh. Мощность горизонта изменяется от 100— 
170 м на р. Щульган (бассейн р. Белой) до 8 м на р. Зигане. Севернее 
р. Зигана, в области передовых хребтов эти отложения отсутствуют.

Чусовской горизонт представлен терригенной пачкой пород — чу
совской свитой, залегающей в основании известняков с Stringocephalus 
burtini D е f г. На Западном склоне Южного Урала свита развита на об
ширной площади и залегает то на афонинской — р. Ай (д. Надеждино), 
бассейн рек Белой, Нугуша, Урюка, р. Юрюзань (д. Александрова), то 
на бийской свите — р. Ай (д. Новая Пристань, д. Айлино, Кукшинские 
месторождения бокситов), р. Сим (д. Серпеевка) или на ашинской сви
те (районы хребта Каратау, р. Ати). Она представлена кварцевыми и 
известковистыми песчаниками, алевролитами, глинами и аргиллитами, 
в верхней части местами развиты мергели и известняки. В известкови- 
стых песчаниках, а. также в мергелях и известняках чусовской свиты 
часто и в большом количестве присутствуют Emanuella pseudopachyrin- 
cha T s c h e r n . ,  иногда встречаются Denckmanella damesi H о 1 z. 
(д. Айлино). Мощность слоев изменяется от 0,45 м (р. Аскын) до 52 м? 
(на ключе Янтык). Местами чусовская свита, видимо, замещается изве
стняками чеславской свиты (бассейн рек Зилима — Зигана, р. Ергаза— 
приток р. Урюка).

Чеславский горизонт. Верхнюю часть живетского яруса слагают из
вестняки чеславской свиты со Stringocephalus burtini D е f г., которые 
Ф. Н. Чернышевым впервые были выделены как горизонт D22. Название 
чеславской свиты известнякам со Stringocephalus burtini D е f г. было 
дано С. М. Домрачевым, В. С. Мелещенко и Н. Г. Чочиа (1948).

Свита широко распространена как в западных, так и в восточных 
районах и залегает то на афонинской свите, граница с которой резкая, 
то на чусовской, постепенно сменяя ее, или непосредственно на бийских 
известняках.

В северных районах, в бассейне р. Ая, чеславская свита представ
лена двумя разностями известняков: светло-серыми, почти белыми мас
сивными с Mimatrypa aff. flabellata Roem. ,  Schnurella transversiformis 
T j a z h., Emanuella subumbona H a l l ,  Stringocephalus burtini D e f r. 
(район д. Чеславки, д. Кулбаково, д. Надеждино) и серыми, темными, 
толстонаслоеннымн известняками с Uncites gryphus S с h 1 о t h., Desqua- 
matia desquamata S о w., Emanuella subumbona H a l l ,  Stringocephalus 
burtini D e f r. (2—3 км выше д. Надеждино, в д. Чеславке).

В более южных районах р. Ая, а также в бассейне Юрюзани, Сима 
и южнее до р. Белой чеславская свита представлена серыми, местами 
в верхней части светло-серыми толстонаслоенными известняками, обыч
но с небогатым комплексом фауны. Более богата и разнообразна фауна 
чеславской свиты в бассейне рек Урюка, Нугуша и в широтном течении 
р. Белой, где в них собраны: Peneckiella darwini F r e e h ,  Tamnophyl- 
lum waltheri J о h., Grypophyllum isactis F r e e h ,  Gypidula brevirostris 
P h i 1 1., Gypidula biplicata S c h n u r, Uncinulus s u b c o r d i f o r m i s  
S c h n u r, Desquarnatia desquamata Sow. ,  Atrypa modica Tj  a z h., Ema-



nuella subumbona H a l l ,  Elytha indifera R o e m ,  Uncites gryphus 
S c h 1 о t h., Stringocephalus burtini D e f r., Denckmanella circularis 
H о 1 z., Dechenella longimedia Z. Ma x .  (кораллы по определению 
E. Д. Сошкиной, брахиоподы — А. П. Тяжевой, трилобиты — 3. А. Мак
симовой).

В меридиональном течении р. Белой чеславская свита фаунисти- 
чески плохо охарактеризована. Здесь она представлена серыми и тем
но-серыми известняками с Thamnopora polyforata Sc hl . ,  Alveolites cf. 
maillieuxi S a 1 ее и Campophyllum litvinovitsche S о s h k. Мощность 
чеславской свиты колеблется от 5 м (р. Большая Аша, д. Ивановка) до 
110 м (р. Белая, район д. Кагарманова, по данным К. И. Адриановой и 
Н. Я. Спасского).

На р. Большой Ик живетский ярус не расчленяется. Здесь он пред
ставлен белыми и светло-серыми массивными известняками с Uncites 
gryphus S c hl . ,  Stringocaphalus burtini D e f г. Мощность ere, по данным 
M. А. и P. А. Камалетдиновых, 25 м.

Верхний отдел

Ф. Н. Чернышев, впервые изучивший верхнедевонские отложения 
западного склона Южного Урала, отнес к ним кубоидные, гониатито- 
вые и климениевые известняки. Детальное расчленение верхнедевонских 
отложений впервые было дано Д. В. Наливкиным и Б. П. Марковским и 
в основном остается в силе до настоящего времени.

Верхнедевонские отложения на западном склоне Южного Урала 
развиты на большей площади, чем среднедевонские, захватывая за пре
делами распространения последних восточную часть хребта Каратау, 
западное крыло Сулеймановской антиклинали севернее Усть-Катавского 
завода и Симскую синклиналь западнее д. Серпеевки. Эти отложения 
залегают на различных по возрасту отложениях — от миньярской до 
чеславской свиты живетского яруса и представлены в западных районах 
преимущественно морскими карбонатными осадками, а в восточных 
районах — в основном морскими терригенными отложениями. Мощность 
верхнего девона в области передовых хребтов изменяется от 53 м на 
р. Ряузяк до 716—840 м на р. Сим у д. Серпеевки, в Зилаирском син- 
клинории она достигает 1500—2300 м, возможно и более. Верхний де
вон представлен франским и фаменским ярусами.

Франский ярус

К нижнему ярусу верхнего девона Ф. Н. Чернышев относил кубо- 
идный и гониатитовый горизонты. Д. В. Наливкин, впервые применив
ший западноевропейские стратиграфические единицы, называл его 
франским и отмечал большое разнообразие в нем фаций. Б. П. Мар
ковским в 1948 г. дана схема детального расчленения франских отло
жений. В 1951 г. на Всесоюзном совещании по принятию унифицирован
ной схемы девона он предложил выделить во франском ярусе пять био- 
стратиграфических зон: 1) зону Koenenites nalivkini и Uchtospirifer 
murchisonianus, куда включаются пашийский и кыновский горизонты, 
2) зону Timanites acutus, Ladogia meyendorfi и Hypothyridina calva, 
к которой относится саргаевский горизонт, 3) зону Gephuroceras uch- 
tense и Cyrtospirifer disjunctus, 4) зону Manticoceras intumescens, 
Cyrtospirifer tenticulum, в составе мендымского горизонта и их анало
гов), 5) зону Cricites expectatus и группы Theodossia anossofi, к кото
рой относится аскынский горизонт, включающий аскынскую и бармин- 
скую свиты и соответствующие им крикитовые, орловские, устькатав-



ские и айлинские слои. Две нижние зоны были отнесены к нижнефран- 
скому подъярусу, две вышележащие — к среднефранскому подъярусу, 
а верхняя — пятая зона — к верхнефранскому подъярусу.

В настоящее время1 принято расчленение франского яруса на два 
подъяруса с границей между ними в кровле доманиковых слоев.

Отложения франского яруса развиты в западных и восточных рай
онах западного склона Южного Урала, сложены преимущественно мор
скими карбонатными (рис. 21, 22), реже терригенными породами и

Рис. 21. В ерх н еф ран ские  известняки. Л евы й  берег р. Белон, в ы ш е с. К гч а .  
З а п ад н ы й  склон Ю ж н о го  У рала .  Ф о т о  С. Н. К р а у з е

имеют мощность от 27—30 м (р. Инзер, Лемезинский поселок, р. Ряузяк) 
до 400—437 м (бассейн рек Белой, Иргизлы), возможно местами и бо
лее (до 400 м> на р. Юрюзани у д. Александровки).

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с  

Зона Koenenites nalivkini, Uchtospirifer murchisonianus

Пашийский горизонт впервые выделен А. К. Белоусовым (1937) как 
пашийская свита. Франский возраст свиты был доказан Б. П. Марков
ским (1948) находкой в ней Schizophoria ivanovi Т s с h е г n.

Пашийская свита широко распространена в области Передовых 
хребтов западного склона Южного Урала, отсутствуя на отдельных 
участках. Местами она выделена в западном крыле Зилаирского син- 
клинория. Эта свита трансгрессивно залегает на различных горизонтах 
среднего девона (от ваняшкинских до чеславских), местами на ашин
ской и миньярской свитах, и сложена кварцевыми песчаниками, алевро
литами, глинистыми сланцами, глинами, иногда встречаются прослои 
известняков. Местами в бассейнах рек Ая и Юрюзани в основании 
слоев развиты железистые породы. В районе рек Нугуша, Урюка и

1 С х е м а  страти граф и и  д евонских отлож ений У р а л а  (1963) .



в восточной части широтного течения р. Белой в основании пашийских 
слоев залегает пачка (1—2 м) глинистых сланцев с прослоями и кон
крециями известняка, в которых широко распространены Atrypa douvil- 
lei M a n s ,  и Athyris concenlrica В u c h. В других районах фауна встре
чается редко. Здесь обнаружены Rugosa и брахиоподы (Schizophoria 
ivanovi Т s с h е г n., Uchtospirifer murchisonianus Ve г n.,), иногда встре-

Рис. 22. Границы морских бассейнов в девоне на территории Большеземельской
тундры. Составил Г. А. Чернов

/ — граница предполагаемого дорифейского кристаллического массива; береговая линия: 2 — в ран
нем девоне, 3 — в эйфельском веке, 4 — в живетском веке, 5 — в фаменском веке; 6 — направление 
в сторону морского бассейна; границы: 7 — лемвинской глубоководной фациальной зоны, 8 — между 

осадками платформенного и переходного типов

чаются растительные остатки. Мощность пашийской свиты изменяется 
от нескольких сантиметров (на р. Инзер, у д. Габдюково и д. Зуяково, 
р. Аскын) до 10—12 м (на р. Юрюзани, у Усть-Катавского завода), 
в бассейне р. Урюка мощность этих слоев изменяется от 1,5 до 6—7 м, 
на р. Сиказе 1,3 м.

Кыновский горизонт представлен кыновской свитой, которая зале
гает обычно на пашийской, постепенно сменяя ее. Местами, где паший- 
ская свита отсутствует, кыновская свита залегает на чеславской или 
•бийской свитах и иногда, видимо, на породах ашинской свиты (запад
ное и северное крыло Сулеймановской антиклинали). Свита впервые 
была выделена К. В. Марковым (1907). Д. В. Наливкин (1931) описы
вал ее как известняки со Spirifer murchisonianus V е г п. кыновской фа
ции. С. М. Домрачевым, В. С. Мелещенко и Н. Г. Чочиа (1948) назва
на кыновской свитой. Эта свита, как и пашийская, широко распростра



нена и установлена во многих разрезах. В бассейне р. Ая, в восточных 
районах р. Сима (д. Серпеевка) и на р. Зигане она представлена серы
ми слоистыми, нередко глинистыми известняками с маломощными 
выклинивающимися прослоями глин и глинистых сланцев. В западных 
районах (р. Сима, Киселев ключ, р. Большая Аша, реки Баса, Аскын, 
Сиказе) кыновская свита сложена известковистыми песчаниками и пес
чанистыми известняками или известковистыми глинами, мергелями и гли
нистыми известняками. В западном крыле Зилаирского синклинория кы
новская свита выделена на р. Куюкуй и представлена глинистыми из
вестняками с Megaphyllum paschiense S о с h к. Характерным для кы- 
новской свиты является присутствие Uchtospirifer tnurchisonianus 
V е г n., Atrypa velikaja N а 1., Schizophoria ivanovi T s c h e r n . ,  иногда 
в них имеются лишь кораллы или остракоды. Мощность кыновских сло
ев в бассейне р. Ая изменяется от 4 до 15 му на р. Инзере составляет 
0,5—0,6 м, на р. Сиказе 1,2—3,5 м , на р. Куюкуй 14 м.

Зона Timanites acutus, Ladogia meyendorfi,
Hypothyridina calva

Саргаевский горизонт представлен саргаевской свитой. Впервые вы
делен в 1931 г. А. П. Блудоровым на западном склоне Южного Урала. 
Б. П. Марковский, выделяя эти слои в бассейне Зилнма — Зингана, ус
тановил их границы, фаунистическую характеристику и в 1935 г. при
менил для них название «саргаевские слои».

Саргаевская свита залегает на кыновской и развита почти на всей 
площади распространения франских отложений, исключая восточную 
часть хребта Каратау, где нижне- и среднефранские отложения отсут
ствуют. Эти слои имеют неоднородное строение. Местами (бассейн рек 
Аши, Миньяра, Уки, Мендыма, Зигана и др.) они сложены зеленовато
серыми, серыми и темно-серыми слоистыми известняками, иногда пи- 
ритизированными, с тонкими прослоями глинистых сланцев. Местами 
развиты мергели. Из фауны присутствуют Hypothyridina calva М а г  к., 
Anatrypa timanica Ma r k . ,  Mucrospirifer novosibiricus T o l l ,  Elytha 
fimbriata C o n r .  В других районах (p. Инзер, Лемезипский поселок, 
р. Баса, р. Ряузяк и др.) саргаевская свита полностью или частично 
вверху представлена темно-серыми известняками и сланцами типа до- 
маника, в которых совместно с характерными саргаевскими формами 
присутствует фауна, характерная для доманика, — Styliolina, Tentacu- 
lites, Lingula subparallela S a n d  b., Leiorhynchus pavlovi M u f k. В бас
сейне рек Юрюзани, Катава и в восточных разрезах р. Сима (д. Сер
пеевка) саргаевская свита сложена серыми и светло-серыми толстона- 
слоенными и массивными известняками со строматопорами, амфипора- 
ми, ругозами и с разнообразным комплексом брахиопод (Ripidiorhyn- 
chus ex gr. livonicus В u c h, Ladogia simensis Ma r k . ,  Atrypa alinensis 
V e г n., Spinatrypa tubaecostata P a e c k . ,  Anatrypa timanica M a r  k., 
Mucrospirifer novosibiricus T о 11. и др.).

В западном крыле Зилаирского синклинория эти слои выделены 
лишь в разрезе р. Иргизлы, где представлены известняками с Megap
hyllum paschiense S о s h k., Schluteria kostatskae S o s h k . ,  Schizophoria 
ivanovi T s c h e r n . ,  Ladogia simensis Ma r k . ,  Anatrypa timanica Ma r k . ,  
Mucrospirifer novosibiricus T o l l  и гастроподами. Мощность саргаев- 
ских слоев изменяется от 2—3 м (на р. Инзере, на р. Белой, у д. Ак- 
буты) до 70 м на р. Катав. На р. Аскыне мощность их 4,5 м, на р. Ир- 
гизле 38—42 м.



Зона Gephuroceras uchtense,
Cyrtospirifer disjunctus

Семилукский горизонт представлен доманиковой свитой, которая за
легает повсюду на саргаевской и развита в тех же районах, что и по
следняя. Б. П. Марковским впервые была доказана разновозрастность 
доманиковой (гониатитовой) и брахиоподовой фаций франского яруса 
и установлено стратиграфическое положение этих слоев.

Свита представлена обычно переслаивающимися темно-серыми, ча
сто битуминозными известняками, глинистыми, известково-глинистыми 
битуминозными сланцами, мергелями, кремнями. Характерно присутст
вие многочисленных Styliolina fissurella H a l l ,  Tentaculites tenuicinctus 
Roem. ,  пелеципод (Buchiola retrostriata В u c h, B. ischikaja B. Na l . ) ,  
часто встречаются брахиоподы Lingula subparallela S a n d b., Leiorhyn- 
chus megistanus Hon,  Leiorhynchus quadricostatus V a n., Reticulariop- 
sis pachyrinchus V e г n; гониатиты Gephyroceras, Manticoceras ammon 
K e y s .  На p. Миньяре, в районе д. Самсоновки, и на р. Сим, восточнее 
г. Миньяра, доманиковская свита представлена преимущественно изве
стняками, среди которых имеются подчиненные маломощные прослон 
известково-глинистых битуминозных сланцев или прослои мергелей. 
Здесь среди форм, характерных для доманика, появляется, фауна не 
типичная для них (Rugosa, Atrypa, Anathyris helmerseni В uch. ) .  Лишь 
известняками представлена доманиковая свита в бассейне Юрюзани, 
Катава и в восточных районах р. Сима (р. Серпеевка). В разрезе 
у Усть-Катава обнаружены Schizophoria bistriata T s c h e r n . ,  Spinal- 
rypa ex gr. aspera S c h 1., Calvinaria megistana Hon,  Reticular iop sis 
pachyrinchus V e r n., Mucrospirifer subcomprimatus T s c h e r n . ,  Cyrto
spirifer tenticulum Vern. ,  Tentaculites sp. (по определению А. П. Тя
жевой) .

В меридиональном течении р. Белой на территории от д. Кагарма- 
иовой до Кигинского завода доманиковая свита сложена глинисто-крем
нистыми битуминозными известняками, кремнистыми и известково-гли
нистыми сланцами с очень бедным комплексом фауны. Мощность до
маниковой свиты различна: от 0,5 м (р. Белая, д. Акбуты) и 5—6 м 
(восточнее г. Миньяра) до 55 м (р. Куш-Елга). На р. Сиказе мощность 
ее 10—14 м.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с  

Зона Manticoceras intumescens, Cyrtospirifer tenticulum

Мендымский горизонт представлен мендымской свитой, которая вы
делена Б. П. Марковским в 1935 г.

Мендымская свита тесно связана с подстилающей ее доманиковой 
и сложена серыми, темно-серыми, местами светло-серыми толстонасло- 
енными, иногда доломитизированными известняками. В них, преимуще
ственно в светло-серых разностях, присутствуют лишь гониатиты 
(Manticoceras intumescens В е у г., М. cordatum W d k M. intermedium 
S a n d b., M. drevermani W d k d.). В серых и темно-серых известняках, 
кроме гониатитов, встречаются брахиоподы (Stropheodonta latissima 
В u с h, Stopheodonta interstrialis P h i 11., Leiorhynchus subreniformis 
S c h n u r, L. biplicata N a 1., L. meristanus Hon,  Reticulariopsis pachy- 
rinchus Ver n. ,  Pyramidalia simplex var. domanicensis Ma r k . ) ,  пеле- 
циподы (Buchiola scabrosa C l a r k e ,  B. retrostriata В u c h), криноидеи 
и иногда кораллы (Тemnophyllum miniarensa S o s h k . ) .  Мощность меи- 
дымских слоев изменяется от 2—4 м на р. Белой у д. Акбуты до 17—



20 м на ключе Медвежьем (бассейн р. Атя). На р. Сиказе мощность их 
6 м. Мендымская свита в районе хребта Каратау, местами в бассейне- 
рек Ая и Юрюзани, Урюка и Нугуша, замещается самсоновской свитой.

Самсоновская свита выделена С. М. Домрачевым, В. С. Мелещен- 
ко и Н. Г. Чочиа (1948). Б. П. Марковским (1948) она описывалась как 
нижнекубоидные слои. Свита представлена преимущественно светло
серыми и розовато-серыми массивными известняками, местами светло
серыми доломитами. Фауна встречается участками, иногда в большом 
количестве. На р. Миньяр в районе д. Самсоновки в этих слоях
С. М. Домрачевым собраны (по определению Б. П. Марковского) 
Gypidula ex gr. galeata D a 1 m., G. biplicata S c h n u r, Productella seri- 
ceus В u c h, Pugnax acuminata mesogonia P h i 1 1., Hypothyridina cuboi- 
des S о w., Spinatrypa tubaecostata P a e c k . ,  Atrypa devoniana W e b s 1., 
Desquamatia alticola F r e e h . ,  Adolfia multifida S c u p . ,  Cyrtospirifer 
conoideus Roem. ,  Athyris concentrica В u c h и др.

Имея большое сходство в составе фауны с верхнефранской аекын- 
ской свитой, самсоновская свита отличается отсутствием характерных 
для верхиефранских отложений Hypothyridina incisiva R o e m,  и Theo- 
dossia ex gr. anossofi V e г n.

В нижней части самсоновской свиты местами развиты серые и тем
но-серые известняки с Calvinaria biplicata N а 1., Reticulariopsis pachy- 
rinchus Ver n. ,  Manticoceras intumescens В e у г., M. acutum S a n d b. 
(p. Большая Аша, Киселев ключ, реки Урюк, Нугуш). Мощность этих 
известняков изменяется от 2 м (р. Большая Аша) до 9—13 м (Киселев 
ключ, р. Нугуш). Общая мощность самсоновской свиты колеблется от 
20 м в верховье р. Миньяра до 140 м в бассейне р. Сима на Киселевой 
ключе.

Зона Crickites expectatus, Theodossia anossofi

Аскынский горизонт. Верхняя часть франского яруса — отложения 
зоны Crickites expectatus и группы Theodossia anossofi на западном 
склоне Южного Урала не являются выдержанными и в зависимости от 
литологического состава и состава фауны в них выделяются различные 
слои.

В бассейне рек Ая, Юрюзани и Сима и в районе хребта Каратау 
они расчленяются на орловскую свиту и теодоссиевые слои. Южнее, 
в бассейне рек Атя, Лемезы, Инзера, Зилима, Зигана, в широтном и 
местами в меридиональном течении р. Белой развиты аскынская и бар- 
минская свиты и им соответствующие крикитовые слои, в бассейне рек 
Урюка и Нугуша — теодоссиевые слои. Теодоссиевые и барминские слои 
развиты местами в восточной части широтного течения р. Белой (реки 
Иргизла, Шульган и др.).

Орловская свита как часть франского яруса впервые была выде
лена в 1934—1935 гг. А. К. Белоусовым (1937) и впоследствии изуча
лась А. П. Тяжевой, Н. Д. Сухаревым, М. 3. Губайдуллиной, С. М. Дом
рачевым, В. С. Мелещенко, Н. Г. Чочиа и др. Эта свита залегает обыч
но на самсоновской, но местами ее подстилают доманиковая и саргаев- 
ская свиты (реки Арша, Биида, д. Новая Пристань), а в восточной ча
сти хребта Каратау — ашинская свита.

В бассейне Юрюзани и на р. Сим в районе д. Серпеевки орловская 
свита представлена двумя пачками: нижней — рудной, сложенной бок
ситами, бокситовыми и диаспор-шамозитовыми породами, и верхней — 
терригениой, сложенной песчаниками, глинами, иногда с прослоями из
вестняков. В районе хребта Каратау, а также на р. Ай, между Петро
павловским заводом и д. Кулбаково, развита, видимо, лишь верхняя



пачка, представленная глинами, песчаниками и мергелями. В районе 
д. Айлино — Новая Пристань — Новая Покровка и на Кукшикских ме
сторождениях бокситов нижняя пачка представлена бокситами и бок
ситовыми породами, верхняя сложена известняками, которые трудно 
отчленить от известняков теодоссиевых слоев, и описывается совместно 
с ними.

В песчаниках орловской свиты встречаются остатки рыб, ядра пе- 
леципод, в бокситах — Atnphipora, Rugosa и брахиоподы Lingula sp., 
Theodossia ex gr. anossofi V e г n., в известняках — Schlueteria emsti 
W d k d., Theodossia katavensis N a 1.

Мощность орловской свиты изменяется от 0,25 м на р. Ук до 11 — 
19 м па р. Юрюзани (ст. Вязовая и др.) и на р. Сим у д. Серпеевки. 
К югу от р. Ук орловская свита выклинивается и замещается известня
ками нижней части аскынской свиты или теодоссиевых слоев.

Орловская свита кверху постепенно сменяется известняками тео
доссиевых слоев. В районах, где эта свита отсутствует, они залегают на 
самсоновской.

Теодоссыевые слои впервые были выделены в 1931 г. Д. В. Налив- 
киным под названием фации устькатавских известняков франского яру
са. А. П. Тяжева в 1942— 1946 гг. описывала их под названием айского 
горизонта, Б. П. Марковским (1948) они названы теодоссиевыми слоя
ми, что и принимается в настоящее время. С. М. Домрачев, В. С. Ме- 
лещенко и Н. Г. Чочиа (1948) эти слои подразделяли па устькатавскую 
и айлинскую свиты. Слои сложены серыми слоистыми известняками 
с подчиненными доломитами, иногда в нижней части с прослойками 
глинистых сланцев. Характерно для этих слоев большое количество ос
татков Atnphipora, Rugosa (Schlueteria kostetskae S o s h k . ) ,  Theodossia 
katavensis N a 1. и Theodossia anossofi V e г n. Мощность изменяется от 
52 м (р. Ергаза, бассейн Урюка) до 240 м (реки Ай, Юрюзань), иногда 
свыше 300 м (р. Иргизла).

Аскынская свита залегает на мендымской, охарактеризованной 
лишь фауной брахиопод или фауной брахиопод и гопиатитов. В 1931 г. 
Д. В. Наливкин описывал ее как фацию колтубанских известняков, 
в 1936—1937 гг. Б. П. Марковским была выделена как самостоятельная 
стратиграфическая единица («известняки с фауной колтубанского ти
па», «верхнекубоидные слои»). В аскынскую свиту была переименована 
в 1948 г. С. М. Домрачевым, В. С. Мелещенко и Н. Г. Чочиа. Аскынская 
свита представлена светло-серыми, реже серыми, массивными извест
няками, часто с многочисленной и разнообразной фауной. Характерны
ми формами являются Hypothyridina cuboides S о w., Н. coronula D г е v., 
Н. incisiva R о c m., Septalaria setnilaevis R o e  m., Anatrypa sikasa N a I., 
Theodossia katavensis N a 1., Cryptonella uralica N a 1. Местами из гони- 
атитов присутствуют Manticoceras carinatum S a n d b., M. complanatum 
S a n d b. Кроме них, широко распространены Gypidula askynica N a 1.,
G. biplicatiformis Ma r k . ,  Desquamatia alticola F r e e h ,  A. posturalica 
M a r k., A. magnitica N a 1., Reticulariopsis koltubanicus N a 1., Cyrtospi- 
rifer askynensis Ma r k . ,  C. conoideus Roem. ,  Adolfia kuktaschensis 
Ma r k . ,  Athyris concentrica В u c h. и др.

Мощность аскынской свиты изменяется от 0,25 м на р. Ряузяк до 
100—350 м на р. Аскыне. На р. Сиказе мощность их 27,5 м.

Барминская свита впервые была выделена Д. В. Наливкиным 
в 1931 г. как слои с Pugnoides triaequalis G o s s ,  и отнесена к основа
нию фаменского яруса. Франский возраст был доказан Б. П. Марков
ским находками Hypothyridina cuboides S o w.  и Theodossia katavensis 
N a 1. Барминской названа С. М. Домрачевым, В. С. Мелещенко и
H. Г. Чочиа (1948).



Эта свита составляет кровлю франского яруса, залегает на аскын- 
ской свите, реже на теодоссиевых слоях и сложена брахиоподовыми ра
кушниками, которые встречаются довольно редко и известны в неболь
шом числе пунктов (на р. Барме, в бассейне р. Зилима, в бассейне 
р. Зигана на Сиказе и р. Ряузяк, на реках Иргизле, Большом Ике и др.). 
Руководящими формами для барминской свиты являются Eoparaphor- 
hynchus triaequalis G o s s . ,  Camarotoechia neapolitana W h i d b., Cyrto- 
spirifer markovskii N a 1., Athyris globosa R о e m. Кроме того, в них 
присутствуют Mesoplica meisteri Р е е t z, Hypothyridina cuboides S о w., 
Reticulariopsis koltubanicus N a 1., Theodossia katavensis N a 1. Мощность 
от 0,5 м (p. Ряузяк) до 25 м (р. Барма).

Крикитовые слои впервые выделены С. М. Домрачевым, В. С. Ме- 
лещенко, Н. Г. Чочиа (1948) как самостоятельный горизонт франского 
яруса в гониатитовой фации, соответствующий аскынской и барминской 
свитам в брахиоподовой фации. Эти слои выделены в двух разрезах: на 
р.Инзере у Лемезинского поселка и на р. Басе. В других разрезах они 
описываются совместно с подстилающей мендымской свитой, охаракте
ризованной фауной гониатитов (мантикоцеровыми слоями). Крикитовые 
слои сложены светло-серыми и темно-серыми известняками с Crickites 
expectatus W d k d., Manticoceras crassum W d k d., M. intermedium 
S a n d b., иногда встречаются Buchiola, Orthoceras, Tornoceras simplex 
B u c h .  Мощность этих известняков на р. Инзере 2,6 му на р. Басе 5 м.

Фаменский ярус

Верхняя часть верхнего девона была выделена Ф. Н. Чернышевым 
под индексом D32. Название «фаменский ярус» впервые применил для 
нее Д. В. Наливкин в 1926 г. К этому ярусу указанный исследователь 
отнес известняки со Spirifer archiaci V е г n., Clymenia annulata 
Mi i n s t .  и др. В восточных районах в 1929— 1930 гг. в объем фамен 
ского яруса была включена частично зилаирская свита. Детальное рас
членение фамепских отложений передовых хребтов произведено 
Б. П. Марковским и Д. В. Наливкиным. Отложения зилаирской свигы 
изучены и расчленены Д. Г. Ожигановым, Б. М. Келлером и др.

Фаменские отложения залегают повсюду на породах франского 
яруса и развиты в тех же районах. В области передовых хребтов за
падного склона Южного Урала они сложены известняками, редко до
ломитами, палеонтологически охарактеризованными. В Зилаирском 
синклинории, в Юрюзанской и Тирлянской синклиналях развиты терри- 
генные породы зилаирской свиты. Мощность фаменских отложений из
меняется от 25 м на р. Ряузяк до 400—550 м в бассейне рек Юрюзани 
и Ая, в Зилаирском синклинории она достигает 1000—1900 м и, возмож
но, более.

Отложения фаменского яруса расчленяются на два подъяруса и 
три биостратиграфические зоны. Выделение этих зон соответственно зо
нам западноевропейской схемы было произведено в 1948 г. Б. П. Мар
ковским. На Всесоюзном стратиграфическом совещании в 1951 г. были 
приняты следующие зоны, которые применяются и в настоящее время: 
1) нижняя — зона Cheiloceras, Zilimia polonica, Cvrtospirifer archiaci, 
включающая Макаровскую свиту и соответствующие ей хейлоцеровые 
слои, 2) зона Prolobites (Leiorhynchus» ursus — мурзакаевская свита и 
соответствующие ей пролобитовые слои и 3) верхняя — зона Laevigites, 
включающая левигитовые слои и их аналоги (кушелгинская свита). 
Граница между пижнефаменским и верхнефаменским подъярусами про
водится в основании зоны Prolobites и Zigania ursa N al.



В строении фаменского и нижележащего франского ярусов просле
живается некоторая закономерность. В бассейнах рек Ая, Юрюзани, 
Сима, Урюка и Нугуша, где развиты теодоссиевые слои франского яру
са, фаменский ярус представлен известняками, доломитизированнымп 
известняками и доломитами с Cyrtospirifer archiaci М и г с h., Cyrtospi- 
rifer brodi W e n., Schellwienella umbraculutn S c h 1. Мощность их в бас
сейне рек Ая, Юрюзани 400—550 м, на р. Урюке около 68 м. В районах 
развития аскынской и барминской свит развиты макаровская и мурза- 
каевская свиты, а на площади распространения известняков с гониати- 
тами (крикитовые слои) фаменский ярус представлен хейлоцеровыми, 
пролобитовыми и левигитовыми слоями.

Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с  

Зона Cheiloceras, Zilimia polonica, Cyrtospirifer archiaci

Макаровский горизонт представлен Макаровской свитой, выделен
ной в 1935 г. Б. Г1. Марковским. Макаровская свита залегает на аскын
ской или барминской свитах франского яруса и представлена светло
серыми и серыми известняками, местами с многочисленной фауной кри- 
ноидей, кораллов и брахиопод. Характерно присутствие Zilimia polonica 
G й г i с h, Cyriiopsis rjausakensis N a 1., Mesoplica mugodjarica N a c h., 
Sporadoceras biferus var. sulcifera L a n g e  и др. Мощность слоев от 
2,7 м на р. Сиказе до 17,5 м на р. Аскыне.

Хейлоцеровые слои, соответствующие Макаровской свите, впервые 
выделены Д. В. Наливкиным в 1926 г. Они залегают на известняках 
франского яруса, в которых присутствуют обычно гониатиты, и пред
ставлены серыми, темно-серыми и зеленовато-серыми, иногда кремни
стыми известняками с Cheiloceras circumflexum S a n d b., Ch. subparti
tion Mi i ns t . ,  Ch. inversum So b .  Иногда встречаются Dzieduszyckia 
baschkirica T s c h e r n . ,  Zilimia polonica G u г i c h., Cyrtiopsis rjausaken
sis N a 1., кораллы, криноидеи и трилобиты. Мощность слоев от 6 м на 
р. Ряузяк до 66 м на р. Инзере у Лемезинского поселка.

В е р х н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с  

Зона Prolobites, Leiorhynchus ursus

Мурзакаевский горизонт представлен мурзакаевской свитой, разви
той там же, где макаровская свита. Она выделена впервые в 1935 г. 
Б. П. Марковским, представлена серыми и светло-серыми слоистыми 
известняками, местами неравномерно доломитизированными и перекри- 
сталлизованными. Руководящей формой является <rLeiorhynchus» ursus 
N а 1., иногда встречаются Plectorhynchella roemeri D a m., Ambocoelia 
gregaria H a l l .  Мощность этих слоев на р. Сиказе около 9 м, в бассей
не р. Аскына свыше 19,5 м.

Пролобитовые слои, соответствующие мурзакаевским, залегают на 
хейлоцеровых слоях и представлены серыми и светло-серыми с голубо
ватым и зеленоватым оттенком слоистыми известняками, среди которых 
встречаются прослои известково-кремнистых сланцев и линзы кремня. 
Характерно распространение представителей рода Prolobites (Prolobi
tes delfinus S a n d b., P. папа Pe r n . ) ,  встречаются климении (Cyrto- 
clymenia krasnopolsky T s c h e r n . ,  Rectoclymenia kayseri D г e v. и др.), 
иногда брахиоподы (Leiorhynchus baschkiricus T s c h e r n . ) .  Мощность 
слоев на р. Ряузяк 2 м, на р. Басе свыше 9,5 м.
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Зона Clymenia laevigata

Кушелгинский горизонт (левигитовые слои) слагает верхнюю зону 
фаменского яруса — зону Laevigites. Он представлен серыми, светло-се
рыми, участками розоватыми и зеленоватыми известняками с прослоя
ми темно-серых кремнистых известняков, кремнистых сланцев и с лин
зами кремня. В них присутствуют то гониатиты и климении, иногда 
с брахиоподами, то преимущественно брахиоподы. Характерной формой 
левигатовых слоев является Laevigites laevigata Mi i n s t .  Из брахиопод 
присутствуют Conetipustula lachrimosa Со nr., Mesoplica praelonga 
Sow. ,  Plectorhynchella roemeri D a m e s . ,  «Spirifer» strunianus G o s s . ,  
Cyrtospirifer aff. juli D e c h e e, Mucrospirifer posterus H. C Ambocoelia 
gregaria H a 11 и др. (по определению Д. В. Наливкина и Б. П. Мар
ковского). Характерны Chonetipustula lachrimosa С о n г., «Spirifer
strunianus G o s s . ,  Cyrtospirifer aff. julii D e c h e e. Мощность слоев от 
16,8 м на р. Ряузяке до 42,5 м на р. Зигане.

На территории передовых хребтов западного склона Южного Ура
ла отложения фаменского яруса покрываются преимущественно изве
стняками турнейского яруса, с которыми тесно связаны, но иногда на 
них трансгрессивно залегают породы визейского яруса (реки Ергаза, 
Атя и др.).

Зилаирская свата-впервые была выделена Л. С. Либровичем {1932), 
который, основываясь на стратиграфическом положении п обнаружен
ной флоре (Sphaenophyllum subtenerrimum Na t h . ,  Archaesigillaria cf. 
primaeva W h i t e  и др.)» установил возраст ее как фамен — низы ниж
него карбона. Изучением этих отложений позже занимались Д. Г. Ожи- 
ганов, Б. М. Келлер, В. А. Иванова, В. Г. Егоров, С. С. Горохов, 
А. В. Клочихин и др.

Эта свита сложена в нижней (меньшей по мощности) части зеле
новато-серыми серицитовыми, граувакковыми, туфогенными, иногда 
кровельными сланцами с подчиненными песчаниками. Выше развиты 
серые и зеленоватые граувакковые, полимиктовые и туфогенные песча
ники с прослоями алевролитов и сланцев. Кроме того, в этой свите от
мечаются прослои известняков, местами с Leiorhynchus baschkiricus 
T s c h e r n .  В зависимости от преобладания сланцев или песчаников 
в этой свите выделяются подсвиты или толщи.

Мощность зилаирской свиты Д. Г. Ожиганов определяет в преде
лах 400—1600 м\ по данным Б. М. Келлера, в бассейне рек Ика и Сю- 
рана она достигает 2800 м. Возраст этой свиты Д. Г. Ожиганов прини
мает за франский и фаменский (западное крыло Зилаирского синклино- 
рия) и полагает, что местами в нижней своей части она является сред
недевонской. Однако на р. Большой Ик зилаирская свита залегает яв
но на известняках с фауной барминской свиты верхов франского яруса. 
Известняки же, залегающие среди пород зилаирской свиты, как пола
гают Л. С. Либрович, Я. Я. Вецлер, А. К. Крылова и др., выступают 
здесь в ядрах антиклинальных складок, а не являются прослоями. Ис
ходя из этого возраст нижней части зилаирской свиты принимается мно
гими исследователями за фаменский, что доказывается также залегани
ем этой свиты на известняках верхов франского яруса в Юрюзанской 
синклинали у д. Александровки, в бассейне Белой на р. Иргизле н 
в ряде других разрезов. Местами отмечается трансгрессивное залегание 
отложений зилаирской свиты на нижнедевонских и силурийских отло
жениях, а доказательств возраста нижних ее толщ нет. Это не позво
ляет считать решенным вопрос о возрасте нижних толщ зилаирской 
свиты.



Гремячинская свита развита в бассейне рек Урюка, Нугуша, в хреб
те Каратау и в бассейне рек Сима, Юрюзани и Ая. Представлена из
вестняками, доломитами, в нижней части которых встречаются остатки 
Cyrtospirifer archiaci М и г с h. Мощность от 29 до 111 м (реки Урюк, 
Нугуш) и 400 м (реки Сим, Юрюзань, Ай).

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ОРЬ-ИЛЕКСКОГО ВОДОРАЗДЕЛА

Западная часть Орь-Илекского водораздела представляет собой 
южное продолжение Зилаиро-Вишерского синклинория и Сакмарского 
поднятия и по строению девонских отложений во многом напоминает 
западную окраину эвгеосинклинального субрегиона.

Здесь девон представлен в основном морскими осадочными обра
зованиями; эффузивные и эффузивно-обломочные породы отмечены 
только в нижней части разреза. Девонские отложения залегают резко 
несогласно на подстилающих силурийских, после перерыва, падающего 
на верхи силура (лудлов) и низы девона.

Нижний и средний отделы

Верхней части нижнего девона и низам среднего соответствует 
шандинская свита. Она представлена карбонатно-обломочными, карбо
натными, кремнистыми, в меньшей степени туфогенно-обломочными по
родами, слагающими отдельные разобщенные участки в западной ча
сти Орь-Илекского междуречья. Подстилающими породами являются 
ордовикские и силурийские; в кровле залегают более молодые девон
ские отложения, чаще всего кровля размыта, как и верхняя часть шан- 
динской свиты; мощность ее достигает 230 м. Наиболее полные разрезы 
свиты наблюдаются по рекам Медее, Колымбай, Кызыл-Тас-сай (лево
бережье р. Урала), на правобережье р. Кос-Истек и по р. Шанды (при
токи р. Жаксы-Каргала). Кобленц-эйфельский возраст шандинской 
свиты определяется по органическим остаткам из рифовых известняков: 
ругозам Pseudochonophyllum pseudohelianthoides S o s h k . ,  Columnaria 
massivum ( S o s h k . ) ;  мшанкам Luculipora aff. acris P o £ t a ,  Semicosci- 
nium aff. curvibasalis N e k h; брахиоподам Ivdelinia ivdelensis К h о d., 
Nymphorhynchia nytnpha var. emaciata Barr., Uncinulus parallelepipedus 
В г о n n, Carinatina arimaspus E i c h w., Karpinskia fedorovi T s c h e m . ,  
Eospirifer superbus E i c h w . ;  трилобитам Harpes reticulatus H. et 
С о г d a var. altaica W e b., Cheirurus (Crotalocephalus) sternbergi 
В о e c k.

Эйфельский ярус

Чанчарская свита представлена эффузивными и эффузивно-обло
мочными породами, сохранившимися от размыва лишь в северо-запад
ной части Орь-Илекского междуречья: на правобережье р. Жаксы-Кар- 
гала и на левобережье Урала (реки Медее, Колымбай, Кызыл-Тас-сай 
и др.). В составе свиты выделяются два горизонта: а) андезитовые и 
другие порфириты и туфогенно-обломочные породы порфиритового со
става, б) порфиры и туфогенно-обломочные породы порфирового со
става. Характерными чертами эффузивов чанчарской свиты являются 
кайнотипный облик, невыдержанность по простиранию и по мощности 
(до 400 м ) и фациальное замещение порфиритового и порфирового го
ризонтов. Стратиграфическое положение свиты недостаточно обоснова
но, фауна в ней не была обнаружена. Взаимоотношения ее эффузивов и 
карбонатно-обломочных пород шандинской свиты позволяют сделать



вывод об эйфельском возрасте чанчарской свиты. Возможно, эффузивы 
описываемой свиты одновозрастны с верхними карбонатно-обломочны
ми слоями шандинской свиты.

Живетский ярус

Айтпайская свита сложена конгломератами и рифовыми известня
ками, распространенными вдоль бортов мульдообразных структур, вы
полненных верхнедевонскими отложениями — по рекам Домбар, Чан- 
чар, Айтпайка, Егенды, Ойсыл-Кара; отдельные линзы известняков ай- 
тпайской свиты прослеживаются на левобережье Урала и других участ
ках. Карбонатно-обломочные и обломочные породы свиты, представляю
щие собой образования базального типа, залегают резко несогласно на 
более древних девонских и силурийских отложениях. Наиболее полные 
разрезы прослеживаются по рекам Айтпайка и Ойсыл-Кара. Мощность 
до 100 м. Айтпайская свита отвечает нижней части зоны Stringocepha- 
lus burtini Defr. живетского яруса; из строматопор здесь определены 
Stromatopora concentrica G о 1 d f., S. solitaria W i c h., Syringostroma 
kasachstanica Y a v o r . ,  среди ругоз отмечены как раннеживетские 
Fasciphyllum halliaforme S о s h., так и позднеживетские Grypophyllum 
gracile W d k d, G. schwelmense W d k d, среди брахиопод— Uncinulus 
angularis P h i l  1., U. subcordiformis S c h n u r, Gypidula biplicata 
S c h n u r.

Верхний отдел

Егендинская свита слагает борта основной структуры Зилаирского 
синклинория, протягивающейся от р. Урала на севере в верховья Орта- 
ша на юге, и участвует в строении боковых, более восточных мульдооб
разных структур, прослеживаемых по рекам Чанчар, Джангыз-Агач, 
Айтпайка, Егенды; еще юго-восточнее егендинская свита слагает борта 
Байкайской мульды. Егендинская свита является преимущественно слан
цевой; аргиллиты, алевролиты, тонкозернистые песчаники, кремнистые 
брекчии имеют подчиненное значение, местами отмечены пачки и про
пластки битуминозных сланцев, в верхней части — прослои климение- 
вых известняков. Мощность егендинской свиты в западной части райо
на не превышает 300 му в Баксайской мульде она возрастает до 700 м.

Егендинская свита индексируется как D2- 3, причем фаунистически 
и флористически охарактеризована лишь ее верхняя, фаменская, часть. 
Свита согласно залегает на обломочных породах айтпайской свиты 
(живет), что не исключает позднеживетский возраст ее нижних слоев.

Средняя часть свиты относится к франскому ярусу. Наиболее отчет
ливо франский ярус выделяется по рекам Бакай и Ойсыл-Кара, где 
ниже сланцев с фауной и споровыми комплексами пижнефаменского 
подъяруса залегает аргиллито-сланцевая толща мощностью до 450 м.

Верхняя часть свиты является фаменской. Зоне Cheiloceras соответ
ствуют сланцы с остатками трилобитов (Trimerocephalus mastophtal- 
mus R. R i c h t., T. cryptophtalmoides Z. M a x., T. vodorezovi Z. M a x., 
Ductina ductifrons R. et E. Ri c ht . ,  а также сланцы со споровыми ком
плексами елецких слоев Русской платформы 1 Leiotriletes microrugosus 
N a u m., Stenozonotriletes pumilus N a u пт., Archaeozonotriletes adver- 
sipteralis L u b e r . ,  Acanthotriletes tenispinosus Na u m. ,  A. vulgaris 
Na i l  m., Archaeozonotriletes notabilis N a u m .  1

1 Определения С. H. Наумовой.



К верхам зоны Cheiloceras и к зоне Prolobites относятся сланцы 
с прослоями климениевых известняков Cheiloceras circumflexum 
S a n d b . ,  Tornoceras acutum F r e e h ,  Sporadoceras contiguum M ii n s t., 
Pseudoclymenia dillensis D r e v e r . ,  Prolobites delphinus S a n d b .  Здесь 
же найдены остатки брахиопод Dzieduszyckia baschkirica ( T s c h e r n . )  
(p. Бакая) и трилобитов — Тrimerocephalus cryptophtalmoides Z. Ma x .  
Одновозрастными являются известняки p. Арал-Тюбе, в которых, кроме 
цефалопод, отмечены брахиоподы Dzieduszyckia chkirica ( T s c h e r n . ) ,  
Leiorhynchus ursus N a 1., Plectorhynchella equitans bascirica Ro z m.  Еще 
более молодыми (верхи зоны Prolobites и низы зоны Prionoceras) явля
ются известняки р. Ойеыл-Кара с Prolobites nanus Р е г n а, Р. delphi
nus var. atava F r e e h ,  Cyrtoclymenia perna N a p., Platyclymenia annu- 
lata M ii n s t., Prionoceras frechi W d k d. К верхам зоны Prolobites и 
низам зоны Laevigates относятся сланцы р. Джангыз-Агач с остатками 
трилобитов Dianops aktjubensis Z. М а х., D. griffithides mugodjaricus 
Z. М а х.

Зилаирская свита прослеживается в тех же структурах, что и еген- 
динская. Наиболее полные разрезы наблюдаются по рекам Кия, Дом- 
бар и Егенды. В составе свиты отмечены переслаивающиеся песчаники 
(преобладают), алевролиты, аргиллиты, сланцы, реже гравелиты и кон
гломераты; характерно развитие в песчаниках скорлуповатых отложе
ний (до 1 м в поперечнике), а также обилие растительного детрита. 
Мощность не превышает 300 м.

Отложения зилаирской свиты связаны постепенными переходами 
с подстилающими их сланцами егендинской; при этом комплексы спор 
из сланцев егендинской свиты (см. выше) и вышележащих песчаников 
зилаирской очень близки и отвечают елецким слоям- Русской плат
формы. Раннефаменские споровые комплексы были обнаружены также 
в нижней части зилаирской свиты и в других разрезах (р. Домбар).

В более высоких слоях зилаирской свиты обнаружены позднефа- 
менские комплексы спор — Leiotriletes minutissimus Na u m. ,  Stenozo- 
notriletes pumilus N a u m., Hymenozonotriletes hyalinus N a u m ,  (реки 
Домбар, Кия). Разрезы, приведенные на табл. 18, дают представление 
о том, что зилаирская свита в западной части Орь-Илекского между
речья является фациальным комплексом, тесно связанным с верхней 
(фаменской) частью егендинской свиты. Принимая в основном фамен- 
ский возраст зилаирской свиты, необходимо отметить возможность 
франского возраста ее наиболее нижних слоев с Manticoceras intumes- 
cens В е у г., единственная находка которого принадлежит А. Л. Янши
ну (1932).

Киинская свита, выделенная из верхней части егендинской, хорошо 
прослеживается по р. Кия. Представлена глинисто-кремнистыми слан
цами с прослоями аргиллитов, алевролитов, кремнистых песчаников в 
нижней части разреза с пачками и пропластками (от 0,02 до 13,15 м) 
битуминозных горючих сланцев; в верхней части разреза залегают кли- 
мениевые известняки (11,5 ;н) и выше — сланцы мощностью до 450 м.

Свита относится к фамену — зоне этрен на основании следующих 
данных: 1) в подстилающих песчаниках зилаирской свиты обнаружены 
позднефаменские споровые комплексы, в линзовидных прослоях извест
няков в нижней части киинской свиты (севернее р. К ия)— банки ра
ковин Dzieduszyckia baschkirica ( T s c h e r n . ) ;  эти данные позволяют 
считать нижнюю часть разреза киинской свиты позднефаменской (слоя
ми зоны Prolobites по сопоставлению с бакайскими разрезами); 2) кли- 
мениевые известняки верхней части разреза (см. табл. 18) содержат 
органические остатки зоны Clymenia laevigata — гониатитов Clymenia 
laevigata M i i n s  t., Progonioclymenia acuticosta B r a u n ,  Kosmoclyme-



nia serpentina М u n s t., Prionoceras varicosum S ch i n d., трилобитов — 
T yphloproetus kijensis Z. Max. ,  T. subcarintiacus R. et E. Ri c ht . ,  бра- 
хиопод — Plectorhynchella equitans S c h m i d t .

ЗАПАДНЫЙ СКЛОН СРЕДНЕГО УРАЛА

На западном склоне Среднего Урала образования девонской систе
мы широко развиты, обнажаясь полосой, параллельной водораздельно
му хребту. Впервые они были установлены Р. И. Мурчисоном в 1840 г. 
в бассейне р. Чусовой.

Девон Среднего Урала представлен преимущественно морскими 
карбонатными и глинисто-карбонатными породами с редкими, как пра
вило, сравнительно маломощными пачками терригенных образований. 
Мощность его колеблется от 250 до 1000 м. Отложения девона содер
жат большое количество органических остатков, однако последние рас
пределены по разрезу неравномерно. Наиболее слабо охарактеризованы 
палеонтологически отложения нижнего девона и верхов фаменского 
яруса. Средний и верхний отделы изучены детально и подразделяются 
на ярусы, подъярусы, зоны, горизонты (см. прилож. II). Нижний девон 
развит на ограниченной территории, более дробного расчленения, чем 
ярусы, не имеет.

Нижний отдел

На Западном склоне Среднего Урала к нижнему девону в настоя
щее время относятся лишь карбонатные породы, охарактеризованные 
остатками раннедевонской фауны, развитые между г. Нязепетровск на 
юге и г. Нижние Серги на севере в западной зоне миогеосинклинально- 
го субрегиона. Работами А. Н. Ходалевича и других (1961 г.), М. А. и 
Р. А. Камалетдиновых (1962 г.) установлено, что западные разрезы 
этой полосы представлены 300-метровой толщей серых и светло-серых 
неяснослоистых и доломитизированных известняков, очень бедных ор
ганическими остатками. Лишь в нижних горизонтах этой толщи обна
ружены раннедевонские Favosites paradoxus D u b a t., F. ex gr. clarus 
Y a n e t, Striatopora aff. tschichatschewi P e e t z .  Выше толщи доломи
тов согласно залегают известняки с фауной койвенского горизонта 
среднего девона. На этом основании описываемая толща отнесена к не- 
расчлененным отложениям нижнего девона и нижней части эйфельско- 
го яруса.

В более восточных разрезах нижний девон, залегающий согласно на 
карбонатных породах лудловского яруса силура, разделен на две ча
сти. Подстилающая часть лудловских отложений, по-видимому, долж
на рассматриваться в составе девонской системы, но вопрос этот еще 
требует дополнительных исследований.

Зона Spirigerina supramarginalis,
Karpinskia vagramensis

Нижняя часть нижнего девона принята в объеме зоны Spirigerina 
supramarginalis и Karpinskia vagranensis. Сложена неяснослоистыми 
серыми известняками, участками криноидными, или ракушниковыми 
разностями. Мощность от 50 до 100 м.

Органические остатки разнообразны и многочисленны: кораллы 
Favosites clarus Y a n е t, Zeapora elegans P e n e c k . ,  Pseudoamplexus 
fascicularis S о s h k., P. quadripartites S o s h k . ,  Fasciphyllum medianum 
S о s h k. и др.; брахиоподы Anastrophia magnifica К о z 1., Ivdelinia



acuiolobata S a n d . ,  Gypidula nucalis Kh o d ,  Nymphorhyrxchia ex gr. 
nimpha B a r r . ,  Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Hebetoechia vijaica 
Khod. ,  Atrypopsis thetis B a r r . ,  Spirigerina supramarginalis K h a l f . ,  
Karpinskia fedorovi T s c h e m . ,  К . vagranensis Kho d . ,  Atrypinella 
barba Kho d . ;  остракоды Aparchites chuchlensis P r i b., A. speciosus 
P r i b., A. koneprusiensis P r i b. et S c h n a j d r, Coeleniella devonica 
P f i b., Reversocypris regularis P r i b., Bairdiocypris(?) karcevae Pol . ,  
Bassierella gigantea P r i b. и трилобиты Crotalocephalus ex gr. stern- 
bergi В о e о k. Scutellum multiverricatum S n a j d r., S. baschkiricum Z. 
M а л.

Зона Pugtioides(?) operosa, Karpinskia 
conjugula

Впервые установлена на западном склоне Среднего Урала А. Н. Хо- 
далевичем в 1949 г. в районе г. Нижние Серги. Эти отложения согласно 
залегают на известняках зоны Spirigerina supramarginalis и Karpinskia 
vagranensis и представлены толщей, очень сходной с этими последни
ми,— неясно- или толстослоистыми светло-серыми известняками, часто 
водорослевыми. Мощность от 300 до 400 м.

В породах содержатся остатки строматопор, кораллов Pachyfavosi- 
tes luadus Y a n е t, Dendropora macropora D u b a t., Fasciphyllum me- 
dianum S о s h k., F. petschorense S o s h k . ,  Spongophyllum halysitoides 
E t h e r ,  и др., брахиопод Ivdelinia pseudoivdelensis Kho d. ,  Clorindina 
vijaica Khod. ,  Cymostrophia stephani B a r r . ,  Nymphorhynhia pseudoli- 
vonica B a r r . ,  Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Pugnoides (?) operosa 
Kho d. ,  P. (?) suboperosa Kho d . ,  Atrypa mala Kho d . ,  A. rejensis 
К h о d., Karpinskia fedorovi T s c h e m . ,  K. conjugula T s c h e m . ,  
Eospirifer sergaensis Kho d . ,  E . secans B a r r ,  и др. и трилобитов 
Cheirurus aff. beyrichi B a r r . ,  Crotalocephalus ex gr. sternbergi B o e c k . ,  
C. cf. gibbus В e у r., Harpes reticulatus Harwle et С о г d a, Scutellum 
baschkiricum Z . Ma x .  и др.

Средний отдел

Первым исследователем, установившим по находкам остатков 
Stringocephalus burtini D е f г. средний девон на западном склоне Сред
него Урала, был В. И. Меллер (1876). •

Эйфельский ярус

Н и ж н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Зона Favosites regularissimus, Ivdelinia ivdelensis,
Eospirifer superbus

Нижнеэйфельские отложения широко развиты по всему западному 
склону Урала и представлены двумя основными типами разрезов: кар
бонатными породами морского происхождения и терригенными порода
ми континентального или прибрежно-морского происхождения (така- 
тинская свита).

Первый тип разреза представлен верхней частью толщи так назы
ваемых герцинских известняков и развит в западной зоне миогеосин- 
клинального субрегиона вместе с нижнедевонскими известняками, т. е. 
полосой от г. Нязепетровска на юге до г. Нижние Серги на севере. По 
данным А. Н. Ходалевича и других (1961 г.), в указанной полосе раз



вития нижнеэйфельских отложений можно наблюдать две разновидно
сти разрезов: восточную и западную. Восточная представлена однооб
разной толщей светло-серых и серых толсто- и неяснослоистых извест
няков с остатками кораллов — Favositella massivutn S o s h k . ,  Fascip- 
hyllutn conglomeration S c h 1 о t., F. prismaticutn S o s h k . ,  Pseudocho- 
nophyllum pseudoheliantoides S c h e г. и др., брахиопод — Ivdelinia ivde- 
lensis К h о d., Nymphorhynchia ex gr. nympha B a r r . ,  mAtrypa ex gr. 
devoniana We bs t . ,  Spinatrypa spinosaeformis К h о d., Carinatina ari- 
maspus E i c h w., Karpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  Eospirifer superbus 
E i c h w., Eosp. karmanovi К h о d. и др., пелеципод, гастропод, остра- 
код и трилобитов. Мощность до 150 м. Ко второй разновидности, рас
положенной западнее, те же исследователи несколько условно относят 
верхнюю часть толщи серых и светло-серых доломитов и доломитизи- 
рованных известняков, содержащих в нижней части остатки кораллов 
раннедевонского возраста. К нижнему Эйфелю верхи доломитовой тол
щи отнесены на основании залегания под известняками с остатками 
поздней эйфельской фауны. Мощность точно не установлена, но, по-ви
димому, менее 100 м.

Второй тип разреза нижнеэйфельского подъяруса представлен та- 
катинской свитой, широко распространенной по всему западному скло
ну Урала и восточной окраине Русской платформы. На Среднем Урале 
такатинская свита отсутствует на очень ограниченных участках, напри
мер в районе Полюдова Камня в Колво-Вишерском крае и в районе 
развития известняков нижнего девона между городами Нязепетровск — 
Нижние Серги. Свита залегает с размывом на различных толщах от 
протерозоя до верхнего силура включительно. Впервые была выделена 
на Южном Урале. Одновозрастную ей толщу песчаников на Среднем 
Урале как самостоятельную стратиграфическую единицу выделяли 
в 1932 г. И. И. Горский, Г. Я. Житомиров, А. Н. Иванов, И. М. Грохов
ский и все последующие исследователи.

Представлена она довольно однообразной толщей белых и серых 
кварцевых, реже полевошпато-кварцевых разнозернистых песчаников, 
часто косослоистых, местами переходящих в алевролиты или граве
литы и мелкогалечные конгломераты. В среднем течении р. Чусовой (от 
р. Сулема на юге до р. Койвы на севере) песчаники такатинской свиты 
переслаиваются с алевролитами, глинистыми сланцами и аргиллитами. 
Здесь исключение представляют два участка — в устье р. Кумыша и 
в устье р. Сылвица, где такатинская свита сложена аргиллитами и гли
нами пестрой окраски со значительным содержанием пирита. Минималь
ные мощности такатинской свиты приурочены к среднему течению 
р. Чусовой от 5 до 10 м , максимальные— на востоке Колво-Вишерского 
края — до 260 м.

Органических остатков в породах свиты почти не найдено, за ис
ключением флоры — Psilophyton princeps и Atrostigma sp.

В е р х н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Зона Anarcestes, Megastrophia uralensis 
и Conchidiella pseudobaschkirica

На западном склоне Среднего Урала отложения верхнеэйфельского 
подъяруса развиты почти повсеместно. Сложены они исключительно 
осадочными, преимущественно карбонатными породами морского про
исхождения. Терригенные породы наблюдаются в нижней части разре
за и неповсеместно.



Верхнеэйфельский подъярус разделяется на три горизонта: вязов- 
ский, койвенский и бийский. В качестве горизонтов подразделения (как 
и все вышележащие горизонты девона) установлены решением Межве
домственного совещания по стратиграфии Урала в 1963 г. по названиям 
соответствующих свит.

Вязовский горизонт. На Среднем Урале ему соответствует вязовская 
свита или замещающая ее широковская пачка. На Южном Урале в его 
основании нередко залегает ваняшкинская свита. Условно выделяемая 
Н. Г. Чочиа (1955) в верховьях р. Вишеры и по ее притокам Акчиму и 
Волчиму ваняшкинская свита — пачка аргиллитов, местами с песчани
ками или глинистыми известняками, залегающая между такатинскими 
песчаниками и бийской свитой,— по положению в разрезе должна быть 
отнесена к койвенскому горизонту (яйвенской пачке или ее возраст
ным аналогам).

Вязовская свита установлена на западном склоне Южного Урала. 
На Среднем Урале впервые выделена как самостоятельный горизонт 
А. А. Штукенбергом (1898).

Вязовская свита установлена на западном склоне Южного Урала. 
На Среднем Урале впервые выделена как самостоятельный горизонт 
А. А. Штукенбергом (1898).

Свита развита на значительном протяжении — от района Нязепет- 
ровска на юге и до р. Яйвы на север. Представлена серыми и темно
серыми, местами несколько глинистыми остракодовыми известняками. 
В нижней части свиты наблюдаются прослои доломитов и сланцеватых 
аргиллитов. Мощность от 12 до 100 м. Из органических остатков най
дены кораллы Pachyfavosites markovskii S о к., брахиоподы Spirifer cf. 
nudus Sow. ,  Uncinulus, cf. lubricus N a 1. и многочисленные остракоды, 
в первую очередь крупные Moelleritia ex gr. barbotana S c h m., M. 
moelleri S c h m .  и др. и мелкие — Aparchitellina adriatiovae Pol . ,  A. 
domratchevi P о 1., Selebratina uralica P о 1., Leperditellina miranda P о 1., 
Knoxiella inserica P о 1., Uralina grandis Ro z h d . ,  Healdianella costata 
P о 1. и др.

Свита залегает согласно на такатинской или известняках нижнеэй- 
фельского подъяруса.

В бассейнах рек Косьвы, Усьвы и Вильвы вязовская свита замеща
ется широковской пачкой, выделенной С. М. Домрачевым в 1949 г. и 
названной по пос. Широкое на р. Косьве. Пачка сложена глинисто-пес
чанистыми сланцами, мергелями, известняками и доломитами. В них 
найдены остатки брахиопод Ilmenia aff. subumbona H a l l ,  пелеципод 
Avicula ex gr. boydi C o r n ,  гастропод, в низах толщи остракод Knoxi
ella inserica Pol . ,  Uchtovia aff. egorovi Pol . ,  в верхах трилобиты 
Paradechenella markovskii Z. M a x.

Широковская пачка залегает на такатинской свите мощностью от 
12 до 22 м.

Койвенский горизонт. Название горизонта было принято Межве
домственным совещанием по стратиграфии Урала в 1963 г. по предло
жению Б. П. Марковского и К. И. Адриановой. Дано по р. Койве, в бас
сейне которой отложения горизонта широко распространены. Койвен
скому горизонту соответствуют отложения, именовавшиеся ранее «каль- 
цеоловыми слоями», и местами расположенная в его основании яйвен- 
ская пачка.

К. И. Адриановой в 1950 г. было установлено, что пачка песчани
ков, располагающихся на р. Кади (левый приток р. Яйвы) ниже бий- 
ского горизонта, залегает на вязовском горизонте и покрывается тол
стослоистыми известняками с остатками кораллов койвенского горизон
та. Пачка названа яйвенской по р. Яйве. На западном склоне Среднего



Урала присутствие яйвенской пачки установлено пока только в районе 
городов Половинки и Кизела в бассейнах рек Яйвы и Вишеры. Яйвен- 
ская пачка представлена среднеслоистыми кварцевыми песчаниками, 
алевролитами и глинистыми сланцами серого, желтовато-серого и буро
го цвета, содержащими иногда углистые включения. В основании по
роды ожелезнены. В районе городов Кизела и Половинки в пачке име
ются алевритистые сидериты, оолитовые доломиты, сидеритизированные 
глины и оолитовые железные руды. Определимых органических остат
ков в яйвенской пачке пока не найдено. Мощность пачки от 3—6 м (го
род Кизел) до 14 м (р. Кадь).

На большей части территории западного склона Среднего Урала 
весь койвенский горизонт или его верхняя часть там, где имеется яй- 
венская пачка, представлены карбонатными или глинисто-карбонатными 
отложениями. Они развиты в бассейне р. Чусовой, в Кизеловском райо
не, в бассейне р. Яйвы и по р. Акчим в Колво-Вишерском крае. Присут
ствие их установлено также в районе городов Нязепетровска и Нижние 
Серги на юге Среднего Урала.

Обычно койвенский горизонт представлен серыми глинистыми из
вестняками и мергелями с прослоями глинистых сланцев и аргиллитов, 
реже глин, иногда обогащенных пиритом и битумом. Местами породы 
койвенского горизонта не отличаются от пород вышележащего бийско- 
го, в этих случаях только наличие остатков койвенской фауны позво
ляет определить его присутствие в разрезе. К таким пунктам относятся 
разрезы на р. Кади и в районе Нязепетровск— Нижние Серги.

В койвенском горизонте содержатся остатки многочисленной и раз
нообразной фауны, наиболее характерными представителями которой 
являются кораллы — Syringopora eifeliensis S с h 1 й t., Pachyfavosites 
markovskii Sok. ,  P. polymorphus G о 1 d f., Alveolites giganteus S о k., 
Calceola sandalina var. acuminata Ma n s . ,  Tryplasma devonica S o s h k . ,  
Arcophyllum typis Ma r k . ,  Uralophyllum ex gr. unicum S o s h k . ,  Zonop- 
hyllum parvum Ma r k . ,  Pseudozonophyllum ex gr. versiforme Ma r k . ,  
Campophyllum soetenicum S c h 1 u t. и др., брахиоподы Megastrophia 
uralensis V e г n., Ilmenia subumbona H a 11., Spirifer nudus S о w., A thy- 
ris subconcentrica V e г n., остракоды Knoxiella inserica P о 1., Evlanella 
minuta R о z h d., Healdianella bassaensis R о z h d.. Microcheilinella 
lareonovae Pol . ,  Bairdiocypris biesenbachi К г о т ш .  и др. Мощность 
койвенского горизонта, представленного карбонатными отложениями, 
от 2 до 22 ж, возможно больше. Залегает он на такатинской свите, Вя
зовском горизонте или яйвенской пачке.

Бийский горизонт на Среднем Урале развит очень широко, отсут
ствуя лишь в районах, где отложения его уничтожены предпашийским 
размывом (в бассейне р. Чусовой, район Зыковского рудника, к северу 
от пос. Пашия, районы ниже устья р. Сылвицы и у пос. Кусье-Алексан- 
дровское, в Колво-Вишерском крае — район Полюдова Камня).

Бийская свита представлена довольно однообразной толщей серых 
и темно-серых толстослоистых или неяснослоистых, как правило, орга
ногенных известняков, иногда слабоглинистых или доломитизирован- 
ных. Для бийских пород характерен запах нефти, который они издают 
на свежем изломе. В некоторых разрезах наблюдается окремнение. 
В районе р. Усьвы в составе свиты появляются прослои глинистых слан
цев и мергелей. Среди известняков бийской свиты наблюдаются амфи- 
поровые, строматопоровые, криноидные, коралловые, брахиоподовые и 
смешанные разности. Кораллы чаще представлены родом Favosites, 
а брахиоподы — Conchidiella baschkirica V е г n., С. pseudobaschkirica 
1' s c h e r n .  и Megastrophia uralensis Ver n. ;  представители последних 
трех видов часто образовывали банки.



Из других органических остатков следует указать кринодеи Сир- 
ressocrinus rossicus A n t г. строматопоры и амфипоры Clathrodictyon 
regularis var. carnicum V i n., Amphypora ratnosa Ph i 11. и др., кораллы 
Favosites goldfussi Orb. ,  F. bijaensis S о k., Thamnopora reticulata 
В 1 a i n w., T. angusta L e c., Cladopora vermicularis M ’ С о y, Syringo- 
pora eifelensis S c  hi., Tryplasma devonica S os hk. ,  Stenophyllum ura- 
licum S o s h k . ,  Grypophyllum carinatum S о s h k., Char actophy llum 
antiqum S o s h k .  и др., остракоды Cocloenellina testata P о 1., Birdsal- 
lella baschkiriana Ro z hd . ,  Microcheilinella notabilis Pol . ,  M. affinis 
P о 1., M. larionovae P о 1., M. tnagna R o z h d . ,  M. pokornyi Ro z h d . ,  
Bairdia navicula M a r t. и др. и трилобит Paradechenella markovskii 
Z. M a x.

Залегает бийская свита на койвенском или вязовском горизонтах, 
в последнем случае ее нижняя часть по возрасту, вероятно, соответст
вует койвенскому горизонту и только близость литологического состава 
и органических остатков не позволяют его выделять. Мощность бийскон 
свиты от 3 до 100 м и более.

Живетский ярус

Отложения живетского яруса, по сравнению с эйфельскими, на за
падном склоне Среднего Урала распространены значительно меньше. 
Наиболее полный разрез и наибольшее распространение они имеют 
в южной половине Среднего Урала, в районе городов Нязепетровск— 
Нижние Серги, и в бассейне р. Чусовой; севернее и распространение, 
и объем живетских отложений сокращаются за счет размыва его верх
них частей. Так, в Колво-Вишерском крае живетские отложения сокра
щенного объема известны только в верховьях р. Вишеры.

Живетские отложения представлены карбонатными, карбонатно
глинистыми и песчано-алевритовыми породами морского происхожде
ния, преобладают карбонатные породы, хорошо охарактеризованные 
органическими остатками. В фациальном отношении отложения живет
ского яруса хорошо выдержаны по простиранию. В зависимости от 
глубины размыва мощность живетского яруса колеблется от 15 до 
200 м.

Подразделяется он на три горизонта: нижний — афонинский, сред
ний— чусовской и верхний — чеславский.

Афонинскому горизонту соответствует афонинская свита, по которой 
он и назван. В 1941 г. под названием «инфрадоманика» был выделен 
Б. П. Марковским (1946) в бассейне р. Чусовой. В 1951 г. «инфрадома- 
ник» был переименован в афонинские слои по названию камня «Афо
нины Брови» на р. Чусовой, где их впервые изучил Б. П. Марковский. 
На Межведомственном совещании по стратиграфии Урала в 1963 г. 
слои переименованы в свиту. На Среднем Урале афонинский горизонт 
(свита) известен в районе городов Нязепетровск — Нижние Серги: 
в Кизеловско-Чусовском районе он прослежен почти непрерывно от
р. Ножихи (верхнее течение р. Чусовой) до города Половинка. Север
нее он установлен в Колво-Вишерском крае, в верхнем течении Вишеры 
и условно по р. Язьве.

Афонинская свита по внешнему виду, составу пород и органических 
остатков очень похожа на доманиковую свиту франского яруса, за ко
торую ее долгое время принимали. Она сложена часто переслаиваю
щимися, тонкослоистыми, темно-серыми, серыми и черными битуминоз
ными, часто птероподовыми известняками, глинистыми известняками, 
мергелями, кремнями, аргиллитами и глинистыми сланцами. В районе
с. Усть-Утки на р. Чусовой, на р. Усьве, у пос. Широкого на р. Косьве



и у Половинки в составе афонинской свиты появляются, кроме того, би
туминозные и горючие известково-глинистые сланцы и битуминозные 
доломиты. Мощность свиты от 5—6 до 75—110 м. Залегает она соглас
но на бийском горизонте. Наиболее часто встречающиеся органические 
остатки афонинской свиты представлены лингулами, бухиолами, птеро- 
подами и остракодами. Реже наблюдаются гониатиты, трилобиты и 
очень редко кораллы. Из афонинской свиты определены кораллы Cal- 
ceola sardalina  var. westfalica L o t z e ,  брахиоподы Gypidula brevirost- 
ris P h i i 1., Leiorhynchus kellogi H a l l ,  Desquamatia zonata S c h n u r,
D. desquamata Sow. ,  Spinatrypa aspera S c  hi., S. bifidaeformis 
T s c h e r n . ,  Emanuella subumbona H a l l ,  E . pseudopachyrincha 
T s c h e г n. и др., пелециподы Lyriopecten ex gr. ingriae V e г n. и др., 
гониатиты Tornoceras simplex B u c h ,  Agoniatites inconstatis P h i 1 1. и 
трилобит Dechenella romanovskii T s c h e r n .

Чусовским горизонт выделен в объеме чусовской свиты, по которой 
он и получил свое название. Горизонт имеет сравнительно небольшое 
площадное развитие.

Чусовская свита залегает в основании чеславского горизонта. Впер
вые была выделена в 1941 г. Б. П. Марковским (1946). Распространена 
от района городов Нязепетровск — Нижние Серги, по р. Чусовой — от 
ее верховий до Кизеловского бассейна. В Колво-Вишерском крае чусов
ская свита установлена только в верхнем течении Вишеры. Свита пред
ставлена песчаниками серыми, темно-серыми и желтоватыми кварцевы
ми и кварцитовидными, преобладающими в нижней части разреза, че
редующимися с алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами, 
глинистыми известняками, реже доломитами и известняковыми конгло- 
мерато-брекчиями. В районе д. Баронской на р. Чусовой и по рекам 
Сулему и Серебрянке в низах свиты наблюдаются небольшие линзы бо
бовых железных руд и оолитовых шамозитов. Наибольшее количество 
карбонатных прослоев, чередующихся с глинистыми породами приуро
чено к наиболее восточным разрезам свиты. Состав органических ос
татков чусовской свиты очень сходен с составом остатков фауны афо- 
нинского горизонта. Из чусовской свиты определены Alveolites cf. subor- 
bicularis L a m., Desquamatia zonata S c h n u r, D. desquamata S о w., 
Emanuella pseudopachyrincha T s c h e r n . ,  Eoreticularia aviceps K a y s ,  
Unditispirifer undiferus R о e m., Uchtovia abundans P о 1., Marginia seleb- 
ratis Pol . ,  Microcheilinella laudata Ro z hd . ,  Bairdia plicatula Pol . ,  В . 
spinosa P о 1., Ampuloides verrucosa P о 1., Dechenella polonica G ii r i c h 
и др.

Обычная мощность чусовской свиты 3—17 м, реже, на юге Среднего 
Урала, до 25—35 м.

Чусовская свита залегает с размывом, как правило, на афонинском 
горизонте, реже на бийском и даже койвенском горизонтах.

Чеславский горизонт установлен в объеме чеславской свиты бассей
на р. Чусовой, по которой он и назван. Отложения чеславского горизон
та известны в южной части Среднего Урала в районе городов Нязепет
ровск— Нижние Серги и в бассейне Чусовой. В остальных районах 
уничтожены предпашийским размывом.

Точное определение места свиты в разрезе было произведено 
Б. П. Марковским (1948), который называл ее «слои с Stringocephalus 
burtini D е f г.»

На Среднем Урале она развита только в его южной части. В ниж
нем течении р. Чусовой и севернее чеславская свита отсутствует. Свита 
сложена серыми и темно-серыми известняками, слабобитуминозными, 
слоистыми, часто с примесью глинистого материала. Изредка в составе



свиты появляются доломиты, а на р. Сулеме они слагают верхи свиты. 
Южнее, в районе Нязепетровск— Нижние Серги, и севернее, на отдель
ных участках Пашийского района, где чеславская свита уцелела от 
предпашийского размыва, в ней наблюдаются прослои мергелей и гли
нистых сланцев. Мощность свиты от 4 до 30 м.

Чеславская свита охарактеризована органическими остатками, 
сходными с остатками фауны, найденными в афонинском горизонте и 
чусовской свите. Найдены Alveolites cavernosus Lee. ,  A. suborbicularis 
Lam. ,  Calliapora battersbyi M. E. H., Cladopora vermicularis M ’ Coy,  
Grypophyllum isactis F r e e h ,  Gypidula biplicata S c h n u r ,  Leiorhyn- 
chus kellogi H a l l ,  Desquamatia desquamata S о w., Spinatrypa ex gr. 
aspera Schl . ,  Emanuella subumbona H a l l ,  Stringocephalus burtini 
D e f r., 5. burtini var. sinuata S c h n u r ,  Chascothyris salairica Rzon. ,  
Dechenella rotnanovskii T s c  hern. ,  а также пелециподы, ортоцератиды 
и остракоды.

Залегает чеславская свита на чусовской или афонинском горизон
те (район Нязепетровск — Нижние Серги). Залегание чеславской свиты 
на афонинском горизонте позволяет считать, что в этих участках чусов
ская свита замещается низами чеславской.

Верхний отдел

Верхний отдел девонской системы, так же как и средний ее отдел, 
на Среднем Урале был установлен В. И. Меллером (1875).

Наибольшее значение для установления стратиграфии верхнего де
вона в его современном объеме имели работы Б. П. Марковского, про
веденные им в 1940—1941 гг. в районе городов Кизелди — Губахи и 
в бассейне Чусовой. Им была фаунистически обоснована нижняя гра
ница верхнего девона по основанию пашийской свиты и уточнена гра
ница между франским и фаменским ярусами. Франский ярус подраз
делен на две биостратиграфические зоны: нижнюю Gephyroceras и 
верхнюю — Manticoceras. В составе нижней выделены: 1) пашийская 
свита, 2) слои со Spirifer murchisonianus, 3) слои с Hypothyridina calva 
и 4) доманик. К верхней зоне отнесены мантикоцеровые слои и одновоз
растные им кубоидные слои, а также покрывающие их слои с Pugnoi- 
des triaequalis.

Фаменскин ярус на Среднем Урале не расчленялся, были выделены 
только фациально различные типы разрезов. Позднее, в 1949 г., в бас
сейне р. Чусовой С. М. Домрачевым из объема зоны Manticoceras, пред
ставленной мантикоцеровыми слоями, в ряде разрезов были отделены 
крикитовые слои в качестве верхнего члена указанной зоны. Севернее, 
в бассейне р. Яйвы и в Колво-Вишерском крае, в 1947—1950 г. расчле
нение верхнедевонских отложений по современной схеме стратиграфии 
было произведено К. И. Адриановой и Н. Г. Чочиа. Южнее, в районе 
Нязепетровск — Нижние Серги, аналогичные подразделения были вы
полнены группой геологов и палеонтологов УГУ под руководством 
А. Н. Ходалевича.

Отложения верхнего девона на западном склоне Урала развиты 
широко, отсутствуя лишь в местах, где они уничтожены современным 
размывом. Верхний девон сложен преимущественно карбонатными по
родами, в меньшей степени глинистыми и в" подчиненном количестве 
песчаниками и алевролитами. Органическими остатками отложения 
верхнего девона охарактеризованы хорошо, но не равномерно. Наибо
лее слабо охарактеризованы породы фаменского яруса.

Мощность верхнего девона колеблется от 150 до 600 м.



Франский ярус

Отложения указанного яруса имеют максимальное распростране
ние на западном склоне Среднего Урала по сравнению со всеми осталь
ными ярусами девона. Они присутствуют во всех районах развития де
вонских отложений и, как правило, в полном объеме. Исключение со
ставляет только район городов Нязепетровска и Нижние Серги, где из 
разреза выпадают отложения нижнефранского подъяруса.

В составе яруса резко преобладают карбонатные породы, преиму
щественно известняки, в подчиненном количестве содержатся глинисто
карбонатные и глинистые, реже песчано-алевритовые породы. Все под
разделения яруса имеют хорошую, но не равноценную палеонтологиче
скую охарактеризованность, что зависит от фациальных различий.

На территории Среднего Урала выделяется три основных типа раз
резов верхнефранского подъяруса: первый — карбонатный приурочен 
к южной части Среднего Урала, два других четкой географической при
уроченности не имеют, они отражают глубину бассейна, при которой 
происходило отложение осадков. Мощность франского яруса колеблется 
от 50 до 300 м.

В настоящее время по решению Межведомственного совещания 
1962 г. по стратиграфии палеозоя Русской платформы установлено дву
членное деление франского яруса, которое хорошо прослеживается и 
на западном склоне Урала. Кроме подъярусного деления, франский 
ярус расчленяется на пять бностратиграфических зон, предложенных 
Б. П. Марковским и принятых на совещании в 1951 г.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Выделяется в объеме трех бностратиграфических зон и четырех го
ризонтов.

Зона Koenenites nalivkini и Uchtospirifer murchisonianus

Подразделяется на два горизонта: нижний — пашийский и верх
ний— кыновский.

Пашийскому горизонту соответствует пашийская свита, по которой 
он и получил свое название. Распространен очень широко, всюду, где 
развиты нижнефранские породы.

Пашийская свита впервые на Среднем Урале была выделена 
А. А. Краснопольским (1882) под названием рудоносной толщи. В ме
сте ее установления, в бассейне р. Чусовой в районе Пашийского за
вода и в бассейне р. Яйвы, свита состоит из нижней рудной пачки и 
верхней — песчано-глинистой. Рудная пачка сложена пластами оолито
вых железистых пород, ожелезненных глин и алевролитов или боксито
подобными породами и конгломератами, состоящими из обломков крас
ных оолитовых шамозитовых пород, сцементированных бурым желез
няком с примесью терригенного материала. Мощность рудной пачки 
невелика, она не превышает 2—8 м вместе с терригенными прослоями. 
Верхняя песчано-глинистая пачка состоит из слоев кварцевых песчани
ков и алевролитов светло-, темно- или желтовато-серых, переслаиваю
щихся с зелеными и серыми глинистыми сланцами. Мощность этой пач
ки весьма изменчива — o r нуля до 50—60 м. Соответственно и общая 
мощность пашийской свиты меняется от 5 до 65 м.

Залегает пашийская свита в этих районах резко трансгрессивно 
па различных горизонтах жмветского и эйфельского ярусов, вплоть до 
такатинской свиты нижнеэйфельского подъяруса.



Наибольшее распространение на Среднем Урале имеет безрудный 
глинисто-песчаный тип разреза свиты, представленный кварцевыми пес
чаниками, алевролитами и глинистыми сланцами. На р. Чусовой и по 
ее притокам, от р. Сулема до р. Серебрянки, и в верхнем течении 
р. Койвы, в верхних частях свиты, кроме перечисленных пород, встре
чаются прослои среднеслоистых, в различной степени глинистых, часто 
песчанистых известняков, увеличивается количество глинистых пород. 
В известняках содержится большое количество остатков кораллов и 
брахиопод. В районе р. Сулема и окрестностях д. Усть-Утки в основа
нии пашийской свиты залегает пачка характерных пород — мергелей и 
глинистых сланцев с прослоями и сферическими конкрециями известня
ков («подпашийские слои» схемы Б. П. Марковского, 1946). На чеслав- 
ской свите описываемая пачка залегает согласно без явных следов пе
рерыва. К пашийской свите она относится на основании наличия в ней 
остатков пашийских кораллов и брахиопод.

Органические остатки в пашийской свите находятся как в извест
няках, глинистых сланцах, так и в песчаных породах, хотя в послед
них— реже и меньшей сохранности. В песчаниках чаще можно обнару
жить остатки Archaeopteris sp. и Archaesigillaria sp. В других породах 
остатки кораллов — Cladopora vermicularis М ’ С о у, Campophyllum 
litvinovilschae S о s h k., Megaphyllum paschietise S o s h k . ,  Neostringop- 
htjllum heterophyllum E. H., Thamnophyllum diffisile S o s h k . ;  брахио
под Schizophoria ex gr. striatula S c h 1 о t h., Sch. ivatiovi T s c h e r n . ,  
Productella ex gr. subaculeata Mu r c h . ,  Pr. sericea B u c h ,  Hypothyri- 
dina semilukiana N a 1., Atrypa douvillei M a n s . ,  Athyris ex gr. concent- 
rica B u c h ;  пелеципод, гастропод и остракод — Knoxiella sp. и др. Мощ
ность свиты от 5 до 70 м.

Пашийский горизонт, кроме песчано-глинистой пашийской свиты, 
иногда представлен еще пачкой глинистых темно-серых плитчатых из
вестняков и глинистых сланцев с остатками Campophyllum litvinovit- 
schae S o s h k . ,  Atrypa douvillei M a n s ,  и остракод в верховьях р. Чу
совой, в районе разъезда Перескачки — пос. Староуткинска. Мощность 
пашийского горизонта здесь 7—8 ж, залегает он согласно на чеславском 
горизонте без следов размыва.

Пашийский горизонт, располагающийся в основании франского 
яруса, залегает трансгрессивно с отчетливыми следами размыва ниже
лежащих толщ, начиная от различных частей чеславского горизонта и 
до нижнего Эйфеля, а местами, вероятно, и протерозоя (район Полюдо- 
ва Камня в Колво-Вишерском крае).

Кыновский горизонт получил свое название по одноименной свите, 
объему которой он целиком соответствует. Имеет широкое развитие, 
распространен в тех же местах, где и пашийский горизонт.

Кыновская свита тесно связана с пашийской и является маркирую
щим горизонтом благодаря исключительной выдержанности комплекса 
фауны, небольшой мощности и незначительной фациальной изменчиво
сти. Сложена свита глинистыми, часто пиритизированными, серыми 
или желтовато-серыми известняками, переслаивающимися с коричне
вато- или зеленовато-серыми мергелями, глинистыми сланцами и ар
гиллитами. Обычно соотношение известняков с глинистыми породами 
примерно равное, с некоторым преобладанием известняков. Наблюдае
мые изменения по простиранию выражаются в изменениях соотноше
ний указанных пород. В разрезах восточной части Пашийско-Кыновско- 
го района (от р. Рассольной до пос. Кына) и по р. Кади (левый при
ток Яйвы) количество глинистых сланцев и аргиллитов достигает 70— 
80% общей мощности свиты, равной 35—45 ж. Обычно мощность кы- 
новской свиты колеблется в пределах 1,5—20 ж.



Кыновская свита богата остатками водорослей рода Girvanella, 
кораллов Megaphyllum paschiense S о s h k., M. cf. katavensis S о s h k., 
Schliueteria kostetskae S о s h k., Maegea ex gr. berdensis S o s h  k., брахио- 
под Schizophoria ivanovi T s c h e m . ,  Productella sericea В u c h, Hypot- 
hyridina semilukiana N a 1., Atrypa velikaja Nal . ,  Uchtospirifer murchi- 
sonianus Vern. ,  U. murchisonianus var. glinkanus Nal . ,  пелеципод 
Leptodesma ex gr. aviculoides W e n., Paracyclas antiqua G о 1 d f. и 
Aviculopecten ingriae Ve r n .  и др. Граница с подстилающей пашийской 
свитой постепенная и часто проводится условно по появлению раковин 
Uchtospirifer murchisonianus V e r n .

Зона Timanites acutus, Ladogia meyendorfi,
Hypothyridina clova

Саргаевский горизонт выделен в объеме саргаевской свиты, которая 
впервые установлена на Среднем Урале Б. П. Марковским в 1940 г. 
в Кизеловском районе (в разрезе Мултык-Камень), в 1948 г. выделена
С. М. Домрачевым в бассейне рек Усьвы и Вильвы, К. И. Адриановой 
и Н. Г. Чочиа в 1948—1949 гг. в Колво-Вишерском крае по рекам Ни
зове и Петрунихе и К. И. Адриановой в 1950 г. в бассейне р. Яйвы. 
Представлена глинистыми, часто пиритизированными известняками, 
слоистыми, серыми, реже зеленовато-серыми, чередующимися с более 
тонкими слоями известково-глинистых сланцев, реже аргиллитов того 
же цвета. Часто встречаются водорослевые разности известняков с ос
татками Girvanella sp. Найдены раковины брахиопод Productella sericea 
В u с h, Hypothyridina calva Ma r k . ,  Anatrypa timanica M a r k., Mucro- 
spirifer novosibiricus T o l l ,  гониатита Timanites acutus K e y s ,  и остра- 
код. Мощность саргаевской свиты от 2 до 5 м.

В Пашийско-Кыновском районе саргаевский горизонт представлен 
серыми известняками и доломитами, иногда битуминозными, с редки
ми остатками строматопор, брахиопод, из которых определены Atrypa 
sp. и Anatrypa timanica M a r k ,  и остракод. Мощность не установлена 
из-за условности верхней границы.

В разрезах р. Чусовой, к югу от пос. Кына и до г. Староуткинска, 
а также в большинстве разрезов Колво-Вишерского края, отложения, 
соответствующие по возрасту саргаевскому горизонту, неотличимы от 
вышележащих пород дома пикового горизонта и не содержат типичного 
саргаевского комплекса фауны. В этих районах саргаевский горизонт 
не отделяется от доманикового. Возможно, частично это объясняется 
плохой обнаженностью. Саргаевский горизонт согласно, без следов пе
рерыва, залегает на кыновском.

Зона Gephuroceras uchtense и Cyrtospirifer disjunctus

Семилукский горизонт получил название по одноименной свите, раз
витой на Русской платформе. К семилукскому горизонту относится до- 
маниковая свита, выделенная на Южном Тимане и являющаяся воз
растным и фациальным аналогом доманиковой свиты западного скло
на Урала. Это обстоятельство послужило основанием для распростра
нения .названия семилукского горизонта на западный склон Урала.

Доманиковая свита впервые была выделена в 1843 г. на Тимане 
А. Кейзерлингом (1846), который назвал ее по месту установления на 
р. Доманике, правом притоке р. Ухты.

Свита выделяется в разрезе нижнефранского подъяруса почти 
вдоль всего Среднего Урала, за исключением тех же участков, на ко
торых происходит фациальное замещение саргаевской свиты светлыми



известняками, т. е. в Пашийско-Кыновском районе. На остальной терри
тории доманиковая свита представляет собой хороший маркирующий 
горизонт в разрезе франского яруса, широко известный в литературе 
под названием «доманика» и легко различающийся по характерным 
особенностям литологического состава и фауны.

Свита сложена часто чередующимися тонкослоистыми темно-серы
ми и черными известняками, мергелями и почти листоватыми известко
во-глинистыми и горючими сланцами с желваками и линзами кремней 
и окремненными участками известняков. Специфической особенностью 
пород свиты является обогащенность их органическим веществом и при
сутствие в них битумов нефтяного ряда, а также наличие большого ко
личества пирита как рассеянного, так и в виде включений. Остатками 
фауны доманиковая свита обычно богата, но распределены они по раз
резу неравномерно, чаще приурочены к определенным слоям. В глини
стых породах обычно в изобилии находятся остатки птеропод— Tenta- 
culites tenuicinctus R о е m. и Styliolina fissurella H a l l ,  из брахиопод 
несколько видов Lingula. В прослоях известняков встречаются остатки 
брахиопод — Stropheodonta latissima В u ch, Chonetipustula petini N a 1., 
Chonetes setigera H a l l ,  Pugnax domanicensis Ma r k . ,  Calvinaria taimy- 
rica N a 1., C. megistanus L e  Hon,  Leiorhynchus pallovi var. rotunda 
A cl r., L. quadricostatus V a n., L. domanicensis Ma r k . ,  Reticulariopsis 
pachyrinchus V e г n., Pyramidalia(?) simplex var. domanicensis Ma r k . ,  
Anathyris helmerseni B u c h ;  пелеципод Buchiola retrostriata В u c h,
B. scabrosa C l a r k e ,  B. lupina C l a r k e ,  B. ischikaja B. N a 1., Ptero- 
chaenia fragilis H a l l ,  Ontaria concentrica B u c h ;  гониатитов Gephuro- 
ceras uchtense Keys . ,  Manticoceras ammon Ke y s . ,  M. nodulosum 
W a k d, lornoceras simplex P h i l  1., Timanites acutus S a n d b . ,  B adri- 
tes subflexuosus M ii n s t., остракод.

Для доманиковой свиты характерно отсутствие остатков кораллов 
и крнноидей. Залегает свита на саргаевском горизонте, мощность ее 
изменяется от 3 до 45 м.

Резко отличный тип разреза семилукского горизонта обнаружен 
в Пашийско-Кыновском районе, где саргаевский, семилукский и выше
лежащие горизонты франского яруса сложены серыми, реже темно
серыми битуминозными толстослоистыми доломитами и известняками 
с остатками плохой сохранности строматопор, ругоз и гастропод. Ре 
шить, какая часть этой однородной толщи соответствует семилукскомг 
горизонту, пока не представляется возможным.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Выделяется в объеме двух биостратиграфических зон и соответст
вующих им горизонтов, распространен так же широко и там же, где 
отложения нижнего подъяруса. В отличие же от последнего, осадки ко
торого повсеместно подразделяются на горизонты, отложения верхне- 
франского подъяруса во многих районах их развития более дробному 
расчленению не поддаются, представляя собой однотипную толщу со 
сходным комплексом органических остатков. По условиям образования 
и соответственно по фаунистическим характеристикам разрезы верхне- 
франского подъяруса разделяются на три резко различных типа.

Первый тип сложен осадками открытого мелкого моря, часто рифо
вых зон. Такие осадки наиболее характерны для верхнего горизонта 
подъяруса, но местами они появляются и на уровне нижнего горизон
та. Подобные разрезы известны в Пашийско-Кыновском районе, в Кол- 
во-Вишерском крае по рекам Ухтым и Сторожевая и на юге Среднего 
Урала в районе Нязепетровск — Нижние Серги. В этих районах верхне-
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франский подъярус сложен известняками светло-серыми и серыми, до
ломитами желтовато-серыми с прослоями и участками органогенных 
известняков. Породы толстослоистые или массивные, иногда с битуми
нозным запахом. Мощность от 80 до 160 м. Известняки содержат остат
ки строматопор, амфипор, кораллов и брахиопод, среди которых опреде
лены Clathrodictyon tschusovenseY a v., Cl. katavense Y a v., Amphipora 
koivensis R j a b., N eostringophyllum cf. modicum S o s h k . ,  Gypidula 
biplicatiformis Ma r k . ,  G. askynica N a 1., <rCamarotoechia» cf. neapoli- 
tana W h i d b., Hypothyridina cuboides S о w., H. incisiva Roem. ,  Des- 
quamatia alticola F r e e h ,  Anatrypa sicasa N a 1., Cyrtospirifer cuneatus 
Roem. ,  Adolfia multifida S c u p . ,  Reticulariopsis koltubanicus N a 1. 
В нижней части толщи на р. Сторожевой найдены остатки Manticoceras 
intumescens B e y  г., формы, характерной для мендымского горизонта, 
а в верхней части толщи верхнефранского подъяруса на р. Ухтыме — 
Crickites expectatus W d k d, Cr. acutus S a nd b. и Manticoceras compla- 
natum S a n d b . ,  свойственные аскынскому горизонту.

Второй тип разрезов верхнефранского подъяруса сложен преиму
щественно нерасчлененной толщей осадков, образованных в морских, 
относительно глубоководных условиях. Указанный тип наблюдается на 
юге Чусовского района, в Кизеловско-Губахинском районе и в Колво- 
Вишерском крае, в верхнем течении р. Вишеры, на реках Золотихс, 
Колчиме и Нязьве. По р. Золотихе эта толща названа К. И. Адриано
вой и Н. Г. Чочиа в 1953 г. золотихинской свитой. Она сложена средне- 
я толстослоистьЪми темно-серыми или черными битуминозными органо
генно-обломочными известняками, местами окремненными, реже доло
митами и в подчиненном количестве известково-глинистыми сланцами. 
Мощность ее 10—50 м.

Из органических остатков в золотихинской свите обнаружены 
Lingula subparallela S a n d b . ,  Leiorhynchus lentiformis G й г i c h, 
Buchiola timanica Z a m., B. scabrosa C l a r k e ,  Gephuroceras forciferum 
S a n d b . ,  Manticoceras complanatum S a n d b . ,  M. carinatum B e y  r. 
Лишь в редких случаях золотихинскую свиту удалось расчленить на 
горизонты, о чем будет сказано ниже. Третий тип разрезов — смешан
ный, хорошо расчленяющийся на зоны и горизонты. Нижний горизонт 
его представлен морскими относительно глубоководными отложениями, 
верхний — морскими мелководными. Им отвечают мендымская (ниж
няя) и аскынская (верхняя) свиты.

Зона Manticoceras intumescens, Cyrtospirifer tenticulum

Мендымский горизонт развит повсеместно на западном склоне Сред
него Урала, но выделяется хорошо там, где представлен мендымскон 
свитой.

Мендымская свита, установленная Б. П. Марковским на Южном 
Урале, была прослежена им и на западном склоне Среднего Урала как 
«слои с Manticoceras» и отнесена к верхнефранскому подъярусу. На 
Среднем Урале свита развита широко и обычно в тех местах, где рас
пространена доманиковая свита. Как правило, она сложена средне- и 
тонкослоистыми, иногда толстослоистыми темно-серыми или черными 
битуминозными органогенно-обломочными известняками, реже доломи
тами, с подчиненными им прослоями известково-глинистых сланцев и 
мергелей. В породах содержатся конкреции и линзы темных кремней и 
включения битумов. В отдельных разрезах среди темных известняков 
появляются прослои светлых, почти белых известняков с обилием ос
татков фауны (р. Усьва, бассейн р. Вишеры). Мощность от 1,5 до 40 м.



Комплекс остатков фауны мендымской свиты близок доманиково- 
му, отличается лишь видовым составом и наличием кораллов и крино- 
идей. Из кораллов найдены Thamnophyllum miniarense S о s h k., Tham- 
nopora cf. reticulata В 1 a i n w. и др., из брахиопод Lingula subparallela 
S a n d b . ,  Chonetes setigera H a l l ,  Productella subaculeata M u г c h., 
Chonetipustula petini N a 1., Calvinaria aff. megistanus L e Hon,  C. 
biplicata N a 1., Leiorhynchus laevis Q ti r i c h, Pugnax rigauxi M a r  k., 
Atrypa uralica N a 1., A. aschensis M a r  k., Reticulariopsis pachyrinchus 
V e г n., Pyramidalia simplex var. domanicensis Ma r k . ,  из пелеципод 
Buchiola retrostriata В u c h, B. scabrosa C l a r k e  и др., из птеропод 
представители родов Tentaculites и Styliolina, из гониатитов Bactrites 
cf. carinatum М u n s t., Manticoceras intumescens B e y  r., M. cordatum 
W d k cl, M. galeatum  W d k d, M. adorfense W d k d, M. oxy C l a r k e ,  
Beloceras multilobatum В e у г., из остракод Entomis pseudorichterina 
M a t t e r  n. и др. Мендымская свита очень похожа на доманиковую, на 
которой она залегает согласно, без следов перерыва. Граница между 
ними устанавливается главным образом по изменению видового соста
ва фауны, уменьшению количества глинистых пород и увеличению мощ
ности прослоев известняка в мендымской свите.

Зона Crickites expextatus u Theodossia anossofi

Установлена на западном склоне Урала в объеме аскынского гори
зонта, названного по одноименной свите.

Аскынский горизонт. Ему соответствует аскынская свита с бармин- 
ской пачкой вверху и одновозрастные им отложения, известные ранее 
как «крикитовые слои».

Аскынская свита на Среднем Урале установлена Б. П. Марковским 
в 1941 г. под названием «верхнекубоидных слоев». В настоящее время 
она прослежена широко по всему Среднему Уралу — от бассейна р. Чу
совой до Колво-Вишерского края включительно. Особенностями аскын- 
ской свиты являются прерывистый характер распространения и значи
тельные колебания мощности, что, по-видимому, объясняется природой 
ее образования в условиях отмелей и рифовых зон. Свита представляет 
собой мощную толщу светло-серых органогенных известняков, часто 
белых толстослоистых или массивных рифогенных известняков. Состоят 
известняки из многочисленных колоний кораллов, реже строматопор, 
чаще из раковин брахиопод и их обломков. Мощность от 10 до 275 ж.

Остатки фауны весьма разнообразны и многочисленны. Среди них 
определены: Actinostroma cf. clathratum N i с h., Stromatopora cf. undata 
R i a b., Alveolites ex gr. fecundus S a 1 e e, Peneckiella minima Roem. ,  
Thamnophyllum monozonatum S о s h k., Th. miniarense S o s h k . ,  
Schizophoria excisa S c h 1., Sch. bistriata T s c h e r n . ,  Stropheodonta 
latissima В u c h, Gypidula askynica N a 1., G. biplicatiformis Mar k . ,  
«rLeiorhynchus» lentiformis G u r i c h, Calvinaria formosa S c h n u г, груп
па Hypothyridina cuboides S о w., H. coronula Dr ev . ,  H. incisiva 
Roe m. ,  Pugnax acuminata mesogonia P h i  11., P. папа Ma r k . ,  Septa- 
laria semilaevis Roem. ,  Atrypa posturalica Ma r k . ,  A. alticola F r e e h ,  
A. devoniana W e b s t., A. magnitica N a 1., A. bifurcata Ma r k . ,  Anatrypa 
sikasa N a 1., Cyrtospirifer conoideus Roem. ,  Cyrtiopsis cuneatus Roem. ,  
Adolfia bifida Roem. ,  A. multifida S c  up., Reticulariopsis koltubanicus 
N a 1., Cryptonella uralica N a 1.

Залегает аскынская свита согласно на мендымской, покрывается 
отложениями фаменского яруса или барминской пачки.

Барминская пачка развита на сравнительно ограниченной террито
рии и только там, где есть аскынская свита: в Нязепетровском районе,



у с. Новоуфимского, в бассейне р. Чусовой у д. Еквы и на р. Сулеме, 
в бассейне р. Яйвы на р. Чикмане, в Колво-Вишерском крае по рекам 
Акчиму, Жакшеру и Петрунихе. Пачка представлена светло-серыми 
или белыми толстослоистыми органогенными известняками, часто ра
кушниками. Мощность от 3,5 до 10 м.

Большая часть органических остатков, характеризующих бармин- 
скую пачку, содержится и в аскынской свите; однако в барминской пач
ке появляются остатки ряда новых видов брахиопод, свойственные толь
ко ей. Из них следует указать Waagenoconcha murchisoniana К о п., 
Mesoplica meisteri Р е е t z, «Camarotoechia» neapolitatia W h i d b., 
Eoparaphorhynchus triaequalis G o s s . ,  Gyrtospirifer markovskii N a 1., 
Athyris globosa R o e m.

Нижняя граница барминской пачки в литологическом отношении 
почти не выражена, она проводится по первому появлению указанных 
видов брахиопод. Выделение барминской пачки имеет важное страти
графическое значение, так как точная приуроченность ее к кровле фран- 
ского яруса позволяет с уверенностью фиксировать его верхнюю грани
цу. Последнее особенно важно в случае плохой фаунистической охарак- 
теризованности фаменских отложений.

Барминской пачкой заканчивается третий, смешанный тип разрезов 
верхнефрапского подъяруса.

Во втором типе разрезов, когда их удается расчленить на мендым- 
ский и аскынский горизонты, последнему соответствует толща, которую 
мы предлагаем назвать басаречинской свитой.

Басаречинская свита является аналогом «крикитовых слоев», вы
деленных С. М. Домрачевым в 1947 г. на Южном Урале. В настоящее 
время нами предлагается переименовать «крикитовые слои» в басаре- 
чинскую свиту по р. Басе—пункту их установления. Басаречинская свита 
на Среднем Урале впервые была выделена К. И. Адриановой и Н. Г. Чо- 
чиа в Колво-Вишерском крае, в среднем течении р. Нязьвы в 1948 г. и
С. М. Домрачевым в 1949 г. на реках Косьве и Усьве и в 1950 г. условно 
по р. Чусовой на протяжении от р. Межевой Утки до г. Староуткинска.

Басаречинская свита представлена пачкой слоистых темно-серых, 
иногда битуминозных известняков с прослоями известково-глинистых 
сланцев и мергелей, реже черных кремней. В литологическом отноше
нии свита похожа на доманиковую и мендымскую свиты. Мощность 
свиты в Колво-Вишерском крае около 35 м, южнее 4—5 м. Из фауны 
в ней найдены остатки <rLeiorhynchus» subreniformis S с h п и г, Buchiola 
scabrosa C l a r k e ,  В. timanica Z a m., B. snjatkowi Z a m., Tentaculites 
tenuicinctus Roem. ,  Manticoceras carinatum S a n d b . ,  M. acutum 
S a n d b., M. complananatum S a n d b . ,  M. crassum W d k d. Границы 
свиты проводятся в однородной толще переслаивающихся известняков, 
известково-глинистых и кремнистых сланцев; нижняя — по исчезнове
нию крупных гониатитов зоны Manticoceras и появлению мелких гониа- 
титов зоны Crickites; верхняя — по появлению фауны фаменского яруса.

Фаменский ярус

Отложения фаменского яруса на Среднем Урале впервые были 
выделены И. И. Горским в 1930 г. в Кизеловском районе.

Фаменские отложения Среднего Урала более дробному подразде
лению не поддаются, описываются как нерасчлененные отложения, 
представленные тремя типами разрезов. Основные два типа разрезов 
распространены там же и представлены теми же толщами, что и раз
резы аскынского горизонта, т. е. толщами морских мелководных осад
ков и морских относительно глубоководных осадков.



Морские мелководные отложения, развитые в Колво-Вишерском 
крае, в бассейнах рек Язьвы и Яйвы (по рекам Момныя и Чикман), 
представлены мощной толщей толстослоистых светлых оолитовых и во
дорослевых известняков, чередующихся с пачками доломитизированных 
известняков и доломитов. Эта толща по типичному разрезу, вскрытому 
р. Сторожевой, левым притоком р. Вишеры, названа К. И. Адриановой 
и Н. Г. Чочиа сторожевской свитой. Ее мощность 150—350 м. В свите 
найдены остатки фораминифер, имеющих широкое вертикальное рас
пространение в верхнем девоне и турнейском карбоне, редких плохой 
сохранности брахиопод Schizophoria ex gr. striatula S c h 1., Leiorhynchus 
ursus N a 1., Cyrtospirifer sp. гастропод.

Толщей, близкой к сторожевской свите, представлен фаменский 
ярус в Пашийско-Кыновском районе и на р. Чусовой между поселками 
Еквой и Серебрянкой. Здесь фаменский ярус сложен серыми и светло
серыми толстослоистыми, часто массивными известняками, чередующи
мися с доломитами и редкими прослоями аргиллитов и мергелей зеле
ного и темно-серого цвета. Мощность 230—250 м.

Остатки фауны крайне редки, найдены только Cyrtospirifer cf. 
archiaci М и г ch. и обломки раковин гастропод.

В разрезах, сложенных морскими относительно глубоководными 
осадками, выделяется губахинская свита, развитая в тех районах, где 
верхнефранские отложения представлены басаречинской свитой.

Губахинская свита по виду сходна с доманиковой, она сложена 
тонкослоистыми черными или темно-серыми известняками, чередующи
мися с тонкими прослоями мергелей, известково-глинистых сланцев, 
иногда горючих, и реже кремней. Мощность 50—120 м. Обычно остатки 
фауны довольно редки. Исключение составляют разрезы Пашийскогои 
Чусовского районов, где известняки переполнены раковинами Dziedus- 
zyckia baschkirica T s c h e r n .  В Кизеловском районе в нижних горизон
тах свиты найдены Leiorhynchus aff. laevis G u г i с h, Buchiola retrost- 
riata В u c h, B. angulifera Roem. ,  Cheiloceras subpartitum M ii n s t., 
Entomis pseudorichterina M a 11 e r n., в Колво-Вишерском крае — 
Dzieduszickia baschkiricus T s c h e r n . ,  Posidonia venusta M ii n s t., 
Clymenia sp. и Pseudoclymenia sp.

Третья разновидность разреза фаменского яруса наблюдается 
в бассейне р. Яйвы на реках Ульвиче и Кади. Здесь фаменский ярус 
сложен светло-серыми, коричневато-розоватыми или слабо-зеленоваты
ми тонко- и среднеслоистыми известняками мелкокристаллическими и 
афанитовыми. Поверхности напластования весьма неровные, мелко- 
бугроватые, покрытые глинистым налетом. В известняках найдены 
только остатки фораминифер. Мощность 60 м.

Отложения фаменского яруса в полных разрезах согласно покры
ваются турнейским ярусом, реже — угленосной толщей визейского 
яруса.

БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА

Выходы девонских отложений на территории Болынеземельской 
тундры приурочены к двум взаимно перпендикулярным тектоническим 
структурам: поднятию Чернова и гряде Чернышева (рис. 22), рекам 
Большая Уса, Лек-Елец, Большой Елец и Ния-ю, — западный склон По
лярного Урала. В западной части Болынеземельской тундры девонские 
отложения вскрыты глубокими скважинами, заложенными в районах 
Нарьян-Мара, Седу-яхи, Усть-Цильмы, Кипиево, Мутного Материка, 
а также Усинской скважиной, пробуренной в районе низовий р. Колвы.



Отложения девонской системы представляют исключительно боль
шой интерес, поскольку с ними в Тиманской провинции связано боль
шинство промышленных месторождений нефти и газа. Однако изучению 
этих отложений на территории Большеземельской тундры уделялось 
мало внимания. Только в последние годы они были детально исследо
ваны на гряде Чернышева (Першина, 1962), в восточной части Больше
земельской тундры и на западном склоне Полярного Урала (Чернов, 
1962). В последние годы Г. А. Черновым были детально изучены девон
ские отложения поднятия Чернова.

Благодаря послойным сборам органических остатков 1 удалось со
ставить стратиграфическую схему девона для данной территории с вы
делением подъярусов и даже горизонтов.

В пределах указанной территории установлено два основных гене
тически различных типа пород: платформенный (карбонатные и тер- 
ригенные осадки открытого неглубокого моря, или мелководные) и пе
реходный от платформенного к геосинклинальному (карбонатные осад
ки, карбонатные брекчии, более глубоководные). Породы первого типа 
распространены в западной и центральной частях тундры, второго — 
в восточной части Большеземельской тундры. В платформенных осадках 
наблюдаются более богатые, чем в осадках переходного типа, комплексы 
фауны. Девонские отложения на исследуемой территории представлены 
всеми тремя отделами.

Нижний отдел

Отложения нижнего девона распространены в восточной части 
Большеземельской тундры, на западном склоне Полярного Урала, на 
поднятии Чернова (реки Сизим-Тальбей-шор и Аяч-яг) и в самой се
верной части гряды Чернышева. На этой территории имеется всего лишь 
два разреза, в которых можно наблюдать постепенный переход верхне- 
лудловских отложений в нижнедевонские: на р. Сизим-Тальбей-шор 
(поднятие Чернова) и на р. Большая Уса (западный склон Полярного 
Урала) (Чернов, 1962).

Нижний подотдел

Сизим-Тальбей-шор вскрывает непрерывный разрез верхнелудлов- 
ских известняков с типичной для этого возраста разнообразной фауной 
строматопороидей, брахиопод, наутилоидей и остракод. В верхней части 
разреза, относящейся, по-видимому, к нижнему подотделу нижнего де
вона, появляются прослои глинистых сланцев и глинистых доломитов, 
переходящих в свою очередь в слоистые доломиты (рис. 23). Мощность 
слоистых доломитов 140 м. Количество фауны в этой толще резко со
кращается. Остаются лишь строматопороидей, очень редкие и плохой 
сохранности брахиоподы и остракоды. Однако в самых верхних слоях, 
залегающих под доломитовой толщей, найдены Leperditia ex gr. elon- 
gata  W e 11 e г и L. aff. scalaris Jones, которые, по указанию А. Ф. Абу- 
шик, известны и в нижнем девоне; Stromatoporella sp., найденная в до
ломитовой толще, также имеет девонский облик. Установление точной

1 Фораминиферы изучены Е. А. Рейтлингер и О. А. Липиной, строматопороидей — 
Н. А. Флеровой, табуляты — И. И. Чудиновой, ругозы — Э. 3. Бульванкер, Е. Л. Сош- 
киной, Н. Я. Спасским, В. Цыганко, брахиоподы — В. Н. Крестовниковым, А. К. Кры
ловой, А. И. Ляшенко, Д. В. Наливкиным, С. В. Черкесовой, пелециподы — В. Ф. Ку
ликовой, гастроподы — В. А. Востоковой, гониатиты — А. И. Богословским, наутило- 
идеи — Ф. А. Журавлевой, остракоды — А. Ф. Абушик, Л. Н. Егоровой, трилобиты — 
3. А. Максимовой, морские лилии — Р. С. Елтышевой, рыбы — Д. В. Обручевым.



границы между силуром и девоном в этом разрезе представляет боль
шие трудности из-за слабой палеонтологической охарактеризованности 
его органическими остатками.

Рис. 23. Нижнедевонские доломиты на р. Сизим-Тальбей- 
Шор. Фото Г. А. Чернова

Средний подотдел

В районе р. Большая Уса благодаря брахиоподовой фауне удалось 
выделить средний подотдел. Он представлен желто-серыми массивными 
доломитами с участками рифогенных известняков и брекчий. В этих 
отложениях встречены Favosites alveolaris Р о г f., Gypidula saumaensis 
Kho d. ,  Anastrophia cf. magnified Koz l . ,  Clorindina perdecora Khod. ,  
C. toschemkaensis Kho d . ,  Spirigerina ex gr. marginalis D a 1 m. и Atrypa 
moldawantzewi K h o d .  Мощность отложений около 170 м.

Верхний подотдел 1

Эти отложения установлены на западном склоне Полярного Урала 
(реки Лек-Елец и Ния-ю). Лучший разрез по р. Лек-Елец. Здесь обна
жаются желто-серые массивные доломиты и в самом верху разреза —

1 Судя по приведенному комплексу фауны, в этот подотдел включены также 
отложения нижнеэйфельского подъяруса.— Прим. ред.



рифогенные известняки. Последние содержат разнообразную богатую 
фауну табулят — Favosites stellaris Т с h е г п., ругоз — Tryplasma altaica 
D у b., брахиопод: Ivdelinia cf. pseudoivdelensis Khod. ,  Sieberella aff. 
sieberi B a r r ,  Leviconchidiella vagranica Kho d . ,  Nymphorhynchia 
pseudolivonica B a r r . ,  Latonotoechia latoma B a r  r., Pugnoides aff. ope- 
rosa Khod. ,  Carirtatina arimaspus E i c h w., C. kakvensis Khod. ,  C. 
rara Khod. ,  C. ex gr. comata B a r r . ,  Glassia beyrichi K a y s . ,  Eospiri- 
fer superbus E i c h w . ,  Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  К . fedorovi 
T s c h e г n., K- gigantea Khod. ,  Pseudoleiorhynchus strajeskiana Ver n. ,  
Mimatrypa flabellata mut. prunulum Gor t . ,  Atrypa submala Kh o d .  
Кроме того, в известняках встречено большое количество герцинелл 
крупных размеров Hercynella polaris G. С h е г п., Н. comiensis G. 
С h е г п., Я. plana G. С h е г п., Я. parvula G. С h е г п., Я. uralica G. 
С h е г п. Я. gigantea G. С h е г п. Из морских лилий встречаются 
Pentagonocyclicus sp., Cupressacrinus crassus G о 1 d f., Ctenocrinus cf. 
pachyractylus C i n г a d, Myelodotylus sp., Cyclocyclicus constrictus var. 
spinifera Y e 11.

Мощность отложений верхнего подотдела 270 м.
На р. Ния-ю, протекающей несколько севернее р. Лек-Елец, к нему 

относится 600-метровая толща серых известняков со строматопороидея- 
ми — Syringostroma sp., Clathrodictyon sp.; ругозами Xistriphyllum 
devonicum Bu l v . ,  Zelophyllum tabulata S о s h k., Acanthophyllum ex gr. 
heterophyllum S o s h k . ;  брахиоподами Nymphorhynchia pseudolivonica 
Ba r r . ,  Pugnoides? operosa Khod. ,  Carinatina cf. signifera S c h n u i ,  
Karpinskya fedorovi T s c h e r n . ,  K. fedorovi var. ivdelensis Khod. ,  K. 
conjugula T s c h e r n . ;  морскими лилиями — Hexocrinites ex gr. humili- 
carinatus Y e 1 t. et D u b a t . ,  Cupressocrinus sp. и рецептакулитами.

Средний отдел

Отложения среднего девона распространены значительно шире, не
жели нижнедевонские, но весьма неравномерно. Разрезы среднего де
вона имеются в восточной части поднятия Чернова, на западном склоне 
Полярного Урала и в районе Печорской гряды. В них выделены эйфель- 
ский и живетский ярусы.

Эйфельский ярус

Наилучшие разрезы Эйфеля имеются в восточной части Большезе- 
мельской тундры, где их вскрывают реки Аяч-яга, Большая Уса и Лек- 
Елец. Здесь обнажаются главным образом известняки, переслаивающи
еся с песчаниками и глинистыми сланцами (рис. 24). Породы в изоби
лии содержат фауну, благодаря чему в этих разрезах выделены гори
зонты: вязовский, койвенский и бийский (Чернов, 1962).

Вязовский горизонт представлен 200-метровой толщей известняков, 
доломитовых известняков и глинистых сланцев. Иногда наблюдаются 
размывы слоев и образования бейделлитовых глин. Отложения этого 
горизонта характеризуются фораминиферами Parathurammina brazhni- 
kovae V d о v., P. paulis В у k., P. cushmani S u 1., Vicinesphaera angu- 
lata A n t г., V. parva Re i t l . ;  строматопороидеями: Actinostroma expan- 
sum P a r k s . ,  Clathrodictyon regulare var. uralicum R i a b., Amphipora 
ramosa P h i 1 1., Am. ramosa var. minor R i a b., Atelodictyon aggregatum  
Lee. ;  табулятами: Favosites goldfussi d ’ О r b., P achy favosites sp., 
Thamnopora ex gr. alta T c h e r n . ;  брахиоподами: Elythyna grigorievi 
В u b 1., E. ex gr. salairica Rzon. ,  Eoreticularia dereimsi Oehl . ;  дву- 
створками: Modiomorpha tchernovi Kul . ;  остракодами: Hermannina



moderaia Ab u c h . ,  Moelleritia mulleri S c h m., M. egorovi Ab e c h . ,  M. 
obliqua Ab u c h . ,  Aparchitellina decorata Pol . ,  Cavellina ex gr. expli
catei Z. E g.

Койвенский горизонт образован песчаниками, глинистыми сланцами 
и известняками; мощность 50 м. Он хорошо охарактеризован остатка
ми фораминифер — Parathurammina tuberculata Lip. ,  брахиопод — 
Elythyna grigorievi В u b 1., E. ex gr. salairica Rzon. ,  двустворок — 
Modiomorpha tchernovi К u 1., Actinopteria boydi Con. ;  табулят — Tham- 
tiopora alia T c h e m . ,  остракод — Moelleritia папа Abu c h. ,  M. obliqua 
Ab u c h . ,  M. guadrigibbera Abuc h. ,  Marginia olli Rozd . ,  Aparchitel
lina domrachevi P о 1., Evlanella fregis P о 1., Healdianella bassensis 
R o z d .

Бийский горизонт сложен тонкослоистыми известняками, переслаи
вающимися с глинистыми сланцами и песчаниками; мощность 100 м. 
Породы содержат разнообразную фауну: строматопороидей — Actinost- 
roma squamossum М a i t г., Clathrodictyon regulare R о s. var. carnicum 
V i n., C. ex gr. vulgare P a r k  s., Stromatopora concentrica G о 1 d f.; та
булят— Chaetetes ex gr. lonsdalei E t h e r ,  et F o o r e . ,  Thamnopora ex 
gr. папа D u b., Alveolites fornicatus S c h 1 ii t., Al. intermextus L e c., Al. 
taeniformis S c h 1 u t., Syringopora sokolovi S t a s . ;  ругоз — Areophyllum 
septatum В u 1 v., Pseudozonophyllum versiforme M a r k o v . ,  Keriophyl- 
loides tchermovi В u 1 v., Spongophyllum elongatum S c h 1 u t.; брахио
под— Conchidiella tenuicostata L i t v., C. pseudobaschkirica T s c h e r n . ,
C. baschkirica V e r n., Spinatrypa aspera S c h 1 о t h., Elythyna ex gr., 
двустворок Paracyclas antiqua G о 1 d f., P. giganteus Kul . ,  P. jadrica 
К u 1., Modiomorpha tchernovi К u 1.; трилобитов Dechenella aff. verneuili 
B a r r .

В районе Печорской гряды к Эйфелю предположительно относится 
300-метровая толща песков и глин с редкими прослоями известняков. 
Отложения бедны органическими остатками. Здесь встречены брахио- 
поды, двустворки, остракоды и остатки рыб очень плохой сохранности.

Живетский ярус

В Большеземельской тундре отложения живетского яруса развиты 
неповсеместно и не в полном объеме. Наилучшие разрезы имеются 
в восточной части Большеземельской тундры (реки Большой Елец, 
Лек-Елец) (см. рис. 24). Эти отложения известны в северо-западной 
части поднятия Чернова, на р. Талате. В районе Печорской гряды они 
распространены на значительно большей территории по сравнению 
с эйфельскими. Достигают мощности 500 м и представлены песками и 
глинами с редкими лингулами, пластинчатожаберными, филлоподами и 
остатками рыб плохой сохранности. Отложения живетского возраста 
вскрыты Усть-Цильмской скважиной. Эта толща (100 м) состоит из 
диабазов, туффитов, глинистых известняков и глин. Возраст ее опреде
лен на основании фауны (Chonetes ex gr. setiger H a l l ,  Bairdiacypris 
cf. vastus Pol . ,  Dizigoeleura cf. bursa M a r t . )  и спорово-пыльцевого 
комплекса.

На р. Лек-Елец к живетскому ярусу отнесена толща (315 м) изве
стняков с прослоями глинистых сланцев. Фауна табулят: Alveolites 
fornicatus S с h., AL ex gr. cavernosus Lee. ,  Thamnopora tumefacta 
Lee. ,  Pachycanalicula karcevae D u b. и др.; строматопороидей: Paral- 
lelopora ex gr. capitata G о 1 d f., Clathrodictyon laesum N i c h., Actinost- 
roma clathratum N i ch., Ac. verrucosum G о 1 d f.; ругоз: Dialythophyllum 
complicatum A m a n s h . ,  Tabulophyllum sp., Digonophyllum sp. и др.; 
брахиопод: Schizophoria ex gr. striatula (S c h 1 о t h.), Lazutkinia tscher-



novi К г у 1. (in coll.), L. mamontovensis Rzon. ,  Emanuella subumbona 
H a l l ,  Athyris subconcentrica V e г n.

На Большом Ельце живетские отложения представлены толщей 
темно-серых известняков (20 м) с брахиоподами — Leiorhynchus sp., 
Reti culariopsis cf. curvata S c h  1 о th., Athyris ex gr. concentrica B u c h ;  
трилобитами — Phacops granulatoides Z. M a x., Dechenella sp. и гониа- 
титами — Wedekindella psittacina W h i d., Werneroceras uralicum B o g .  1

Рис. 24. Схема сопоставления разрезов девонских отложений вое
Г. А. Чернов

1 — глины; 2  — глинистые сланцы; 3 — алевролиты; 4 — пески; 5 — песчаники; 
9 — доломитовые известняки; 10 — доломиты; 11 — известковые брекчии; 12 —



Эта фауна указывает на верхнеживетский возраст отложений (Бого
словский, 1959; Чернов, 1962).

На поднятии Чернова (р. Талата) к живету предположительно от
носятся массивные доломиты (50 м) с Vicinesphaera sp., Archaesphaera 
sp., мраморовидные известняки (50 м) с Atnphipora ex gr. vetustior 
C iir., Am. ex gr. rudis Lee ., Actinostroma clathratum Ni ch. ,  Gerrono- 
stroma ex gr. juresanensis Y a v.

Лёк- f: леи,
Аяч- Мал.Уоа Пол. У г а (сводный)

точной части Болыиеземельской тундры. Составил

€  — мергели; 7 — известняки; 8 — мраморовидные известняки; 
желваки и прослои кремня; /3 — диабазы и туфы



Верхний отдел

Отложения верхнего девона на территории Большеземельской 
тундры распространены повсеместно и выходят на дневную поверхность 
во многих разрезах на поднятии Чернова, гряде Чернышева и западном 
склоне Полярного Урала. В западной части Большеземельской тундры 
они вскрыты всеми глубокими скважинами. В большинстве разрезов 
выделяются оба яруса верхнего девона: франский и фаменский 
(рис. 25).

Рис. 25. Схема сопоставления разрезов девонских отложений западной части Боль 
1 — глины; 2  — глинистые сланцы; 3 —  алевролиты; 4 — пески; 5 — песчаники; 5 — нзвестковис 
10 — известняки; 11 —• мраморовидные известняки; 12 — доломитовые известняки; 13 — доломиты;

и прослои



Франский ярус

Представлен породами различного типа, однако на западе преоб
ладают терригенные осадки, на востоке — карбонатные.

Отложения франского яруса характеризуются богатым разнообраз
ным комплексом фауны. В них выделяются нижний и верхний подъ
ярусы.

Пымва - Шор

шеземельской тундры и Пай-Хоя. Составил Г. А. Чернов 
тые песчаники; 7 — известковистые конгломераты; 8 — кварциты; 9 — мергели; 
14 — брекчиевидные доломиты и известняки; 15 — горючие сланцы; 16 — желваки 
кремня



Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с
В Центральной части Большеземельской тундры, на гряде Черны

шева, в нижнефранском подъярусе выделены пашийский, кыновский, 
саргаевский и семилукский горизонты.

Пашийский горизонт слагают глины, мергели и известняки мощ
ностью 32 м. В нем найдены Disphyllum paschiensi S о s h k., Athyris 
cortcenirica B u c h  и споры.

Кыновский горизонт представлен глинами и известняками с бога
той фауной брахиопод, кораллов, двустворок. Обнаружены и споры. Ха
рактерными формами являются Uchtospirifer murchisonianus V е г п., 
U. glinkaaus V е г n., U. nalivkini L j a s с h. и др.

Саргаевский горизонт — это известняки и известняковые брекчии 
с прослоями углисто-глинистых сланцев. Мощность около 40 м. Наи
более характерными формами являются Striatoproductus sericeus 
B u c h ,  Ladogia simensis Ma r k . ,  L. meyendorfii V e г n., Hypothyridinu 
calva Ma r k . ,  Mucrospirifer novosibiricus T o l l ,  Timanites keyserlingi 
M i l l .  и др.

На поднятии Чернова, в разрезе р. Аяч-яги, к саргаевскому гори
зонту отнесены темно-серые известняки (10 м) со Striatoproductus 
sericeus B u c h ,  Hypothyridina calva Ma r k . ,  Mucrospirifer novosibiri
cus T о 11 и др.

Семилукский горизонт представлен доманиковой свитой. В районе 
гряды Чернышева эта свита сложена известняками и мергелями, пере
слаивающимися с горючими известково-углистыми сланцами. Породы 
содержат обильную фауну фораминифер, брахиопод, птеропод, филло- 
под, двустворок, гастропод и остракод. Особенно обильны цефалоподы 
Gephuroceras uchtensis Ke ys . ,  Tornoceras simplex B u c h ,  Manticoceras 
simosus H a l l ,  M. ammon Ke y s . ,  M. simosus H о 1 z., Komioceras stuc- 
kenbergi H о 1 z.

В восточной части Большеземельской тундры, на Малой Усе,.дома- 
никовая свита представлена темно-серыми известняками, также с обиль
ной фауной брахиопод, двустворок, остракод, кониконх, наутилоидей 
и гониатитов (Чернов, 1962). Гониатиты встречаются в большом коли
честве, но представлены двумя видами: Timanites keyserlingi Mi l l ,  и 
Tornoceras simplex Bu c h .  Встречены следующие брахиоподы: Chonetes 
cf. setiger H a l l ,  Leiorinchus pavlovi var. taimyrica N a 1., L. domanicen- 
sis M a r  k., Atrypa svinordi Wen.  и др. Мощность свиты около 30 м.

В западной части Большеземельской тундры (скв. Мутный Мате
рик) мощность нижнефранских отложений составляет более 1000 и. 
На основании фаунистических остатков в этой толще выделены паший
ский, кыновский, саргаевский и семилукский горизонты (доманиковая 
свита). Нижнюю часть разреза слагают пески и глины, верхнюю — из
вестняки, доломиты и пески. В разрезе скв. у Нарьян-Мара мощность 
нижнефранских отложений достигает 273 м. В нижней половине толщи 
залегают песчаники, базальты и туффиты, в верхней — почти одни гли
ны. В этой толще выделяются кыновский, саргаевский и семилукский 
горизонты. В семилукском горизонте указываются брахиоподы: Atrypa 
ex gr. reticularis L. и остракоды: Kloedenellitina sygmaeformis G 1 e b., 
Uchiovia elondata G l e b ,  et Zasp., Aparchites coleulus G l e b ,  et Z a s p., 
Sulcoindivisa ilmenica Z a s p . ,  Indivisia tschudovaensis Z a s p .

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с
Мендымский горизонт в районе гряды Чернышева представлен из

вестняками и мергелями непостоянной мощности, от 15 м на севере до 
240 м на юге. Породы богаты органическими остатками, среди которых



встречены Lingulipora subparallela S a n d b., Chonetes cf. setiger V e г n. 
Calvinaria megistana L e Hon,  C. timanica Ma r k . ,  C. laevis G u r i c h, 
Cyrtospirifer tenticulum Vern. ,  Pyramidalia simplex P h i 11. и др. В во
сточной части Болыиеземельской тундры (реки Большая и Малая Уса, 
Аяч-яга) меидымский горизонт слагают известняковые брекчии, извест
няки и доломитизированные известняки. Мощность свиты около 185 м. 
Присутствуют брахиоподы Calvinaria megistana L е Hon,  С. laevis 
G й г i с h., Lciorhynchus pavlovi M u f k e., «L». lentiformis G u г i c h.,

Рис. 26. В ы х од ы  и звестн яковой  брекчии верхн еф ран ского  п о д ъ я р \с а  на 
о. Б ольш ой  Елец. Ф о то  Г. А. Ч ер н о ва

Hypothyridina ex gr. cuboides S о w., Atrypa uralica F r e e h ,  Cryptonella 
aff. uralica N a 1. и гониатиты Manticoceras cf. intumescens B e y r .

Аскынский горизонт на гряде Чернышева сложен тонкослоистыми 
известняками, мергелями и аргиллитами с богатым комплексом фауны. 
Наиболее характерными формами являются Lingulipora subparallela 
S a n d . ,  Schizophoria striatula S c h 1., Pugnax pugnus Ma r t . ,  P. acumi
nata Ma r t . ,  Leiorhynchus lentiformis G ii r i c h., Cyrtospirifer conoideus 
Roem. ,  Pyramidalis simplex P h i 11., Athyris concentrica В u c h, A. an
gelica H a 11 и др. Мощность свиты 70 м.

В северной части гряды Чернышева (реки Пымва-шор и Изрузь- 
шор) в верху свиты хорошо выделяются барминские слои, представлен
ные серыми известняками, местами конгломератовидными и с прослой
ками известнякового песчаника и гравелита. Мощность 15 м. В них най
дены Mesoplica meisteri Р е е t z, Camarotoechia neapolitana Whi db. ,  
Eoparaphorhynchus triaqualis G o s s . ,  Cyrtospirifer markovskii N a 
Athyris globosa Roem.

В восточной части Болыиеземельской тундры (реки Большая и Ма
лая Уса) аскынский горизонт представлен известняками — 200 м (рис. 
26). В известняках встречено большое количество брахиопод, особенно 
в разрезе Малой Усы. Наиболее характерны следующие формы: Produ-



della subaculeata М и г с h., Devonoprodudus sericeus Б u с h, Waageno- 
concha nechoroschewi N a 1., Hypothyridina cuboides laticostata N a 1., H. 
cuboides папа N a 1., Septalaria striata Ma r k . ,  Atrypa magnitica N a 1., 
Air. uralica N a 1., Theodosia evlanensis N a 1., Th. tanaica N a 1., Reticu- 
lariopsis koltubanica N a 1.; верхняя пачка свиты представлена бармии- 
ским известняком.

В северо-западной части поднятия Чернова (р. Талата) к верхне- 
франским отложениям отнесена толща коричневато-серых слоистых из
вестняков (170 м) с фауной: Produdella ex gr. multispinosa Son. ,  
Camarotoechia bifera P h i 1 1., C. sykensis N a 1., Cyrtospirifer ex gr. 
khalfini I v a n i a, C. ex gr. ussovi К h a 1 f., C. murchisonianus К о n.,
C. archiaci V e r n., C. acutus N a 1., Tenticospirifer cf. tenticulum V e r  n., 
Theodosia cf. tanaica N a 1. и др.

В разрезе скважины Мутный Материк эти отложения достигают 
мощности 825 м, охарактеризованы они Devonoprodudus sericeus 
B u c h ,  Spinatrypa ex gr. aspera Sc hl . ,  S. tubaecostata P a e c k . ,  Theo
dosia ex gr. anossofi Ver n. ,  Elytha aff. fimbiata Conr . ,  Adolfia ex gr. 
bifida Roem. ,  Gravia aculeatiformis Pol . ,  Hollinella porcella Ma r t . ,  
Kloedenellitina sygmaeformis G l e b .

В направлении к западу от Мутного Материка мощность верхне- 
франских отложений резко сокращается — в скважине Кипиево она 
равна 20b м, а в разрезе скважины Усть-Цильмской не превышает 
120 м.

В разрезе скважины у Нарьян-Мара верхнефрапские отложения 
имеют мощность 260 м.

Фаменский ярус

Отложения фаменского яруса в пределах рассматриваемой терри
тории развиты широко, их нет только в районе Усть-Цильмы. Большей 
частью это карбонатные осадки, но в разрезах самой юго-западной ча
сти тундры и к западу от нее (Мутный Материк, Кипиево, Седу-яха) 
б известняках присутствуют прослои песков, глин, мергелей и аргиллитов. 
Фаунистически эти отложения по сравнению с франским ярусом оха
рактеризованы недостаточно и подразделить их на горизонты не везде 
удается. Выделяются два подъяруса.

Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

Макаровский горизонт на гряде Чернышева, в северной ее части, 
представлен серыми оолитовыми известняками и желтовато-серыми до
ломитовыми известняками. В них встречаются брахиоподы: Schizophoria 
ex gr. striatula S c hl . ,  Produdella subaculeata Mu r c h . ,  Pledorhyn- 
chella colinensis T s c h e r n . ,  Cyrtospirifer archiaci Mu r c h . ,  C. brodi 
W en., C. lebedianicus N a 1., C. verneuili Mu r c h . ,  Athyris concentrica 
B u c h .  Мощность отложений 130 м.

В восточной части Большеземельской тундры отложения нижнефа- 
менского подъяруса вскрываются реками Аяч-Яга, Лек-Елец и Малая 
Уса. Здесь выступают коричневатые массивные доломиты и серые из
вестняки мощностью до 265 м. Они содержат довольно богатый ком
плекс фораминифер, из которых наиболее характерны Parathurammina 
tuberculata L i p., Bisphaera elegans V i s s., Paracaligella antropovi 
L i p .  и др.; встречены водоросли Radiosphaera basilica Re i t l . ,  R. con- 
trada  Re i t l . ,  Radiina graciosa Re i t l . ,  Astrosphaera pulchra R e i t l .

На p. Талате и островах Малый и Большой Зеленец имеются пре
красные разрезы фаменских отложений, охарактеризованные брахиопо-



довой фауной (рис.-27). На р. Талате установлена переходная толща 
(45 м) от франских отложений, относимая к фамену. Она состоит из 
коричневато-серых тонкослоистых известняков и доломитов с форами- 
ниферами Sphaerella mirabilis R e i t l .  forma minima, Parathurammina 
ex gr. cushmani S u l ;  строматопороидеями Stylostroma convexa Y a v., 
St. ex gr. geometrica Suoc . ,  Labechia obscura Y a v., L. kurganensis 
Y a v., L. devonica Ri ab . ;  брахиоподами Camarotoechia ex gr. brodica 
N a 1., Cyrtospirifer ex gr. murchisonianus К о n.

К мурзакаевскому горизонту относится толща (115 м ), представлен
ная светло-коричневатыми тонко- и толстослоистыми известняками и 
доломитами с большим количеством желваков кремня. В ней встречены

Рис. 27. Известняки верхнего фамена на о. Малый Зеленец.
Фото Г. А. Чернова

Trupetostroma lecomptei S t е а г., Labechia vodorezovi Y a v., L. kurga
nensis Y a v., Stylostroma geometrica S о c., S. convexa Y a v., Anostylo- 
stroma ex gr. vesiculosum S t e a r . ,  Rosenella irregularis Y a v.; Pyrami- 
dalia simplex P h i  11., Ambocoelia urei F I em., Athyris concentrica 
В u c h.

Эти же слои выступают, по-видимому, и на западном берегу о. Ма
лый Зеленец, откуда были определены Chonetes cf. semilulianus 
L j a s с h., Productella subaculeata Mu r c h . ,  <rPlicatifera» septentriona- 
lis N a 1., Chonetipustula forojulensis F r e e h ,  Camarotoechia bifera 
P h i 1 1., Cyrtospirifer brodi W e n., C. archiaci Mu r c h . ,  Athyris globosa 
R о e m. и др.

На западе Большеземельской тундры в скважинах Колва, Мутный 
Материк, Кипиево и Нарьян-Мар нижнефаменский подъярус представ
лен известняками с прослоями глин. Наибольшей мощности (около 
700 м) эти отложения достигают в районе Мутного Материка.

Для них характерны брахиоподы Streptorhynchus matyricus N а 1., 
Productella cf. herminae F r e e h ,  Chonetipustula aff. calva Wen. ,  Ca
marotoechia griasica N a 1., C. radiata N a 1., Cyrtospirifer cf. archiaci 
Mu r c h . ,  C. cf. brodi Wen. ,  пелециподы Avicula cf. eximia Ver n. ,  
остракоды Acratia amygdaliformis Ma r t . ,  Ac. obliqua Ma r t . ,  Bair- 
dia keyserlingi Ma r t . ,  B. crystallum Ma r t . ,  Cavellina mundusa Ma r t . ,  
Serenida radonica Pol . ,  Semilukiella kamenkaensis Ma r t . ,  Knoxiella 
petscherica Ma r t . ,  Bairdia eleziana E g., Buregia aff. bispinosa Z a s p., 
Famenella misara Z a s p.
19 Зак. 905



В е р х н е ф а м е н с к и й  п о ъ я р ^ с

На гряде Чернышева представлен в нижней части (62 м) желто
серыми доломитами и серыми известняками с Camarotoechia partrid- 
giae W h i d b., Dzieduszyckia baschkirica T s c h e r n . ,  «Leiorhynchus» 
ursus N a 1., Cyrtospirifer pamiricus Reed . ,  Mucrospirifer posterns 
H a l l ,  характерными для мурзакаевского горизонта; в верхней части 
(52 м) — серыми известняками с Cyrtospirifer cf. verneuili М u г с h.,
С. tschernischewi К h а 1 f., Ambocoelia ex gr. urei F l e m.

В восточной части Большеземельской тундры разрез верхнефамен- 
ского подъяруса слагают коричневато-серые известняки и доломиты с 
очень бедной макрофауной, но с довольно большим количеством фора- 
минифер, среди которых встречены Archaesphaera crassa L i p., Para- 
thurammiria cushmani S u 1., P. suleimanovi L i p., Bisphaera elegans 
V i s s., Paracaligella antropovi L i p., Vicinesphaera parva R e i t l .  и во
дорослей Sphaerella mirabilis Re i t l . ,  Asterosphaera pulchra Re  i l l . ,  
Radiitia graciosa Re i t l . ,  Radiosphaera contracts R e i t l .  Мощность 
верхнефаменских отложений около 170 м.

Более богатый брахиоподовый комплекс содержат битуминозные 
известняки и доломиты, обнажающиеся в северо-западной части под 
нятия Чернова, на р. Талате и на восточном берегу островов Малый 
1 Большой Зеленец (см. рис. 27). В породах наблюдается большое ко

личество желваков кремня. Комплекс брахиопод включает: Productella 
subaculeata Mu r c h . ,  Athyris angelica H a l l ,  «Plicatifera» septentriona- 
lis G o s s . ,  Camarotoechia radiata N a 1., C. griasica N a 1., C. zadonica 
N a 1., Ptychomaletoechia omaliusi G o s s . ,  «Leiorhynchus» ursus N a 1., 
Dzieduszyckia baschkirica T s c h e r n . ,  Cyrtospirifer tarandrus N a 1., 
Athyris angelica Hal . ,  Meristella polaris N a 1.; из строматопороидей 
следует указать Stylostroma kurganensis Y a v., Rossenella irregularis 
\ a v., Labechia ex gr. devonica R i a b., L. densa G о г s k.

В юго-западной части Большеземельской тундры (разрезы Колвы 
и Мутного Материка) мощность верхнефаменских отложений не превы
шает 75 м. Они сложены серыми известняками с остатками брахиопод 
Camarotoechia ex gr. livonica В u c h, C. cf. pulhra N e f., Cyrtospirifer 
ex gr. verneuili M u r c h .  и остракод Knoxiella kamenca Ma r t . ,  Acratia 
ex gr. agnae Ma r t . ,  Cavellina petscherica Ma r t . ,  C. tambovetisis 
M a r t .

В остальных районах западной части Большеземельской тундры 
рерхнефаменские отложения отсутствуют. В непрерывных разрезах из
менения в составе пород переходных слоев почти не наблюдаются. Это 
в некоторой степени создает затруднение в проведении границы между 
девонской и каменноугольной системами. Однако в разрезах на р. Та
лате хребта Чернышева, где производились послойные сборы фауны, 
изученное большое количество фораминифер позволило провести гра
ницу между указанными системами довольно четко.

ЗАПАДНЫЙ СКЛОН СЕВЕРНОГО И ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

На западном склоне Северного и Приполярного Урала девонские 
отложения пользуются широким распространением. Прослеживаясь 
с севера на юг через всю рассматриваемую территорию, они слагают 
большинство возвышенностей увалистой полосы.

Девонские отложения западного склона Северного и Приполяр
ного Урала отличаются значительной фациальной изменчивостью как 
в широтном, так и в меридиональном направлениях. Распределение фа
ций главным образом зависело от того структурно-фациального плана.



Т а б л и ц а  13

l
Схема стратиграфии девонских отложений западного склона северного и приполярного Урала. Составил О. А. Кондиайн

Единая 
стратиграфи

ческая шкала

Отдел Ярус

Унифицированная
стратиграфическая

схема

Горизонт

Корреляционная региональная стратиграфическая схема

Западно-Уральская структурно-фациальная зона преимущественного прогибания Западная часть Центрально-Уральской структурно-фациальной зоны относительных поднятий

Западная прибрежная фациальная зона (приплатформенная)

Район гряды Чернышева
Вишерский район 
(западная часть)

Фациальная зона открытого моря (Бельско-Елецкая)

Верхне-Печорский район 
(западная часть)

Щугорский район 
(западная часть)

Верхне-Кожимский
район

Переходная фациальная зона 
(от зоны открытого моря к восточной 

прибрежной зоне)

Восточная прибрежная фациальная зона (Сакмаро-Лемвинская)

Кисуньинский район Верхне-Печорский район 
(восточная часть) Всрхне-Илычский район

Кушелгинский Известняки и доломиты

Мурзакаевский Известняки с 
аргиллита

Губахинская свита — из
вестняки и мергели с 
линзами кремней и про
слоями глинистых 
сланцев

Сторожевская свита — известняки ча
сто доломитизированные, местами 
оолитовые

Известняки и доломиты с прослоями 
мергелей и известняковых брекчий

Макаровский Известняки с кремнями 
и прослоями аргиллита

Аскынский Известняки с прослоями 
аргиллитов и известко- 
вистых песчаников

Мендымский Известняки с прослоями 
мергелей и аргиллитов

Семилукский Известняки с кремнями, 
мергели и углисто-гли
нистые сланцы

Известняки и 
прослоями 
сланцев

мергели с 
глинистых

Известняки с прослоями мергелей и 
иногда глинистых сланцев

Известняки с прослоями доломитов, 
глинистых сланцев и известняко
вых брекчий

Саргаевский Известняки с галечником 
в основании

Кыновский Известняки, мергели, гли-

П

I Ж1 ч| |

Песчаники, глины, мер
гели

Пашийская свита — песчаники с про
слоями алеврито-глинистых сланцев и 

иногда известняков.

Чусовской

Афонинский

Койвенский

Вязовский

Такатинский

Доломи
товые
брекчии

Доломиты 
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который здесь существовал на силурийско-раннедевонском, среднеде
вонском и позднедевонско-турнейском этапах тектонического развития 
(А. Г. Кондиайн, 1962; О. А. Кондиайн, 1963).

Большая, западная, часть рассматриваемой территории в течение 
почти всего девонского периода представляла собой область осадкона- 
копления — морской бассейн (рис. 28). Западная окраина этой обла
сти, где происходило образование преимущественно карбонатных отло
жений большой мощности, характеризующихся наиболее полными раз
резами, относится к Бельско-Елецкой фациальной зоне, в пределах ко
торой выделяются районы Верхне-Кожимский, Щугорский и Верхне- 
Печорский.

В восточной части происходило образование терригенных отложе
ний прибрежно-морского, лагунного и иногда континентального про
исхождения, характеризующихся меньшими мощностями и неполными 
разрезами.

Слабая палеонтологическая охарактеризованность позволяет под
разделить их лишь на свиты местного значения. Эта часть территории 
относится к Сакмаро-Лемвинской фациальной зоне.

Из районов, отвечавших расширениям зоны, можно назвать Ко- 
сью-Сынинский, Верхне-Илычский и Кисуньинский.

Еще более восточная часть территории, располагавшаяся на месте 
современной горной полосы Урала, представляла собой область сноса. 
Каждому из названных районов присущ свой тип разрезов (рис. 29, 
табл. 13).

Нижний отдел
Нижнедевонские отложения формировались в бассейнах, распола

гавшихся в пределах Верхне-Кожимского, Щугорского и Верхне-Печор
ского древних прогибов. Предтакатинский размыв, происшедший в са
мом начале среднего девона, еще больше сократил площадь их распро
странения.

Нижний и средний подотделы

В Верхнепечорском районе к нижнему и среднему подотделам мо
гут быть отнесены темно-серые известняки, часто глинистые и углисто
глинистые, иногда чередующиеся с темно-серыми углисто-глинисто
известняковыми сланцами, зачастую содержащие прослои и линзы 
кремней и остатки Rhynchonellida, Howellella taimyrica N i k i f. (опре
деления M. А. Ржонсницкой), наутилоидей, остракод, а также Spiri- 
gerina marginaloides H a 1. и Gypidula ex gr. pelagica B a r r .  Ha 
p. Илыч (в районе о. Валган-ди) найдены Gypidula ex gr. pelagica 
B a r r . ,  Levenea sp., Coelospira aff. coticava H a l l ,  Spirigerirta sp. (оп
ределения M. А. Ржонсницкой), Neomphima pseudo f r i t c h i  S o s h k .  
(определение Э. 3. Бульванкер), Favosites clarus Y a n e t ,  Squameofa- 
vosites aff. sokolovi T c h e r n .  (определение Ф. E. Янет). Эти отложе
ния развиты также на Верхней Печоре, ниже устья р. Елмы и на 
р. Унье ниже устья р. Малой. Согласно (с постепенным литологиче
ским переходом) они залегают на отложениях, содержащих остатки 
Gypidula optata B a r r . ,  Clorinda pseudolitiguifera Ko z l .  var. oschica 
N i k i f., Spirigerirta ex gr. marginalis D a 1 m., по-видимому, соответ
ствующих низам жедина Западной Европы. Мощность 250—350 м.

Выше согласно залегает толща 50—100-метровой мощности изве
стняков серых, глинистых, чередующихся с мергелями и мергелистыми 
сланцами, содержащих обильные остатки стилиолин. В них на Верхней



Рис. 28. Схема расположения 
главнейших разрезов девонских 
отложений и фациального райони
рования девона Западного склона 
Северного и Приполярного Урала.

Составил О. А. Кондиайн 
1 —  Центрально-Уральская суша; 2 —  
Сакмаро-Лемвинская фациальная зо
на; 3 —  Бельско-Елецкая фациальная 
зона; 4  — район гряды Чернышева; 5—  
западная часть Вишерского района; 
6  —  о с н о в н ы е  р а з р е з ы  д е в о н с к и х  о т л о 
ж е н и й :  1 —  Большая Сарьюга, 2  —  
Изъяю, 3 —  Сыв-ю (южный разрез), 
4 — Сыв-ю (северный разрез), 5 — Ко- 
жим, 6 —  Большая Надота, 7 — Лемва, 
8 —  Гердкыртаель, 9 — Косью, 10 — 
Большая Сыня, 11 —  Вангыр, 12 — Вой- 
Вож, 13 — Бадьяель, 14 — Большой Па- 
ток, /5 —Мертвая Парма, 16 —  Малый 
Паток (зададный разрез), 17 —  Малый 
Паток (восточный разрез), 18 —  Щугор 
у Малого Патока, 19 —  Щугор между 
Герд-ю и Сотчем-кыртой, 20 —  Герд-ю,
21 — Овин-парма (северное окончание),
22 — Щугор выше Овин-Камня, 23 — 
Кобылка, 24 — Мойкемель, 25 — Тимен- 
ка, 26 — Тима-Из, 27 — Подчерем, 28 — 
Иос-Из, 29 — бассейн Верхней Сочи, 
30 — Кожим-Прут, 31 — Чук-Есь, 32 — 
Сод-Чук, 33 — Исперед-ю (истоки), 34— 
Нырыс-парма, 35 — Лопью, 36 — Эбель- 
Из, 37 — Илыч, ниже Шежим-ю, 38 — 
Илыч, у о. Валган-ди, 39 — Шежим-ю 
(западный разрез), 40 — Шежим-ю (вос
точный разрез), 41 — Шежим-Из, 42 — 
Якова Рассоха (западный разрез), 43— 
Печора у Шежима, 46 — Малый Ше- 
жим (западный разрез), 47 — Верхняя 
Печора, между Малым Щежимом и 
Ел мой, 48 — Малый Шежим (восточ
ный разрез), 49 — Верхняя Печора, ме
жду Елмой и Большой Порожной. 50— 
Унья в районе Большой Дубровки, 51— 
Унья в районе Евтропиных Носков. 
52 — Унья (восточный разрез), 53 — 
район Порожной, 54 — Унья у Кисуньи, 
55 — Кылтанья, 56 — Колвинский Ка
мень, 57 — Няризь, 58 — Няризская Пар
ма, 59 — Дий, 60 — Колва, 61 — Сурьин-

ская Парма



Печоре близ устья р. Большой Порожной встречены Schizophoria stria- 
tula  S с h 1., Spinatrypa  ex gr. aspera  S c h 1 о t h., K arpinskia  sp. (опре
деления M. А. Ржонсницкой) и трилобиты Schizoproetina aff. borealis 
Ma x .  (определение 3. А. Максимовой) и др., позволяющие с некото
рой долей условности относить их к нижнему девону.

Обе эти толщи к западу замещаются черными битуминозными 
остракодовыми и амфипоровыми известняками с прослоями доломитов, 
выделяемыми А. Г. Кондиайн в уньинскую свиту, обнажающуюся по 
р. Унье. В этой свите А. Г. Кондиайн собраны в нижней части разреза 
Eom oelleritia 1 и Amphipora ex gr. a laisk ien sis Y a v. (определения 
Н. А. Флеровой), Gypidila sp., Ecreticularia  ex gr. indifferens B a r r . ,  
определенные M. А. Ржонсницкой, вверху такие же Eom olleritia, Amphi
pora ex gr. raritatis Y a v. (определение H. А. Флеровой), Dictyofavosi- 
tes aff. m icroporosus M i r., Cladopora cf. an gu sta  Y a n e t (определения 
M. А. Смирновой), Pseudoam plexus aff. quadripartitus S о s h k. (опре
деление Э. 3. Бульванкер), атрипиды, мшанки. По всей вероятности, 
большая нижняя часть уньинской свиты может быть отнесена к ниж
нему и среднему подотделам, а верхи — к низам верхнего. Мощность 
свиты 75—100 м.

В Щугорском районе приблизительным возрастным аналогом унь
инской свиты является нижняя толща сотчемкыртинской свиты, выде
ленной А. И. Першиной (1960). Уточнение возрастного объема свиты 
и расчленение ее на толщи было произведено А. Г. Кондиайн в 1964 г.

Эта толща представлена тонкоритмичнослоистыми мергелистыми 
доломитами, содержащими прослои мергелей и битуминозных доломи- 
тизированных брекчиевидных известняков, в которых встречаются ра
ковины остракод, а также неопределимые табуляты и амфипоры. Тол
ща согласно залегает на глинисто-карбонатных породах, содержащих 
фауну лудлова. Мощность ее колеблется за счет последующего размы
ва от 90 м  на р. Большой Паток в районе о. Дав-ди до 130 м на р. Щу- 
гор в районе устья ручья Пристань-Шор. В Верхне-Кожимском районе 
для выделения нижнего и среднего подотделов данных недостаточно.

Верхний подотдел

На разных горизонтах нижнего и среднего подотделов и самых ни
зов верхнего почти с повсеместным размывом залегают карбонатные 
отложения, обычно с конгломерато-брекчиями и брекчиями в основа
нии. В Верхне-Печорском районе они выделяются О. А. Кондиайном 
и А. Г. Кондиайн под названием малошежимской свиты. В ее составе, 
кроме базальных брекчий, принимают участие светло-серые петельча
тые известняки, иногда замещающиеся массивными рифогенными из
вестняками, сопровождающимися околорифовыми брекчиями. В узло
ватых разностях известняков малошежимской свиты местами изоби
луют остатки стилиолин, а в рифогенных — брахиопод, кораллов, стро- 
матопор, из которых наиболее типичными являются F av iste lla  minor 
S о s h k., Fasciphyllum  petscherense S о s h k. (определения Э. 3. Буль
ванкер), K arpinskia conjugula  T s c h e r n . ,  K. fedorovi T s c h e r n . ,  Ca- 
rinatina arim aspus Ei c hw. ,  N ymphorhynchia pseudolivonica B a r r ,  
(определения M. А. Ржонсницкой), свидетельствующие о принадлеж
ности к верхнему подотделу нижнего девона. Мощность свиты колеб
лется от 100 до 150 м. "

В Щугорском районе возрастным аналогом малошежимской свиты 
или, во всяком случае, ее нижней части является давдиская свита мощ- 1

1 Новый род, установленный А. Ф. Абушик.



ностью от 60 до 8 м , выделенная А. Г. Кондиайн (1962), и представ
ленная доломитовыми брекчиями. Палеонтологически она не охаракте
ризована.

р. Унья 
6 р-не реп

Рис. 29. Схема сопоставления главнейших разрезов девонских отложений Печорского 
Урала. Составил О. А. Кондиайн по материалам О. А. Кшшшйна и А. Г. Кондиайн

На р. Щугор, в районе устья ручья Пристань-Шор, аналогом мало- 
шежимской свиты служит верхняя толща сотчемкыртинской свиты. 
В основании этой толщи лежит горизонт брекчий, выше она представ
лена мергелистыми доломитами и мергелями с прослоями аргиллитов. 
Мощность ее. около 115 м.

В Верхне-Кожимском районе, вероятно на этом же стратиграфиче
ском уровне, находится малобетьюская 1 свита, представленная слои-

Название предложено А. Г. Кондиайн (1964).



стыми и мелкобрекчиевыми битуминозными известняками с прослоями 
глинистых сланцев. В брекчиевых известняках встречаются обломки 
остракод. Мощность не более 400 м. В этом же районе эта свита заме-

г. Кожин Прут,
Лебые притоки

р Шгжин- :п р. Кегель
(пппзд;-:̂ '; пп~ряз) и г Ти/*а ~

шается известняками и доломитами, в которых, по данным В. Ф. Кули
ковой, содержатся Sieberella cf. sieberi B a r r . ,  Cypidulina ex gr. optata  
Barr . ,  Nymphorhynchia pseudolivonica Barr . ,  K arpinskia conjugula  
T s c h e r n .

В осевой части Верхне-Печорского прогиба на малошежимской 
свите, а местами, возможно, фациально замещая самую верхнюю ее 
часть, залегает горевская свита, выделенная О. А. Кондиайном и



А. Г. Кондиайн. Она представлена алеврито-глинистыми и глинистыми 
сланцами серо-зеленого цвета с прослоями и линзами известняков и 
алевролитов. В нижней части свиты содержатся F av iste lla  minor

р бол Па тон 
6 р-не 

О Даб-ди
рЩугор 

Выше

S о s h k., Nymphorhynchia aff. pseudolivonica B a r r . ,  K arpinskia  cf. 
fedorovi T s c h e r n . ,  K. conjugula  T s c h e r n . ,  F avosites cf. ste llaris  
T c h e r n . ,  Keriophyllum  cf. param irabile  В u 1 v., Fasciphyllum  hallia- 
forme S о s h к., (определения В. Д. Чехович, Э. 3. Бульванкер, 
М. А. Ржонсницкой) и др.

Возможно, что верхняя часть горевской свиты относится к низам 
Эйфеля, так как в обнажениях Соснового Носка в ней встречены Atrypa 
cf. subailinensis Khod. ,  а в обрывах Горевского Носка — Stenophyllum  
sp. (определения Э. 3. Бульванкер и М. А. Ржонсницкой) характерная 
для среднего девона. Мощность свиты местами достигает 100 м.

Возрастным аналогом горевской свиты в Щугорском районе, ве
роятно, является пристанькыртинская свита, залегающая на сотчемкыр- 
тинской и представленная доломитовыми мергелями, глинистыми слан
цами и песчаниками; мощность до 120 м.



Средний отдел 

Эйфельский ярус

Н и ж н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Такатинская свита. В основании разреза среднедевонских отложений 
почти повсеместно развита терригенная толща, выделяемая под назва
нием такатинской свиты, залегающая с размывом на различных гори
зонтах нижнего девона и силура. Ее обнажения и глыбовые развалы 
в большом количестве встречаются в привершинных частях водораз
дельных возвышенностей и реже в долинах рек. Обычно она представ
лена мелкозернистыми, часто параллельнослоистыми серыми, желтова
тыми или почти белыми, в верхней части зеленоватыми, большей ча
стью кварцитовидными песчаниками. В прогибах среди песчаников по
являются прослои и пачки алеврито-глинистых и глинистых сланцев, 
количество и мощность которых увеличиваются в сторону осевых их ча
стей. Здесь такатинская свита становится сходной по литологическим 
признакам с нижележащей горевской свитой. В Верхне Кожимском 
районе все отложения, относящиеся к среднему девону, объединяются 
в надотамылькскую свиту (см. ниже).

О существовании перерыва перед образованием такатинской свиты 
свидетельствуют остатки коры выветривания, связанной с предтакатин- 
ской поверхностью денудации, развивавшейся на разных горизонтах. 
Нижняя граница такатинской свиты, вероятно, не совпадает с нижней 
границей эйфельского яруса и располагается стратиграфически не
сколько выше, о чем свидетельствуют уже упомянутые находки эйфель- 
ских форм в верхах горевской свиты.

В е р х н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у е

Мощность такатинской свиты от 200 м в осевых частях прогибов 
до 450 м в Сакмаро-Лемвинской зоне.

На такатинской свите в пределах Бельско-Елецкой зоны согласно 
залегают глинисто-карбонатные отложения, составляющие остальную 
часть эйфельского яруса, соответствующую вязовскому, койвенскому и 
бийскому горизонтам.

В нижней части этой толщи в ряде мест (р. Верхняя Печора выше 
vcTbH р. Елмы, р. Сага, р. Щугор выше Овин-Камня) обособляется 
толща глинистых сланцев, зачастую переслаивающихся с алевролита
ми, иногда обохренных, которая может рассматриваться как аналог 
ваняшкинской свиты более южных районов. Мощность ее здесь местами 
достигает 60 м.

Вязовский горизонт. В серых известняках на Верхней Печоре ниже 
Шежима, на р. Унье и на р. Шежим-ю, залегающих непосредственно на 
такатинской свите, а в других местах на аналогах ваняшкинской сви
ты, содержатся Pachyfavosites ex gr. polymorphus G о 1 d f., Schelvienel- 
la umbraculutn S c h l . ,  Molleritia ex gr. barbotana S c hm.  (определения
В. Д. Чехович, М. Ржонсницкой и А. Ф. Абушик), свидетельствующие 
о принадлежности этих пород к вязовскому горизонту. Мощность его 
от 25 до 350 м.

Койвенский и бийский горизонты. Вышележащие отложения, отве
чающие койвенскому и бийскому горизонтам, обычно не удается рас
членить и часто их затруднительно отделить от вязовского горизонта. 
В Верхне-Печорском районе они представлены известняками серыми, 
часто глинистыми, нижняя часть разреза которых местами замещается



глинистыми и алеврито-глинистыми сланцами, содержащими прослои 
известняков. Органические остатки многочисленны и разнообразны. 
Наиболее часто упоминаются Tryplasma ex gr. devoniana S o s h k . ,  
Uralophyllum unicum S o s h k . ,  Favosites cf. bijaensis S о k., F. goldfussi 
О r b., Pachyfavosites polymorphus G o l d  f., Syringopora eifeliensis 
S c h l u t . ,  Conchidiella baschkirica Vern. ,  Schizophoria cf. bistriata 
T s c h e r n . ,  Dechenella aff. dombrovensis G u r t i c h. Мощность от 100 
до 380 м.

В Щугорском районе к этой части разреза могут быть отнесены се
ро-зеленые алеврито-глинистые сланцы и известняки, обнажающиеся 
на р. Щугор ниже пересечения ею Овин-Пармы и на р. Малый Паток, 
а также известняки, выступающие по берегам р. Щугор несколько вы
ше устья р. Малый Паток. В этих отложениях упоминаются находки 
Cladopora cf. vermicularis М’С о у, Pachyfavosites tnarkovskyi S о k., 
Р. vilvaensis S о k., Favistella rhenana F r e e h ,  Calceola sandalina 
Lam. ,  Conchidiella baschkirica ( Vern. ) .  Мощность 100— 150 м.

В Верхне-Кожимском прогибе койвенский и бийский горизонты не 
выделяются, но судя по составу фауны, они содержатся в надотамыль- 
ской свите.

В пределах Сакмаро-Лемвинской зоны надтакатинская часть 
эйфеля, вероятно отвечающая вязовскому и койвенскому горизонтам 
вместе взятым, представлена в терригенных фациях и палеонтологиче
ски почти не охарактеризована. В зависимости от характера отложе
ний эта часть разреза выделяется нами в Верхне-Илычском районе и 
по восточной окраине Верхне-Печорского района под названием 
лопьинской свиты по восточной окраине Щугорского района и частич
но в Косью-Сынинском районе — в овинпарминскую свиту; в Кисунь- 
инском районе и в верховьях рек Малый Шежим и Якова Рассоха 
к среднему девону относилась также кисуньинская свита, которая в на
стоящее время нами рассматривается в составе ордовика.

Лопьинская свита представлена серо-зелеными, часто темно-серы
ми и черными алеврито-глинистыми сланцами, иногда содержащими 
Fingula sp. (гора Иос-Из) или растительный детрит (гора Кожим- 
Прут, истоки р. Исперед-ю), переслаивающимися с черными и серо-зе
леными алевролитами и мелкозернистыми серыми, белыми, иногда ко
ричневатыми или зеленоватыми песчаниками, с характерными преры
вистыми глинистыми прослоями и иногда с ядрами пелеципод. К за
паду весь разрез лопьинской свиты становится почти исключительно 
алеврито-глинисто-сланцевым. Мощность свиты (180—450 м) зависит 
от глубины гтредфранского размыва.

По западной окраине Сакмаро-Лемвинской зоны местами этот раз
мыв был менее глубоким, благодаря чему сохранились фрагменты вы
шележащих известняков, содержащих на р. Лопью Favosites cf. tuima- 
saensis S о k., Syringopora sp. ind. (cf. eifelensis S c h l u t . ) ,  Pseudomi
croplasma cf. uralica S o s h k .  (определения Ф. E. Янет), а также Spi- 
natrypa ex gr. aspera S c hl . ,  упоминаемые H. H. Иорданским, и Pro- 
ductella ex gr. subaculeata Mur c h . ,  найденную А. И. Першиной на се
веро-западном склоне горы Тима-Из. Эти известняки относятся уже к 
бийскому горизонту.

Овинпарминская свита представлена переслаивающимися красно
цветными алеврито-глинистыми сланцами, алевролитами и песчаника
ми. Сланцам подчинены прослои железо-бобовых руд. В верхней части 
свиты содержатся остатки Porolepis uralensis О b г. и Arctolepida, опре
деленные Д. В. Обручевым. Мощность свиты 150—250 м.

На возвышенности Мертвая Парма на овинпарминской свите ме
стами лежат известняки, сохранившиеся от предфранского размыва.



Они чередуются с доломитами и содержат остатки строматопор и ко
раллов плохой сохранности и, возможно, принадлежат бийскому го
ризонту.

Живетский ярус

Живетские отложения из среднедевонских образований распро
странены наиболее ограниченно. Судя по распределению и характеру 
фаций, живетский морской бассейн занимал приблизительно те же пре
делы, что и эйфельский, но предфранский размыв уничтожил большую 
часть отложений, в том числе почти все осадки прибрежных фаций 
Сакмаро-Лемвинской зоны. Живетские отложения сохранились лишь 
в пределах Бельско-Елецкой зоны, где они в Верхне-Печорском районе 
представлены известняками серыми до черных, иногда битуминозными, 
чередующимися с серо-зелеными и желтовато-зелеными глинистыми 
сланцами.

В известняках и сланцах на р. Унье, несколько выше устья р. Ки- 
суньи, собраны Schizophoria striatula S с h 1., S. cf. ivanovi T s c h e r n . ,
5. cf. bistriata T s c h e r n . ,  Undispirifer ex gr. undiferus Roem. ,  Anatry- 
pa aff. timanica Ma r k . ,  Anathyris aff. sibirica К h a 1 f., Athyris concen- 
trica B u c h ,  Spinatrypa ex gr. aspera S c h 1., Dechenella aff. dombro- 
vensis G u r i c h ;  на p. Верхней Печоре, ниже устья р. Большой Ше- 
жим, — Amphipora ramosa P h i 11., Neospongophyllum sp., Stachyodes 
sp., на p. Илыч, в устье p. Шежим-ю, Desquamatia desquamata S о w., 
Spinatrypa aspera Sc hl . ,  S. bodini M a n s . ,  Emanuella subumbona 
H a 1 1 и др.; на самой р. Шежим-ю — Neostringophyllum waltheri Joh. ,  
Parallelopota(?) ex gr. ulutauensis Y a v.; на p. Лопью — Schizophoria 
ex gr. striatula S c h l . ,  Desquamatia desquamata Sow. ,  Spinatrypa a s
pera S c hl . ,  Athyris ex gr. concentrica Bu c h ,  Dechenella verneuili 
B a r r ,  и др. (определения Б. П. Марковского, М. А. Ржонсницкой, 
3. А. Максимовой, Э. 3. Бульванкер и Н. А. Флеровой). Мощность 
колеблется от нуля до 200 мч возрастая к западу.

В Щугорском районе живетские отложения представлены извест
няками, мергелями, известково-глинистыми и черными глинистыми 
сланцами. В верхней части разреза в известняках содержатся линзы 
кремней. На р. Малый Паток здесь встречены Emanuella ex gr. subum
bona H a l l ,  Bornhardtina sp., Stringocephalidae, определенные 
M. А. Ржонсницкой, на p. Щугор выше устья р. Малый Паток — Favi- 
stella rhenana F r e e h . ,  определенная Э. 3. Бульванкер.

Мощность в наиболее западных разрезах достигает 140 м.
Севернее, в бассейне рек Косью и Сыв-ю, живетские отложения 

представлены почти в тех же фациях, что и в Щугорском районе, и оха
рактеризованы остатками брахиопод, среди которых наиболее харак
терны Emanuella subumbona H a l l  и Stringocephalus burtini Def r . ,  
кораллов, пелеципод и др. Мощность до 100 м.

В Верхне-Кожимском районе к живетскому ярусу может быть от
несена верхняя, приблизительно 150-метровая часть надотамылькскои 
свиты, а также известняки, выделяемые под названием толщи Матя- 
Шор. В последней, по данным В. Ф. Куликовой, содержатся Uncinulus 
pentagonus Ke ys . ,  Airypa flabellata Rom. ,  Stringocephalus burtini 
D e f r .

Надотамылькская свита, как уже упоминалось, охватывает весь 
средний девон Верхне-Кожимского района, но ввиду однородности ли
тологического состава не подразделяется; представлена глинистыми 
сланцами, содержащими прослои и линзы песчаников, алевролитов, 
мергелей и известняков, реже кремнистых сланцев.



По данным В. Ф. Куликовой, в нижней части разреза надота- 
мылькской свиты присутствуют Eospirifer cf. superbus Е i с h w„ Ivde- 
litiia aff. ivdelensis К h о d„ Nymphorhynchia ex gr. pseudoUvonica 
Ba r r . ,  в средней — Barrandeophyllum perplexum P о c t a, Favositella 
rhenana F r e e h ,  Favosites bijaensis S о k„ Conchidiella baschkirica 
T s c h e r n„ Megastrophia uralensis V e r n„ Uncinulus nuguschensis 
T j a z h., U. parallelepipedus В г о n n, Carinatina cf. signifera S c h n u r; 
в верхней Crassialveolites crassiformis Sok. ,  Etnanuella ex gr. subum- 
bona H a l l ,  Dechenella cf. verneuili Ba r r . ,  Phacops cf. granulatoides 
Z. Ma x .  Верхняя граница свиты не обнажена. Видимая мощность око
ло 1000 м.

К северо-западу от Косью-Сынинского района происходит быстрое 
сокращение мощности, а затем и полное выклинивание всего среднего 
девона, отсутствующего на гряде Чернышева. Так, по данным
В. П. Горского и Е. А. Грамматчиковой (1961), на р. Гердкыртаель 
средний девон представлен 20-метровой толщей песчаников и залегаю
щей на ней 50-метровой известково-глинистой толщей, содержащей жи- 
ретский спорово-пыльцевой комплекс, а на реках Большая Сыня и 
Большая Сарьюга, по данным А. И. Першиной, его уже совсем нет.

Верхний отдел

Верхний отдел девонской системы совместно с турнейским ярусом 
карбона составляет единый цикл седиментации. Нижняя его граница 
совпадает с подошвой трансгрессивной серии, верхняя же проводится 
большей частью внутри однородных по литологическому составу отло
жений.

Франский ярус

В основании франского яруса повсеместно развита базальная тол
ща терригенных отложений, которые в пределах Бельско-Елецкой зо
ны являются аналогами пашийской свиты, а в Сакмаро-Лемвинской вы
деляются нами под названием вачжигской свиты, вероятно соответ
ствующей пашийскому, кыновскому, а возможно, и саргаевскому гори
зонтам. Вачжигская свита состоит из чередующихся прослоев прибреж
но-морских и континентальных отложений, представленных песчаника
ми, серыми до белых, желтыми и пятнисто окрашенными в розовые, 
охристо-желтые и серые тона. Породы обычно средне- и мелкозерни
стые, иншда грубозернистые, часто слабо сцементированные, реже квар
цитовидные, с косой, изредка параллельной слоистостью.

Свита широко распространена от Сурьинской Пармы на юге до 
р. Большой Паток на севере. Ее обнажения и главным образом глыбо- 
рые развалы, как правило, приурочены к водораздельным простран
ствам. Мощность свиты 250—400 м и более.

Пашийская свита наблюдается в более ограниченном количестве 
пунктов. Обычно она представлена чередующимися песчаниками, мел
ко- и среднезернистыми и алеврито-глинистыми сланцами; иногда пре
обладают песчаники с железистым цементом. Органические остатки 
редки. На р. Большой Сарьюге, по данным А. И. Першиной, это Mega- 
phyllum paschiense S o s h k .  и Athyris concentrica B u c h ,  а на p. Боль
шой Сыне — растительный детрит и остатки панцирных рыб плохой 
сохранности. На р. Гердкыртаель в песчаниках В. П. Горским и
Е. А. Грамматчиковой найдена Asterocalamites sp., на р. Кылтанье, в 
прослоях известняков среди глинистых сланцев, условно сопоставляе
мых с пашийской свитой, встречены плохой сохранности кораллы и бра-



хиоподы, а в сланцах на р. Кисунье— многочисленные следы ползания 
Archiannelida.

На р. Унье, у устья р. Порожной, по сведениям Н. Г. Чочиа (1955), 
в песчаниках содержатся Modiomorpha sp., Aviculopecten (Lyropecten) 
ex gr. ingriae Vern. ,  Paracyclas ohioetisis H a l l ,  Schizodus sp., Paleo- 
solen sp., Avicula (Leptodesma) languedociana F r e e h .  Мощность от 
25 до 250 м.

Как пашийская, так и вачжигская свиты залегают с размывом на 
разных горизонтах среднего девона, а в южной части гряды Черныше
в а — на предположительно нижнедевонских и даже силурийских отло
жениях.

Выше пашийской свиты залегает толща глинисто-карбонатных по
род, составляющая остальную часть франского яруса. Эта часть раз
реза в Верхне-Печорском районе чрезвычайно плохо обнажена. На 
р. Унье выступают рифогенные известняки, содержащие Phillipsastraea 
cf. filata S c h l . ,  Stachyodes sp., Crassialveolites crassiformis Sok. ,
C. obtortus De c., Urtdispirifer undiferus Roem. ,  Spinatrypa ex gr. as- 
pera S c h l .  (определения M. А. Ржонсницкой, H. А. Флеровой и 
Ф. E. Янет), залегающие непосредственно на пашийских песчаниках 
и относящиеся еще к кыновскому горизонту. В этом же обнажении 
встречены Amphipora cf. patokensis R j a b . ,  Clathrodictyon columnare 
N i ch. Видимая мощность около 40 м.

На р. Верхняя Печора близ устья р. Большой Шежим в нижней ча
сти разреза верхнедевонских часто битуминозных известняков, кроме 
редких брахиопод, кораллов и строматопор широкого диапазона, нами 
встречены раковины Cyrtospirifer sp., по мнению М. А. Ржонсницкой, 
франского облика, а на р. Шежим-ю Megaphyllum paschiense S о s h k., 
определенный Э. 3. Бульванкер.

На р. Шежим-ю в подобных же известняках нами собраны Stachyo
des costulata L е с., Actinostroma petrovi R j a b., Amphipora ex gr. koi- 
vensis R j a b .  (определения H. А. Флеровой).

Мощность франской части этих отложений не менее 300 м.
В бассейне р. Уньи, в районе р. Порожной, по данным Н. Г. Чо

чиа, с перерывами обнажаются неяснослоистые известняки, относящие
ся к мендымскому и аскынскому горизонтам, содержащие в нижней ча
сти раковины Gypidula biplicata S c h n u r ,  Calvinaria biplicata N a 1., 
Reticulariopsis koltubatiicus N a 1.; в верхней — Hypothyridina incisiva 
Roem. ,  H. cuboides Sow. ,  Anatrypa cf. sicasa Nal . ,  Adolfia ex gr. bi- 
jida R o e m .  и др. Мощность более 160 м.

В Щугорском и Косью-Сынинском районах надпашийская часть 
разреза обнажена значительно лучше. Здесь, по данным А. И. Перши
ной, содержатся все горизонты субрегиональной унифицированной шка
лы. Непосредственно выше пашийской свиты залегают глинистые из
вестняки, которые, судя по находке Cyrtospirifer cf. murchisonianus 
Ver n. ,  относятся еще к кыновскому горизонту. Их мощность около 
35 м.

К саргаевскому и семилукскому горизонтам могут быть отнесены 
темно-серые, часто битуминозные известняки с прослоями углисто-гли
нисты х сланцев и иногда кремней. На р. Малый Паток в них содержат
ся раковины брахиопод Hypothyridina calva Ma r k ,  и др., цефалопод — 
limanites acutus K e y s ,  и Gephyroceras cf. uchtense Ke ys . ,  пелеципо- 
ды Buchiola ex gr. retrosiriata B u c h .  и кораллы. Мощность до 25 м.

Мендымский и аскынский горизонты представлены серыми и тем
но-серыми известняками с прослоями известняковых брекчий и доло
митов. А. И. Першина указывает на присутствие в них в бассейне



р. Подчерем Cyrtospirifer tenticulum Ver n. ,  С. markovskii N а 1., а так
же кораллов. Мощность достигает 250 м.

К северу, в бассейне рек Большая Сыня и Большая Сарьюга, сре
ди известняков этих горизонтов появляются прослои глинистых и угли
сто-глинистых сланцев и линзы кремней. Сами известняки местами ста
новятся битуминозными. Наряду с брахиоподами А. И. Першиной в них 
указывается Manticoceras intutnescens В е у г. В большинстве случаев 
преимущественно карбонатную однообразную толщу, отвечающую всей 
надпашийской, а местами надвачжигской части разреза верхнего де- 
пона, в Щугорском районе выделяют под названием тименской свиты.

В Верхне-Кожимском районе верхний девон обнажен плохо. Здесь, 
по данным В. Ф. Куликовой, к франскому ярусу могут быть отнесены 
известняки, содержащие раковины Hypothyridina cuboides Sow. ,  Pug- 
пах pugnus M a r k .  Видимая мощность около 300 м.

В пределах Сакмаро-Лемвинской зоны, выше вачжигской свиты, 
залегает толща переслаивания кремнистых плитняков, глинистых слан
цев и известняков, в которой с запада на восток убывают мощность и 
количество прослоев известняков и появляются прослои алевролитов 
и иногда мелкозернистых песчаников. Эта толща выделяется нами под 
названием евтропинской свиты. Она распространена в Кисуньинском, 
восточной части Верхне-Печорского и в Верхне-Илычском районах. 
Сходные образования известны и в Косью-Сынинском районе (на ре
ках Сыв-ю и Косью).

Евтропинская свита чрезвычайно плохо охарактеризована палеон
тологически. В верхней ее части на р. Унье встречена микрофауна фа- 
менско-турнейского возраста. Нижняя часть ее (до 150 м ) может быть 
отнесена еще к франскому ярусу. Общая мощность евтропинской свиты 
300—350 ж, иногда 450 м и более.

Фациальный переход от франской части евтропинской свиты к пре
имущественно карбонатным отложениям Бельско-Елецкой зоны осуще
ствляется постепенно через толщу глинистых сланцев и известняков с 
прослоями кремнистых плитняков, сходную с золотихинской свитой бо
лее южных районов.

Некоторым своеобразием отличается разрез верхнего девона на 
р. Сыв-ю, где надпашийская часть франского яруса представлена в фа
циях, близких к развитым на реках Большая Сыня и Большая Сарьюга.

Б. Н. Андросовым и М. Н. Леоновой отсюда приводятся Cyrtospi
rifer cf. murchisonianus Ve r n . ,  Buchiola retrostriata Bu c h ,  Mantico
ceras intumescens B e y  r., Calvinaria ex gr. megistana L e H о n и др.

К переходным фациям относятся также разрезы франского яруса 
по р. Верхняя Сочь и бассейне р. Когель, где стратиграфически ниже 
карбонатно-глинисто-кремнистой толщи залегают известняки, в кото
рых, по данным В. В. Павленко, содержатся Calvinaria aff. megistana 
L е H о n. и Dzieduszickia cf. baschkiricus T s c h e г n.

Фаменский ярус

В Бельско-Елецкой фациальной зоне отложения, относящиеся к фа- 
менскому ярусу, обнажены плохо. В Верхне-Печорском районе к ним 
относятся серые и светло-серые известняки, часто доломитизированные, 
местами оолитовые или водорослевые, являющиеся аналогом сторо- 
жевской свиты более южных районов. В нижней части их разреза в ря
де мест встречены раковины Cyrtospirifer archiaci Mu r c h . ,  а выше на 
р. Унье обнаружены фораминиферы Archaesphaera magna Su  1., A. mi
nima S u 1., A. grandism  S i p., Parathurammina dagmare S и 1., P. tuber- 
( ulata L i p., Eovolutina elementa A n t r., Bisphaera maljevskensis В i r.,



Vicinesphaera sp., Tuberitina sp. и др., определенные К. В. Миклухо- 
Маклай. Близкий комплекс микрофауны встречен и на Верхней Печоре 
близ устья р. Большой Шежим. В бассейне среднего течения р. Уньи 
в них, кроме приведенных форм, присутствуют Bisphaera elegans 
V i s s., Parathurammina suleimanovi Lip. ,  P. bicamerata E. В у k., 
Schuguria flabelliformis An t  г. и др. Мощность 300—350 м.

В Щугорском районе подобные известняки содержат прослои мер
гелей и известняковых брекчий, а также так называемых «бахромча
тых» известняков. В нижней части их разреза часто встречаются Суг- 
tospirifer archiaci М u г с h.

Выше, по данным А. И. Першиной, содержится та же микрофауна, 
что и в Верхне-Печорском районе, а также Parathurammina hekkeri 
A n t г., Р. spinosa L i p., P. bella R e i t 1., Archaesphaera baitugensis 
R e i t I., A. radiata R e i 11. и др. Мощность до 550 м.

В западной части бассейна Большой Сарьюги известняки приобре
тают более темную окраску и становятся битуминозными. Появляются 
прослои известково-глинистых сланцев. А. И. Першиной в них собраны 
Cheiloceras subpartitum Mi i ns t . ,  Ch. cuspidatum P e г n a, Ch. umbilifer 
Sob. ,  а также Leiorhynchus ursus N a 1., редкие Endothyra ex gr. com
munis R a u s.

К востоку среди битуминозных известняков появляются глинистые 
сланцы и прослои кремней. А. И. Першиной на р. Косью встречены 
Cyrtospirifer archiaci M u r e  h., Eoparaphorhynchus triaequalis G o s s .  
Posidonia venusta Mi i n s t .  В восточном разрезе по Большой Сарьюге 
ею же найдены Leiorhynchus N а 1., Posidonia venusta Mi i n s t .  Фамен- 
ские отложения в этих, наиболее восточных, разрезах Бельско-Елецкой 
зоны сходны с губахинской свитой более южных районов и являются 
переходными к Сакмаро-Лемвинской зоне. Мощность фаменских отло
жений в Косью-Сынинском районе, вероятно, не превышает 200 м.

В пределах Сакмаро-Лемвинской зоны к фаменскому ярусу может 
быть отнесена верхняя половина евтропинской свиты, в которой на 
р. Унье, в урочище Евтропин Носок, встречены Archaesphaera minima 
Sul . ,  A. magna Sul . ,  Vicinesphaera sp., Parathurammina dagmarae 
Sul . ,  P. magna A n t г., P. paradagmarae Lip. ,  Bisphaera sp., опреде
ленные К. В. Миклухо-Маклай. Однако самые верхи свиты могут уже 
принадлежать низам турне.

Верхняя граница девонской системы в пределах рассматриваемой 
территории неотчетлива. Она проводится обычно сразу ниже слоев, 
в которых в большом количестве появляются Endothyra communis 
R a u s. и кораллы турнейского возраста; литологический переход от де
девона к карбону постепенный.

В ряде мест в Сакмаро-Лемвинской зоне наблюдается выпадение 
из разреза турнейских отложений. В этих случаях песчано-глинистая 
толща визе с размывом лежится на разные горизонты евтропинской 
свиты.

ПАЙ-ХОЙ 1

Девонские отложения на площади сложно построенного Пай-Хой- 
ского антиклинория распространены незначительно. Они протягива
ются в северо-западном направлении, вдоль крыльев последнего двумя 
узкими, местами прерывистыми полосами (Крылова, 1940).

На Крайнем северо-западе, в районе Белого Носа и Пыркова Носа, 
они обрываются в Баренцево море, а на северо-востоке, в районе р. Пес

1 Очерк составлен А. К. Крыловой с использованием материалов Г. А. Чернова 
(1968 г.).



чаной, — в Карское море. На юго-востоке, в области сочленения с По
лярным Уралом, ими дугообразно окаймляется периклинальное окон
чание Пай-Хоя. В верховьях р. Кары девонские отложения участвуют в 
строении значительного поднятия, ядро которого сложено силурийски
ми образованиями. Юго-восточное крыло этого поднятия нарушено 
крупным Осовейским надвигом (рис. 30). Девон Пай-Хоя сложен нор
мальными осадочными породами с незначительным распространением 
интрузивных основных пород и туфов, развитых на восточном склоне 
хребта. По простиранию, вдоль крыльев Пай-Хойского антиклинория, 
девонские отложения испытывают изменения как в отношении мощно
стей, так и фаций. Установлено сильное различие разрезов Юго-Запад
ного и Северо-Восточного Пай-Хоя (табл. 14). Резко различны и мощ
ности этих разрезов девона.

Разрез Юго-Западного Пай-Хоя образован главным образом кар
бонатными породами, а Северо-Восточного — терригенными; исключи-

\ \

Рис. 30. Разрез девонских отложений в бассейне р. Гусиной. Составила А. К. Крылова

тельно карбонатными отложениями весь разрез девона представлен 
только в области сочленения Пай-Хоя с Полярным Уралом, в верхнем 
течении р. Кары.

Резкое различие разрезов девона Юго-Западного и Северо-Восточ
ного Пай-Хоя дает основание для раздельного описания этих разрезов.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПАЙ-ХОЙ

Характерной особенностью девонских отложений Юго-Западного 
Пай-Хоя является преобладающий карбонатный состав осадков 
(рис. 31). Терригенные породы имеют подчиненное значение и приуро
чены главным образом только к средней части среднего девона. Воз
раст всех трех отделов девона и их ярусов хорошо обоснован палеонто
логически и сомнений не вызывает (Крылова, 1940). Некоторые неясно
сти имеются в определении объемов отделов, ярусов и в установлении 
границ между отдельными из них, например между нижним девоном и 
эйфельским ярусом, между живетским ярусом и франским, что связа
но с недостаточной обнаженностью пород.

Нижний отдел

Нижнедевонские отложения известны на берегу Баренцева моря, 
где представлены неяснослоистыми и слоистыми известняками с Каг- 
pinskia ccnjugula T s c h e r n .  Они по тектоническому контакту сопри
касаются с рифовыми неслоистыми известняками с фауной силура и 
перекрываются почти вертикально падающими тонкими пластами ниж- 
нефранских глинистых известняков с прослоями глинистых сланцев. 
Элементы залегания нижнедевонских известняков те же, что и фран- 
ских. Присутствие довольно обильных скоплений Karpinskia conjugula 
T s c h e r n .  дает основание отнести нижнедевонские отложения юго- 
западного Пай-Хоя к верхнему подотделу нижнего девона. Средний 
и нижний его подотделы пока еще не обнаружены.



Т а б л и ц а  14
Схема стратиграфических подразделений девона Пай-Хоя.

Составила А. К. Крылова (1941, 1968 гг.)
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Макаровский Известняки Dziedus- 
zychia baschkirica, 
Cyrtospirifer archia- 
ci

Сла-нцы кремнисто-глини
стые с прослоями из
вестняков.

70—120 м
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Известняки (устька- 
тавские) Theodos- 
sia evlanensis

156 м

Аскынский Известняки с Atrypa 
uralica N а 1.

93 м

Мантикоцерасо-
вый

Отсутствуют (?)

Мендымский Отсутствуют (?)

Семилукский (до- Известняки и рухляки
маниковый) 2 м

Саргаевский Известняки с Mucrospiri- 
fer novosibiricus

23 м

Кыновский Песчаники, глинистые 
сланцы, мергели

Пашийский 55 м
t

Чеславский Известняки с Amphipora 
Uncinulus angular is 

60 м

Чусовской Песчаники, сланцы, изве
стняки

Афонинский Известняки с Leiorhyn- 
chus kellogi

Сланцы кремнисто-глини
стые, желтовато-корич
невые, красновато-фио
летовые, серые и жел
тые, ленточные, с ра
диоляриями. Мергели, 
реже известняки

70—170 м

Песчаники, сланцы, изве
стняки с Stringocepha- 

lus sp. (?), Atrypa sp.

100—200 м



Продолжение табл. 14
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Известняки с Uncinulus 
coronata
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Известняки, сланцы 
Сланцы кремнисто-гли

нистые, туфосланцы, 
кварцевые песчаники,, 
туфопесчаники с аль- 
битофирами

170 м

Падейская свита: сланцы 
кремнисто-глинистые 
и углистые. Песчаники, 
сланцы, перемежаю
щиеся с туфогенными 
породами. В верху тол
щи прослои известня
ков

-100 м
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Такатинская свита Сланцы и песчаники с 
Eospirifer rollandi и 
Calceola sandalina

500 м

Известняки с Carinatina 
arimaspa

50 м
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conjugula
30 м
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Верхний подотдел

Выходы верхней части нижнего девона, соответствующей нижнему 
эмсу, находятся на скалистом мысу, расположенном на берегу Барен
цева моря, между Белым Носом и Пырковым Носом. Это темно-серые 
массивнослоистые и неяснослоистые известняки (30 м) с K arpinskia  
conjugula  T s c h e r n . ,  кораллами, строматопороидеями, пелециподами 
и гастроподами. Д. В. Наливкиным в них определены следующие фор
мы брахиопод: Cym ostrophia stephani B a r r . ,  «Strophom ena> bitubero- 
s a  G r u n., Eodevonaeia verneuili B a r r . ,  Gypidula cf. integer B a r r . ,  
Nymphoiuynchia cf. nympha B a r r . ,  «Cam arotoechia» m atercula B a r r . ,  
Punctatrypa gran u lifera  Ba r r . ,  C arinatina arim aspus E i c h w., C. co- 
m ata B a r r . ,  K arpinskia conjugula T s c h e r n . ,  E ospirifer (H avlicekia) 
secans В ? г г., и др.

В районе Белого Носа известняки с K arpinskia conjugula  
T s c h e r n .  лежат на массивных рифовых известняках силура с Favo- 
sites gothlandicus L a m .  и M egalom us gothlandicus L i n d s t r .  Грани
ца между силуром и девоном проведена по первому появлению K ar
pinskia conjugula  Т s с h е г п. Размыва на этой границе не наблюда
лось, но налегание верхних горизонтов нижнего девона с K arpinskia  
conjugula  T s c h e r n .  на рифовые известняки с фауной не самых верх
них слоев силура указывает на неполноту разреза — выпадение самой



верхней части силура и нижнего и среднего отделов нижнего девона. 
Известняки верхней части нижнего девона срезаны надвигом, прохо
дящим в юго-восточном направлении, вдоль которого они на берегу 
Баренцева моря контактируют с тонкослоистой известняково-сланцевой 
толщей нижнефранских отложений.

Для р. Малая Ою и района Амдермы указываются нижнедевон
ские серые известняки (40 м) с прослоями сланцев, содержащих Теп- 
iaculites sp., Orthoceras sp., Psilophyton sp., а для Хей-Яги — подобные 
известняки (20 м) с Tentaculites sp.

Рис. 31. Сводный разрез девонских отложений Юго- 
Западного Пай-Хоя. Составила А. К. Крылова 

Литологическая и палеонтологическая характеристика: J — 
Серые толстослоистые и черные тонкослоистые известняки 
с включением черного кремня и кальцита. Paleochoristites 
cinctus, Paulonia media; 2 — серые и темно-серые известня
ки с Cyrtospirifer archiacl; 3 — темно-серые массивнослоис
тые известняки со Stromaiopora sp., Theodossia ex gr. 
anossofl, Th. evlanensis. Тонкослоистые, полосчатые, немые 
мергелистые известняки; 4 — известняки с Gypidula biplicata 
и Septalaria ascendens. Зеленовато-серые филлитизированные 
сланцы, кварцитовидные песчаники, кварциты и редкие пач
ки и линзы известняков. Atrypa reticularis. Сланцы, квар
цитовидные и известковистые песчаники с Eospirlfer rollanal. 
Известняки с Uncinulus coronatus; 5 — серые пятнистые ри
фовые известняки с Karplnskia conjugula: в — светло-серые 
рифовые известняки с Megalomus gotlandicus, Orthoceras sp. 
Известняки c Halysites catenularia. Глинистые сланцы с 

граптолитами. Песчаники и кварциты

Средний отдел

Отложения этого отдела представлены главным образом терриген- 
ными песчано-глинистыми породами и подчиненными им известняками, 
большей частью рифовыми, преобладающей светлой окраски. Эти отло
жения протягиваются полосой в юго-восточном направлении от берега 
Баренцева моря к р. Большая Талата. В среднем девоне Юго-Запад
ного Пай-Хоя хорошо выделяются эйфельский и живетский ярусы.

Эйфельский ярус

В этом ярусе различаются отложения нижнеэйфельского и верхне- 
эйфельского подъярусов.

Н и ж н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Отложения этого подъяруса внизу сложены известняками, а вы
ше — терригенными породами такатинской свиты.

Нижняя толща известняков (50 м) подъяруса обнажена в нижнем 
течении р. Лымбед, на возвышенностях Сирты-пэ, где они надвинуты 
на эйфельские песчаники и сланцы, а также в верховьях р. Бельков- 
ской, где они имеют вертикальное падение, простираясь с запада на 
восток. Границы их с подстилающими и покрывающими породами, по- 
видимому, тектонические. Известняки серые и светлые, нередко рифо
вые, с богатой фауной кораллов, брахиопод, гастропод и других групп. 
Брахиоподы представлены Stropheodonta subtetragona Roem. ,  Chone-
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tes aff. plebeja S c h n u r ,  Clorinda sublinguifera Ma u r . ,  Septalaria 
ascendes S t e i n . ,  Isopoma brachyptycta S c h n u r ,  Uncinulus angular is 
P h i 11., Un. coronata K a y s . ,  Spinatrypa spinosa H a l l ,  Carinatina 
arimaspus E i c h w. ,  Eospirifer pseudoindifferens N a 1. Характерно при
сутствие бокаловидных Receptaculites sp. (?).

Такатинская свита в бассейнах р. Лымбед и в каньонах рек Гусиной 
и Бельковской слагается кварцевыми и известковистыми песчаниками 
и кварцитами, перемежающимися с пачками листоватых зеленовато- и 
темно-серых известково-глинистых и известково-песчанистых и черных 
углисто-глинистых сланцев. Имеются редкие прослои и линзы тонко
зернистого известняка. В нижних слоях толщи найден Eospirifer 
(Janius) rollandi B a r r o i s ,  выше, в зеленых шелковистых сланцах, 
Calceola sandalina Lam. ,  а в песчаниках Atrypa ex gr. reticularis L. 
В сланцах встречается детрит флоры. Мощность песчано-сланцевой 
голщи около 500 м. Она собрана в многочисленные, нередко изокли
нальные складки. Всюду, где она обнажена, ее контакты с покрываю
щими и подстилающими породами тектонические. По данным Г. А. Чер
нова, в песчано-глинистой толще (250 м) присутствуют и конгломераты. 
В известковистых песчаниках он собрал следующие формы: мшанки 
Semicoscinium sp.; брахиоподы Camarotoechia sp., Atrypa sp., Spinatry
pa sp., Carinatina sp.; двустворки Cypricardinia cf. indenta C o n r a d ,  
Modiolopsis sp.; трилобиты Dechenella aff. romanovski T s c h e r n . ,  
Scabriscutellum sp.

В е р х н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Хорошо представлены и охарактеризованы фауной известняки бий- 
ского горизонта этого подъяруса. Подстилающие его отложения, соот
ветствующие койвенскому и вязовскому горизонтам, не обнаружены.

Бийский горизонт. Верхняя часть эйфельского яруса на реках Лым
бед и Бельковской сложена светлыми, почти белыми известняками с 
кораллами, мшанками и брахиоподами. Д. В. Наливкиным определе
ны (Крылова, 1940): Gypidula brevirostris P h i 11., Septalaria phillipsi 
D a v., Uncinulus coronata K a y s . ,  Atrypa ex gr. reticularis L., Spinatry
pa ex gr. aspera S ch 1., Carinatina arimaspus E i c h w. и др. На p. Лым
бед эти известняки тектонически контактируют с надвинутыми на них 
песчаниками и сланцами. По составу и фауне известняки верхней ча
сти эйфельского яруса значительно отличаются от рифовых известня
ков нижней с богатыми брахиоподами и бокаловидными Receptaculi- 
les(?) sp. Таким образом, в эйфельском ярусе имеется две пачки изве
стняков, одна из которых лежит в его основании, а другая — в кровле. 
Почти повсеместно ненормальные тектонические контакты среднего де
вона с покрывающими и подстилающими породами вызывают исчезно
вение в разрезе верхней или нижней из них.

Как показывают материалы Г. А. Чернова, из его сборов фауны 
в известняках бийского горизонта, обнаженных на ручье Безымянном, 
впадающем в р. Бельковскую, определены следующие формы: ругозы — 
Acanthophyllum cf. heterophyllum Е. et Н.; брахиоподы — Conchidiella 
ex gr. baschkirica V e r n., C. ex gr. calvata Khod. ,  Eospirifer ex gr. 
togatus B a r r . ,  E. (Janius) irbitensis T s c h e r n . ,  E. cf. subviator 
Khod, .  Sibirirhynchia alata K h o d .  var. fainecostata Tor b . ,  S. alata 
Khod. ,  Carinatina paradoxa S c u p . ,  C. arimaspus E i c h w. ,  C. signi- 
fera Schnur var. localis Kho d . ,  Atrypa cf. scaberba Khod. ,  Atr. ex gr. 
reticularis L., Desquamatia totaensis Khod. ,  Dentatrypa ex gr. koly- 
mensis N a 1., Lazutkinia sp., Ivdelinia ex gr. ivdelensis Khod. ,  Praelei- 
orhynchus cf. strajaskiana Sor n. ,  Glossinotoechia princeps B a r r . ;  три



лобиты — Scabriscutellum ex gr. furciferum H. et C., Weberopeltis aff. 
arcticus W e b., Crotalocephalus ex gr. sternbergi В о e c k, Harpes aff. 
waageni N o v a k .

Пс заключению С. В. Черкесовой, брахиоподовый комплекс отве
чает зоне Conchidiella, установленной для восточного склона Урала, 
или одновозрастной зоне Megastrophia uralensis Новой Земли и Вай- 
гача. Этот разрез хорошо сопоставляется с разрезами бийских слоев 
эйфельского яруса восточной части Большеземельской тундры.

На р. Хей-Яга к эйфельскому ярусу отнесены кварцитовидные пес
чаники и сланцы мощностью около 460 м , содержащие растительные 
остатки. Мощность эйфельского яруса 550—600 м\ по материалам 
Г. А. Чернова она равна 1150 м.

Живетский ярус

К этому ярусу отнесены известняки, сланцы и песчаники с про
слоями известняков. Они принадлежат афонинскому, чусовскому (?) и 
чеславскому горизонтам.

Афонинский горизонт. На р. Бельковской Г. А. Черновым к нему 
отнесена пачка известняков (10 м) с Leiorhynchus kellogi Ha l l .  Выше 
следует толща известняков (70 м), которая, по его данным, по-видимо- 
му, также относится к афонинскому горизонту, несмотря на то что 
обильные ругозы представлены характерными эйфельскими формами: 
Barrandeophyllum perplexum Р о с t a, Zelophyllia tabulata S о s h k., 
Try plasma devoniana S o s h k . ,  Pseudomicroplasma nesterowskii P e e t z, 
Astrophyllum irgislensis S o s h k . ,  Favistella minor S o s h k . ,  Spongo- 
phyllum halisitoides E t h e r . ,  Loyolophyllum cresswelli C h a p m a n . ,
L. salairtcum I va n . ,  Fasciphyllum schlueteri S o s h k . ,  F. conglomera- 
turn S c h 1., F. cf. halliaforme S o s h k . ,  Xystriphyllum devonicum В u 1 v., 
Acanthophyllum irgislense S o s h k . ,  Ac. tenuiseptatum В u 1 v., Columna- 
ria cf. striatum Wdk d .  Из всей толщи определены брахиоподы: Gypi- 
dula cassidea P h i 11., G. multiplicata R о e m., G. biplicata S c h n u r, 
G. cf. rectangularis T о r 1 e y, G. aff. inaequalis T j a z., Clorinda sublin- 
guifera M a u r., Uncinulus angular is P h i 1 1., U. implexus S о w., Hypo- 
thyridina lingtungpinensis K a y s . ,  Desquamatia zonata S c h n u r ,  Mima- 
irypa ex gr. flabellaia R 5 e m., Spinatrypa aspera S c hl . ,  Carinatina aff. 
arimaspus E i c h w., Stringocephalus burtini vara T j a z h. Последняя 
форма характерна для отложений верхней половины живетского яруса. 
Stringocephalus burtini vara Т j a z h., вероятно, является более древней 
формой, чем Stringocephalus burtini De f r .

На ручье Безымянном, притоке р. Бельковской, Г. А. Черновым к 
живету отнесена толща массивных известняков (310 м) со строматопо- 
рами Stromatopora cf. concentrica G o l d f . ;  амфипорами Amphipora ex 
gr. vesiculosa E r m., Stachyodes ex gr. gracilis L e с.; ругозами Barran
deophyllum cf. perplexum Po e t . ,  Nalivkiniella cf. profunda S o s h k . ,  Fa
vistella vulgaris S o s h k . ,  Grypophyllum cf. carinatum S o s h k . ,  G. ex 
gr. striatum S o s h k .  Возможно, эта толща относится к афонинскому и 
чусовскому горизонтам.

Чусовской горизонт. К этому горизонту, по данным А. К. Крыловой, 
можно условно отнести пачку (35 м) сланцев и песчаников с прослоями 
известняков, обнаженную на Северо-Западном Пай-Хое, в бассейне 
р. Лымбед.

Чеславский горизонт. На Северо-Западном Пай-Хое, в низовьях 
р. Запырковой, серые слоистые и массивные известняки (30 м) с 
Amphipora romosa P h i 11., по-видимому, принадлежат этому горизон
ту. На юго-западном Пай-Хое, в районе р. Бельковской, обнажены из



вестняки с брахиоподовой фауной: пачка известняков с Gypidula cassi- 
dea Р h i 11., Glassia beyrichi K a y s . ,  Reticulariopsis m a u r e r i  H o l t z .  
H известняки c Septalaria ascendens S t e i n .  Последние непосредствен
но перекрываются франскими известняками с Alveolites suborbicularis 
L a m.  Мощность чеславского горизонта 60 м. К нему относятся и изве
стняки с Desquamatia desquamata Sow.  и Bornhardtina uncitoides 
S c h L ,  плиты которых найдены на р. Большая Талата, около границы 
карбона и перми.

. Выходы этого горизонта известны и на р. Хей-Яга представлены 
сланцами и известняками с Uncinulus angularis Ph i 1 1.

Верхний отдел

Отложения верхнего девона, сложенные главным образом карбо
натными породами, на Юго-Западном Пай-Хое протягиваются узкой 
полосой с северо-запада на юго-восток. Нижняя их граница обычно со
впадает с линией надвига на них силурийских нижне- и среднедевон
ских образований, проходящей вдоль юго-западного крыла Пай-Хой- 
ского антиклинория.

Верхнедевонские отложения хорошо обнажены на берегу Барен
цева моря, севернее Пыркова Носа, а также по берегам рек Лымбед, 
Сяд, Гусиной, Бельковской, Большая Талата и Малая Талата, Хей-Яга, 
Хенгур-ю и Сибирчи. Они относятся к франскому и фаменскому яру
сам.

Франский ярус

В отложениях этого яруса выделяются нижне- и верхнефранский 
подъярусы.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Отложения подъяруса в нижней части представлены нерасчленен- 
ными и палеонтологически не охарактеризованными отложениями, 
условно отнесенными к пашийскому и кыновскому горизонтам, и выше
лежащими породами, содержащими обильные ископаемые различных 
групп организмов, указывающие на присутствие саргаевского и семи- 
лукского горизонтов.

Пашийский (?) +  кыновский горизонт (?). На р. Бельковской к этим 
горизонтам Г. А. Черновым условно отнесена пачка (55 м) песчаников, 
глинистых сланцев и мергелей, в которых не было найдено ископаемых 
остатков.

Саргаевский горизонт на берегу Баренцева моря, севернее Пырко
ва Носа этот горизонт образован окварцованными песчанистыми изве
стняками с пропластками ржавых песчаников, содержащих Camarotoe- 
chia pirkensis N а 1., Mucrospirifer novosibiricus T o l l ,  а вверху извест
няками, перемежающимися с тонкими пачками филлитизированных 
сланцев. В известняках находятся Ladogia megendorfii V е г n., Atrypa 
velikaja N а 1., Mucrospirifer novosibiricus T o l l  (определения Д. В. На- 
ливкина; Крылова, 1940). Толща этих пород сильно пиритизирована. 
Мощность слоев 23 м. Нижние горизонты их срезаны надвигом.

Семилукский горизонт (доманиковая свита). Эти слои представлены 
залегающими непосредственно на вышеописанном саргаевском гори
зонте темными, почти черными глинисто-песчанистыми известняками 
с прослоями черных глинистых сланцев и глинистых рухляков с Schi-



zophoria striaiula Sc hl . ,  Atrypa behritigensis N a 1., Mucrospirifer sub- 
comprimatus T s c h e г n. Мощность этой пачки 2 м.

На р. Гусиной известняки семилукского горизонта содержат Нуро- 
thyridina semiluciana N а 1., Cyrtospirifer disjunctus S о w., var., Anathy- 
ris helmerseni B u c h  (определения Д. В. Наливкина).

На р. Бельковской, по данным Г. А. Чернова, разрез нижнефран- 
ских отложений сложен в нижней части (55 м) песчаниками, глинисты
ми сланцами и мергелями (условно пашийский+кыновский горизон
ты), а в верхней (450 м ) — рифогенными известняками, массивными

Рис. 32. Выходы франских известняков на р. Бельковской. Фото Г. А. Чер
нова

известняками и доломитами. Общая мощность отложений составляет 
515 м (рис. 32). Терригенные отложения и карбонатные в основании 
содержат обильные строматопоры и кораллы: Stromatoporella ex gr. 
graciollis Lee. ,  Actinostroma ex gr. clathratum Ni ch. ,  Alveolitella fi- 
cunda S a 1 e e sensu L e c., Thamnopora reticulata de Blainwille var. le- 
gibilis S о k., Megaphyllum caespitosum S о s h k., Schlueteria fescicula- 
ris S o s h k . .  Neostringophyllum ex gr. modicum S m i t h . ,  Campophyl- 
lum aff. boreale S o s h k . ,  Thamnophyllum monozonatum S o s h k . ,  Mac- 
geae multizonata Re e d . ,  M. solitaria H. et W. Найдены и брахиоподы: 
Septalaria formosa S c h n u г, Desquamatia ex gr. zonata S ch n u r. 
В самой верхней части-карбонатной толщи встречены строматопоро- 
идеи: Stromatopora ex gr. goldfussi B a r g . ,  Stromatoporella ex gr. cu- 
riosa B a r g . .  Stromatopora ex gr. concentrica Go l d f . ,  а также амфи- 
поры: Amphipora ex gr. rudis Lee .

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с
Отложения, соответствующие нижнему — мендымскому горизонту 

этого подъяруса, не обнаружены. Его верхний аскынский горизонт 
(93 м) обнажен хорошо и охарактеризован обильной и богатой фау
ной.



Аскынский горизонт на берегу Баренцева моря, севернее Пыркова 
Носа, имеет следующую последовательность (снизу вверх):

1. Темно-серые известняки с Apolythophyllum weberi B u l v . ,  Alveolites 
suborbicularis Lam. ,  Schizophoria striatula S c h l . ,  Atrypa uralica N a 1., Desqua-
matia tenuisulcata Wen. ,  Adolfia pila N a 1., Anathyris helmerseni B u c h .  . 13 м

2. Задерновано 30 м по мощности.
3. Известняки с конкрециями черного кремня, содержащие Atrypa uralica

N а 1., Spinatrypa bifidaeformis Т s с h е г n., Elytha undifera R o e m ........................ 40 „
4. Известняки c Apolythophyllum weberi B u l v . ,  Stropheodonta interstrialis

Ph i 11., Productella subaculeata Mu r c h . ,  Atrypa uralica N a 1., Spinatrypa bi- 
fidaeformis T s c h e r n ............................................................................................................... 1 0 ,

С семилукским горизонтом оскынский горизонт залегает согласно. 
Сильно сокращенная мощность рухляков с Atrypa behringensis 
T s c h e r n .  и отсутствие мендымского горизонта указывает на возмож
ность небольшого размыва в верхнефранских отложениях севернее 
Пыркова Носа.

Верхняя часть (156 .ч) аскынского горизонта (аналог устькатав- 
ских слоев западного склона Урала), лежащая в этом разрезе непо
средственно на вышеупомянутых известняках слоя 4, представлена сле
дующими пачками: 1) светлыми доломитами (50 м ), чередующимися 
с темными известняками; характерны косая слоистость и крупные кри
сталлы белого кальцита; фауна не найдена; 2) темными известняками 
(20 м) с кораллами и неясными обломками брахиопод и гастропод; 
3) известняками, перемежающимися с доломитами, содержащими Рго- 
ductellasubaculeata Mu r c h . ,  Ptychomaletoechia omaliusi G o s s . ,  Cyrto- 
spirifer markovskii N a 1., Theodossia evlanensis N a 1., Megaladon cras- 
sus E i c h w .  В средней части этих пород, мощность которых равна 
86 м , имеются известняки (30 ж), содержащие шаровые Stromatopora 
sp. и Girvanella sp. Присутствующий в последней пачке Cyrtospirifer 
markovskii N а 1. характерен для вышележащих самых верхних (бар- 
минских) слоев аскынского горизонта, но в типичном выражении по
следние не были установлены.

Несколько юго-восточнее Пыркова Носа в нижнем течении р. Лым- 
бед аналогом устькатавских слоев аскынского горизонта являются из
вестняки, содержащие остатки строматопор, кораллов и брахиопод: 
Theodossia ex gr. anossofi V e г n., Pyramid alia simplex P h i 1 1.

На p. Гусиной, в том же разрезе, где развиты вышеописанные из
вестняки с Cyrtospirifer disjunctus S o w.  var., к аскынскому горизонту, 
по-видимому, относятся и покрывающие их известняки с Alveolites su
borbicularis L a m., Schluteria etnsti W d k d., Perteckiella monozonata 
S о s ch k.

Сборы фауны Г. А. Чернова последних лет на берегу озера, распо
ложенного к югу от р. Гусиной, дали ему возможность отнести к верх- 
нефранскому подъярусу толщи (4 м) серых массивных известняков с 
Schluteria fescicularis S o s h k . ,  Macgeae cf. multizonata Ree d . ,  Mega- 
phyllum ex gr. paschiense S o s h k . ,  Hypothyridina cuboides Sow. ,  Pug- 
nax acuminata Mar t . ,  Gypidula biplicata S c h n u r . ,  Spinatrypa bifi- 
daeformi6 T s c h e r n . ,  Scutellum aff. elegans P e e t z.

На реках Гусиной и Бельковской к верхнефранскому подъярусу он 
отнес толщу (190 м) серых и темно-серых известняков и доломитовых 
известняков с более бедной фауной, чем в предыдущей толще. В спис
ке форм присутствуют: Schlueteria fascicularis S o s h k . ,  Megaphyllu- 
maff. aff. caespitosum S o s h k . ,  Amphipora ex gr. rudis Lee. ,  Actinostro- 
ma ex gr. scheraioleuse Ri a b . ,  Stromatopora ex gr. goldfussi B a r g . ,  
Stromatoporella ex gr. curiosa B a r g . ,  Trupetostroma ex gr. tanue 
S t e a m .  Обнаружено значительное количество фораминифер, обычных 
для франских отложений.



Фаменский ярус

К этому ярусу относятся известняки и доломиты Макаровского и 
мурзакаевского горизонта. Отложения кушелгинского горизонта с С1у- 
menia laevigata не обнаружены.

Макаровский горизонт. На Юго-Западном Пай-Хое, севернее Пыр- 
кова Носа, непосредственно на верхнефранских известняках аскынского 
горизонта и согласно с ними лежат доломиты (85 м) с конкрециями 
кремня. Они перекрываются темными известняками, перемежающи
мися со светлыми доломитами. Эти породы (75 м) внизу содержат кри- 
ноидные известняки с Bryozoa, Stromatopora sp .(?), Cyrtospirifer ex gr. 
verneuili Mu r c h . ,  а вверху — известняки c Rugosa и трубчатыми Stro
matopora.

В 250 м южнее Пыркова Носа береговой скалистый мыс, омывае
мый Баренцевым морем, сложен теми же известняками, внизу строма- 
топоро-брахиоподовыми (17 ж), а выше — известняками (20 м) с Рго- 
ductella subaculeata Mu r c h . ,  Camarotoechia griasica N a 1., Cyrtospi
rifer archiaci Mur ch. ,  C. cf. dada N a 1. Выше по разрезу вскрыта 
толща (75 м) перемежающихся темных известняков и светлых доло
митов (возможно верхнефранских), на которых лежат доломиты 
(80 м) с конкрециями черного кремня, по-видимому, нижнего карбона.

Мощность отложений фаменского яруса в разрезе морского берега 
Баренцева моря 175 м , а общая мощность всего верхнего девона 450 м.

Известняки Макаровского горизонта обнажены юго-восточнее при
веденного разреза, на р. Сирты, где они содержат Cyrtospirifer archiaci 
Mu r c h . ,  на р. Сяд — Cyrtospirifer brodi Wen. ,  а также на р. Хей- 
Яга — прослои криноидных известняков с Dzieduszyckia baschkirica 
T s c h e r n . ,  заключенных в толще конгломератов, лежащих с размы
вом на серицитизированных сланцах франского яруса.

Этому горизонту, по- данным Г. А. Чернова, на реках Гусиной и 
Бельковской принадлежит толща (200 м ) серых и темно-серых тонко- 
и толстослоистых известняков, доломитовых известняков и доломитов 
с фораминиферами: Vicinesphaera squalida Ant r . ,  V. angulata A n t г., 
Parathurammina suleimanovi Lip. ,  P. stellata Lip. ,  P. paulis Re i t l . ,  
Archaespiiaera crassa Lip. ,  строматопороидеями: Actinostroma sp .ySty- 
lostroma sp., Labechia cf. cumularis Y a v.; брахиоподами: Cyrtospirifer 
cf. archiaci Mu r c h . ,  C. brodi Wen. ,  Dmitria subrotunda T c h e r k .

К верхнему фамену отнесена метровая толща (230 м) известняков 
и доломитизированных известняков. Эти породы содержат многочис
ленные фораминиферы: Parathurammina stellata Lip. ,  Paracaligella 
antropovi L i p. и др., а также редкие брахиоподы — Camarotoechia 
griasica N a 1., C. aff. bifera P h i 11., Dzieduszyckia baschkirica 
T s c h e r n .

Мурзакаевский горизонт. На левобережье р. Лымбед, несколько се
веро-восточнее берега Баренцева моря, известняки этого горизонта об
разуют невысокую меридионально вытянутую гряду крутопадающих 
пластов, разделяющую два небольших круглых озеровидных расшире
ния безымянного притока этой реки. В этих известняках (80 м) 
Д. В. Наливкиным определены: Productella hermianae F r e e h . ,  Ptycho- 
maletoechia omaliusi G o s s . ,  Cyrtospirifer brodi Wen. ,  C. tarandrus 
N a 1., Naticopsis auricularis N a 1. Они покрываются темно-серыми из
вестняками с Stylostroma romosum var. aequivesiculosa G o r s k y ,  ха
рактеризующими нижний карбон Новой Земли. Под этими известняка
ми проведена верхняя граница девона.

На р. Хей-Яга непосредственно на конгломератах с прослоями из
вестняков с Dzieduszyckia baschkirica T s c h e r n .  Макаровского гори



зонта нижнефаменского подъяруса лежат конгломераты с прослоями 
известняков, содержащих Leiorhynchus ursus N а 1. Мощность фамен- 
ского яруса здесь 125 м.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ПАЙ-ХОЯ

Вдоль северо-восточного крыла Пай-Хойского антиклинория девон
ские отложения тянутся с северо-запада на юго-восток узкой, нередко 
прерванной и смещенной разрывами полосой, огибающей на крайнем 
юго-востоке периклинальное окончание этого сооружения, в области 
сочленения Пай-Хоя с Полярным Уралом. Они вскрыты реками Песча
ной, Хупт, Путь-ю, Хальмер- Шор, Сибирчей Карой, Средней-Сыр, Сам- 
зой, Сыловой, Нярмой и др.

В отличие от юго-западного склона, где девон сложен главным об
разом карбонатными породами, на северо-восточном склоне Пай-Хоя 
преобладают терригенные отложения девона с незначительным рас
пространением известняков.

Девонские породы сильно метаморфизованы, рассланцованы, пири- 
тизированы, пересечены жилами белого кварца и кальцита. Фауна 
редка н обычно плохой сохранности, что нередко связано с сильной 
доломитизацией карбонатных пород. Особенно характерно развитие 
вулканогенных пород. Отложения образуют самые разнообразные 
складки различных размеров, нередко опрокинутые, разорванные и на
двинутые друг на друга. Наиболее интенсивно смяты сланцевые толщи 
и в меньшей степени слоистые известняки. Преобладающее общее про
стирание толщ северо-западное, а на юго-востоке южное и юго-запад
ное.

Нижний отдел
Палеонтологически охарактеризованные нижнедевонские отложения 

на Северо-Восточном Пай-Хое обнаружены в области сочленения Пай- 
Хоя с Уралом, где развиты рифовые известняки. Присутствует только 
верхний подотдел нижнего девона.

Верхний подотдел нижнего девона (нижний эмс)
На р. Каре Г. А. Черновым к нижнему девону отнесена толща 

(150 м) серых массивных доломитов и известняков с остатками бога
той фауной. Определены брахиоподы: Cymostrophia stephani B a r r . ,  
Eodevonaria ex gr. verneuili Ba r r . ,  Glossinotoechia princeps B a r r . ;  
Xymphorkynchia pseudolivonica B a r r . ,  Mimatrypa ex gr. flabellata 
R oem. ,  Atrypa moldawatitzewi Khod. ,  Atr. subalinensis N i k i f., Cari- 
tiatina arimaspus E i c h w., Karpinskia fedorovi T s c h e г n., K. ex gr. 
conjugula T s c h e r  n., Delthyris mansy Khod. ,  D. tiro B a r r . ,  D. vijai- 
cus Kho d . ,  Eospirifer sergaetisis Khod. ,  E. aff. vetulus E i c h w. ,  три
лобиты Microscutellum aff. tenellum B a r r . ,  Weberepeltis sp., Crotalo- 
cephalus ex gr. stenbergi B o e c k ,  Proetus labrosus Z. Max. ,  Harpes cf. 
reticulatus H a w 1. et C o r d ,  и морские лилии: Cupressocrinus ex gr. 
rotnboidalis M i 1 i t. sp. nov.

Средний отдел 
Эйфельский ярус

В наиболее полных разрезах рек Средней-Сыр, Самзы, горы Паден 
эти отложения представлены серыми кремнисто-глинистыми и углисто
глинистыми сланцами, перемежающимися внизу с кварцевыми песча



никами и редкими прослоями глинистых известняков вверху. Некото
рыми исследователями эти породы названы падейской свитой. Их мощ
ность равна 400 м.

Верхняя граница проводится под первым снизу прослоем туфоген
ных пород, присутствующих в вышележащих, также терригенных отло
жениях. Нижняя граница не установлена, тем более что нижняя часть 
этих отложений, возможно, относится к нижнему девону.

Лежащие непосредственно на ней в тех же разрезах отложения 
образованы кремнисто-глинистыми сланцами, кварцевыми песчаниками, 
туфосланцами, туфопесчаниками и альбитофирами. Эти породы часто 
перемежаются между собой. Песчаники иногда залегают линзами. Вни
зу преобладает темно-коричневая окраска пород, вверху — светлая. 
Мощность этих отложений 170 м. Мощность отложений эйфельского 
яруса 570 м.

Над толщей туфогенных пород лежат серые массивные известняки, 
обычно вверху слоистые, чередующиеся с серыми глинистыми и крем
нистыми сланцами. Их мощность 100—200 м. Верхние их горизонты, 
возможно, имеют живетский возраст.

В верховьях р. Путь-ю мощность эйфельских песчано-сланцевых 
отложений 400—500 м. К северо-западу, вдоль северо-восточного крыла 
Пай-Хойского антиклинория, средний девон сложен известняками. Из
вестняки эйфельского яруса развиты и на крайнем юго-востоке, в об
ласти соединения Пай-Хоя с Уралом.

В бассейне р. Кары, по данным Г. А. Чернова, к эйфелю относит
ся толща (600 м) доломитов и известняков, иногда переслаивающихся 
с глинистыми сланцами, содержащая табуляты: Syringopora aff. dubia 
S о k., Favosites cf. goldfussi Orb.  var. uraletisis S о k., F. saginotus 
Lee. ;  брахиоподы: Glossinotoechia cf. princeps B a r r .  Praeleiorhynchus 
strajeskiana Ver n. ,  Eospirifer superbus E i c h w. ,  Sp. ex gr. karmanovi 
К h o d., Conchidiella rossica K a r p i n .  Mimatrypa flabellata R о e m., 
Atrypa scaberba К h о d., Karpinskia fedorovi T s c h e г n. морские ли
лии: Anthinocrinus ex gr. floreus S i s . ,  Cyclocyclicus cf. verricosus 
V e г t.

Живетский ярус

В низовьях р. Кары и Силовой в отложениях этого яруса присут
ствуют кремнисто-глинистые сланцы, песчаники и известняки, в кото
рых на горе Сысой найдены Atrypa sp., Stringocephalus (?) sp. Мощ
ность живетских отложений 100—200 м.

Песчано-сланцевая толща верхней части среднего девона развита 
на реках Каре, Средней-Сыр и Нарме.

Возможно, отложения этой толщи замещены известняками. Мощ
ность живетского яруса 200—250 м.

Верхний отдел 

Франский ярус

К этому ярусу относятся пестрые полосчатые, желтовато-коричне
вые и красновато-фиолетовые, светлые, кремнисто-глинистые и кремни
стые ленточные сланцы, местами яшмовидные, мергели и реже извест
няки. Фауна в них не обнаружена. Встречены мелкие круглые сечения, 
возможно относящиеся к радиоляриям. В нижнем течении рек Кары и 
Силовой, на р. Путь-ю и др. пестрые сланцы лежат на темно-серых и 
черных глинистых сланцах и кремнях среднего девона, а в разрезе



г. Сысой — тектонически контактируют с живетскими известняками. 
Мощность пестроцветной толщи 70—170 м.

На р. Каре верхнефранские отложения выделяются предположи
тельно. К ним относится 200-метровая толща массивных, частью мрамо- 
ризованных известняков с бедными органическими остатками, среди 
которых найдены Stromatopora sp., Thamtiopora cf. reticulata В 1 a i n v. 
и Schulgina sp.

Фаменский ярус
К этому ярусу условно отнесены темно-серые кремнистые и крем

нисто-глинистые сланцы с прослоями известняков. Толща этих пород, 
в районе р. Путь-ю мощностью 100—120 лс, лежит непосредственно на 
франских пестрых кремнистых сланцах и перекрывается сланцами и 
известняками нижнего карбона. В нижнем течении р. Кары ее мощ
ность 70 м. В большинстве разрезов Северо-Восточного и Юго-Восточ- 
ього Пай-Хоя фаменские отложения не выделены из верхнего девона 
вследствие отсутствия палеонтологических данных. Отсутствие фауны 
во многих толщах девона и сложность геологического строения северо- 
восточного Пай-Хоя затрудняют детальное расчленение отложений де
вона. К этому надо добавить и слабую изученность геологии северо- 
восточного крыла Пай-Хоя, по сравнению с северо-западным.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ И ВАЙГАЧ

Девонские отложения Новой Земли и Вайгача представлены всеми 
тремя отделами и пользуются чрезвычайно широким распространением, 
особенно в пределах Новой Земли (см. приложение III). Они обнажа
ются на обоих крыльях пайхойско-вайгачско-новоземельского меганти- 
клинория, а также в его осевой части благодаря ундуляции шарниров. 
В фациальном отношении они разнообразны и представлены как тер- 
ригенными, так и карбонатными породами, образовавшимися в усло
виях прибрежной равнины, лагун, шельфа, открытого моря и относи
тельно глубоких впадин. В распределении фаций не наблюдается четко 
выраженных меридиональных зон. Все разнообразие разрезов девон
ских отложений Новой Земли и Вайгача можно сгруппировать в два 
основных типа: 1) разрезы, сложенные преимущественно терригенны- 
ми отложениями (северная часть Южного острова и Северный остров 
Новой Земли); 2) разрезы, представленные главным образом карбо
натными породами (о. Вайгач, южная часть Южного острова Новой 
Земли). Среди разрезов второго типа резко выделяются рифовые и 
слоистые известняки, последние в свою очередь в различных районах 
отличаются как по своему характеру, так и по сопровождающему их 
комплексу ископаемых организмов.

На Новой Земле отчетливо фиксируется размыв в основании фран- 
ского яруса, указываемый многими исследователями. На Вайгаче это 
неясно. Второй перерыв намечается в эйфельское время в северных 
районах Новой Земли, где в основании терригенных отложений залега
ет мощная пачка конгломератов.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Девонские отложения юга Новой Земли, имеющие северо-запад
ное простирание, в общем одинаковое с простиранием пород на Вай
гаче, являются непосредственным продолжением одновозрастных осад
ков последнего. На Новой Земле они распространены от крайнего юго- 
востока до северной половины Северного острова.



Для девонских отложений Новой Земли характерно: 1) наличие го- 
ниатитовых фаций эйфельского, франского и фаменского возраста; 
2) присутствие эффузивно-терригенных отложений в основании фран
ского яруса; 3) широкое развитие терригенных, преимущественно сред
недевонских отложений в северной половине Южного острова и на Се
верном.

К девонским отложениям Новой Земли приурочен большой и раз
нообразный комплекс фауны, позволяющий произвести обоснование 
общепринятых ярусов, местных зон и горизонтов, характерных для дан
ного региона (табл. 15). Исключением является основание разреза де
вона (горизонт губы Каменка), где преобладают первичные доломиты 
и терригенные отложения среднего девона, в которых остатки фауны 
редки.

Нижний отдел

Основная заслуга в выделении и обосновании нижнего девона на 
Новой Земле принадлежит О. И. Никифоровой, которая отнесла к дан
ному отделу известняки с Uncinulus irbitensis Т s с h е г n.

Нижнедевонские отложения известны на юге и юго-западе Южного 
острова, откуда они прослеживаются примерно до района губы Тайной. 
На севере они развиты по побережью губы Грибовой и обоим берегам 
пролива Маточкин Шар, протягиваясь в глубь Северного острова до 
губы Машигина, а возможно, и еще севернее. Нижний девон представ
лен слоистыми и рифовыми известняками, причем последние развиты в 
районе губы Тайной и южнее. Наиболее полные моноклинальные разре
зы нижнего отдела известны на юго-западе (губа Моржовая — о. Валь- 
нева) и юго-востоке Новой Земли (окрестности губы Каменка). Непо
средственный контакт между силуром и девоном не наблюдался. Ниж
няя граница отдела проходит над известняками с Eospirifer ignobilis 
Khod. ,  Gypidula cf. olga Kh o d .  и в основании пачки переслаиваю
щихся известняков и доломитов с редкими прослоями песчаников, 
алевролитов и сланцев (горизонты губы Каменка). Ярусное расчлене
ние нижнего девона в настоящий момент невозможно, но по изменению 
состава пород и смены комплекса фауны он довольно четко подразде
ляется стратиграфически снизу вверх на три горизонта: 1) горизонт 
губы Каменки; 2) горизонт губы Моржовой и 3) вальневский горизонт. 
Два нижних горизонта отвечают нижнему+среднему подотделам и по 
объему близки к лохковскому ярусу Чехословакии, а вальневский — 
верхнему подотделу.

Горизонт губы Каменка. Наиболее полно развит в губе Каменка 
(Карские Ворота). Представлен переслаиванием тонкослоистых изве
стняков и доломитов с редкими прослоями песчаников, алевролитов и 
сланцев. Известняки и доломиты мелкозернистые и скрытокристалли
ческие, обычно тонкослоистые, иногда косослоистые, белесые с поверх
ности выветривания. Встречаются доломитовые разности изве
стняков. На поверхности напластования пород изредка наблюдаются 
волноприбойные знаки. Остатки ископаемых организмов весьма редки. 
Были встречены остракоды, которые, по заключению Е. Н. Поленовой, 
представлены Cavellitia sp. и новыми родом и видом, имеющими сход
ство с девонскими остракодами, гряды Чернышева; также были обнару
жены мелкие гладкие брахиоподы и однообразные пелециподы девон
ского облика. Мощность горизонта не меньше 200 м.

Горизонт губы Моржовой. Отличается от подстилающих отложений 
меньшим количеством доломитов и доломитовых известняков и значи
тельно большим количеством остатков ископаемых организмов. В этом
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а

О
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Яр
ус

П
од
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с

Горизонт, зона
Побережье Карских ворот 

По В. А. Куклину,
В. И. Бондареву и 
С. В. Черкесовой

Юго-запад Новой Земли 
(губа Раковая — губа 

Моржовая)
По данным Б. А. Алферова, 

Б. В. Миларадовича 
и С. В. Черкесовой

Д
ев

он
ск

ая

Ве
рх

ни
й

Ф
ам

ен
ск

ий

Ве
рх

ни
й

Cyrtospirifer taran- 
drus и Leiorchin- 

chus urrus

Темно-серые и серые из
вестняки и доломиты 
с Cyrtospirifer sp.

Темно-серые и серые из
вестняки с Cyrtospirifer 
sp., Leiorhynchus ursus

1

Н
иж

ни
й

Dmitria subrotun
da, Cyrtospirifer 

archiaci

Темно-серые и серые из
вестняки с Cyrtospiri
fer archiaci, Dmitria 
subrotunda и др.

Серые, иногда коричне
ватые известняки с 
Cyrtospirifer archiaci, 
Dmitria subrotunda, 
Cheiloceras sp.

Ф
ра

нс
ки

й

Ве
рх

ни
й

Theodossia gr. 
anossofi

Сланцы, известняки с 
Theodossia tanaica

Известняки c Theodossia 
ex gr. anossofi

Ср
ед

ни
й Cyrtospirifer tenti- 

culum, Cyrtospiri
fer disjunct us

Сланцы, мергели, изве- Известняки, сланцы с 
стняки с Calvinaria bi- j Calvinaria biplicata, 
plicata, Cyrtospirifer. Cyrtospirifer disjunctus 
disjunct us 1

Н
иж

ни
й

Mucrospirifer novo- 
sibiricus

Известняки c Mucrospiri
fer novosibiricus 
Конгломераты

Переслаивание песчани
стых известняков, пес
чаников, сланцев с De- 
chenella verneuili, Fa- 
vistella rhenana

Песчанистые известняки 
c Hypothyridina cu- 
boides

Эффузивы, конгломераты 
c Mucrospirifer novosi
biricus

Ср
ед

ни
й

Ж
ив

ет
ск

ий

1

Рифовые, слоистые изве
стняки, сланцы с Strin- 
gocephalus burtini, Fa- 
vistella rhenana, Chas- 
cothyris holzapfeli, De- 
chenella verneuili

Э
йф

ел
ьс

ки
й

Ве
рх

ни
й

Megastrophia
uralensis

Черные известняки с 
Dentatrypa kolymensis, 
Indospirifer maritimus

Светлые массивные изве
стняки c Megastrophia 
uralensis, Dentatrypa 
kolymensis

Черные слоистые извест
няки c Indospirifer ma
ritimus

I
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региональная стратиграфическая схема

Пролив Костин Шар 
По данным 

Б. А. Алфёрова, 
Ю. С. Бушканец,

Г. Д. Белякова 
и Т. А. Ермолаева

Губа Безымянная 
и Панькова Земля 

По данным 
О. Хольтедаля,
А. А. Петренко 

и Б. С. Романовича

Губа Митюшиха — губа 
Крестовая

По данным Г. В. Горбацкого, 
Ю. С. Бушканец, Г. Д. Беля

кова, В. И. Бондарева 
и С. В. Черкесовой и др.

Губа Архангельская 
Составлена 

Д. В. Наливкиным 
по данным О. Хольте
даля, В. А, Русанова, 

М. В. Кленовой,
А. А. Петренко

Известняки с Суг- 
tospirifer barumen- 
sis, известняки с 

Leiorhynchus ursus, 
Cyrtoclymenia 

involuta

Серые известняки 
с Cyrtospirifer aff. 

archiaci

Темно-серые и светлые 
известняки и доломиты 
с Cyrtospirifer aff. le- 
bedianicus

Темные иногда 
брекчиевидные из
вестняки с Cyrto

spirifer barumensis

Серые иногда ко
ричневатые изве- 

. стняки с Cyrtospi- 
rifer archiaci, Dmi- 

tria subrotunda

Темно-серые и се
рые известняки с 

Cyrtospirifer 
archiaci

Темно-серые и светлые 
известняки и доломиты с 

Cyrtospirifer brodi

Немые известняки

Известняки, слан
цы c Manticoceras 
intumescens и др.

Серые и темные 
известняки и слан

цы с Theodossia,

Известняки с Theo
dossia sp.

Crickites aff. ехре- 
ctatus, Manticoce
ras intumescens

Темно-серые и светлые 
глинистые известняки 
с Tabulophyllum 

Основные эффузивы, пе
реслаивающиеся с 
кварцито-песчаниками, 
глинистыми сланцами 
и известняками с Al
veolites aff. domrachevi

Известняки с пеле-

Известняки с La- 
dogla triloba S o w.  
Гравелиты, песча
ники с Mucrospi- 

rifer novosibiricus, 
эффузивы с про
слоями известня

ков с Megaphyllum 
caespifosum

циподами, гастро- 
подами и т. д. 

Известняки и пес
чаники с Mucrospi-  

rifer novosibiricus 
Песчаники с Во- 

thriolepis sp.

?

Песчаники, основ
ные эффузивы и 

конгломераты

Переслаивание черных и 
зеленовато-серых слан
цев с черными темно
серыми песчаниками и 
известняками с Eoreti- 
cularia aff. aviceps

__________? __________
Переслаивание зеленых 

иногда пестрых слан
цев, песчаников, квар
цитов, конгломератов

Песчаники, основ
ные эффузивы, 

сланцы и конгло
мераты

_________ ? _______ — ...—  — ----- \ / ) ) ) > ) 1 ---- —  ----------- -
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I С
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О
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П
од

ъя
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с
Горизонт, зона

Побережье Карских ворот 
По В. А. Куклину,
В. И. Бондареву и 
С. В. Черкесовой

Юго-запад Новой Земли 
(губа Раковая — губа 

Моржовая)
По данным Б. А. Алферова, 

Б. В. Милорадовича 
и С. В. Черкесовой

Д
ев

он
ск

ая

| 
Ср

ед
ни

й

Э
йф

ел
ьс

ки
й

Н
иж

ни
й

Favosites regula- 
rissimus

Серые и темно-серые из
вестняки с редкими 
прослоями доломитов 
с Delthyris aff. sculpti- 
lus

Известняки (иногда пере
слаивающиеся со слан
цами) с Favosites ге- 
gularissimus, Anarcestes 
lateseptatus

Н
иж

ни
й

Вальневский

Известняки, доломиты, 
изредка сланцы с Un- 
cinulus irbitensis pola
ris

Известняки с Uncinulus 
irbitensis polaris, Nym
phorhynchia pseudolivo
nica tumida

Губы Моржовой Доломиты, известняки с 
Gypidula kayseri,  Spi
rit er taimyricus

Г у б ы  Каменки Переслаивание доломи
тов, доломитпетых изве

стняков, известняков, 
песчаников с трещина
ми усыхания

Переслаивание доломи
тов, доломитизирован- 
ных известняков, изве
стняков, песчаников с 
волноприбойными зна
ками

Подстилающие образования s2 s2

горизонте были обнаружены строматопоры, кораллы, криноидеи, бра- 
хиоподы, наутилоидеи, трилобиты, остракоды (см. прилож. VIII), 
а именно Squameofavosites bohemicus P o e t  a, Sq. uralensis Y a n e t ,  
Hexacrinus ex gr. mammillatus Y e 11., Tryplasma altaica D у b., Pseudo- 
microplasma praefongi В u 1 v., Sphaerirhynchia valnevi N i k i f., Howe- 
llella taimyrica N i k i f. Schizoproetina borealis terranovia Z. M a x., 
Herrmatmina ex gr. phaseolus Hi s .  и др. Комплекс фауны своеобраз
ный, много новых видов, присутствуют представители родов, извест
ные до сих пор лишь из среднего девона. Мощность горизонта 120— 
200 м.

Вальневский горизонт представляет собой единое целое с подсти
лающим горизонтом, отличаясь от него в основном дальнейшим умень
шением количества доломитов и появлением многочисленных биогер- 
мов или небольших рифов. В известняках встречен большой и разнооб
разный комплекс ископаемых организмов: Favosites aff. multiplicatus 
Y a n e t ,  Cystiphylloides corneum К г a v., Ivdelinia procerula Ba r r . ,  
Sieberella sieberi ( B u c h ) ,  Nymphorhynchia pseudolivonica tumida 
Khod. ,  Eoglossinotoechia irbitensis polaris N i k i f., Schizoproetina bo
realis terranovia Z. M a x. и др. (определения M. А. Смирновой, 
О. И. Никифоровой, 3. А. Максимовой). Здесь наряду с большим чис
лом общих с подстилающим горизонтом раннедевонских видов увели-



П род о л ж ен и е  таб л . 15

региональная стратиграфическая схема

Пролив Костин Шар 
По данным 

*Б. А. Алфёрова, 
Ю. С. Бушканец,

Г. Д. Белякова 
и Т. А. Ермолаева

Губа Безымянная 
и Панькова Земля 

По данным 
0. Хольтедоля.
А. А. Петренко 

1 и Б. С. Романовича

Губа Митюшиха — губа 
Крестовая

По данным Г. В. Горбацкого, 
Ю. С. Бушканец, Г. Д. Беля

кова, В И. Бондарева 
и С. В. Черкесовой и др.

Губа Архангельская 
Составлена 

Д. В. Наливкиным 
по данным 0. Хольте- 
даля, В А. Русанова, 

М. В. Кленовой,
А. А. Петренко

Глинистые сланцы, 
алевролиты, изве
стняки с Eospiri- 
fer cf. vetuloides, 

Gypidula ivdelensis 
var. intima

>

Известняково
сланцевая толща 
с Favosites ex gr. 

goldfussi

Черные и темно-серые 
сланцы с прослоями 
алевролитов и извест
няков с Striatopora aff. 
elegans

•

?

Светло-серые мас
сивные известняки 
c Clorindina vijai- 

ca,  Gypidulina 
rara, Nymphorhyn- 

chia nympha var. 
emaciata

Известняки c Try- 
plasma altaica,

Uncinulus irbiten- 
sis polaris

Черные и серые извест
няки и доломиты с Un
cinulus irbitensis pola
ris, Nymphorhynchia 
pseudolivonica

Б у р о в а т ы е  песча
нистые известняки

Переслаивание доломи
тов, доломитистых из
вестняков и известня
ков

S 2 s2 s2 s2

чивается количество форм, распространенных в более молодых средне
девонских отложениях.

Вальиевский горизонт в настоящее время условно сопоставляется 
с верхним подотделом нижнего девона Урала, соответствующим праж
скому яр>су Чехословакии. Однако верхняя часть этого горизонта, воз
можно, соответствует злиховскому ярусу Чехословакии и для нее не ис
ключается среднедевонский возраст. Мощность вальневского горизон
та 250—300 м.

Севернее нижний девон в общем представлен аналогичными отло
жениями, хотя в некоторых районах развиты небольшие массивы и лин
зы рифовых известняков. Широко распространен нижний девон в до
лине р. Соханина, где фауна представлена в основном теми же видами, 
что и на о. Вальнева, а также встречены l: Favosites cf. terraenovae 
Т с h е г n., F. aff. vestivus Т с h е г n., F. invisus Y a n е t, Squameofavo- 
sites cf. uralensis Y a n e t, Sq . stellaris T c h e r n .  (определение
M. А. Смирновой). Еще севернее в районе губ Черной — Раковой и про
лива Костин Шар нижнедевонские отложения сходного типа установ
лены Б. А. Алферовым, отнесшим их к силуру.

1 С. В. Черкесова (1958). 
21 Зак. 905



В значительной степени здесь развиты черные битуминозные из
вестняки. В известняках была обнаружена (по данным Б. А. Алферова, 
Г. А. Ермолаева, С. В. Черкесовой) многочисленная и разнообразная 
фауна: Favosites cf. styriaca Penecke, F. aff. multiplicaius Y a n e t, 
Squameofavosites bohemica P o e t  a, Sq. uralensis Y a n e t ,  Cupressocri- 
nus cf. novosemelicus Y e 11., Leptaena rhomboidalis W i 1 ck., Climosko- 
phia stephani Ba r r . ,  Clorindina sp., Sieberella sieberi В u c h, Schizopho- 
ria ex gr. striatula S c h l . ,  Atrypa reticularis L., A. ex gr. aspera 
S c h 1., Tainotoechia subarmoricana N i k i f., Pseudoglossinotoechia ata- 
lanta T c h e г k., Eoglossinotoechia irbitensis polaris N i k i f., Orthoceras 
planiseptatum S a n d b. (определения M. А. Смирновой, P. С. Елтыше- 
вой, Д. В. Наливкина, С. В. Черкесовой, 3. Г. Балашова). Мощность 
нижнего девона в этих районах 800— 1000 м.

В окрестностях губы Тайной и оз. Нехватова развиты рифовые из
вестняки мощностью около 400 м, в которых в 1954 г. Г. Д. Беляковым 
и Ю. С. Бушканец были встречены Favosites styriaca P e n e c k e ,  F. cf. 
brusnitzini P^eetz. ,  F. aff. porfirievi T c h e r n . ,  Cymostrophia aff. ste
phani Ba r r . ,  Chonetes aff. verneuili B a r r . ,  Gypidulina cf. optata 
B a r r . ,  Ivdelinia procerula B a r r . ,  Clorindina vijaica Kho  d., Nymphor- 
hynchia ex gr. nympha B a r r . ,  Pseudoglossinotoechia atalanta T c h e r k . ,  
Eospirifer (Janius) ex gr. irbitensis T s c h e r n . ,  Cheirurus (Crotaloce- 
phalus) ex gr. sternbergi B o e c k .  (определения M. А. Смирновой,
С. В. Черкесовой, 3. А. Максимовой).

В северной части Южного острова нижнедевонские известняки с 
Eoglossinotoechia irbitensis T s c h e r n . ,  впервые были установлены 
О. Хольтедалем на Южном берегу губы Грибовой. Впоследствии в этом 
же районе нижний девон был обнаружен Б. С. Романовичем (1951) 
в долинах рек Новой и Молочной, где им были найдены Tryplasma 
altaica D у b., Microplasma devonica S o s h k . ,  Gypidula acutolobata 
S a n d b . ,  Atrypa reticularis L., Uncinulus irbitensis polaris N i k i f. (оп
ределения M. С. Жижиной, О. И. Никифоровой). Видимая мощность 
нижнего девона этого района около 400 м.

В районе пролива Маточкин Шар, по данным В. И. Бондарева 
и др. (1956 г.), на верхнесилурийских известняках согласно залегают 
«чистые» и доломитизированные разности слоистых известняков ниж
него девона с большим и разнообразным комплексом фауны, особенно 
в верхней части разреза. Наиболее широко распространены аналоги 
вальневского горизонта, в которых обнаружены Favosites perforatus 
С h е k h. var. ivdelensis Y a n e t ,  Cupressocrinus cf. novosemelicus 
Y e 11., C. minor Yel t . ,  Nordotoechia tumida T c h e r k .  Eoglossinoto
echia irbitensis polaris N i k i f., Nymphorhynchia pseudolivonica B a r r . ,  
Eospirifer ex gr. vetulus E i c h w., Carinatina comata ( B a r  г.) и др. (оп
ределения M. А. Смирновой и С. В. Черкесовой). Мощность нижнего 
девона здесь не менее 200 м.

Аналогичный характер нижнедевонские отложения сохраняют и 
далее на север вплоть до губы Глазова, где в 1951 г. Г. Д. Беляковым 
и Ю. С. Бушканец в известняках были найдены Atrypa cf. taskanensis 
N а 1., Nordotoechia tumuda T c h e r k. и др. (определения Б. П. Марков
ского). Крайней северной точкой местонахождения пород нижнего де
вона является район мыса Спорый Наволок.

Средний отдел

Среднедевонские отложения широко распространены, в фациаль
ном отношении чрезвычайно разнообразны и известны в тех же райо
нах, что и нижний девон. В южной части Новой Земли они предетавле-



ны главным образом карбонатными породами, среди которых выделя
ются фации слоистых и рифовых известняков с богатым и разнообраз
ным комплексом остатков ископаемых организмов, и сланцево-извест
няковые отложения с гониатитами, кониконхиями и т. д. В северной по
ловине Южного острова и на Северном острове средний девон, особен
но эйфельский ярус, сложен преимущественно терригенными породами. 
В этих районах возможны перерывы в осадконакоплении во время 
среднедевонской эпохи. В большинстве районов фиксируется согласное 
залегание среднего отдела на подстилающих отложениях. Мощность 
среднего отдела, представленного преимущественно карбонатными от
ложениями, 600—900 м, терригенными и карбонатно-терригенными — 
1000— 1500 м.

Эйфельский ярус

Эйфельский ярус впервые установлен на юго-западе Новой Земли, 
когда В. А. Куклиным в 1932 г. была собрана большая коллекция бра- 
хиопод, определенная Д. В. Наливкиным. К эйфельскому ярусу отно
сились известняки с Megastrophia uralensis V е г n., Indospirifer mariti- 
mus N a 1. и др., считающиеся в настоящее время верхнеэйфельскими 
(зона Megastrophia uralensis). Эйфельский ярус на юге Новой Земли 
на обоих крыльях антиклинория представлен почти исключительно 
карбонатными породами, а в направлении на север идет увеличение 
количества кластического материала.

Эйфельский ярус подразделяется на две зоны: Favosites regularis- 
simus и зону Megastrophia uralensis.

На юге Новой Земли граница между нижним девоном и эйфель- 
ским ярусом проводится стратиграфически выше серых слоистых из
вестняков с Nordotoechia tumida Т с h е г k., Nymphorhynchia pseudoli- 
votiica К h о d. и др. и по появлению Favosites regularissimus var. minu- 
tus Y a n e t, Eoreticularia dereimsi O e h l e r t .  Так, на о. Вальнева и 
п-ове Кабаньем серые слоистые известняки с Eoglossinotoechia irbiten- 
sis polaris N i k i f. и др. постепенно сменяются нижнеэйфельскими бо
лее темноокрашенными плотными известняками, в которых обнаружены 
Favosites regularissimus var. minutus Y a n e t, F. cf. saginatus 
L e c o m p t e ,  Ivdelinia ex gr. ivdelensis ( Khod. ) ,  Eoreticularia dere
imsi O e h l e r t .  (см. табл. 15). Видимая мощность их 150—200 м. Бли
жайшие коренные выходы пород местной зоны Megastrophia uralensis, 
обнажающиеся на п-ове Кабаньем, представлены черными битуминоз
ными тонкослоистыми известняками с многочисленными и разнообраз
ными остатками ископаемых организмов, среди которых были опреде
лены Squameofavosites cf. obliquespinus Т с h е г n., Favosites cf. deiva- 
ensis Sok. ,  Spinatrypa taskanensis (Nal . ) ,  Uncinulus? cf. nuguschensis 
T j a g . ,  Indospirifer maritimus Na l .  и др., свидетельствующие об 
эйфельском возрасте включающих пород (определения М. А. Смирно
вой, С. В. Черкесовой). Мощность этих известняков не менее 150— 
200 м. Аналогичный характер имеют одновозрастные отложения на юго- 
востоке Новой Земли, на побережье пролива Карские Ворота и о. Изб
ном. Низы эйфельского яруса здесь представлены отдельными неболь
шими коренными выходами слоистых серых и темно-серых известняков 
с единичными прослоями доломитов и сланцев. Фауна немногочислен
на, преобладают в основном брахиоподы и кораллы (Favosites aff. gre- 
galis P o r f i r i e v ,  Delthyris aff. sculptilus Ha l l . ) .  Зона Megastrophia 
uralensis так же как и на п-ове Кабаньем, сложена черными битуми
нозными известняками с Squameofavosites aff. obliguespinus T c h e r n . ,  
Syringopora eifeliensis S c h i  u t e r ,  Dentatrypa kolymensis Nal . ,  Indo-



spirifer maritimus N а 1. Мощность этой пачки известняков 200—300 м.
На побережье залива Кальвица, стратиграфически выше известня

ков с Nordotoehia tumida T c h e r k .  залегают черные известняки, пере
слаивающиеся с аналогично окрашенными глинистыми сланцами. В из- 
вестняка^ наряду с Eoreticularia sp., были встречены Plagiostomoceras 
calvicense K u z m i n ,  Cycloceras novosemelicum К u z m., Spyroceras(?) 
nuntium Ku z m. ,  трилобиты — Otarion cf. hydrocephalum R o e m.  (оп
ределения A. M. Кузьмина и 3. А. Максимовой).

Севернее, в долине р. Соханина, глинистые сланцы преобладают 
над известняками. В последних были найдены гониатиты — представи
тели рода Anarcestes, единичные брахиоподы Conchidiella sp.? наути- 
лоидеи и тентакулиты. Мощность данной пачки около 100 м.

Более прибрежный характер эйфельские отложения имеют к запа
ду от описанных выходов на п-ове Подгорного, о. Жонгловича и др., 
где нижнеэйфельские отложения представлены слоистыми темными из
вестняками с обильной фауной брахиопод и кораллов, переходящими 
по простиранию в рифы. В них были собраны Favosites regularissimus 
Y a n е t, Atrypa ex gr. reticularis L., Uncinulus nalivkini В u b 1., Eoreti
cularia sp. и другие эйфельские виды. Видимая мощность их не менее 
100 м. Вверх по разрезу они очень постепенно сменяются рифовыми 
известняками, относящимися в основном уже к зоне Megastrophia ura- 
lensis. Аналогичные рифовые известняки развиты на о. Жонгловича. 
Для этих рифовых известняков характерен следующий комплекс фау
ны: Entrochus cingulati impares Q u e n s t . ,  Favosites ex gr. goldfussi
0  г b., Kcrtophyllum astreiformis S o s h k . ,  Megastrophia uralensis 
Ver n. ,  Ivdelinia ivdelensis К h о d., Uncinulus taschtipiensis Rzon. ,  
Eospirifer vetuloides N a 1. (определения P. С. Елтышевой, M. А. Смир
новой, Э. 3. Бульванкер, С. В. Черкесовой), свидетельствующие об 
эйфельском возрасте включающих его пород.

Аналогичные отложения прослеживаются и далее на север, до 
окрестностей губы Черной и Раковой. На п-ове Баклыши в губе Чер
ной 1 черные битуминозные слоистые известняки с Dentatrypa kolymen- 
sis N а 1. Spinatrypa ex gr. spinosa H a l l  зоны Megastrophia uralensis 
по простиранию в пределах одного обнажения сменяются светло-се
рыми рифовыми известняками, в нижней части которых наблюдается 
фауна эйфельского яруса Dentatrypa kolymensis N а 1., а в верхней жи- 
ветского — Chascothyris(?) holzapfeli Т о г 1 е у и др.

В окрестностях губы Тайной, к эйфельскому ярусу относятся изве
стняки с Favosites aff. spinosus L e c o m p t e ,  Ivdelinia ivdelensis var.
1 n t i m a К h о d., а также, возможно, верхняя часть нижнедевонских 
рифовых известняков.

На севере Южного острова среднедевонский возраст имеет изве
стняково-сланцевая толща, в которой Б. С. Романовичем (1951) на 
мысу Учебном найдены Favosites ex gr. goldfussi О г b., Grypophyllum 
gracile W d k d (определение M. С. Жижиной).

На Северном острове от пролива Маточкин Шар до губы Кресто
вой, а возможно, и севернее, эйфельский ярус представлен терригенной 
толщей (метаморфизованными разностями глинистых сланцев, алев
ролитами, песчаниками, кварцитами, гравелитами и конгломератами). 
Здесь, по данным В. И. Бондарева и др. (1956 г.), нижнедевонские из
вестняки постепенно сменяются песчано-сланцевыми отложениями 
среднего девона, в основании которых в прослое известняка была най
дена Striatopora aff. elegans D u b a t. Мощность эйфельского яруса 
здесь достигает 700 м.

1 С. В. Черкесова (1958).



Живетский ярус

Д. В. Наливкин (1932) впервые высказал предположение о при
сутствии живетских отложений в районе губы Черной. В 1934 г. 
Б. А. Алферовым был составлен разрез живетского яруса губы Черной 
и собрана прекрасная коллекция ископаемых организмов, из которой 
Д. .В. Наливкиным были определены такие характерные формы, как 
Uricinulus itnplexus Sow. ,  Hypothyridina procuboides Ke y s ,  Eoreti- 
cularia maureri H о 1 z., Stringocephalus sp. и многие другие.

Живетский ярус на Новой Земле распространен меньше, чем 
эйфельские отложения. Наиболее детально он изучен на юге Новой 
Земли, где он представлен морскими фациями и известен на обоих 
крыльях антиклинория, прослеживаясь примерно до губы Раковой. 
Крайним южным пунктом развития пород живетского возраста явля
ется пролив Карские Ворота. Здесь стратиграфически выше черных 
битуминозных известняков верхов эйфельского яруса с Indospirifer 
mariiimus N а 1. и др. залегает резко иная толща с Chonetes sp., Deche- 
nella aff. arshensis Z. M a x. и др., представленная переслаиванием се
рых песчанистых известняков, песчаников, сланцев и известняков. Ко
личество терригенного материала вверх по разрезу уменьшается. 
В верхней части пачки встречены Favistella rhenana F r e e h . ,  Conchi- 
diella aff. rossica K a r p . ,  Desquamatia zonataeformis A l e k s .  (опреде
ления Э. 3. Бульванкер, С. В. Черкесовой). Эти же отложения обнажа
ются на о. Избном, где в серых песчанистых известняках, подстилаю
щих франский ярус, были обнаружены Uticinulus angularis Р h i 11., 
Dechenella cf. verneuili B a r r ,  и др. Мощность данной толщи около 
300—350 м.

На п-ове Подгорного (Черкесова, 1958 г.) разрез живета начина
ется серыми и зеленовато-серыми мергелями с прослоями песчанистых 
серых известняков, сменяющихся вверх по разрезу неяснослоистыми 
темно-серыми, плотными строматопоровыми известняками. В нижней 
пачке встречены Gypidula ex gr. multiplicata Roem. ,  Desquamatia zo- 
nata S c h n u r . ,  Dechenella cf. verneuili B a r r .  Видимая мощность 
около 70 м. Контактов с подстилающими и перекрывающими отложе
ниями нет.

На о. Колосова обнажается сходная пачка пород мощностью 25 м , 
в которой собраны Loyolophyllum crassispinosum T c h e r n . ,  Grypophyl- 
lum arcticum В u 1 v., Stringophyllum tchernychevi Bu l v . ,  StringophyU 
lum duplex W d k d., Desquamatia cf. zonata S c h n u r . ,  Lazutkinia ma- 
montovensis L a z., var. tenuicostata Rz o n . ,  L. admirabilis T c h e г k., 
Chascothyris holzapfeli T о r 1 e у. (определения Э. 3. Бульванкер,
С. В. Черкесовой).

К северу, на п-ове Рахманова живетский ярус представлен неболь
шим рифовым массивом. В известняках был собран (Черкесова, 1958) 
следующий комплекс фауны: Gypidula rectangularis Т о г 1 еу, Leiorhyn- 
chus kellogi Ha l l . ,  Uncinulus subcordiformis S c h n u r . ,  Eoreticularia 
aviceps Ke y s ,  и др. Мощность живетского яруса п-ова Рахманова рав
на 200—250 м.

В губе Черной живетский ярус обнажается на полуостровах Бак- 
лыши и Тизенгаузена. В пределах одного обнажения можно наблюдать 
переход светло-серых рифовых известняков в пачки темноокрашенных 
тонкослоистых известняков, переслаивающихся со сланцами, количе
ство последних из разреза в разрез также изменяется. Среди ископае
мых встречается большое количество форм, с несомненностью свиде
тельствующих о живетском возрасте включающих пород, а именно: 
Stringocephalus sp., Chascothyris holzapfeli T o r l e y ,  Newberria sp.



и многие другие 1. Мощность живетского яруса губы Черной, по данным 
Б. А. Алферова, 300 м.

Севернее живетский ярус условно выделяется Г. А. Ермолаевым 
(1955) в районе губы Пропащей и долины р. Попутной. Он представлен 
толщей известняков, сланцев и песчаников, в которых в верхней части 
толщи были встречены Pseudosporochnus aff. krejcii Р. et В., Protopte- 
ridium hostimense K r e j c i i ,  Huenia sp., указывающие, по мнению 
Г. П. Радченко, на среднедевонский возраст.

На Северном острове живетский ярус на участке пролива Маточ- 
кин Шар — губа Сульменева сложен темноокрашенными терригенно- 
карбонатными породами, с пластовыми интрузиями диабазов. В зали
ве Мета (пролив Маточкин Шар) и несколько севернее его в породах, 
относимых к живетскому ярусу, были встречены Eoreticularia aviceps 
Keys . ,  Cyphaspides(?) sp. В губе Крестовой Г. В. Горбацким (1934) 
была обнаружена Cypidula multiplicata Ro e m.

Севернее фаунистически охарактеризованный живетский ярус не
известен и морские отложения, вероятно, замещаются континентально
прибрежными отложениями.

Верхний отдел
Верхний отдел впервые был установлен В. А. Русановым в 1911 г. 

(Roussanoff, 1911). Отложения этого возраста распространены от про
лива Карские Ворота на юге до Русской Гавани на северо-западе и 
Ледяной Гавани на северо-востоке. Представлен верхний отдел пре
имущественно карбонатными фаменскими и терригенно-карбонатными 
франскими отложениями. Во всей толще верхнего девона встречаются 
многочисленные и разнообразные остатки ископаемых организмов, осо
бенно обильные в отложениях франского яруса. Максимальная мощ
ность отдела около 2500 м.

Франский ярус
Франский ярус известен от Карских Ворот на юге до окрестностей 

Ледяной Гавани на северо-востоке и характеризуется значительным 
разнообразием фаций. На юго-востоке преобладают карбонатные отло
жения. На западе в низах франского яруса наблюдаются эффузивы, 
мощность и площадь распространения которых увеличивается в север
ном направлении. Среди карбонатных отложений наблюдаются фации 
рифовых и слоистых известняков, а среди последних: кораллово-бра- 
хиоподовые и гониатитовые известняки.

Опорным разрезом франского яруса можно считать разрез на по
бережье Карских Ворот, где впервые франские отложения установлены 
М. В. Кленовой (Кленова, 1935) и В. А. Куклиным (по определениям 
Д. В. Наливкина).

В настоящее время сохраняется трехчленное деление франского 
яруса, а именно: 1) зона Mucrospirifer novosibiricus, 2) зона Cyrtospiri- 
fer disjunctus и C. tenticulum и 3) зона Theodossia ex gr. anossofi.

К зоне Mucrospirifer novosibiricus относятся пачка конгломератов 
и мергелей о. Избного, подстилающие известняки с Cyrtospirifer dis
junctus S о w. и зеленовато-серые глинистые известняки мыса Жандр 
с Mucrospirifer novosibiricus T o l l .  Мощность более 50 м.

Зона Cyrtospirifer disjunctus и С. tenticulum представлена серыми, 
иногда зеленоватыми известняками и мергелями с прослоями глинистых 
сланцев. Часто встречаются пласты ракушников.

1 Б. А. Алферов (1937), Б. В. Милорадович (1937), Д. В. Наливкин (1947), 
С. В. Черкесова (1958).



Общин список фауны следующий: Chonetipustula petini N а 1., 
Hypothyridina cuboides Sow. ,  Calvinaria biplicata N a 1., Leiorhynchus 
megistanus Le Hon. ,  Cyrtospirifer disjunctus Sow. ,  C. tenticulum 
и первые представители Theodossia ex gr. anossofi V e г n.

Общая мощность данных отложений не менее 150 м. Граница 
с перекрывающими отложениями проводится выше слоев с Calvinaria 
megistana L е Н о п по появлению многочисленных Adolfia multifida 
S с и р. и др.

Отличие зоны Theodossia ex gr. anossofi от подстилающих отложе
ний заключается в изменении комплекса фауны, в уменьшении мощно
сти отдельных пачек глинистых сланцев и мергелей и в более тонком 
переслаивании их с прослоями известняков. На мысе Меньшикова в 
верхней части разреза наблюдаются розовато-серые, кирпично-красные, 
зеленые глинистые сланцы и известняки. В известняках и мергелях 
были обнаружены Streptorhynchus devonicus Orb. ,  Theodossia tanaica 
N a 1., Adolf ia multifida S с u p. и др. Мощность верхнефранского подъ
яруса около 300 м.

Севернее, на восточном крыле антиклинория, в бассейнах рек 
Кумжа, Колодкина, Саханина зона Mucrospirifer novosibiricus (нижне- 
франский подъярус) представлена известняковыми конгломератами 
(р. Саханина) и перекрывающими их известняками и мергелями с La- 
dogia triloba Sow. ,  Leiorhynchus pavlovi Mi i f ke ,  Mucrospirifer novo
sibiricus T o l l ,  Anathyris monzevi N a 1. и др. (реки Колодкина, Саха
нина) (определение С. В. Черкесовой). Зона Cyrtospirifer disjunctus 
и С. tenticulum в этом районе сложена черными и темно-серыми глини
стыми сланцами и аналогично окрашенными битуминозными известня
ками, с Calvinaria biplicata Nal., Tornoceras sp., кониконхии и др., а 
в долинах рек Колодкина и Кумжи В. II. Бондаревым были встрече
ны Calvinaria megistana L е Hon.  и др. Отложения верхней зоны 
представлены здесь строматопоровыми рифовыми известняками.

Мощность франского яруса, сложенного преимущественно карбо
натными породами, 500—800 м.

Разрезы франского яруса на остальной территории Новой Земли 
резко отличаются наличием в основании его терригенно-эффузивной 
толщи. Соотношение песчаников, известняков, сланцев, конгломератов 
и эффузивных пород, входящих в состав этой толщи, изменяется от 
разреза к разрезу, причем в северном направлении замечается увели
чение мощности терригенных и эффузивных отложений. Повсеместно, 
от губы Черной на юге до губы Машигина на севере, отмечается нали
чие Ladogia triloba Sow. ,  Leiorhynchus pavlovi M ii r k e, Hypothyridina 
cuboides S о w., Mucrospirifer novosibiricus T o l l  (определение Д. В. Ha- 
ливкина), указывающих на принадлежность включающих их пород к 
зоне Mucrospirifer novosibiricus. Мощность данных отложений до 
1200 м. На участке губа Архангельская — Русская Гавань в аналогич
ной толще были найдены Bothriolepis sp. и растительные остатки — 
Archaeopteris cf. roemeriana G o e p p .  В губе Черной, по данным 
Б. В. Милорадовича (Милорадович, 1937) и С. В. Черкесовой, выше
описанная толща пород перекрывается известняками с Cyrtospirifer ex 
gr. disjunctus S o w.  и др., относящимися уже к зоне Cyrtospirifer dis
junctus и С. tenticulum. Севернее, в окрестностях Костина Шара, по 
данным Б. А. Алферова, эффузивный материал встречается и среди от
ложений вышеназванной зоны.

На всей территории от губы Черной и Костина Шара на юге и до 
Ледяной Гавани на севере распространены отложения двух верхних 
зон, но подразделение их возможно не во всех районах. Наиболее четко 
выделяются известняки с Theodossia. Как и подстилающие отложения,



они характеризуются значительным разнообразием фаций. Гониатито- 
вая фация отмечена в ряде пунктов. В. А. Русановым (1910) были най
дены и определены Timanites acutum Ke ys . ,  Tornoceras simplex 
В u c h, Bactrites subflexuosus K e y s ,  и др. Более молодые отложения 
установлены в заливе Рогачева Б. А. Алферовым (1936) и Г. Д. Беля
ковым и Ю. С. Бушканец в 1955 г. Фауна гониатитов из этого района 
определена А. К. Наливкиной (19366) и представлена следующими 
формами: Manticoceras latisellatum J  a n., М. Carinatum S a n d b., M. 
complanatum S a n d b . ,  M. ammon Ke y s . ,  Tornoceras aff. fe r c h i\ar. 
varicata W d k d., и др. В долине р. Нехватова в аналогичных отложе
ниях В. Н. Кузнецовым были обнаружены Manticoceras intumescens 
В е у г., Tornoceras simplex В u с h.

Следующий выход гониатитовой фации расположен на побережье, 
к северу от губы Безымянной, где, по данным А. А. Петренко, в изве
стняках были найдены Manticoceras intumescene В е у г., М. а т т о п  
Ke ys . ,  Crickites aff. expectatus W d k d.

Но наибольшим распространением пользуются слоистые известня
ки с разнообразным коралло-брахиоподовым комплексом фауны, 
а именно: Тabulophyllum normale W а 11 h е г, Т. gorskii В u 1 v., Schlue- 
teria emsti W d k d., Alveolites cf. suborbicularis L a m., Productella lach- 
rimosa Conr . ,  P. subaculeata Mur c h . ,  Gypidula brevirostris P h i 1 1., 
Septalaria \ormosa S c h n u r . ,  Hypothyridina cuboides Sow. ,  Cyrtospi- 
rifer ex gr. disjunctus Sow. ,  Adolfia multifida S c u p . ,  Theodossia ex gr. 
anossofi V e г n., Cryptonella planirostra H a l l ,  и многие другие.

В ряде районов отмечаются биогермы, обычно строматопоровые 
(губа Черная, верхнее течение р. Саханина, пролив Карские Ворота 
и т. д.).

Фаменский ярус

Фаменский ярус распространен так же широко, как и франские 
отложения, но ввиду значительного литологического однообразия и на
личия относительно небольшого количества фауны расчленен он менее 
детально. Он принимает участие в строении обоих крыльев южного 
новоземельского антиклинория. На севере фаменские отложения изве
стны вдоль западного побережья Северного острова до Русской Гава
ни, на восточном же побережье к ним условно относится пачка черных 
известняков, обнажающихся на южном берегу залива Седова, в кото
рых Б. С. Романовичем были найдены гониатиты плохой сохранности; 
среди них А. К. Наливкиной были определены Sporadoceras? sp., Pseu- 
doclymenia? sp.

Фаменский ярус согласно залегает на подстилающих отложениях. 
Граница с турнейским ярусом проводится стратиграфически ниже из
вестняков с турнейскими гастроподами, подстилающими известняки с 
Paulonia media L е b., прекрасно прослеживающимися по всей Новой 
Земле.

Общая мощность яруса изменяется от 300—400 до 700—800 м.
Довольно полный разрез имеется на побережье пролива Карские 

Ворота в окрестностях мыса Хаймина — мыса Меньшикова. Фаменский 
ярус здесь впервые был установлен В. А. Куклиным в 1932 г.

На мысе Хаймина фамен представлен однообразной толщей тон
кослоистых серых известняков и доломитов с маломощными, редкими 
прослойками глинистых сланцев (Бондарев, Черкесова, 1955). Извест
няки часто доломитизированы, встречаются линзы черного кремня. 
В известняках были собраны Plicatifera aff. mugodgarica N a ch., Cama- 
rotoechia grtassica N a 1., Cyrtospirifer brodi Wen. ,  C. archiaci Mu r c h .  
и др. (определение С. В. Черкесовой). Данные известняки относятся к



местной зоне Dmitria subrotunda, Cyrtospirifer archiaci. Мощность их 
около 400 м. Стратиграфически выше залегают темно-серые и серые 
известняки, доломитизированные известняки и доломиты с Cyrtospiri
fer tarandrus (местная зона Cyrtospirifer tarandrus и Leiorhynchus ur- 
sus). Мощность около 300 м.

Севернее, в долине р. Колодкина, в верховьях р. Саханина и др., 
развиты тонкоплитчатые, темно-серые (до 5 см), скрытокристаллические 
очень плотные известняки с Cyrtospirifer archiaci Mur ch. ,  Yunannelli- 
na karina T ch e r k. Видимая мощность данных известняков 200—300 м.

Вдоль западного побережья довольно хорошие разрезы фаменского 
яруса расположены на п-ове Рахманова, губе Ракова, проливе Костин 
Шар, в районе Паньковой Земли, в губе Крестовой, Русской Га
вани и др.

На участке п-ов Рахманова — губа Раковая фаменские отложения 
наиболее детально изучены Б. А. Алферовым в 1932 г. В основании 
разреза залегают серые и темно-серые тонкослоистые глинистые изве
стняки с Productella gibbosa N а 1., Chonetipustula calva W e n., Cama- 
rotoechia radiata N a 1., Cyrtospirifer brodi W e n. В этом же горизонте 
был обнаружен прослой с фауной гониатитов — Cheiloceras acutum 
М u n s t., Ch. discoidale S о b., Ch. depressum S о b., Ch. ver. neuili 
Mi i ns t .  (определение А. К. Наливкиной). Верхний фамен сложен уже 
зеленовато-серыми известняками с Mesoplica ex gr. praelortga S о w., 
Productella gibbosa N a 1., Cyrtospirifer aff. tarandrus N a 1. и др. (опре
деление Д. В. Наливкина). На п-ове Рахманова развиты серые слои
стые известняки с Leiorhynchus ursus N а 1.

В районе Костина Шара фаменские отложения распространены 
сравнительно мало, но фациально разнообразны. У мыса Климениево- 
го, на южном берегу губы Пропащей, обнаружены известняки с гониа- 
титами, среди которых А. К. Наливкиной (1936) были определены 
Cyrtoclymenia involuta Wdkd. ,  Tornoceras aff. curvidorsatum Sob. ,  
Cheiloceras sp., Dimeroceras sp. и др. На берегу губы Башмачной об
нажаются брахиоподовые известняки с Cyrtospirifer barumensis Sow. ,  
Zigania ursa N a 1. и др. Мощность фаменских отложений в этом рай
оне не менее 400 м.

В северной части Южного острова фаменский ярус представлен 
серыми и темно-серыми, обычно тонкослоистыми чистыми и доломити- 
зированными разностями известняков. В нижней части толщи были 
встречены довольно многочисленные Cyrtospirifer ex gr. archiaci 
M u r c h .  В верхней части разреза отмечаются прослои песчанистых 
известняков. Из фауны здесь был найден Cyrtospirifer aff. archiaci 
M u r c h .  (определение Д. В. Наливкина). Мощность яруса в этом рай
оне, по данным Э. В. Апсита, не менее 300 м.

На северном острове Новой Земли фаунистически охарактеризо
ванные фаменские отложения развиты на участке губа Митюшиха — 
губа Крестовая, а также севернее, в окрестностях губы Архангельская 
и Русская Гавань. Здесь в нижней части залегают серые и темно-серые 
доломиты с Cyrtospirifer brodi Wen. ,  а в верхней — аналогичные доло
миты и известняки с Labechia densa G o r s k . ,  Cyrtospirifer aff. lebedia- 
nicus N a 1. (определение H. А. Флеровой и С. В. Черкесовой). Мощ
ность яруса 400 м.

В окрестностях Русской Гавани — губы Архангельской наиболее 
детально фаменский ярус изучен М. М. Ермолаевым (1936). Здесь ши
роко распространены верхнефаменские темные слоистые известняки с 
Mesoplica aff. praelonga Sow. ,  Cyrtospirifer barumensis Sow.  мощно
стью около 200 м. К нижнему фамену отнесена пачка немых известня
ков, подстилающая вышеописанные отложения.



Вдоль восточного побережья возможным местонахождением фа- 
менских отложений, как отмечалось выше, является залив Седова. 
В районе Ледяной Гавани отсутствие фаменского яруса объясняется 
проявлением крупных разрывных нарушений на контакте девонских и 
более молодых отложений.

ВАЙГАЧ

Девонские отложения о. Вайгач аналогично подстилающим и пе
рекрывающим их осадкам являются непосредственным продолжением 
к северу полосы развития одновозрастных пород Пай-Хоя и прослежи
ваются далее на север, в пределах Новой Земли. Они известны как в 
западной, так и восточной половине острова, причем наиболее широко 
распространены породы верхнедевонского возраста. Представлен де
вон преимущественно карбонатными породами.

Наиболее полный разрез расположен в юго-восточной части о. Вай
гач на побережье пролива Югорский Шар. Общая мощность девонских 
отложений острова не менее 1300 м.

Нижний отдел

Нижнедевонские отложения распространены преимущественно 
в восточной части о. Вайгач. Они представлены слоистыми и рифовыми 
известняками. Наиболее полный разрез их, расположенный на юго-во
стоке острова в районе мыса Сухой Нос, был установлен П. В. Виттен- 
бургом (1940). Здесь на побережье пролива Югорский Шар, начиная от 
мыса Сухой Нос и далее на восток, наблюдается почти непрерывный 
разрез светло-серых и серых неяснослоистых или рифовых известняков. 
С запада они ограничены верхнесилурийскими, а с востока — эйфель- 
скими отложениями. Известняки сильно трещиноваты, мраморизованы, 
сохранность фауны очень плохая. В западной части рифового массива 
(стратиграфически — в нижней) были встречены строматопоры, опре
делимые лишь до рода, криноидеи — Rhodocrinus sp.; ругозы — Spon- 
gophyllum cf. originalis Z h m a e v  и др.; брахиоподы — Karpinskia? sp., 
Carinatina sp. и др. За нижнедевонский возраст включающих пород 
говорит присутствие представителей родов Rhodocrinus и Spongophyl- 
!um cf. originalis Z h m a e v .  Примерно в 3—3,5 км восточнее в анало
гичных известняках были обнаружены Pentagonocyclicus biarticulatus 
var. scalae Y e 1 t., Ivdclinia ex gr. ivdelensis Kho d . ,  Karpinskia aff. 
fedorovi T s c h e r n . ,  К. fedorovi cf. var. ivdelensis Khod. ,  Atrypa cf. 
subalinensis Ni k i f . ,  Carinatina cf. paradoxa S с u p. (определения 
P. С. Елтышевой и С. В. Черкесовой). В верхней части рифового мас
сива, 200—300 м восточнее, были встречены единичные строматопоры, 
ругозы и брахиоподы Karpinskia cf. conjugula T s c h e r n . ,  Dentatrypa 
ex gr. kolymensis N a 1., Carinatina cf. arimaspa E i c h w., Elytha? sp. 
(определение С. В. Черкесовой). Вероятно, данная часть рифового мас
сива имеет уже нижнеэйфельский возраст. Мощность рифовых извест
няков ориентировочно оценивается в 400 м. На северо-востоке Вайгача 
на побережье пролива Карские Ворота в элювии были найдены извест
няки с Howellela taimyrica Ni k i f . ,  которые сопоставляются с горизон
том губы Моржовой Новой Земли (нижний девон).

Средний отдел

Впервые наличие среднего девона на о. Вайгач, а именно, извест
няков эйфельского яруса с Megastrophia uralensis V е г п. и Conchidiel- 
la tenuicostata L i t v., было установлено в результате полевых работ



П. В. Виттенбурга (1940) и определения брахиопод Д. В. Наливкиным. 
Живетский ярус условно выделен С. В. Черкесовой в 1957 г. на северо- 
востоке острова. Среднедевонские отложения распространены преиму
щественно в его восточной части и прослеживаются от Карских Ворот 
на севере до Югорского Шара на юге. Однако достаточно полные раз
резы среднедевонских отложений на Вайгаче отсутствуют.

Эйфельский ярус
Лучший разрез эйфельского яруса расположен на юго-востоке 

острова, на северном побережье пролива Югорский Шар. В основании 
разреза залегают рифовые известняки с Karpinskia conjugula 
T s c h e r n . ,  Dentatrypa ex gr. kolytnensis N a 1. Они сопоставляются с 
нижпеэйфсльскими рифовыми известняками с Karpinskia conjugala 
T s c h e r n .  и Eospirifer superbus E i c h w .  Стратиграфически выше на
блюдается пачка серых и светло-серых известняков. Известняки то мел
козернистые, то тонкокристаллические. Мощность пластов изменяется 
от 25 до 60—70 см. Они смяты в серию мелких складок, сильно трещи
новаты, брекчированы. Истинная мощность пачки не менее 50— 100 м\ 
остатки ископаемых организмов редки. Были встречены единичные га- 
строподы, наутилоидеи — Orthoceras pulchrum B a r r ,  и крупные остра- 
коды — Mi>eileriiia sp. indet., а также Herrmannitia ex gr. jonesi ( Ha l l ) .  
Они коррелируются примерно с ваняшкинскими и вязовскими слоями 
Урала.

Постепенно сменяются темно-серыми и черными глинистыми, слои
стыми известняками, в нижней 30-метровой пачке которых были обна
ружены Stromatopora concentrica G о 1 d f., Cupressocrinus crassus 
Go l d f . ,  Macgeea ex gr. murchisoni Pnk. ,  Arcophyllum septatum 
В u 1 v., Megastrophia sp., Leviconchidiella cf. vagranica К hod. ,  Atrypa 
ex gr. desquamata S о w., Eospirifer sp., Schizoproetus aff. onyx R u d. 
R i chi .  и другие формы, характерные для среднего девона или эйфель
ского яруса. Перекрываются данные породы сходными известняками 
с Cyclocyclicus verrucosus Y е 11., Entrochi cingulati impares Q u e n s t . ,  
Megastrophia uralensis V e г n., Conchidiella tenuicostata L i t v., C. ex 
gr. baschkirica T s c h e r n .  и др. В верхней части этой пачки наблюда
ются пестроокрашенные светло- и ярко-зеленые, розовые, кирпично
красные алевролиты, кварциты и известняки, содержащие аналогичный 
комплекс фауны. Общая мощность известняков 70—75 м. За эйфель
ский возраст отложений говорит отсутствие представителей родов, ха
рактерных для живета, и присутствие Eospirifer sp., Leviconchidiella 
cf. vagranica К hod. ,  Cyclocyclicus verrucosus Yel t . ,  Entrochi cingulati 
impares Q u e n s t .  и др. Известняки c Megastrophia uralensis V e г n. 
и др. выделяются, так же как и на Новой Земле, в зону Megastrophia 
uralensis, отвечающую по объему верхнеэйфельскому подъярусу.

Общая мощность эйфельского яруса в Югорском Шаре не менее 
200 м.

Верхнеэйфельские отложения известны также на побережье Кар
ских Ворот, где они представлены черными битуминозными мелкозер
нистыми, слоистыми известняками с Stromatopora ex gr. concentrica 
G o l d f . ,  Favosites ex gr. goldfussi Orb. ,  Syringopora supragigantea 
Sok. ,  Uncinulus? cf. nuguschensis T j a g . ,  Indospirifer cf. martimus 
N a 1. и др.

Живетский ярус
Живетский ярус на Вайгаче в настоящее время известен лишь на 

побережье пролива Карские Ворота. Здесь стратиграфически выше чер
ных известняков верхнеэйфельского подъяруса с Indospirifer maritimus



N а 1. и другой эйфельской фауной залегают пачки серых тонкослои
стых песчанистых мелкозернистых известняков и известковистых песча
ников. В 2,5 м от основания были обнаружены Favosites aff. bijaensis 
Sok., многочисленные Chonetes sp., Atrypa ex gr. desquamata Sow. ,  
Emanuella sp., Dechenella aff. verneuili B a r r .

Видимая мощность данных отложений 40 м. Контакт с франскими 
отложениями тектонический.

Верхний отдел

Верхний девон в объеме франского и фаменского ярусов впервые 
был установлен П. В. Виттенбургом (1940). Верхнедевонские отложе
ния развиты наиболее широко и распространены как в восточной, так
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Рис. 33. Схема сопоставления отложе- 
пий франского яруса о. Вайгач. Со

ставила С. В. Черкесова

и в западной половине острова. Франский ярус в фациальном отноше
нии более разнообразен и представлен сланцево-известняковой толщей, 
иногда преимущественно карбонатными отложениями; наблюдаются 
также небольшие рифовые массивы (рис. 33). Фаменский ярус сложен 
известняками и доломитами. Общая мощность верхнедевонских отло
жений около 900 м.



Франский ярус

Отложения франского яруса на востоке Вайгача прослеживаются 
от побережья Карских Ворот до Югорского Шара, обнажаясь в доли
нах рек. На западе они распространены в районе мыса Гребень — губа 
Белушья. Франский ярус был подразделен Д. В. Наливкиным на три 
горизонта, рассматриваемых в настоящее время как местные зоны (см. 
прилож. VIII). Наиболее полно он представлен на побережье Карских 
Ворот, западнее мыса Костяной.

К местной зоне Mucrospirifer novosibiricus отнесены карбонатные 
отложения с Mucrospirifer novosibiricus (Т о 1 1.) Camarotoechia ex gr. 
livonica (В uch. )  и др., под которыми залегает песчано-сланцевая пач
ка. Они, очевидно, соответствуют пашийским, кыновским и саргаевским 
слоям западного склона Урала. На севере Вайгача обнажена лишь 
верхняя часть нижнефранских отложений, представленных мелкозер
нистыми, серыми, иногда песчанистыми известняками с Mucrospirifer 
sp. мощностью около 20 м. На юге острова эта часть разреза сложена 
сланцами и глинистыми известняками с Mucrospirifer sp., Camarotoechia 
ex gr. livonica В u c h общей мощностью около 45 м.

На п-ове Гребень в основании франского яруса залегает типичная 
прибрежная пачка пород. Разрез начинается переслаиванием кирпич
но-красных, коричневых и оливковых сланцев, перекрывающихся ко
сослоистыми серыми, мелкозернистыми песчаниками и песчанистыми 
известняками с волноприбойными знаками на поверхности напластова
ния. В линзах известняков встречены Mucrospirifer novosibiricus T o l l  
и др. Перекрываются данные отложения серыми мелкозернистыми из
вестняками с прослоями глинистых сланцев. Общая мощность пачки 
около 20 м.

Зона Cyrtospirifer disjunctus и С. tenticulum, к которой относятся 
известняки с Cyrtospirifer disjunctus S о w., Anathyris helmerseni B u c l i  
и др., наиболее полно представлена на побережье Карских Ворот. Она 
сложена здесь преимущественно известняками, обычно тонкослоисты
ми, мелкозернистыми, в нижней части серыми, иногда зеленовато-се
рыми, а в верхней — черными, переслаивающимися с аналогично окра
шенными глинистыми сланцами. Общая мощность ее около 170 м. 
К югу наблюдается фациальное изменение, и на побережье Югорского 
Шара развито уже значительно большее количество глинистых слан
цев. На западе Вайгача, на п-ове Гребень, нижняя часть этой зоны сло
жена верными слоистыми известняками с Cyrtospirifer disjunctus Sow. ,  
Anathyris aff. helmerseni В u ch  и др. Верхняя же часть представлена 
серыми строматопоровыми рифовыми известняками с Amphipora uch- 
tensis Ri a b . ,  Stromatopora undata R i a b., Cyrtospirifer tenticulum 
V ern. ,  Anathyris cf. helmerseni В u c h  (определение H. А. Флеровой,
С. В. Черкесовой). Общая мощность ее на п-ове Гребень около 60— 
70 м.

К зоне Theodossia ex gr. anossofi отнесены известняки, среди ко
торых наблюдаются прослои с массовыми скоплениями раковин рода 
Theodossia. Наиболее полно она представлена на побережье Карских 
Ворот, где в состав ее входят известняки, глинистые известняки, мер
гели, сланцы. В нижней части наблюдаются оливковые и серые мелко
зернистые известняки, коричневые мергели и глинистые сланцы, встре
чаются прослои строматопоровых темно-серых известняков; в верхней 
залегают яркие пестроокрашенные известняки и глинистые сланцы. На 
поверхности напластования наблюдаются трещины усыхания и волно
прибойные знаки. Из остатков ископаемых организмов были встречены 
Stromatopora undata Ri a b . ,  Schlueteria ex gr. kostetskae S о sh k„ Sch.



cf. fascicularis S о s h к., Theodossia ex gr. anossofi V e r n. Общая мощ
ность данных отложений около 250 м. Сходные отложения наблюда
ются в долине р. Талаты и др. На п-ове Гребень к местной зоне Theo
dossia ex gr. anossofi отнесена 'верхняя часть рифовых известняков с 
Cyrtospirifer jeremejevi Т s с h е г n.

Фаменский ярус

На востоке Вайгача фаменские отложения прослеживаются от по
бережья Карских Ворот до Югорского Шара, обнажаясь в долинах наи
более крупных рек (Талата Карская, Волк и др.). На западе острова 
они являются непосредственным продолжением к северу полосы разви
тия одновозрастных пород Юго-Западного Пай-Хоя и обнажаются в 
районе бухты Красной. Граница с франским ярусом проводится по сме
не состава пород и появлению Cyrtospirifer archiaci ( Mu r c h . ) ,  с тур- 
нейским — по появлению видов, характерных для нижнекаменноуголь
ной эпохи. Опорным разрезом является естественный моноклинальный 
разрез данных отложений на побережье пролива Карские Ворота, в 
районе мыса Костяной. Здесь фаменский ярус отчетливо подразделя
ется на местную зону Dmitria subrotunda, Cyrtospirifer archiaci и мест
ную зону Cyrtospirifer tarandrus и Leiorhynchus ursus.

Зона Dmitria subrotunda представлена монотонной пачкой темно
серых мелкозернистых известняков. Мощность отдельных прослоев из
меняется от 10 до 30 см. Наблюдаются две пачки светло-серых неясно
слоистых известняков мощностью около 5 м. Фауна представлена в ос
новном брахиоподами и строматопорами — Labechia densa G o r s k v i ,  
Labechia tecessa G о r s k у i, Labechia tchernovi F 1 e r., Strylostroma geo- 
metrica Sol . ,  Cyrtospirifer archiaci Mu r c h . ,  Cyrtospirifer brodi Wen.  
Общая мощность 170 м.

Зона Cyrtospirifer tarandrus и Leiorhynchus ursus характеризуется 
переслаиванием темно-серых и светлых известняков. Темно-серые из
вестняки мелкозернистые тонкослоистые, мощность отдельных прослоев 
изменяется от 10 до 30 см. Светло-серые, иногда почти белые известня
ки обычно скрытокристаллические, плитчатые или тонкоплитчатые 
(мощность прослоев колеблется в пределах от 0,3—0,5 до 3—5 см). Ча
сто наблюдается микрослоистость. Мощность пачек светло-серых изве
стняков 1,5—5 м.

Фауна представлена брахиоподами и строматопорами — Labechia 
recessa G о г s к у i, Strylostroma geometrica S о 1., S. crassum G o r -  
s k y i ,  Rosenella cf. irregularis Ya v., Camarotoechia radiata N a 1., C. 
griassica N a 1., Cyrtospirifer brodi Wen. ,  C. lebedianicus N*a 1., Cyrto
spirifer tarandrus N a 1. и др.

В верхней части разреза наблюдается сильная доломитизация по
род и линзы черных кремней. Общая мощность 200 м. Комплекс фау
ны, приведенный выше, с несомненностью указывает на фаменский воз
раст. Граница с турнейским ярусом проведена по исчезновению пачек 
светло-серых известняков и появлению видов, характерных для нижне
каменноугольных отложений, а именно — Plicochonetes ci. elegans 
Коп. ,  Paulonia media L e b. и др. На юго-востоке Вайгача отложения 
фаменского яруса смяты в серию мелких складок, наблюдается интен
сивная разрывная тектоника, доломитизация и мраморизация пород. 
В нижней части этой толщи были найдены Labechia densa G o r s k y i ,  
Cyrtospirifer aff. brodi Wen. ,  а в верхней— Rosenella irregularis Y a v., 
«Ligania» cf. ursa N a 1. и др. Видимая мощность фаменских отложений 
этого района не меньше 200 м. На юго-западе острова в бухте Красной 
фаменский ярус представлен толщей карбонатных пород, имеющей оди-



Схема стратиграфии девонских отложений северных районов восточного склона Полярного и Приполярного Урала

Единая стратигра
фическая шкала

Корреляционная региональная стратиграфическая схема

Тагило-Магнитогорская зона
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наковый характер с одновозрастными отложениями северного разреза. 
Видовой состав фауны тот же, встречено лишь несколько новых видов 
строматопор. Видимая мощность фаменского яруса на юго-западе Вай- 
гача около 300 м.

ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКИЙ 
ЭВГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ СУБРЕГИОН

ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН ПОЛЯРНОГО И ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

В сложении зеленокаменной полосы восточного склона Полярного 
и Приполярного Урала существенное значение имеют осадочные вул
каногенные толщи девонского возраста. Зеленокаменная полоса восточ
ного склона Урала неоднородна. В ее пределах выделяется несколько 
участков, которые могут рассматриваться как подзоны единой Тагило- 
Магнитогорской зоны, а именно: бассейн р. Щучьей (Щучьинский син- 
клинорий); бассейн рек Войкар, Соби и Сыни (Войкар-Собский 
синклинорий); бассейн верховьев р. Хулги (Хулгинский синклинорий) 
и затем бассейн р. Северная Сосьва (северная окраина Нижнетагиль
ского синклинория). Каждой из этих подзон свойствен свой тип девон
ских образований (табл. 16).

Для девона зеленокаменной полосы севера Урала на основании 
фауны выделяются все три отдела с ярусными подразделениями единой 
стратиграфической шкалы. Здесь девону отвечают осадочно-вулкано- 
генные толщи, при этом доминируют вулканогенные породы. Карбонат
ные осадки, как правило, имеют подчиненное значение; преобладающее 
развитие они получают лишь местами в нижнем и среднем отделах, 
девона.

Нижний отдел
На севере Зауралья впервые нижний отдел девона был выделен 

Д. В. Наливкиным при изучении девонских фаун из коллекций
С. Н. Волкова и Н. А. Спирина в бассейне р. Хулги в 1937— 1939 гг.

На севере Зауралья и в бассейне р. Щучьей нижний отдел девона 
представлен герцинского типа известняками. В южных участках бас
сейна Щучьей к нерасчлененному нижнему девону относится толща 
андезито-базальтового состава эффузивов и их туфов, слагающая ниж
нюю часть разреза буриданской свиты. Верхняя часть разреза этой 
свиты принадлежит среднему отделу девона.

Войкар-Собский синклинорий отличается слабой изученностью 
разрезов нижнего девона. К нему здесь условно относят верхнюю часть 
войкарской свиты, представленную диабазами, спилитами и порфирита- 
ми андезито-базальтового состава и их туфами, а также верхнюю часть 
теренской свиты, сложенную уралитизированными диабазами и их ту
фами. Низы теренской свиты сопоставляются с лудловом. Кроме того* 
нижнему отделу девона, по В. В. Маркину, принадлежат налиматинские 
слои. По В. В. Маркину, верхние горизонты войкарской и теренской 
свит и налиматинские слои представляют собой фации одного и того же 
стратиграфического горизонта.

В бассейне Северной Сосьвы к нижнему девону относятся герцин
ского типа известняки, а также большая часть люлинской свиты, сло
женная ортофирами, их туфами и частично известняками; нижняя 
часть ее, по-видимому, отвечает верхнему лудлову. В южных горизон
тах Северососьвинского района нижний отдел девона из разрезов вы
падает и средний девон трансгрессивно залегает на различных гори
зонтах силура.



Нижний и средний подотделы
Впервые на севере Зауралья нижний и средний подотделы ниж

него девона (жединский ярус) выделены в 1950 г. С. Н. Волковым и 
В. А. Дедеевым в бассейне р. Щучьей, в объеме, установленном 
Д. В. Наливкиным и А. Н. Ходалевичем как слои со смешанной силуро- 
девонскои фауной. Аналогичные слои были выделены В. А. Дедеевым 
по р. Тыкотлова в бассейне верховьев Хулги. В более южных районах 
восточного склона Приполярного Урала остатки фауны, характеризую
щей нижний и средний подотделы нижнего девона, пока неизвестны/

Бассейн р. Щучьей (Щучьинский синклинорий) отличается наибо
лее полными разрезами и широким распространением отложений вы
шеуказанных подотделов нижнего девона. На горе Сибилей к ним от
носятся серые, светло-коричневые, битуминозные, реже розовые и кра
сные массивные рифовые водорослевые известняки с остатками Bilo- 
bites aff. biloba L., Atiastrophia magnitica Koz l . ,  Hebetoechia vagranica 
К h о d., Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Eoglossinotoechia irbitensis 
T s c  hern. ,  Atrypinella biloba К h о d., A. barba К h о d., Atrypopsis 
thetis B a r r . ,  Spirigerina supramarginalis К h a 1 f, Carinatina arimaspus 
E i c h w., Karpinskia conjugula T s c h e m . ,  Karpinskia vagranensis 
Khod. ,  Eospirifer secans B a r r .  Мощность несколько сот метров.

В пределах Хулгинского синклинория наиболее полные разрезы 
известны по рекам Тыкотлова и Грубею. Здесь выступают серые, свет
ло-серые массивные известняки со Stromatopora uniensis R i a b., Clath- 
rodictyon uniense R i a b. и раковинами Gypidula globa S c h n u r ,  Glossi
notoechia princeps Ba r r . ,  Hebetoechia vijaica Khod. ,  Atrypinella bilo
ba Khod. ,  Atrypinella losvensis Khod. ,  Spirigerina supramarginalis 
К h a 1 f, Carinatina arimaspus E i c h w., Karpinskia conjugula 
T s c h e r  n., Karpinskia vagranensis К h о d., Janiusirbitensis T s c h e m . ,  
Delthyris tenuisinus Kh o d .  Мощность несколько сот метров.

Характерные для нижнего и среднего подотделов нижнего девона 
фауны в других районах севера Зауралья пока неизвестны.

Верхний подотдел
(зона Pugnoides? operosa и Karpinskia conjugula)

Верхний подотдел нижнего девона на севере Зауралья впервые вы
делен Д. В. Наливкиным по рекам Тыкотлова и Грубею, в бассейне 
верховьев р. Хулги, как кобленцский ярус в объеме верхнеконепрусских 
известняков Чехословакии и рифовых известняков Карнийских Альп 
с Karpinskia conjugula T s c h e r n .  и К. consuela G о г t. Затем
С. Н. Волковым и В. А. Дедеевым в этом же объеме он был выделен 
в бассейне Щучьей.

Бассейн р. Щучьей по полноте разрезов, богато палеонтологически 
охарактеризованных, наряду с Ивдельским и Исовским районами за
нимает одно из первых мест на Урале. Верхний подотдел нижнего де
вона представлен здесь разнообразными известняками. Характерны 
темно-коричневые битуминозные плитчатые известняки, по внешнему 
облику напоминающие доманиковые сланцы. Широко распространены 
серые глинистые светло-коричневые криноидные и массивные брекчие
видные, а также водорослевые, строматопоровые, амфипоровые изве
стняки.

На горе Сибилей в низах верхнего подотдела нижнего девона пре
обладают темно-серые и коричневые битуминозные плитчатые извест
няки с обильной, хорошей сохранности, фауной: Stropheodonta costatula 
Ba r r . ,  Clorindina aff. uralica Khod. ,  Nymphorhynchia nympha B a r r . ,



Eoglossinotoechia irbitetisis Т s с h е г n., Pugnoides? operosa К h о d., 
Atrypa mala К h о d., A. submala К h о d., Carinatina arimaspus E i c h w., 
Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  Karpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  Del- 
thyris tiro B a r r ,  (определения A. H. Ходалевича и С. H. Волкова).

В верхней части разреза широко распространены серые глинистые 
и конгломератовидные массивные известняки, ракушечники и крино- 
идные известняки, обычно слабобитуминозные, с остатками Cymostro- 
phia stephani B a r r . ,  Clorindina eifliensis S t e i n . ,  Sieberella sieberi 
B u c h ,  Praeleiorhynchus strajeskiana Ver n. ,  Nymphorhynchia pseudo- 
livonica B a r r . ,  Pugnoides(?) operosa К h о d., Spirigerina ossa N a 1., 
Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  Karpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  Cari
natina arimaspus E i chw. ,  Eospirifer irbitensis T s c h e r n .  (определе
ние A. H. Ходалевича и С. H. Волкова).

Менее полно палеонтологически охарактеризованные разрезы 
верхнего подотдела нижнего девона наблюдались на горах Нау-Пэ, 
Енгане-Пэ. Общая мощность кобленцского яруса в бассейне р. Щучьей 
достигает нескольких сот метров.

В бассейне р. Хулги широко распространены карбонатные толщи с 
фауной, характерной для рассматриваемого подотдела. Наиболее пол
ные разрезы известны по рекам Тыкотлова и Грубею, где они впервые 
выделены Д. В. Наливкиным в 1939 г. по материалам С. Н. Волкова. 
В этом районе к верхнему подотделу относятся светло-серые и серые 
массивные рифовые известняки с Gypidula biplicata var. prima Khod. ,  
Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Atrypa mala Khod. ,  A. submala 
Khod, .  A. vijaica Khod. ,  Carinatina arimaspus E i c h w. ,  Karpinskia 
conjugula T s c h e r n . ,  Karpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  Eospirifer dalei- 
densis S t e i n . ,  Eospirifer sargaensis Khod. ,  Delthyris tiro B a r r ,  (оп
ределения Д. В. Наливкина, A. H. Ходалевича, С. А. Князева и С. Н. Вол
кова),

Как в бассейне Щучьей, так и в бассейне р. Хулги известняки 
верхнего подотдела тесно связаны со средним подотделом нижнего де
вона. Они покрываются известняками эйфельского яруса с Ivdelinia iv- 
delensis K h o d .

Средний отдел
На восточном склоне Приполярного Урала впервые был выделен 

Ф. Н. Чернышевым в Северо-Сосьвинском районе по материалам 
Е. С. Федорова. Д. В. Наливкин на основе изучения палеозойских фаун 
Средней Азии и Урала выделил эйфельский ярус как слои со смешанной 
ранне- и среднедевонской фауной с «Theodossia» superba E i c hw. ,  от
вечающие культриюгатовым и кальцеоловым слоям эйфеля. Объем жи- 
ветского яруса на Урале Д. В. Наливкиным ограничен слоями со Strin- 
gocephalus burtini D е ! г.

Эйфельский ярус

Среди девона зеленокаменной полосы восточного склона Полярного 
и Приполярного Урала эйфельский ярус один из наиболее распростра
ненных.

Бассейн р. Щучьей имеет два типа разреза. Один из них, сложен
ный известняками, известен на горах Сибилей, Нау-Пэ и по р. Тальбей- 
Яга. Другой тип разреза, представленный вулканогенными породами 
наблюдается в южных участках бассейна Щучьей, например у порога 
Буридан. В северных участках бассейна р. Щучьей к эйфельскому яру
су относится толща светлых с розоватыми пятнами известняков со сле
дующей фауной, известной на горах Сибилей и Нау-Пэ: Megastrophia 
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aff. uralensis Ve r n . ,  Conchidiella pseudobaschkirica T s c h e r n . ,  Nytn- 
phorhytichia nytnha B a r r . ,  Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Uncitiulus 
parallelepipedus B r o n n ,  Septalaria transuralica T s c h e r n . ,  Dentatry- 
pa kolymensis N a 1., Carinatina arimaspus E i c h w., Eospirifer subviator 
Khod. ,  E. superbus E i c h w .  (определение A. H. Ходалевича и
С. H. Волкова), относящиеся к верхнеэйфельскому подъярусу. Среди 
них на горе Нау-Пэ были встречены Megastrophia uralensis Ver n. ,  
Conchidiella baschkirica V e г n., C. pseudobaschkirica T s c h e r n . ,  Nym- 
phorhynchia nympha В a r r.,Uncinulus parallelepipedus B r o n n ,  Carina
tina arimaspus E i c h w., Eoreticuluria maureri Ho l z .

В южных участках бассейна Щучьей, у порога Буридан, известня
ки эйфеля замещаются вулканогенными породами буриданской свиты. 
Среди них были встречены включения обломков известняков с Conchi
diella pseudobaschkirica T s c h e r n . ,  Ivdelinia ivdelensis Khod. .  Ast- 
rophyllum irgislense S о s h k., Fasciphyllum prismaticum S o s k h . ,  Favo- 
sites exilis S о k. (определения Д. В. Наливкина и Н. Я. Спасского). 
Более низкие горизонты буриданской свиты, лишенные фауны, условно 
относятся к нижнему отделу девона.

В бассейне Соби, Войкара и Сыни (Войкар-Собский синклино- 
рий) эйфельский ярус распространен довольно широко. К нему отно
сится верхняя варчатинская подсвита диабазов, порфиритов, андезито
базальтового состава, туфов, туффитов, кремнистых и глинистых слан
цев и известняков с Cymosirophia ex gr. stephani B a r r . ,  Stropheodonia 
varganensis T s c h e r n . ,  Conchidiella pseudobaschkirica T s c h e r n . ,  Iv
delinia ivaelensis К h о d., Uncinulus parallelepipedus B r o n n ,  Uncinulus 
knjaspensis Khod. ,  Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Clorindina pseudo- 
linguifera К о z 1., Atrypa gruenewaldtii T s c h e r n . ,  Punctatrypa granu- 
lifera B a r r . ,  Dentatrypa kolymensis N a 1., D. intermediafera Khod. ,  
Eospirifer (Janius) irbitensis T s c h e r n . ,  Favosites basalticus G o l d f . ,  
Grypophyllum striatum S о s h k., Fasciphyllum orientate S о s h k. (оп
ределения A. H. Ходалевича, С. H. Волкова, Б. С. Соколова, E. Д. Сош- 
киной).

Эйфельские известняки в бассейне Войкара имеют очень ограни
ченное распространение. Среди туфов спорадически появляются не
большого размера линзы известняков с Ivdelinia ivdelensis Khod. ,  
Uncinulus parallelepipedus B r o n n ,  Dentatrypa kolymensis N a 1., Eospi
rifer (Janius) irbitensis T s c h e r n .  В бассейне p. Войкар в основании 
эйфеля появляются красные яшмовидные породы с повышенным содер
жанием глинозема и железа, которые по своему стратиграфическому 
положению могут быть сопоставлены с бокситами петропавловского 
бокситоносного горизонта Северного Урала. Общая мощность верхней 
варчатинской подсвиты — несколько сот метров.

Вышележащая дзоляварчатинская свита сложена диабазами и ан
дезито-базальтовыми порфиритами с подчиненными прослоями извест
няков с Favosites prismaticum Р о г [., Favosites ex gr. placenta Rom. ,  
Grypophyllum striatum S о s hk., Neocolumnaria vagranensis S o s h k . ,  
Atrypa alticola F r e e h  (определения Б. С. Соколова, H. Я. Спасского 
и A. H. Ходалевича).

Нижний горизонт дзоляварчатинской свиты может рассматриваться 
как один из маркирующих горизонтов. Он сложен полимиктовыми кон
гломератами с гальками нижнедевонских вулканогенных, а также инт
рузивных пород — перидотитов, габбро, кварцевых диоритов, плагио- 
гранитов и др. Эти конгломераты трансгрессивно залегают на различ
ных горизонтах более древних отложений.

Верхняя часть дзоляварчатинской свиты местами сложена извест
няками, но на большей части территории бассейна Войкара она пред-



ставлена андезито-базальтовыми порфиритами, которые В. В. Маркин 
выделяет как мусюрские слои. Общая мощность дзоляварчатинской сви
ты достигает нескольких сот метров. По положению в разрезах она бли
же всего сопоставляется со строфеодонтовыми слоями более южных 
районов восточного склона Урала.

В бассейне р. Хулги развиты мощные толщи массивных рифовых 
известняков, нижняя часть которых отвечает эйфельскому ярусу. Это 
светло-серые, массивные рифовые известняки с брекчиевидными крино- 
идными известняками в основании. Они со следами размыва залегают 
на известняках нижнего девона. Среди массивных рифовых известняков 
эйфельского яруса по рекам Тыкотлова и Грубею встречены остатки 
следующей фауны: Schizophoria striatula S c h l . ,  Ivdelinia ivdelensis 
К h о d., Clorindina eifliensis S t e i n . ,  Leviconchidiella vagranensis 
К h о d., Uncinulus parallelepipedus В г о n n, Nymphorhynchia pseudolivo- 
tiica Ba r r . ,  Septalaria subtransuralica К h о d., Atrypa subalinensis N i- 
k i f., Punctatrypa granulifera B a r r . ,  Ccirinatina arirnaspus E i ch w., 
Karpinskia cortjugula T s c h e r n . ,  Karpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  Eo- 
spirifer sergaensis К h о d., Eospirifer karmanovi К h о d. (определение 
Д. В. Ыаливкина и С. Н. Волкова).

В южных участках синклинория по правобережью р. Хальмерью 
эйфельскому ярусу принадлежат светло-серые герцинского облика д'оло- 
митизированные известняки со Stropheodonta cf. interstrialis Р h i 11., 
Sibirirhyrichia alata tenuiplicata К h о d., Carinatina arirnaspus E i c h w., 
Favosites librovitschi Po r t . ,  Thamnopora crassa Sc hl . ,  Alveolites formi- 
catus S c h l . ,  Amphipora vesiculosa E m ., Fasciphyllum halliaforne 
S o s h k . ,  Grypophyllum striatum S o s h k .  (определения Б. П. Марков
ского, H. Я. Спасского, Н. И. Флеровой). Мощность составляет несколь
ко десятков метров.

• В Северососьвинском районе среднедевонские отложения распрост
ранены весьма широко. Они трансгрессивно лежат на различных гори
зонтах более древних отложений, причем нижний девон из разрезов 
выпадает и средний девон непосредственно залегает на силуре. В бас
сейне Северной Сосьвы в основании эйфельского яруса широкое разви
тие получают базальные полимиктовые конгломераты, гравелиты и пес
чаники с гальками силурийских осадочных и вулканогенных пород. 
Мощность конгломератов — несколько десятков метров.

По р. Большая Люлья выше лежат светлые, иногда розовые, гер
цинского типа известняки с Ivdelinia ivdelensis К hod. ,  Uncinulus pa
rallelepipedus В г о n n, Dentatrypa kolymensis N a 1., Carinatina arimas- 
pus E i c h w. ,  Karpinskia fedorovi T s c h e r n .  (определение Б. П. Мар
ковского); Astrophyllum aff. irgislense S o s h k .  (определение 
H. Я. Спасского). Мощность до 200 м.

По мере продвижения к югу, в Северососьвинском районе, известня
ки Эйфеля постепенно замещаются порфиритами, туфами, туффитами, 
кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами. По р. Няысь в просло
ях эйфельских известняков В. А. Лидер были собраны колонии Tryplas- 
т а  devoniana S o s h k .  (определение М. В. Шурыгиной). По р. Иоуты- 
нье в эйфельских известняках были найдены Chonetes cf. verneuili 
B a r r . ,  Atrypa ex gr. aspera Schl . ,  Carinatina arirnaspus E i c h w. ,  
Carinatina comata B a r r ,  (определение Д. В. Наливкина), Stromatopora 
ex gr. concentrica G о 1 d f., Actinostroma verrucosum G о 1 d f., Astro
phyllum irgislense S o s h k . ,  Alveolitella ex gr. polenovi P e e t z  (опре
деление H. Я. Спасского и В. И. Яворского).

Южнее, по р. Нохор, в эйфельском ярусе преобладают вулканоген
ные породы, известняки имеют подчиненное значение. Среди них были 
встречены Atrypa oriens E i c h w. ,  Carinatina arirnaspus E i c h w .  и



Stromatopora ex gr. concentrica G о 1 d f. (определение Д. В. Наливкина 
и В. И. Яворского). Еще южнее, по р. Большая Сосьва, в эйфельском 
ярусе известняки почти исчезают и встречаются в виде маломощных 
прослоев и линз. Преобладают туфы, туфосланцы и андезито-базальто
вые порфириты в сопровождении туфобрекчий. Местами появляются 
спилиты и кварцевые порфиры. Фауна в этой толще встречается край
не редко. Лишь по р. Большая Сосьва из линз известняков определены 
Uncinulus parallelepipedus В г о n n, Carinatina arimaspus E i c h w., 
Karpinskia conjugula T s c h e m . ,  Karpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  ука
зывающие на эйфельский возраст. Мощность Эйфеля здесь обычно до
стигает нескольких сот метров.

Как правило, повсеместно эйфельский ярус перекрывается живет- 
ским и местами между ними имеется постепенный переход. Это явление 
наблюдается как в Северососьвинском районе, где эйфельские и живет- 
ские отложения представлены терригенно-вулканогенными толщами, 
так и в бассейне р. Хулги, где эти ярусы сложены рифовыми известня
ками. Исключение представляет собой бассейн р. Щучьей, в котором 
живетский ярус залегает стратиграфически несогласно на эйфельских и 
более древних отложениях.

Живетский ярус

Бассейн р. Щучьей имеет повсеместно однотипный разрез живета, 
представленный толщей грубообломочных пород. Мощность достигает 
500 м. В этой толще преобладают полимиктовые песчаники, гравелиты, 
конгломераты, кремнистые и глинистые сланцы. Местами получают 
распространение альбитофиры и плагиоклаз-пироксеновые порфириты и 
туфы. Встречаются линзы известняков со Strophedonta ex gr. dutertri 
Mu r c h . ,  Productella sp., Gypidula globosa T s c h e r n . ,  Hypothyridina 
procuboides K a y s . ,  Atrypa alticola F r e e h ,  Pyramidallia simplex 
P h i 1 1., Eoreticularia maureri H о 1 z., Athyris concentrica В u c h (оп
ределение Д. В. Наливкина и А. К. Крыловой) мощностью несколько 
сот метров. В пределах бассейна р. Щучьей они несогласно залегают на 
различных горизонтах более древних отложений. Покрываются они от
ложениями франского яруса, с которыми имеют тесную связь (нижняя 
часть наупейской свиты).

Бассейн р. Хулги характеризуются широким развитием мощных 
толщ рифовых известняков. Это обычно серые и темно-серые доломити- 
зированные мраморизованные известняки мощностью несколько сот 
метров.

По рекам Тыкотлова и Грубею среди них была встречена фауна, 
определенная Д. В. Наливкиным, Н. Я. Спасским и Н. А. Флеровой: 
Emanuelh cf. pseudopachyryncha T s c h e r n . ,  Elytha fimbriata Conr . ,  
Astrophyllum petschorense S о s h k., Fasciphyllum orientate S о s h k., 
Columnaria vulgaris S о s h k., Favosites bijaenses S о k., Favosites gold- 
fussi О г b., Stromatopora concentrica G о 1 d f.

Из серых живетских известняков, обнажающихся по р. Хальмерью, 
известны Stringocephalus burtini D е f г., Cyrtospirifer aperturatus 
Sc hl . ,  Glassia beyrichi Ka y s . ,  Grypophyllum aff. tabulatum W d k d, 
Stromatopora concentrica G о 1 d f., Amphipora ramosa P h i 11., Amphipo- 
ra ex gr. vetustior G u г. (определение Д. В. Наливкина, Б. П. Марков
ского, II. Я. Спасского и Н. А. Флеровой).

По рекам Тыкотлове и Хальмерью известняки Эйфеля и живета 
тесно связаны и резкой границы между ними нет.

В бассейне р. Ятрии к живетскому ярусу относятся серые и темно
серые строматопоровые известняки со Stromatopora concentrica G о 1 d f.,



Ampkipora ramosa Р h i 11. (определение Н. А. Флеровой); Columnaria 
quadriseptata S о s h к. (определение Э. 3. Бульванкер). Известняки 
здесь кремнистые с кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами и 
туфосланцами, песчаниками, гравелитами, конгломератами. Местами 
появляются диабазы и андезито-базальтовые порфириты и их туфы 
мощностью в несколько десятков метров.

В Северососьвинском районе разрез живетского яруса иногда на
чинается с песчаников, гравелитов и конгломератов, которые со следа
ми размыва залегают на эйфельских отложениях. Более высокие гори
зонты живетского яруса здесь сложены обычно кремнистыми и туфо
кремнистыми сланцами. Известняки имеют подчиненное значение. Ши
рокое распространение получают андезито-базальтовые порфириты и 
диабазы (верхняя часть нохорской свиты). Мощность несколько сот 
метров. Среди живетских известняков р. Иоутынья встречены: Produc- 
tella cf. fragconia S о w., Gypidula brevirostris P h i 11., Pugnax ex gr. 
acuminata Ma r t . ,  Uncinulus parallelepipedus B r o n n ,  Uncinulus angu- 
laris P h i 11., Hypothyridina procuboides K a y s . ,  Atrypa ex gr. aspera 
S c h 1., Stringocephalus burtini D e f г. (определение Д. В. Наливкина и 
Б. П. Марковского); Grypophyllum tenue Wdkd. ,  Tryplasma hercynica 
P e e t z, Favosites cf. goldfussi О г b., Cladopora cf. crassa Y a n., Alveo
lites ex gr. crassiformis Sok. ,  Syringopora javorskji T s c h e r n .  (опре
деление M. В. Шурыгиной).

Верхний отдел

Верхний девон на севере Зауралья представлен терригенно-вулка- 
ногенными толщами, в составе которых известняки играют подчиненную 
роль.

Франский ярус

Франский ярус на восточном склоне Полярного и Приполярн то 
Урала представлен терригенно-вулканогенными толщами. Особенно ха
рактерны красноцветные толщи лагунно-морского происхождения, а 
также ленточно-слоистые толщи, песчано-глинистые и мергелистые слан
цы (верхняя часть наупейской свиты).

Бассейн р. Щучьей отличается широким распространением отложе
ний франского яруса, среди которых могут быть выделены нижне- и 
верхнефранские слои.

Нижнефранские слои представлены красноцветной толщей лагун
но-морского происхождения. В ее сложении видную роль играют поли- 
миктовые граувакковые песчаники, гравелиты, конгломераты. Преобла
дают кремнистые и глинистые плитчатые сланцы с характерной ярко- 
красной и зеленой окраской. Особенно обращают на себя внимание 
кирпично-красные песчаники, туфопесчаники и песчано-глинистые слан
цы, с которыми ассоциируют кварцевые альбитофиры и кератофиры и 
их туфы. Местами встречаются диабазовые порфириты и диабазы. Из
вестняки имеют подчиненное значение и залегают в виде маломощных 
линзообразных прослоев. По рекам Тальбей-Яха, Сибилей-Яха и на 
горе Нау-Пэ встречены определенные Д. В. Наливкиным и А. И. Кры
ловой Productella aff. subaculeata М и г с h., Waagenoconcha murchiso- 
niana К о n., Gypidula biplicata S c h n u r, Hypothyridina semilukiana 
N a 1., Pugnax pugnus Ma r t . ,  P. acuminata var. latyloba P h i 1 1., Lado- 
gia mejendorfi Ver n . ,  Leiorhynehus cf. taimyricus N a 1., Atrypa uralica 
N a 1., A. velikaja N a 1., A. svinordi Ver n. ,  A. ex gr. tenuicostata Vern. ,  
A. ailinensis Ve r n . ,  Adolfia bifida Roem. ,  A. zickzack Roem. ,  Cyrto-



spirifer conoideus Ro e m.  Общая мощность нижнефранских слоев не
сколько сот метров.

Для верхнефранских слоев бассейна р. Щучьей характерны ленточ
но-слоистые песчано-сланцево-мергелистые толщи мощностью многие 
сотни метров. Эта толща характеризуется ритмичным чередованием 
плитчатых глинистых сланцев, песчаников и гравелитов, мергелей и гли
нистых известняков; мощность отдельных прослоев от долей сантиметра 
до нескольких сантиметров. В самой верхней части разреза преоблада
ющее развитие получают глинистые слоистые известняки, которые ло
кально утрачивают слоистую текстуру и приобретают массивный харак
тер. Это обычно водорослевые или амфипоровые известняки. В них встре
чены остатки Productella subaculeata М и г с h., Р. ex gr. herminae 
F r e e h ,  Waagenoconcha murchisotiiana К о n., Gypidula brevirostris 
P h i  11., Hypothyridirta calva Ma r k . ,  H. coronula Dr e w. ,  H. cuboides 
Sow. ,  Atrypa ailinensis V e г n., A. magnified N a 1., Athyris concentrica 
B u c h ,  Cyrtospirifer markovskii N a 1. Общая мощность верхнефранских 
слоев в бассейне Щучьей достигает нескольких сот метров.

Бассейн р. Хулги характеризуется широким распространением верх
него отдела девона, к которому здесь относится галактионовская оса
дочно-вулканогенная свита, преобладающая в сложении зеленокаменной 
полосы Ляпинского края. В галактионовской свите главную роль игра
ют туффиты, туфокремнистые и кремнистые сланцы. Значительное раз
витие получают вулканогенные породы, при этом в низах свиты преоб
ладают лавы андезито-базальтовых порфиритов и диабазов, сопровож
даемые туфами и туфобрекчиями с включением обломков известняков 
с Actinostroma ex gr. clathratum Ni ch. ,  Stromatopora concentrica 
G о 1 d {., Stachyodes ex gr. vermiculata M’ С о у, Amphipora rudis L e c., 
по H. А. Флеровой, скорее всего указывающие на самые низы верхнего 
отдела девона. В верхних частях галактионовской свиты появляются 
кварцевые порфиры и альбитофиры, которые сопровождаются кремнис
тыми и туфокремнистыми сланцами с радиоляриями. Этот горизонт га
лактионовской свиты с кислыми эффузивами находит своих аналогов в 
верхнем девоне как Северососьвинского, так и Ивдельского районов 
Урала. Мощность галактионовской свиты достигает нескольких сот 
метров.

Северососьвинский район характеризуется широким распростране
нием франского яруса, разрезы которого здесь представлены красно
цветной, лагунно-морского происхождения толщей с подчиненными лин
зами основного и кислого состава.

Обычно разрез франского яруса начинается с ярко окрашенных про
слоев зеленых, голубых, кремнисто-глинистых и глинистых сланцев с 
подчиненными пачками весьма характерных коричнево-красных песча
ников, сопровождаемых покровами порфиритов андезито-базальтового 
состава. Местами появляются кварцевые порфиры и спилитовые лавы с 
характерной шаровой отдельностью. Вулканогенные породы франского 
яруса мало изменены, чем сильно отличаются от вулканогенных пород 
среднего девона и силура, которые, как правило, подверглись сильным 
зеленокаменным изменениям. Мощность несколько десятков метров.

На юге Северососьвинского района, по рекам Манья и Малая Сось- 
ва разрез франского яруса венчается толщей песчано-глинистых слан
цев и граувакковых песчаников с Catamites sp., Lepidodendron acumi
nata G o e p p . ,  Asterocalamites scrobriculatus Sc hl . ,  Lyginodendron cf. 
stenstrupi No t h ,  (определения M. Д. Залесского). В этой же толще по 
р. Малая Сосьва из линзовидных прослоев известняков была собрана 
фауна: Schizophoria striatula S c hl . ,  Leiorhynchus uralicus N a 1., Adol-



fia ex gr. zickzack R o e m .  (определения Д. В. Наливкина). Мощность 
более 100 м.

В северном участке Северососьвинского района, по рекам Лопсия, 
Нохор и Иоутынья, среди отложений франского яруса широкое распро
странение получают известняки с фауной колтубанского типа. Наряду 
с этим здесь отмечается преобладание кислых эффузивов — кварцевых 
порфиров и кератофиров.

Наиболее полные разрезы франского яруса известны по рекам Лоп- 
сии и Нохор (устьнохорская толща). Здесь наблюдается следующая по
следовательность, начиная от наиболее древних слоев:

1. Бурые известковистые полимиктовые мелкогалечные конгломераты 
и гравелиты. Они со следами размыва залегают на отложениях живет-
ского я р у с а ....................................................................................................................... до 200 м

2. Красноцветная толща чередующихся плитчатых красных, зеленых, 
голубых глинистых и кремнистых сланцев, с подчиненными покровами 
альбитофиров, сопровождаемых туфами с характерной рыжей окраской . до 100 „

3. Грубозернистые граувакковые глинистые песчаники перечной или
зеленовато-бурой окраски с плохой сохранности обугленными раститель
ными о с т а т к а м и .......................................................................................................... 50 „

4. Глинистые известняки светло-серые, розовые, иногда с зелеными
пятнами с глауконитом с Schizophoria ex gr. striatula S c h 1., Gypidula 
biplicata S c h n u r ,  Hypothyridina cuboides S о w.f Airy pa alticola F r e e h ,
Airy pa magnitica N a 1. (определения Б. П. Марковского). Мощность не
сколько десятков метров.

5. Рыжей окраски кварцевые альбитофиры и ту ф ы ................................. более 100 „
6. Известняки брекчиевидные, светло-серые, розовые, с Productella 

sericea В u с h, Productella subaculeata Mu r c h . ,  Hypothyridina cuboides 
S о w., Pugnax acuminata mesogonia P h i 11., Reticulariopsis cf. koltubanica 
N a 1., Adolfia ex gr. zickzack R o e m .  и Manticoceras intumescens B e y r .
(определения Б. П. Марковского). Мощность несколько десятков метров.

7. Толща серых плитчатых глинистых мергелисто-глинистых и из
вестково-глинистых сланцев и мергелей с Waagenoconcha murchisoniana 
К о п., Mesoplica meisteri Р е е t z, Eoparaphorhynchus cf. triaequalis Go s s . ,  
Camarotoechia neapolitana Wh i d b .  (определения Б. П. Марковского).
Мощность несколько десятков метров.

Слои с Eoparophorhynchus triaequalis G o s s . ,  согласно указаниям 
Б. П. Марковского, рассматриваются как верхнефранские слои.

Фаменский ярус

Бассейн р. Щучьей характеризуется широким распространением фа- 
менского яруса, представленного грубообломочными терригенными по
родами. Преобладают граувакковые песчаники, гравелиты, полимикто
вые конгломераты, песчано-глинистые и кремнистые сланцы. Среди них 
спорадически появляются лавы андезито-базальтовых порфиритов и их 
туфов. Имеются единичные линзы известняков с массовыми скопления
ми Dzieduszyckia baschkirica Т s с h е г n.

Мощность фамена достигает нескольких сот метров. Вследствие 
редко встречающейся фауны и литологического сходства с отложениями 
живетскшо и франского ярусов в пределах бассейна Щучьей фаменские 
отложения часто не могут быть выделены.

Северососьвинский район отличается наличием весьма характерной 
толщи граувакковых песчаных и песчано-глинистых отложений и ба
зальтовых лав в сопровождении туфов и туфобрекчий с подчиненными 
прослоями известняков. Мощность несколько сот метров.

Наиболее полные разрезы фаменского яруса известны по рекам 
Манья и Лопсия (тасмановская толща). По р. Лопсии в основании 
фамена развита мощная толща граувакковых песчаников, туфопесчани- 
ков и туфоконгломератов с подчиненными прослоями кремнистых и гли
нистых сланцев с Asterocalamites scrobriculatus S c hl . ,  Lepidodendroti



acuminata G o e p p .  (определение М. Д. Залесского). Мощность 250— 
300 м. Средняя часть фамена здесь представлена толщей серых, темно
серых, иногда черных кремнистых и глинистых сланцев и песчаников с 
прослоями темно-серых мергелей и известняков с Platyclymenia sp. Cly- 
taenia laevigata M и n s t., Proioxyclymema dubia L o e w . - L e s s  (опре
деление А. К. Наливкиной), Bothrodendron kiltorkense H a  ugh. ,  Pseu- 
dobornia ursina N a t h ,  (определение M. Д. Залесского). Этой толще 
подчинены базальтовые лавы, в сопровождении туфов и туфобрекчий 
мощностью несколько десятков метров. Разрез фамена по р. Лопсии 
венчается толщей серых узловатых кремнистых известняков с Waage- 
noconcha murchisoniana Коп. ,  Mesoplica praelonga Sow. ,  Aulacella 
interlineaia S о w., Leptaena analoga P h i l  1., Posidonia venusta M u n s t. 
(определение Д. В. Наливкина).

Близкий разрез фаменского яруса наблюдается и по р. Манья. Так 
же как и по р. Лопсии, в основании яруса развита толща граувакковых 
песчаников, гравелитов и туфопесчаников с подчиненными прослоями 
кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев и покровами базальтовых 
лав, в сопровождении туфов, туфобрекчий мощностью до 100 м и более. 
В составе этой толщи, главным образом в верхней части разреза, име
ются линзообразные с косой слоистостью прослои кремнисто-глинистых 
сланцев и плитчатых глинистых и кремнистых известняков с климения- 
ми. Из них Б. И. Богословский определил Platyclymenia sp., Pachycly- 
menia sp. nov. В о g., Falciclymenia uralica В о g., Protoxyclymenia du
bia L o e w . - L e s s . ,  Tornoceras (?) sp., Sporadoceras contiguum 
Mi i n s  t., Sporadoceras rotundum W d k d, Sporadoceras biferum 
P h i  11.

Разрез фамена по p. Манье венчается толщей узловатых слегка 
кремнистых серых известняков с Mesoplica praelonga S о w., М. fallax 
Р a n d., Leiorhynchus cf. mesocostatus Ha l l ,  Cyrtospirifer aff. archiaci 
M u г ch.

По заключению Д. В. Наливкина, данная фауна указывает на са
мые верхи фаменского яруса. Вышележащие слои в Северососьвинском
районе принадлежат уже к зоне этрень турнейского яруса с Endothyra 
communis R a u s.

ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН СЕВЕРНОГО УРАЛА

На восточном склоне Северного Урала девон пользуется широким 
развитием и представлен как осадочными, так и вулканогенными обра
зованиями. Описываемый район расположен в северной части Тагиль
ско-Магнитогорской зоны и по характеру распределения осадочных и 
вулканогенных пород может быть подразделен на две подзоны, вытяну
тые в субмеридиональном направлении.

В западной (петропавловской) подзоне, протягивающейся через 
г. Североуральск вдоль 66° в. д., развиты преимущественно нормально 
осадочные (карбонатные) морские отложения, а в восточной (турьин- 
ской), протягивающейся через г. Краснотурьинск, крупную роль в со
ставе девона играют эффузивно-туфовые образования. Последняя подзо
на граничит на востоке с Западно-Сибирской низменностью. Мощность 
девонских отложений в западной подзоне меньше, чем в восточной — до 
3000 м в западной подзоне и до 4000 м — в восточной (табл. 17).

Нижний отдел

Отложения нижнего девона изучены еще недостаточно полно. Впер
вые широкое развитие нижнего девона в описываемом районе было ус
тановлено Е. С. Федоровым (1901), который, опираясь на исследования



Ф. Н. Чернышева, отнес к этому отделу как силурийские, так отчасти и 
среднедевонские отложения. В результате геологических работ, прово
дившихся в 1930— 1937 гг. под руководством Е. П. Молдаванцева, уда
лось выделить силур из нижнего отдела девона, а также составить схе
мы стратиграфии силурийских и девонских отложений.

Вопрос о границе между силурийской и девонской системами явля
ется до сих пор дискуссионным и решается на восточном склоне Север
ного Урала на основании изучения органических остатков, заключенных 
в карбонатных отложениях так называемой петропавловской свиты. Из
вестняки петропавловской свиты обнажаются на поверхности в черте 
г. Североуральска, по берегам Колонги и Ваграну. Эти известняки впер
вые изучены А. Н. Ходалевичем (1939) и отнесены им к силурийской 
системе под названием «маргиналиевого» горизонта. Позднее А. Н. Хо- 
далевич (1947) расчленил маргиналиевый горизонт по брахиоподам на 
две зоны. Нижнюю зону он отнес к верхнему лудлову, а верхнюю — к 
жединскому ярусу нижнего девона. Этих же построений придержива
лись А. В. Пейве (1947), Н. А. Штрейс (1951) и С. М. Андронов (1961).

В работе А. В. Пейве впервые упоминается название «петропав
ловская свита» для обозначения отложений маргиналиевого горизонта.

В 1965 г. работники палеонтологической партии Уральского геоло
гического управления М. Г. Брейвель, И. А. Брейвель, О. В. Богоявлен
ская, Г. Г. Зенкова, В. С. Милицина, М. В. Шурыгина и Ф. Я. Янет пред
ложили расчленить петропавловскую свиту на три зоны: нижнюю (зона 
Favosites bonus), среднюю (зона Neomphyma originata) и верхнюю 
(зона Clorindina vijaica, Karpinskia vagranensis).

Анализ строматопороидей, табулят, ругоз, брахиопод, криноидей и 
остракод показал, что в нижней зоне петропавловской свиты полностью 
сохраняется силурийский облик фауны. Появление новых (девонских) 
элементов среди названных групп отмечается на границе нижней и 
средней, а также средней и верхней зон.

Среди строматопороидей характерные девонские роды Atelodictyon 
и Actinostroma появляются в верхней зоне свиты, а род Paralellopora в 
средней зоне. Три рода табулят Pachyjavosites, Echyropora и Thamno- 
рога, виды которых характеризуют девонские отложения на Урале и за 
его пределами, появляются в низах средней зоны. В средней зоне со
держатся ругозы, характеризующиеся развитием девонских родов Spon- 
gophyllum, Neomphyma и Pseudomicroplasma. В основании же верхней 
зоны впервые появляется девонский род Grypophyllum. Обновление со
става брахиопод отмечается в верхней зоне, где развиты такие девон
ские роды, как Ivdelinia, Clorindina и Karpinskia. Среди криноидей два 
девонских рода (Pernorocrinus и Koplunicrinus) появляются в средней 
зоне и один род (Tetragonocyclicus) в верхней зоне.

Таким образом, проведение границы между силурийской и девон
ской системами на восточном склоне Северного Урала возможно как 
под средней, так и под верхней зонами петропавловской свиты. Первый 
вариант отстаивается большинством исследователей, поскольку средняя 
зона петропавловской свиты сопоставляется с тиверским ярусом Подо- 
лии, который в свою очередь коррелируется с нижним жедином Арден- 
но-Рейнского разреза девона.

Верхняя граница нижнего отдела проводится под отложениями 
зоны Favosites regularrissimus, сопоставляющейся с верхним эмсом 
Западной Европы.

В Арденно-Рейнском разрезе нижний отдел девона подразделяет
ся на жединский, зигенский и эмский ярусы. В пределах восточного 
склона Северного Урала возможно выделение только двух ярусов: ниж
него — соответствующего примерно жединскому ярусу Арденно-Рейн-



Схема стратиграфии девонских отложений восточного склона Северного Урала. Составил А. Н. Ходалевич
Возраст

Си
стема Отдел

Ярус.
п о д 

отдел

I
Ивдельский, Североуральский и Карпинский районы Ивдельский, Североуральский, Краснотурьинский районы (восточная зона)
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кк

Известково-туфогенные и 
глинистые сланцы с ра
стительными остатками 
и отпечатками Clyme- 
nia sp.

До 100 м

I Темно-серые 
|— битуминозные 
i  известняки с 

Cyrthospirifer 
ex gr. archiaci, 

Trifidorostel- 
lum uralicum
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cu

кон

Известняки светло-серые 
и желтоватые с Нуро- 
thyridina cuboides, гли
нистые и кремнистые 
сланцы, плитчатые из
вестняки

До 300 м

Туффиты, туфы и сланцы 
с линзами известняка. 
Известняки с Hypothy- 
ridina cuboides 

Около 400 м

Известняки серые, темно-серые сильнобитуминоз 
ные, реже светло-серые со Stringocephalus bur- 
tini, Uncites gryphus

До 400 м

Бокситовые породы и 
бокситы

Известняки с Bornhardti- 
па uncitoides

Известняки светло-серые массивные и темно-се
рые с Conchidiella pseudobaschkirica, С. ba- 
schkirica

Боксит и бокситоподобные породы

Плагиоклазовые и роговообманковые порфириты и их туфы, кремнистые 
сланцы, серые известняки и мергели с Hypothyridina cuboides

До 300 м

Диабазы, роговообманковые порфи
риты и их туфы, туфоконгломера- 
ты, туфопесчаники, * туфосланцы и 
известняки с Stringocephalus bur- 
tini

Известняки со Stringocephalus burli- 
ni

Известняки c Bornhardtina uncitoides 
До 300 м

Известняки с подчиненными прослоями песчаников, сланцев.

Туфы, вулканические брекчии, ту
фопесчаники и маломощные покро-

В известняках: Conchidiella pseudo
baschkirica, С. calvata
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С
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д Песчаники, известково-кремнистые, кремнисто-гли
нистые сланцы с прослоями известняков и за 
мещающиеся известняками с Conchidiella aff. 
pseudobaschkirica, С. rossica, Ivdelinia ivdelensis

Местами боксит и бокситоподобные породы

Известняки серые, розовые и темно-серые с Fa- 
vosites regularissimus, Eospirifer superbus 

Боксит и бокситоподобные породы

Известняки с остатками кораллов и брахиопод: 
Песчаники, конгломераты, сланцы, боксит, бокси

топодобные породы

Общая мощность эйфельского яруса до 1500 м

>к
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Известняки с Barrandella sargaensis, Latonotoechia 
latona, Glossinotoechia prirtceps, Pugnoides ( ? )  

operosa, Karpinskia conjugula
CQ

До 200—300 м

>x
Я

Ouu

Известняки c Ivdelinia uralotjanschanica, Karpin
skia vagranensis, Spirigerenia supramarginals

До 500 м

xXя
Известняки c Neomphyma originata S о s h k., De

cor opugnax berenice B a r r . ,  Spirigerina supra- 
marginalis, Podolella

вы порфиритов андезитового, реже 
андезито-базальтового состава

Местами бокситы

До 700 м

Известняки с остатками 
кораллов и брахиопод: 
Favosites regularissi
mus, Eospirifer super- 
bus, Ivdelinia ivdelensis

Местами боксит

Туффиты, туфопесчаники, 
туфоконгломераты, вул
канические брекчии, 
порфириты базальтово
го, андезито-базальто
вого и андезитового со
става. В прослоях из
вестняков и известко
вом цементе вулкани
ческих брекчий встре
чаются раковины бра
хиопод: Ivdelinia ivde
lensis, Eospirifer super - 
bus

Граувакковые и туфоген
ные песчаники, туффи
ты и кремнистые слан
цы с маломощными 
покровами порфиритов 
андезито-базальтово
го состава и прослоя
ми известняков

До 800 м

Порфириты андезитового состава, их туфы, вулканические брекчии, туфо
песчаники, туффиты. Отмечаются маломощные линзовидные тела трахи
товых порфиров и андезито-базальтовых порфиритов. В линзах извест
няков встречены Glossinotoechia princeps, Atrypa mala, Eospirifer secans

До 1400 м

Трахитовые порфиры, трахиандезитовые, трахибазальтовые, андезитовые и 
диабазовые порфириты и их туфы, туфопесчаники и туфоконгломераты. 
Линзы известняков с Ivdelinia uralotjanschanica, Clorondina perdecora,
Spirigerina marginaliformis

До 800 м



ского разреза, и верхнего, содержащего фауну, близкую к фауне из 
пражского яруса Чехословакии. В связи с этим трехчленное деление 
типового разреза неприемлемо для карбонатных разрезов Уральско-Бо
гемского типа. Мы считаем, что для ярусов нижнего отдела можно при
нять наименования «лохковский» (нижний) и «пражский» (верхний) 
ярусы, предложенные чешскими геологами. До решения этого вопроса 
в международном масштабе здесь, так же как и в других разрезах, вы
делено три подотдела.

Нижний подотдел

Зона Neomphyma originata

В петропавловской подзоне этот подотдел представлен в основном 
известняками. Прекрасный разрез яруса обнажается в берегах р. Ва
грана, где соответствует средней части петропавловской свиты.

Средняя часть петропавловской свиты (см. выше) начинается при
мерно в 1250 м ниже ж.-д. моста через р. Колонгу и прослеживается на 
протяжении 450 м по берегам р. Ваграна. Она сложена брекчиевидны
ми светло-серыми, местами розовыми известняками с Spongophylloides 
perfecta W е d., Neomphyma originata S о s h k., Anastrophia magnifica 
Koz l . ,  Decoropugnax berenice B a r r ,  Lanceomyonia tarda B a r r . ,  Spi- 
rigerina supramarginalis K h a l f . ,  Rhynchospirina sp., Podolella sp.

Средний подотдел

Зона Spirigerina supramarginalis, Karpinskia vagranensis

Стратиграфически выше отмеченных известняков располагается 
верхняя часть петропавловской свиты, представленная светло-серыми 
известняками с Clorindina vijaica К h о d., Ivdelinia uralotjanschanica 
К h о d., Karpinskia vagranensis К h о d., Spirigerina supramarginalis 
К h a 1 f. и др.

В пределах петропавловской подзоны известняки нижнего и сред
него подотделов с отмеченной фауной выходят на поверхность в бере
гах рек Вижая, Северной Тошемки, в окрестностях Тошемского, Чере- 
муховского месторождений боксита и других местах Ивдельского, Се
веро-Уральского и Карпинского районов.

Иного типа разрезы отмечаются в турьинской подзоне. По данным 
П. С. Лисова, аналоги этих отложений входят здесь в состав турьинской 
свиты, представленной трахитовыми порфирами, трахиандезитовыми и 
андезитовыми порфиритами, их туфами, туфопесчаниками, диабазовы
ми порфиритами и другими породами (г. Краснотурьинск, реки Каква, 
Сосьва и другие пункты).

Южнее, в Новолялинском районе, возраст отмеченных образований 
определяется тем, что порфириты диабазового состава подстилаются и 
перекрываются брекчиевидными известняками со Spirigerina supramar
ginalis K h a l f . ,  Ivdelinia uralotjanschanica К h о d., Clorindina perdeco- 
ra Khod. ,  Delthyris vijaicus K h o d .

Верхний подотдел
Зона Pugnoides? operosa, Karpinskia conjugula

В петропавловской зоне верхний подотдел, там, где он выделяется 
(окрестности Тошемского месторождения боксита, в обнажениях рек 
Тоты, Каквы, Сосьвы, Вижая, Северная Тошемка), представлен изве



стняками с остатками кораллов и брахиопод Fasciphyllum medianum 
S о s h k., Columnaria floriformis S o s h  k., Pseudochonophyllum pseudo- 
helianthoides S h e r z, Barrandella sargaensis К h о d., Latonotoechia la- 
tona B a r r . ,  Pugrtoides (?) operosa К h о d., Glossinotoechia priticeps 
B a r r . ,  Karpinskia conjugula T s c h e г n.

В Турьинской зоне, по данным геолога Н. С. Лисова, на образова
ния турьинской свиты согласно ложится комплекс осадочно-вулканиче
ских пород, объединяемых под названием краснотурьинской свиты. Наи
более развиты в составе свиты, относимой к верхнему подотделу, рогово- 
обманково-плагиоклазовые порфириты андезитового состава, их туфы, 
туфобрекчии, туфоконгломераты, туфопесчаники и туффиты. Незначи
тельно развиты массивные и слоистые известняки, переслаивающиеся с 
туффитами и туфопесчаниками. Встречаются также маломощные лин
зовидные тела трахитовых порфиров, трахиандезитовых и андезито-ба
зальтовых порфиритов и их туфов. В карбонатных породах свиты (в ок
рестностях Краснотурьинска) собраны Dendropora macropora D ub at., 
Favistella massivum S o s h k . ,  Fasciphyllum halliaforme S o s h k . ,  Glos
sinotoechia princeps B a r r . ,  Karpinskia conjugula T s c h e m . ,  Atrypa 
mala К h о d., A. vijaica К hod. ,  Eospirifer secans B a r r .  К верхнему 
подотделу H. С. Лисовым отнесена также толща переслаивающихся 
темно-серых и черных глинистых и углисто-глинистых известняков, изве- 
стняковистых туфопесчаников и туффитов, развитая в верховьях р. За
болотной. В известняках определены Б. И. Богословским гониатиты 
Erbenoceras advolvens E r b e n  и новый вид Teicherticeras, свидетель
ствующие о переходном ранне-среднедевонском возрасте (поздний 
эмс)1.

В Новолялинском районе стратиграфически выше среднего подот
дела и ниже эйфельских известняков располагается так называемая лен
точная свита, вскрытая в правом берегу р. Лобвы в окрестностях пос. 
Старый Перевоз. По данным Н. А. Штрейса (1951), ленточная свита 
представлена тонкослоистыми серыми крепкими мелкозернистыми изве
стняками, чередующимися с пачками и отдельными пластами зеленова
то-серых песчаников и темных кремнистых и слоистых сланцев. По усло
виям залегания описанные породы относятся к «кобленцскому» ярусу. 
Мощность около 300 м.

Средний отдел 

Эйфельский ярус

Эйфельский ярус подразделяется на два подъяруса. В нижнем подъ
ярусе, помимо обычных для эйфельского яруса органических остатков, 
встречаются окаменелости, широко развитые в нижнем девоне. Для 
верхнего подъяруса характерны частые находки раковин Conchidiella — 
Conchidiella pseudobaschkirica Т s с h е г n., Leviconchidiella ? calvata 
К h о d. et M. В г e i v. Отложения эйфельского яруса на восточном 
склоне Урала лежат с перерывом на различных более древних горизон
тах и подвержены сильной фациальной изменчивости.

Наиболее полный разрез эйфельского яруса (мощностью до 800 м) 
известен в петропавловской зоне, к западу от г. Ивделя (Юртищенское 
месторождение бокситов).

1 А. Н. Ходалевнч относит эту толщу к основанию эйфельского яруса среднего 
девона.



Н и ж н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с
Зона Favosites regularissimus, lvdelinia 

ivdelensis, Eospirifer superbus
В основании эйфельского яруса располагаются полимиктовые кон

гломераты, песчаники, известково-глинистые сланцы с маломощными 
прослоями известняков. Эта преимущественно терригенная толща, как 
установлено разведочными работами, располагается на размытой по
верхности лудловских пород и фациально замещается темно-серыми 
слоистыми известняками с прослоями известково-хлоритовых сланцев. 
В известняках обнаружены немногочисленные раковины брахиопод: 
lvdelinia ivdelensis Khod. ,  Punctatrypa gruenewaldti T s c h e г n. Стра
тиграфически выше лежат светло-серые и мясо-красные известняки с ос
татками кораллов и брахиопод — Favosites regularissimus Y a n е t, F. 
gregalis Por f . ,  lvdelinia ivdelensis Khod. ,  Glossinotoechia priticeps 
B a r  r., Carinatina arimaspus E i chw. ,  Eospirifer superbus E i c h w .

На размытой поверхности известняков располагается продуктивная 
толща, представленная бокситом на Юртищенском 1 месторождении. 
К югу от этого месторождения бокситы, согласно данным Л. Н. Князе
вой, замещаются известково-хлоритовыми сланцами, а к северу — поли- 
миктовыми песчаниками и конгломератами.

Бокситы и замещающие их породы согласно перекрываются темно
серыми и серыми битуминозными известняками с Favosites regularissi
mus Y a n е t, F. gregalis Por f . ,  Stroplieodonta aff. interstrialis P h i 1 1. 
Данные известняки по простиранию и выше по разрезу замещаются се
рыми, иногда светло-серыми известняками с многочисленными lvdelinia 
intima Khod. ,  /. moldavanzevi A n d  гоп. ,  Uncinulus (?) knjaspensis 
Khod. ,  N ymphorhynchia uralica Khod. ,  Eospirifer superbus E i c h w.

В е р х н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Зона Anarcestes, Megastrophia uralensis,
Conchidiella pseudobaschkirica

Выше по разрезу следует толща разнообразных пород верхнеэй- 
фельского подъяруса, залегающая трансгрессивно на рассмотренных из
вестняках. В основании верхнеэйфельского подъяруса лежат светлые, 
желтоватые, криноидные известняки с Megastrophia ex gr. uralensis 
V e r n. и Leviconchidiella calvata K h o d .  et В r e i v.

Несколько выше по разрезу количество ископаемых увеличивается 
и в более светлых известняках встречены уже многочисленные остатки 
кораллов и брахиопод: Favosites robustus Lee. ,  F. goldfussi Orb. .  Me
gastrophia uralensis Ver n . ,  Conchidiella aff. pseudobaschkirica 
T s c h e r n . ,  C. rossica K a r p . ,  Leviconchidiella calvata Kh o d .  et M. 
В r e i v., lvdelinia ivdelensis Khod. ,  Eospirifer super bus E i c h w.

Известняки вверх по разрезу переходят в известково-глинистые 
сланцы, а затем в грубообломочные полимиктовые песчаники. Выше 
следуют известняки с Leviconchidiella calvata K h o d .  et М. В r e i v, 
Conchidiella rossica Ka r p . ,  C. aff. pseudobaschkirica T s c h e r n . ,  Ivde- 
linia menneri A n d г о n., Carinatina paradoxa Sc hn. ,  C. arimaspus 
E i c h w., Karpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  Eospirifer superbus E i c h w.

В районе Юртищенского II месторождения бокситов на размытой 
поверхности этих известняков лежат бокситы, перекрывающиеся темно
серыми, битуминозными, слоистыми известняками с Conchidiella pseu
dobaschkirica T s c h e r n . ,  С. pseudobaschkirica longicephala Kh o d .  et 
M. В r e i v., Ilmenia vaganovi J. В г e i v.



Разрезы эйфельского яруса, сходные с описанными и характеризу
ющие петропавловскую зону, известны в районе городов Североураль- 
ска и Карпинска в разрезах рек Вижая, Сосьвы, Каквы, Тоты, Лобвы.

Особенностью разреза эйфельского яруса района г. Североуральска 
является то, что он начинается здесь бокситами субровского горизонта, 
залегающими на размытой и закарстованной поверхности известняков 
с Karpinskia vagranensis среднего подотдела нижнего девона.

Разрезы эйфельского яруса другого характера отмечаются в турь- 
инской зоне (восточная часть Карпинского, Североуральского и Ивдель- 
ского районов). Эйфельские образования слагаются здесь полимикто- 
выми и туфогенными песчаниками, сланцами, конгломератами, эффузи- 
вами и подчиненными им известняками. Так, но р. Ваграну, ниже Кру- 
толовской сопки вниз по течению реки, вскрывается следующий разрез 
(снизу вверх):

На лудловских вулканических брекчиях и порфиритах с размывом залегает до
вольно мощная толща граувакковых и туфогенных песчаников с маломощными по
кровами роговообманковых порфиритов.

Стратиграфически выше следует толща часто перемежающихся песчаников с от
печатками тентакулитов, туффитов и кремнистых сланцев.

В средней и верхней частях этой флишеподобной толщи появляются известняки 
с Eospirifer superbus Е i с h w., Ivdelinia ivdelensis K h o d .  и известковистые сланцы 
с  раковинами и отпечатками Agoniatites sp., Buchiola sp., Tentaculites sp.

Другой интересный разрез эйфельского яруса турьинской зоны от
мечается в окрестностях г. Краснотурьинска и на р. Туре выше устья 
р. Взвозной. По данным геолога Н. С. Лисова, в эйфельском ярусе вы
деляются взвозная и макарьевская свиты. Сводный разрез взвозной 
свиты по рекам Турье и Взвозной может быть представлен в следующем 
виде (снизу вверх):

1. Туфобрекчии, туфокопгломераты и песчаники, порфириты базальто
вого состава и туффиты.

2. Туфы, туфобрекчии и туфопесчаники роговообманково-плагиоклазо- 
вых порфиритов, содержащие значительную примесь обломочного мате
риала пироксен-плагиоклазовых порфиритов базальтового состава и ме
стами прослои туфов этих порфиритов.

3. Темно-серые слоистые, местами плитчатые известняки.
4. Туфы порфиритов базальтового состава, содержащие значительную 

примесь обломочного материала порфиритов андезито-базальтового состава.
Изредка отмечаются тонкие прослои туфопесчаников...................................  50—55 м

5. Пнроксен-плагиоклазовые порфириты базальтового состава . . .  16 „
6. Туфы и туфобрекчии пироксен-плагиоклазовых базальтовых пор

фиритов, содержащие прослои туфопесчаников............................  60 „
7. Пироксен-плагиоклазовые порфириты базальтового состава . . .  3 „
8. Туфобрекчии и туфы порфиритов базальтового состава, местами

с карбонатным цементом. В цементе обнаружены остатки табулят и рако
вины брахиопод — Emmonsia karmaketisis D u b a t., Clorindina eifliensis 
S t e i n . ,  Atrypa devoniana descrescens F e n t. и другие эйфельские формы 25—30 „

Выше залегают чередующиеся туфы, туфобрекчии, туфопесчаники 
порфиритов андезито-базальтового, базальтового и андезитового соста
ва с редкими маломощными покровами порфиритов того же состава. 
Мощность до 500 м. Общая мощность взвозной свиты определяется в 
950 м.

Примерно такой же состав и строение взвозная свита имеет север
нее и западнее Краснотурьинска. У западной окраины города из про
слоев известняка в верхах свиты собраны раковины брахиопод, подтвер
ждающие нижнеэйфельский возраст свиты, — Chotietes vertieuili B a r r . ,  
Ivdelinia ivdelensis Khod. ,  Carinatina arimaspus E i c h w. ,  Eospirifer 
superbus E i c h w.

В состав макарьевской свиты входят туфы, туфобрекчии, туфокон- 
гломераты, туфопесчаники роговообманково-плагиоклазовых порфири-



тов андезитового состава и реже андезито-базальтового состава. Име
ются прослои туффитов и быстро выклинивающиеся по простиранию 
маломощные покровы порфиритов этого же состава и туфоконгломера- 
тов.

Верхняя часть свиты представлена известняками с органическими 
остатками, позволяющими относить свиту к верхнеэйфельскому подъ- 
ярусу — Pachyfavosites vijaicus Y а п е t, Favosites vagranensis Y a n е t, 
Cladopora elegans D u b a t . ,  Tryplasma devoniana W e b s t., Conchidi- 
ella pseudobaschkirica T s c h e m . ,  Ivdelinia ex gr. ivdelinsis К h о d., 
Carinatina kakvensis К h о d.

Живетский ярус

В настоящее время, по данным А. Н. Ходалевича и М. Г. Брейвель, 
живетский ярус может быть подразделен на две зоны: нижнюю — зона 
Bornhardtina uncitoides и Chascothyris tschernyschevi и верхнюю—зона 
Stringocephalus burtini и Uncites gryphus. Отложения нижней зоны рас
пространены ограниченно; в большинстве случаев отложения с ракови
нами Stringocephalus burtini и Uncites gryphus располагаются с пере
рывом на образованиях эйфельского яруса. Полный разрез живетского 
яруса известен, например, по р. Южный Лангур, где наблюдается сле
дующая последовательность в залегании пород (снизу вверх):

Непосредственно над верхнеэйфельскимн известняками располагаются светло-се
рые криноидные известняки с остатками брахиопод, среди которых встречаются ре
ликты эйфельских форм и появляются раковины характерных для живета Gypidula 
biplicata S c h n u r ,  Ivdelinia sarytschevi A n d г., Clorindina eifliensis S t e i n . ,  Carina
tina arimaspus E i c h w., Pyramidalia simplex P h i 11., Bornhardtina uncitoides S c h u l z ,  
Bornhardtina sp.

Разрез завершается темно-серыми массивными известняками со Stringocephalus 
burtini D е f г. и Uncites gryphus S c h 1.

Подобные разрезы, где отмечается постепенный переход эйфельских 
карбонатных образований в живетские известняки, известны в районе 
месторождения бокситов им. XIX партсъезда и среднего течения р. Ше- 
гультан.

В разрезах, где отсутствуют нижняя зона живета и стрингоцефало- 
вые слои лежат непосредственно на эйфельских известняках, в основа
нии живета появляются песчаники, сланцы, бокситы или бокситоподоб
ные породы (к югу от д. Юртище, по р. Сосьве у Стрелебского кордо
на).

В составе живета местами известны эффузивные образования. Так, 
например, в районе I Северного рудника известняки с раковинами Strin
gocephalus burtini D e f г. перемежаются с роговообманковыми порфири- 
тами, диабазами и их туфами, туфопесчаниками и туфосланцами.

Верхний отдел

На восточном склоне Северного Урала верхнедевонские отложения 
изучены слабо. Органические остатки, встречающиеся как во франском, 
так и в фаменском ярусах, монографически не изучались. В связи с 
этим пока нет оснований не только для более подробного расчленения 
ярусов, но даже для отнесения той или другой толщи к определенной 
части яруса. Есть некоторые основания предполагать, что в пределах 
восточного склона Северного Урала полностью отсутствует нижний 
подъярус франского яруса.



Франский ярус

В Ивдельском районе выходы верхнедевонских отложений отмеча
ются по долинам притоков р. Лозьвы — Талице, Желобовке, Таныые, 
Толокновке и Манье. По данным Е. П. Мухиной (1951 г.), в строении 
франского яруса участвуют плагиоклазовые порфириты и их туфы, 
кремнистые сланцы, роговообманковые порфириты и их туфы, мергели 
и известняки. Особенно хорошие обнажения, где можно видеть пере
слаивание вулканогенных пород с известняками и мергелями, находятся 
на правом берегу р. Талицы, в 5 о  восточнее пос. Талицы. Здесь обна
жение франских отложений тянется непрерывно на протяжении 320 м, 
возвышаясь над уровнем воды на 1—5 м.

В верхней части обнажения на протяжении 30 м выходят серые 
слоистые известняки, постепенно сменяющиеся 10-метровым слоем зе
леноватых мергелей.

Стратиграфически выше мергели вновь сменяются пачкой слоистых 
известняков мощностью 40 м. За известняками следуют роговообманко
вые порфириты, которые обнажаются на протяжении 20 м и сменяются 
15-метровым слоем известняков. Выше известняков залегают туфокон- 
гломераты, затем следует пачка переслаивающихся серых известняков 
и зеленоватых мергелей мощностью до 70 м. За этой пачкой вновь по
являются роговообманково-плагиоклазовые порфириты, обнажающиеся 
на протяжении 17 м. Далее следует 8-метровый слой мергеля, перехо
дящий постепенно в туфоконгломерат плагиоклазового порфирита. В из
вестняках и мергелях собраны раковины Atrypa uralica N а 1., Gypidula 
brevirostris Р h i 11., Calvitiaria biplicata N a 1., Hypoihyridina cuboides 
S o w .

В Карпинском районе франский ярус представлен двумя толщами 
(район г. Карпинска): нижней, сложенной известняками с Hypothyridi- 
па cuboides S о w., Cyrtospirifer tenticulum V е г п., и верхней, представ
ленной кремнистыми сланцами, туффитами и туфами с линзами серых 
известняков. Мощность франского яруса не превышает 400 м.

В Североуральском районе, по мнению С. М. Андронова (1961), 
франский ярус может быть подразделен на две свиты — кедровскую и 
шегультанскую.

Кедровская свита, залегающая с резким контактом на массивных 
известняках живетского яруса, начинается зеленовато-серыми тонкосло
истыми, плитчатыми известняками, чередующимися с глинистыми и 
кремнистыми сланцами. Выше эти отложения переходят в довольно 
мощную толщу пестроокрашенных глинистых и кремнистых сланцев и 
глинистых песчаников с подчиненными прослоями пиритизированных 
известняков с раковинами брахиопод Hypothyridina cuboides Sow. ,  
Cyrtospirifer tenticulum V e г n. Мощность свиты 75—100 м.

Шегультанская свита сложена массивными светло-серыми и желто
ватыми известняками с Gypidula brevirostris P h i 11., Productella suba- 
culeaia M u r e  h., Hypothyridina cuboides S o w.  Мощность свиты 200 м.

Фаменский ярус

Отложения фаменского яруса известны только в двух пунктах Ив- 
дельского района. По р. Лозьве, у устья р. Маньи, развиты известково
туфогенные и глинистые сланцы с растительными остатками и отпечат
ками Clymenia sp. Второй пункт находится по левому берегу р. Ше- 
гультан, на широте р. Святой, где в известняках обнаружены Cyrtospi
rifer ex gr. archiaci V e r n . B  Североуральском районе по р. Сосьве, меж
ду Камнем Стрелебным и устьем р. Белой отмечаются выходы известко-
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во-глинистых и туфогенных сланцев и песчаников с плохо сохранивши
мися растительными остатками. В районе Камня Стрелебного послед
ние подстилаются конгломератами, залегающими с угловым несогласи
ем на живетских известняках. Среди валунов и галек конгломерата 
имеются следующие разновидности силурийских и девонских пород: из
вестняки, спилиты, микропорфириты, диабазы, диабазовые порфириты, 
альбитофиры, андезитовые порфириты. В валунах известняка обнару
жены раковины Hypothyridina cuboides S о w., Pugnax acuminata 
M a r t .

На основании этого конгломераты и вышележащие песчано-сланце
вые образования могут быть условно отнесены к фаменскому ярусу.

ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН СРЕДНЕГО УРАЛА

Девонские отложения в пределах восточного склона Среднего Урала 
распространены в двух обширных тектонических погружениях: Тагиль
ско-Магнитогорском и Алапаевско-Челябинском. Степень изученности 
стратиграфии девона в обоих погружениях такова ,что позволяет расчле
нить толщу девонских отложений с точностью до яруса и полностью 
увязать стратиграфические разрезы обоих погружений.

Девонские отложения обоих погружений характеризуются большим 
разнообразием фаций и их резкой сменой в горизонтальном направле
нии с запада на восток; в особенности это касается нижнего и среднего 
девона. Как в Тагильско-Магнитогорском, так и в Алапаевско-Челябин
ском погружениях для нижнего и начала среднего девона выделяются 
меридионально вытянутые фациальные зоны с различным строением 
стратиграфического разреза. В одних зонах в разрезе девона почти ис
ключительно развиты вулканические породы, в других, наоборот, пре
обладают осадочные, что обусловлено чередованием в направлении с 
запада на восток цепей вулканических островов с морскими проливами, 
в которые вулканические продукты попадают только в небольшом ко
личестве и только в прибрежных зонах.

Граница между силуром и девоном в пределах обоих рассматри
ваемых погружений представлена весьма нечетко, в связи с тем что 
она почти повсюду проходит внутри вулканогенных толщ, почти лишен
ных органических остатков. Условно она проводится внутри туринской 
свиты. Эта граница требует дальнейшего уточнения.

Нижний отдел

В пределах Тагильско-Магнитогорского погружения наиболее пол
ный разрез нижнего девона наблюдается в Исовском районе. Этот раз
рез обстоятельно изучен Н. А. Штрейсом (1951). Нижний девон пред
ставлен здесь вулканогенными и морскими терригенными и карбонат
ными породами общей мощностью около 2000 м. В свете имеющихся в 
настоящее время данных эти отложения подразделяются на две части.

Нижний и средний подотделы

К нижнему и среднему подотделам нижнего девона относятся верх
няя часть туринской и екатерининская свиты. Верхняя часть туринской 
свиты (Штрейс, 1951) сложена в основном вулканогенными образова
ниями и реже осадочными обломочными породами. В ее состав входят 
трахитовые порфириты, трахиандезиты и трахибазальты и их туфы„ 
туфопесчаники и туфоконгломераты с обломками известняков, заклю-



чающие остатки брахиопод Gypidula nucalis К h о d., Clorindina vijaica 
К hod. ,  Spirigerina supramarginalis K h a l f .  Мощность около 500 м.

Нижняя граница условно проводится по кровле отложений, содер
жащих линзы известняков с Lissatrypa kuschvensis T s c h e r n .  и Ео- 
spirifer juno К h о d. Хорошие разрезы этой части туринской свиты име
ются на левом берегу Туры в районе пос. Маломальского и пос. Нижняя 
Тура.

Екатерининская свита (Штрейс, 1951) залегает на туфогенных пес
чаниках туринской свиты и сложена зеленовато-серыми и темно-серыми 
диабазовыми порфиритами, покровы которых чередуются с туфами и 
вулканическими брекчиями. Обломочные вулканические породы сменя
ются спилитами, которые переходят в горизонт красных и зеленых яшм, 
чередующихся с серыми полосчатыми кремнистыми туффитами. В стра
тотипическом разрезе в 1 км восточнее пос. Екатерининки на левом 
берегу р. Туры в составе этой свиты принимают участие нормальнооса
дочные породы. Снизу вверх здесь залегают:

1. П орф ириты  д и а б а зо в ы е  аф ан и то во го  с л о ж е н и я .................................................. 20 м
2. Т уф ф иты  крем нисты е и кремнисто-глинисты е, плотны е, п олосчаты е з е 

л ен о вато го , л и лового  или ш окол ад н ого  ц вета , с прослоям и  альби то ф и ров
в верхней  ч а с т и .............................................................................................................................................60 ,,

3. И звестн як и  кристаллические, серы е, тонкозерни сты е, с ф ауной  ругоз,
три л оби тов  и криноидей ............................................................................................................................  5 „

4. И звестн яки  слоисты е, серы е, п ер есл аи ваю щ и еся  с и звесткови сты м и  пес
чаникам и , туф ф и там и  и я ш м а м и ..................................................................................................... 120 „

Общая мощность екатерининской свиты 400—500 м.
В пределах Алапаевско-Челябинского погружения палеонтологи

чески охарактеризованные отложения нижнего и среднего подотдела не 
выделяются.

Верхний подотдел

Зона Pugnoides? operosa и Karpinskia conjugula

Отложения этого возраста в пределах Тагильско-Магнитогорского 
погружения объединены Н. А. Штрейсом (1951) под названием талий
кой свиты. Ее разрез для различных частей Исовского района различен; 
наиболее типичным является разрез в обнажениях на левом склоне до
лины Туры, против устья ее притока р. Талицы. Здесь отмечается сле
дующая последовательность в напластовании толщ:

1. И звестн яки  м елкозерни сты е, кристаллические, массивны е, слоисты е, 
тем но-серы е, с A try p a  re t icu la r is  L ., P u n cta try p a  g r a n u life ra  B a r r . ,  S p in a try p a  
se m io rb is  B a r r . ,  C a r in a t in a  c o m a ta  B a r r . ,  K a rp in sk ia  c o n ju g u la  T s c h e r n . ,
K . fe d o ro v i  T  s c h e r n . ,  N a ja d o sp ir ife r  n a ja d u m  B a r r . ,  E o sp ir ife r  to g a tu s  
B a r r . ,  C y rtin a  h etero c lita  D e f г ......................................................................................................... 20 м

2. И звестн як и  тем но-серы е, слоисты е, битум инозны е, со стяж ени ям и  чер
ного крем ня с P u n cta try p a  g r a n u life ra  B a r r . ,  D e sq u a m tia  ex gr.  d e sq u a m a ta  
S  c h 1., K a rp in sk ia  c o n ju g u la  T s c h e г n.,  K . g ig a n te a  К  h о d., E o re tic u la r ia  indif- 
fe ren s  B a r r . ,  C y rtin a  h etero c lita  D e f r., N  ym ph orh yn ch ia n ym ph a  B a r r . ,  G los-  
s in o to e ch ia  p r in ce p s  B a r r . . .  .................................. ..........................................  250 „

В западной части Исовского района талицкая свита сложена обло
мочными породами: песчаниками, конгломератами, брекчиями, кремнис
то-глинистыми и песчано-глинистыми сланцами. Мощность талицкой 
свиты изменяется от 100 до 450 м.

В пределах Алапаевско-Челябинского погружения верхний подот
дел нижнего девона представлен светлыми или розовыми, местами 
кирпично-красными известняками с остатками богатой и разнообразной, 
преимущественно брахиоподовой фауны, среди которой наиболее часто 
встречаются Sieberella siberi B a r r . ,  Gypidula integer B a r r . ,  G. galea-



ta D a l  m., Cymostrophia stephani B a r r . ,  Stropheodonta bituberosa 
G r u e n w., Chonetes verneuili B a r r . ,  Nymphorhynchia nympha B a r r . ,  
Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Spinatrypa aspera S c h 1., Carinatina 
comata B a r r . ,  Punctatrypa granulifera B a r r . ,  Karpinskia conjugula 
T s c h e r n . ,  K. cf. fedorovi T s c h e m . ,  K. consuelo G о r t., Jatiius irbi- 
tensis T s c h e r n . ,  Eospirifer togatus B a r r . ,  Cyrtina heteroclita De f r .

Местами известняки чередуются с вулканическими породами, одна
ко отчетливого переслаивания нигде не наблюдалось. Мощность этой 
толщи в зоне Алапаевско-Челябинского погружения около 200 м.

Средний отдел

Средний девон согласно залегает на нижнедевонских отложениях и 
также весьма различен по фациальному составу. В среднем девоне наи
более отчетливо выступает то чередование фациальных зон, о котором 
говорилось выше.

Эйфельский ярус

Н и ж н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

В пределах Тагильско-Магнитогорского погружения отложения это
го подъяруса широко распространены в восточной части Исовского рай
она. Они описаны Н. А. Штрейсом (1951) под названием «михайловская 
свита». Наилучшим считается разрез, обнаженный на левом берегу 
р. Туры ниже устья речки Мраморной, в 4 о  к северу от пос. Михай
ловского. Свита представлена массивными белыми и светло-серыми, ме
стами окрашенными в розовый цвет известняками; иногда известняки 
имеют брекчиевидную структуру. Местами они сильно рассланцованы. 
Мощность 150—250 м.

В известняках встречаются остатки следующих брахиопод: Ivdeli- 
tiia ivdelensis К h о d., Nymphorhynchia uralica К h о d., Praeleiorhyn- 
chus strajaeskiana Ve r n . ,  Carinatina arimaspus E i ch w., Eospirifer su
perbus E i c h w .  и кораллов: Favosites regularissimus var. minima Y a- 
n e t, Fasciphyllum prismaticum S о s h k.

В пределах Алапаевско-Челябинского погружения нижнеэйфельский 
подъярус представлен чередующимися толщами вулканических и кар
бонатных пород мощностью около 500 м. Фауна в известняках очень 
богата и разнообразна, наиболее часто встречаются Calceola sandalina 
Lam. ,  Ivdelinia ivdelensis К hod. ,  Gyrpidula biplicata S c h n u r ,  G. 
globa В г о n n, Clorindina eifelensis S t e i n . ,  C. sublinguifera M a u r., 
Uncinulus parallelepipedus В г о n n, Sieberella weberi Khod. ,  Chonetes 
verneuili B a r r . ,  Nymphorhynchia nympha B a r r . ,  « Catnarotoechia» ma- 
tercula B a r r . ,  Carinatina subplana Khod. ,  Spinatrypa aspera Sc hl . ,  
Punctatrypa granulifera B a r r . ,  P. gruenwaldti T s c h e r n . ,  Dentatrypa 
kolymensis N a l.t Atrypa kakvensis Khod. ,  Cyrtina heteroclita D e f r .

По исключительному богатству и разнообразию фауны гониатитов 
большой интерес представляют кирпично-красные гониатитовые извест
няки окрестностей с. Покровского, Егоршинского района. Они имеют 
мощность не больше 1 м и состоят почти сплошь из хорошо сохранив
шихся остатков фауны, представляющей почти все типы беспозвоноч
ных. Известняки были впервые обнаружены А. П. Карпинским (1884) и 
отнесены им к нижнему девону. Этот же возраст приписывал им в 
1893 г. Ф. Н. Чернышев.

Наибольший интерес представляют гониатиты, среди которых встре
чаются Anarcestes lateseptatus В е у г. var. plebeja B a r r . ,  A. subnauti-



linus В е у г., A. aff. vittiger S a n d b., A. crispus B a r r . ,  Agoniatites eve- 
tus B u c h ,  A. kayseri Wdkd. ,  A. dannenbergi Be yr . ,  A. bicaniculatus 
S a n d b . ,  A. discoides W a l d s . ,  A. fidelis B a r r . ,  A. tubuloides B a r r .  
A. bohemicus B a r r . ,  Foordites platipleura F r e e h ,  F. ocultus B a r r .  По 
составу фауны и возрасту рассматриваемые известняки, по-видимому, 
близки к отложениям нижней части анарцестового горизонта эйфель- 
ского яруса Рейнских сланцевых гор. Однако этот вопрос требует уточ
нения.

В е р х н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Отложения верхнеэйфельского подъяруса на восточном склоне 
Среднего Урала повсеместно залегают трансгрессивно на нижнеэйфель- 
ских.

В Тагильско-Магнитогорском погружении они представлены в осно
вании горизонтом бокситов и бокситоподобных пород, трансгрессивно 
залегающих на михайловской свите. Выше залегают темно-серые и се
рые известняки с остатками кораллов Cladopora ivdelensis Y a n е t., 
Tryplasma devoniana S о s h k. и брахиопод Conchidiella pseudobaschki- 
rica T s c h e r n . ,  C. baschkirica V e r n., Megastrophia uralensis V e r n., 
Uncinulus petitagonus K a y s .

Эти отложения совместно с живетскими Н. А. Штрейсом (1951) 
объединялись в сухоложскую свиту.

В пределах Алапаевско-Челябинского погружения верхнеэйфель
ский подъярус представлен песчаниками и известняками с остатками 
кораллов и брахиопод: Pachyfavosites vilvaensis S о k., Cotichidiella 
baschkirica V e г n., C. pseudobaschkirica T s c h e r n .  В основании этой 
толщи залегают также бокситы и бокситоподобные породы. Мощность 
верхнеэйфельского подъяруса в этом районе 450—500 м .

Живетский ярус

Отложения живетского яруса как в пределах Тагильско-Магнито
горского погружения, так и в пределах Алапаевско-Челябинского зале
гают резко трансгрессивно на эйфельских и подстилаются бокситонос
ным горизонтом. Представлены они известняками верхнеживетского 
подъяруса и охарактеризованы следующим комплексом фауны: Coliopo- 
ra battersbyi Е. et Н., Actinostroma irregularis Ni ck. ,  Uncites gryphus 
S c h 1., Stringocephalus burtini D e f r.

Мощность живетских отложений в Тагильско-Магнитогорском по
гружении 200—250 м, а в Алапаевско-Челябинском до 500 м.

Верхний отдел

Верхнедевонские отложения известны лишь в пределах Алапаевско- 
Челябинского погружения, где они распространены довольно широко и 
представлены в различных фациях: обломочными, карбонатными и вул
каническими породами.

Франский ярус

Франские отложения представлены чаще всего известняками, но 
иногда последние кверху переходят в толщи переслаивающихся карбо
натных и обломочных пород. Франские отложения исключительно бога
ты органическими остатками. Наиболее часто в них встречаются САа- 
ractophyllum lateseptalum S с h 1., Macgea solitaria H. et W., Schizopho-



ria striatula S c hl . ,  Gypidula ascyrtica N a 1., Sieberella brevirostris 
P h i 11., Hypothyridina cuboides S о w., Pugnax acuminata Ma r t . ,  Se-
pialaria striata Ma r k . ,  Calvinaria formosa S c h n u r ,  Atrypa postura- 
lica Ma r k . ,  A. reticularis L., Anatrypa kadzielnae G ii r., Desquamatia 
alticola F r e e h ,  Reticulariopsis koltubanicus N a 1., Adolfia multifida 
S c u p., Undispirifer undifer R о e m., Cyrtospirifer conoideus Sow. ,  Ema- 
nuella subumbona Ha l l . ,  Theodossia anossoffi Ve r n . ,  Scutellum costa- 
turn P u s c h. Мощность франского яруса около 600 м.

Фаменский ярус
Фаменские отложения представлены осадочными породами с не

большими покровами диабазов.
В западной части Алапаевско-Челябинского погружения распростра

нены белые или розовые известняки, иногда с почковидным сложением, 
содержащие остатки фауны: Schuchertella umbraculum S c h l . ,  Schizo- 
phoria ex gr. striatula S c hl . ,  Mesoplica ex gr. praelonga S о w., Zilimia 
polonica G ii r i c h, Pugnax ex gr. pugnus Ma r t . ,  Cyrtospirifer ex gr. 
verneuili M u r c h .  В восточной части погружения фаменские отложения 
представлены преимущественно обломочными породами, сходными с зи- 
лаирской свитой, местами содержащими тонкие прослои известняков с 
Productella murchisoniana К о n., Chonetipustula calva W е n., Cyrtospiri
fer ex gr. verneuili Mu r c h . ,  C. archiaci Ver n . ,  Orthoceras carinatum 
M u n s t . ,  Entomis serratostriata S a n d b.

Мощность толщи фаменского яруса изменяется от 150 до 500 м.

ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН ЮЖНОГО УРАЛА

Восточный склон Урала в девонский период представлял собой 
внутреннюю часть Уральской геосинклинали (эвгеосинклиналь), огра
ниченную на западе Главным Уральским глубинным разломом от внеш
ней миогеосинклинальной зоны Урала. На востоке Тоболо-Ливановский 
разлом отграничивает эвгеосинклиналь от девонских отложений Цент
рально-Казахстанского типа. К началу девона Уральская эвгеосинкли
наль была сложно дифференцирована и разобщена разломами на зоны 
поднятий и погружений, имеющие субмеридиональное направление, ос
ложненные северо-западными и субширотными зонами. Наиболее четко 
это выражено на Южном Урале, где, следуя с запада на восток, выде
ляются следующие зоны: 1) Магнитогорское (Ирендык-Гумбейское) 
погружение, сочленяющееся севернее через Карабаш-Тургоянское под
нятие с Тагильским погружением Среднего и Северного Урала, 2) Вос
точно-Уральское поднятие, 3) Восточно-Уральское погружение, 4) Верх
нетобольское или Зауральское поднятие и 5) Денисовское погружение. 
В Магнитогорском (Ирендык-Гумбейском) погружении выделяются зо
ны: Вознесенская, Присакмарская, Таналыкская, Ирендык-Крыктинская, 
Карамалыташ-Орская, Худолаз-Уртазымская, Учалинско-Александрин- 
ская, Гумбейско-Субутакская, Ащебутакская. Геологическое развитие 
этих зон протекало по-разному. Для зон погружения характерно прояв
ление активного вулканизма, наличие вулканических поясов и накопле
ние вулканогенных формаций — базальтовой, андезито-базальтовой, ан- 
дезито-дацитовой и диабазово-альбитофировой.

Полный разрез девонских отложений представлен в Магнитогор
ском погружении, где в наиболее погруженной части его мощность де
вонских отложений достигает 7—8 км, в то время как для смежной тер
ритории Восточно-Уральского поднятия характерны неполнота разрезов 
и сокращенная мощность девонских отложений. В зонах поднятий раз
виты мелководные карбонатно-терригенные, отчасти вулканогенные, ино



гда континентальные образования всех трех отделов девонской системы, 
имеющие достаточно надежное палеонтологическое обоснование. Нижняя 
граница системы проводится под слоями, содержащими остатки пред
ставителей смешанной позднесилурийской и раннедевонской фауны. 
Верхняя граница фиксируется по кровле зоны Laevigites laevigata.

Вулканогенные образования и вулканогенно-осадочные отложения 
нижнего, среднего и верхнего отделов девонской системы подразделяют
ся на ряд местных свит и толщ (снизу): ирендыкскую, карамалыташ- 
скую, улутаускую, колтубанскую и зилаирскую (рис. 34).

Нижний отдел

Ыижнедевонские отложения на восточном склоне Южного Урала 
широко распространены в зонах погружения, где они представлены 
вулканогенными и отчасти карбонатными и терригенными отложениями. 
По палеонтологическим данным выделяются три подотдела: нижний, 
средний и верхний.

Нижний подотдел
До последнего времени эти отложения на Урале включались в со

став верхнего лудлова. На восточном склоне Южного Урала они изве
стны в краевой части эвгеосинклинали в Присакмарской зоне, где ниж
нему подотделу соответствует верхняя часть кремнисто-диабазовой тол
щи, содержащая подчиненные пачки граптолитовых сланцев с Мопо- 
graptus о*, hercynicus P e r n ,  (правобережье p. Урала, выше разъезда 
Ущелье). Мощность этих отложений — первые сотни метров. Условно к 
нижнему подотделу относится также терригенная толща, развитая на 
левобережье Сухой Губерли, представленная ритмичным чередованием 
туфогенных песчаников, алевролитов и глинистых сланцев. Эта толща 
залегает на лудловских отложениях и перекрывается известняками с 
Sieberella ex gr. sieberi В u c h и др. В Вознесенской зоне нижнему под
отделу, по-видимому, соответствует нижняя часть рифогенных известня
ков, содержащих остатки позднесилурийской и раннедевонской фаун.

Далее к северу уже в пределах Миасского района нижнему под
отделу, очевидно, соответствует верхняя часть массивных рифогенных 
известняков, развитых в районе пос. Известнякового. В них собраны 
Favosiies aff. multiplicatus J a n . ,  F. aff. terraenovae T c h e r n . ,  указы
вающие на позднелудловский — раннедевонский возраст вмещающих 
отложений. Мощность известняков около 100 м.

Во внутренней части эвгеосинклинали выделение нижнего подотде
ла среди вулканогенных образований может быть дано весьма условно. 
Здесь к нижнему подотделу, очевидно, принадлежат нижние толщи вул
каногенно-осадочных образований — кремнистые туффиты, известняки и 
отчасти туфы андезитового состава, составляющие низы ирендыкской 
свиты. Однако критерии для проведения здесь верхней границы нижнего 
подотдела со средним сейчас неизвестны и эти образования рассматри
ваются совместно с вулканогенными образованиями среднего подотдела.

Средний подотдел
Отложения среднего подотдела нижнего девона широко развиты 

как в краевой, так и во внутренней частях эвгеосинклинали.
В Вознесенской зоне Магнитогорского погружения на известняках, 

содержащих остатки брахиопод Camarotoechia ex gr. famula B a r r . ,  
Spirigerina ex gr. marginalis D a 1 m. и др., согласно залегают мрамо- 
ризованные белые и розовые гематитизированные брекчиевидные изве
стняки с банками брахиопод — Atrypopsis pseudothetis R z о n., Spirige-



ritia marginalis sibirica R i  о n., Clorinda pseudolinguifera К о z 1., 
Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Merista cf. minuscula B a r r ,  и др., ре-

Рис. 34. С х е м а  соп оставлен и я р а зр е зо в  девон ски х отлож ений 
1 — известняки; 2 — кремнистые сланцы, яшмы; 3 — глинистые сланцы; 4 — песчаники; 5 — грау 
ритового) состава; 9 — лавы среднего (андезито-дацитового) состава; 10 — туфы среднего (андезито- 

состава; 13 — туфобрекчии, агломераты андезито-базальтового состава; 14 — лавы

же двустворок Goniophora cf. phrygia Ba r r . ,  Rhombopteria (?) palliata 
B a r  г., из трилобитов Kolihapeltis parabolina B a r r . ;  из табулят Favo- 
sites ex gr. nitella W i h c h., из ругоз Pseudoamplexus cf. legeriensis



В а г г., Coluinnaria vagranensis So c hk . ,  Tryplasma ex gr. hercynica 
R о e m. В верхах карбонатной толщи развиты брекчиевидные извест-

восточного  склон а Ю ж н ого  У р ал а . С о став и л а  О . А. Н есто я н о ва
вакки; 6 — конгломераты; 7 — эффузивы кислого (липаритового) состава; 8 — туфы кислого (липа- 
дацитового) состава; // — лавы андезито-базальтового состава; 12 — туфы андезито-базальтового 
основного (базальтового) состава; 15 — туфы основного (базальтового) состава

няки и рифовые брекчии. В них в обломках и цементе — криноидеи, тен- 
такулиты, стилиолины. Мощность около 100 м. Выше известняков зале
гают туфы пироксеновых порфиритов андезито-базальтовой формации.



В Присакмарской зоне отложения среднего подотдела представле
ны массивными, местами брекчированными рифогенными известняками, 
залегающими среди кремнистых сланцев. В биогенных известняках ле
вобережья Сухой Губерли встречаются брахиоподы Sieberella ex gr. sie- 
beri Bu c h . ,  Spirigerina ex gr. marginalis D a 1 m, Punctatrypa cf. gra- 
nulifera B a r r . ,  Carinatina cf. comata B a r r ,  и др. Среднему подотделу, 
по-видимому, соответствуют и кремнистые сланцы и конглобрекчии, с 
которыми ассоциируют известняки.

В Ирендык-Крыктинской зоне во внутренней части эвгеосинклинали 
нижнему и среднему подотделам соответствуют нижняя и средняя тол
щи ирендыкской свиты.

Нижняя толща представлена ритмичным чередованием туфов квар
цевых, роговообманковых и пироксеновых порфиритов и туффитов. Ме
стами развиты лавы, лавобрекчии диабазовых и пироксеновых порфи
ритов, редко пачки, линзы кремнистых сланцев, рифогенных известня
ков и туфогенных песчаников. В верхней части рифогенных известняков 
обилие стеблей морских лилий — Cyclocyclicus bohemicus Ye It.; C. et 
gr. verrucosus Y e 11.; Pentagonocyclicus kusilensis Y e 11. и других форм 
позднелудловского — раннедевонского возраста. Мощность 500 м.

Средняя толща отличается широким развитием вулканогенных об
разований андезито-базальтового состава — агломератов, туфобрекчий, 
покровов пироксеновых порфиритов и близповерхностных интрузий. 
Среди пирокластического материала развиты прижерловые фации с 
крупными бомбами, штоки и субвулканические интрузии, приуроченные 
к вулканическим центрам. Мощность 1000 м местами в районе вулкани
ческих центров до 2000 м.

В Гумбейско-Субутакской зоне по положению в разрезе к нижнему 
и среднему подотделам относят мощную толщу вулканогенных образо
ваний, представленную туфами, порфиритами, лавобрекчиями андезито
базальтового, реже андезитового состава, с подчиненными прослоями 
туффитов, кремнистых сланцев, туфопесчаников и редко известняков с 
Cladopora sp. Мощность 1500 м.

В Восточно-Уральском погружении в Султановско-Еманжелинской 
зоне отложения среднего подотдела представлены рифогенными, неред
ко брекчиевидными известняками, тесно связанными постепенными пе
реходами с нижележащими карбонатными отложениями нижнего под
отдела и лудлова. В рифогенных известняках присутствуют остатки бра- 
хиопод Karpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  К. cf. vagrartensis Khod. ,  Sie
berella sieberi B u c h ,  Ivdelinia uralotjanschanica K h o d .  et В r e i v., /. 
acutolobaia S a n d . ,  Glossinothoechia princeps B a r r . ,  табулят Favosi- 
ies clarus Y a n e t . ,  F. ex gr. brusnitzini P e e t z  и др. По простиранию 
известняки замещаются туфами андезитовых порфиритов, содержащих 
покровы лав андезитового состава. Мощность отложений 150 л«. К во
стоку от Алапаевско-Варненской зоны нижний девон отсутствует и луд- 
ловские отложения трансгрессивно перекрываются эйфельскими отло
жениями.

Верхний подотдел

В Вознесенской зоне верхний подотдел представлен вулканогенны
ми и карбонатными отложениями. Последние известны южнее Вознесен
ского пруда, где в них присутствуют Karpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  
Punctatrypa cf. gruenwaldti T s c h e r n .  и др. Известняки разбиты р аз
рывными нарушениями на блоки и прорезаны серпентинитами. В север
ном направлении известняки с Karpinskia fedorovi T s c h e r n .  извест
ны в окрестностях пос. Шарипово, где они тесно связаны с нижнеэй-



фельскими отложениями. Восточнее Шарипова отложения верхнего под
отдела представлены чередованием туфогенных песчаников, алевроли
тов, туфов пироксеновых и диабазовых порфиритов с подчиненными пач
ками известняков с остатками табулят — Favosites sp., Caralites sp. 
Мощность не превышает 100 м.

Вулканогенные образования представлены преимущественно туфа
ми и лавами базальтового состава, аналогами карамалыташской толщи. 
Они развиты в окрестностях Шарипова и Вознесенки, где залегают на 
туфах пироксеновых порфиритов ирендыкской свиты. Мощность их 
200—300 м.

В Ирендык-Крыктинской зоне верхнему подотделу соответствует 
верхняя толща ирендыкской свиты, представленная туфами, туфобрек- 
чиями, реже покровами пироксеновых, плагиоклаз-пироксеновых порфи
ритов андезито-базальтовой формации, туффитов, иногда туфогенных 
песчаников. В северной части Ирендык-Крыктинской зоны среди туфов 
пироксеновых, плагиоклазовых порфиритов и туфогенных песчаников 
встречены линзы известняков, содержащие остатки брахиопод — Spiri- 
gerina aff. marginaloides N a 1., Mimatrypa cf. flabellata var. prunulum 
Gor t . ,  Delthyris mansy Khod. ,  Sibirirhynchia alata К hod.  и др. Эти 
отложения тесно связаны с нижнеэйфельскими.

Западнее оз. Банное, непосредственно к западу от марганцевого 
рудопроявления Каингыштау к верхнему подотделу относится мощная 
толща туфобрекчий, агломератов и туфов пироксеновых порфиритов 
(верхняя часть ирендыкской свиты), залегающая непосредственно под 
биогенными известняками с Grypophyllum cf. striatum S о s h k., Zelo- 
phylha ex gr. tabulata S о s h k., Tryplasma devotiiana S о s h k., Acant- 
hophyllum ex gr. heterophyllum E. et H. нижнего Эйфеля.

В Таналыкской зоне развиты туфы, туфобрекчии и лавы андезито- 
дацитовой, местами спилито-диабазовой формации.

В Узункырской зоне широко развиты карбонатные и вулканогенные 
образования. В известняках по речке Анман еще Ф. И. Чернышевым 
была собрана фауна — Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  Atrypa suble- 
pida V e г n. и др. Позднее здесь встречены Karpinskia consuelo Gor t . ,  
Pseudoamplexus amplexoides S о s h k., Fasciphyllum petchorense 
S о s h k. и др. Указанные известняки и сопровождающие их кремнистые 
сланцы представляют собой остатки кровли среди серпентинитового 
массива, и соотношения их с вулканогенными образованиями неясны.

Полнее разрез верхнего подотдела нижнего девона представлен 
в районе оз. Ускуль, где широко развиты рифогенные известняки. В 
нижней части здесь залегают туфы пироксеновых, роговообманковых, 
реже кварцевых порфиритов, сменяющихся вверх по разрезу туфогенны
ми песчаниками, ритмично переслаивающимися с кремнистыми и глини
сто-кремнистыми сланцами. На них налегают белые массивные рифо- 
генные известняки, содержащие банки Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  
Cymostrophia stephani B a r r . ,  Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Carina- 
tina cf. arimaspus E i c h w. и другие формы, указывающие на принад
лежность этих отложений к верхнему подотделу нижнего девона. Рифо- 
генные белые известняки с аналогичной фауной известны и в районе 
оз. Янсыкты, где они развиты среди вулканогенных образований. В се
верном направлении рифогенные известняки сменяются слоистыми раз
ностями, содержащими пачки туфов пироксеновых порфиритов и крем
нистых сланцев.

К северу от Белорецко-Вятского тракта известняки фациально за
мещаются и отчасти перекрываются туфоконгломератами и туфами пи
роксеновых порфиритов (верхи ирендыкской свиты). Южнее оз. Ускуль, 
в Кутукайской антиклинали верхний подотдел нижнего девона пред



ставлен вулканогенными образованиями — агломератами, туфами и по
кровами лав пироксеновых порфиритов андезито-базальтового состава.

В Карамалыташ-Орской зоне к верхнему подотделу условно отнесе
ны подушечные лавы базальтового состава (нижняя часть карамалы- 
ташской толщи), содержащие подчиненные пачки радиоляриевых яшм 
и экструзии кислого состава и залегающие ниже эйфельских известня
ков с lvdelitiia cf. acutolobata S a n d b., Gypidula brevirostris P h i 1 1., 
Carinatina arimaspus E i c h w .  и др.

В Гумбейско-Субутакской зоне палеонтологически охарактеризо
ванные отложения верхнего подотдела известны в окрестностях пос. Су- 
бутак (р. Субутак), где они представлены рифогенными известняками 
со скоплениями нижнедевонских брахиопод Pugnoides (?) operosa 
К h о d., Gypidulina optata B a r r .  var. nux К h о d., Atrypa mala К h о d., 
A. submala Khod. ,  Atryposis thetis B a r r . ,  Nymphorhynchia pseudolivo- 
riica B a r r . ,  Eospirifer sergaensis K h o  d., табулят Favosites ex gr. brus- 
nitzirii P e e t z, Pachyjavosites all. vijaicus Y an. ;  ругоз Fasciphyllum cf. 
petschorense S o s h k .  и др. Местами известняки образуют линзы среди 
туфов и яшм, подчиненных покровам диабазов и порфиритам андезито
базальтового состава. Мощность 500 м.

В Восточно-Уральском погружении верхнему подотделу соответ
ствует средняя часть Еманжелинского рифа (р. Еманжелинка), содер
жащего остатки Clorindina vijaica Khod. ,  Gypidula biblicata S h n u r  
var. prima Khod. ,  Sieberella sieberi В u c h, Eospirifer sergaensis 
Kh o d .  и др. Указанные известняки тесно связаны с нижнеэйфельски- 
ми отложениями. По простиранию они замещаются туфами андезитово
го и базальтового состава. Некоторые исследователи в Султановско- 
Еманжелинской зоне отмечают локальный перерыв в отложении осад
ков, соответствующий концу раннего девона.

Анализ изложенного материала показывает, что формирование ниж
недевонских отложений происходило в эвгеосинклинальных условиях. 
При этом в краевых частях эвгеосинклинали с позднего лудлова про
должают строиться рифы, тогда как во внутренних частях эвгеосинкли
нали протекают активные процессы вулканизма. В раннедевонское вре
мя рифы развиваются и во внутренних поднятиях (Ускульский, Янсып- 
тынский, Уразовский рифы).

Средний отдел
Среднедевонские отложения на восточном склоне Южного Урала 

пользуются широким распространением и представлены вулканогенны
ми, вулканогенно-осадочными и осадочными отложениями, которые по 
фауне подразделяются на эйфельский и живетский ярусы.

Эйфельский ярус
Эйфельские отложения известны почти во всех структурно-фациаль

ных зонах восточного склона Южного Урала. Среди них выделяются 
два подъяруса: нижнеэйфельский и верхнеэйфельский.

Н и ж н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Зона Favosites regularissimus,
Ivdelinia ivdelensis, Eospirifer superbus

В рифогенных фациях нижнеэйфельские отложения тесно связаны 
с рассмотренными выше отложениями верхнего подотдела нижнего де
вона. Выделяется несколько типов разрезов: карбонатный, осадочно



вулканогенный, вулканогенный и терригенный. В западной краевой час
ти эвгеосинклинали, в северной части Вознесенской зоны, в Миасском 
районе (р. Атлян) развит карбонатный тип разреза, представленный 
известняками с Favosites aff. regular is simus var. minor Y a n., Pachyfa- 
vosites sp. Южнее, в верховьях p. Уй (окрестности д. Шарипово) ниж- 
неэйфельскому подъярусу соответствует верхняя часть карамалыташ- 
ской толщи, представленная осадочно-вулканогенными образованиями— 
диабазами с пачками яшм, туфопесчаниками и известняками с Favosi
tes regularissimus Y a n., F. karpinskia Y a n., Acanthopfyllum irgislensis 
S o s h n . ,  Fasciphyllum cf. orientate S о s h. и другой фауны, характер
ной для нижнеэйфельского подъяруса. Мощность 150—200 м. Близкие 
по палеонтологической характеристике отложения развиты севернее пос. 
Вознесенка, на южном берегу оз. Карагайкуль, где в известняках со
браны Favosites aff. regularissimus Yan. ,  F. goldfussi Orb. ,  F. gold- 
fussi Or b .  var. uralensis S о k. и др.

Южнее пос. Вознесенка нижнеэйфельские образования представ
лены породами альбитофиро-диабазовой формации (верхняя часть ка
рам алыташской толщи), приуроченными к приразломному прогибу. 
Мощность 300—500 м. Карбонатный тип разреза вновь появляется в 
краевой части эвгеосинклинали на р. Урале, в окрестностях д. Калкано- 
вой, где рифогенные известняки приурочены к древнему поперечному 
поднятию. Здесь в белых мраморизованных известняках найдены рако
вины брахиопод Mimatrypa aff. flabellata R o e  m., Eospirifer (J a n i u s) 
cf. vetulus E i c h w. ,  Uncinulus sp. и др. Мощность 200—300 м.

В Ирендык-Крыктинской зоне нижнеэйфельские отложения извест
ны в крыльях Ирендыкской антиклинальной структуры или на ее погру
жении, где представлены карбонатными, вулканогенно-осадочными и 
реже вулканогенными формациями. В северной части Ирендык-Крык
тинской зоны, в предгорье хребта Ирендык, в известняках, подчиненных 
туфопесчаникам и туфам андезито-базальтового состава, в окрестно
стях поселков Галиахмерова и Казаккулово собраны остатки брахиопод 
Ivdelinia ex gr. ivdelensis К h о d., Delthyris mansy К h о d. Desquamatia 
ex gr. desquamata S о w. и др.

К западу от оз. Банное нижнеэйфельские отложения представлены 
известняками, содержащими небольшие пачки слоистых радиоляриевых 
яшм. В известняках остатки многочисленных брахиопод — Eospirifer 
superbus Е с h w., Carinatina paradoxa S c u p . ,  C. arimaspa E i c hw. ,  
Ivdelinia ex gr. ivdelensis Khod. ,  I. moldowantzewi A n d r., Uncinulus 
parallelepipedus В г о n n, Desquamatia totaensis Kh o d .  и др. Известня
ки местами замещаются кварцево-гематитовыми породами. Выше изве
стняков залегают кремнистые сланцы. Мощность нижнеэйфельских отло
жений 100 м. В более южном направлении, в окрестностях прииска 
Гадильша, нижнему эйфелю, по-видимому, соответствуют продукты вул
канической деятельности, представленные туфами, туфобрекчиями, от
части лавами пироксеновых порфиритов, туфобрекчиями и известкови- 
стыми туфопесчаниками с Carinatina arimaspus E i c h w .  (Андронов, 
1961), Cypressocrinus ovatus S c h e w t . ,  C. minor Y e 11., C. crassus 
G о 1 d f., Entrochus impares Que r i s t . ,  Myrtillecrinus cf. elongatus 
S a n d b. и др. Мощность больше 200 м. Южнее известняки и вмещаю
щие их туфы, туфопесчаники развиты в восточных предгорьях хребта 
Ирендык в окрестностях д. Файзулиной, где они выступают на дневную 
поверхность или вскрыты горными выработками. В указанных известня
ках в районе рудопроявления Аралтау встречены остатки брахиопод 
Desquamatia cf. totaensis Khod. ,  и обилие стеблей криноидей Pentago- 
nocyclicus ex gr. radialis Y e 11., P. ex gr. dentatus Y e 11., которые ха
рактерны для верхней части нижнего девона и низов среднего. Южнее,



в 3—3,5 км к юго-западу от пос. Мансурово (Бахтигареево), в восточ
ном крыле Ирендыкской зоны в известняках, подчиненных туфам, туфо- 
песчаникам, залегающим в кровле ирендыкской свиты, найдены рако
вины Ivdelinia ivdelensis Khod. ,  Carinatina arimaspus E i c hw. ,  Den- 
tairypa kolymensis N a ]., Nymphorhynchia pseudolivotiica B a r r .  (Андро
нов, 1961). Мощность 100— 150 м. Возрастным аналогом рассмотренных 
нижнеэйфельских известняков, по-видимому, являются яшмы бугулы- 
гырской толщи, завершающие разрез ирендыкской свиты. Формирова
ние их связано с фумарольной стадией раннедевонского — раннеэйфель- 
ского вулканизма.

В Таналыкской зоне нижнеэйфельские отложения залегают на вул
каногенных образованиях — андезито-дацитовой и спилито-диабазовой 
формациях. Палеонтологически охарактеризованные отложения извест
ны в единичных пунктах, где они представлены известняками или ту- 
фобрекчиями с обломками известняков. В известняках собраны Ivdeli
nia ex gr. ivdelensis Khod. ,  Sibirirhynchia ex gr. alata Khod. ,  Uticinu- 
lus parallelepipedus В г о n n, Cupressocrinus minor Y e 11. и др. (Нестоя- 
нова, Куваевский, 1966). Нижнезйфельскому подъярусу, очевидно, соот
ветствуют кремнистые сланцы и яшмы, ассоциирующие с указанными 
известняками. В Карамалыташ-Орской зоне нижнезйфельскому подъ
ярусу соответствует верхняя часть разреза карамалыташской толщи, 
представленной диабазами, спилитами, альбитофирами и их туфами, а 
также бугулыгырские яшмы, завершающие разрез карамалыташской 
толщи. По р. Таналык ниже д. Гадилево, в верхней части карамалыташ
ской толщи развиты рифогенные известняки и биогермы с Carinatina 
arimaspus E i c h w. ,  Eospirifer superbus E i c h w. ,  Ivdelinia ivdelensis 
Khod. ,  /. moldawanzewi A n d r., Uncinulus sp., Cyrtina heteroclita 
D e f г. и др. Из кораллов здесь присутствуют Tabulaphyllum cf. schlue- 
teri В u 1 v. Мощность 100—300 м .

В Узункырской зоне нижнеэйфельские, палеонтологически охарак
теризованные отложения известны в нескольких пунктах, где они тесно 
связаны с отложениями верхнего подотдела (озера Ускуль, Янсынты, 
Банное и др.). Они представлены рифогенными известняками, туфо- 
брекчиями с обломками известняков, туфопесчаниками, содержащими 
остатки брахиопод Eospirifer superbus E i c h w. ,  Ivdelinia ivdelensis 
Khod. ,  Carinatina arimaspus E i c h w .  и др. По простиранию они заме
щаются ритмичнослоистыми туфами плагиоклаз-пироксеновых и квар- 
цево-роговообманковых пОрфиритов. Выше их залегают яшмы, сопро
вождающиеся марганцевым оруденением.

В северной части Гумбейской зоны нижнезйфельскому подъярусу 
соответствуют известняки с Aslrophyllum ex gr. gerolsteinense W d k d, 
Favosites sp., яшмы и яшмовидные кремнистые сланцы. Локально они 
замещаются порфиритами и туфами базальтового и андезито-базальто
вого состава. В южной части этой зоны нижнеэйфельские отложения 
представлены эффузивами карамалыташской толщи. Локально здесь 
развиты альбитофиры и их туфы; среди них в верхней части карамалы
ташской толщи В. Г. Рихтером были обнаружены остатки кораллов 
Tryplasma devoniana S о sh к. Мощность около 1000 м.

В Западном крыле Восточно-Уральского поднятия, нижнеэйфель
ские отложения слагают Сухтелинскую мульду. Они представлены диа
базами, кремнистыми сланцами и рифогенными известняками, в кото
рых по р. Куросан, в окрестностях пос. Сухтелинского, присутствуют 
остатки Uncinulus parallelepipedes B r o n n ,  Neocolumnaria vagranensis 
S о s h k. и другие формы раннеэйфельского возраста. Мощность 350 м.

Иным характером разреза отличаются нижнеэйфельские отложения 
Восточно-Уральского погружения, где они представлены известняками,



содержащими остатки брахиопод Karpinskia fedorovi Т s с h е г n., Eospi- 
rifer superbus E i c h w. ,  Delthyris mansy К h о d., кораллы — Favosites 
karpinskyi Y a n., F. ex gr. regularissimus var. rninuta Y a n., Fasciphyl- 
lum cylindricum S о s h k. и др. По простиранию известняки замещают
ся вулканогенными образованиями андезито-дацитового состава. Мощ
ность 200—250 м.

Разнообразие формаций и фаций, сосуществующих в различных 
зонах и подзонах раннего Эйфеля (поздний эмс), очень велико. В кар
бонатных и осадочно-вулканогенных формациях нижнеэйфельские отло
жения тесно связаны с нижнедевонскими. В зонах, испытывающих ран
нюю стабилизацию (Ирендык-Крыктинская), в краевых частях расту
щих поднятий развиваются небольшие рифовые постройки и биогермы. 
В Гумбейской и Карамалыташ-Орской зонах продолжает активизиро
ваться вулканическая деятельность, продуктами которой является диа- 
базо-альбитофировая формация. Терригенные отложения широко раз
виты в верховьях Тобола, где залегают, иногда трансгрессивно, на си
лурийских отложениях. С фумарольной стадией угасающего раннеэй- 
фельского вулканизма связаны марганценосность и формирование про
мышленных месторождений марганца.

В е р х н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

К подъярусу относятся отложения с Cortchidiella pseudobaschkirica 
Т s с h е г n, Calceola sandalitia var. acuminata M a n s .  Они развиты в 
погружениях, формирующихся восточнее и западнее раннедевонских — 
раннеэйфельских поднятий. В Вознесенской зоне они представлены пес
чаниками и известняками, содержащими кораллы — Favistella vesicu
losa В u 1 v., Grypophyllum striatum S o s h k . ,  характерные для позднего 
Эйфеля.

В Худолаз-Уртазымском погружении, развивающемся восточнее 
Ирендык-Кырыктинской зоны, к верхнеэйфельскому подъярусу относит
ся нижняя часть улутауской свиты, представленная чередованием туфо- 
конгломератов, туфопесчаников, туфобрекчий, мелкозернистых и пепло
вых туфов, туффитов и, редко, известковистых песчаников. В цементе 
последних найдены кораллы Calceola sandalina var. acuminata M a n s .  
С вышележащими нижнеживетскими отложениями они связаны посте
пенными переходами и картируются как единая свита. В Узункырской 
зоне «верхнеэйфельскому подъярусу», очевидно, соответствует часть ри- 
фогенных обломочных известняков, развивающихся на склонах Узун- 
кырского поднятия. В известняках, развитых в восточном подножье 
хребта Эюка, присутствуют банки брахиопод — Uncinulus parallelepipe- 
dus В г о n n, U. angularis P h i l  1., Carinatina signifera S c h n u г и др., 
кораллов — Tryplasma devoniana S o s h k . ,  Thamnopora cf. parva J a n . ,  
Cladopora ex gr. angusta J a n., Acanthophyllum tenuiseptatum В u 1 v., 
Zonophyllum parvum M a r k o v . ,  Pseudochonophyllum helianthoides 
F r e e h .  Южнее верхнеэйфельские(Р) палеонтологически охарактеризо
ванные отложения известны в окрестностях оз. Карабалыкты, где они 
представлены туффитами, туфогенными и известковистыми песчаника
ми, содержащими остатки Favosites ex gr. goldfussi Orb. ,  Cladopora 
cylindrocellularis Dub. ,  Gypidula sarytschewi An dr., G. cf. bilivata 
S c h n u r, Uncinulus angularis P h i 11. Мощность 300 м. Позднему Э й 
фелю в Уразовско-Сибаевской, Карамалыташ-Орской, Учалинско-Алек- 
сандринской зонах, по-видимому, соответствуют субвулканические и 
близповерхностные интрузии основного и кислого дацито-липаритового 
состава, которые сопровождаются медноколчеданным оруденением.



В Гумбейской зоне широко развиты лавы и туфы базальтового ли
парито-базальтового состава и вулканогенно-осадочные отложения. В 
единичных пунктах среди вулканогенных пород встречаются линзы орга
ногенных известняков.

В Восточно-Уральском поднятии верхнеэйфельскому подъярусу, по- 
видимому, соответствуют туфы смешанного состава, лавы дацитов, за
легающие выше нижнеэйфельских известняков. Мощность около 400 м. 
Иной тип разреза имеют верхнеэйфельские отложения в Султановско- 
Еманжелинской зоне, где они представлены туфогенными песчаниками, 
туфогенными углисто-глинистыми сланцами, туффитами с прослоями 
кремнистых сланцев и известняков, содержащих остатки Favosites otti- 
lae P e n  c., Heliolites altieneis J a n e t ,  Grypophyllum sp., Favistella 
vesiculosa В u 1 v. и др. Мощность 400—500 м.

Из приведенных разрезов эйфельского яруса девонской системы 
видна тесная связь нижнеэйфельских отложений с отложениями верх
него подотдела нижнего девона. Вулканогенные образования раннего 
Эйфеля завершают вулканическую деятельность раннедевонских вулка
нов и формируются в стадию угасания процессов вулканизма. Верхне
эйфельские отложения формируются в более молодых прогибах и в пре
обладающем большинстве тесно связаны уже с живетскими отложения
ми.

Ж иветский ярус

Отложения живетского яруса тесно связаны с подстилающими их 
верхнеэйфельскими отложениями и представлены вулканогенными и 
вулканогенно-осадочными образованиями, широко развитыми во вну
тренних частях прогибов.

В краевых частях эвгеосинклинали и на поднятиях они замещаются 
известняками и терригенными отложениями, которые залегают местами 
с перерывом на нижележащих толщах.

Живетский ярус в палеонтологически охарактеризованных отложе
ниях подразделяется по фауне на два подъяруса: нижнеживетский с 
Bornhardtina uncitoides S c h u l z . ,  Chascothyris tschernyschewi H a 1 z. 
и верхнеживетский со Stringocephalus burtini D e f г. В вулканогенных 
образованиях такие подразделения отсутствуют и совместно с верхне
эйфельскими отложениями выделяется вулканогенный комплекс (улута- 
уская свита).

В Вознесенской зоне широко распространены осадочные карбонат
ные и отчасти осадочно-вулканогенные отложения. В известняках окре
стностей д. Шарипово присутствуют Favistella vesiculosa В u 1 v., F. rhe- 
nana F r e e h ,  Scoliopora ex gr. denticulata M. et H., C. battersbyi M. 
et H. раннеживетского возраста. Мощность 150 м.

Верхнеживетский подъярус в Вознесенской зоне представлен также 
известняками, в которых присутствуют довольно многочисленные и ха
рактерные для этого подъяруса формы — Stringocephalus burtini D e f г., 
Hypothyridina procuboides Ka y s . ,  Uncinulus subcordiformis S c h n u r ,  
Uncites gryphus S c h l .  Мощность до 200 м.

Осадочно-вулканогенные образования в пределах Вознесенской 
зоны слагают крылья Аратауской синклинали, где они представлены 
туфами андезито-дацитового состава, туффитами, туфогенными песча
никами, реже туфоконгломератами и известняками. В известняках в ок
рестности д. Татлямбетово найдены остатки Stringocephalus burtini 
D е f г. и другой фауны живетского века. Мощность яруса не превыша
ет 150—200 м.



Сокращенный разрез осадочно-вулканогенной формации живетского 
яруса характерен и для Таналыкской зоны, где живетские отложения 
выполняют небольшие синклинали или наложенные мульды Акмурун- 
скую, Богачевскую, Шайтантаускую и др.

Лучший разрез этих отложений наблюдается в Акмурунской син
клинали, юго-западнее г. Баймака. Здесь живетские отложения пред
ставлены ритмичным чередованием кремнистых туффитов, туфов и ту
фобрекчий дацитового состава. В единичных пунктах на левобережье 
р. Таналыка в окрестностях пос. Ново-Петровка среди туфов андезито
вого состава и туфобрекчий встречаются обломки и линзы органоген
ных известняков с Uncinultis sub cordifor mis S c h n u r .  Мощность 200— 
300 м.

В Худолаз-Уртарымской зоне живетскому ярусу соответствуют 
средняя и верхняя части улутауской свиты стратотипического разреза 
горы Улутау (Сана-Уган), сложенные вулканогенными образованиями 
андезито-дацитовой формации.

Нижнеживетский подъярус выделяется условно по положению в 
разрезе — выше верхнеэйфельских и ниже верхнеживетских отложе
ний. В стратотипическом разрезе улутауской свиты к нижнеживетскому 
подъярусу относят (Нестоянова, 1963, 1966) мощные толщи осадочно
вулканогенных о»бразований, представленные ритмичным чередованием 
лапиллиевых туфов, туффитов и туфобрекчий, кварцевых порфиритов. 
Выше развиты грубые агломераты, содержащие обломки, глыбы и бом
бы кварцевых альбитофиров, дацитов и порфиритов андезитового со
става. Мощность вулканогенных образований 800— 1000 м. Верхнежи- 
ветский подъярус представлен мелкозернистыми туфами кислого (даци- 
то-липаритового) состава, туффитами и туфогенными песчаниками, с 
подчиненными пачками кремнистых и глинистых сланцев с незначитель
ными линзами брекчиевидных известняков, с Stringocephalus burtini 
D е f г., Enantiosphen sp., Emanuella aff. subumbona H a l l  Crassialveo- 
lites aff. obtortus Lee .  Некоторые исследователи относят брекчиевидные 
известняки с Crassialveolites aff. obtortus L е с. к нижнефранскому подъ
ярусу. Мощность верхнеживетских отложений 250—300 м.

Южнее широты горы Улутау развиты туффиты и мелкозернистые 
туфогенные песчаники с растительными остатками Protolepidodendron 
scharianum K r e j c i  живетского возраста.

К югу от пос. Файзулино распространены вулканогенно-осадочные, 
ритмично наслоенные отложения, соответствующие улутауской свите. 
Лишь в южной части Южного Урала, юго-восточнее г. Гая по р. Богда- 
новке вновь развиты мощные толщи вулканогенных образований, сла
гающих крупный вулканический центр (вулкан Богдановский). Живет
ские отложения представлены здесь агломератами и туфами андезито
базальтового состава и экструзией кислого состава. В единичных пунк
тах установлено присутствие рифогенных известняков с кораллами жи
ветского века. Иной тип разреза развит в Биягодинской синклинали— 
северном продолжении Худолаз-Уртазымской зоны, где живетские отло
жения представлены преимущественно осадочными отложениями и лишь 
отчасти вулканогенными. Живетскому ярусу здесь соответствуют туфо
генная (идяшская), кремнистая (курятмасская) и карбонатная толщи. 
Туфогенная (идяшская) толща сложена кремнистыми сланцами, поли- 
миктовыми песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами, содер
жащими растительные остатки. Эта толща мощностью 100—500 м сла
гает западное крыло Биягодинской синклинали и широко распростра
нена по право- и левобережью р. Идяш (левый приток р. Большой Ки
зил), где прослеживается на десятки километров. Выше туфогенных 
песчаников залегает пачка кремнистых сланцев и толща амфипоро-
24 За к. 905



строматопоровых и брахиоподовых известняков, иногда рифогенного ха
рактера, содержащих остатки брахиопод Schizophoria striatula S с h 1., 
Gypidula brevirostris P h i 11., Hypothyridina procuboides K a y s . ,  JJnci- 
tiulus sub cor dif or mis S c h n u r ,  Stringocephalus burtini D e f г. и другие 
формы позднеживетского возраста. Мощность известняков до 100— 
150 л«. В некоторых разрезах линзы известняков, содержащие фауну 
живетского яруса, залегают среди туфов порфиритов андезито-базаль
тового состава. В восточном крыле Биягодинской синклинали живет- 
скому ярусу, очевидно, соответствует курятмасская толща кремнистых 
сланцев, слагающая хребет Большой Курятмас. Предыдущими иссле
дованиями эта толща ошибочно относилась к мукасовскому горизонту 
франского яруса. В настоящее время в кровле и подошве этой толщи 
установлены находки палеонтологически охарактеризованных известня
ков живетского яруса.

Узункырская зона в отличие от Биягодинской синклинали, харак
теризуется развитием плагиоклазовых, пироксеновых и диабазовых пор
фиритов и их туфов андезито-дацитовой и андезито-базальтовой форма
ции. Вулканогенные образования указанных формаций приурочены к 
вулканическим центрам трещинно-центрального типа, протягивающимся 
восточнее Кутырдинского разлома. Лучший разрез вулканогенных обра
зований этой зоны устанавливается на северном побережье оз. Атавды, 
где развиты лавы и туфы — продукты активной вулканической деятель
ности вулкана Атавды. В верхней части разреза здесь имеются рифо- 
генные известняки со Stringocephalus burtini D е f г.

Вдоль Кутырдинского разлома на склонах вулканов цепочкой рас
полагаются небольшие рифы и биогермы известняков, в которых собра
ны остатки брахиопод— Gypidula schegultanica К h о d. et В г е i v., 
Wyella suburalica К h о d. et В r e i w., W. suburalica forma paucinata 
К h о d., Clorinda pseudolinguifera К о z 1., Uncinulus angular is P h i 1 1., 
Carinatina signifera S c h n u r . ,  Emanuella aff. takwanensis K a y s . ,  
соответствующие зоне Bornhardtina нижнеживетского подъяруса. Выше 
залегают туфы андезито-дацитового и андезито-базальтового состава, 
которые перекрываются рифогенными известняками с банками Strin
gocephalus burtini D е f г., Uncites gryphus S c h 1., Desquamatia desqua- 
mata Sow. ,  Uncinulus subcordiformis S c h n u r ,  Hypothyridina procu
boides K a y s . ,  Schizophoria striata S c h l . ,  редкими кораллами Caliopo- 
ra sp., Omphylocrirrus goldfussi Ar c h ,  et V e г n. и остатками другой 
позднеживетской фауны. Мощность живетских отложений от 400—500 
до 1000 м.

Учалинско-Александринская зона характеризуется развитием вул« 
каногенных и отчасти вулканогенно-осадочных и карбонатных отложе
ний. В северной части этой зоны преобладают осадочно-вулканогенные 
образования, представленные ритмичным чередованием мелкозернистых 
и пепловых туфов кварцево-роговообманковых порфиритов андезито- 
дацитового состава, туффитов и кремнистых сланцев. В верхних гори
зонтах известняки с Caliopora taltiensis Y a n е t., Alveolites crassus Lee .  
Иной тип разреза развит в окрестностях пос. Учалы, оз. Карагайлы, 
восточнее Учалинского месторождения. Здесь нижнеживетские отложе
ния представлены туфами, агломератами с крупными бомбами и лава
ми андезито-дацитового состава, которые по положению в разрезе соот
ветствуют нижнеживетскому подъярусу. Формирование этих образова
ний, достигающих мощности около 1500 м связано с наличием здесь в 
живетское время крупного вулканического центра.

Верхнеживетские отложения представлены туфами кислого соста
ва, туффитами, глинисто-кремнистыми сланцами и известняками. Места
ми широко развиты близповерхностные интрузии кварцевых альбитофи-



ров, имеющие интрузивные контакты с известняками. В рифогенных из
вестняках присутствуют остатки — Stringocephalus burtini D е f г и дру
гих форм позднеживетского возраста.

Вулканогенный тип живетских отложений широко развит и далее 
к югу от пос. Учалы в окрестностях рудника Межозерного, севернее 
Верхнеуральска. Здесь живетскому ярусу соответствуют миндале
каменные плагиоклазовые порфириты андезито-базальтового состава, 
затем туфы дацитового, андезито-дацитового и дацито-липаритового 
состава.

Верхнюю часть разреза составляют брекчиевидные и массивные 
известняки, широко развитые в верховьях р. Узельга на склонах горы 
Талган, мощностью 200—300 м.

В брекчиевидных известняках в цементе и обломках присутствуют 
банки раковин Stringocephalus burtini Def r . ,  Uncites gryphus S c h l . ,  
Uncinulus subcordiformis S c h n u r ,  U. implexus Sow. ,  Gypidula bipli- 
cata S c h n u r ,  G. globa S c h n u r ,  Clorinda pseudolingulifera К о z l.„ 
кораллы Calipora graciosa Y a n e t., Barrandeophyllum cf. perplexum 
P o c t a ,  Campophyllum soetenicum S c h 1 u t., Grypophyllum sp., Favi- 
stella vulgaris S o s h k . ,  Ptenophyllum bulvankerae S p a s k . ,  Acantho- 
phyllus heterophyllum E. et H., Alveolites aff. polenovi P e e 1 z. живет- 
ского возраста. Указанные известняки прорезаются субвулканическими 
интрузиями мелкокварцевых «альбитофиров», сопровождающимися 
медноколчеданным оруденением.

В Ахуново-Первомайской и Гумбейской зонах развиты туфы пла- 
гиоклаз-роговообманковых, плагиоклаз-пироксеновых и кварцевых пор- 
фиритов андезитового и андезито-дацитового состава и рифогенные из
вестняки живетского яруса. Мощность от 800 до 1200 м. В верховье 
р. Гумбейки к живетскому ярусу относят вулканогенные образования 
мощностью до 800— 1000 м (урлядинская толща), местами замещаю
щиеся массивными рифогенными известняками. В них по р. Воровской 
найдены органические остатки — Stringocephalus burtini Def r . ,  Schi- 
zophoria ex gr. striatula Schl . ,  Uncinulus subcordiformis S c h n u r ,  Mi- 
matrypa flabellata Ro e m. ,  Uncites gryphus S c h l . ,  Caliopora cf. batter- 
sbyi M e h.

В Ащебутакской зоне живетские отложения местами залегают с пе
рерывом на нижележащих «нижнеэйфельских» отложениях. В составе 
нерасчлененных живетских отложений широко развиты туфы, туфобрек- 
чии, агломераты и лавобрекчии андезитовых, диабазовых и отчасти да- 
цитовых порфиритов. Подчиненную роль играют туффиты, туфопесча- 
ники, иззестковистые туфы и известняки. В известняках левобережья 
р. Суундук, в районе пос. Шубартау собраны остатки брахиопод Schi- 
zophoria striatula S c h l . ,  Gypidula globa В г о n n, G. biplicata 
S c h n u r ,  G. subbrevirostris T j a z h., Pugnax acuminata M a r t ,  Strin
gocephalus burtini De f r . ,  Uncinulus implexus S о w., U. pentagonus 
G o l d f . ,  строматопоры, кораллы — Stromatopora aff. adleri Y a v o r . ,  
Actinostroma ex gr. clathrotum Nich. ,  Idiostroma aff. uralicum Low. ,  
Placoenites ex gr. medius L e с., трилобиты — Scutellum ex gr. costatum 
P u s c h  и др. (Кириченко, 1940; Сагло, 1966). Мощность до 900 м.

В южной части Ащебутакской зоны в разрезах по р. Кумак вскры
ты живетские отложения, представленные туфами, туфобрекчиями и 
лавами андезитового и андезито-базальтового состава, содержащие под
чиненные пачки туффитов и брекчиевидных известняков. В них собраны 
остатки брахиопод — Stringocephalus burtini Def r . ,  Desquamatia des- 
quamata Sow. ,  Uncinulus subcordiformis S c h n u r  и др. (Кириченко, 
1940). Позднее в цементе брекчиевидных известняков были найдены 
Grypophyllum isactis F r e e h ,  G. aff. gorsky В u 1 v., Stringocephalus cf.



burtini D е f г. и др.; в их обломках присутствуют Uncites gryphus 
Schl . ,  Pseudom icroplasm a cf. fongi Yoh. ,  Grypophyllum  cf. gorsky  
Bul v . ,  Gypidula e rgasen sis T j a z h . ,  Alveolites com planatus Sok. ,  
Stringophyllum  duplex W d k d и другие формы живетского возраста 
(Сагло, 1966).

В Восточно-Уральском поднятии живетские отложения имеют ве
сьма локальное распространение и сокращенную мощность (почти в 
8—10 раз меньше, чем в разрезах Магнитогорского погружения). Они 
известны в бассейне р. Миасс у пос. Сутюкова, где, по данным Н. Ф. Ма
маева, к ним относятся туфобрекчии и лавобрекчии дацито-липаритово- 
го состава с единичными линзами известняков с Stringocephalus cf. bur
tini D е f г. и Am phipora sp. Мощность не более 200 м . По р. Куросан 
у пос. Сухтелинского живетский ярус представлен диабазами, туфами 
базальтового состава и известняками с Am phipora ram osa  Р h i 11. Мощ
ность около 200 м.

В Султано-Еманжелинской зоне живетские отложения представле
ны вулканогенными и осадочными отложениями. Севернее широты Че
лябинска в бассейне р. Теча к живетскому ярусу относят султановскую 
толщу полевошпат-глинистых песчаников, содержащих пачки известня
ков, кварцево-альбитофиро-диабазов и порфиритов. Общая мощность 
2000 м. Большая мощность вулканогенных образований в бассейне Течи 
обусловлена наличием вулканического центра (Султановский вулкан).

Южнее широты г. Челябинска, по р. Еманжелинке выделяются 
нижнеживетские отложения, представленные туфогенными сланцами, 
песчаниками, конгломератами и известняками с Colum naria vesiculosa  
Bu l v . ,  Scoliopora denticulata M e h. Мощность 200—300 м. Вниз по раз
резу они постепенно переходят в туфогенные сланцы и известняки Эй
феля.

Выше залегают диабазы, диабазовые порфириты, туфы и лавы ан
дезито-базальтового и андезито-дацитового состава мощностью до 500— 
600 м. Южнее, в бассейне р. Тогузак и пос. Варны, живетские отложе
ния неизвестны. Здесь эйфельские отложения трансгрессивно перекры
ваются верхнедевонскими образованиями.

Верхний отдел

На Южном Урале верхнедевонские отложения широко распростра
нены, выполняя внутренние части погружений или новые прогибы. В 
краевых частях эвгеосинклинали и на внутренних поднятиях они зале
гают нередко трансгрессивно на более древних породах.

Франский ярус

Среди франских отложений намечается три типа разрезов: вулка
ногенный, терригенный и карбонатный. В Вознесенской зоне непосред
ственно выше стрингоцефаловых известняков залегают кремнистые 
сланцы нпжнефранского подъяруса (мукасовская толща) мощностью 
до 30—50 м. Они покрываются туфогенными песчаниками, ритмично 
переслаивающимися с алевролитами и глинистыми сланцами, содержа
щими растительные остатки. Мощность туфогенных отложений 300 м.

Верхнюю часть разреза франского яруса слагают плагиоклаз-пи- 
роксеновые порфириты и туфы андезитового и андезито-дацитового со
става. Они широко развиты в хребте Аратау юго-западнее пос. Возне
сенки, где слагают вулканический центр — вулкан Аратау. Другой вул
канический центр, сложенный преимущественно туфами и роговообман- 
ковыми порфиритами, четко намечается в окрестностях пос. Старо-Бал-



бурово. Мощность вулканогенных образований достигает здесь 800— 
1000 м.

В Присакмарской и Таналыкской зонах нижнефранские отложения 
представлены туфогенными песчаниками и кремнистыми сланцами резко 
сокращенной мощности, залегающими трансгрессивно или с тектониче
скими контактами на нижележащих верхнесилурийских, нижне- и сред
недевонских отложениях. Мощность франских отложений здесь 100— 
200 м; вулканогенные образования неизвестны.

В северной части Худолаз-Уртазымской зоны, в Баягодинской син
клинали в нижнефранском подъярусе широко развиты вулканогенные 
образования андезито-базальтовой формации (биягодинская толща).

В основании разреза непосредственно на стрингоцефаловых извест
няках залегают туфы андезито-дацитового и андезито-базальтового со
става. Мостами им подчинены небольшие линзы амфипоро-строматопо- 
ровых рифогенных известняков с амфипорами Amphipora patokensis 
R i a b .  и строматопорами Lobechia koltukensis Y a v о г. характерными 
для франского яруса. Выше залегают мощные толщи лав, лавобрекчий, 
пироксеновых и плагиоклазовых порфиритов андезито-базальтовой фор
мации, нередко с краснокаменным изменением. Мощность вулканоген
ных образований 800— 1000 м.

Южнее хребта Биягода развиты терригенные отложения, с подчи
ненными им вулканогенными образованиями и небольшими линзами из
вестняков с Hypothyridina cuboides S о w., найденных по правобережью 
речки Бара-елга и р. Большой Кизил. На широте горы Улутау к ниж- 
нефранскому подъярусу относят мукасовскую толщу кремнистых слан
цев, в основании которой местами залегают туфогенные песчаники, ту- 
фоконгломераты/ редко брекчиевидные известняки с Crassialveolites aff. 
otortus Lee .  Мощность нижнефранских отложений около 100 м. Непо
средственно на кремнистые сланцы налегают органогенные и органоген
но-обломочные известняки, развитые севернее д. Мукасово и содержа
щие Gypidula biplicata S с h n и г, G. biplicatiformis Ma r t . ,  Hypothyri
dina cuboides S о w., H. incisiva R о e m. и другие позднефранские фор
мы. Мощность известняков 15—20 м. Выше залегают туффиты и туфы 
андезитового и андезито-базальтового состава. Общая мощность фран
ских отложений здесь достигает 300—350 м.

В бассейне р. Большой Уртазым франский ярус представлен исклю
чительно осадочными отложениями. По р. Малый Уртазым внизу зале
гают кремнистые сланцы мукасовской толщи, а выше известняки с Hy
pothyridina cuboides Sow. ,  Pugnax acuminata Ma r t . ,  Pleurotomaria 
koltubanica T s c h e r n . ,  Naticopsis inf lata Roem. ,  T rimer ocephalus cf. 
mastophtalmus R i c h ,  и др. Еще выше лежат граувакковые песчаники, 
по-видимому, фаменского возраста. Мощность франских отложений 
здесь 250—400 м.

В Узункырской зоне нижнефранскому подъярусу соответствует му- 
касовская толща кремнистых сланцев мощностью 30—250 м, залегаю
щая непосредственно на верхнеживетских известняках. Выше залегают 
вулканогенные образования, представленные пироксеновыми, плагио- 
клазовыми и кварцево-роговообманковыми порфиритами и туфами ан
дезито-базальтовой формации мощностью 800— 1000 м. На левобережье 
р. Янгельки в районе д. Тумановой вулканогенным образованиям под
чинены известняки с раковинами Cyrtospirifer tenticulum Vern. ,  Theo- 
dossia ex gr. anossofi V e r n .  позднефранского возраста.

Иной тип разреза известен в Колтубанской синклинали, в окрестно
стях оз. Колтубан. Здесь в основании нижнефранских отложений зале
гают туфогенные песчаники мощностью до 10 м, конглобрекчии, реже 
конгломераты с обломками известняков со Stringocephalus burtini



D е f г., непосредственно на них ложатся кремнистые сланцы мукасов- 
ской толщи мощностью 40—50 м.

Выше залегают массивные рифогенные, отчасти брекчиевидные из
вестняки (кубоидные слои), расчлененные Л. С. Либровичем на четыре 
части: 1) нижний брахиоподовый горизонт с Hypothyridina cuboides 
S о w., Gypidula brevirostris P h i 11, 2) нижний мегалодоновый горизонт 
c Megalodon crassus E i c h w, 3) верхний брахиоподовый горизонт с 
Cyrtospirifer tenticulum V e г n., 4) верхний мегалодоновый горизонт — 
брекчиевидные известняки с Megalodon crassus Е i с h w. Среди изве
стняков отмечаются прослои конгломератов с обломками эффузивов, 
туфов, кремнистых сланцев .и других пород. Мощность известняков до 
25—30 м.

В этих известняках обнаружены Schizophoria striatula S c h l ,  Devo- 
tioproductus cf. sericeus В u c h, Pugnax acuminata Ma r t . ,  P. acuminata 
var. mesagonia P h i  11., Hypotyridina cuboides Sow. ,  H. coronula 
D г e v., Reticulariopsis koltubanicus Dal . ,  Theodossia katavensis 
N a 1., Athyris concentrica B u c h ,  Gryptonella uralica N a 1. (Маслов,
1964). -По комплексу фауны известняки оз. Колтубан сопоставимы 
с аскынскими и мендымскими слоями западного склона Урала.

Верхнюю часть разреза составляют рифовые известняковые брек
чии, конглобрекчии мощностью до 20 ж и вышележащие песчаники и 
алевролиты с остатками растений фаменского облика. Близкий разрез 
франских отложений наблюдается значительно южнее оз. Колтубан 
у пос. Таналыкского, где франские отложения представлены в нижней 
части кремнистыми сланцами, а выше рифогенными известняками с 
Hypothyridina cuboides S о w., Я. coronula D г е v., Pugnax acuminata 
M a r t ,  и др.

В Учалинско-Александровской зоне франские отложения выполня
ют синклинали и представлены преимущественно вулканогенными обра
зованиями. В основании разреза выделяются туфогенные песчаники, 
туфоконгломераты мощностью 10—40 м, залегающие иногда с угловым 
несогласием на различных более древних отложениях. На них ложатся 
кремнистые сланцы, сопоставимые с мукасовской толщей нижнефран- 
ского подъяруса. Мощность их от 20 до 200 м. По левобережью р. Узел- 
чи, ниже пос. Самарского, вулканогенным образованиям основного со
става подчинены известняки с Cyrtospirifer tenticulum V е г n., Schizo
phoria ex gr. striatula Sc hl . ,  Athyris concentrica B u c h  позднефран- 
ского возраста. Выше залегают вулканогенные толщи, в нижней части 
которых развиты туфы плагиоклазовых пироксеновых и диабазовых 
порфиритов, сменяющиеся вверх по разрезу агломератами и лавами 
андезито-базальтового состава. Вулканогенные образования франского 
яруса широко распространены также по лево- и правобережью Урала 
в окрестностях г. Верхне-Уральска. Выше развиты лавы и субвулкани
ческие интрузии, на которые ложатся песчаники фаменского яруса. 
Мощность вулканогенных образований франского яруса 700—1600 м, 
иногда до 2000 м.

В Ахуново-Первомайской зоне среди вулканогенных образований 
широко развиты наземные образования с краснокаменным изменением. 
Южнее широты г. Чеборты они сменяются морскими осадочно-вулкано
генными образованиями, содержащими линзы известняков с фауной 
франского яруса. Мощность вулканогенных образований в пределах 
этой зоны не менее 1000 м.

В Гумбейско-Субутакской зоне палеонтологически охарактеризован
ные породы франского яруса установлены в нижнем течении р. Гумбей- 
ки, где они представлены известняками с Hypothyridina cuboides S о w., 
Gypidula galeata D a 1 m. и др.



В Ащебутакской зоне к франским отложениям, по исследованиям 
В. В. Сагло, М. Д. Тесаловского, Я. А. Рихтера и др., отнесены туфы и 
порфириты андезито-базальтового состава, ранее считавшиеся живет- 
скими. В единичных пунктах среди этих образований встречены извест
няки с Manticoceras intumescens B e y  г. франского возраста.

В Алапаевско-Варненской зоне франские отложения развиты ло
кально, представлены глинисто-кремнистыми сланцами, песчаниками, 
конгломератами и известняками с Hypothyridina cuboides S o w n  др. В 
Еманжелинской синклинали франский ярус сложен вулканогенными об
разованиями.

В Денисовской зоне франский ярус представлен исключительно из
вестняками с /Veostringophyllum modicum S m i t h и др. Вулканогенный 
тип отложений франского яруса здесь неизвестен.

Фаменский ярус

Палеонтологически охарактеризованные отложения фаменского 
яруса на восточном склоне Южного Урала получили известность по ра
ботам Э. Я. Пэрна (1912). Позднее терригенные песчано-глинистые от
ложения фаменского яруса были выделены Л. С. Либровичем в зилаир- 
скую свиту, верхние горизонты которой включают в свой состав низы 
турнейского яруса.

Туфогенные отложения флишоидной формации (зилаирская свита) 
широко распространены на Южном Урале, где они выполняют Присак- 
марскую, Худолаз-Уратазымскую и Верхне-Уральскую синклинальные 
зоны. Местами они залегают трансгрессивно на более древних образо
ваниях и представлены в нижней части разреза грубыми конгломерата
ми, содержащими обломки и гальки нижележащих пород. Выше преоб
ладают полимиктовые туфогенные песчаники, ритмично-чередующиеся 
с алевролитами и глинистыми сланцами, содержащими растительные 
остатки Asterocalamites acrabiculatus S c hl . ,  Bothrodendron sp. и дру
гие формы позднедевонского возраста. В единичных пунктах в нижних 
горизонтах присутствуют туфы кварцевых порфиритов, туффитов и 
линзы известняков с Ctyrtospirifer archiaci Mu r c h . ,  по подошве кото
рых и проводится граница между франскими и фаменскими отложе
ниями. В верхних пачках флишоидной формации встречаются прослои 
известняков с Endothyra primaeva R a u s .  и др. Мощность терригенных 
отложений 400—700 м.

Иной тип разреза устанавливается в Кирсинской антиклинали, где 
в составе фаменского яруса преобладают карбонатные отложения — 
известняки и известковистые песчаники, которые, по Э. А. Пэрна (1912), 
подразделяются следующим образом: а) известняки с Cyrtospirifer 
archiaci Mu r e  h., б) известняки с Euomphalus crassitesta, в) извест
няки с климениями и гониатитами — Prolobites delphinus, Sporadoceras 
muensteri, Platyclymenia annulata. К этому же типу разреза относятся 
фаменские отложения, развитые севернее пос. Хабарного (р. Разбойка). 
Они представлены массивными и мелкообломочными известняками с 
богатой фауной брахиопод, гониатитов и климений — Prolobites delphi- 
nus S a n d .  Tornoceras sp., Cyrtoclymenia krasnopolskyi T s c h e г n. 
Мощность фаменских отложений карбонатного типа 100—150 м.

Вулканогенные образования известны в Верхнеуральской, Гумбей- 
ской, Ащебутакской и Алапаевско-Варненской синклинальных зонах. В 
Верхне-Уральской зоне они залегают выше известняков с Cyrtospirifer 
archiaci M u r c h .  и представлены туфами и порфиритами андезито-ба
зальтовой формации. В Ащебутакской зоне выше известняков с Manti- 
caceras intumescens B e y  г залегают вулканогенные образования, пред



ставленные лавами и туфами липаритового состава от 100 до 1000 м 
мощности. В Султанаевской и Еманжелинской синклиналях Алапаевско- 
Варненской зоны к фаменскому ярусу относят условно туфы и туфо- 
брекчии андезитового и андезито-дацитового состава с обломками изве
стняков с Bisphaera irregularis В i г. и др. Мощность вулканогенных об
разований здесь достигает 600 м.

В южной части Алапаевско-Варненской зоны (бассейн рек Средний 
и Нижний Тогузак) фаменские отложения представлены диабазами и 
известняками с Ligania ursa N а 1., Tornoceras subundulatum F r e e h .  
Местами развиты терригенные отложения с Lepidodenron cf. acumina
tum G о е р р., Stenophyllum cf. subtenerrinum Not h. ,  Porodendron 
prigorovskii Z a 1., реже мергели c Cyrtospirifer cf. archiaci Mu r c h . ,  
Pugnax cf. pugnus M a r t ,  мощностью от 300 до 550 м.

Анализ приведенного материала показывает разнообразие фаций 
среди франских отложений восточного склона Южного Урала и резкое 
преобладание терригенных флишоидных отложений в фаменском ярусе.

ЗАПАДНЫЕ МУГОДЖАРЫ

В Западных Мугоджарах девонские отложения распространены 
вдоль западного склона Мугоджар от г. Орска на севере до южного 
погружения Главного Мугоджарского хребта на юге (гора Шамантау), 
в Берчогурекой мульде, расположенной между Главным Мугоджарским 
(на западе) и Джанганинским (на востоке) хребтами, и на отдельных 
небольших участках в центральной части Западных Мугоджар в вер
ховье р. Кундузды (у горы Басы-Бай), по р. Тайты и др.

Девонские отложения Западных Мугоджар представлены эффу
зивными, эффузивно-обломочными, кремнистыми и, крайне редко, кар
бонатными породами в нижне- и среднедевонской части разреза; пес
чано-сланцевыми, карбонатно-обломочными и карбонатными породами 
в верхнедевонской части.

БЕРЧОГУРСКАЯ МУЛЬДА

Разрез девонских отложений Берчогурской мульды (рис. 35) явля
ется наиболее полным, фаунистически охарактеризованным, что позво
ляет считать его опорным для Западных Мугоджар (Розман, 1962).

Нижний отдел

К нижнему девону условно относится верхняя часть толщи зелено
каменных пород, широко распространенных в Западных Мугоджарах и 
сопоставляемых с ирендыкской свитой восточного склона Южного Ура
ла (табл. 18).

Средний отдел 

Эйфельский ярус

Толща кремнистых пород нижней части среднего девона широко 
распространена на бортах Берчогурской мульды. Наиболее полные раз
резы наблюдаются по Закир-саю и у г. Алар-Тюбе. Подстилающими 
являются эффузивы зеленокаменной толщи; в кровле залегают эффу
зивные и эффузивно-обломочные породы алабасской свиты, с которой 
кремнистые породы тесно связаны. Мощность толщи кремнистых пород 
достигает 250 м, она сопоставляется с бугылыгырской свитой Южного



Урала, которая большинством исследователей относится к эйфельскому 
ярусу.

Алабасская свита эффуаивов и эффузивно-обломочных пород вы
ступает по бортам Берчогурской мульды и на ее северном замыкании. 
Наиболее четкие разрезы наблюдаются на левобережье р. Мий-Булак

Рис. 35. Схема сопоставления разрезов девонских отложений Берчогурской мульды.
Составила X. С. Розман

(правобережье р. Чуулдак), у подножия западного склона горы Малый 
Алабас и по Закир-саю. Свиты сложены андезитовыми порфиритами, 
их агломератами, туффитами, туфопесчаниками с подчиненными пач
ками кремнистых пород, местами омарганцованных. Участками эффу- 
зивы и туфогенно-обломочные породы порфиритового состава замеща
ются покровами порфиров. Мощность свиты до 800 м, но чаще не пре
вышает 200 м. Возраст алабасской свиты условно определяется как эй- 
фельский по следующим данным: 1) в основании свиты согласно зале
гают кремнистые породы, сопоставляемые с бугулыгырским горизонтом 
Южного Урала; 2) в кровле свиты несогласно залегают живетские из-



Схема стратиграфии девонских отложений Мугоджар

Единая страти
графическая шкала

Унифицированная региональ
ная стратиграфическая схема

Зона

Корреляционная регио

Мугоджары

Берчогурская мульда Западный склон 
Мугоджарского хребта

э£X

XXCLО
CQ

5££

Cl
•е-<DXX
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Clymenia laevigata

Prolobites и Leiorhynchus 
(Zigania) ursus

Cheiloceras и Cyrtospiri- 
fer archiaci

Crickites expectatus и 
Theodossia anossofi

Manticoceras intumescens 
и Cyrtospirifer tenticu- 
lum

Gephyroceras uchtense и 
Cyrtospirifer disjunct us

Известняки, песчанистые 
известняки, конгломе
раты. Trifidorostellum 
posturalicum, T. piano- 
ovalis, Camarotoechia 
inter calata, Plectorhyn- 
chonella markovskii, 
Cyrtospirifer whitney, 
Ambocoelia ex gr. unio- 
nensis

до 158 м

Известняки, песчанистые 
известняки, Nudirostra 
ursus, Trifidorostellum 
uralicum, Yunnanellina 
mugodjarica, Cyrtospi
rifer archiaci, C. ex gr. 
sulcifer

до 70 м

Известняки, песчаники, 
алевролиты. Mesoplica 
mugodjarica, Pugnax 
janisthevskii, Cyrtospi
rifer archiaci, C. calca- 
ratus

до 180 м

Песчаники, алев 
ролиты, глинистые 

Я кремнистые 
сланцы

200—300 м

Известняки. Eoparaphor- 
hynchus triaequalis, 
Theodossia anossofi 

Известняки. Hypothyridi- 
na cuboides S o w.  The
odossia anossofi

до 140 м

Известняки. Hypothyridi- 
na cuboides, Atrypa 
uralica

Песчаники, алевро
литы, глинистые и 

кремнистые сланцы 
Конгломераты, из

вестняки. Нуро- 
thyridina cuboides, 
Reticulariopsis kol- 
tubanica, Cyrtospi

rifer conoideus

до 150 м



и Южного Урала. Составила О. А. Нестоянова
Т а б л и ц а  18

Левобережье р. Орь

Южный Урал

Магнитогорский прогиб

Зилаирская свита
Мергели, известковистые пес

чаники. Spirifer poster us, Су- 
athoxonia corni

Варнинская зона

Песчаники, гравелиты, 
глинистые и кремни
стые сланцы

300—350 м

Граувакковые песчаники, 
глинистые сланцы, из
вестняки

600—1000 м

Конгломераты, полимиктовые и 
глаувакковые песчаники, 
алевролиты, глинистые слан
цы, известняки, туфы порфи- 
ритов

400—1000 м

Гравийные конгломера
ты, песчаники, алевро
литы, сланцы, линзы 
известняков 

Hypothyridina cuboides

350 м

Колтубанская свита
Туфы диабазовых порфиритов, 

порфириты андезитовые и 
диабазы, альбитофиры 

Известняки. Theodossia anos- 
sofi, Cyrtospirifer cf. tenticu- 
lurn

Туфы и туфобрекчии смешан
ного состава, прослои туффи- 
тов, кремнистые сланцы, гра- 
увакки, известняки. Hypothy
ridina cuboides

Диабазы, порфириты, ту
фы, туфобрекчии, вул
канические брекчии

Туфобрекчии, вулканиче
ские брекчии, эффузи- 
вы среднего состава

1200—1500 м



Унифицированная региональ
ная стратиграфическая схема Корреляционная регио

Мугоджары

Зона
Берчогурская мульда Западный склон 

Мугоджарского хребта

»яя

Си

CDX*

Timaniies aciitus, Ladogia 
meyendorfi

Koeneniies nalivkini и 
Uchtospirifer murchiso- 
niantis

Agoniatites и Stringoce- 
phalus burtini

Известняки. Stringocep- 
halus burtini, Hypothy- 
ridina procuboidles, 
Enantiosphen librovi-
tschi

до 50 м

CQ ’

Anarcestes, Megastrophia 
uralensis

xо
CQ<DK[

sX
XXCJ
<=;a>■e-

s S

Ivdelinia ivdelensis, 
Eospirifer superb us, 

Favosites regularissi-
mus

Порфириты, их туфы, 
туфопесчаники, порфи 
ры, кремнистые поро
ды

до 1000 м

Порфириты, альби 
тофиры, туфы

до 200 м

Кремнистые поро
ды с прослоями 

туфов
до 400 м

Эффузнвы основного состава,



Продолжение табл. 18

Левобережье р. Обь

Южный Урал

Магнитогорский прогиб

Кремнистые сланцы 
алевролиты, песчаники, 
брекчии, известняки. 

Grypophyllum gracile

Кремнистые и глинистые слан
цы, граувакки, туфы, туфо- 
песчаники, известняки. Hypo- 
thyridina cuboides, Amphipo- 
ra patokensis

1000—1500 м

50 м

Варнинская зона

Улутауская свита 
Мукасовская кремнистая тол

ща; известняки. Stringocepha- 
lus burtini

Мукасовская толща 
кремнистых пород

100—200 я

Песчаники, алевролиты, 
глинистые сланцы 

Туфобрекчии, туфопесча- 
ники

360 м

Туфопесчаники, туфы диабазо
вых порфиритов, диабазы, 

известняки. Eospirifer superb us

150—1500 я

Песчаники, туфопесчани
ки, туфы, диабазы, 
альбитофиры

500—1000 я

Бугулыгырские яшмы, из
вестняки

Порфириты, порфиры, ту
фы, туфоагломераты, 
туфобрекчии

линзы яшм

10—150 я

Казамалтышская свита 
Альбитофиры, диабазо

вые порфириты, туфы, 
яшмы, известняки

Ирендыкская свита 
Туфопесчаники, туфы, диабазы, 

порфириты, яшмы, альбито
фиры, известняки. P se u d o -  
chon oph yllum  p seu d o h e lian -  
th o ides

2500—3000 м

до 500 м

Эффузивы основного со
става, порфириты пи- 
роксеновые и пирок- 
сен-плагиоклазовые, 
туфы

1500—2000 м



вестняки; 3) по составу и стратиграфическому положению алабасская 
свита сопоставляется с нижней частью улутауской свиты Южного Ура
ла, отвечающей, по О. А. Нестояновой (1956), эйфельскому ярусу.

Живетский ярус

Базарсайская свита представлена сильноразмытыми рифовыми из
вестняками, выступающими на северо-восточном замыкании Берчогур- 
ской мульды (правобережье р. Чуулдак, у устья Мий-Булак-сая) и на 
западном борту мульды (на междуречье ручья Базарсая и р. Алабас). 
Простирание рифовых известняков не совпадает с простиранием под
стилающих пород алабасской свиты, в их кровле резко несогласно за
легают франские конгломераты. Мощность до 50—80 м. Известняки со
держат обильные остатки фауны зоны Stringocephalus burtini: руго
зы — Schizophyllum tenue W d k d, Grypophyllum isactis F r e e h ,  Cam- 
pophyllum litvinovitschae S о s h k., C. soetenicum S c h l i i t . ,  брахиопо- 
ды — Uncinulus subcordiformis S c h n u r ,  Hypothyridina procuboides 
K a y s . ,  Desquamatia cf. zonata S c h n u r ,  D . ex gr. desquamata S о w., 
Emanuella subumbona H a l l ,  Stringocephalus burtini var. orthocepha- 
la N a 1., Enantiosphen librovitschi N a 1., а также строматопоры, кри- 
ноидеи и гастроподы.

Верхний отдел 

Франский ярус

Отложения франского яруса широко распространены на северном 
замыкании Берчогурской мульды и вдоль ее западного борта; вдоль 
восточного борта они прослеживаются в виде узкой прерывистой поло
сы у гор Арал-Тюбе и Боз-Тюбе, а также в верховье Чилик-сая.

Франские отложения резко несогласно налегают на различные го
ризонты более древних девонских пород. Они представлены карбонат
ными и терригенными породами, фациально изменяющимися по про
стиранию и по разрезу (см. табл. 19). Наиболее полные, фаунистиче- 
ски охарактеризованные разрезы наблюдаются в районе горы Алабас. 
Здесь выделяются (снизу вверх):

1. Известняки с G y p id u la  b re v iro str is  Р h i 11., H y p o th yrid in a  cu b o id es
S о w., A try p a  p o s tu ra lic a  M a r  k., S p in a try p a  b ifid a e fo rm is  T s c h e r n ,  сопо
ставляемые с мендымскими слоями западного склона Южного Урала . . . 0,85 м

2. Известняки с G. b re v iro str is  Р h i 11., H y p o th y rid in a  a sc e n d o id e s  N a 1..
D e sq u a m a tia  a lt ic o la  F r e e h ,  R e tic u la r io p s is  k o ltu b an ica  N a 1., T h e o d o ss ia  an o s-  
so fi  V e г п. с остракодами B a ird ia  u sa tch o v ae  E g o r . ,  B . n au m o v ae  Eg o r . ,  
сопоставляемые с аскынскими слоями западного склона Южного Урала . . 2,65 „

3. Известняки, в верхней части которых прослой (3,1 м ) с E o p arap h o r-
h yn ch us t r ia e q u a lis  Go s s . ,  P le c to rh y n ch e lla  c o llin en sis  F r e e h ,  R e tic u la r io p s is  
k o ltu b an ica  N a 1., T h e o d o ss ia  a n o s s o f i  Ver n. ;  их верхняя часть сопостав
ляется с барминскими слоями западного склона Южного Урала . . . . до 35 „

Мощность франских отложений в этом разрезе достигает 38,5 м, восточ
нее— на западном склоне горы Большой Алабас она возрастает до 51,5 м.

Эти отложения Берчогурской мульды по комплексу фауны отно
сятся к верхней половине франского яруса.

Фаменский ярус
Отложения фаменского яруса обнажаются вдоль бортов Берчогур

ской мульды и в ее центре, на Курганжарском поднятии. Залегают 
согласно и трансгрессивно на франских и согласно перекрываются 
нижнетурнейскими отложениями.



Представлены они обломочными и карбонатными, фациально из
менчивыми породами; мощность изменяется от 80 м в карбонатных 
разрезах до 400 м в разрезах с преобладанием обломочных пород (см. 
рис. 36). Наиболее полные разрезы наблюдаются у горы Алабас и 
в верховье р. Курганджар по Джангаю-саю (правому притоку р. Чуул- 
дак).

В фаменских отложениях Берчогурской мульды выделяются нижне- 
фаменский и верхнефаменский подъярусы.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Макаровский горизонт. К этому горизонту относятся известняки, пес
чаники и алевролиты с Schizophoria praeimpressa H a l l ,  Productella 
subaculeata var. kirgisica Wen. ,  Mesoplica mugodjarica Nach. ,  Pug- 
nax jatiischevskii Roz m. ,  Cyrtospirifer archiaci Mu r c h . ,  C. calcaratus 
S o w,  Athyris angelica H a l l ,  и редкими фораминиферами Parathuram- 
mina cushmani S u l .  Мощность до 108 м.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Мурзакаевский горизонт представлен известняками с Schizophoria 
impressa H a l l ,  Stropheodonta interstrialis P h i 11., Mesoplica mugo
djarica N a ch., Zigania ursa N a 1., Trifidorostellum uralicum N a 1., 
Yunnanellina mugodjarica Rozm. ,  Cyrtospirifer archiaci Mu r c h . ,  C. cf. 
sulcifer H. et C., Athyris sulcifera N a 1., с фораминиферами Archaesphae- 
ra sp., Vicinesphaera squalida An t r .  и в верхней части — редкие Endot- 
hyra sp., Bisphaera minima L i p. Мощность до 70 м.

Курганджарские слои — известняки с остатками брахиопод Schi
zophoria impressa H a l l ,  Mesoplica ex gr. praelonga Sow. ,  Camarotoe- 
chia intercalata Ro z m. ,  Leiorhynchus plicatus R о z m a n, Trifidorostel- 
lum posturalicum Rozm. ,  T. plancovalis N a 1., Plectorhynchella tnarkov- 
ski Ro z m. ,  Cyrtospirifer whitneyi H a l l ,  C. sulcifer var. nov., Athyris 
postangelica N a 1.; водорослями Rhabdoporella melekesensis Kul . ;  фо
раминиферами— Schuguria flabelliformis Ant r . ,  Eovolutina sp., Synie- 
lla sp. и редкими Endothyra communis R a u s.

Мурзакаевский горизонт Берчогурской мульды характеризуется 
весьма разнообразным составом ринхонеллид, присутствием китайско- 
казахстанского рода Ynnabellina G r a b a u .  Курганджарские слои со 
своеобразным обновленным составом фауны (с преобладанием ринхо
неллид) не сопоставимы полностью с какими-либо верхнефаменскими 
отложениями западного склона Урала. Джанганинские нижнетурнейские 
слои, выделяемые в кровле верхнефаменских, содержат фауну и микро
фауну, сходную с одновозрастной из нижнетурнейских отложений за
падного склона Урала и Тимано-Печорского края.

ЗАПАДНЫЙ СКЛОН МУГОДЖАР

Вдоль западного склона Мугоджар от оз. Каир-Шакты-Коль на юге 
до г. Орска на севере) протягиваются линейные, региональные разло
мы, сильно осложняющие залегание девонских отложений. Среди послед
них отмечены кремнистые, эффузивные и туфогенно-обломочные породы 
предположительно среднедевонские и песчано-глинистые верхнедевон
ские отложения; карбонатные породы распространены крайне ограни
ченно.



Средний отдел

Кремнистые породы, относимые к среднему девону, слагают высокие 
гряды вдоль западного склона и на междуречье Кундузды и Таиты. 
Подстилающими служат эффузивы зеленокаменной толщи; в кровле 
резко несогласно залегают обломочные франские породы. Наиболее пол
ные разрезы наблюдаются на правобережье р. Кундузды и на междуре
чье Аще-сая и Косум-сая, где мощность кремнистых пород достигает 
300—400 м. Кремнистые яшмовидные породы западного склона сопо
ставляются с бугулыгырским горизонтом Южного Урала.

Эффузивы и эффузивно-обломочные породы порфиритового состава 
встречены в верховье р. Терс-Бутак и более широко распространены в 
верховьях левых притоков р. Орь. Эта толща сопоставляется с нижней 
частью улутауской свиты Южного Урала.

Туфогенно-осадочные породы улутауской свиты известны лишь в 
северной части западного склона Мугоджар, на левобережье р. Орь. 
Наиболее полные разрезы наблюдаются по рекам Ильчибек и Шанда- 
ша. Туфогенно-осадочные породы представлены переслаивающимися зе
леновато-серыми и серыми полосчатыми туфобрекчиями, туфопесчани- 
ками, песчаниками, алевролитами и сланцами с подчиненными пропла
стками окремненных известняков; мощность (неполная) достигает 365 м 
(верхняя граница является тектонической).

Известняки и обломочные породы живетского яруса известны в вер
ховье р. Ильчибек и на междуречье Ильчибека и Шандаши. Они содер
жат органические остатки нижней части зоны Stringocephalus burtini 
в рифовых известняках по балке Клубничной — Fasciphyllum halliafor- 
me S o s h k . ,  Thamnophyllum clatratum W e t t e r ,  в глыбах известняка 
среди обломочных пород на левом берегу Ильчибека — Grypophyllum 
gracile W d k d, Hemicosmophyllum corticosum Wdkd ,  из брахиопод 1 
Gypidula ex gr. acutolobata S a n d b . ,  Uncinulus parallelepipedus 
В г о n n, Carinatina arimaspus E i c h w.

Верхний отдел

Кремнистые породы нижней части верхнедевонского разреза слага
ют высокие гряды на левобережье р. Орь, прослеживаемые от р. Тар- 
новки на юге до р. Урала на севере. В их основании местами отмечены 
живетские отложения, обычно же наблюдается тектонический контакт 
с отложениями улутауской свиты или с основными эффузивами. В кров
ле кремнистых пород залегают гравелито-песчано-глинистые верхнеде
вонские отложения, местами с франскими рифовыми известняками. 
Мощность до 165 м. Эти породы, сопоставляемые с мукасовской свитой 
Южного Урала, отнесены к нижнефранскому и частично к верхнеживет- 
скому подъярусам. Далее к югу они неизвестны.

Песчано-сланцевая толща верхнего девона прослеживается вдоль 
западного склона Мугоджар. Выходы этой толщи разделены на две час
ти грабенообразной долиной, выполненной верхнепалеозойскими отложе
ниями. Лишь местами сохранилось ненарушенное разломами, резко не
согласное налегание этих пород на зеленокаменную толщу.

Верхнедевонские отложения представлены переслаивающимися пес
чаниками, алевролитами и глинисто-кремнистыми сланцами; в нижней 
части разреза отмечены подчиненные прослои карбонатно-обломочных 
пород с линзами рифовых известняков, в которых встречены остатки 
позднефранской фауны — Schlueteria fascicularis S o c h k . ,  Thamnophyl-

О п р е д е л е н н е  A. H. Х о д а л е в и ч а .



lum virgatum S о s h к, Campophyllum normale W d к d, (в западной по
лосе), Gypidula cf. brevirostris S c h n u r, G. cf. biplicata S c h n u r ,  Hy- 
pothyridina cuboides S о w., Atrypa posturalica Ma r k . ,  Spinatrypa ex gr. 
aspera S c h 1., Reticulariopsis koltubarticus N a 1., Theodossia sp. В верх
ней, песчанико-алевролитовой части разреза, крайне скудно фаунисти- 
чески охарактеризованной, Г. И. Водорезовым были обнаружены Aula- 
cella interlineata S о w., Mesoplica ex gr. praelonga S о w., Productella 
ex gr. subaculeata Mu r c h . ,  «Spirifer» barumensis Sow. ,  Athyris ange
lica H a l l ,  свидетельствующие о фаменском возрасте.

Севернее, на левобережье р. Орь, франские карбонатные и карбо
натно-обломочные породы отмечены только в верховье р. Катын-Адыр, 
где в линзах известняков встречены Neostringophyllum heterophylloides 
F r e e h ,  Phillipsastrea bowerbanki E d w. et H a i m e, в карбонатно-обло
мочных породах (по р. Тарновка)—Stropheodonta latissima О rb., Devo- 
noproductus sericeus В u с h, Hypothyridina cuboides Sow. ,  Atrypa ura- 
lica N a 1. Более высокая, песчаниково-сланцевая часть разреза в север
ной части западного склона Мугоджар наблюдается в верховье р. Ду- 
бер-сай.

Таким образом, песчано-сланцевая толща западного склона Муго
джар отвечает по возрасту франским (преимущественно верхнефран- 
ским) и фаменским отложениям Берчогурской мульды, отличаясь край
не ограниченным распространением карбонатных и карбонатно-обло
мочных пород, отмеченных только в нижней (франской) части разреза.

ВОСТОЧНЫЕ РАЙОНЫ м у г о д ж а р

На отдельных участках по рекам Мили-сай, Улу-Талдык, Аще-сай 
(восточнее пос. Кара-Бутак) и по р. Иргизу, широким развитием поль
зуются альбитофиры, условно относимые к среднему девону. Наиболее 
полный разрез наблюдается по р. Улу-Талдык, восточнее урочища 
р. Балкым-Бай).

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТУРГАЙСКОГО ПРОГИБА

Девонские отложения в Тургайском прогибе распрост
ранены сравнительно широко. Они известны в западной части прогиба, 
где выступают на дневную поверхность в долинах рек Тобола, Аята, 
Тогузака и их притоков; на остальной части прогиба образования, отно
симые к девонской системе, вскрыты многочисленными буровыми сква
жинами.

За последние полтора десятилетия в Тургайском прогибе были про
ведены в широких масштабах съемочные и геологоразведочные работы, 
в результате которых удалось впервые в центральных частях прогиба 
установить живетские и верхнедевонские отложения (Галкин, Литвин, 
1960; Мазина, 1958; Р. А. Мукашев, В. Г. Никитин, А. С. Поспелова,
Г. А. Шпак и др.).

Фаунистически охарактеризованные отложения девонской системы 
в настоящее время известны преимущественно в пределах западной — 
приуральской части прогиба.

Девонские отложения в западной части прогиба представлены по
родами геосинклинального типа и относятся к эвгеосинклинальному 
субрегиону Урала. Преобладают морские мелководные терригенные и 
карбонатные осадки, и только в живетском веке в крайней северо-за
падной части прогиба появляются покровы эффузивных пород.

Мощность девонских отложений колеблется от 400—800 м в За
уральском антиклинории до 1500— 1600 м в зоне Л ивановского глубоко
го разлома.
25 За к. ‘Ю5



Девонские образования Тургайского прогиба изучены сравнительно 
слабо и на данной стадии исследований могут быть стратифицированы 
с точностью до яруса (табл. 19).

В разрезе девонских отложений выделяются породы нижнего, сред
него и верхнего отделов.

Нижний отдел

К нижнему отделу девона условно отнесены вулканогенные образо
вания основного состава, содержащие подчиненные прослои и пачки 
глинистых и песчаных пород, а также известняков с Eospirifer togatus 
B a r r . ,  Ptenophyllum sp., Pseudoamplexus ex gr. quadriseptatum 
S о s h k. Развиты эти породы в западной—приуральской части про
гиба и слагают верхнюю часть мощной вулканогенно-осадочной толщи, 
ранее целиком относимой к верхнему силуру.

Средний отдел 

Эйфельский ярус
Фаунистическ,и охарактеризованные отложения эйфельского яруса 

обнажаются в берегах рек Тобол и Аят. Низы девонского разреза сло
жены здесь конгломератами, чередующимися с песчаниками и глинис
тыми сланцами. Н. Л. Бубличенко (1958) в этих породах около пос. Ни
колаевского были встречены Psilophyton pirnceps D a w s., у Прохоровки 
и Николаевского — Camarotoechia tobolica Bubl . ,  позволяющие отно
сить вмещающие осадки к верхам кобленцского яруса или к переходным 
нижне-среднедевонским слоям.

Стратиграфически выше у пос. Николаевского залегают зеленова
тые, неяснослоистые туфопесчаники, туфогенные и глинистые, слабо 
окремненные сланцы, из которых Н. Ф. Мамаевым (1949) были собраны 
остатки Undispirifer cf. gerolsteinensis S t e i n . ,  Chonetes hardretisis 
P h i 1 1. и другие формы, характерные для эйфельского яруса (определе
ния Н. Л. Бубличенко).

На правом берегу Тобола, в 4,0 км выше устья оврага Котюбок, 
К. И. Дворцовой описан следующий разрез средней части эйфельского 
яруса (снизу вверх):

1. П е с ч а н и к и  к р у п н о з е р н и с т ы е ,  з е л е н о в а т о - с е р ы е ...........................................................................22  м
2. К о н г л о м е р а т ы  м е л к о г а л е ч н ы е ,  ч е р е д у ю щ и е с я  с п е с ч а н и к а м и  . . .  9 „
3. П е с ч а н и к и  з е л е н о в а т ы е  и з е л е н о в а т о - с е р ы е ,  м е л к о з е р н и с т ы е ,  с п р о 

с л о я м и  с л а н ц е в ........................................................................................................................................................................20  „
4. С л а н ц ы  з е л е н ы е ,  п е с ч а н о - г л и н и с т ы е ,  с п р о с л о я м и  и з в е с т н я к о в ,  п е р е 

п о л н е н н ы х  о с т а т к а м и  б р а х и о п о д ,  т р и л о б и т о в  и к о р а л л о в  .....................................................  40  „
5. П е с ч а н и к и  т о н к о с л о и с т ы е ,  з е л е н о в а т о - ж е л т ы е ,  т у ф ф н т ы  с ф а у н о й  б р а 

х и о п о д  и м ш а н о к .................................................................................................................................................... 2 „
6. С л а н ц ы  г л и н и с ты е ,  п е с т р о о к р а ш е н н ы е ,  с п а ч к а м и  б у р ы х  о ж е л е з н е н н ы х

г л и н и с т ы х  с л а н ц е в  .................................................................................................................................................. 375  „
7. С л а н ц ы  з е л е н о в а т о - б у р ы е  и з е л е н о в а т о - с е р ы е ,  г л и н и с ты е ,  ч е р е д у ю щ и е с я

с т о н к о з е р н и с т ы м и  п е с ч а н и к а м и  . . .  . . .  .............................................. 120 „

Из известняков слоя 4 и песчаников слоя 5 Н. Л. Бубличенко из 
коллекции К. И. Дворцовой и М. А. Ржонсницкой из коллекций 
П. А. Литвина определены Calceola sandalina L., Undispirifer cl. gerol
steinensis S t e i n . ,  Chonetes cf. embryo Ba r r . ,  Stropheodonta torva 
Bubl . ,  Uncinulus parallelepipedus piger Bu b l . ,  Delthyris aculeata 
S c h n u r.

Верхняя часть эйфельского яруса наблюдается по р. Аят у 
пос. Асенкритовского и по р. Тоболу у устья оврага Котюбок. Здесь она 
представлена песчаниками, песчано-глинистыми и глинистыми, реже



глинисто-углистыми сланцами. Эти породы у пос. Прохоровка в зоне 
разлома в различной степени окремнены и прорваны интрузиями гипер- 
базитов и габбро. В песчаниках П. А. Литвиным были собраны остатки 
Stropheodonia torva Bubl . ,  Undispirifer gerolsteinensis S t e i n . ,  Schel- 
Iwienella umbraculum S c h l . ,  а В. П. Горским Eoreticularia cf. turbidus 
B u b l . ,  Chonetes embryo B a r r . ,  Heliolites ex gr. porosus G о 1 d f., ха
рактерные для эйфельского яруса (определения М. А. Ржонсницкой). 
Мощность около 900—1000 м.

Эйфельские отложения в зоне Тобольского разлома представлены 
фиолетово-красными и зеленовато-серыми туфоконгломератами, туфо- 
песчаниками, граувакками и сланцами, обнажающимися в берегах 
р. Тобола. Мощность этих отложений не превышает 500 м.

Ж иветский ярус
Палеонтологически доказанные отложения живетского яруса изве

стны только в западной части Тургайского прогиба, где они развиты 
юго-западнее и северо-восточнее пос. Ливановка. Они представлены 
темно-серыми слабобитуминозными известняками с кораллами Grypo- 
phyllum aff. tenue W d k d, Grypophyllum sp. ex gr. regressum W d k d 
(определения Э. 3. Бульванкер) и Thamnopora aff. nicholsoni F r e e h ,  
Th. aff. irregularis Lee. ,  Th. compacta T s c  hud. ,  Th. cf. polyforata 
S c hl . ,  Th. aff. cylindrica T s c h e m . ,  Cladopora cf. gracilis S a l ,  Alveo
lites cf. suborbicularis L a m., Alveolitella aff. fecunda S a 1., Coenites cf. 
flexibilis S о k., C. cf. tenella G i i r i c h  (определения В. H. Дубатолова). 
На этих же участках встречены серые окремненные известняки с остат
ками брахиопод и кораллов, характеризующих верхи живетского и низы 
франского ярусов: Productella sp., Spinatrypa asnera Sc hl . ,  Atrypa sp. 
(определения M. А. Ржонсницкой), Campophyllum litvinovitschi 
S o s h k . ,  Thamnopora ex gr. tumefacta Lee. ,  Scoliopora sp. (определе
ния H. Я. Спасского). Мощность живетских и переходных к франским 
известняков около 300 м.

Условно к этому же возрасту отнесены известняки, вскрытые каме
ноломней и рядом скважин на правом берегу Тобола, севернее пос. Жа- 
ильма. В этих известняках А. Г. Бер и К. П. Евсеевым были собраны 
строматопороидеи и кораллы. Среди последних присутствуют Alveolites 
cf. suborbiculatus L a m., Thamnopora ex gr. reticulata В 1 a n v., Chaete- 
tella sp., по заключению Б. С. Соколова, распространенные как в сред
нем, так и в верхнем отделах, но наибольшего развития достигающие в 
пограничных слоях среднего и верхнего девона. Мощность известняков 
и их взаимоотношение с окружающими силурийскими породами не вы
яснены.

К нерасчлененному среднему девону относят толщу полимиктовых 
песчаников, глинистых, песчанистых и кремнистых сланцев, туфов и лав, 
которые в виде полосы меридионального простирания прослежены в за
падной части прогиба от совхоза Аятский на р. Камышлы-Аят, через 
пос. Маслоковецкий, хутор Первомайский до р. Тогузак в районе посел
ков Михайловского и Терентьевского. Эти породы трансгрессивно зале
гают на нижнеордовикских и верхнепротерозойских образованиях; с вос
тока они по тектоническому контакту соприкасаются с красноцветами 
среднего карбона. Суммарная мощность нерасчлененного среднего дево
на около 800 м. Среднедевонский их возраст устанавливается на осно
вании находок Н. Ф. Мамаевым в полимиктовых конгломератах на 
р. Арчаглы-Аят растительных остатков плохой сохранности (Psilophy- 
ton sp.), а также сходства литологического состава полимиктовых пес
чаников низов разреза с песчаниками, содержащими фауну эйфельского 
яруса, развитыми у пос. Николаевского.
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Верхний отдел

Отложения верхнего отдела представлены франским и фаменским 
ярусами. В пределах западной части прогиба разрез верхнего девона 
сложен карбонатными и глинисто-карбонатными породами, при этом пе
реходы от живетского к франскому и от фаменского к турнейскому 
ярусам постепенные. Внутри отдела взаимоотношение между франским 
и фаменским ярусами остается неясным, и только на Зауральском под
нятии в районе рудника Аккарга и юго-западнее г. Джетыгара наблю
дается трансгрессивное налегание морских отложений франского яруса 
на породы нижнего палеозоя и красноцветных отложений фаменского 
яруса на морские осадки франского яруса.

Франский ярус

Сложен мергелистыми, глинистыми и туфогенными сланцами с про
слоями кварцевых песчаников и базальными конгломератами в основа
нии разреза, развитыми в пределах Зауральского антиклинория и вы
полняющими наложенную мульду в районе Аккаргинского рудника. В 
мергелистых сланцах К. И. Дворцовой была собрана довольно много
численная, но плохой сохранности фауна, среди которой Н. Л. Бубли- 
ченко определены Schizophoria cf. striatula S c hl . ,  Dalmanella sp., 
Stropheodonta sp., Chonetes sp., Pugnax cf. pugnus Ma r t . ,  Camarotoe- 
chia sp., Atrypa cf. reticularis L., Anatrypa cf. kadzielniae G u r., Cyrto- 
spirifer cf. archiaci V e г n.

Мощность отложений франского яруса на этом участке около 200 м.
В Кустанайском синклинории отложения франского яруса известны 

северо-восточнее и юго-западнее пос. Ливановки, где они представлены 
известняками, залегающими с постепенным переходом на живетском 
ярусе. Франский возраст известняков устанавливается по присутствию 
остатков табулят: Cladopora gracilis S а 1., Thamnopora poliforata 
Schl . ,  Th. cervicornis В 1 a i n v., Neostringophyllum modicum S m i t h ,  
определенных H. Я. Спасским из коллекции П. А. Литвина.

Кроме того, франские отложения вскрыты скважиной у пос. Пав
ловки. Здесь в темно-серых глинистых известняках Г. П. Шпаком были 
собраны остатки брахиопод, кораллов и мшанок. Среди брахиопод 
Б. П. Марковским определены Productella cf. fragarina Whi db . ,  Atry
pa sp., Cyrtospirifer sp.

Мощность франского яруса в пределах Кустанайского синклинория 
до 300 м.

Фаменский ярус

Для фаменского яруса характерна изменчивость разрезов, обуслов
ленная изменением состава фаций на довольно коротких расстояниях.

В приуральской части прогиба развиты красноцветные толщи, сло
женные конгломератами, песчаниками и сланцами. Западнее рудника 
Аккарга К. И. Дворцовой в сланцах были собраны растительные остат
ки, определенные Е. Ф. Чирковой как Sphenophyllum tenerrimum 
Е t f i n g., Porodendron prigorovskii Z a 1. и Heleniella sp. Мощность 
красноцветных отложений около 500 м.

В зоне глубинного Тобольского разлома, у пос. Мечетного, встрече
ны мраморизованные окремненные известняки с Murchisonia devonica 
Т о к а г., Naticopsis inflatus R о е m. (определения Д. В. Наливкина из 
сборов К. И. Дворцовой), а в районе пос. Леонидовка известняки с 
Cyrtiopsis rjausakensis N а 1., Euomphalus sp., Naticopsis sp.



ВОСТОЧНЫЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ СУБРЕГИОН 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЧАСТИ ТУРГАЙСКОГО ПРОГИБА 

Нижний и средний отделы

В центральной и частично восточной частях Тургайского прогиба 
развиты породы наземной андезито-базальтовой формации: андезито
вые, базальтовые и диабазовые порфириты и диабазы. Кроме того, 
Е. А. Мазина условно выделяет породы риолитовой формации, представ
ленные кварцевыми и риолитовыми порфирами с повышенным содержа
нием калия, вскрытые скважинами. В восточной части прогиба на от
дельных участках среди вулканогенных образований появляются про
слои терригенных красноцветных пород.

Время формирования вулканогенно-осадочных пород, развитых в 
центральной и восточной частях прогиба, остается неясным. До послед
него времени их условно относили к верхнему палеозою, однако сейчас 
появились некоторые данные, свидетельствующие о более древнем воз
расте этих образований. Е. А. Мазина к числу этих данных относит по
ложение вулканогенно-осадочных пород в ядрах крупных антиклиналь
ных структур и сходство литологического состава перекрывающих их 
терригенных пород со среднедевонскими красноцветами Центрального 
Казахстана.

В центральной и восточной частях Тургайского прогиба к живет- 
скому ярусу условно может быть отнесена нижняя часть красноцвет
ной «молассоподобной» толщи, представленной чередованием полимик- 
товых конгломератов, песчаников, алевролитов. По простиранию толщи 
наблюдается заметное уменьшение размера обломочного материала, и 
севернее широты пос. Кушмурук в ее строении принимают участие глав
ным образом красноцветные алевролиты и сланцы.

Верхний отдел

В центральной и восточной частях прогиба к франскому ярусу услов
но отнесена верхняя часть красноцветной «молассоподобной» толщи, в 
которой до настоящего времени органических остатков не встречено.

В восточной части прогиба фаменский ярус представлен мелковод
ными карбонатными, глинисто-карбонатными, реже песчано-карбонат
ными породами, содержащими остатки фораминифер — Archaesphaera 
magna S u 1 e i m., A. minima S u 1 e i m., Hyperammina minima В i r., 
Lagenammina cf. ovoides R a u s., Cylindrella devonica R e i 11., Parathu- 
rammina cf. olgae S u 1 e i m. и др. (определения А. С. Поспеловой), бра- 
хиопод — Mesoplica sp., Cyrtospirifer ex gr. sulcifera H a l l  et Cl. ,  At- 
hyris cf. sulcifera N a 1. (определения Б. П. Марковского).

На западной окраине Соколовского железорудного месторождения 
в районе ст. Казанбасы и в некоторых других местах Тургайского про
гиба в известняках были обнаружены обломки Cyrtospirifer sp. и остат
ки раковин фораминифер, принадлежащие родам Quasiendothyra, Klu- 
bovella и Parathurammina, которые указывают на самые верхи девона 
или низы нижнего карбона (этреньские слои).

Мощность мелководных карбонатных отложений фаменского яруса 
до 400 м.

В центральной части прогиба, в Боровской антиклинальной зоне 
разрез фаменского яруса заметно изменяется. В этой зоне в основании 
разреза появляются прослои гипсов, а также увеличивается количество 
терригенного материала.



ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПЛИТА
Девонские отложения на территории Западно-Сибирской низменно

сти вскрыты скважинами на значительной глубине. Эти отложения со
вместно с более древними образованиями (ордовик и др.) входят в со
став древнего фундамента Западно-Сибирской плиты, залегающего под 
мощным покровом мезо-кайнозоя. Они вскрыты в западной Приураль
ской части низменности скважинами: Ахтын-Турскими 201, 204, Алта- 
Тумпскими 157, 160, 164, Сыскон-Сыньинскими 217, 273, 286, Мулымь- 
инскими 12 и 46, Зареченской 3 и Сосьвинской 1. К девонской системе 
здесь условно относятся яшмовидные кремнисто-глинистые сланцы с 
прослоями известняков с остатками радиолярий, а также разнообраз
ные порфириты и туфы. К девону, по-видимому, относятся также пла- 
гиоклазовые порфириты (скв. Большекаменная 114), которые по опреде
лению Б. С. Погорелова имеют абсолютный возраст 380—400 млн. лет 
и диабазовые порфириты скв. Медведевская 24) с абсолютным возрас
том 374=ь9 млн. лет. В районе Заводоуковска девон вскрыт на глубине 
1288—1513 м, он представлен вулканогенно-осадочной толщей, сложен
ной плагиоклазовыми, андезитовыми диабазовыми, нередко миндалека
менными порфиритами, фильзитовыми и кварцевыми порфирами и их 
туфами; среди этой толщи имеются прослои доломитов, глинистых 
сланцев и известняков с остатками фораминифер — паратурамин и но- 
дозарий, по мнению Н. С. Лебедевой, девонского облика. Отсюда опре
делены споры — Zonotriletes acucularis A n d г., Z. acrowelus A n d г., Z. 
alloplectus A n d r.

В близи г. Ханты-Мансийска девонские отложения вскрыты фролов- 
ской скважиной на глубине 3157—3404 м. Они представлены здесь мощ
ной толщей темно-серых органогенно-обломочных известняков с остат
ками кораллов, остракод, фораминифер и известковых водорослей. По 
определению Ф. С. Путря среди фораминифер присутствуют: Parathu- 
rammina paulis Е. В у k., Multiseptida ex gr. coralina E. В у к., Urali- 
nella aff. bicamerata E. Byk. ,  Turritella sp., Tuberitina teplovkaensis 
E. Byk. ,  Irregularina karlensis V i s s., Bisphaera parva E. Byk. ,  Ear- 
landica ex gr. elegans ( R a u s .  et. R e i t l . ) ,  Archaespaera ex gr. minima 
S u ]., которые, по его мнению, указывают на живетский и франский 
возраст. По характеру вулканогенно-осадочных пород девон западной, 
приуральской, части Западно-Сибирской низменности весьма близок к 
девону восточного склона Урала.

В южной части Западно-Сибирской низменности девон вскрйт сква
жинами в Новосибирской, Томской, Барнаульской и Кемеровской обла
стях. Девон здесь представлен как осадочными, так и вулканогенными 
породами. В районе г. Колпашёва на р. Оби девонские отложения, 
вскрытые на глубине около 3000 м, представлены серыми и темно-серы
ми глинистыми сланцами, аргиллитами, алевролитами с прослоями пес
чаников и гравелита. Из этой толщи М. С. Тилина определила следую
щий, по ее мнению, позднедевонский комплекс спор: Trachytriletes 
uniformis Na u m. ,  Т. solidus Na u m. ,  Acanthotriletes hertus Na u m. ,  
Lophotriletes rugosus Na u m. ,  L. grandis Na u m. ,  Retusotriletes micro- 
thelis Na um. ,  R. simplex Na u m. ,  Archeozonotriletes novus Na u m. ,  
Stenozonotriletes evtensis Na u m. ,  Hymenozonotriletes comutatus 
N a u m .

В полосе, расположенной к северу от Иртышской зоны смятия, к 
девону предположительно относятся вулканогенно-осадочные образова
ния, представленные андезито-базальтами, кварцевыми альбитофирами, 
андезитовыми и дацитовыми порфиритами, туфами, туфобрекчиями, ту- 
фопесчаниками, песчаниками, аргиллитами, известняками и яшмоидамщ



вскрытые скважинами на Нижне-Вартовской, Амбарской, Назинской, 
Ипатовской, Барабинской и Бочкаревской площадях. В яшмоидах и из
вестняках в Барабинской, 1 Усть-Сильгинской, 1 Бочкаревской были об
наружены радиолярии, по заключению Р. X. Липман, девонского обли
ка. Из аргиллитов Барабинской скважины Е. М. Андреевой определены 
споры: Zonotriletes acucularis A n d г., Z. acromelus A n d г., Z. arguta- 
lus A n d r., Z. armigerus A n d r., Z. allopectus A n d r., Z. maculatus 
Andr . ,  характерные, по ее мнению, для верхнего девона. Данные по 
абсолютному возрасту, по определению Б. С. Погорелова, подтверждают 
девонский возраст плагиоклаза из туфопесчаников (2 Бочкаревская 
скзажина) 392 млн. лет. К девону условно относятся кварц-хлорит-био- 
тиювые, тремолит-хлоритовые, амфиболовые сланцы, серпентиниты и 
серлентизированные перидотиты, вскрытые в Ипатовской скважине, 
амфиболиты — в Угловской скважине и пестроцветные и к-расноцветные 
отложения, вскрытые вблизи поселков Вторые Корыстыли, Ново-Нау- 
мовкз и ст. Леньки.

Девонские эффузивные образования, преимущественно кислые и 
среднее, широко развиты на северном погружении структур Централь
ного Казахстана. Они вскрыты на Завьяловской, Чебурлинской, Камыш- 
ловског, Саргатской и Большереченских площадях. Представлены из- 
мененньми альбитофирами, кварцевыми порфирами, андезитовыми и 
дацитовнми порфиритами, их туфами, иногда с прослоями аргиллитов. 
Эти образования имеют сходство с нижне- среднедевонским комплексом 
Центральюго Казахстана.

На восточной окраине Западно-Сибирской низменности девонские 
отложения представлены нормальноосадочными образованиями — крас- 
ноцветным* мергелями, алевролитами, песчаниками, гравелитами (Ниж- 
не-Имбатск^я, Комсинская, Кыксинская, Бахтинская площади) и 
вулканогент-осадочными толщами — базальтами, диабазовыми 
порфиритами туфами и красноцветными обломочными породами (Бело
ярская, Марийская, Белогорская опорная скважины). Возраст датиро
ван условно m сопоставлению с девоном межгорных впадин Алтае-Са- 
янской области и определению Б. С. Погореловым абсолютного возра
ста диабаза из Зелоярской опорной скважины 385 млн. лет.

ТЯНЬ-ШАНЬСКАЯ 
ГЕОСИНКЛИНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

ЭБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тянь-Шаньская ирная система имеет общую протяженность около 
3000 км и максимально) ширину в месте наибольшей виргации хребтов 
до 750 км. На территории СССР находится большая, западная, часть 
Тянь-Шаня, ограничения с севера долиной р. Или и южным краем Му- 
юнкумской низменности,а с юга — Алайской долиной и мезозойской 
депрессией Южного Таджикистана. На западе палеозойские сооружения 
Тянь-Шаня скрываются пц мезо-кайнозойским чехлом Туранской плат
формы.

Территория современнго Тянь-Шаня в девонском периоде была 
разделена на два крупных геотектонических региона, прошедших раз
личную (геологическую исторю (рИс. 36):

' I. Северный Тянь-Шань, це на месте раннепалеозойской геосинкли
нали в результате ее инверси в конце ордовика возникло поднятие. 
Девонская история этого регина не нашла еще однозначной расши
фровки: одной группой исследсателей указывается наличие здесь мощ



ных вулканогенно-обломочных образований всех трех отделов девона, 
тогда как другая группа считает, что в девоне в этом регионе вообще 
не происходило накопления осадков сколько-нибудь значительной мощ
ности.

II. Средний, Южный и Юго-Западный Тянь-Шань— средне- и позд
непалеозойские геосинклинали, в которых инверсия геосинклинального 
режима завершилась на рубеже палеозоя и мезозоя. В этой группе гео-

Рис. 36. Схема структурно-фациального районирования Тянь-Шаньской геосинклиналь- 
иой области для среднего палеозоя. Составили П. Д. Виноградов, А. Е. Довжиков, 

Е. И. Зубцов, В. Р. Мартышев, Г. С. Поршняков 
Северный Тянь-Ш ань: 1 — Северо-Тяньшаньская зона. 2 — Каратауская зона; Средний Тянь-Ш ань: 
3 — Каратау-Нарынская зона, 4 — Чаткало-Курампнская зона, 5—промежуточная область между Ка- 
ратау-Нарынской и Чаткало-Курамннской зонами; Южный Тянь-Ш ань. К ы з ы л к у м с к о - А л а й 
с к а я  с и с т е м а  з он:  6 — Зеравшано-Алайская зона, 7 — Туркестаьо-Зеравшанская зона;
К ы з ы л к у м с к а я  г р у п п а  з он:  8 — Ауминза-Нуратинская зона, 9 — Тамдытауская зона, 
10 — Южно-Букантауская зона, / / — Северо-Букантауская зона, 12 — Туркестано-Алайская зона. 
Ф е р г а н о - К о к ш а а л ь с к а я  с и с т е м а  з о н :  13 — Баубашатинская зона, 14 — Майли- 
суйская зона, 15 — Яссинская зона, 16 — Атбашинская зона, 17 — Аксайскал зона, 18 — Джангджир- 
ская зона, 19 — Кокшаальская зона, 20 — Майдантагская зона; Ю го-Западкый Тянь-Ш ань: 21 — Юж-

но-Гнссарская зона

синклиналей выделяются элементарные структурно-фациальные зоны, 
различающиеся типом разреза отложений, структурным планом и воз
растом складчатости. Структурно-фациальные зоны этого региона про
странственно объединяются в три геотектоническке области:

1) Средний Тянь-Шань—северная краевая, относительно малопод
вижная часть средне-позднепалеозойской группы геосинклиналей. Девон
ские отложения отличаются здесь относительно слабой изменчивостью 
разреза, устойчивостью распространения, преобладанием терригенных 
пород и умеренными мощностями. В Чаткало-Кураминской зоне, примы
кающей к Южному Тянь-Шаню, девонские отложения более разнооб
разны по составу и мощностям;

2) Южный Тянь-Шань в среднем палеозое являлся внутренней, на
иболее мобильной геотектонической областью. Разрезы девонских отло
жений отдельных структурно-фациальных зон здесь резко изменчивы, 
разнообразны по составу, обладают очень большими колебаниями мощ
ностей (от нуля до 6000 м ) ;



3) Юго-Западный Тянь-Шань — южная краевая часть средне-позд
непалеозойской группы геосинклиналей, отличающаяся в девоне мень
шей подвижностью, чем внутренние зоны. Девонские отложения здесь 
распространены локально, однообразны по составу (преобладают карбо
натные породы) и имеют сравнительно небольшие мощности.

Первые указания на присутствие девонских образований в разрезах 
палеозоя Тянь-Шаня содержатся в трудах И. В. Мушкетова (1886, 
1906) и Г. Д. Романовского (1878, 1884, 1890).

Накопление систематических данных по стратиграфии девона начи
нается с первых лет настоящего столетия, когда трудами Ф. Н. Черны
шева и др. (1910а, б), В. Н. Вебера (1910, 1934), Д. И. Мушкетова (1912, 
1913, 1915, 1928) и Д. В. Наливкина (1915) в известняковых разрезах 
Южного Тянь-Шаня устанавливается наличие всех палеонтологически 
охарактеризованных ярусов девона. Материалы этих исследований по
зволили Д. В. Наливкину (1926) предложить первую схему стратиграфии 
девона для Средней Азии, значение которой сохраняется до настоящего 
времени. Палеонтологическое обоснование схемы было произведено 
Д. В. Наливкиным (1930), О. И. Никифоровой (1937) и В. Н. Вебером 
(1932).

В дальнейшем, в течение 1930— 1940 гг., в результате планомерных 
геологических исследований, преимущественно в процессе геологосъе
мочных работ мелкого и среднего масштаба, значительно расширились 
материалы по девону Средней Азии. Основные сведения изложены в 
работах по Северному Тянь-Шаню — А. И. Попова, 1939 г., Н. М. Сини
цына, 1939 г., В. М. Сергиевского; по Среднему Тянь-Шаню — А. С. Аде- 
лунга (1937), Н. П. Васильковского (1935, 1941), В. Н. Вебера (1929, 
1935), Е. Д. (Карповой (1944, 1948), С. Ф. Машковцева (1927, 1928, 1930, 
1935), В. Г. Мухина (1936), Б. Н. Наследова (1935, 1937), В. Н. Огнева 
(1935, 1936), О. И. Сергуньковой (1933), Н. М. Синицына (1937),
С. С. Шульца (1938); по Южному Тянь-Шаню — П. Д. Виноградова,
A. В. Григорьева 1941 г., С. И. Клунникова (1931, 1937), А. П. Мар
ковского (1931 — 1947), С. Ф. Машковцева (1931), С. К. Овчинникова 
(1946), В. Н. Огнева (1937), А. В. Пейве и др. (1940), Д. П. Резвого 
(1959), Н. М. Синицына (1946, 1960) и др. Результатом всех этих иссле
дований было выявление главнейших площадей развития девонских от
ложений в Тянь-Шане и установление их фациального многообразия.

Позднее вопросами стратиграфии девона в различное время зани
мались: на Северном Тянь-Шане В. С. Буртман (1961), Т. А. Додонова,
B. И. Кнауф в 1960 г., В. Г. Королев; на Среднем Тянь-Шане М. А. Ах- 
меджанов (1959, 1960, 1962), Е. И. Зубцов (1956), Н. И. Ишназаров 
(1965), А. С. Макаров (1965), Б. В. Поярков (1960), О. И. Сергунькова 
(1959, 1965); на Южном Тянь-Шане Г. Л. Бельговский и др. (1961), 
П. Д. Виноградов и др. (1958, 1961), В. Б. Горянов (1961, 1963, 1967), 
А. Е. Довжиков (1956, 1959), Г. В. Иванов (А. Е. Довжиков и Г. В. Ива
нов, 1959), Г. А. Каледа (1960, 1962), А. И. Ким и Н. М. Ларин (1965, 
1966), Ю. А. Лихачев и др. (1961, 1963), А. А. Малыгина (Волкова, 
1958, 1960, 1961), А. П. Марковский и др. (1959), Б. П. Марковский 
(1954, 1958), В. Р. Мартышев (1955, 1956), П. Д. Виноградов и др. 
(1958); Марковский А. П. и др. (1959), А. Д. Миклухо-Маклай 
(Г. С. Поршняков и А. Д. Миклухо-Маклай, 1954), М. Б. Орловский и 
Б. В. Поярков (1962, 1964, 1965), Г. С. Поршняков (1954, 1960, 1961), 
Н. С. Торшин (1967); П. Д. Виноградов и др. (1961), Т. В. Шевченко 
(1966, 1967), А. В. Яговкин (1965).

Особенно большие успехи в изучении девонских отложений достиг
нуты в последнее десятилетие специалистами Киргизского (А. А. Малы
гина, И. А. Чернова, Б. В. Поярков, М. Б. Орловский, А. П. Павлова,



В. М. Захарова, В. Л. Клишевич), Таджикского (В. Л. Лелешус, 
Т. В. Шевченко, Г. Н. Менакова и др.) и Узбекского (А. И. Ким, 
Н. М. Ларин, А. И. Лесовая и др.) геологических управлений.

Изучением девонских отложений занимались также, попутно с гео
логической съемкой, специалисты многих геологических организаций 
(ВСЕГЕИ, ВАТТ, экспедиций Министерства геологии СССР и др.).

Органические остатки девона изучали: наземную флору—А. Р. Ана
ньев, А. Н. Криштофович, Н. М. Петросян, М. А. Сенкевич; морскую 
флору и фораминифер — А. Д. Миклухо-Маклай, Я. Ф. Поршнякова, 
Б. В. Поярков, Е. А. Рейтлингер, М. Н. Соловьева, В. Д. Салтовская; 
строматопороидей — Н. В. Васильева, В. М. Захарова, А. И. Лесовая, 
Н. А. Флерова, Н. Н. Яковлев; табулятоморфных кораллов — Г. С. Бис- 
кэ, Н. П. Василюк, В. Н. Дубатолов, А. И. Ким, В. Л. Лелешус, 
Б. С. Соколов, Ю. И. Тесаков, И. А. Чернова, В. Д. Чехович; четырехлу
чевых кораллов — Э. 3. Бульванкер, В. Б. Горянов, А. И. Лаврусевич,
A. П. Павлова, Н. Я. Спасский; мшанок — Е. А. Модзалевская, 
М. Б. Орловский; брахиопод — Р. Е. Алексеева, Н. М. Ларин, А. А. Ма
лыгина (Волкова), Б. П. Марковский, Г. Н. Минакова, Д. В. Наливкин, 
О. И. Никифорова, М. А. Ржонсницкая, О. И. Сергунькова, А. И. Сидя- 
ченко; двустворок — В. Ф. Куликова, Б. В. Наливкин; гастропод —
B. А. Востокова; головоногих моллюсков — 3. Г. Балашов, И. С. Барс- 
ков, Б. И. Богословский, Л. С. Либрович, А. В. Яговкин; тентакулитов— 
В. Л. Клишевич, Г. П. Ляшенко; трилобитов — В. Н. Вебер, Е. А. Бала
шова, 3. А. Максимова; остракод—А. Ф. Абушик; криноидей—Р. С. Ел- 
тышева, Т. В. Шевченко; граптолитов — А. М. Обут, Р. Е. Риненберг, 
Ю. В. Рыцк.

Несмотря на длительность изучения разрезов и органических остат
ков девона Тянь-Шаня в настоящее время унифицированной схемы 
стратиграфии девонских отложений этого региона, принятой МСК, нет. 
На состоявшемся в 1958 г. в Ташкенте совещании по разработке унифи
цированных стратиграфических схем Средней Азии для девонской систе
мы была принята лишь рабочая схема («Решения...», 1959). Предла
гаемая здесь схема (см. нрилож. IV) составлена В. Б. Горяновым с 
учетом биостратиграфических материалов А. А. Малыгиной (Волковой), 
Б. В. Пояркова (по верхнему девону), О. И. Сергуньковой (по средне
му и верхнему девону), А. И. Кима, Н. М. Ларина, Г. Н. Минаковой и 
Т. В. Шевченко (по нижнему девону), а также материалов авторов от
дельных очерков и данных, содержащихся в перечисленных выше рабо
тах.

Граница силура и девона прослеживается в непрерывных карбонат
ных разрезах Южного Тянь-Шаня. До настоящего времени эта граница 
проводилась по кровле кунжакского горизонта. Находки в кунжакском 
горизонте остатков Monograptus hercynicus Р е г п е г открыли возмож
ность прямой корреляции кунжакского горизонта с борщовским и чорт- 
ковским горизонтами Подолии и с лохковским ярусом Чехии, являю
щимися аналогами жедина Арденн. В этой связи пленумы постоянных 
стратиграфических комиссий по ордовику и силуру и по девону СССР 
приняли решения проводить границу силура и девона в Средней Азии 
не по кровле, а по подошве кунжакского горизонта. В такой трактовке 
эта граница принимается в настоящей работе.

Верхняя граница девона проводится по кровле коктерекского гори
зонта Среднего Тянь-Шаня и по кровле буринской свиты (слои с С1у- 
rnenia laevigata М u n s t.) Южного Тянь-Шаня. Следует, однако, иметь 
в виду, что О. И. Сергунькова (1965в) несколько понижает эту границу, 
считая коктерекский горизонт нижним горизонтом турнейского яруса.



Нижний отдел

Нижнедевонские отложения распространены в пределах Тянь-Шань
ской геосинклинальной области практически повсеместно и характеризу
ются значительной изменчивостью мощностей и фаций осадков эвгеосин- 
клинального типа.

Северный и Средний Тянь-Шань являются областями локального 
распространения преимущественно вулканогенных накоплений нижнего 
девона (?) общей мощностью до 2500 м; в Каратау-Нарынской зоне 
Среднего Тянь-Шаня в раннем девоне осадконакопления не происходи
ло. Нижнедевонские отложения Северного и Среднего Тянь-Шаня орга
нических остатков не содержат и расчленяются только на свиты, возраст 
которых оценивается предположительно, исключительно с учетом раз
личных геологических факторов.

Наиболее широко развиты прекрасно охарактеризованные обиль
ными и разнообразными органическими остатками нижнедевонские об
разования в Южном Тянь-Шане, для которого типична особенно рез
кая, необычная даже для эвгеосинклиналей, изменчивость мощностей и 
фаций нижнего девона в отдельных структурно-фациальных зонах, а 
также внутри последних. Главнейшими фациальными типами являются: 
карбонатный (мощность до 1500 м, обычно 400—700 м ), распространен
ный во всех зонах; терригенный (мощность 800—3000 ж), широко разви
тый в Фергано-Кокшаальской системе зон и несколько менее в Турке
стано-Алайской зоне и в восточной части Зеравшано-Алайской; вулкано
генный (мощность 400—3000 м )у присущий восточным частям Туркеста
но-Алайской и Зеравшано-Алайской зон. Из менее распространенных 
фаций следует указать кремнистые, кремнисто-карбонатные и карбонат- 
но-терригенные, встречающиеся в Туркестано-Алайской зоне и в Фер
гано-Кокшаальской системе зон.

В Юго-Западном Тянь-Шане нижний девон известен исключительно 
в карбонатных фациях, но степень изученности среднего палеозоя этого 
региона не дает основания для однозначного утверждения об отсутст
вии здесь иных фациальных типов.

Изучение карбонатных разрезов Южного Тянь-Шаня позволило вы
делить в составе нижнего девона три подотдела: нижний, обособлен
ный отчетливо, средний и верхний с условной границей между ними.

Нижний подотдел принимается в объеме кунжакского горизонта 
в понимании О. И. Никифоровой (1937; О. И. Никифорова, А. М. Обут, 
1959, 1961, 1963), А. Е. Довжикова и В. Д. Чехович (1965). Характер
ными формами нижнего подотдела являются: Favosites fidelis Ba r r . ,
F. nitidus C h a p m . ,  Squameofavosites singularis Sok. ,  Pachyfavosites 
kozlowskii minima Che k h . ,  Clorinda pseudolinguifera Koz l . ,  <rCama- 
rotoechia» carens Ba r r . ,  Spirigerina ex gr. marginalis Da  1 m., Howelle- 
lla angustiplicata Koz l . ,  Protathyris praecursor Koz l . ,  M. angustidens 
P r i b y l . ,  M. hercynicus P e r n e r .  Стратиграфическое положение кун
жакского горизонта в основании девонской системы нельзя считать пока 
достоверно установленным, поскольку:

1) кунжакский горизонт тесно связан с подстилающим его, несом
ненно силурийским, исфаринским горизонтом большим количеством об
щих форм;

2) наиболее значительное обновление в составе всех групп фауны 
(в ранге родов и семейств) приурочено к подошве отложений, перекры
вающих кунжакский горизонт;

3) отложения кунжакского горизонта почти всегда залегают соглас
но на исфаринском горизонте, а несогласия наблюдаются в ряде райо
нов в основании перекрывающих отложений, что часто сопровождается



выпадением кунжакского горизонта; в случае непрерывных разрезов с 
кровлей кунжакского горизонта иногда совпадает смена фаций.

Нижняя граница среднего подотдела выявляется по появлению и 
широкому распространению типичных девонских тетракораллов — се
мейства Ptenophyllidae, Digonophyilidae, роды Kionelasma Pseudopet- 
raia, Oligophyllum, Chlamydophyllum, Logolophyllum, Lyrielasma; та
бу лят — Crassialveolites, Tyrganolites; брахиопод — Sieberella, Ivdeli- 
nia, Cymostrophia, Ferganella, Latonotoechia, Nymphorhynchia, Karpins- 
kia\ криноидей — Hexacrinites, Triacrinus\ тентакулитов Styliolinidae No- 
wakiidae. Проводится она по подошве талбулакской свиты Туркестан
ского хребта, аккульской свиты и известняков со Spirigerina margina- 
loides N а 1. Алайского хребта, по подошве кштутских слоев и бурсыхир- 
манского горизонта Зеравшанского хребта.

Средний и верхний подотделы понимаются в объеме выделявшихся 
ранее для Средней Азии соответственно «жединского» и «кобленцского» 
ярусов (Б. П. Марковский, 1954, 1958 и др.). Граница между средним и 
верхним подотделами является в достаточной мере условной, так как 
фаунистические комплексы местных зон, соответствующих подотделам 
(см. прилож. VII),  обнаруживают значительную общность: практически 
все виды, составляющие комплексы, встречаются в отложениях обеих 
зон (исключение составляют только Uncinulus kekelikensis N а 1. и La
tonotoechia atrypoidea N i k i  f.) . Отделение среднего подотдела от верх
него производится с учетом главным образом частоты встречаемости 
видов, включенных в зональные комплексы. Достаточно обоснованно 
провести границу среднего и верхнего подотделов удается лишь в слу
чае смены состава отложений; в монофациальных разрезах приходится, 
как правило, рассматривать объединенные средний и верхний подот
делы.

По-видимому, принимаемые здесь средний и верхний подотделы 
нижнего девона для Средней Азии по своему объему и фаунистической 
характеристике могут рассматриваться лишь в ранге подразделений, 
подчиненных ярусу. Объединенные средний и верхний подотделы отли
чаются резким преобладанием в составе органических остатков харак
терного фаунистического элемента чешских верхних конепрусских изве
стняков (Squameofavosites bohemicus Р о с t a, Mucophyllum bohemicum 
Р о ct а, Rhizophyllum gervillei В а у I е, Lyrielasma manipulata Р о с t а, 
Acanthophyllum pseudohelianthoides S c h e r z e r ,  Ivdelihia procerula 
B a r r . ,  Cymostrophia stephani B a r r . ,  N ymphorhynchia pseudolivonica 
B a r r . ,  N. nympha B a r r . ,  Latonotoechia latona B a r r . ,  Proetus bohemi
cus H. et C o r d a ,  Acanthopyge haueri B a r r . ,  Phacops ex gfr. miser 
B a r r ,  и др.) и являются таким образом прямым стратиграфическим 
эквивалентом пражского яруса чешских стратиграфов.

Средний отдел

Среднедевонские отложения развиты так же широко, как и нижне
девонские, залегают с ними согласно и распространены приблизительно 
в тех же пределах. Фациальная зональность, отмеченная для раннего де
вона, сохраняется в эйфельском веке и претерпевает заметную пере
стройку в живетском.

Эйфельский ярус на Северном Тянь-Шане слагается преимущест
венно вулканогенными толщами мощностью до. 500 м. В Среднем Тянь- 
Шане наличие образований эйфельского возраста не установлено, одна
ко возможность открытия эйфельского яруса в верхних частях вулкано
генных свит, относимых к нижнему девону, полностью не исключена. В 
Южном Тянь-Шане эйфельский ярус представлен всеми фациальными



типами, указанными для нижнего девона, в распространении которых 
сохраняется раннедевонская зональность. Максимальную мощность 
имеют эйфельские эффузивы (до 1500 м ), минимальную — терригенные 
породы (первые сотни метров). Палеонтологически хорошо охарактери
зованы карбонатные разрезы, в которых удается проследить последова
тельную смену фаунистических комплексов и выделить горизонты (см. 
прилож. VII).  Нижняя граница эйфельского яруса устанавливается по 
появлению смешанного, ранне-среднедевонского, ляглянского по 
Д. В. Наливкину (1926), комплекса беспозвоночных. Проводится в 
Туркестано-Алайской зоне по подошве катранской свиты, в Зеравшано- 
Алайской зоне — по подошве машанской свиты.

Н и ж н и й  — л я г л я н с к и й  г о р и з о н т 1 эйфельского яруса харак
теризуется преобладанием среднедевонских форм: Favosites goldfussi 
О г b., F. regularissimus У a n е t, Pachyfavosites markowskyi S о k., Co- 
lumnaria sulcata G о 1 d f., C. conglomerata S c h 1 u t., Ptenophyllum fi- 
bratum W d k d, Acanthophyllum heterophyllum M. E d w. et H., Ivdeli- 
nia ivdelensis Kho d . ,  Uncinulus parallelepipedus B r o n n . ,  Dentatrypa 
kolymensis N a 1., Eospirifer superbus E i c h w. при наличии значитель
ного элемента, иногда до 40—50%, раннедевонских, среди которых наи
более обычны Lindstomia minima S р a s s., Tryplasma hercynica Roe-  
m e r, Ivdelinia acutolobata S a n d b . ,  Gypidula pelagica B a r r . ,  Latono- 
toechia ex gr. latona B a r r . ,  Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  Eospiri
fer davousti V e r n., Janius vetulus T s c h e r n .  и многие другие. Ляглян
ский горизонт представляется эквивалентом верхнего эмса западноев
ропейских разрезов.

В е р х н и й  — а к к а п ч и г а й с к и й горизонт залегает всюду, где он 
установлен, совершенно согласно на ляглянском. Комплекс фауны этого 
горизонта характеризуется отсутствием раннедевонских реликтов, тесной 
связью с раннеэйфельской фауной ляглянского горизонта при очень 
слабой связи с живетской фауной и наличием западноевропейских и 
уральских видов при полном отсутствии местных форм (комплекс позд
него Эйфеля Урала и Салаира).

Живетский ярус. Распространение и фациальный состав образова
ний живетского яруса отражают существенную перестройку плана седи- 
ментационных структур в середине среднего девона.

На Среднем Тянь-Шане после длительного континентального пере
рыва в осадконакоплении начинается новая трансгрессия. Она посте
пенно распространяется из Южного Тянь-Шаня на север. Такое направ
ление движения трансгрессии отразилось накоплением морских, преиму
щественно карбонатных отложений с базальными конгломератами в ос
новании в Чаткало-Кураминской зоне; морских карбонатных образова
ний, равномерно чередующихся с обломочными, в переходной зоне; 
прибрежно-континентальных красноцветных толщ тюлькубашской свиты 
в Каратау-Нарынской зоне. Эвгеосинклинальный режим силура и ран
него девона сменяется миогеосинклинальным.

На Южном Тянь-Шане начало живетского века явилось временем 
заложения позднедевонских прогибов, часто территориально не совпа
дающих с раннедевонскими. В Кызылкумско-Алайской системе зон в 
большинстве раннедевонских прогибов, служивших областями накопле
ния вулканогенных и терригенных осадков нижнего девона и эйфельско
го яруса, осадконакопление прекращается или по крайней мере стано
вится значительно менее интенсивным. В позднедевонских прогибах на
чинают накапливаться мощные доломитовые толщи, не принимающие

1 Объем ляглянского горизонта, принимаемый В. Б. Горяновым, требует дальней
шего уточнения.— Прим, ред.



участия в строении более древних частей разрезов среднего палеозоя. 
Доломитовые образования характерны для живетского яруса и в Фер- 
гано-Кокшаальской системе зон. Для последней, кроме того, живетский 
век знаменуется установлением на части территории эвгеосинклиналь- 
ного режима, ранее не проявлявшегося. В Зеравшано-Алайской зоне, 
особенно в западном ее секторе, позднедевонские прогибы служат аре
ной накопления мощных морских терригенных толщ (пушневатская 
свита и ее аналоги), сменивших преимущественно карбонатные образо
вания нижнего девона и Эйфеля.

Унаследованность плана и типа осадконакопления раннедевонских 
прогибов позднедевонскими выявляется лишь в тех седиментационных 
зонах Южного Тянь-Шаня, где имело место формирование карбонатных 
осадков рифогенного типа. Но и на этих площадях в основании живет
ского яруса часто наблюдаются локальные несогласия и перерывы с 
выпадением из разреза верхов эйфельского яруса, а мощность живет
ского яруса и верхнего девона сокращается в сравнении с мощностями 
нижнего девона и Эйфеля.

Общая мощность живетского яруса в Тянь-Шаньской геосинклиналь- 
ной области меняется в широких пределах — от 50 до 1500—2000 м.

Наиболее полные и обильно охарактеризованные органическими 
остатками отложения живетского яруса развиты в Туркестано-Алайской 
зоне Южного Тянь-Шаня, где нижняя граница живета проводится по по
дошве яурунтузской свиты.

Живетские отложения содержат остатки обильной фауны, резко 
отличной от фауны эйфельского яруса. Среди тетракораллов исчезают 
кодонофиллиды, зонофиллиды и птенофиллиды и в значительной степе
ни угасают лаккофиллиды, триплазмиды и линдстремии. Прекращают 
существование Loyaolophyllum, Columnaria и Lyrielasma, т. е. вымира
ют почти все стаурииды, из которых продолжают развитие только кон
сервативный род Favistella. Появляются и бурно развиваются Neostrin- 
gophyllum, Thamnophyllum, Zmeinogorskia, Dialythophyllum, Alaiophyl- 
lum, Stringophyllum, Neospongophyllum. Из брахиопод прекращают 
существование почти все роды, интенсивно развивавшиеся в течение ран
него девона и Эйфеля — Clorindina, Clorindina, Sieberella, Conchidiella, 
Ivdelinia, Megostrophia, Stropheodonta, Nymphorhynchia, Latonotoechia, 
Karpinskia, Carinatina, Eospirifer. Появляются и приобретают наиболь
шее значение стрингоцефаллиды (Chascathyris, Bornhardtina, Stringoce- 
phalus) и унцитиды (Uncites). Из табулят исчезают Favosites, Pachyfa- 
vosites, Squameofavosites, Coenites, Placocoenites. Существенно возрас
тает значение родов Thamnopora и Alveolites, впервые интенсивно раз
виваются Crassialveolites, Caliopora и Scoliopora.

Таким образом, нижняя граница живетского яруса вырисовывается 
как рубеж наиболее значительного обновления в составе основных 
групп фауны из имевших место с начала девонского периода. Живет
ский ярус разделяется на две зоны, приблизительно соответствующие 
подъярусам. Зоны характеризуются отчетливо различающимися комп
лексами тетракораллов (см. прилож. VII), очень близкими к установ
ленным Р. Ведекиндом (Wedekind, 1925) в живетском ярусе Эйфельских 
гор. Выделение зон в живетском ярусе Средней Азии по другим груп
пам, при современном состоянии их изученности, затруднительно.

Верхний отдел

Верхнедевонские отложения представлены очень полно й имеют зна
чительные мощности (до 2500—3000 м) на Среднем Тянь-Шане. Во 
франском веке на этой территории сохраняются условия осадконакоп



ления живетского века: в Чаткало-Кураминской зоне развиты преиму
щественно карбонатные отложения, а в Каратау-Нарынской— прибреж
но-континентальные красноцветные. В фаменском веке трансгрессия 
распространяется далее на север и отложения фаменского яруса не 
имеют контрастно выраженной фациальной зональности: на всей терри
тории Среднего Тянь-Шаня они представлены однотипными морскими, 
преимущественно карбонатными породами.

На Южном Тянь-Шане верхнедевонские отложения распространены 
менее нижне- и среднедевонских, что объясняется двумя причинами: 
1) уменьшением интенсивности прогибания в позднем девоне в боль
шинстве структурно-фациальных зон и 2) глубоким допоздневизейским 
размывом. Мощность верхнего девона не превышает 1700 м. Распреде
ление фаций и мощностей верхнего девона на Южном Тянь-Шане уна- 
следуется от живетского с тем отличием, что для позднедевонской эпохи 
достоверно не установлены эвгеосинклинальные прогибы (за исключе
нием восточной части хребта Борколдой в Фергано-Кокшаальской систе
ме зон).

Нижняя граница верхнего девона отмечена появлением Amphipora 
paiokensis R i a b., Disphyllum, Phillipsastraea, Cyrtospirifer, Adolfia, 
прослеживается по подошве известняков c Gephuroceros uchtense К a у s. 
в Чаткало-Кураминской зоне и по подошве кургавайской свиты в Тур
кестано-Алайской зоне. По палеонтологическим данным выделяются 
франский и фаменский ярусы.

Франский ярус характеризуется широким распространением группы 
Amphipora patokensis R i а b. и представителей родов Phillipsastraea, 
Cyrtospirifer, Adolfia, Hypothyridina, Gephuroceras. Разделяется на две 
зоны:

1) з о н а  G e p h u r o c e r a s  u c h t e n s e  (нижнефранский подъ
ярус) характеризуется наличием незначительного элемента среднеде
вонских форм (последние Amphipora ex gr. ramosa P h i 11., Neostringo- 
phyllum heterophylloides F r e e h ,  Elytha undifera Ro e m. )  при полном 
преобладании франского элемента. Комплекс фауны: Amphipora pato
kensis R i a b., Amph. pervesiculata Lee. ,  Amph. laxeperforata Lee. ,  Pa- 
ramphipora tschussovensis Ya v o r . ,  Peneckiella minima Roem. ,  Cyrto
spirifer calcaratus Sow. ,  C. markovskii N a 1., Productella subaculeata 
M u r e  h., Gephuroceras uchtense K a y  s., G. domanicense Hol z . ,  Torno- 
ceras simplex В u c h;

2) зона T h e o d o s s i a  a n o s s o f i  и H y p o t h y r i d i n a  c u b o i -  
d e s (верхнефранский подъярус) характеризуется появлением группы 
Cyrtospirifer tenticulum V е г п. и Hypothyridina cuboides Sow.  Значи
тельно сокращается количество строматопороидей и почти полностью 
исчезают тетракораллы. Для выявления зоны наибольшее значение 
имеют брахиоподы, из которых особенно широко распространены пред
ставители родов Cyrtospirifer и Theodossia. Комплекс фауны Amphipora 
patokensis R i a b., Phillipsastraea filata S c h 1., Ph. limitata M. E d w. et 
H., Theodossia anossofi Ve r n . ,  Hypothyridina cuboides Sow. ,  H. coro- 
nula S z e v., Cyrtospirifer tenticulum Ver n. ,  C. ex gr. verneuili Mu r c h . ,  
C. conoides Roem. ,  Productus lachrimosus S o w.

Фаменский ярус характеризуется широким распространением груп
пы Cyrtospirifer verneuili Mu r c h . ,  представителей родов Plectorhyn- 
chella, Leiorhynchus и Ptychomaletoechia, исчезновением пентамерид и 
атрипид, исчезновением кишечнополостных; впервые обильны форами- 
ниферы (Archaesphaera, Bisphaera, Thurammina, Quasiendothyra, Qua- 
siendothyra, Hyperammina и др.). Нижняя граница проводится по по
дошве коголысайского горизонта Чаткало-Кураминской зоны и по по
дошве буринской свиты Туркестано-Алайской зоны по появлению груп-
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пы Gyrtospirifer archiaci M u r e  h., группы Zilimia polonica G i i r i c h  и 
Cheiloceras.

Фаменский ярус также разделяется на две зоны:
1) зона C h e i l o e r a s H  C y r t o s p i r i f e r  а г chi  а ( нижне -  

ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с ) .  Характерно преобладание среди брахио- 
под представителей рода Cyrtospirifer, совместное присутствие группы 
Cyrtospirifer archiaci Ve г п. и С. verneuili Mu r c h . ,  представителен 
рода Cheiloceras. Характерный комплекс фауны: Zilimia polonica 
G u г i с h, Cyrtospirifer rjausakensis N a 1., C. archiaci M u r e  h., C. mur- 
chisonianus К о n., C. aquilinus R о m., Plectorhynchella collinensis 
F r e e h ,  Mesoplica meisteri P e e t z ,  Cheiloceras. В Чаткало-Курамин- 
ской зоне нижнефаменский подъярус расчленяется Б. В. Поярковым 
(1960) на два горизонта: коголысайский с Mesoplica praelonga Sow. ,  
М. vlangalii R о m., Ptychomaletoechia turanica R о m.. P. boloniensis 
G o s s . ,  <rYunnanella» triaequalis N a 1. и донгузтаусский с « Yunnanella» 
ericsoni Gr a b . ,  Ptychomaletoechia turanica R о m., P. boloniensis 
G o s s . ,  P. omaliusi G o s s . ,  Cyrtospirifer aquilinus R о m., C. communis 
S i d., C. semisburgensis N a 1., Mesopliga praelonga S ow., M. simplicior 
W h i d b. По мнению M. А. Ржонсницкой, донгузтаусский горизонт сле
дует относить к верхнефаменскому подъярусу;

2) з о н а  D m i t r i a r o m a n o v s k i i  и D z i e d u s z y c k i a  b a s h -  
k i r i c a  ( в е р х н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с ) .  Характеризуется при
близительно одинаковым распространением представителей родов Ptyc- 
homaletoechia и Cyrtospirifer, совместным присутствием в нижней части 
зоны группы Cyrtospirifer verneuili M u r c h .  с Dmitria romanovskii N a 1. 
и Camarotoechia boloniensis Orb. ,  а в верхней—преобладанием Dmitria 
romanovskii N a 1. Комплекс брахиопод: Ptychomaletoechia boloniensis 
О т b., P. turanica R о m., <rCamarotoechia» pleurodon P h i 11., Zilimia 
baschkirica T s c h e r n . ,  Dmitria romanovskii N a 1., Cyrtospirifer pamiri- 
cus R e e d .

Для времени накопления осадков зоны исследованиями А. В. Ягов- 
кина на Восточном Алае выявлены два последовательно сменяющихся 
комплекса головоногих моллюсков, определяющих выделение следую
щих подзон:

а) подзона Prolobites delphinus с Prolobites delphinus S a n d b. 
и Platyclymenia ex gr. pompecki W d k d., которой приблизительно соот
ветствует сайрамский горизонт с Mesoplica praelonga S о w., Ptychoma
letoechia omaliusi G o s s . ,  Cyrtospirifer aquilinus Rom. ,  C. pamiricus 
R e e d ,  C. communis S i d., Dmitria romanovskii N a 1.;

б) подзона Clymenia laevigata, которой, возможно, соответствует 
коктерекский горизонт Чаткало-Кураминской зоны, содержащий Cyrto
spirifer kurban N а 1., С. kickensis S е г g., Adolfia talassica V a s s ,  
Schuchertella chemungensis We l l .  Такое сопоставление является, одна
ко, достаточно спорным, поскольку положение слоев с Clymenia laeviga
ta Mu n s t. в кровле девонской системы общепринято, тогда как кокте
рекский горизонт занимает спорное положение: по Б. В. Пояркову и 
А. А. Малыгиной (Волковой), это верхний горизонт фаменского яруса, 
а по О. И. Сергуньковой, им начинается турнейский ярус.

СЕВЕРНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ

Этот регион прошел геосинклинальную стадию развития в допа- 
леозое и раннем палеозое и еще в додевонское время распался на четы
ре зоны — Северо-Тяньшаньскую, Каратау-Таласскую, Южно-Джунгар
скую и Чу-Илийскую, из которых две последние не относятся к собст
венно Тянь-Шаньской геосинклинальной области.



СЕВЕРО-ТЯНЬШАНЬСКАЯ ЗОНА

Г1о вопросу геологии девона этой зоны имеется две точки зрения. 
В. Н. Огнев и Л. Н. Белькова (1961а, б; 1964) считают, что ни в одном 
из ее районов в девонском периоде не происходило накопления отложе
ний сколько-нибудь существенной мощности. По мнению Т. А. Додоно
вой, В. И. Кнауфа (1960) и ряда других геологов Киргизского ГУ, здесь 
широко распространены вулканогенно-осадочные толщи девона мощно
стью до 4000 м, расчленяющиеся на ряд свит.

Суеандинская свита распространена в хребтах Киргизский, Талас
ский, Сусамырский и Кастекский. Представлена андезитами, андезит- 
дацитами, очень редко палеориолитами, а также туфами и лавобрек- 
чиями этих пород, с подчиненными прослоями туфопесчаников, конгло
мератов и кремнистых сланцев. В основании местами залегают конгло
мераты или брекчии мощностью 5—20 м, редко до 150 м, содержащие 
в составе обломков гальки и валуны каледонских интрузий. Свита 
резко несогласно залегает на размытой поверхности каледонского ос
нования.

Мощность от 100—300 м на южном берегу оз. Иссык-Куль до 
1800 м в урочище Арал и бассейне р. Аксу.

Кастекская свита слагается красно-бурыми, темно-розовыми, сире
невыми и зеленовато-серыми риолитовыми порфиритами и фельзитами, 
их туфами и лавобрекчиями. Залегает на сугандинской свите или непо
средственно на каледонском основании (хребты Джумгол, Молдотау); 
в последнем случае базальные горизонты свиты представлены туфокон- 
гломератами с обломками каледонских интрузий. Мощность от 400— 
800 м по южному берегу оз. Иссык-Куль до 1200 м по северному склону 
Киргизского хребта.

Органических остатков в породах обеих свит не обнаружено. Воз
раст их Т. А. Додоновой оценивается в пределах раннего — среднего 
девона по залеганию между размытыми каледонскими интрузиями, про
рывающими отложения среднего и верхнего ордовика и каракольской 
свитой.

Каракольская свита распространена в урочище Арал (Киргизский 
хребет), в Кастекском и Таласском хребтах. Свита состоит из красно-бу
рых и сургучно-красных конгломератов, песчаников, алевролитов и гра
велитов. В породах свиты обнаружены немногочисленные остатки лингул 
и эуриптерусов, представленные новыми видами, а также остатки расте
ний, на которых и основывается заключение Т. А. Додоновой о возрасте 
свиты. В долине р. Суганды К. И. Дворцовой были найдены отпечатки 
Drepanophicus spinaeformis G о е р р., характеризующие, по мнению 
А. Н. Криштофовича и М. А. Сенкевич, возраст вмещающих отложений 
в пределах нижнего — среднего девона. В западной части Киргизского 
хребта из песчаников свит собраны живетские (по Л. Г. Раскатовой) 
споры: Leiotriletes devonicus Na u m. ,  Acanthotriletes perpusillum N a- 
u m., Camarozonotriletes pusillum N a u m,  и многие другие (всего 48 
видов). На этом основании Т. А. Додонова считает каракольскую свиту 
живетской. Свита с размывом и слабо выраженным несогласием залегает 
на сугандинской и кастекской свитах или на нижнепалеозойских образо
ваниях. Мощность от 100 до 700 м.

Аральская свита сложена темно-серыми, темно-лиловыми и буро
вато-черными базальтами и андезито-базальтами с прослоями туфов, ту
фогенных песчаников и туфоконгломератов. Свита залегает на всех бо
лее древних отложениях; мощность от 100—300 до 1000—1200 м. По по
ложению в разрезе она относится к низам верхнего девона.



Торсуйская свита широко распространена в центральной и восточной 
частях Киргизского хребта; многочисленные мелкие выходы ее известны 
по южному и западному побережью оз. Иссык-Куль, в хребте Кастек- 
ский и в горах Молдотау. Представлена свита красноцветными конгло
мератами, гравелитами, песчаниками и алевролитами; в верхней части 
появляются прослои туфов, туффитов и линзы известняков. Мощность до 
2000 м.

В верхней части свиты на южном склоне Киргизского хребта и на за 
падном побережье оз. Иссык-Куль найдены отпечатки стеблей позднеде
вонских Leptophloem cf. rhombicum Do ws . ,  а в самых высоких гори
зонтах ее в ряде мест обнаружены остатки фораминифер, кораллов и 
флоры раннего карбона; в этих пределах (поздний девон — ранний кар- 
бон) и оценивается возраст свиты. Торсуйская свита с размывом зале
гает на различных свитах девона и нижнего палеозоя; перекрывается со
гласно обломочными и туфогенными породами визе.

По схеме В. Н. Огнева и Л. Н. Бельковой (1961а, б; 1964) сугандин- 
ская и кастекская свиты относятся к верхнему ордовику, а вышележа
щие отложения являются каменноугольными.

КАРАТАУ-ТАЛАССКАЯ ЗОНА

Эта зона охватывает хребет Малый Каратау и значительную часть 
Таласского Алатау, непосредственно примыкая к Среднему Тянь-Шаню, 
что и определяет в ее развитии в девонском периоде наличие черт девон
ской истории Среднего Тянь-Шаня.

Девон Каратау-Таласской зоны представлен красноцветной толщей 
(бурульская свита, по В. Н. Веберу) аркозовых песчаников с горизон
том конгломератов в основании. В песчаниках содержатся остатки девон
ской (по заключению М. Д. Залесского) флоры: Archaeopteris dissecta 
sp. nov., Stigmatodendron burukensis gen. et sp. nov. Вверх по разрезу 
песчаники переходят в известняки, содержащие остатки брахиопод эт- 
рена. Таким образом, красноцветы Каратау-Таласской зоны являются 
аналогами или верхней части тюлькубашской свиты Каратау-Нарынской 
зоны Среднего Тянь-Шаня или фаменских терригенных отложений Боль
шого Каратау.

Девонские красноцветы трансгрессивно залегают на нижнем палео
зое или на каледонских гранитах и согласно перекрываются нижним кар
боном; мощность их от 50 до 260 м.

СРЕДНИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ

Является общепринятым деление Среднего Тянь-Шаня на Чаткало- 
Нарынскую и Кураминскую зоны (Попов, 1938; Николаев, 1933; Сини
цын, 1949, 1960 и др.), с границей зон в районе Касанского грабена. Это 
деление хорошо отражает распределение геотектонических режимов 
в позднепалеозойское время, но не вполне согласуется с положением па
леогеографических и фациальных границ в предшествующие геологиче
ские эпохи.

До фаменского века устойчивая граница суши и моря долгое время 
существовала севернее линии Касанского грабена, который в это время, 
по-видимому, еще не был намечен. Эта граница, разделяющая континен
тальную и морскую фации среднего и верхнего девона, идет вдоль Чат- 
кальского хребта, рассекая его на две части. В более ранние времена 
устойчивый барьер суши и моря или различных фаций отложений распо
лагался еще далее к северу, примерно на месте долины р. Чаткал. Этот 
рубеж является северным пределом распространения отложений силура



и нижнего девона и разграничивает области терригенной и вулканоген
ной фаций верхнего ордовика.

Таким образом, для допозднепалеозойского времени правильнее го
ворить не о Чаткало-Нарынской и Кураминской зонах, а о Каратау-На- 
рынской, с одной стороны, и Чаткало-Кураминской, с другой, с границей 
между ними в районе долины р. Чаткал.

ЧАТКАЛО-КУРАМИНСКАЯ ЗОНА

Характеризуется широким распространением нижнедевонских (?) 
вулканогенных образований и карбонатных (или терригенно-карбонат- 
ных) пород живетского яруса и верхнего девона.

Нижний отдел

Нижний отдел девона выделяется предположительно. К нему отно
сится толща кислых и средних эффузивов и их туфов, местами с подчи
ненными прослоями красноцветных терригенных пород.

Различаются два типа разрезов порфиро-туфовой толщи. Один ха
рактеризует внешнюю часть зоны, примыкающую к раннедевонскому 
поднятию Каратау-Нарынской зоны. Отложения нижнего девона (куга- 
линская свита) представлены здесь туфами, туфопесчаниками и туфо- 
конгломератами дацитов, в меньшей степени лавами того же состава, 
а также красноцветными песчаниками, конгломератами и алевролита
ми. Мощность от нуля до 700—900 м.

Второй тип разреза относится к внутренней, удаленной от области 
сноса части- зоны, благодаря чему нижнедевонские отложения имеют 
здесь значительно большие мощности (до 2000 м), почти сплошное раз
витие и преимущественно вулканогенный состав. В отдельных районах 
состав толщи различен. В горах Бозбутау это серые или пестроокрашен- 
ные фельзитовые порфиры, кварцевые порфиры и альбитофиры, а так
же их туфы; породы метаморфизованы и рассланцованы. В горах Кал- 
каната в нижней части преобладают туфопесчаники и серицито-кремни
стые породы (150 м)\ выше залегают игнимбриты анортоклазо-кварце- 
вого порфира (250 м)\ разрез заканчивается туфами кварцево-полево
шпатового порфирита (200 м). В северных предгорьях Нуратинского 
хребта (горы Ханбандытау) к нижнему девону условно относится банд- 
ская свита, сложенная преимущественно туфами кварцевых порфиров 
серого, розоватого, сиреневого и вишневого цвета. Эта свита залегает 
с небольшим несогласием на нижнем силуре или на верхнем ордовике 
и перекрывается отложениями живетского яруса.

Средний отдел

Отложения эйфельского яруса в Каратау-Нарынской зоне неизве
стны. Живетский ярус развит широко.

Живетский ярус

Живетский ярус по литологическим особенностям повсеместно де
лится на две части. Нижняя часть представлена обломочными порода
ми. В основании залегают конгломераты с обломками порфиритов и ту
фов нижнего девона, интрузивных и осадочных пород нижнего (?) па
леозоя; конгломераты сменяются вверх по разрезу песчаниками и алез- 
ролитами, а в кровле толщи появляются прослои известняков. Обломоч
ные породы живетского яруса с несогласием налегают на различные



более древние толщи, до вендских включительно, и согласно, с постепен
ными переходами, перекрываются известняками верхних горизонтов жи- 
ветского яруса. Мощность базальной терригенной части разреза меня
ется от нуля до 640 м.

Верхняя часть живетского яруса в Чаткало-Кураминской зоне пред
ставлена почти исключительно карбонатными породами. Это обычно се
рые в различных оттенках известняки, афанитовые, обломочно-детриту- 
совые, оолитовые или органогенные, с прослоями доломитов и мергелей, 
а в нижней части — красноцветных песчаников, через которые карбо
натная толща постепенно переходит в подстилающую ее терригенную. 
Мощность живетских карбонатных пород от 400 до 1300 м. В известня
ках во многих пунктах собраны обильные остатки беспозвоночных жи
ветского яруса. Atnphipora ramosa Р h i 11., Caliopora battersbyi M. E d w. 
et H., Stringophyllum difficile S o s h k . ,  Strirtgocephalus burtini D e f r., 
Uncites gryphus S c h 1. и др.

Живетские карбонатные отложения в ряде районов расчленяются 
на свиты, горизонты и слои (Подкопаев, 1959; Сергунькова, 1965 а, б 
и др.), однако эти схемы имеют сугубо местное значение и зачастую 
противоречивы. Так, в горах Ханбандытау и Писталитау (хребет Нура- 
тау) П. Н. Подкопаев в разрезе живетского яруса выделяет (снизу 
вверх) следующие горизонты: псилофитовый, табулятовый, стрингоце- 
фаловый и строматопоровый. О. И. Сергунькова, употребляя для этих 
горизонтов географические наименования и переводя их в ранг свит, от
мечает такую последовательность (снизу вверх): писталитауская (стро- 
матопоровая), верхнеучкулачская (табулятовая), ханбандытауская 
(стрингоцефаловая); нижнеучкулаская (псилофитовая) свита помеща
ется ею во франский ярус.

Преобладание карбонатных пород в разрезе верхней части живет- 
ского яруса характерно для большей, южной, части Чаткало-Курамин
ской зоны. К северному ее краю, к границе с Каратау-Нарынской зо
ной, можно видеть определенную тенденцию постепенного уменьшения 
мощности и замещения карбонатных отложений красноцветными терри- 
генными, начиная с наиболее низких стратиграфических горизонтов жи
ветского яруса.

Верхний отдел 
Франский ярус

Так же как и верхняя часть живетского яруса, франский ярус поч
ти везде в Чаткало-Кураминской зоне представлен карбонатными поро
дами, обычно тонкослоистыми афанитовыми или криноидно-детритусо- 
выми серыми и темно-серыми известняками и темными доломитами 
с прослоями и небольшими пачками мергелей (юго-западная часть Ку- 
раминского хребта), известковистых песчаников (горы Бозбутау), ар
гиллитов, алевролитов и кремнистых пород (горы Писталитау и Хан
бандытау). К северному краю зоны роль терригенных пород в отложе
ниях франского яруса резко возрастает и в бассейнах рек Кассан и Сум- 
сар они представлены переслаиванием карбонатных пород и красно
цветных песчаников.

Отложения живетского, франского и фаменского ярусов связаны 
между собой постепенными переходами. Мощность франского яруса ме
няется от 1000—1500 м в северных предгорьях Нуратинского хребта, 
115—325 м в юго-западных отрогах этого хребта до 150—600 м в бас
сейнах рек Кассан и Сумсар и 100—200 м у юго-западной оконечности 
Чаткальского хребта (рис. 37).

В ряде мест франские отложения расчленяются более дробно.



Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

К этому подъярусу относятся ментская свита (известняки и конгло- 
брекчии) хребта Нуратау, джарбулакская свита (известняки, доломи
ты, мергели) Кураминского хребта, красноцветные песчаники и извест
няки Чаткальского хребта (бассейн рек Чаткал и Сумсар). В ряде мест

Рис. 37. Схема мощностей отложений живетского и франского ярусов в Среднем
Тянь-Шане. Составил Е. И. Зубцов

Мощность: 1 — нуль (поднятия Северного Тянь-Шаня), 2 — не более 300 м, 3 — 300—1000 м, 4 — бо
лее 1000 м\ 5 — линии равных мощностей (схематические): а  — достоверные, б — предполагаемые: 
6 — главнейшие разломы (палеозойские): а  — достоверные, б — предполагаемые; 7 — данных нет 
(отложения неизвестны). Прогибы: I — Северо-Каратауский, II — Центрально-Каратауский, III — 
Байджансайский, IV — Майдантальский, V — Аккапчигайский, VI — Кокирим-Акшийрякский, VII — 
Джетым-Нарынтаускнй. VIII — Восточно-Чаткальский (приразломный), IX — Ханбанды-Моголтауский

из этих отложений собраны Actinostroma clathratum N i с h., Productel- 
la ex gr. subaculeata Mu r c h . ,  Hypothyridina cf. procuboides K a y s . ,  
Elytha undifera Roem. ,  Gephuroceras domanicense H о 1 z., G. uchtense 
Ke y s . ,  Tornoceras simplex B u c h .

В e p х н e ф p а н с  к ий п о д ъ я р у с

Этому подъярусу принадлежит чимкурганская свита (темные тон
кослоистые известняки и доломиты) хребта Нуратау, умбетинская (из
вестняки и мергели) и такелинская (доломиты, известняки, мергели) 
Кураминского хребта, а также песчаники и известняки Чаткальского 
хребта, в бассейнах рек Кассан и Сумсар. Эти отложения в различных 
местах содержат остатки брахиопод Chonetipustula lachrimosa С о п г., 
Productella subaculeata Mur c h . ,  Hypothyridina cuboides S о w., Theo- 
dossia anossofi V e г n.

Фаменский ярус1
Фаменские отложения широко развиты на южном склоне Чаткаль

ского хребта, но представлены они в Восточной и западной частях по
следнего различными породами. В юго-западном районе, в бассейне 
р. Сумсар и по правым притокам р. Кассан, фаменский ярус слагается 
в основном известняками. Наиболее полный разрез наблюдается на се-



верном склоне горы Чонкул, где отложения фамепа залегают на красно
цветных песчаниках франского яруса.

К о г о л ы с а й с к и й  г о р и з о н т

1. Серые тонкослоистые известняки с остатками фораминифер Eotube-
ritina reitlingerae М.-М а с 1 а у, Bisphaera elegans V i s s., Cribrosphaeroides sim
plex R e i 11. и др........................................................................................................................13 м

2. Серые толстослоистые известняки с прослоями органогенных, алеври-
тнстых. Найдены остатки брахиопод Mesoplica cf. meisteri ( P e e t z ) ,  Cyrtospi- 
rifer archiaci ( Mur c h. ) ,  C. verneuili ( Mur c h. ) ,  Cyrtiopsis aff. sencelia S a r t. 
и др. Eotuberitina reitlingerae М.-М a с 1 a y, Bisphaera elegans V i s s., Cri
brosphaeroides simplex R e i 1 1..............................................  . . . .  84 „

Мощность коголысайского горизонта 97 м.

Д о н г у з т а у с к и й  г о р и з о н т

3. Темно-серые органогенные известняки, переполненные раковинами бра
хиопод Mesoplica vlangalii ( Rom. ) ,  Ctjrtospirifer archiaci ( Mu r c h) ,  Cyrtiop
sis sencelia S а г t., C. spiriferoides Gr a b . ,  Ptychomaletoechia omaliusi ( Cos s . ) ,
P. turanica ( Rom. )  и в верхней части Cyrtospirifer pamiricus ( Re e d) ,  Pty
chomaletoechia baitalensis kasakhstanica Roz m. ,  мшанок Stereotoechus gratus 
О г 1., St. dubles О г 1., St. crassus (Orl . ) ,  St. complexus (О г 1.) и фораминифер 
Bisphaera elegahns V i s s., Eotuberitina reitlingerae М.-М a с 1 a у...........................70 „

С а й р а м с к и й  г о р и з о н т

4. Черные тонкослоистые известняки с остатками брахиопод Camarotoechia
turanica (Rom. ) ,  Cyrtospirifer pamiricus ( Re e d )  и др., фораминифер — Bi
sphaera elongata P о j a r k, B. elegans V i s s. . . ............................  50 „

К о к т е р е к с к и й  г о р и з о н т

5. Серые известково-глинистые сланцы 20 „
Общая мощность фаменского яруса 237 м.

К северо-западу от горы Чонкул, при приближении к осевой части 
Чаткальского хребта, происходит постепенное замещение известняков 
коголысайского горизонта терригеннымн породами. На северном скло
не горы Мустык, по наблюдениям В. П. Скворцова, среди известняков 
рассматриваемого горизонта появляются прослои песчаников и из по
род исчезают остатки фауны. Еще северо-западнее, на северном склоне 
хребта Акташ, известняки полностью замещаются красноцветными пес
чаниками, на которых залегают темно-серые брахиоподовые известняки 
донгузтауского горизонта (101 м). Последние содержат остатки бра
хиопод Cyrtospirifer aquilinus Rom. ,  С. semisbugensis sphaeroidea N a 1.,
C. sulcifer H a 11 et C 1., мшанок — Leptotrypella pajarkovi О r 1., форами
нифер— Bisphaera elegans V i s s. и харофитов — Quasiumbella rotunda 
E. В у k. Выше залегают черные тонкослоистые известняки сайрамского 
горизонта (113 м )у которые сменяются желто-серыми тонкослоистыми 
глинистыми известняками коктерекского горизонта (20 м). Выше со
гласно залегают доломиты турнейского яруса. К югу от горы Чонкул, 
в Арче-сае, на восточном окончании горы Эчкилик-тау п, по данным 
М. Б. Орловского, в горах Кашкар (юго-восточное окончание хребта 
Ак-таш) верхнефаменские отложения отсутствуют и на брахиоподовых 
известняках донгузтауского горизонта с перерывом и параллельным не
согласием залегают доломиты нижнего турне (Поярков, 1963).

К востоку от р. Кассам, по данным В. П. Скворцова, органогенные 
известняки фаменского яруса фациально замещаются терригенно-карбо- 
натной толщей мощностью 340 м. Она слагается сложно чередующи
мися темно-серыми песчаниками, зеленовато-серыми алевролитами, гли
нистыми сланцами и темно-серыми микрополосчатыми известняками.



Меняется и состав фауны: отсутствуют брахиоподы, мшанки единичны 
(представители рода Shulgina), фораминиферы редки, зато часто встре
чаются остатки харофитов Umbella, Quasiumbella, Trochiliscus. Восточ
нее, в междуречье Ала-бука — Мынгджелкты, мощность фаменского 
яруса несколько сокращается и среди пород вновь начинают преобла
дать известняки. Там коголысайский горизонт сложен известковистыми 
песчаниками, песчанистыми известняками с прослоями известняков. 
В последних встречаются остатки фораминифер Neoarchaesphaera poly- 
pora A n t г. и харофитов Quasiumbella rotunda Е. В у к. Мощность го
ризонта 84 м. Выше залегают темно-серые «узловатые» известняки дон- 
гузтауского горизонта (220 м) с многочисленными остатками брахио- 
под— Cyrtospirifer aquilinus Rom. ,  Ptychomaletaechia turanica (Rom. ) ,  
P. boloniensis Orb. ,  фораминифер и харофитов. Сайрамский горизонт 
представлен ракушечниковыми известняками (100 м), содержащими 
раковины брахиопод — Cyrtospirifer communis S i d.; колонии мшанок — 
Shulgina irisuensis Or l .  и фораминифер — Parathurammina suleitnanovi 
L i p. Венчается разрез темно-серыми тонкослоистыми известняками 
(30 м) коктерекского горизонта. В них найдены лишь фораминиферы — 
Septaglomospiranella sp. и харофиты — Quasiumbella globula Re i t l .

В верховьях сая Мынгджелкты, по наблюдениям В. П. Скворцова, 
происходит уменьшение мощности коголысайского горизонта до 60 му 
донгузтауского до 80—85 м. Мощность сайрамского горизонта остается 
без изменений. К востоку мощность фаменского яруса резко возрастает, 
в основном за счет увеличения мощности коголысайского горизонта. 
В бассейне Джалбакан-сая, левого притока р. Падша-ата, М. Б. Орлов
ский и В. П. Скворцов (1965) установили, что коголысайский горизонт 
имеет мощность 760 м. Он слагается переслаиванием алевритистых и 
глинистых известняков с серыми и серо-зелеными песчаниками и содер
жит остатки брахиопод — Paraphorhynchus triaequalis N а 1., Cyrtospiri- 
fer archiaci M u г c h., С. calcaratus S o w.  и др.; мшанок — Stereo- 
toechus crassus Orl . ;  фораминифер — N eoarchaesphaera polypora 
( Antr . ) ,  Cribrosphaeroides simplex Re i t l . ;  харофитов — Quasiumbella 
rotunda E. В у k. Вышележащий донгузтауский горизонт представлен 
темно-серыми «узловатыми» известняками (212 м) с Cyrtospirifer 
archiaci М и г с h., Ptychomaleioechia omaliusi G o s s . ,  мшанок и фора
минифер. Сайрамский горизонт представлен темно-серыми мшанково- 
брахиоподовыми известняками (170 м) с Cyrtospirifer communis Sid. ,  
Ptychomaletoechia turanica R о m. и др. Выше залегают темно-серые 
тонкослоистые, местами микрополосчатые известняки с фораминифера- 
ми Cribrosphaeroides simplex Re i t l .  и др. Эти известняки с форамини- 
ферами относятся к коктерекскому горизонту. К востоку количество из
вестняков еще больше сокращается, особенно в нижней части разреза, 
где начинают преобладать песчаники и алевролиты. К северу, к осевой 
части Чаткальского хребта, мощность фаменского яруса сокращается 
и составляет у перевала Афлатун всего 300—350 м (Орловский, Сквор
цов, 1965). Меняется и состав фауны — почти полностью исчезают 
брахиоподы и фораминиферы и лишь изредка встречаются единичные 
мшанки и харофиты.

КАРАТАУ-НАРЫНСКАЯ ЗОНА ‘

Тюлькубашская свита слагается красноцветными обломочными по
родами. В маломощных разрезах, образовавшихся на относительных 
поднятиях, преобладают существенно кварцевые, местами аркозовые



песчаники. В более мощных разрезах свита имеет двучленное, а иногда 
н трехчленное строение.

Нижняя часть тюлькубашской свиты, обычно темноцветная и гру
бообломочная, распространена только в центральных частях отдельных 
прогибов. Представлена конгломератами полимиктовыми, состав об
ломков которых меняется по простиранию, причем крупные, плохо ока
танные обломки представлены местными породами, а мелкие и хо
рошо окатанные — кварцем и кремнистыми породами, перенесшими 
длительную транспортировку. Мощность конгломератов от нескольких 
метров до 300—400 м. Ложем конгломератовой толщи служит раз
мытая поверхность пород ордовика, кембрия и докембрия, местами же 
рельефная, с карманами глубиной от нескольких метров до десятков 
метров.

Выше залегает существенно песчаниковая часть свиты, связанная 
с конгломератовой постепенными переходами. Это главная часть тюль
кубашской свиты, имеющая мощность 600—1800 м. Песчаники полимик- 
товые, существенно кварц-полевошпатовые, от розовых до красно-бу
рых, реже серые и зеленоватые. Строение разреза обычно ритмичное 
(в отношении зернистости); характерны косая слоистость, знаки ряби и 
усыхания.

Верхняя часть свиты сложена алевролитами и аргиллитами, окра
шенными в малиновые и буро-красные тона; в подчиненном количестве 
представлены известковистые аргиллиты и песчаники. Мощность этой 
части измеряется первыми сотнями метров.

Органические остатки в породах тюлькубашской свиты редки и 
имеют плохую сохранность. В северо-западной части хребта Каратау 
Н. Л. Бубличенко найдены двустворки рода Leptodesma, предположи
тельно позднедевонские (по Б. В. Наливкину). В районе рудника Брич- 
Мулла А. А. Денисюк обнаружил остатки панцирей Bothriolepis sp., 
характерных для франского яруса (определение Д. В. Обручева). Кро
ме того, в ряде мест найдены девонские псилофиты.

Несмотря на бедность тюлькубашской свиты органическими остат
ками, возраст ее довольно точно определяется по сумме геологических 
данных как живетский и франский; самая верхняя часть свиты, возмож
но, местами формировалась в начале фаменского века.

Верхний отдел 

Фаменский ярус 1

Наиболее изучен в горах Каратау, где он представлен преимуще
ственно темно-серыми карбонатными и в меньшей степени терригенными 
породами. Состав фаменского яруса изменчив по горизонтам, в связи 
с чем в пределах Каратау выделено шесть районов с различными фация
ми, сменяющими друг друга вдоль хребта (рис. 38).

Особенно детально изучена турланская фация, развитая в восточ
ной части Центрального Каратау и на юго-востоке Северо-Западного 
Каратау, в среднем течении р. Бешарык.

В фаменском ярусе турланской фации выделяются семь чередую
щихся известняковых и мергельных пачек, примерно равных по мощно
сти. Шесть нижних пачек составляют аманскую свиту (снизу вверх): 
шушаковская, курусайская, акджерская, уртандинская, ачисайская, ак- 
булакская; седьмая, тассарайская, пачка отнесена к вышележащей ак- 
калпынской свите. Известняковые пачки аманской свиты сложены мас-



сивными или толстоплитчатыми известняками с комковатой структурой 
и обильными органическими остатками. Мергельные пачки представ
лены тонкослоистыми сланцеватыми мергелями с линзовидными про
слоями пелитоморфных известняков со сравнительно немногочислен
ными органическими остатками.

Фауна встречается по всему разрезу фаменского яруса, но в неко
торых пачках она весьма малочисленна. Особенно обильны органиче
ские остатки в шушаковской, ачисайской и тассарайской пачках. В шу- 
шаковской пачке содержатся Archaesphaera minima S u l .  A. crassa 
L i p., Eoparaphorhynchus triaequalis G o s s . ,  Cyrtospirifer aquilinus

Рис. 38. Схема распространения девонских отложений в преде
лах хребта Каратау. Составил О. С. Грум-Гржимайло 

1 — мезозойско-кайнозойские отложения; 2 — каменноугольные отложе
ния; фаменские отложения: 3 — турланская фация, 4 — кызылатинская 
фация, 5 — биресекская фация, 6 — келенчекская фация, 7 — байджан- 
сайская фация, 8 — боролдайская фация, 9 — средне-верхнедевонские 
отложения (тюлькубашская и корпешская свиты); 10—нижнепалеозой
ские и допалеозойские отложения; 11 — Главный Каратауский глубин

ный разлом

Rom ., Dmitria romanovskii N а 1; в ачисайской пачке — Chonetes tur- 
lanica N а 1., Mesoplica meisteri P e e t z, M. menneri S i d., Ptychomale- 
toechia baitalensis kasachstanica R o zm ., Cyrtospirifer aquilinus Rom., 
Adolfia talassica V a s s.; в тассарайской — Archaesphaera minima S u l.,  
Parathurammina suleimanovi L i p., Mesoplica menneri S i d., Cyrtospiri
fer sergunkovae S i d., Dmitria romanovskii N a 1., Adolfia talassica 
V a s s.

Мощность фаменского яруса в турланской фации колеблется от 
600 до 1200 ж и не превышает 1000 м в других фациях. Фаменские от
ложения согласно перекрываются известняками с Endothyra communis 
R а и s.

Фаменские отложения Каратау образуют складчатую структуру 
с многочисленными надвиговыми перекрытиями, местами с амплитудой 
до нескольких километров. В. В. Бронгулеев (1957), отрицающий суще
ствование этих надвигов, считает, что разрез фаменских отложений 
Центрального Каратау в турланской фации не сдвоен и имеет прибли
зительно вдвое большую мощность и все литологически сходные пачки 
повторяются в разрезе дважды в естественной последовательности. 
К этой точке зрения присоединились Р. Е. Алексеева и А. И. Сидяченко 
(1959), описавшие фауну брахиопод; при этом фауны, близкие по со



ставу и появляющиеся в разрезе дважды, эти палеонтологи считают 
рекурентными. Весь разрез фаменского яруса ими разделен на три ча
сти, характеризующиеся различными, по их мнению, комплексами фау
ны. В. В. Эз (1961), Л. В. Беляков, В. В. Галицкий и др. считают, что 
названными исследователями допущена методическая ошибка в подхо
де к выделению стратиграфических подразделений, а принятую 
В. В. Бронгулеевым, Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко стратиграфи
ческую последовательность оценивают как ошибочную.

ЮЖНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ

Для Южного Тянь-Шаня в среднем палеозое выделяются две сис
темы зон: западная — Кызылкумско-Алайская и восточная — Фергано- 
Кокшаальская.

К Ы З Ы Л К У М С К О - А Л А Й С К А Я  С И С Т Е М А  З О Н

В восточной части системы к ней относятся зоны: 1) Туркестано- 
Зеравшанская, охватывающая центральную часть палеозойской геосин
клинали, где инверсия геосинклинального режима произошла в позднем 
венлоке и в начале лудлова; 2) Зеравшаио-Алайская, являющаяся юж
ной краевой зоной этой системы; 3) Туркестано-Алайская, охватываю
щая северный край системы. В этих краевых зонах наиболее интенсив
ное прогибание происходило в среднем палеозое, а инверсия геосинкли
нального режима — в карбоне и перми.

Ыа западе к Кызылкумско-Алайской системе принадлежит Кызыл
кумская группа зон, включающая зоны Ауминза-Нуратинскую, Тамдыта- 
ускую, Южнобукантаускую и Северобукантаускую, девонская история 
которых выяснена еще недостаточно.

ТУРКЕСТАНО-ЗЕРАВШАНСКАЯ ЗОНА 1

Наиболее изучена восточная часть зоны, располагающаяся на 
южном склоне и на верхней части северного склона Туркестанского 
хребта, а восточнее сел. Поры и на нижней части северного склона Зе- 
равшанского хребта. Эта часть зоны протягивается приблизительно на 
350 км, выклиниваясь на меридиане верховьев р. Сох.

Восточная часть Туркестано-Зеравшанской зоны в девонском перио
де являлась поднятием, разделяющим среднепалеозойские прогибы 
(Туркестано-Алайский и Зеравшано-Алайский). Вследствие этого боль
шая часть восточного сектора зоны лишена отложений девона. Только 
вдоль северной окраины, в Наука-Июганской седиментационной зоне, и 
вдоль южной окраины, в Кштут-Урмитанской седиментационной зоне, 
девонские отложения протягиваются узкой прерывистой полосой. 
Отличительной чертой разрезов девонских отложений в этих 
зонах является их небольшая мощность, почти в 10 раз меньшая, чем 
в смежных средиепалеозойских прогибах. Наиболее полная характери
стика строения девона может быть дана на примере разреза Кштут-Ур
митанской зоны в районе сая Шишкат (нижний правый приток р. Кштут 
в 8—9 км к югу от русла р. Зеравшан).

1 Раздел написан с использованием материалов Т. В. Шевченко (1966, 1967) и 
В. Б. Горинова (1967).



Нижний отдел 

Нижний подотдел

Кунжакский горизонт представлен в нижней части сланцами серы
ми, глинистыми, песчаниками известковистыми, детритусовыми конгло
мератовидными известняками, а в верхней — органогенно-обломочными 
доломитовыми известняками. Органические остатки весьма обильны: 
Gypidula procerula B a r r . ,  Uncinulus kekelikensis N a 1,. Spirigerina ex 
gr. marginalis D a 1 m., Pisocrinus tennessensis R o e  m., Ollulocrinus 
quinquelobatus B a t h e r ,  Monograptus angustidens P r i b у 1, M. hercyni- 
cus P e r n e r  и др. Эти образования залегают согласно на исфаринском 
горизонте силура. Мощность до 45 м.

Средний подотдел

Зона Uncinulus kekelikensis и Spirigerina marginaloides

Слагается органогенными известняками, чередующимися с расслан- 
цованны.ми песчанистыми доломитистыми известняками и известкови
стыми песчаниками (кштутская свита по Т. В. Шевченко, 1966) 1. Из 
многочисленных органических остатков наиболее характерны Clathro- 
dictyon krekovi Y а о а г., Favosites brusnitzini P e e t z ,  Rhiozphyllum 
enorme E t h e r . ,  Acanthophyllum pseudohelianthoides S c h e r z . ,  Spiri
gerina marginaloides N a 1., Sieberella sieberi В u c h, Karpinskia ex gr. 
conjugula T s c h e r n . ,  Desmidocrinus ligalus Q u e n s t. и др. Отложения 
зоны мощностью 30—40 м согласно с постепенными переходами зале
гают на нижележащих.

Верхний подотдел

Зона Latonotoechia atrypoidea и Karpinskia conjugula

Состоит преимущественно из доломитистых глинистых сланцев и 
песчаников; в подчиненном количестве присутствуют разнокристалличе
ские и органогенно-обломочные известняки (панджрутская свита по 
Т. В. Шевченко). Органические остатки: Favosites brusnitzini P e e t z ,  
Mucophyllum Bohemicum P o e t  a, Pseudomicroplasma nesterovskyi 
P e e t z ,  Latonotoechia atrypoidea N i k i f., Sieberella sieberi В u c h, 
Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  Triacrinus aspectabilis S c h e w t s. 
и др. Эти отложения залегают на подстилающих согласно. Мощность 
60—65 м.

Средний отдел

Среднедевонские, как и верхнедевонские отложения представлены 
преимущественно карбонатными породами. Терригенные породы прини
мают участие в сложении среднедевонских отложений восточнее, в рай
оне кишлака Урмитан. Все подразделения среднего и верхнего девона 
залегают между собой согласно.

J Наименование преоккупировано для кштутской свиты Алайского хребта (Го- 
рянов и др., 1961).



Эйфельский ярус
Ляглянский горизонт представлен главным образом желтовато-се

рыми тонкослоистыми доломитами, содержащими прослои (2—10 см) 
глинистых известняков серого цвета с розоватыми плоскостями напла
стования.

В известняках содержатся Ptenophyllum primum W d k d; Acan- 
ihophyllum heterophyllum M. E d w. et H., Carinaiina arimaspus 
E i c h w., Uncinulus parallelepipedus В г о n n, Cupessocrinus crassus 
G о 1 d f. Мощность до 45 м.

Аккапчигайский горизонт — это равномерное чередование желтова
то-серых доломитов, тонкослоистых темно-серых известняков и грубо
слоистых черных известняков. Породы преимущественно кристалличе
ские, только редкие пласты представлены органогенно-детритусовыми 
разностями. В последних присутствуют Zonophyllum duplicatum W d k d., 
Stenophyllum hedstromi W d k d., Clorindina eifelensis S t e i n . ,  Cupres- 
socrinus trimerus Q u e n s t . ,  C. abbreviatus G о 1 d f., C. gracilis G о i d f. 
Мощность до 45 м.

Живетский ярус

Известняки серые и голубовато-серые, плитчатые или разнослоис
тые, преимущественно скрытокристаллические, реже мелкокристалличе
ские. Органические остатки немногочисленны: Zmeinogorskia crassisep- 
tata G о г i а п о v, Grypophyllum wedekindi M i d d 1., G. ex gr. tenue 
W d k d., Leiorhynchus sp. indet. Мощность до 65 м.

Верхний отдел

На отложения живетского яруса согласно ложатся известняки свет
ло-серые, тонкослоистые, скрытокристаллические, содержащие прослои 
глинистых известняков и мергелей верхнего девона. Мощность до 130 м. 
В нижней части известняков присутствуют франские Productella subacu- 
leata Mu r c h . ,  Desquamatia alticoliformis Rzon. ,  Cyrtospirifer tenti- 
culum Ve r n . ;  в верхней части содержатся остатки Dzieduszickia aff. 
baschkirica T s c h e r n . ,  характерные для верхних горизонтов фаменско- 
го яруса Средней Азии. Верхнедевонские известняки со стратиграфиче
ским несогласием перекрываются светлыми массивными известняками 
верхнего визе.

В западной части Туркестано-Зеравшанской зоны, в хребте Юж
ный Нуратау, девонские отложения изучены очень слабо. Представлены 
они мощной (до 1000 м) толщей мраморов, мраморизованных известня
ков и доломитов, известной под названием «актауская свита», и обло
мочными породами небольшой мощности. Детали стратиграфии этих 
образований пока совершенно неясны, а некоторые исследователи 
склонны считать, что они вообще не относятся к девонской системе 
(Лихачев и др., 1963).

ТУРКЕСТАНО-АЛАЙСКАЯ ЗОНА

Эта зона расположена на северном склоне Туркестанского хребта 
и на обоих склонах Алайского; протяженность ее (от гор Мальгузардо 
Ферганского хребта) более 550 км, максимальная ширина зоны около 
70 км.

Туркестано-Алайская зона в девонском периоде была наиболее 
подвижной частью геосинклинали Южного Тянь-Шаня. Дифференциро



ванные и очень контрастные тектонические движения обусловили воз
никновение самых разнообразных условий осадконакопления в едином 
Туркестано-Алайском бассейне, запечатлевшихся в том многообразии 
различных по составу и мощности осадочных и вулканогенных толщ, 
которое здесь наблюдается.

Девонские отложения зоны представлены разнофациальными се
риями, в разрезе каждой из них устанавливается наличие всех трех от-
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Рис. 39. Сводные разрезы девонских отложений Туркестано-Алайской зоны.
В. Б. Горянов

I — карбонатная серия (горы Чемендык, Сухумтау, Тамчи, Чиль-Майрам, Актур 
и др.); I I — терригенно-карбонатная серия (горы Катран-Яурунтуз); III — вулкано
генная (кнргизатинская) серия (междуречье Сох — Гульча в низких и высоких пред
горьях Алая); IV — доломитовая (алайская) серия (горы Андыген, Терскей-Алтын- 
бешнк, Акгаш-Боорды и верховья рек Шахимардан — Абшир), V — терригенная (ка- 

раджегачская) серия, VI — терригенная (азванская) серия (Восточный Алай)

делов системы. Выявляются (по преобладающему компоненту) терри- 
генно-карбонатные, известняковые, вулканогенные и доломитовые се
рии (рис. 39).

Разнофациальные девонские серии в совокупности с подстилающи
ми их силурийскими и перекрывающими нижне- и среднекаменноуголь
ными толщами образуют комплексы среднего палеозоя, слагающие 
линейно ориентированные структуры, протяженность которых дости
гает первых сотен километров при ширине вкрест простирания 3—5 кму 
редко до 15 км. Комплексы среднего палеозоя, в которых разнофа
циальные девонские серии занимают среднее (в стратиграфическом 
отношении) положение, соприкасаются между собой, как правило, по 
надвигам.

Нижний отдел

Нижнедевонские отложения распространены очень широко, но не 
повсеместно. В ряде районов (горы Андыген, Акташ-Боорды и некото
рые другие) они развиты узко локально; чаще в этих местах наблюда



ется налегание живетских отложений на силур. Нижний девон или весь 
девон часто отсутствует также на площадях развития сокращенных раз
резов среднего палеозоя, где намюрские образования налегают на 
сланцы силура.

Нижний подотдел

Кунжакский горизонт отчетливо выявляется только в известняковых 
сериях, в которых всегда залегает согласно на исфаринском горизонте 
верхнего силура, отчетливо тяготея к нему как по комплексу органиче
ских остатков, так и в литологическом отношении.

Наиболее изученные разрезы кунжакского горизонта располагаются 
в восточной части Туркестанского хребта, в бассейне р. Исфары. Здесь 
на известняки исфаринского горизонта налегает пестрого состава толща 
карбонатных пород. В ее строении преобладают мелкодетритусовые из
вестняки темно-серого цвета, разнослоистые, в основном тонкослоистые. 
На разных уровнях, но преимущественно в нижней части, широко рас
пространены светлые кораллово-строматопоровые биогермы размером 
до 5x30, чаще 0,5X3 м. В подчиненном количестве встречаются розо
ватые мергели, серые и черные глинистые сланцы, черные крупноолито- 
вые известняки.

В подошве кунжакского горизонта местами фиксируется пласт 
валунно-галечного конгломерата мощностью до 3 м, с обломками 
пород исфаринского горизонта и светлым кальцитовым цементом. 
Органические остатки многочисленны и разнообразны; наиболее харак
терны Favosites nitidus С h а р ш., F. ex gr. nikiforovae С h е k h., Squa- 
meofavosites singularis S о k., Tryplasma aff. karcevae В u 1 v., Rhizophyi- 
lutn ex gr. gotlandicum Roem. ,  Camarotoechia famula B a r r . ,  Protathyris 
praecursor Koz l . ,  Spirigerina ex gr. marginalis D a 1 in., Lissatrypa sp. 
I la левом борту p. Исфары в кровле кунжакского горизонта обнаруже
ны остатки граптолитов: Monograptus aff. hercynicus Р е г п е г, М. ап- 
gustidens Р f i Ь у 1. Мощность кунжакского горизонта в бассейне р. Ис
фары не превышает 150 м.

В карбонатной (чильмайрамской) серии Алайского хребта кунжак- 
скип горизонт представлен преимущественно светлыми разпослоистыми 
или массивными известняками, разнокристаллическими, реже органо- 
генно-детритусовыми, содержащими многочисленные Spirigerina margi
nalis D а 1 m. Мощность кунжакского горизонта около 80 м в горах Там- 
чии до 100 м в горах Чиль-Майрам и Актур. Аналогичный описанному 
состав кунжакский горизонт имеет в тех случаях, когда он обнару
живается на площадях развития вулканогенной (киргизатинской) се
рии.

Условно, главным образом по положению в разрезе, к нижнему 
подотделу нижнего девона относится джидалинская свита (терригенно- 
карбонатная серия), развитая в горах Катран-Яурунтуз. Свита пред
ставлена филлитизированными глинистыми сланцами и алевролитами 
темно-серого и черного цвета, содержащими прослои граувакк и разно
галечных конгломератов; мощность и количество прослоев грубообло
мочных пород возрастает снизу вверх по разрезу свиты (рис. 40). Сви
та охарактеризована остатками флоры: Zosterophyllum (Eozosterophyl- 
lum) australianutn L a n g e t C o o k s o n ,  Z. aff. rhenanum K r a u s e l  
e t W e y l a n d  и фауны Spirigerina ex gr. marginalis D a 1 i m. и др. Ло
жится без видимого несогласия на сланцы верхнего силура и согласно 
перекрывается аккульской свитой. Мощность джидалинской свиты до
стигает 800 м.



Средний подотдел

Зона Uncinulus kekelikensis и Spirigerina marginaloides

Устанавливается в терригенно-карбонатной и в вулканогенной се
риях. К первой принадлежит аккульская свита, которая слагается из- 
всстковистыми песчаниками с прослоями полимиктовых гравелитов и

Рис. 40. Р а зр е з  н и ж недевонски х отлож ени й  гор К ат- 
р ан -Я у р у н ту з. С о стави л  В . Б. Г о р я н о в  

Литологическая и палеонтологическая характеристика: 1 — 
светлые массивные доломиты; 2 — светлые доломиты и из
вестняки. K arpin sk ia  con ju gu la , К. fedorovi; 3 — песчанистые 
известняки. T ryplasm a a lta ica , F ergan e lla  turkestan ica, Sie- 
berella sieb eri; 4 — конгломераты и гравелиты с линзами из
вестняков. Rhizophyllum  enorme, K arp in sk ia  co n ju gu la  и др.; 
5 — известковистые песчаники. F av o site s  brusnitzini, Мисор- 
hyllum. bohemicum, Sp ir ige rin a  cf. m argin alo id es и др.; 6 — 
конгломераты валунно-галечные; 7 — сланцы, песчаники, гра
велиты; 8 — конгломераты валунно-галечные на известковом 
цементе. Kodonophyllum  sp., Entelophyllum  sp., A trypinella  
ex gr. b arb a ; 9 — темно-серые тонкоплнтчатые сланцы с ред
кими прослоями бурых гравелитов и песчаников; 10 — буро
вато-серые средне- и крупногалечные полимиктовые конгло
мераты; 11 — темно-серые среднезернистые песчаники и чер
ные тонколистоватые сланцы; 12 — буровато-серые средне- 
и крупногалечные конгломераты, темно-серые мелкозернис
тые песчаники и глинистые сланцы; 13 — темно-серые раз
нозернистые песчаники и разногалечные конгломераты; 14 — 
буровато-серые песчаники; 15 — темно-серые глинистые слан
цы и алевролиты; 16 — зеленовато-серые тонколистоватые 
глинистые сланцы; 17 — зеленовато-коричневые полимиктовые 
тонкослоистые песчаники; 18 — черные тонкоплитчатые гра
велиты и зеленовато-серые разнозернистые песчаники. Zoste- 
rophyllum  (Eozosterophyllum ) au stra lian u m ; 19 — темно-се
рые тонколистоватые сланцы; 20 — глинистые сланцы. Saeto- 
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конгломератов на известковом цементе и с многочисленными коралло- 
во-строматопоровыми биогермами (см. рис. 40). В последних весьма 
обильны остатки различных бентонных беспозвоночных; наиболее ха
рактерны Favosites brusnitzini Р е е t z, Mucophyllum bohemicum P о 6 t a, 
M. ligeriensis B a r r  о is,  Tryplasma altaica D yb., Rhizophyllum enorme 
E t h e r . ,  Acanthophyllum pseudohelianthoides S c h e r z e r ,  Lyrielasma
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manipulate, Р о с t a, Sieberella sieberi В u с h, Karpinskia conjugula 
T s c h e r n . ,  Spirigerina marginaloides Na l .  Свита без видимого несо
гласия, местами с постепенными переходами, ложится на джидалинскую 
и согласно перекрывается сандальской. Мощность 60—80 м, редко до 
120 м.

Из вулканогенных образований к данной зоне принадлежит яшская 
свита киргизатинской серии. В составе свиты преобладают туфы и ту- 
фопесчаники зеленого и зеленовато-серого цвета; в подчиненном коли
честве прослои диабазов, глинистых и кремнистых сланцев, прослои и 
линзы известняков, из которых в различных выходах свиты собраны 
Favosites proastericus C h a r i . ,  Mucophyllum cf. bohemicum P о 6 t a, 
Rhizophyllum enorme E t he r . ,  R. cf. gervillei В а у 1 e, Sieberella sieberi 
B u c h ,  Janius irbitensis T s c h e r n .  и др.

Яшская свита налегает без видимого несогласия на известняки 
кунжакского горизонта или с несогласием на сланцы лудлова; перекры
вается шаровыми лавами араванской свиты. Мощность ее в восточном 
Кара-Чатыре до 400 м, в бассейне р. Чиле около 900 м, в горах Алдыяр 
300 м и в долине Исфайрама, в районе кишлака Уг-Курган около 
500 м.

Верхний подотдел

Зона Latonotoechia atrypoidea и Karpinskia conjugula

Выявляется в терригенно-карбонатной и вулканогенной сериях. 
В первой к ней относится сандалъская свита, распространение которой 
ограничено горами Катран-Яурунтуз. Свита представлена светло-серы
ми искристыми доломитами, участками замещающимися органогенно- 
детритовыми известняками. В последних многочисленны Lindstromia 
minima S р a s s., Tryplasma hercynica Roem. ,  Sieberella sieberi B u c h ,  
Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  K. fedorovi T s c h e r n .  и многие дру
гие. Сандальская свита с постепенным переходом ложится на аккуль- 
скую и перекрывается катранской свитой. Мощность не более 120 м.

В вулканогенных фациях к данной зоне принадлежит нижняя часть 
араванской свиты киргизатинской серии, представленной шаровыми 
лавами диабазов, порфиритов и мандельштейнов, в которых участками 
залегают небольшие линзы светлых органогенно-кристаллических изве
стняков с Lindstromia minima S р a s s, Chlamydophyllum obscurum 
P o e t  a, Tryplasma hercynica R o e m.  и др., а в горах Алдыяр—Karpin
skia conjugula T s c h e r n .

Нижняя граница зоны совпадает с подошвой свиты, несогласно ло
жащейся на яшскую свиту или непосредственно на сланцы верхнего 
силура; верхняя граница проходит внутри араванской свиты и выявля
ется только по смене комплексов фауны.

Мощность нижней части араванской свиты, принадлежащей описы
ваемой зоне, достигает 1500 м в районе Талдык-Киргизата, а обычно 
не превышает 1000 м. (горы Кара-Чатыр, Алдыяр, Намаздек, бассейн 
р. Исфайрам).

Средний и верхний подотделы нерасчлененные

В терригенных и карбонатных сериях отделить средний подотдел 
от верхнего, т. е. расчленить нижний девон в старом понимании, беэ 
кунжакского горизонта, на две части, пока не удается: в монофациаль- 
ных разрезах этого возраста рубежей сколько-нибудь заметной смены 
комплексов фауны не улавливается.



В терригенной караджегачской серии 1 Южной Ферганы, нижнему 
и среднему подотделам соответствует исфайрамская свита в се
верной полосе выходов серии (от Баткена до Науката севернее гор 
Катран-Яурунтуз) и нижняя часть серии в южной полосе, протягиваю
щейся от Хайдаркана к слиянию составляющих р. Чиле и далее на вос
ток, в бассейн Карагура, где караджегачская серия на свиты не рас
членена.

Это преимущественно грубозернистые песчаники и гравелиты поли- 
миктового состава, бурые, серые и коричневато-серые, переслаивающи
еся в различных соотношениях с алевролитами темно-серого и черного 
цвета. Местами, особенно в верхней части исфайрамской свиты (кото
рая соответствует нижней и средней джидалинской подсвитам в пони
мании Горянова и др., 1961; Поршнякова и др., 1961; Орловского, По
яркова, 1962, 1965), обильны конгломераты, гравийные, реже крупнога
лечные и валунно-галечные. В обломочных породах на разных уровнях 
залегают коралловые биогермы с Favosites brusnitzini P e e t z ,  Lindstro- 
mia minima S p a s s . ,  Rhizophyllum enorme E t h e r . ,  Lyrielasma mani- 
pulata P o c t a ,  Sieberella sieberi В u c h, Ferganella turkestanica N i k i f.„ 
Eospirifer togatus T s c h e r n . ,  Janius irbitensis T s c he r n. и др. Серия 
с неотчетливым несогласием ложится на различные горизонты силура; 
верхняя граница нижнего девона проводится по кровле конгломератов, 
исфайрамской свиты. Мощность нижнедевонской части караджегачской 
серии в северной полосе до 870 м; в южной она точно не установлена, 
но, вероятно, не превышает 500 м.

В азванской терригенной серии Восточного Алая 1 2 отложения опи
сываемого возраста присутствуют в нижней части, выделяемой 
А В. Яговкиным итульмеской свиты, которая распространена в бассей
нах рек Калмакасу, Шарт, Кичик-Блеули, Джусалы, Терек и др. Свита 
представлена известково-глинистыми, иногда туфогенными сланцами и 
алевролитами и полимиктовыми песчаниками, содержащими прослои и 
пачки известняков. В нижней части свиты в верховьях р. Тон-Зоу со
браны Favosites nikiforovae С h е k h., F. cf. nitidus C h a p m . ,  Squameo- 
favosites cf. sokolovi C h e k h., Sq. ettkychensis C h e k h., Turkestanella 
ex gr. acuaria Ri c ht . ,  T. circuloannulata K l i s h .  Свита без видимого 
несогласия налегает на силур; мощность ее нижнедевонской части не 
превышает 300 м.

В карбонатных сериях девона Алайского хребта, развитых в Ош
ских горках (рис. 41), в Ляглянском массиве, в горах Актур и в ряде 
мест в осевой части Алайского хребта и на южном его склоне, на кун- 
жакском горизонте залегают светлые, преимущественно разнокристал
лические, реже органогенно-обломочные массивные известняки. В раз
личных местах из них собраны обильные остатки раннедевонских бес
позвоночных: Acanthophyllum pseudohelianthoides S c h e r z e r ,  Siebe
rella sieberi В u ch, Uncinulus kekelikensis N a 1., Spirigerina marginaloi- 
des N a 1., Latonotoechia latona B a r r . ,  L. atrypoidea N i k i f., Karpin- 
skia conjugula T s c h e r n .  и др. Примечательно, что в этих известняках 
зачастую совместно встречаются виды из комплексов, характеризующих 
две верхние зоны нижнего девона.

Для Туркестанского хребта и для осевой части Алая более типичны 
темные слоистые известняки, в меньшей степени доломиты, содержащие’

1 Серия выделена в 1964 г. В. Б. Горяновым и Г. А. Ярушевским из джидалин
ской свиты, объем которой понимался в последующие после ее установления годы 
широко и неправильно (Горянов, Ярушевский, 1968).

2 Материалы А. В. Яговкина.
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прослои и желваки кремнистых пород (талбулакская свита), охаракте
ризованные комплексом раннедевонских беспозвоночных, аналогичным 
таковому из светлых известняков верхней части нижнего девона Алай
ского хребта. Светлые известняки в Туркестанском хребте распростра
нены незначительно, главным образом в западной его части. Повсеме
стно описываемые отложения залегают на отложениях кунжакского го
ризонта и перекрываются нижнеэйфельскими образованиями согласно. 
Мощность их не превышает 500 м.

Средний отдел 

Эйфельский ярус

Эйфельские отложения развиты в непрерывных разрезах с нижнеде
вонскими; фациальная зональность, присущая отложениям нижнего де
вона, сохраняется и для Эйфеля.

Р и с . 41 . Р а з р е з  н и ж н е д е в о н с к н х  о т л о ж е н и й  гор  Ч и л ь- 
М а й р а м . С о с т а в и л  В . Б . Г о р я н о в  

Л и т о л о г и ч е с к а я  и  п а л е о н т о л о г и ч е с к а я  х а р а кт е р и ст и ка : 
1 — с в е т л о - с е р ы е  к р у п н о к р и с т а л л и ч е с к и е  м а с с и в н ы е  и з 
в е с т н я к и . M u c o p h y l lu m  fa s c ic u la r is , S ie b e r e lla  s ie b e r i,  
N y m p h o r h y n c h ia  n y m p h a ,  K a r p in s k ia  c o n ju n g u la ;  2  —  
м р а м о р о в и д н ы е  с в е т л ы е  р о з о в а т о - с е р ы е  м а с с и в н ы е  и з 
в е с тн я к и . T r y p la s m a  h e rc y n ic a ,  A c a n to p h y l lu m  e x  g r .  
p s e u d o h e lia n to id e s ,  L a to n o to e c h ia  la to n a ,  U n c in u lu s  k e - 
k e l ik e n s is , E o s p i r i f e r  i r b i te n s is ,  K a r p in s k ia  c o n ju g u la ;  
3  —  к о р и ч н е в а т о -с е р ы е  р а з н о с л о и с т ы е  и зв е с т н я к и . L in d - 
s t r o m ia  t r a n s ie n s ,  L a to n o to e c h ia  la to n a ,  S ie b e r e lla  s ie -  
b e r i , N y m p h o r h y n c h ia  n y m p h a ;  4  —  с в е т л о -с е р ы е  и б е 
л ы е  р а з н о к р и с т а л л и ч е с к и е  м а с с и в н ы е  и зв е с т н я к и . L in d -  
s t r o m ia  t r a n s ie n s ,  M u c o p h y l lu m  fa s c ic u la r is ,  T r y p la s m a  
h e rc y n ic a ,  S ie b e r e l la  s ie b e r i,  S p i r ig e r in a  m a r g in a lo id e s ,  
K a r p in s k ia  fe d o r o v i;  5  —  с в е т л о - с е р ы е  о р г а н о г е н н о -о б л о 
м о ч н ы е и зв е с т н я к и . T r y p la s m a  h e rc y n ic a ,  A c a n th o p h y l-  
lu m  e x  g r .  p s e u d o h e lia n to id e s  S c h e r z e r ,  L a to n o to e c h ia  
la to n a ,  K a r p in s k ia  c o n ju g u la ,  E o s p i r i f e r  i r b i te n s is  
T s c h e r n .  и м н о ги е  д р у г и е ; 6  —  ж е л т о в а т ы е  к р и н о и д - 
н ы е с л а б о б и т у м и н о зн ы е  и зв е с т н я к и . T r y p la s m a  c f . k a r -  
c e v a e , S p i r ig e r in a  m a r g in a l is  D  a 1 m ., L is s a t r y p a  s p . ;  7 —  
и з в е с т к о в и с т ы е  а л е в р о л и т ы  и ч е р н ы е  п е с ч а н и с т ы е  б и 
т у м и н о зн ы е  и зв е с т н я к и . T r y p la s m a  k a rc e v a e , S tro p h e o -  

d o n ta  c f. c o s ta tu la

Ляглянский горизонт. Наиболее отчетливо выделяется в карбонат
ных и терригенно-карбонатных сериях, где к зоне относятся нижняя и 
средняя части катранской свиты. Свита распространена в большинстве 
известняковых массивов Туркестанского и Алайского хребтов (горы 
Чемендык, Сухумтау, Катран-Яурунтуз, Актур, Ошские горки). Нижняя 
часть катранской свиты (рис. 42) представлена светло-серыми массив
ными органогенно-детритовыми (существенно криноидными) известия-



нами мощностью до 120 му содержащими Acanthophyllum heterophyllum 
М. Е d w. et Н., Ptenophyllum fibratum W d к d., Pt. bulvankerae S p a s s., 
Columnaria conglomerata S c h 1 u t., Ivdelinia ivdelensis Kho d . ,  Unci- 
nulus parallelepipedus B r o n n ,  Carinatina arimaspus E i c h w. ,  Karpin- 
skia conjugula T s c h e r n. Для средней части типичны серые разнокри
сталлические известняки с Acanthophyllum heterophyllum М. Edw.  et 
Н., Columnaria sulcata G о 1 d f., C. conglomerata S c h 1 u t., Uncinulus

Рис. 42. Разрез ляглянского горизонта (гора 
Яурунтуз, верховья сая Бель-Сохте). Составил 

В. Б. Горянов
Литологическая и палеонтологическая характери
стика: 1 — известняки светло-серые, разнокристал
лические. слоистые. Favosites cf. stellaris, Мисо- 
phyllum biseptatum, Heliophyllum spongiosum, Co
lumnaria sulcata, G. vagranensis, Camarotoechia 
cf. laglanica, Uncinulus jauruntusicus, Columnaria 
sulcata, C. cf. vagranensis S о s h k., Uncinulus pen
tag o n s, Un. cf. parallelepipedus, Atrypa aff. vijaica; 
2 — известняки темно-серые органогенно-обломоч
ные и разнокристаллические массивные. Pachyfa- 
vosites cf. vilvaensis, Mucophyllum biseptatum, 
Columnaria sulcata, Lyrielasma subcaespitosum, 
Uncinulus parallelepipedus, Atrypa cf. desquamata, 
Tryplasma cf. devoniana, Columnaria vagranensis, 
C. cf. biensis, Grypophyllum carinatum, Carinatina 
arimaspus, Uncinulus jauruntusicus, Unc. pentago
n s ,  Gipidula aff. optata, Atrypa cf. totaensis; 3 — 
известняки светло-серые и голубоватые органо
генно-обломочные и разнокристаллические мас
сивные и массивно-слоистые. Lyrielasma cf. sub
caespitosum, Ptenophyllum fibratum, Acanthophyl
lum ex gr. heterophyllum, Stringocephalus burtini 
var. orthocephalus, Barrandeophyllum cf. perple- 
xum, Columnaria conglomerata, Lyrielasma cf. ver- 
miculare, Chlamydophyllum tabulatum, Heliophyl
lum spongiosum, Lyrielasma subcaespitosum, L. cf. 
vermiculare, Ptenophyllum cf. primum, Acantho
phyllum heterophyllum, Hypothyridina cf. procuboi- 
des, Uncinulus angularis; 4 — известняки светло
серые и желтоватые, органогенно-обломочные, 
массивные. Columnaria conglomerata, Acantho
phyllum heterophyllum, Atrypa cf. vijaica, Mima- 
trypa flabellata prunulum G о г t., Desquamatia 
ex gr. desquamata S о w., Hypothyridina cf. procu- 
boides, Tryplasma devoniana, Ptenophyllum cf. pri
mum, Ivdelinia cf. acutolobata, Atrypa flabellata 
prunulum, Tryplasma devoniana, Columnaria vag
ranensis, Ptenophyllum cf. fibratum, Cama
rotoechia cf. laglanica, Atrypa aff. vijai
ca, Chlamydophyllum tabulatum, Columnaria vag
ranensis, Ptenophyllum fibratum, Acanthophyllum 
heterophyllum, Uncinulus primipilaris, Camarotoe
chia laglanica, Mimatrypa cf. flabellata prunulum, 
Barrandeophyllum cf. perplexum, Ptenophyllum pri

mum, Uncinulus cf. parallelepipedus
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parallelepipedus B r o n n ,  Productella mesodevonica N a 1. Мощность не 
превышает 100 м.

Катранская свита залегает согласно на сандальской; верхняя гра
ница описываемой зоны проходит внутри нее и выявляется в большин
стве мест только по палеонтологическим данным.

В разрезе киргизатинской серии отложения зоны устанавливаются 
в верхней части шаровых лав араванской свиты в ее выходах в бассей



не р. Исфайрам и в горах Алдыяр, где из линз известняков собраны 
Pachyfavosites aff. markovskyi S о k., Acanthophyllum ex gr. heterophyl- 
lum M. E d w. et H., Productella mesodevonica N a Leviconchidiella 
vagranica К h о d. Мощность до 1000 м , обычно 300—400 м.

С некоторой долей условности горизонт выявляется и в карадже- 
гачской серии, в нижней части бурых алевролитов и полимиктовых пес
чаников ташказанской свиты. В бассейне р. Исфайрам в этих отложе
ниях обнаружены Columnaria sulcata G о 1 d f. и Carinatina signifera 
S c h n u г.

Рис. 43. Стратотипический разрез аккапчигайского го
ризонта эйфельского яруса (гора Катран, верховья сая 

Аккапчигай). Составил В. Б. Горянов 
Литологическая и палеонтологическая характеристика: 
1 — известняки темно-серые и черные разнокристалли
ческие грубослоистые. Pachyfavosites sp., Crassialveoli- 
tes sp., Alveolitella sp., Zonophyllum duplicatum, Digo- 
nophyllum bilaterale, Lyrielasma vermiculare, Mucophyl- 
lum biseptatum, Calceola sandalina, Lyrielasma subcaes
pitosum, Heliophyllum halli, Digonophyllum cf. bilaterale 
S о s h k., Lyrielasma subcaespitosum, L. cf. vermiculare, 
Stenophyllum cf. hedstromi, S. altum S o s h k . ,  Mega- 
strophia cf. uralensis, Stromatopora cf. concentrica, Al
veolitella sp., Bethanyphyllum cf. soetenicum, Stenophyl
lum hedstromi, Grypophyllum cf. carinatum, Atrypa cf. 
zonata, Conchidiella cf. pseudobaschkirica; 2 — известняки 
серые и голубовато-серые, разнокристаллические мас
сивные. Heliophyllum cf. halli, Lyrielasma subcaespito
sum, L. vermiculare, Stenophyllum hedstromi, Uncinulus 
sp., Conchidiella sp., Mucophyllum biseptatum, Heliophyl
lum halli, Bethanyphyllum cf. soetenicum, Lyrielasma ve- 
miculare; 3 — известняки светло-серые органогенно-обло
мочные и разнокристаллические массивные. Mucophyl
lum cf. biseptatum, Zonophyllum duplicatum, Grypophyl
lum cf. gorskyi, Eospirifer aff. davousti, Stromatopora 
ex gr. pachytexta, S. cf. concentrica, Squameofavosites 
sp., Heliophyllum halli, Bethanyphyllum cf. soetenicum, 
Stenophyllum hedstromi, Digonophyllum cf. bilaterale, 
Stenophyllum altum, Grypophyllum cf. carinatum, Muco
phyllum cf. biseptatum, Calceola sandalina, Lyrielasma 
cf. vermiculare, Stromatopora concentrica, Pachyfavosi
tes sp., Heliophyllum cf. halli, Bethanyphyllum soeteni
cum, Lyrielasma subcaespitosum, Stenophyllum hedstromi

Аккапчигайский горизонт. Надежно устанавливается только в кар
бонатных сериях. Это верхняя часть катранской свиты, представленная 
светло-серыми известняками, массивными, обычно кораллово-стромато- 
поровыми, местами с крупными конхидиелловыми банками (рис. 43). 
Органические остатки весьма обильны — Stromatopora concentrica 
G о 1 d f., Favosites stellaris T s c h e r n . ,  Pachyfavosites vilvaensis S о k., 
Calceola sandalina L a m., Zonophyllum duplicatum W d k d, Stenophyl
lum hedstromi Wd k d ,  Heliophyllum antiquum S o s h k . ,  Megastrophia 
uralensis Ve  г n., Conchidiella baschkirica Ver n. ,  C. pseudobaschkirica



Т s с h е г п. и др. Мощность зоны до 250 м в горах Катран и 100—150 м 
в горах Сухумтау, Яурунтуз и в Ошских горках.

Не исключено, что данной зоне принадлежат шаровые лавы самых 
верхних частей араванской свиты (киргизатинская серия), а также тер- 
ригенные породы средней части ташказанской свиты (караджегачская 
серия).

Органических остатков эти отложения не содержат, но по за
леганию между нижнеэйфельскими и живетскими образованиями, с уче
том отсутствия достоверных перерывов, наличие зоны в упомянутых 
сериях весьма вероятно.

Присутствие эйфельских отложений несомненно также в составе 
итульмеской свиты (азванская серия) Восточного Азая (см. выше) 1. 
В ее верхней части, мощность которой до 140 му в изобилии встреча
ются эйфельские (по В. Л. Клишевичу) тентакулиты: Scyphaella cf. 
gracilis К 1 i s h., Novakia excisa К 1 i s h., N. karpinskii G. L., Styliolirm 
sp., Striatostyliolina sp.

Возможно присутствие эйфельского яруса в разрезе толщи кварце
во-хлоритовых, кремнистых и известково-глинистых сланцев, содержа
щих прослои песчаников и детритовых известняков, развитой в запад
ной части Туркестанского хребта. В бассейне р. Янгиарык из нее соб
раны Clorindina aff. eifelensis S t e i n .  #var. alta К h о d., Uncinulus cf. 
parallelepipedus B r o n n ,  Pugnax sp. (aff. pugnax Ma r t . ) .  Однако 
в этой же толще содержатся остатки фораминифер среднего и верхнего 
карбона, а потому заключить, какая часть ее является среднедевонской, 
затруднительно.

Живетский ярус

Живетские отложения принадлежат к одним из наиболее распро
страненных девонских образований Туркестано-Алайской зоны. Поми
мо фациальных типов, характерных для нижнего девона и эйфельского 
яруса, для живетского яруса очень типичен доломитовый тип (алайская 
серия по Г. С. Поршнякову и А. В. Яговкину), не встречающийся в раз
резах более древних отложений девона.

В известняковых и доломитовых сериях живетский ярус расчленя
ется на зоны и горизонты; в прочих фациальных типах расчленение жи
ветского яруса пока не произведено, а зачастую предположительно и 
само выделение живетских отложений.

Анаварский горизонт. В известняковой серии, распространенной в го
рах Катран-Яурунтуз, Тамчи-Ишме, Актур, в Ошских горках и в ряде 
других мест к зоне относится нижняя часть яурунтузской свиты (рис. 
44). Это серьге и темно-серые, иногда почти черные известняки разно
кристаллической структуры, грубо- и массивнослоистые. В различных 
местах собраны: Amphipora ramosa Р h i 11., Thamnopora tumefacta 
L e c., Caliapora battersbyi M. E d w. et H., Grypophyllum isactis F r e e h ,  
Gr. wedekindi M i d d 1., Neospongophyllum longiseptatum В u 1 v., N. 
variabile W d k d, Stringophyllum primordiale W d k d, St. ex gr. duplex 
Wdkd ,  Alaiophyllum jaruschevskyi G o r i a n . ,  Stringocephalus burtini 
D e f r., Uncites gryphus S c h l .  и др.; местами обильны двустворки и 
гастроподы.

Яурунтузская свита со стратиграфическим несогласием налегает на 
катранскую; верхняя граница зоны литологически обычно соответствует 
появлению в разрезе более светлых известняков, но чаще устанавлива



ется только смена комплекса тетракораллов. Мощность зоны 100— 
240 м.

В составе алайской (доломитовой) серии зоне принадлежит арпа- 
лыкская свита (горы Акташ-Боарды, Пешкаут) или нижняя часть серии 
в местах, где расчленение ее на свиты не произведено (горы Андыген, 
Терский-Алтынбешик, осевая часть Алайского хребта в верховьях рек 
Сох и Исфайрам). Зона представлена черными пли слабо пестроцвет-

Рнс. 44. Стратотипическне разрезы анаварского и 
анхорского горизонтов живетского яруса (гора Кат
ран, верховья сая Аккапчигай). Составил В. Б. Го- 

рянов
Литологическая и палеонтологическая характеристик 
ка: 1 — известняки темно-серые и черные, кораллово
стром атопоровые, разнослоистые, сильно битуминоз
ные. Stromatopora ex gr. laminosa, Idiostroma ex gr. 
roemeri N i c h., Alveolites taeniformis, Crassialveoli- 
tes obtortus, C. domrachevi, Coenites medium, Placo- 
coenites gradatus, Metriophyllum bouchardi, Neostrin- 
gophyllum waltheri, Dialythophyllum complicatum, 
Favistella rhenana, Thamnopora tumejacta var. densu, 

/ T. polyforata, Alveolitella gracilis Y a n e t ,  Caliapora 
taltiensis, Coenites medium, Neostringophyllum walthe
ri, N. heterophylloides, Arcotabulophyllum anavaricum, 
Dialithophyllum simplex, D. complicatum, Stromato
pora laminosa, Stachyodes ex gr. verticillata, Actino- 
stroma clathratum, Thamnopora cf. nicholsoni, Th. tu- 
mefacta var. densa, Crassialveolites obtortus, Alveo
litella gracilis Y a n e t ,  Bethanyphyllum litvinovit- 
schae, N eostringophyllum waltheri Y о h, Heliophyllum 
lateseptatum, Arcotabulophyllum anavaricum, Dialy
thophyllum cr assise pt at um, Favistella rhenana, Clath-

— rodictyon ex gr. laxum, Actinostroma (?) ex gr. va- 
gans, Ac. ex gr. devonense, Stromatopora vogulica, 
Str. laminosa, Str. concentrica, Stachyodes verticilla
ta, Thamnopora polyforata, Th. tumejacta var. densa,

2 Caliapora taltiensis, C. battersbyi, Neostringophyllum 
waltheri, Arcotabulophyllum anavaricum, Dialythophyl
lum simplex, Gypidula cf. globosa, Stromatopora la
minosa, Thamnopora polyforata, N eostringophyllum

— waltheri, Spinatrypa aspera, Mimatrypa cf. flabellata; 
2 — известняки серые, разнокристаллические, массив
ные. Crassialveolites sp., Grypophyllum tenue asia- 
ticum, Gr. cf. isactis, Stringophyllum aff. tenue, Am- 
phipora ramosa, Grypophyllum isactis, Neospongo- 
phyllum sp., Favistella rhenana, Alaiophyllum katra-

3 nicum, Grypophyllum wedekindi, M i d d 1., Neospon- 
gophyllum punctatum, Gypidula globosa, Stromatopo
ra concentrica, Stachyodes ex gr. gracilis, Syringa- 
xon cf. symmetricum, Favistella rhenana, Neostrin- 
gophyllum lacerum, Actinostroma ex gr. reversum, 
Alaiophyllum cf. jarushevskyl, Grypophyllum isactis,

_  Neospongophyllum aff. variabile; 3 — известняки тем
но-серые и черные микрокристаллические и псевдо- 
олитовые. Actinostroma ex gr. reversum, Favistella 
rhenana, Favistella rhenana, Alaiophyllum jarushevskyi, 

Grypophyllum isactis, Neospongophyllum longiseptatum. Actinostroma ex gr. reversum, 
Zmeinogorskia crassiseptata, Alaiophyllum jarushevskyi, Grypophyllum tenue asiaticum 
G о г i a n., Stringophyllum primordiale, Actinostroma ex gr. reversum, Zmeinogorskia cras
siseptata, Heliophyllum halli, Bethanyphyllum litvionovitschae, Favistella rhenana, Alaio
phyllum jarushevskyi, Grypophyllum wedekindi, Stringophyllum sp., Crassialveolites 
obtortus, Scoliopora denticulata, Siringaxon symmetricum, Zmeinogorskia cf. bublichenkoi, 
Alaiophyllum katranicum, Grypophyllum tenue asiaticum, Gr. isactis, Gypidula globosa, 
Crassialveolites sp., Grypophyllum wedekindi, Stringophyllum aff. tenue, Favistella rhe

nana, Grypophyllum cf. isactis



иыми доломитами, преимущественно тонкослоистыми, местами с про
слоями мергелей, полимиктовых песчаников и гравелитов; очень редко 
встречаются пласты андезитов. Органические остатки многочисленны, 
но довольно однообразны: Amphipora ramosa Р h i 11. (масса), Favis- 
tellu rhenana F r e e h ,  Alaiophyllum jaruschevskyi G o r i a n . ,  Stringop- 
hyllum ex gr. duplex W d k d.

Доломиты без видимого несогласия налегают на маломощную тер- 
рпгенную арпалыкскую свиту (нижний девон — эйфельский ярус) или 
с несогласием на силурийские сланцы; перекрываются согласно боордин- 
ской свитой, нижняя часть которой относится к зоне Dialythophyllum и 
Neostringophyllum. Мощность зоны до 800 му чаще 300—400 м.

Зона Dialythophyllum и Neostringophyllum

Анхорский горизонт. В известняковых сериях к этой зоне относится 
верхняя часть яуруптузской свиты — серые разнокристаллические изве
стняки (см. рис. 44), содержащие крупные кораллово-строматопоровые 
биогермы с обильными Amphipora ramosa Р h i 1 1., Stachyodes, Actinost- 
roma, Stromatopora, Clathrodictyon, Actinostroma, Thamnopora crueifor- 
mis Y a n e t, Alveolites obtorius Lee. ,  Crassialveolites domrachevi 
( Sok. ) ,  Caliapora taetiensis Y a n e t ,  Dialythophyllum complicatum 
W d k d, D. simplex W d k d, D. crassiseptatum  W d k d, Neostringophyl
lum waltheri Yot . ;  изредка встречаются банки Stringocephalus burtini 
D e f г. или Uncites gryphus S c h 1. Мощность зоны 100—220 м.

В разрезе алайской серии к данной зоне относится нижняя часть 
боординской свиты, представленная равномерным чередованием темных 
слоистых доломитов и в различной степени доломитизированных извест
няков, содержащих Amphipora ramosa Р h i 1 1., Amph. pervesiculata 
L e c., Thamnopora ex gr. reticulata В 1 a i n v., Favistella rhenana F r e e h ,  
N eostringophyllum cf. waltheri Y о h, Emanuella ex gr. subumbona H a l ! .  
Боординская свита согласно залегает на арпалыкской; верхняя граница 
зоны, мощность которой достигает 700 ж, проходит внутри свиты.

Наличие живетского яруса в терригенных отложениях Южной Фер
ганы подтверждается только находкой А. И. Гончарова, сделанной 
в высоких горизонтах караджегачской серии в бассейне сая Карагой. 
Из линзы известняка здесь собраны Uncites aff. gryphus Sc hl . ,  Ema
nuella subumbona H a l l .

Вероятно, к живетскому ярусу относится нижняя часть шартской 
(по А. В. Яговкину) свиты (азванская серия) *. Свита распространена 
в бассейнах рек Калмакасу, Чон-Блеули, Кичик-Блеули, Джусалы. Сло
жена серыми и темно-серыми глинистыми и песчано-глинистыми слан
цами с прослоями мергелей, кремней и известняков. Свита охарактери
зована только остатками тентакулитов Nowakia karpinskii G. L., Stylio- 
lina uralica G. L., St. ex gr. domanicense G. L., Viriatella minima K1 i s h., 
которые указывают на возрастные пределы свиты от живетского до 
франского яруса. Шартская свита залегает согласно на итульмесской; 
перекрывается с несогласием буринской свитой (фаменский ярус) или 
непосредственно каменноугольными отложениями. Мощность до 350 м.

Живетские отложения принимают участие и в строении киргизатин- 
ской серии. На междуречье Киргизата — Акбура на шаровых лавах 
араванской свиты с неясно выраженным несогласием залегает толща 
сложного состава, имеющая следующий разрез (снизу вверх):



1. Светло-зеленые рассланцованные туфы и туфоконгломераты . до 400 м
2. Черные мелкокристаллические д и а б а зы ................................................. до 300 .,
3. Чередующиеся туфоконгломераты (с обломками известняков), ту

фы и и звестн я к и ..........................................................................................................около 300 „
4. Плагиопорфириты и плагиоклаз-пироксеновые порфириты, выше

переходящие в преимущественно туфовую то л щ у ............................................... до 300 „

Органические остатки живетского яруса: Grypophyllum cf. wedc-
kindi M i d d 1., Stringocephalus sp. собраны только из третьей пачки 
(куруганская свита), поэтому не исключено, что две нижележащие пач
ки относятся еще к эйфельскому ярусу.

Верхний отдел 

Франский ярус

Наиболее распространены доломитовые толщи франского яруса, 
значительно менее развиты известняки и обломочные породы; вулкано
генные отложения этого возраста выделяются предположительно.

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

К этой зоне в алайской серии относится верхняя часть боординской 
свиты — переслаивание темно-серых и черных тонкослоистых доломитов 
и известняков; мощность до 500 м. Из органических остатков многочис
ленны только породообразующие амфипоры — Amphipora patokensis 
R i а b. и ее вариететы, A. laxeperforata L ес., A. koivensis R i а b.; редки 
тетракораллы — Neostringophyllum cf. heterophylloides F r e e h ,  Репе- 
ckiella minima R о e m., Thamnophyllum cf. murchisoni P e n e c k e  и бра- 
хиоподы — Emanuella ex gr. subumbona H a l l .  Верхняя граница зоны 
четко фиксируется по согласному налеганию на боординскую свиту чер
ных известняков адыракоусской свиты.

В известняковой серии зоне принадлежит нижняя часть курчавай- 
ской свиты, развитой в горах Катран-Яурунтуз, Актур и в Ошских гор
ках. Свита представлена известняками серого с бежевым оттенком цве
та, разнослоистыми, часто полосчатыми. В ее нижней части (мощность 
до 180 м) собраны Amphipora patokensis R i а b. (масса), Tabulophyl- 
lum weberi Leb. ,  Thamnophyllum trigemme Q u e n s t . ,  Cyrtospirifer 
markovskyi N a 1., Productella subaculeata M u r c h .  Мощность зоны до 
180 м.

В е р х н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

В разрезе алайской серии данному подъярусу принадлежит адыра- 
коусская свита, развитая повсеместно, где установлено наличие серии. 
Свита представлена тонкослоистыми известняками преимущественно 
черного, реже коричневато-серого цвета. Мощность 350—500 м. Харак
терны пласты брахиоподовых ракушечников с Theodossia anossofi 
V е г n.

К подъярусу относится также верхняя часть курчавайской свиты 
(в известняковых фациях), из которой в горахЧемендык, Катран-Яурун
туз, Актур и в Ошских горках собраны Hypothyridina cuboides S о w., 
И. coronula Dze v . ,  Cyrtospirifer conoides R о e m., C. tenticulum N a 1. 
Мощность около 120 м.

He исключено наличие франского яруса в верхней части ташказан- 
ской свиты (караджегачская серия) Южной Ферганы и в верхней части 
шартской свиты (азванская серия) Восточного Алая.



Фаменский ярус

Отложения фаменского яруса в Туркестано-Алайской зоне представ
лены главным образом доломитами; известняки и терригенные породы 
распространены незначительно. Эффузивные породы в составе фамен
ского яруса пока не отмечались.

Доломиты фаменского яруса (кштутская свита) венчают алайскую 
серию. Это серые и светло-серые до белых разнослоистые крупнокри
сталлические доломиты, изредка содержащие прослои доломитизиро- 
ванных известняков с Cyrtospirifer archiaci М и г с h., С. ex gr. verneuili 
М и г с h. в нижней части и Dmitria romanovskyi N а 1. в верхней части 
свиты. Кштутская свита, мощностью 700 м, ложится на адыракоусскую 
свиту и перекрывается карадаванской (турнейский ярус) согласно.

Присутствие известняков фаменского яруса установлено в Ошских 
горках и в горах Чемендык. В первых найдены раннефаменские Zilimia 
polonica Gurich, Plectorhynchella collinensis F r e e h ,  Cyrtiopsis rjausa- 
kertsis N a 1.; в горах Чемендык под подошвой известняков турне 
А. П. Марковским собраны позднефаменские Dzieduszyckia baschkirica 
T s c h e r n .  Мощность известняков фаменского яруса не превышает 
300 м.

В восточной части Туркестано-Алайской зоны к фаменскому ярусу 
относится буринская свита азванской серии, распространенная локаль
но в пределах северного изгиба Восточно-Алайской дуги: в долинах рек 
Кичик — Блеули, Джусалы и Терек1. Свита сложена плитчатыми ило
ватыми известняками с редкими прослоями глинистых и кремнистых 
сланцев. В разрезе свиты в верховьях р. Будане в низах ее содержатся 
остатки аммоноидей раннего фамена (зона Cheiloceras): Sporadoceras 
cf. munsteri В u c h?, Tornoceras aff. bilobatum W d k d., Cheiloceras 
subpartitum M u n s t . ;  в более высоких слоях найдены аммоноидеи зоны 
Platyclymenia— Sporadoceras sp. (aff. S. rotundum Wdkd. ) ,  Cyrtocly- 
menia angustiseptata Mu n s t . ,  C. aff. involuta Wdkd. ,  Platyclymenia 
aff. quenstedti Wdkd. ,  а в кровле—Clymenia laevigata M u n s t . ,  харак
теризующая самые высокие горизонты фаменского яруса. Буринская 
свита с несогласием налегает на шартскую и перекрывается известняка
ми нижнего карбона. Мощность от нуля до 60 м.

ЗЕРАВШАНО-АЛАЙСКАЯ ЗОНА

В связи с различной степенью изученности и, главное, при наличии 
принципиально различных взглядов на геологию западной и восточной 
частей зоны приходится искусственно разделить Зеравшано-Алайскую 
зону на два сектора: западный и восточный, с условной границей меж
ду ними под четвертичными отложениями Алайской долины. Геологиче
ский смысл в данное разделение не вкладывается.

ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР ЗЕРАВШАНО-АЛАИСКОЙ ЗОНЫ 2

Этот район охватывает наибольшую часть зоны. Палеозойские от
ложения обнажаются здесь в трех районах, разделенных областями раз
вития мезозоя и кайнозоя:

1) Центральный или Зеравшано-Гиссарский район, который вклю
чает Зеравшанский хребет, северный и часть южного склона Гиссар- 
ского хребта и Каратегин; 1 2

1 Материалы А. В. Яговкина.
2 Автор В. Р. Мартышев.



2) Зиаэтдин-Зирабулакские горы;
3) хребет Кульджуктау.
Многие принципиальные вопросы геологии девона этой обширной 

территории до сих пор не решены, но общие черты стратиграфии выри
совываются довольно отчетливо. По составу и литологическим особен
ностям пород, а также по органическим остаткам девонские толщи мож
но разделить на три части, каждая из которых прослеживается на всем 
протяжении западного сектора зоны и имеет значение стратиграфиче-

Рис. 45. Массивные известняки нижнего девона. Гиссарский хребет, район 
оз. Искандер-Куль. Фото В. Р. Мартышева

ской единицы, но с очень неясными возрастными объемами, соответст
вующими приблизительно следующим подразделениям стратиграфиче
ской шкалы: нижняя часть — нижнему девону, средняя — эйфельскому 
ярусу, верхняя часть охватывает промежуток от живетского яруса до 
низов турнейского яруса включительно (по некоторым данным, от эй- 
фельского яруса до визе включительно).

Нижний отдел

В Зеравшано-Гиссарском районе нижний девон почти везде пред
ставлен карбонатными породами. В срединной части зоны (горы Хаз- 
рат-Султан и Дукдон, Гамза-Чимтаргинский, Анзобский и Маргибский 
массивы) известняки обычно в нижней части полосчатые (чередо
вание чистых и глинистых известняков), а в верхней, большей, части— 
белые или светло-серые, массивные (рис. 45). В направлении к се
верному и южному краям зоны нижнедевонские известняки приобре
тают более темную окраску и почти везде отчетливо выраженную 
полосчатость.

Мощность нижнедевонских отложений меняется от 50 до 1300 и, 
причем максимальные мощности характерны для срединной части Зе-



равшаио-Гиссарского района, а минимальные — для окраинных ее ча
стей.

В отдельных местах нижнедевонские отложения расчленяются на 
подотделы.

Нижний подотдел

Кунжакский горизонт. Наличие кунжакекого горизонта выявлено во 
многих пунктах Центрального Таджикистана. Горизонт представлен 
карбонатными породами, образующими с подстилающими и пере
крывающими отложениями единую толщу (рис. 46). Отложения 
кунжакекого горизонта опи
сывались уже в томе «Силу
рийская система» (Мартышев,. 
Лелешус, Лаврусевич, 1965); .
существенно новых данных 
нет.

Верхняя часть нижнего 
девона расчленена на подот
делы в западной части района, 
в бассейне р. Кашкадарьи 
(Ким, Ларин, 1968).

Средний подотдел

Зона Uncinulus kekelikensis 
u Spirigerina marginaloides

Представлена бурсыхир- 
манской свитой темно-серых и 
серых толстослоистых извест
няков, скрытокристаллических 
и детритусовых, участками 
полностью перекристаллизо- 
ванных. Мощность 500 м. Ор
ганические остатки распреде
лены весьма неравномерно; в 
различных местах собраны 
Favosites aff. brustiitzini 
Р е е t z, Pachyfavosites zerav- 
shanicus К i m, Spongophyl- 
lum halysitoides E t h e r . ,  Spi
rigerina marginaloides N a 1. 
и др.

Рис. 46. Силурийские слоистые известняки, 
песчаники и сланцы и нижнедевонские мас
сивные известняки в северном обрыве го
ры Чимтерга. Зеравшано-Гиссарская горная 
область. Бассейн р. Чандара. Фото 

В. Р. Мартышева

Верхний подотдел

Зона Latonotoechia atrypoidea и Karpinskia conjugula

К ней относится шутская свита — тонкослоистые криноидные изве
стняки с многочисленными Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  К . fedorovi 
Т s с h е г п., а местами толстослоистые серые известняки с Sieberella 
sieberi B u c h  или массивные светло-серые скрытокристаллические из
вестняки с Pachyhelioplasma rzonsnitzkajae К i m, Cymostrophia stepha- 
ni В а г  г. Мощность до 500 м.



В Зиаэтдин-Зирабулакской части сектора к нижнему девону отно
сятся верхние 200—250 м известняков башкужумдинской свиты (Лиха
чев и др., 1963), содержащие Favosites ex gr. nitidus C h a p m a n ,  F. 
cf. brusnitzini P e e t z; ранее вся башкужумдинская свита относилась 
к верхнему силуру.

В Кульдж'уктау нижний девон представлен светло-серыми массив
ными доломитизированными известняками с раннедевонскими кринои- 
деями Rhodocrinus raricostatus Y е 11., Cyclocyclicus bifidus Y e 11. Мощ
ность до 1000 м.

Средний отдел 

Эйфельский ярус

Во всем западном секторе зоны эйфельские отложения имеют при
близительно одинаковый состав и строение. Это серые и темно-серые 
разнослоистые, преимущественно тонкослоистые известняки, в большин
стве случаев полосчатые, с тонкими прослоями и мелкими линзами чер
ной кремнистой породы.

Местами встречаются пласты и пачки кремнистых и известковистых 
сланцев мощностью до 5 м.

Повсеместно эйфельские отложения залегают на нижнедевонских 
согласно; мощность меняется от десятков до 1000 м. В бассейне Кашка- 
дарьи произведено расчленение эйфельских отложений (Ким, Ларин,
1965).

Н и ж н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Ляглянский горизонт сложен органогенно-обломочными тонко- и 
среднеслоистыми серыми и темно-серыми известняками; в верхней части 
залегает пачка плитчатых гониатито-тентакулитовых известняков. Ор
ганические остатки обильны, особенно в нижней части: Favosites regu- 
larissimus Y a n е t, Uncinulus parallelepipedus В г о n n, Karpinskia 
ivdelensis К h о d. и др. Мощность 325—350 м.

В е р х н е э й ф е л ь с к и й  п о д ъ я р у с

Аккапчигайский горизонт — это серые и темно-серые тонко- и сред
неслоистые органогенно-обломочные известняки, с пропластками и жел
ваками кремнистых пород мощностью до 460 м. В нескольких пунктах 
собраны Calceola sandalina L a m., Megastrophia uralertsis V e г n.„ 
Conchidiella cf. pseudobaschkirica T s c h e г n. и др.

Средний и верхний отделы

Отложения среднего и верхнего девона составляют основную часть 
мощности сложного комплекса отложений (верхняя часть которого от
носится к низам турнейского яруса), в западном секторе Зеравшано- 
Алайской зоны залегающего местами согласно на карбонатной толще 
Эйфеля, а в большинстве случаев на различных более древних отложе
ниях, до терригенных пород венлока включительно.

Этот комплекс включает множество разновидностей разрезов сред
не-верхнедевонских и нижнетурнейских отложений, которые можно раз
делить на две группы — разрезы существенно карбонатные и разрезы 
преимущественно терригенные.



В Зеравшано-Гиссарском районе и Каратегине данный комплекс 
изучен хотя и недостаточно, но значительно лучше, чем в других райо
нах западного сектора зоны.

Дукдонская свита представлена карбонатными отложениями. Рас
пространена только в краевых частях, протягиваясь в виде узких преры
вистых полос у водораздела Гиссарского хребта (на обоих его склонах) 
от верховьев Джиндыдарьи на западе до сел. Комсомолабад на В ахте 
на востоке и вдоль нижней части северного склона Зеравшанского 
хребта.

Свита представлена белыми, светло-серыми и розоватыми массив
ными и толстослоистыми известняками. Местами в основании имеется 
пачка мощностью до 100 м глинистых и кремнистых сланцев, песчани
ков и мелкогалечных конгломератов. Максимальная мощность свиты 
около 800 му обычно значительно меньше. В нижней части ее в ряде 
пунктов собраны живетские Amphipora cf. ramosa P h i l  1., Thamnopora 
polyforata S c hl . ,  Crassialveolites ex gr. crassus Lee. ,  Stringocephalus 
burtini D e f r.

В более высоких горизонтах на левом склоне р. Кончоч 
обнаружены франские Productella spinulicosta H a l l ,  Hypothyridina cf. 
cuboides Sow. ,  а из самой верхней части в некоторых местах известны 
остатки турнейских(?) фораминифер.

Пушневатская свита представлена терригенными породами. Это 
преимущественно глинистые сланцы, алевролиты, полимиктовые песча
ники и конгломераты, с прослоями и небольшими пачками известняков 
и кремнистых пород, местами встречаются основные и средние эффу- 
зивы и их туфы.

Сланцы и тонкозернистые песчаники являются главной составной 
частью разреза. Кремнистые породы сосредоточены преимущественно 
в нижней части свиты. Песчаники, гравелиты и конгломераты широко 
распространены в средней части разреза на северном склоне Гиссар
ского хребта; на большей же части района грубообломочные породы 
почти не встречаются.

Эффузивные породы (диабазовые порфириты, эссекситы и их ту
фы) распространены локально во многих местах, образуя единичные 
прослои и реже горизонты мощностью до 150—200 м (верховья рек 
Зормич, Хучи-руд, Вору-Амшут и др.).

Породы свиты в различной степени метаморфизованы (серицитизи- 
рованы, реже хлоритизированы). Переход от зеленых серицитовых слан
цев к черным глинистым почти всегда постепенный.

Мощность пушиеватской свиты от 400 до 2500 м\ при этом в более 
пестрых по составу разрезах она нигде не превышает 1000 м, а там, 
где свита более однородна, преимущественно сланцеватая, мощность ее 
максимальна.

Из известняковых прослоев в различных местах выходов свиты (бо
лее чем в 300 пунктах) собраны органические остатки ордовика, силу
ра, девона и нижнего карбона. Преобладают (более 90%) средне- и 
верхнедевонские и нижнетурнейские формы, которые во взаимосвязи 
с другими геологическими данными и определяют возрастные пределы 
свиты. Собраны многочисленные раннетурнейские фораминиферы и во
доросли— Tournayella sp., Endothyra communis R a u s., E. similis 
R a u s. et R e i 11., E. tuberculata L i p. и др.; среднедевонские стромато- 
пороидеи — Amphipora ramosa P h i 11., Stromatopora ex gr. concentrica 
G o l d f .  и др.; табуляты—Thamnopora crassa S c h l  tit., Crassialveoli
tes cavernosum Lee.  и др.; брахиоподы среднего девона — Stringoceh- 
alus burniti D e f г., Bornhardtina uncitoides S c h n u г и верхнего — 
Hypothyridina cf. cuboides So w.



Несмотря на многочисленные сборы органических остатков, ука
зать, какие части пушневатской свиты принадлежат живетскому ярусу, 
верхнему девону и турнейскому ярусу, в настоящее время совершенно 
невозможно. На геологических картах пушневатская свита обычно обо
значается индексом D2gv—Citi. Встречающиеся остатки ордовикской и 
силурийской фауны, по-видимому, захоронены в отложениях свиты вто
рично (по мнению В. Р. Мартышева). В то же время из отложений сви
ты приводятся списки среднекаменноугольных фораминифер и нельзя 
не учитывать точку зрения ряда геологов (М. М. Кухтиков, А. С. Шад- 
чинев, 3. 3. Муфтиев), согласно которой пушневатскую свиту и ее ана
логи следует относить к верхнему палеозою.

В Зиаэтдин-Зирабулакских горах и в Кульджуктау распространены 
терригенные толщи, сходные с пушневатской свитой Зеравшанского и

Рис. 47. Схема распростра
нения разнофациальных де
вонских отложений в вос
точном секторе Зеравшано- 
Ал а некой зоны. Составил 

А. В. Яговкин
1 — мезозой и кайнозой; 2 — 
Туркестано-Алайская зона; «< — 
Зеравшано-Алайская зона: а — 
терригенные разрезы, б — кар
бонатные разрезы, в — терриген- 
но-вулканогенно-карбонатные 
разрезы; 4 — позднегерцинские 
гранитонды; 5 — альпийские 
взбросы; 6 — герцинские взбро- 
со-сдвиги; 7 — герпинские над

виги и взбросы

Гиссарского хребтов. В них в ряде мест обнаружены немногочисленные 
остатки строматопороидей и табулят среднего девона и фораминифер 
нижнего карбона, поэтому не исключено, что по крайней мере частично 
эти отложения являются стратиграфическими аналогами описанной вы
ше свиты. Однако детали стратиграфии этих отложений пока не выяс
нены, а рядом геологов (А. С. Аделунг, X. В. Рыскина, Ю. А. Лихачев, 
В. С. Владимирский) они относятся, по геологическим соображениям, 
к ордовику и силуру.

ВОСТОЧНЫЙ СЕКТОР ЗЕРАВШАНО-АЛАЙСКОИ ЗОНЫ1

• Описываемый район включает восточную часть Алайского хребта, 
к востоку от р. Гульчи (бассейны рек Коксу-Кашгарская, Алайку, Ай- 
ляма, Шарт-Южный и др.) и северо-восточную, очень небольшую часть 
Заалайского хребта (бассейны рек Нура, Малтабар и др.).

В характеризуемом секторе Зеравшано-Алайской зоны девон пред
ставлен терригенпыми, карбонатными и вулканогенно-терригенно-кар-

1 Автор А. В. Яговкин.



бонатными толщами; в составе каждой из них устанавливаются все три 
отдела системы. Расположение разнофациальных девонских толщ в пре
делах восточного сектора зоны в общих чертах закономерно (рис. 47): 
центральная часть занята терригенными толщами, с запада, севера и 
востока они обрамляются карбонатными разрезами. Вулканогенно-тер- 
рмгенно-карбоиатные толщи располагаются на внешних, пограничных 
с Туркестано-Алайской зоной, районах или обнажаются в современной 
структуре в ядрах крупных антиклинальных складок внутри зоны.

Нижний отдел

В северной части восточного сектора в бассейнах рек Андакуль 
и Каинды-Булак, широко развиты эффузивно-терригенно-карбонатные 
фации нижнего девона, образующего здесь единый мощный комплекс 
с образованиями среднего девона, от которого нижний девон не отлича
ется литологически и может быть отчленен только по комплексам орга
нических остатков. В основании разреза залегает толща с преоблада
нием песчаников и сланцев; изредка встречаются прослои гравелитов и 
кремней. Эффузивы (диабазы, порфириты и их туфы) имеют обычно 
подчиненное значение. Очень редко встречаются линзочки и прослойки 
известняков, содержащие плохой сохранности остатки табулят и стро
ма топор.

Общая мощность этой толщи, согласно налегающей на граптолито- 
вые сланцы силура, составляет 300 м. Выше следуют глинистые сланцы, 
кремни и песчаники, среди которых известняки образуют мощные лин
зовидные прослои. Местами в составе толщи преобладают обломочные 
породы, местами карбонатные. Мощность этой толщи около 500 м.

В нижней ее части содержатся раннедевонские Favosites cf. inter- 
tnedius S t ew. ,  Cladopora rectilineata S i m p s . ,  Turkestanella ex gr. 
acuaria R i c h t . ;  в верхней части — многочисленны остатки эйфельских 
кишечнополостных.

В осевой части Восточного Алая нижний девон представлен преиму
щественно песчаниками, глинистыми и песчано-глинистыми сланцами; 
подчиненное значение имеют гравелиты, конгломераты и кремнистые 
породы. Встречаются линзы и линзующиеся прослои известняков, 
а в верхней части разреза — прослои основных туфов. В линзах обло
мочных известняков собраны Paramphipora anomalis L е s., Favosites 
interstinctus Re gn. ,  F. cf. robustus L e c., Chlamydophyllum tabulatum 
S o s h k .  Нижнедевонские образования налегают на верхний силур и пе
рекрываются Эйфелем согласно. Мощность нижнего девона достигает 
1700 м\ не исключено, что приведенная цифра может оказаться завы
шенной из-за нерасшифрованных разрывов, параллельных напласто
ванию.

В разрезах последнего типа, а также в существенно карбонатных 
фациях местами произведено расчленение нижнего девона.

Нижний подотдел

Кунжакский горизонт. В существенно терригенных фациях в районе 
долины р. Коксу (Кашгарская) в основании нижнего девона, согласно 
налегающего на верхний силур, залегают глинистые сланцы с «глыба
ми» песчаников и с линзами известняков общей мощностью около 100ж. 
В известняках обнаружены Favosites aff. interstinctus R e g n .  и Turke
stanella acuaria R i c h t .  Выше следует зеленовато-серые плотные квар
цитовидные мелко- и среднезернистые песчаники мощностью около
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100 м. В кровле этих отложений из линз известняков собраны остатки 
Howellella ex gr. angustiplicata Koz l . ,  Protathyris praecursor K o z l .

В карбонатных фациях, распространенных в горах Теректау, к ниж
нему подотделу относятся известковистые песчаники, переходящие в пес
чанистые известняки, буровато-серые с поверхности, серые, темно-серые 
и черные в свежем изломе. Отдельные пласты слагаются органогенным 
детритом, сцементированным песчано-извсстковым материалом. Мощ
ность песчаниковой пачки около 100 м. В этих породах содержатся мно
гочисленные остатки Protathyris praecursor Koz l . ,  Howellella angus- 
liplicata K o z l .

Средний и верхний подотделы

В терригенных разрезах долины р. Коксу (Кашгарская) на кварци
товидных песчаниках с Protathyris praecursor K o z l .  согласно залегает 
эффузивно-осадочная пачка, сложенная зелеными хлоритизированными

Рис. 48. Разрез девонских отложений хребта Терек
тау (междуречье Коксу — Ойбала). Составил 

А. В. Яговкин
Литологическая и палеонтологическая характеристика: 1 — 
тонкослоистые темно-серые известняки. Leiorhynchus baschki- 
ricus, Adolf la deflexa R o e m , ;  2 — известняки c Falcastroma 
aff. lenzi; 3 — известняки Amphipora ram osa; 4 — обломоч
ные известняки; 5 -— массивнослоистые известняки с Conchi- 
diella pseudobaschkirica; 6 — грубослоистые светло-серые из
вестняки; 7 — серые и темно-серые известняки с M egastrop- 
hia uralensis V е г n.; массивные серые известняки с 
Gypidulella sp.; 2 — тонкослоистые известняки с Carinatina 
signifera; 10 — слоистые узловатые известняки с Desquamotia 
desquam ata; И — серые массивные известняки; 12 — извест
няки, песчаники с Uncinulus parallellepipedus, Favosiles 
regularissim us; 13 — известняки c Favosites interstinctus и 
Lindsromi transiensis; 13 — слоистые известняки с прослой
ками сланцев; 15 — известняк с Favosites clarus; 16 — из
вестковистые песчаники с Protathyris praecursor, Howellella 

aff. angustiplicaia

микродиабазами и туфами, туфобрекчиями, глинистыми сланцами и ту- 
фосланцами, мощность которой колеблется от 160 до 280 м (рис. 48). 
Известняки здесь иногда образуют довольно мощные, далеко прослежи
вающиеся по простиранию прослои и содержат Favosites ex gr. brusnit- 
zini P e e t z, Mucophyllum cf. quadripartitum S о s h k., Clorinda aff. 
pseudolinguifera Ko z l . ,  Spirigerina marginaloides N a 1.

В известняковых разрезах отложения этого возраста выявляются 
в хребтах Арчалтур и Теректау. В Арчалтуре это серые толстослоистые



известняки с Sieberella sieberi В u с h и Karpitiskia conjugula Т s с h е г n. 
Мощность не менее 20 м\ подстилающие отложения не установлены. 
В Теректау на известковистые песчаники с Protathyris praecursor 
К о z 1. согласно ложатся серые, темно-серые и черные тонко- и толсто
плитчатые известняки с редкими тонкими прослоями глинистых и изве
стково-глинистых сланцев, содержащие Favosites interstinctus Re g n . ,  
Lindstromia transiens P о c t a ,  Karpinskia conjugula T s c h e r n . ,  K. 
tshernyschewi S с u p. Мощность 150 м.

Средний отдел

Среднедевонские отложения выявлены во всех типах разрезов сред
него палеозоя восточного сектора Зеравшано-Алайской зоны, но детали 
строения среднего девона хорошо устанавливаются только в карбонат
ных, -менее — в терригенных разрезах. В вулканогенных и вулканогенно- 
терригенных разрезах средний девон совместно с подстилающим ниж
ним и перекрывающим верхним девоном образует обычно единые, труд- 
норасчленимые комплексы.

Эйфельский ярус

Ляглянский горизонт отчетливо выявляется в карбонатных разрезах 
гор Арчалтур и Теректау. В горах Теректау нижняя часть горизонта 
сложена серыми и темно-серыми тонко- и среднеслоистыми известняка
ми с редкими прослоями глинисто-известковистых сланцев. Содержат 
многочисленные остатки брахиопод, из которых наиболее характерны 
Leviconchidiella cf. vagranica К h о d., Pholidostrophia lepis V e r n., 
Productella mesodevonica N a 1., Karpinskia ivdelensis К hod. ,  Janius ex 
gr. irbitensis T s c h e r n . ,  Uncinulus parallelepipedus B r o n n .  Эти отло
жения согласно залегают на нижнем девоне. Выше следуют светло-се
рые грубослоистые известняки с остатками Nymphorhynchia pseudoli- 
vonica Ba r r . ,  Karpinskia ivdelensis Khod. ,  Atrypa cf. vijaica К hod. ,  
переслаивающиеся с пачками темно-серых плитчатых известняков. Мощ
ность зоны 250—300 м. В Арчалтуре к зоне относятся серые массивно
слоистые известняки мощностью около 100 м, согласно залегающие на 
нижнем девоне.

В осевой части Восточного Алая зоне принадлежит пестрая терри- 
генно-карбопатно-эффузивная толща общей мощностью не менее 500 м. 
Согласно на нижнем девоне залегают сланцы с прослоями песчаников, 
кремнистых пород, основных эффузивов, туфов и с линзами обломоч
ных известняков с остатками кишечнополостных раннего — среднего де
вона. Выше следует пачка известняков и известняковых конгло-брекчий 
мощностью 50—70 м с Chlamydophyllum tabulatum S о s h k., Uncinulus 
cf. parallelepipedus B r o n n . ,  Productella cf. mesodevonica N a 1. Венчает 
разрез толща сланцев, песчаников, туфолав и туфобрекчий мощностью 
350—500 м , относящаяся, вероятно, к верхней зоне эйфельского яруса.

Близкий состав имеет зона, развитая в долине р. Коксу (Кашгар
ская). Здесь она представлена глинистыми сланцами и туфами мощ
ностью около 100 м, включающими линзы известняков с Favosites regu- 
larissimus Y a n et, Ptenophyllum ex gr. fibratum W d k d. и др.

В северной части сектора (бассейны рек Андакуль и Каинды-Бу- 
лак) к зоне относится верхняя часть эффузивно-терригенно-карбонатной 
толщи, содержащая Favosites regularissitnus Y a n е t, F. gregalis Р о г  ?., 
Pachyfavosites nitella W i n c h e 1 и др.



Аккапчигайский горизонт. В карбонатных разрезах гор Арчалтур го
ризонт в нижней части представлен пачкой темно-серых плитчатых 
и узловатых известняков, прослоенных известковистыми песчаниками, 
доломитами, глинистыми и мергелистыми сланцами мощностью около 
100 м с Gracilopora aff. acuta Chud. ,  Nardophyllum cf. acutum Wd k d. 
et V о 11 b r., Heliophyllum cf. antiquum S о s h k., Megastrophia uralensis
V e г n. Верхняя часть аккапчигайского горизонта сложена массивными 
светло-серыми известняками и доломитами мощностью до 200 м (рис. 
49). Иногда в составе этой пачки присутствуют крупнокристаллические 
серые криноидные известняки, встречаются (особенно часто в нижней 
части) плитчатые амфипоровые доломиты. Обильны Conchidiella pseudo- 
baschkirica T- s chern. ,  C. baschkirica V e r n., Megastrophia uralensis
V e г n.

В горах Теректау этот горизонт представлен (снизу вверх):

1. Массивные светло-серые известняки............................................................... 100 м
2. Известняки серые и темно-серые, разнослоистые, с Megastrophia ura

lensis V е г n.
3. Известняки серые, массивнослоистые, содержащие Conchidiella pseudo- 

baschkirica T s c h e r n . ,  а в кровле живетские Chascothyris tschernyschewi
H о 1 z...........................................• ............................................................................................... 280 „

В долине р. Коксу (Кашгарская) к зоне могут быть отнесены со
гласно залегающие на глинистых сланцах и туфах с Favosites regularis- 
simus Y a n e t  песчаники с прослоями основных эффузивов мощностью 
не менее 100 м. Из известняковых линз, залегающих в этих отложениях, 
собраны Megastrophia uralensis V е г n., Conchidiella baschkirica V е г n., 
Hypothyridina aff. procuboides К a у s e г.

В бассейнах рек Андакуль и Каинды-Булак в верхней части единой 
эффузивно-терригенно-карбонатной толщи залегают алевролиты и гли
нистые сланцы с пачками и линзами основных эффузивов и их туфов, 
доломитов и известняков со Squameofavosites cf. delicatum D u b a t. и 
Amphipora vetustior G й г. Мощность около 800 м. Выше согласно зале
гают разнослоистые известняки с тонкими прослоями и пачками глини
стых сланцев и песчаников. В нижней части их встречены эйфельские 
Pachyfavosites ex gr. polymorphus G о 1 d f., P. aff. markovskyi S о k., 
Favosites gregalis P о г f. и др., а в кровле — живетские Amphipora ra- 
mosa P h i 11., A. rudis L e c., Zmeinogorskia sp.

Живетский ярус

Достаточно отчетливо выявляется только в карбонатных разрезах 
гор Арчалтур и Теректау. В Арчалтуре ярус представлен разнослоисты
ми плитчатыми известняками серого и темно-серого цвета, скрытокри
сталлическими и мелкокристаллическими. Иногда встречаются пачки и 
маломощные пласты серых доломитов, обычно переполненных остатка
ми стромотопороидей и тетракораллов. Эти породы согласно налегают 
на эйфельский ярус. Известняки содержат Gracilopora ivdelensis 
Y a n e t ,  Cladopora vermicularis Me  Coy,  Chaetetes sp., Lasutkinia sp., 
Chascothyris sp., Ch. tschernischevi Hol z . ,  Stringocephalus burtini 
D e f г. По данным изучения тетракораллов в живетском ярусе Арчал- 
тура устанавливается зона Neospongophyllum и Stringopyllum (анавар- 
ский горизонт) со Zmeinogorskia cf. bublichenkoi S р a s s, Grypophyllum 
cf. wedekindi Mi d d l . ,  Favistella crassiseptata G o r i a n o v  (мощность 
170—200 м) и зона Dialythophyllum и Neostringophyllum (анхор- 
ский горизонт) с Neostringophyllum cf. waltheri Yoh (мощность 130— 
150 м).
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Ж

Слоистые избестняни 
Массибные 

избестняни 
Избестнянобия 

конглобрекчия

Purathurammina dagmarae Sub., 
Р. tudercutata Up., Vcanesphaera 
sguatcda Antr.4 ileotubehtina 
matjavHLm. Mink., Eovotutinu sp.

Слоистые норичнебито-серые избестняни. AmphLpora 
rudls Let:., NeostringuphytEum cf wattheri Yoh.

ПЕГ
П2Ц

Серые и темно серые слоистые избестняни. 
StruigocephaCus Curtail De/г., Chdsnothyris sp., 
Qrypophytlum с/. wedeKindt. Mid.

Ж Серые массибные и грубослоистые избестняни

Серые и темно-серые массибные избестняни.
Trypfasmu devontanu SoshK Ctadopora je ju n a  Yanet, 
JdLostroma coespitosum Winch._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Песчанини, сланцы, избестняни. 
Amphcpora ex gr. v e tu s tio r  G iir.

Сбетлые избестняни и доломиты. Archaesphaera 
sp., Parattiurammina sp., Neotuberlttna sp.

Темно-серые разнослоистые избестняни

Тонно-и толстослоистые серые 
доломитизиробанные избестняни

Слоистые темно-серые избестняни
Серые избестняни. pQChyfavosLt.es poCymorphus 
QoCdf, Favlstetta crasstseptata Gorlanov

Темно-серые избестняни Chascottiyris tschemysctiewl H0C2.
Темнп-серые избестняни, доломиты. ImeinogorsHia cf._, 

2M—\6u5LichenHOi SpassHy, Gtringophyttam exgrdupcex ш нй. 
\Серые доломиты.

Массибные серые а темно-серые доломитизиробанные же----
/Амфипоробые серые избе 
у Темно-серые избестняни.

избестняни
, Stromatopora ex gr. concen-

t r im  CnCdf, RuduHites a ff  muCtiformts Leteshus 
Избестняни и сланцы
Сланцы, песчанини, избестняни. Megastnophta

€е,7.KurcicensLS Venn.

Серые грубослоистые избестняни. Thamnopora 
aff. tum efacta Lee., TP. a ff  noCodaensts Dubat.

Рис. 49. Разрезы девонских отложений хребта Арчалтур: 
южные склоны хребта Арчалтур и бассейн р. Муз-Бель. Составил А. В. Яговкин



В Теректау живетскому ярусу принадлежит верхняя часть серых 
массивно-слоистых известняков, содержащих Amphipora ramosa Р h i 11. 
и Chascothyris tschernyschevi H о 1 z.

В терригенных, терригенно-карбонатных и вулканогенно-терриген- 
но-карбонатных разрезах живетские отложения очень плохо охаракте
ризованы фаунистически, а литологически неотчленимы от более древ
них образований.

Верхний отдел

Верхнедевонские отложения изучены еще недостаточно. В горах 
Теректау верхний девон представлен темно-серыми тонкослоистыми из
вестняками мощностью 100 м, согласно залегающими на живетских из
вестняках. В нижней части присутствуют франские Adolfia deflexa 
Roem. ,  а в верхней — позднефаменские Dzieduszyckia baschkirica 
Т s с h е г п. Верхнедевонские отложения трансгрессивно перекрыты 
нижнекаменноугольными. В гряде Арчалтур к верхнему девону отно
сятся массивные и слоистые скрытокристаллические, оолитовые и псев- 
доолитовые известняки мощностью около 200 м. Содержат остатки фо- 
раминифер: Archaesphaera minima Sul . ,  Arch. magna Sul . ,  Parathu- 
rammina dagmarae S u 1., Cribrosphaeroides simplex R e i 1 1. Верхний де
вон залегает на живетском ярусе и перекрывается турнейским согласно.

В осевой части Восточного Алая к верхнему девону условно отно
сится пачка плитчатых известняков с прослоями глинистых и кремни
стых сланцев мощностью около 250 м, согласно залегающих на песча
никах и сланцах среднего девона и содержащих раковины Archaespa- 
era sp., Vicinisphaera sp., Radiosphaera aff. basilica R e i t l .  Возмож
но, часть этой пачки принадлежит нижнему карбону.

КЫЗЫЛКУМСКАЯ ГРУППА ЗОН

Это обширная область, охватывающая хребет Северный Нуратау, 
горы Мальгузар и почти все возвышенности Центральных Кызылкумов. 
Девонские отложения здесь известны пока исключительно в карбонат
ных фациях и изучены еще недостаточно.

Нижний отдел

Нижнедевонские отложения наиболее изучены в группе возвышен
ностей Тамдытау. В горах Балпантау, по данным Э. В. Маловой, ниж
ний девон представлен серыми и темно-серыми, преимущественно плит
чатыми известняками и доломитами (рис. 50); в верхней части в извест- 
ковистых песачниках собраны Acanthophyllum sp. (ex gr. pseudoheliant- 
hoides S c h e r z . ) ,  Spirigerina cf. marginaloides N a 1. и др. Общая мощ
ность нижнедевонских отложений здесь достигает 450 м; они залегают 
на вулканогенно-осадочных образованиях нижнего силура без видимо
го несогласия. В Мурунтау нижнедевонские отложения представлены 
преимущественно доломитами (см. рис. 50), выделяемыми А. Л. Суз
дальским и А. И. Кимом (1965) в дженгельдинскую свиту.

В хребте Северный Нуратау нижний девон установлен в горах Ка- 
ратау и Меришкор. В Каратау это серые скрытокристаллические тол
стослоистые известняки, содержащие Favosites ex gr. interstinctus 
R e g n e 1 1, Glossinotoechia ex gr. princeps B a r r .  Мощность 250— 
320 м. В районе горы Меришкор нижний девон представлен серыми



сильно метаморфизованными известняками с Favosites ex gr. brusnit- 
zini P e e t z ,  F. aff. clarus Y a n e t .  И в  Нуратау и в Меришкоре ниж
недевонские отложения образуют с верхнесилурийскими единый труд- 
норасчленимый комплекс.

Средний отдел

Почти повсеместно в Кызылкумской группе зон среднедевонские 
отложения развиты в непрерывных разрезах с верхнедевонскими, пред
ставлены монотонными толщами известняков, плохо охарактеризован
ных органическими остатками, а потому почти не поддающихся (при

Мурунтау
иАристантау

Рис. 50. Сводные разрезы девонских отложений Кызылкумской группы зон. Соста
вил В. Б. Горянов

современном состоянии изученности) более детальному расчленению. 
Разделить среднедевонские отложения на ярусы оказалось возможным 
только в горах Мурунтау и Сангрунтау.

Эйфельский ярус

В горах Мурунтау ярус представлен (по данным А. Л. Суздальско
го и А. И. Кима, 1965) выделенной П. Н. Подкопаевым южнобоздон- 
ской свитой — серые, темно-серые и черные криноидные доломитизиро- 
ванные известняки. В верхней части в известняках содержатся желваки 
и линзы черных кремнистых пород, а сами известняки приобретают мик- 
розернистую структуру. В криноидных разностях известняков собраны 
(в различных выходах свиты) Ivdelinia cf. ivdelensis К h о d., Carinatina 
arimaspus F i c h w., Megastrophia uralensis V e г n., Conchidiella ex gr. 
pseudobaschkirica T s c h e r n .  и др. Южнобоздонская свита мощностью 
около 300 м залегает с размывом, но без видимого несогласия на джен- 
гельдинской свите.

В Сангрунтау эйфельский ярус слагается темными битуминозными 
доломитами и известняками мощностью около 300 м9 содержащими 
остатки Paramphipora cf. blokhini Y a v о г. Эти отложения (в нижней 
части которых не исключено присутствие нижнего девона) залегают на 
верхнесилурийских известняках с угловым несогласием.



Живетский ярус
На южнобоздонской свите в горах Мурунтау без видимого несо

гласия залегают сильно рассланцованные мелкоплитчатые серые изве
стняки мощностью 290—630 ж, содержащие многочисленные остатки 
Amphipora ramosa Р h i 11. и Stringocephalus burtini D e f г.

В горах Сангрунтау на известняках Эйфеля с размывом залегают 
темно-серые известняки с прослоями глинистых и кремнистых известня
ков; в верхней части разреза преобладают светлые скрытокристалличе
ские глинистые известняки. По всему разрезу живетского яруса, мощ
ность которого в Сангрунтау достигает 500 ж, встречаются остатки 
Stringocephalus burtini D е f г. и Emanuella subumbona H a l l .

Присутствие живетского яруса, но с неясными в литологическом 
отношении границами, устанавливается также в горах Мальгузар, в ниж
ней части толщи разнослоистых известняков и доломитов, прослоенных 
известковистыми песчаниками, мергелями и аргиллитами. В этих поро
дах собраны Amphipora cf. ramosa P h i l  1., Stringocephalus burtini 
D e f r., Pleurotomaria lindstromi O h l e r t  и др. Живетский ярус (мощ
ность около 250 ж) с базальным конгломератом в основании налегает 
на известняково-сланцевую толщу верхнего силура.

Верхний отдел
Верхнедевонские отложения представлены исключительно карбо

натными породами и широко распространены почти повсеместно в пре
делах Кызылкумской группы зон.

В системе Букантау верхний девон развит в горах Ирлир и Туба- 
берген. В горах Ирлир в основании девонских толщ залегают серые из
вестняки (мощность 250 ж), содержащие в нижней части живетские 
Amphipora ramosa P h i 11. Выше следуют равномерно чередующиеся 
серые известняки и доломиты (190 ж) и далее — серые скрытокристал
лические тонкослоистые известняки (170 ж). Эти породы содержат ос
татки примитивных фораминифер позднего девона и по положению 
в разрезе относятся к франскому ярусу. Разрез заканчивается темно
серыми и черными микрозернистыми доломитами (мощность 190 ж), со
держащими фаменские Cyrtospirifer aquilinus R о m. В горах Тубабер- 
ген к верхнему девону относятся светло-серые псевдоолитовые извест
няки с прослоями брекчированного глинистого известняка (213 ж) и 
скрытокристаллические известняки, переслаивающиеся с органогенны
ми (230 ж). Из этих отложений собраны остатки только франских бра- 
хиопод: Desquamatia alticola F r e e h ,  Hypothyridina ex gr. cuboides 
S о w., Cyrtospirifer cf. conoides Rom.  и др. Франские отложения свя
заны постепенным переходом с живетскими.

В группе возвышенностей Тамдытау верхний девон представлен из
вестняками разнослоистыми, часто плитчатыми, мраморизованными и 
доломитизированными, нередко с прослоями доломитов. В Мурунтау 
мощность верхнего девона около 350 ж, в Аристантау — до 600 ж, при
чем здесь найдены только органические остатки франского яруса.

В горах Мальгузар на живетских отложениях согласно, с постепен
ными переходами залегают грубослоистые афанитовые и детритусовые 
известняки с прослойками доломитов и аргиллитов. Собранные в этих 
породах органические остатки — Theodossia anossofi Vern. ,  Cyrtospi
rifer tenticulum Ver n. ,  Reticulariopsis pachyrinchus T s c h e г n. харак
терны для зоны Theodossia anossofi и Hypothyridina cuboides, что дает 
основание предполагать скрытое несогласие в основании данных обра
зований, так как непосредственно ниже залегают известняки со Stringo
cephalus burtini D е f г.



СУЛТАНУИЗДАГСКАЯ ЗОНА

До середины 1940 годов метаморфические толщи Султануиздага 
относились предположительно к докембрию или к нижнему палеозою 
на основании высокой степени их метаморфизма. Находки многочислен
ных органических остатков девонского возраста в метаморфических тол
щах хребта в течение последнего двадцатилетия (Висьневский, 1950; Ли
хачев и др., 1963; Алферов, 1965) показали, что большая часть террито
рии Султануиздага сложена девонскими отложениями. При этом их раз
рез существенно изменяется в направлении с востока на запад: на во
стоке хребта развиты преимущественно карбонатные отложения дево
на, в центральной части хребта они сменяются терригенными и терри- 
генно-вулканогенными отложениями, а на западе почти весь разрез сла
гают мощные вулканогенные толщи среднего и основного состава.

Одной из характерных особенностей палеозойских отложений Сул
тануиздага является присущий им глубокий, хотя и неравномерный, ме
таморфизм. Глубоко метаморфизованы как осадочные, так и вулкано
генные толщи девонского возраста восточной и юго-восточной частей 
хребта, превращенные па значительной площади (около 250 км2) 
в гнейсы, слюдистые мраморы, амфиболиты и кристаллические сланцы, 
в которых во многих местах сохранились перекристаллизованные остат
ки девонских организмов. Метаморфизм девонских отложений цент
ральной части хребта имеет несколько иной характер, чем в его восточ
ной части: здесь развито преимущественно окварцевание и ороговико- 
вание пород. В целом же породы центральной и западной частей хреб
та метаморфизованы слабее, чем отложения его восточной части.

Нижний отдел

Джамансайская свита. В центральной части хребта нижнедевонские 
отложения представлены мощной толщей черных кремнистых, углисто
кремнистых и кварцитовидных сланцев с горизонтом мраморизованных 
известняков в основании и прослоями амфиболитизированных диабазов, 
порфиритов и олигофиров в верхней части разреза. В радиоляриевых 
известняках основания свиты, которые с размывом залегают на ниже
лежащих песчано-сланцевых отложениях султануиздагской свиты ус
ловно силурийского возраста, содержатся остатки девонских криноидей 
Pentagonocyclicus impares Y е 11., Entrochus cf. tornaius Q u e n s t. и ра
диолярий из группы Cenosphaera R u s t .  Известняки согласно перекры
ваются толщей известковистых, кремнистых и углисто-кремнистых слан
цев и слюдистых кварцитов с прослоями амфиболитизированных и эпи- 
дотизированных диабазов, порфиритов и олигофиров. В верхней части 
разреза свиты в прослоях известняков и известковистых сланцев среди 
диабазов и альбитофиров Д. А. Рубановым были собраны членики кри
ноидей, отнесенные Р. С. Елтышевой к видам Decacrinus sp., Cyclocyc- 
licus laticanalicularis Y e 11., Pentagonocyclicus discoideus Y e 11., P. 
punctatus Y e 11., которые характеризуют возраст вмещающих отложе
ний как нижнедевонский. Общая мощность джамансайской свиты до
стигает 2000—2200 м.

Кахралсайская свита. На востоке хребта вероятными аналогами 
верхней части разреза джамансайской свиты являются биотитовые и 
двуслюдяные гнейсы и полосчатые кристаллические сланцы кахралсай- 
ской свиты, обнажающиеся в ядерных частях крупных антиклинальных 
складок в низовьях Кахралсая и в среднем течении Ахимбетсая; они со
гласно перекрываются известняками и мраморами казансайской свиты 
эйфельского возраста. Гнейсы и сланцы свиты содержат полностью пе-



рекристаллизованные и неопределимые даже до рода остатки криноидей 
и амфипор. Мощность свиты в местах ее максимальной обнаженности 
достигает 1200—1300 м.

Средний отдел

Среднедевонские отложения на территории Султануиздага распро
странены особенно широко и имеют большую мощность (до 3000— 
3500 м в восточной части хребта и 4000—5000 м — в западной). На во
стоке хребта они представлены известняками, мраморами и гнейсами 
казансайской свиты, а также амфиболитами, эффузивами и кварцита
ми каракудукской свиты, а на западе хребта — порфиритами, диабаза
ми и туфогенными породами шейхджейлинской свиты. Как на востоке, 
так и на западе хребта, среднедевонские отложения содержат многочис
ленные органические остатки, причем на западе преобладают рифоген- 
ные брахиоподо-коралловые комплексы, а на востоке наиболее широко 
распространены амфипоровые и криноидные известняки.

Казансайская свита широко распространена в восточной и цент
ральной частях хребта. В центральной части она согласно залегает на 
джамансайской свите раннедевонского возраста, а на востоке хребта — 
на кахралсайской свите. Состав слагающих ее отложений на террито
рии хребта значительно меняется. На востоке почти весь разрез свиты 
слагается известняками и мраморами с прослоями слюдисто-карбонат
ных и слюдисто-кварцевых сланцев в верхней части. В центральной ча
сти хребта в районе талькового месторождения Зинельбулак наблюда
ется постепенное фациальное замещение мраморов и мраморизованных 
известняков кремнистыми, биотитовыми и биотит-роговообманковыми 
сланцами. Западнее разрез свиты представлен преимущественно биоти
товыми и двуслюдяными кристаллическими сланцами с прослоями и 
линзами мраморов, туфогенных и кремнистых пород. Отложения свиты, 
как на востоке, так и в центральной части хребта, содержат большое 
количество остатков криноидей, амфипор, кораллов, в том числе остатки 
Cupressocrinus abbreviatus G o l d  f., C. pentamerus Q u e n s t . ,  Penta- 
gonopentagonalis pennatus Y e 11., Entrochus laevis lineatus Q u e n s t . ,  
E. ligatus Q u e n s t . ,  Caliapora cf. chaetetoides Lee .  эйфельского воз
раста.

Общая мощность отложений казансайской свиты достигает 1800 м, 
а на востоке хребта 2000—2200 м.

Каракудукская свита слагает значительные площади в пределах 
каратауской офиолитовой полосы, протягивающейся от гор Ащенын- 
тау на севере хребта до его юго-восточной оконечности. В обоих крыль
ях Менажатской синклинали, ядерную часть которой слагает эта поло
са, породы свиты круто надвинуты на верхние части разрезов казансай
ской свиты, но не имеют с отложениями последней нормальных страти
графических контактов. Свиту слагают параамфиболиты, амфиболити- 
зированные диабазы и спилиты, полосчатые кварц-карбонат-эпидот-ак- 
тинолитовые кристаллические сланцы, кварцевые порфиры, кварциты и 
редкие линзы мраморов. В мраморах встречаются нацело перекристал- 
лизованные членики криноидей. Других органических остатков в отло
жениях свиты не найдено. По составу свита близка к среднедевонским 
вулканогенным отложениям западной части хребта, но значительно силь
нее метаморфизована, поэтому ее возраст условно считается среднеде
вонским. Максимальная мощность свиты достигает 1100 м.

Шейхджейлинская свита слагает почти целиком всю западную 
часть хребта Султануиздаг, в том числе горные гряды Шейх-Джейли, 
Зеигебобо, Куянчик, Джимуртау. В районе верховьев Урусая она с рез-



ким размывом залегает на джамансайской свите. Разрез свиты слагают 
андезитовые и дацитовые порфириты, диабазы, спилиты, их туфы, туфо
генные сланцы с прослоями и линзами известняков, песчаников и крем
нистых пород. Породы свиты содержат многочисленные остатки брахио- 
под, кораллов, пелеципод, гастропод, криноидей среднедевонского, глав
ным образом эйфельского возраста. Особенно характерны для отложе
ний свиты комплексы кораллов, брахиопод и моллюсков с характерным 
уральским набором видов: Stenophyllum hedstromi Wdkd. ,  Tryplasma 
devoniana S o s h k . ,  Atrypa desquamata S о w. var. totaensis Khod. ,  A. 
devoniana descrescens F e n t. et F e n t., Allorisma uralica T s c h e r n . ,  
Bellerophon cf. uralensis V e r n .  и др. Мощность свиты достигает 4000— 
4500 м.

Верхний отдел

Куянчикская свита. Отложения верхнего девона на территории Сул- 
тануиздага распространены ограниченно, фаунистически охарактеризо
ванные позднедевонские отложения в настоящее время известны лишь 
на юго-западной оконечности гряды Куянчик на западе хребта и опи
сываются нами под названием куянчикской свиты. Отложения эти явно 
входят в один структурный комплекс с нижнедевонскими и среднеде
вонскими отложениями и метаморфизованы и дислоцированы совмест
но с ними. Породы куянчикской свиты слагают ядерную часть неболь
шой антиклинальной складки меридионального простирания; с востока 
на них надвинуты эффузивы шейхджейлинской свиты. Разрез свиты 
слагают мраморы и мраморизованные известняки с подчиненными про
слоями известковистых и туфогенных сланцев в верхней части. Извест
няки содержат остатки брахиопод Cyrtospirifer aquilinus R о m., Dmit- 
ria aff. romanowskii N a 1. и др., характерные для каратауского типа 
фаменских фаун Средней Азии. Видимая мощность свиты не превыша
ет 90 м.

Ф Е Р Г А Н О - К О К Ш А А Л Ь С К А Я  С И С Т Е М А З О Н

Эта система зон Таласско-Ферганским разломом разделена на два 
сектора — Ферганский и Кокшаальский, в каждом из которых строение 
девонских толщ имеет свои особенности.

ФЕРГАНСКИЙ СЕКТОР

С учетом типа разреза девонских отложений в Ферганском секторе 
для девонского периода отчетливо различаются три структурно-фаци
альные зоны.

БАУБАШАТИНСКАЯ ЗОНА

Характеризуется наличием всех трех отделов девона, представлен
ных почти исключительно карбонатными породами; только в сложении 
живетского яруса принимают участие основные эффузивы и их туфы. 
Общая мощность девона в Баубашатинской зоне меняется в широких 
пределах — от 1700 до 3650 м. Полный непрерывный разрез всего дево
на в данной зоне имеется только в бассейне р. Караункур; в остальных 
участках встречаются лишь отдельные фрагменты разреза, причем ча
ще всего наблюдаются выходы живетских отложений наибольшей мощ
ности.



Нижний отдел

Нижний подотдел

Кунжакский горизонт. Представлен известняками серыми и темно
серыми разнослоистыми, часто слабобитуминозными. В известняках со
держатся прослои глинистых, реже известково-глинистых тонкоплитча
тых сланцев. В бассейне р. Кара-Ункур из этих пород собраны остатки 
Spirigerina rnarginalis D а 1 m., Atrypopsis ihetis В а г г. и др. Мощность 
100—300 м. По мнению Т. А. Додоновой, известняки кунжакского гори
зонта залегают на исфаринском горизонте с угловым несогласием; по 
материалам А. А. Малыгиной (Волковой), В. Н. Огнева, Л. И. Турбина 
и В. Л. Клишевича, несогласие приурочено к границе среднего и верх
него подотделов нижнего девона, т. е. к кровле кунжакского горизонта

Средний подотдел

Зона Uncinulus kekelikensis и Spirigerina marginaloides

Отложения среднего и верхнего подотделов нижнего девона совме
стно с эйфельскими образуют единую труднорасчленимую в литологи
ческом отношении толщу карбонатных пород, выделенную в 1957 г. 
Л. И. Турбиным в аккурганскую свиту. Свита залегает местами без 
видимого несогласия на кунжакском горизонте, а чаще резко несоглас
но на песчано-сланцевой толще лудлова. Мощность свиты меняется от 
1100 м в долине р. Караункур до 400 м в горах Испатау и Суганташ.

К среднему подотделу относятся известняки серые разнозернистые, 
часто глинистые, разнослоистые и плитчатые. В нижней части присут
ствуют прослои и пачки известковистых песчаников и сланцев, а в верх
ней — маломощные пропластки диабазов и порфиритов. В различных 
местах в известняках собраны многочисленные остатки брахиопод из 
комплекса, характеризующего зону (Spirigerina marginaloides N а 1., 
Uncinulus kekelikensis N а 1. и др.).

Верхний подотдел

Зона Latonotoechia atrypoidea и Karpinskia conjugula

Представлена светло-серыми и белыми известняками, обычно круп
нокристаллическими, реже органогенно-обломочными (криноидными и 
криноидно-брахиоподовыми), содержащими Sieberella sieberi В u с h, 
Karpinskia conjugula T s c h e r n. и др. брахиоподы, типичные для дан
ной зоны. Известняки зоны, мощностью до 400 м, залегают согласно 
с ниже- и вышележащими отложениями.

Средний отдел

Среднедевонские отложения представлены известняками и основ
ными эффузивами и, в меньшей степени, кремнистыми породами, в раз
резе среднего девона устанавливается наличие эйфельского и живет- 
ского ярусов.

Эйфельский ярус

Слагает верхнюю часть аккурганской свиты, в составе которой 
представлен светло-серыми массивными кристаллического сложения из
вестняками. В их разрезе устанавливается наличие как ляглянского



(с Productella mesodevonica N а 1., Uncinulus parallelepipedus В г о n n, 
Carinatina arimaspus E i c h w. и Karpinskia conjugula T s c h e r n . ) ,  так 
и аккапчгигайского (c. Conchidiella pseudobaschkirica T s c h e r n . )  гори
зонтов. Однако сходство литологического состава и спорадичность нахо
док органических остатков затрудняют выделение этих горизонтов в ка
честве самостоятельных единиц.

В бассейне р. Джиндысу к эйфельскому ярусу относятся серые и 
зеленовато-серые тонкоплитчатые яшмовидные кремни, содержащие 
линзы белых кристаллических известняков с Favosites goldfussi О г Ь., 
Heliolites porosus G о 1 d f. Эта толща, мощностью около 1000 м, зале
гает несогласно на нижнем силуре и, вероятно, эйфельский возраст име
ет только верхняя ее часть.

Живетский ярус

В Баубашатинской зоне наблюдается изменение состава и мощно
сти живетских отложений с севера на юг. Ыа севере зоны, в правобе
режье р. Карасу, это эффузивная толща мощностью до 2000 м, сложен
ная диабазами, порфиритами и их туфами, известная под названием 
босоготашской свиты. Несколько южнее среди вулканогенных пород 
появляются прослои известняков, сначала только в верхней части сви
ты, а еще южнее также в средней и нижней.

Далее на юг, в бассейнах рек Каинды и Караункур в эффузивно
туфовой толще, мощность которой уменьшается до 1000—1800 м, за
ключены пачки известняков мощностью от 10 до 300 м.

Еще южнее, в районе Арсланбоба, карбонатные породы в составе 
живетских отложений уже преобладают; вулканогенные породы среди 
них образуют только отдельные горизонты мощностью 80—100 м.

В известняках этой толщи, во всех районах зоны, собраны много
численные остатки строматопороидей — Amphipora ramosa P h i 11. и 
брахиопод — Ematiuella takvanensis Keys . ,  Uncites gryphus S c  hi., 
Stringocephalus burtini D e f r.

Верхний отдел

Распространение и мощность верхнедевонских отложений в Бауба
шатинской зоне не совсем ясны. В целом ряде мест уже в 50—60 м 
ниже подошвы фаунистически охарактеризованных отложений нижнего 
карбона найдены остатки живетской фауны. Возможно, что во многих 
районах зоны верхнедевонские отложения отсутствуют. Но в некоторых 
местах они, несомненно, есть. Например, к верхнему девону, по-види
мому, следует относить самые верхние горизонты тегерекской свиты, 
в которой Л. И. Турбиным в верховьях Босоготаша собраны остатки 
строматопороидей Stachyodes costatula Lee. ,  Amphipora ex gr. patoken- 
sis R i a b. Возможно, к верхнему девону относится верхняя часть тол
щи, в которой содержатся остатки фораминифер — Thurammina dagma- 
rae Sul . ,  T. paradagmarae L i p., T. spinosa L i p . ,  Bisphaera malevken- 
sis В i r., Eovolutina elementa A n t г. и др. Несомненно к верхнему де
вону относится часть известняков, перекрывающих эффузивы на левом 
берегу Нарына, против устья Ишсая, в которых В. Н. Огневым найдены 
остатки Cyrtospirifer verneuili M u r e  h.

Мощность отложений, которые могут быть отнесены к верхнему де
вону, нигде не превышает 200—300 м. Взаимоотношения этих отложе
ний с вышележащими не ясны.



МАЙЛИСУЙСКАЯ ЗОНА

В Майлисуйской зоне известны только отложения жнветского яру
са. Представлены они светло-серыми слоистыми известняками мощ
ностью около 700 м в г. Алаш и не более 300 м в бассейне р. Майлису. 
Эта известняковая толща лежит несогласно на сланцах предположи
тельно силурийской майлисуйской свиты. Покрывается она также несо
гласно терригенными отложениями среднего карбона. По данным 
Л. И. Турбина, в бассейне р. Майлису среди известняков живетского 
яруса встречаются прослои и небольшие пачки основных эффузивов.

В известняках в ряде мест найдены остатки строматопороидей и 
брахиопод Amphipora ramosa Р h i 1 1., Uncinulus subcordiformis 
S c h n u r . ,  Stringocephalus burtini De f r.

ЯССИНСКАЯ ЗОНА

В Яссинской зоне широко развиты песчано-сланцевые толщи с го
ризонтом мраморов в нижней части разреза. Этот мощный (более 
6000 м) комплекс терригенных отложений по литологическим призна
кам разделен на три свиты — кипчальминскую, яссинскую и джартю- 
бинскую, из которых к девону относятся верхняя часть яссинской свиты 
и джартюбинская свита. Верхняя подсвита яссинской свиты представ
лена зеленовато-серыми серицито-хлорито-глинистыми сланцами и тон
кослоистыми песчаниками. В ней В. Д. Брежневым найдены остатки 
псилофитовой флоры плохой сохранности: Aphyllopteris sp., Hostimella 
sp., распространенные в позднем лудлове и девоне, а в самых верхних 
горизонтах встречена девонская Taeniocrada sp. Эти первые находки 
остатков флоры позволяют относить большую часть очень мощной (до 
2500 м) яссинской свиты к позднему лудлову, а ее наиболее высокие 
горизонты — к нижнему девону.

На яссинской свите согласно с постепенным переходом залегает 
джартюбинская свита, которая в свою очередь без видимого углового 
несогласия перекрывается терригенными отложениями визе—намюра. 
Джартюбинская свита представлена однообразной толщей серых и 
светло-серых, очень плотных сливных, мелкозернистых песчаников с под
чиненными прослоями темных глинистых сланцев, мощность которых 
не превышает первых метров, при общей мощности свиты около 1500,и.

В низких горизонтах свиты обнаружены остатки флоры Tomiphyton 
sp., характерной только для раннего девона, Hostimella sp. и Taenioc
rada sp., а в верхней ее части остатки среднедевонских растений — 
Psilophyton sp., Barratideinopsis sp. (определения H. М. Петросян) и 
тентакулитов — Styliolina aff. minima K l i s h .  sp. now и Striatostylio- 
lina? sp., характеризующие, по мнению В. Л. Клишевича, также сред
ний девон.

В наиболее высоких горизонтах джартюбинской свиты органиче
ские остатки не найдены. По приведенным органическим остаткам, 
а также с учетом залегания без видимого несогласия под отложениями 
визе — намюра, джартюбинскую свиту следует относить к верхней ча
сти нижнего, среднему и верхнему девону, а самые верхние горизонты 
свиты имеют, вероятно, турнейский возраст.

КОКШААЛЬСКИЙ СЕКТОР
Вся обширная территория Фергано-Кокшаальской системы зон, 

расположенная к востоку от Талассо-Ферганского разлома, в девонское 
время представляла собой единый, почти недифференцированный, бас
сейн, в котором накапливались однотипные, преимущественно карбо



натные, отложения умеренной мощности. Исключением является толь
ко Атбашинская зона, территория которой в девоне представляла собой 
поднятие, где накопления осадков, кроме южной части зоны, не проис
ходило.

АТБАШИНСКАЯ ЗОНА

В этой зоне девонские отложения установлены только на южном 
склоне Атбашинского хребта, за исключением самой западной его ча
сти, где наличие девона отмечено и в осевой части и на северном скло
не хребта. Фиксируется присутствие нижнедевонских и эйфельских об
разований, расчленяющихся на свиты с не очень ясными возрастными 
пределами.

Нижняя свита — чирмашская — представлена массивными и четко
слоистыми темно-серыми и розовато-серыми известняками, содержащи
ми раннедевонские Favosites cf. nikiforovae С h е k h., Squameofavosites 
aff. uralensis Y a n e t и др. Свита залегает без видимого несогласия на 
известняках исфаринского горизонта и имеет мощность 800—1000 м.

Выше залегает кенсуйская свита, сложенная черными линзовидно
слоистыми песчаниками и серыми глинистыми сланцами; в нижней и 
реже средней частях встречаются прослои буровато-черных известняков 
с Favosites aff. helderbergia H a l l ,  Dictyofavosites cf. atbashensis 
C he k h., Squameofavosites cf. uralensis Y a n e t. Максимальная мощ
ность свиты 1400 м.

Разрез девона заканчивается карагирской свитой, которая слага
ется глинистыми и известково-глинистыми сланцами и тонкослоистыми 
буровато-черными известняками, чередующимися равномерно. Общая 
мощность свиты 900—1150 м. Ее нижняя часть охарактеризована ос
татками раннедевонских табулят: Favosites ex gr. brusnitzini P e e t z,
F. ex gr. interstinctus R e g n., а верхняя — табулятами Эйфеля: Favosi
tes ex gr. regularissimus Y a n e t, F. aff. goldfussi Orb.  и др. Отложе
ния, перекрывающие карагирскую свиту, не обнаружены.

АКСАЯСКАЯ,  ДЖАНГДЖИРСКАЯ,
КОКШААЛЬСКАЯ Н МАЙДАНТАГСКАЯ ЗОНЫ

Эти зоны, отчетливо различающиеся по другим системам, в девон
ском периоде представляли собой относительно слабо дифференциро
ванный морской бассейн, в котором происходило преимущественно кар
бонатное осадконакоплсние. Общая мощность девона на этой обширной 
территории достигает 5000 м.

Нижний отдел

Нижнедевонские отложения наибольшее распространение имеют 
в хребтах Сары-Белес, Уланском и Джангджирском, а также на север
ном склоне хребта Кок-Шаал. В составе нижнего девона преобладают 
различные известняки; только в нижней части местами встречаются 
сланцы, песчаники и основные эффузивы.

Нижний подотдел

Кунжакский горизонт. Отложения этого возраста достаточно полно 
охарактеризованы А. Е. Довжиковым и А. А. Малыгиной (Волковой) 
в томе «Силурийская система»; существенно новых данных к настояще
му времени нет.



Средний подотдел

Зона Urtcinulus kekelikensis и Spirigerina marginaloides

Отложения этого возраста широко распространены в хребтах Сары- 
Белес и Уланском; отдельные их выходы известны также в хребтах Бор- 
колдой и Джангджирском. Литологический состав довольно однообра
зен: преимущественно это светлые массивные известняки. В Уланском 
хребте в составе среднего подотдела отмечаются среднеплитчатые свет
ло-серые известняки, а также окремненные известняки и известняковые 
брекчии. Мощность среднего подотдела колеблется от 150 м в хребте 
Сары-Белес до 400 м в восточной части Уланского хребта. Во всех слу
чаях, когда удается наблюдать непосредственный контакт описываемых 
образований с подстилающим, между ними устанавливаются нормаль
ные стратиграфические взаимоотношения.

Повсеместно, где установлены отложения среднего подотдела, в них 
содержится довольно однообразный комплекс органических остатков, 
из которых наиболее характерны Fauosites clarus Y a n е t, F. brusnit- 
zini P e e t z ,  Taxopora gracilis Y a n e t, Pachycanalicula dentata Mir . ,  
Ivdelinia procerula B a r r . ,  Gypidula kayseri P e e t z ,  Spirigerina margi
naloides N a 1., Uncinulus kekelikensis N a 1.

Верхний подотдел

Зона Latonotoechia atrypoidea и Karpinskia conjugula

Эти отложения всюду тесно связаны с подстилающими, обнажа
ются на одних с ними площадях и имеют приблизительно тот же лито
логический состав. Из незначительных отличий отмечается более свет
лая окраска и широкое распространение рыхлых органогенно-обломоч
ных (существенно криноидных) известняков. Мощность верхнего подот
дела 250—350 м в хребте Сары-Белес и до 230 м в Уланском хребте. 
Из органических остатков наиболее характерны Favosites devonicus 
С h е г n. (msc.), Ivdelinia pseudoivdelensis К h о d., Iv. procerula Ba r r . ,  
Sieberella sieberi В u c h, Latonotoechia atrypoidea N i k i f., Karpinskia 
conjugula T s c  hern. ,  Janius irbitensis T s c h e r n . ,  Delthyris (Quadrit- 
hyris) robusta B a r r .

Средний отдел

В составе среднедевонских отложений установлены эйфельский и 
живетский ярусы, находящиеся между собой в нормальных стратигра
фических взаимоотношениях. В сложении эйфельского яруса преобла
дают карбонатные породы рифогенного происхождения. Комплекс жи- 
ветских осадков более разнообразен: при общей доминирующей роли 
известняков довольно широко развиты туфогенно-вулканогенные толщи, 
достигающие значительной мощности.

Эйфельский ярус

Палеонтологически охарактеризованные образования этого возрас
та распространены в хребтах Сары-Белес, Уланском, Джангджирском 
и на северном склоне хребта Кок-Шаал (бассейн р. Ойтала). Во всех 
указанных участках они представлены исключительно известняками, 
имеющими очень большое сходство с нижнедевонскими. Чаще всего это



светлые, розоватые и белые, реже серые, массивные разности рифогеи- 
ного происхождения. Слоистые (толстослоистые) известняки присутст
вуют реже и тяготеют к верхним частям разреза Эйфеля.

Границы эйфельских отложений с подстилающими и перекрываю
щими толщами нормальные стратиграфические. Нижняя граница выяв
ляется только по смене комплексов органических остатков; литологиче
ски она выражена очень нечетко. Граница с живетским ярусом резкая, 
устанавливается легко по смене светлых толстослоистых известняков 
темно-серыми и черными, содержащими остатки живетских беспозво
ночных. Мощность Эйфеля около 50 м (неполная) в хребте Сары-Белес, 
100—150 м в Уланском хребте и до 660 м в Джангджирском.

В большинстве мест в связи со спорадичностью находок органиче
ских остатков расчленить эйфельский ярус не удается. Однако в Джанг
джирском хребте, в разрезе по саю Кентор, все же устанавливается на
личие двух горизонтов.

Нижний, мощностью до 460 м, содержит обильные и разнообразные 
остатки брахиопод (кенторская фауна): Schizophoria striatula Sc hl . ,  
Gypidula brevirostris P h i 11., G. pseudoacutolobata Rzon. ,  G. pseudo- 
galeata Mai . ,  Ivdelinia ex gr. ivdelensis Khod. ,  Schellwienella umbra- 
culum S chi . ,  Stegerhynchus pareti Ver n. ,  Uncinulus taschtipiensis 
Rzon. ,  Pugnax pugnus Ma r t . ,  Desquamatia mesodevonica M a 1., Undi- 
spirifer kentoricus M a 1., Indospirifer uniplicatus M a 1., Delthyris acu- 
leatus S c h n u r . ,  Eomartiniopsis lazutkini Rzon. ,  Eom. columbina 
asellata H a v 1.

Верхний горизонт (мощность около 200 м ), содержащий Mega- 
strophia uralensis V e r n .  и Conchidiella pseudobaschkirica T s c h e r n . ,  
отвечает аккапчигайскому. Таким образом, нижний горизонт, залегаю
щий между нижним девоном и аккапчигайским горизонтом, приблизи
тельно соответствует ляглянскому, с которым условно и параллелизу- 
ется. Условность связана с большим отличием в видовом и даже родо
вом составе кенторской фауны от ляглянской; количество общих видов 
очень незначительно. Возможно даже, что кенторская фауна не соот
ветствует ляглянской в полном объеме, а характеризует лишь отложе
ния, отвечающие верхней части ляглянского горизонта (верхнеляглян- 
ские слои) Алайского и Туркестанского хребтов. Это предположение 
имеет то основание, что в кенторской фауне почти отсутствует раннеде
вонский элемент, весьма обильный в фауне ляглянского горизонта и 
особенно в нижнеляглянских слоях.

Живетский ярус

Отложения живетского яруса распространены весьма широко, осо
бенно в хребтах Джангджирском и Уланском. Здесь они представлены 
известняками, среди которых равно развиты серые, розовато-серые н 
белые массивные и массивно-слоистые разности и темно-серые до чер
ных разнослоистые и плитчатые амфипоровые известняки, доломитовые 
известняки и, изредка, доломиты. Среди карбонатных пород на разных 
уровнях встречаются прослои и пачки туффитов, туфопесчаников и ту- 
фоконгломератов мощностью первые десятки метров, а также пачки диа
базов, порфиритов и спилитов мощностью до нескольких сот метров. 
Мощность карбонатно-вулканогенных отложений живетского яруса ме
няется от 640 до 1400 м.

В хребте Сары-Белес живетский ярус имеет отличное от описанно
го строение и представлен отчетливо слоистыми преимущественно тем
но-серыми известняками мощностью 300—400 м.
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Живетские отложения содержат обильный количественно, но бед
ный по видовому составу комплекс строматопороидей и брахиопод: 
Actinostroma clathratum N i с h., Stromatopora kirgisica sp. nov., Stack- 
yodes singularis Y a v o r . ,  Amphipora ramosa P h i 11., Amph. spissa 
Y a v о г., Stringocephalus burtini D e f r., Chascothyris tschernyschewi 
H о 1 z., Uncites gryphus S c h 1. Расчленить живетский ярус пока не уда
ется.

Не совсем ясно место в разрезах среднего девона эффузивно-тер- 
ригенной текелиторской свиты, распространенной в хребте Уланский, 
в бассейне рек Дунгурме, Текелитор, Кунанашу (бассейн р. Улан-Во- 
сточный). Нижняя часть свиты, мощностью 30—200 м , слагается пре
имущественно пестроокрашенными (красно-бурыми, зеленовато-серыми, 
малиновыми, буро-серыми) яшмами, яшмобрекчиями, сланцами и алев
ролитами, единичны прослои основных эффузивов и известняков. Боль
шая, верхняя часть представлена основными эффузивами (диабазами, 
порфиритами, мандельштейнами) и их туфами, туфобрекчиями и лаво- 
брекчиями; изредка наблюдаются маломощные прослои и линзы изве
стняков. Общая мощность свиты не превышает 1000 му обычно 500— 
600 м.

Возраст текелиторской свиты, скорее всего, не древнее живетского. 
В ряде мест в гальке известняков обнаружены раннедевонские, эйфель- 
ские и живетские формы, а в сингенетичных известняковых стяжениях 
в среднем течении р. Кокджар собраны остатки Stringocephalus burtini 
D е f г. Однако, учитывая постепенный характер перехода от известня
ков нижнего девона к нижней кремнистой пачке текелиторской свиты, 
можно допустить, что эта часть разреза свиты соответствует эйфельско- 
му ярусу.

Верхний отдел

В хребтах Сары-Белес, Уланском и Джангджирском, а также в за
падной части хребта Борколдой верхнедевонские отложения тесно свя
заны с живетскими, часто неотделимы от них в литологическом отноше
нии и представлены исключительно известняками. В восточной части 
хребта Борколдой присутствуют только фаменские отложения, резко от
личные по составу и фауне от развитых в перечисленных местах. Верх- 
педевонские образования, как правило, очень плохо охарактеризованы 
органическими остатками (исключение составляют фаменские отложе
ния восточной части хребта Борколдой), благодаря чему они относи
тельно плохо изучены и, видимо, часто остаются невыделенными из со
става мощных известняковых толщ среднего палеозоя.

Франский ярус

Отделение франских отложений от нижележащих живетских на дан
ном этапе изученности весьма затруднительно из-за сходства их лито
логического состава. Наиболее распространены слоистые и плитчатые 
темно-серые и серые, иногда с коричневатым оттенком известняки (мощ
ность 200—300 м ), охарактеризованные остатками фораминифер, стро
матопороидей и эвригалинных брахиопод: Septatournayella midia 
Re i t l . ,  Cribrosphaeroides simplex R e i 11., Eogeinitzina devonica var. 
гага Lip. ,  Parathurammina stella P o j a r k .  (msc.), Stachyodes tomien- 
sis Y a v o r . ,  Paramphipora tschussovensis Y a v o r . ,  Amphipora patoken- 
sis R i a b., Theodossia ex gr. anossofi V e r n .  Этот тип осадков и орга
нических остатков характерен для бассейнов с ненормальной солено
стью.



Франские отложения другого типа имеются в северных отрогах 
хребта Кокшаал, где в среднем течении р. Джагалмай обнаружены ос
татки Pugnax ex gr. acuminata Ma r t . ,  P. pugnus Ma r t . ,  Desquamatia 
alticola F r e e h ,  Cyrtiopsis cuneatus Roem. ,  характерные для рифовых 
фаций франского яруса Южного Тянь-Шаня.

Фаменский ярус
Фаменский ярус характеризуется наличием двух совершенно раз

личных типов осадков. В хребте Сары-Белес, Джангджирском, Улан
ском и на северном склоне Кок-Шаальского фаменские отложения име
ют однообразный литологический состав, трудно отделимы от франских 
известняков, с которыми залегают согласно и граница с которыми про
водится по малочисленным находкам фораминифер. Наиболее обычны 
однотипные серые тонкокристаллические массивные и грубоплитчатые 
известняки и доломитизированные известняки мощностью 150—400 м. 
Известняки содержат только раковинки фораминифер: Archaesphaera 
minima Sul . ,  Bisphaera malevkensis В i г., lrregularina cf. quadrata 
P о j a r k., Thurammina tuberculata L i p., Th. suleimanovi L i p., Th. 
olgae Sul . ,  Th. dagmarae Sul . ,  Th. bykovae P o j a r k . ,  Hyperammina 
moderata M a i .  Фаменские отложения согласно, с постепенными пере
ходами перекрываются турнейскими.

Иного типа разрез фаменского яруса развит в восточной части 
хребта Борколдой, в бассейнах рек Эмиген, Кайнар, Кичи-Узенгегуш, 
Ашусу, Борколдой и Джагалмай. Наиболее полное представление о 
строении фаменского яруса хребта Борколдой дает разрез в долине 
р. Джагалмай:

1. Порфириты темно-зеленые..................................................................................
2. Известняки темно-серые и черные, глинистые, тонко- и среднеплитча

тые, ком коваты е.....................................................................................................................
Содержат Archaesphaera minima S u 1., Bisphaera sp., Schuguria sp., Tour- 

nayella sp., Saplingothurammina bykovae P o j a r k . ,  GlomospireUa sp., Thuram
mina sp., Chernyschinella sp. nov.

3. Туфоконгломераты бордового цвета с мелкой, хорошо окатанной галь
кой порфиритов и кремней................................................................................................

4. Известняки темно-серые, тонкоплитчатые, глинистые, комковатые .
Содержат Cyrtospirifer archiaci М и г с h., С. communis S i d., С. tscher-

nyschevi К h a 1 f.
5. Известняки и доломитизированные известняки, черные, скрытокристал

лические, плитчатые...............................................................................................................
Содержат Archaesphaera minima S u 1., Ат. minima var. crassa L i p., Bis

phaera malevkensis В i r., Thurammina sp., Quasituberitina magna P о j a r., 
Cyrtospirifer tenticulum quadrangulare G г a b a u.

Выше согласно залегают микрослоистые ленточные известняки тур- 
нейского яруса.

Отчетливо выраженная в этом разрезе закономерность— нижняя 
часть слагается эффузивами и туфоконгломератами с карбонатными 
породами в виде прослоев, верхняя нацело карбонатная — сохраняется 
с очень незначительными изменениями во всей восточной части хребта 
Борколдой.

В этом развитии фаменского яруса достаточно ясно намечаются 
два, последовательно друг друга сменяющих комплекса брахиопод. 
Нижний приурочен к известнякам, залегающим в виде прослоев в эф
фузивной толще, и включает Mesoplica vlangalii R о m., «Camarb- 
toechia» partridgiae W h i d b., Cyrtospirifer archiaci M u r e  h., C. commu
nis S i d., C. tschernyschewi К h a 1 f. Этот комплекс отвечает донгузтаус- 
кому западных отрогов Тянь-Шаня. Верхний комплекс, связанный с верх
ними частями известняковой толщи, включает всего два вида: Cyrtospi-
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rifer tenticulum quadrangularе G г a b а и и « Camarotoechia» mitchel- 
daensis V a u g h . ;  отложения, содержащие эти остатки, могут паралле- 
лизоваться с сайрамским(?) и коктерекским горизонтами.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ТЯНЬ-ШАНЬ 
(ЮЖНО-ГИССАРСКАЯ ЗОНА)

Палеозойская часть зоны расположена на южном склоне Гиссар- 
ского хребта, от юго-западных его отрогов до сел. Комсомолабад на 
Вахте; западнее и восточнее палеозойские отложения перекрыты мезо
зойскими и кайнозойскими.

Зона характеризуется широким распространением верхнепалеозой
ских эффузивных и интрузивных пород. Доверхнепалеозойские отложе
ния здесь сильно метаморфизованы, органических остатков почти не со
держат, стратиграфия их не выяснена. Достоверно девонские отложе
ния в Южно-Гиссарской зоне имеются в пяти пунктах, в каждом из ко
торых они обладают своими особенностями.

В верховьях рек Чош и Шотрут, по П. Н. Подкопаеву и М. М. Ле
бедь, к девону относятся две толщи. Нижняя представлена массивными 
и толстослоистыми мраморами и мраморизованными известняками мощ
ностью 700—800 Mt залегающими на кристаллических сланцах и гней
сах. В одном пункте обнаружены Amphipora ramosa Р h i 11., Thamno- 
pora sp., Oculipora sp., Favosites sp.; на этом основании вся толща мра
моров относится к среднему девону, хотя совершенно очевидно, что для 
определения возрастного объема толщи этих данных недостаточно. 
Верхняя толща представлена черными филлитовыми и зелеными квар- 
цево-серицитовыми сланцами мощностью 1500—2000 м. По залеганию 
между охарактеризованными мраморами и средиекаменноугольиыми 
эффузивами эта толща относится к верхнему и частично к среднему де
вону.

На южном склоне гор Мачетли, по данным С. К. Овчинникова, 
А. Т. Тарасенко, Д. А. Рубанова и И. А. Пониналенко, устанавливаются 
только среднедевонскпе (с Amphipora ramosa Р h i 1 1. и с Favosites 
regularissimus Y a n e t )  светло-серые массивные и толстослоистые мра- 
моризованные известняки мощностью 180—220 м. С более древними 
отложениями известняки контактируют по разлому; перекрываются они 
нижнекаменноугольными эффузивами.

В нижней части долины р. Варзоб на известняках лудлова согласно 
залегают светло-серые и более массивные известняки мощностью 300— 
500 Му содержащие остатки раннедевонских (по Т. В. Шевченко) кри- 
ноидей: Cyclocyclicus aff. verrneosus Y e 11., C. aff. vulgaris arhensa 
S c h e w t . ,  Desmidocrinites cf. parvus S c h e w t . ,  D. aff. ligatus 
Q u e n s t. Выше следуют черные и темно-серые тонкослоистые извест
няки с кремнями (мощность 250 м )у содержащие прослои серых мас
сивных известняков с эйфельскими Favosites stellaris Т s с h е г n., F. 
goldfussi О г b., Cupressocrinus cf. crassus G о 1 d f. и др.

По северному краю зоны выходы девона имеются в двух районах — 
в восточной части гор Осман-Тала и в верховьях рек Капандар и Джур- 
Яз. Наиболее изучены они в последнем районе, где на известняки луд
лова без видимого несогласия ложатся темно-серые тонкослоистые до- 
ломитизированные известняки с тонкими прослоями кремнистой поро
ды. Мощность 400—600 м. В известняках найдены только остатки 
Rhodocrinus sp., нижнедевонского (по Т. В. Шевченко) облика. Выше 
кремнистых пород становится больше, а затем они начинают преобла
дать; мощность известняково-кремнистой части разреза 150—250 л<, су
щественно кремнистой 150—200 м. Из известняковых прослоев собраны



остатки среднедевонских табулят и криноидей: Favosites sp., Thamno- 
pora sp., Cupressocrinites cf. crassus Q о 1 d f. и др. Завершается разрез 
пачкой темных глинистых, песчано-глинистых, известковистых и крем
нистых сланцев, неполная мощность которых 100—150 м. Органических 
остатков эти породы не содержат и предположительно относятся к сред
нему и верхнему девону.

ПАМИР И ДАРВАЗ
Палеонтологически охарактеризованные отложения девонской си

стемы на Памире представлены всеми тремя отделами, но распростра
нены ограниченно, концентрируясь в западной части Калайхумб-Саук- 
сайской тектонической подзоны Северного Памира (Куньлуньская 
складчатая система) и в Центральной тектонической зоне Памира (Ка
ракорумская складчатая система). Кроме того, органические остатки 
девонской эпохи найдены в Дарваз-Сарыкольской подзоне Северного 
Памира и в валунах по южной периферии Юго-Западного Памира.

Выходы девона, особенно в Центральной зоне, почти всегда при
урочены к более или менее крупным разломам, вдоль которых они об
разуют тектонические чешуи, блоки, клинья и нигде не составляют еди
ного, полного и непрерывного разреза.

Ряд новых выходов девонских отложений обнаружен за последние 
годы в Дарвазском, Язгулемском, Сарыкольском и Музкольском хреб
тах. Вместе с тем по северной периферии Памира для части отложений, 
относившихся прежде к нерасчлененной толще силура — среднего де
вона, Н. Власовым в 1959 г. и Б. П. Бархатовым в 1961 г. доказан ниж- 
пекаменноугольный возраст.

Анализ новейших данных по Альпийскому поясу юга СССР пока
зал, что начало геосинклинального развития и резкая фациальная зо
нальность на Северном Памире (система Куньлуня) относится к ниж
нему карбону, а в южной половине Памира (система Каракорума) — 
к верхнему палеозою или даже к верхнему триасу (Бархатов, 1966).

Принимая во внимание эти данные и учитывая, что существенных 
отличий в формационном составе девонских отложений разных текто
нических зон Памира нет, дальнейшее описание ведется по отделам для 
региона в целом, начиная с тех выходов, в которых соответствующие 
отложения выражены полнее.

Нижний отдел

Отложения нижнего девона известны сейчас в Музкольском хреб
те на южном побережье оз. Рангкуль, в долинах Калакташ и Казынды, 
в ядре Джаанбайской антиклинали, севернее перевала Акбайтал, в за
падной части Ванчского и Язгулемского хребтов, а также по южному 
склону Дарвазского хребта по р. Ванч. Он предполагается также в ни
зах дикзанкоуской карбонатной свиты Дарваза.

Наиболее полный разрез нижнего девона представлен темно-серы
ми плотными, иногда конгломератовидными, брекчиевидными, доломи- 
тизированными известняками, залегающими к югу от оз. Рангкуль на 
отложениях верхнего лудлова (рис. 51).

Фауна, впервые обнаруженная в них И. Г. Барановым (1935), 
включает следующие формы: Platyoplasma noticoides Roem. ,  Modio- 
morpha cf. carinata Maur . ,  Glossinotoechia henrici Ba r r . ,  Atrypa cf. 
reticularis L., Karpitiskia sp. В 1937 г. П. Д. Виноградов установил по
степенный переход этих известняков к силуру и в свите девона выде
лил две пачки (снизу вверх): переходные слои и герцинские известия-



ки (Виноградов, Тарковский, 1948). Переходные слои, по его данным, 
сложены грубослоистыми и массивными светло-серыми и черными об
ломочными известняками общей мощностью 320 м. Они содержат 
остатки раннедевонских брахиопод — Ivdelinia acutolobata B a r r . ,  
Gypidulina ex gr. optata  Ba r r . ,  Glossinotoechia princeps B a r r . ,  Nym- 
phorhychia nympha Ba r r . ,  Atrypa reticularis L.

Рис. 51. Сводный разрез девонских отложений Цент
рального Памира. По С. С. Карапетову (1963 г.) 

Литологическая и палеонтологическая характеристика: 1 — уг
листые сланцы, мергели. C yrtospirifer p am iricu s; 2 — глинистые 
известняки. C yrtospirifer pam iricus;  3 — темные известняки. Ме- 
gaphyllum  arcticum ; 4 — мергели, сланцы. C yrtospirifer baitalen- 
s i s ; 5 — доломиты, Известняки, сланцы, мергели. Sp rife r me- 
diotex tu s; 6 — светлые рифогенные известняки. A m phlpora га- 
m o sa ; 7 — светлые рифогенные и темные глинистые известняки. 
F av o site s  e ifeliensis, Stropheodonta u ra le n sis ; 8 — светлые рифо
генные и серые доломитизированные известняки, доломиты. 
A trypa  ex. gr. ar im a sp u s , K arpin sk ia  ex. gr. co n ju gu la ; 9 — свет
лые рифогенные известняки. K arpin sk ia  co n ju gu la . Темные доло

митизированные известняки. F av o site s  cf. cla ru s

Герцинские известняки построены массивными и грубослоистыми 
светло-серыми, серыми и белыми известняками, в нижних слоях — 
преимущественно обломочно-детритусовыми, общей мощностью, по 
П. Д. Виноградову, до 600 м.

Из герцинских известняков, кроме форм, найденных И. Г. Барано
вым, были определены K arpinskia con jugula  Т s с h е г n., Delthyris tiro 
B a r r . ,  E ospirifer viator B a r r . ,  Glossinotoechia princeps B a r r ,  и др. 
В 1957 г. М. С. Дюфуром и Э. Я. Левеном из верхних горизонтов этих 
же известняков собраны Spinatrypa spinosaeform is Khod. ,  A. ex gr.



reticularis L., Caritiatina ex gr. arimaspus E i c h w. ,  которые, по опре
делению M. А. Ржонсницкой, свидетельствуют о присутствии верхов 
нижнего и низов среднего девона; таким образом, верхняя часть мас
сивных известняков относится уже к эйфельскому ярусу среднего де
вона. По данным С. С. Карапетова (1963), самые низы нижнего дево
на в описываемом разрезе к югу от оз. Рангкуль по простиранию на 
запад замещаются светлыми массивными рифогенными известняками, 
выходящими по р. Тугурекбаши. Из редких органических остатков в 
этой части разреза им приведены табуляты: Favosites cf. clarus 
Y a n e t . ,  F. aff. peetzi T c h e r n . ,  Thamnopora sp., Heliolites sp., из 
которых первые две формы характерны для нижней части нижнего де
вона. Мощность известняков нижней части нижнего девона 50—100 м.

Из верхних слоев нижнего девона этого же разреза, сложенных 
светлыми грубослоистыми и массивными, преимущественно обломочны
ми органогенно-детритусовыми известняками, С. С. Карапетов, кроме 
уже известных форм, приводит брахиоподы — Ivdelina ex gr. acutolo- 
bata S a n d b., Gypidulina ex gr. optata B a r r . ,  Nymphorhynchia nympha 
B a r r . ,  Septalaria? transuralica T s c h e r n . ,  Spirigerina ex gr. margina- 
loides N a 1., табуляты — Favosites aff. gregalis P о г f., P achy favosites 
sp., Thamnopora sp.

Общая мощность нижнего девона к югу от оз. Рангкуль, учитывая 
невозможность точного отделения его от силура и среднего девона, от 
250 до 600 м.

Новый выход нижнего девона, представленный плотными песча
нистыми известняками с Leptostrophia sp., Schellwienella sp. и атрипи- 
дами, обнаружен по левому склону долины Калакташ. Аналогичные 
буровато-серые песчанистые известняки и известковистые песчаники 
видимой мощностью около 150 м, содержащие остатки криноидей, бра- 
хиопод, кораллов и др., обнаружены Б. П. Бархатовым в ядре Джаан- 
байской антиклинали и в западной части Центрального Памира в устье 
р. Казынды. Из известняков, залегающих в ядре Джаанбайской анти
клинали, Н. Я. Спасский определил кораллы Pseudamplexus sp.

В Ванчском и Язгулемском хребтах к нижнему девону относятся 
серые песчанистые известняки, венчающие разрез силура. Из этих от
ложений известны Euryspirifer ex gr. paradoxus Roem. ,  Spirifer medio- 
raenanus A. F u c h s ,  Meristella sp., Camarotoechia borealis S c hl .  var. 
diodonta Dal . ,  Camarotoechia cf. criskania R o w e .  Видимая мощность 
нижнего девона в самых западных выходах Центрального Памира око
ло 250 м (Наливкин, 1916, 1932; Наливкин и др., 1932). В северо-за
падной части Памира девонские отложения тесно связаны и распро
странены совместно с силурийскими (Власов, 1959). У слияния состав
ляющих р. Обихарак на северо-западном крыле обихаракской антикли
нали, в 150—200 м выше подошвы дикзанкоуской свиты, включающей 
нерасчлененный силур и девон, собраны многочисленные средне-позд- 
недевонскне органические остатки. Учитывая непрерывность разреза и 
находки в низах свиты силурийской фауны, можно предположить, что 
очень незначительная часть известняков должна отвечать нижнему де
вону (Бархатов, 1963).

Последний выход нижнего девона приурочен к южному склону 
Дарвазского хребта по р. Ванч. Здесь Е. Ф. Романько в известняках 
из нерасчлененных средне-верхнепалеозойских отложений собрал же- 
динские кораллы Sqameofavosites bohemicus P o e t  а , Parastriatopora(?) 
aff. thamnoporoides D u b a t . ,  Syringopora(?) sp. indet., LithophyU 
lutn(?) sp. и раковины Megalodontidae.

Общая предполагаемая мощность нижнего девона в этом районе 
150—200 м.



Средний отдел

Среднедевонские отложения выходят в восточной части Музколь- 
ского хребта, к югу от оз. Рангкуль, в урочище Калакташ, к северу от 
перевала Акбайтал и в.ряде других участков Центрального Памира. На 
Северном Памире эти отложения известны из бассейна р. Обихарак 
(Дарваз) и в Сарыкольском хребте севернее оз. Рангкуль. Наибольшее 
количество выходов отложения среднего девона имеют к югу о г 
оз. Рангкуль; здесь они тектонически контактируют с отложениями ор
довика и силура, реже наблюдается постепенный переход к нижнему 
девону.

Эйфельский ярус

Отложения эйфельского яруса выходят к югу от оз. Рангкуль в ви
де широтной полосы, сложенной серыми, очень плотными средне- и 
мелкозернистыми доломитами, светлыми грубослоистыми и массивны
ми рифогенными известняками. Восточнее эти породы замещаются 
преимущественно серыми, с поверхности буроватыми плотными доло
митами и доломитизированными известняками; на западе в районе пе
ревала Акбайтал рифовые фации среднего девона сменяются темно
серыми, реже светлыми, преимущественно глинистыми известняками 
с желвакообразными включениями кремней. На основании анализа 
фауны в восточной части Центрального Памира выделяются нижнеэй- 
фельский и верхнеэйфельский подъярусы.

Нижнеэйфельские отложения входят в состав известняков, извест
ных только на южном побережье оз. Рангкуль. Среди органических 
остатков, свидетельствующих о присутствии верхов нижнего девона 
и низов среднего девона, присутствуют следующие формы: брахиопо- 
ды Gypidula cf. parvula Т s с h е г n., G. cf. fasciculata T s c h e m . ,  Ivde- 
linia acutolobata S a ndb. ,  Glossinotoechia priticeps B a r r ,  Nymphor- 
hynchia nympha B a r r ,  N. pseudolivonica B a r r ,  Karpinskia ex gr. con- 
jugula T s c h e r n . ,  Spinatrypa spinosaeformis Khod. ,  Carinatina ex gr. 
arimaspus E i c h w. табуляты Favosites cf. placenta R о m., Heliolites 
sp. Мощность нижнеэйфельских отложений в рифовых фациях 300— 
400 м , в известняково-доломитовых — не более 200 м (Карапетов, 1963).

Верхнеэйфельские отложения, представленные известняками и до
ломитами, известны только в районе оз. Рангкуль. Выделение осадков 
этого возраста обосновано многочисленными органическими остатка
ми, среди которых преобладают табуляты: Favosites goldfussi d’O rb.,
F. aff. placenta Rom. ,  F. eifeliensis Nich. ,  Pachyfavosites cf. markov- 
skyi Sok. ,  Heliolites aff. rarus V. K h a l f i n a ,  Stellioporella sp., бра- 
хиоподы Megastrophia uralensis Ve г n., Rhynchospirifer cf. steimanni 
S c h u l z  и криноидеи — Cypressocrinus crassus Go l d f . ,  C. discinctus 
Q u e n s t . ,  C. nodosus S a n d b. и др.

Кроме того, присутствуют многочисленные створки мегалодонтид, 
реже ругозы и стр^матопороидеи. Мощность отложений верхнеэйфель- 

ского подъяруса 200—250 м (Карапетов, 1963). К югу от оз. Рангкуль 
они согласно подстилают известняки живетского яруса. В этом месте, 
а также в урочище Калакташ, в полосе Акбайтальских разломов, на 
южном склоне Язгулемского хребта и в бассейне р. Ванч, живетские 
отложения представлены известняково-доломитовой толщей, при этом 
известняковая часть характерна для низов разреза, а доломитовая — 
для верхней.



Живетский ярус

Нижнеживетские отложения представлены мощной толщей свет
лых, серых грубослоистых и массивных, иногда обломочно-детритусо- 
вых известняков (южное побережье оз. Рангкуль, р. Тугурекбаши, гора 
Калакташ, устье р. Разуч).

К югу от оз. Рангкуль наиболее древние слои живета, представлен
ные детритусовыми известняками, постепенно сменяют вверх по разре
зу отложения верхнеэйфельского подъяруса.

Известняки содержат остатки брахиопод, гастропод, строматопо- 
роидей и многочисленных ругоз из рода Neospongophyllum, характери
зующих, по данным С. С. Карапетова, низы живетского яруса. Описы
ваемые слои, видимо, аналогичны низам калакташского разреза, в ко
тором собраны многочисленные и разнообразные строматопороидеи 
живетского яруса Amphipora ramosa Р h i 1 1., A. ex gr. vesiculosa E r - 
m ok o v a ,  A. ex gr. vetustior G u r i c h .  (определения Б. С. Соколова). 
Реже здесь встречаются табуляты Thamnopora cervicornis В 1 a i n v., 
Th. aff. polyphorata S c h l o t h . ,  Cladopora sp., характеризующие в це
лом живетский ярус, а также неопределимые остатки ругоз, брахиопод, 
криноидей и чешуйки кистеперых рыб.

Небольшие линзообразные выходы черных массивных известняков 
имеются на правом склоне урочища Чверьайрык и на левом склоне до
лины Кукурт. Из них Б. П. Бархатовым собраны кораллы, стромато- 
поры и амфипоры: Favosites placenta Rom. ,  Stromatopora sp., Amphi- 
pora( ?) sp., Thamnopora ex gr. reticulata В l a i n  v., которые, по мнению 
Б. С. Соколова, указывают на средний девон, возможно, на живетский 
ярус.

Верхней половине калакташского разреза, по мнению С. С. Кара
петова, могут соответствовать известняки по р. Тугурекбаши и в устье 
р. Разуч (р. Бартанг), в которых собраны многочисленные, но.однооб
разные строматопороидеи: Amphipora ramosa Р h i 1 1., A. aff. intexta 
Y a v о г., Stachiodes sp., Paramphipora sp., а также редкие ругозы, от
носящиеся к роду Thamnophyllum, и табуляты Thamnopora sp.

Максимальная видимая мощность нижнеживетских известняков и 
доломитов (до 600 м) наблюдалась в разрезе горы Калакташ.

Верхнеживетские отложения в Центральной зоне известны по пра
вому борту р. Южный Акбайтал, в бассейнах рек Канайтар, Восточный 
Туюксу, Зорташкола, Бартанга, Ванча, а также на левом склоне уро
чища Калакташ и Кукуртджилга.

Восточнее перевала Акбайтал давно известны среднедевонские 
слоистые темно-серые известняки мощностью около 100 м, содержащие 
Actinostroma clathratum Ni c h .  (Хабаков, 1933). Непосредственно у 
того же перевала П. Д. Виноградов и Н. Н. Ошурков установили в со
ставе одной из тектонических чешуй пачку оранжево-желтых доломи
тов с горизонтами темных тонкослоистых известняков, заключающих 
среднедевонские формы: Mediospirifer aff. mediotextus А. V., Denckma- 
nella sp. Взаимоотношения описываемых пород с калакташскими изве
стняками не наблюдались, поэтому граница между подъярусами жи
вета проводится условно. Среди других выходов верхнеживетских доло
митов и известняков встречены остатки брахиопод — Pentamerella arata 
С о  nr. (Cowper Reed., 1922; Hayden, 1915; Петрушевский, 1940).

Весь комплекс органических остатков в доломитовой — верхней ча
сти разреза свидетельствует о присутствии в ней самых верхов живет
ского яруса. В ряде мест живетские доломиты согласно перекрываются 
отложениями с фауной низов франского яруса. Мощность верхнежи
ветских отложений в Центральном Памире 250—300 м.



Нужно отметить, что в самых западных районах Центрального Па
мира среднедевонские отложения в коренном залегании не встречены. 
Единственная среднедевонская форма Pentamerella arata C on  г. была 
найдена в валуне. Приведенные данные свидетельствуют о широком 
распространении среднедевонских отложений на Памире, особенно в 
восточных районах, где имеются постепенные переходы их к нижнему 
и верхнему девону, сравнительно небольшая мощность и мелководные, 
преимущественно рифовые фации.

Среднедевонские отложения, нерасчлененные на ярусы, известны 
из бассейна р. Обихарак (Дарваз), где они представлены известня
ками и слагают крылья крупной сжатой антиклинали (Наливкин, 1916; 
Попов, 1932, 1935). Эти известняки входят в состав «известняковой 
свиты», обозначавшейся П. Н. Кабановым как S2—D2.

В бассейне р. Обихарак, по данным П. Н. Кабанова, снизу вверх 
наблюдается следующая последовательность горизонтов:

1. И з в е с т н я к и  м р а м о р и з о в а н н ы е , т о л с т о с л о и с т ы е , т е м н о -с е р ы е  и 
с в е т л о - с е р ы е , с п р о с л о я м и  ч е р н ы х  и зе л е н ы х  ф и л л и т о в . И з в е с т н я к и  п е р е 
п о л н ен ы  к о р а л л а м и  и с т р о м а т о п о р а м и : Favosites polymorphus G o l a f . ,  
Amphipora ramosa P h i  11., Stachyodes cf. verticillata M ’C o y ,  Stromato- 
pora a f f . undata R  i a  b ., Rugosa Actinostroma e x  g r .  clathratum N i c h., 
Thamnopora sp .,  Emmonsia e x  g r .  emmonsi H a l l . ,  F. gregalis P  о  r  f. .

2. И з в е с т н я к и  ч ер н ы е, п е р е к р и с т а л л и зо в а н н ы е , и з р е д к а  с о д е р ж а щ и е
п л о х о й  с о х р а н н о с т и  к о р а л л ы , с т р о м а т о п о р ы  Favosites (Actinopora) сг. саг- 
nica V  i n. d e  R e  g ., Amphipora ramosa P h i l i p s .............................................

3. И з в е с т н я к и  б е л ы е , с л е г к а  м р а м о р и з о в а н н ы е .....................................................
4. И з в е с т н я к и  т о л с т о с л о и с т ы е , с в е т л о -с е р ы е , с  п р о с л о я м и  ч е р н ы х

ф и л л и т о в , с о с т а т к а м и  н е о п р е д е л и м ы х , б р а х и о п о д ...............................................

3 0 0 — 4 00  м

2 0 0 — 2 5 0  „  
180 „

2 5 0 — 3 0 0  „

По заключению Б. С. Соколова, изучавшего весь комплекс указан
ных форм, последние отвечают среднему девону; таким образом, 
большад часть этого разреза относится к среднему девону, и лишь 
нижняя часть, возможно, к нижнему девону и силуру (Бархатов, 1961).

Примерно в этом же месте, у слияния р. Обихарак, на северо-за
падном крыле Обихаракской антиклинали, в 150—200 м выше подошвы 
«известняковой» или дикзанкоуской свиты Н. Г. Власовым были собра
ны также средне-позднедевонские (по определению Н. А. Флеровой) 
строматопороидеи Amphipora aff. rudis L e c., Paramphipora ex gr. 
recta У a v о г., Idiostroma ex gr. filila minutum L e с. и эйфельские, по 
определению В. Л. Лелешуса, кораллы Pachyfavosites cf. polymorphus 
G о 1 d f., Favosites cf. gregalis Po r t . ,  Squameafavosites sp.

В верхах свиты дополнительно к сборам П. Н. Кабанова Н. Г. Вла
сов собрал живетско-франские формы: Amphipora ramosa P h i 11, 
A. laceperforata L ec., A. ex gr. rudis L e c., A. ex gr. patokensis R i a b., 
Stachyodes vertiellata M’C o y .

Из приведенных данных видно, что большая, верхняя часть дик
занкоуской свиты относится к среднему девону, и лишь самые верхи 
включают часть верхнего девона; переходы между отделами системы 
постепенные и непрерывные. Мощность среднего девона в этом разрезе 
около 600—700 м (Бархатов, 1963).

В юго-восточной части Северного Памира к северу от оз. Ранг- 
куль из маломощного, но выдержанного прослоя мраморизованных из
вестняков, залегающих среди метаморфических сланцев, Г. Г. Мельни
ком и др. найдены криноидеи, которые, по определению Р. С. Елтыше- 
вой, указывают на эйфельский ярус. Это свидетельствует о том, что 
часть пород, объединяемых нами сейчас в Дарваз-Сарыкольский ком
плекс, относится к среднему девону, однако преобладают каменно
угольные и нижнепермские (Бархатов, 1963).



Верхний отдел

Среди девонских отложений на Памире верхнедевонские образо
вания распространены более широко. Наибольшее количество их выхо
дов приурочено к зоне Центрального Памира. Единичные пункты раз
вития верхнего девона известны также из зоны Северного Памира. 
В южной части Памира верхнедевонские отложения в коренном зале
гании не найдены. Наиболее благоприятный район для изучения верх
него девона — Акбайтальская тектоническая подзона, в пределах ко
торой в последние годы С. С. Карапетовым произведено уточнение 
верхнедевонского разреза. Следует отметить, что дробное деление 
верхнего девона, основанное на сопоставлении разрозненных выходов 
в зоне Акбайтальских чешуй, имеет достаточно условный характер и 
пока не приложимо к подразделению верхнего девона западных и се
верных выходов (см. рис. 51).

Франский ярус

Н и ж н е ф р а н с к и й  п о д ъ я р у с

Низы франского яруса, по данным С. С. Карапетова, на Восточном 
Памире представлены пачкой зеленоватых тонколистоватых мергелей 
и глинистых сланцев с маломощными (до 2 м) прослоями темных гли
нистых известняков (реки Канайтар, Зорташкол и др.).

В ней присутствуют многочисленные брахиоподы: Chonetipustula 
petini N а 1., Cyrtospirifer baitalertsis K a r a p e t . ,  Mucrospirifer aff. mu- 
ralis V e г n., Undispinfer undiferus R о e m., Stropheodonta ex gr. inter- 
strialis P h i 11., Ladogia pamirica K a r a p e t . ,  Spinatrypa ex gr. aspera 
S c h l o t h .  Очень распространена форма Cyrtospirifer baitalensis, ко
торая, по данным С. С. Карапетова, обнаруживает общее сходство 
с Cyrtospirifer disjunctus S o w.  и, возможно, является местной разно
видностью этого вида.

В е р х н е ф р а н с  к ий п о д ъ я р у с

Верхнефранский подъярус представлен в Музкольском хребте до
вольно однообразной толщей преимущественно темно-серых грубослои
стых известняков, в нижней половине разреза которых присутствуют 
буроватые плотные доломитизированные известняки. Выходы их име
ются по рекам Канайтарт, Туюксу, Зорташкол, в урочище Калакташ. 
Эти породы содержат многочисленные однообразные колониальные и 
одиночные ругозы: Megaphyllum paschietise S o s h k . ,  форму, известную 
в живетском и франском ярусах и Megaphyllum cf. arcticum S o s h k . ,  
характеризующую только франский ярус. Реже присутствуют табуляты 
Alveolites sp., Thamnopora(?) cf. ilmenica T s c h e r n .  и строматопоро- 
идеи Amphipora ex gr. patokensis R i a b., Idiostroma aff. fililamenatum 
L e с., также характерные для франского яруса. Мощность отложений, 
условно отнесенных С. С. Карапетовым к верхнефранскому подъярусу, 
на Восточном Памире от 80 до 120 м.

По более ранним данным П. Д. Виноградова и Н. Н. Ошуркова, 
у перевала Акбайтал отложения нерасчлененного франского яруса 
представлены свитой черных грубослоистых доломитизированных из
вестняков мощностью около 300 м с фауной Productella subaculeata 
Mur c h . ,  Chonetipustula petini N a 1., Cyrtospirifer verneuili Mur c h . ,  
Reticulariopsis cf. koltubanicus N a 1. и др. Значительно западнее в бас
сейне р. Бартанг автором был описан разрез верхнего девона по р. Су-



пос общей мощностью 215 м, состоящий из известняков, известковистых 
сланцев и кварцитовидных песчаников, в низах которого присутствуют: 
Mesoplica cf. praelonga— Sow. ,  Productus spiigerus K i n d l e ,  Produc- 
tella subacueata Mur c h . ,  Ptychomaletoechia boloniensis О rb., Cyrto- 
spirifer calcaratus Sow. ,  указывающие на верхи франского — низы фа- 
менского ярусов.

Фаменский ярус

Отложения франского яруса постепенно переходят в отложения 
фаменского.

По данным С. С. Карапетова, в пределах Музкольского хребта по 
комплексам органических остатков выделяются оба подъяруса фамена.

Н и ж н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

Нижнефаменский подъярус представлен темными слоистыми, пре
имущественно глинистыми известняками с прослоями в верхней части 
черных глинистых сланцев и мергелей. Выходы их известны в верхо
вье р. Сарыджилга, в урочище Калакташ по р. Кукуртджилга и в по
лосе Акбайтальских разломов. Из органических остатков в этих отло
жениях присутствуют многочисленные, но однообразные брахиоподы 
Cyrtospirifer parilis R e e d ,  С. aff. sulcifer H. С., С. ex gr. verneuili 
Mu r c h . ,  Productella robertsoni R e e d ,  Mesoplica ex gr. praelonga 
S o w.  Мощность нижнефаменского подъяруса колеблется от 70 до 
120 м.

В е р х н е ф а м е н с к и й  п о д ъ я р у с

Верхнефаменский подъярус на Восточном Памире (Центральная 
зона) широко развит в Акбайтальском районе, на южном побережье 
оз. Рангкуль и в устье р. Аильутек.

Подъярус представлен черными углистыми сланцами с прослоями 
темных тонкослоистых мергелей и глиняных известняков. Последние 
содержат многочисленные органические остатки, из которых преобла
дают брахиоподы: Ambocoella gregaria H a l l ,  var. asiatica R e e d ,  Pro
ductella lachrimosa H a l l ,  P. lachrimosa var. stigmata H a l l ,  P. baita- 
lensis R e e d ,  P. membranaces P h i 1 1, Plectorhynchella problematica 
R e e d ,  Ptychomaletoechia baitalensis Re e d ,  P. baitalensis var. comitata 
Re e d ,  Cyrtospirifer pamiricus R e e d ,  Dmitria romanovskii N a 1. Наи
более характерны для этой части разреза Cyrtospirifer pamiricus 
R e e d ,  Dmitria romanovskii N a 1., Ptychomaletoechia baitalensis Re e d ,  
Productella baitalensis R e e d .  Кроме брахиопод, здесь присутствуют 
криноидеи, гониатиты, трилобиты.

Мощность верхнефаменских отложений на Восточном Памире 30— 
50 м.

По более ранним данным П. Д. Виноградова и Н. Н. Ошуркова, 
в районе перевала Акбайтал фаменский ярус сложен разнообразными 
известняками с прослоями глинистых и углистых сланцев мощностью 
свыше 300 м с весьма богатой фауной: Cyrtospirifer pamiricus Reed. ,
С. aff. disjunctus Mur c h . ,  Productella membranacea P h i 1 1., Pr. hirauta 
H a l l .

На левом склоне долины Калакташ в устье оврага Кичикобат- 
джилга в чешуе темных и красноватых известняков мощностью более 
50 м также были обнаружены Cyrtospirifer pamiricus R e e d ,  Ripidior- 
hynchus ex gr. livonicus B u c h  кораллы и строматопороидеи. Еще да



лее к западу фаменские известняки мощностью около 40 м , содержа
щие Productella cf. baitalensis Re e d ,  Ptychomaletoechia cf. baitalensis 
Ree d ,  Cyrtospirifer ex gr. verneuili Mu r c h . ,  Athyris sp., были обнару
жены в 1957 г. на левом склоне в устье р. Аильутек (Бархатов, 1961).

Самыми западными выходами верхнего девона являются извест
няки, залегающие в тектонических чешуях по рекам Вадут, Супос, а 
также по рекам Зайч и Кумачдаре в Язгулемском хребте. Так, 
В. С. Глазунов (Баранов, Глазунов, 1936) по долине р. Вадут обнару
жил черные известняки мощностью около 80— 100 м , из которых 
Д. В. Наливкин определил Cyrtospirifer verneuili Mu r c h . ,  Ripidior- 
hynchus ex gr. livonicus B u c h ,  Productella subaculeata Mur ch. ,  Pro
ductella sp., Athyris ex gr. concentrica B u c h .  В этом же месте собраны 
Cyrtospirifer calcaratus S о w., Mesoplica cf. praelonga S о w., Productus 
sponigerus K i n d l e . ,  Productella subaculeatus M u r  c h., Ptychomaletoe
chia boloniensis Or b .  (определения H. H. Яковлева).

Пс p. Супос Б. P. Бархатовым был описан следующий разрез об
щей мощностью 215 м (снизу вверх):

1. И з в е с т н я к и  ср е д н е зе р н и с т ы е , те м н ы е , н е м ы е ..............................................  70
2. П а ч к а  и з в е с т н я к о в  т е м н ы х , п е р е с л а и в а ю щ и х с я  с и зв е с т к о в и с т ы м и

с л а н ц а м и . В  н и з а х  п ач к и  р а с п о л а г а е т с я  м а л о м о щ н ы й  г о р и зо н т  с  б р а х и о п о д а м и  
Cyrtospirifer calcaratus S o w ................................................................................................................................30  „

3. И з в е с т н я к и  п л и т ч а т ы е , ч е р н ы е , с  м н о го ч и сл е н н ы м и  б р а х и о п о д а м и  Meso
plica c f. proeloga S  о  w ., Productus spinigerus K i n d l e ,  Productella subaculeata 
M u r e  h., Ptychomaletoechia boloniensis O r b ........................................................................................40  „

4. П е с ч а н и к и  п л о т н ы е , к в а р ц и т о в и д н ы е , с в е т л ы е .................................................................8  „
5. И з в е с т н я к и  к о р и ч н е в а т о - б у р ы е ........................................................ . . . .  5 ,,
6. И зв е с т н я к и  т о н к о п л н т ч а т ы е , с е р ы е ............................................ . . . .  6 0 ' „

Комплекс фауны из этого разреза, по заключению Н. Н. Яковлева, ука
зываем на верхи франского — низы фаменского ярусов.

В более северных районах (Ванчская подзона) верхний девон из
вестен по левобережью р. Ванч, выше сел. Техарв, на правом склоне 
долины, выше сел. Бунай и в устье р. Ванч (Чуенко, 1938). Выше 
сел. Бунай П. П. Чуенко описал разрез верхнего девона, представлен
ный разнообразными известняками, общая мощность которых дости
гает около 500 м. Брахиоподы из этих известняков, определенные 
Д. В. Наливкиным, представлены следующими формами: Cyrtospirifer 
verneuili Mu r c h . ,  Productella subaculeata Mur c h . ,  Ripidiorhynchus 
ex gr. livonicus B u c h ,  Streptochynchus devonicus Orb.  Присутствуют 
также обломки амфипор, ругоз и пелеципод. Можно думать, что часть 
известняков, из которой не найдены органические остатки, относится 
уже к среднему девону.

В пределах Северного Памира (складчатая система Куньлуня) 
верхний девон присутствует в Дарвазе по р. Обихарак в верхах дик- 
занкоуской свиты, в которой, как мы указывали выше, наряду с пре
обладающей среднедевонской фауной, в самых верхах свиты присутст
вуют франские формы: Amphipora patokensis R i ab., A. koivensis R i ab.  
(Бархатов, 1963, стр. 32).

Истинная мощность верхнего девона на Северном Памире неиз
вестна, однако, судя по сходным фациям, она существенно не отлича
лась от мощности девона Центральной зоны. Верхние горизонты де
вона были, видимо, размыты во время предкарбонового поднятия.

Самым южным пунктом обнаружения верхнедевонской фауны яв
ляется долина р. Памира, несколько выше ее впадения в Пяндж, где 
в морене Д. В. Наливкиным был найден обломок известняка, из кото
рого определены Cyrtospirifer verneuili M u r c h .  ex gr. concentrica 
B u c h ,  Productella subaculeata Mur c h . ,  Mesoplica ex gr. proelonga 
S o w.  (Наливкин, 1932).



Однако вблизи этой находки коренных выходов девона до сих пор 
не обнаружено. Общегеологические соображения позволяют предпола
гать развитие девона в Гиндукуше к югу и юго-западу от срединного 
массива Юго-Западного Памира (Бархатов, 1961).

В связи с установлением нижнекаменноугольного возраста значи
тельной части так называемой «сауксайской толщи», возраст которой 
датировался ранее в рамках S2—D2, широко распространенной в зоне 
Северного Памира, площадь возможного развития девона в складча
той системе Куньлуня существенно сократилась (Бархатов, 1963).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что несмот
ря на ограниченность данных, особенно по Северному Памиру, девон
ский период на Памире представляется эпохой сравнительно однооб
разного прогибания для всей территории, кроме южной ее части, пред
ставлявшей собой, возможно, невысокую область сноса, обусловившую 
обогащение карбонатных пород Центральной зоны примесью терриген- 
ного материала. Девон является периодом длительного развития после 
докембрия, в течение которого не наблюдалась сколько-нибудь замет
ная дифференциация тектонического режима. Можно думать, что толь
ко Юго-Западный и Юго-Восточный Памир были областями, где не 
происходило или почти не происходило девонского осадконакопления.

КАЗАХСТАНСКАЯ 
ГЕОСИНКЛИНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Северо-Восточный Казахстан в геологическом отношении представ
ляет собой резко обособленный регион. Его структурно-тектонический 
план предопределяется расположением между тремя мощными горны
ми сооружениями — Уралом, Алтаем и Тянь-Шанем, влияние которых 
на формирование Казахской складчатой страны было сложно и много
образно. В девонское время структурная и фациальная обособленность 
Казахстанской геосинклинальной области от упомянутых регионов бы
ла наиболее отчетлива. Она выражается в различии истории геологи
ческого развития, структурных элементов, состава фауны ( но не флоры) 
и в значительной мере литологии.

Многообразие девонских разрезов Северо-Восточного Казахстана 
может быть объединено в три типа (рис. 52): I — морские, II — конти
нентальные и морские — смешанного типа и III — континентальные 
красноцветы, аналогичные «древнему красному лежню» Европейской 
платформы.

Тип I — м о р с к о й  т е р р и г е н н ы й ,  с палеонтологически хоро
шо охарактеризованными всеми тремя отделами девона; нижняя часть 
с преимущественно рейнской фауной. Развит во внутренней части 
Джунгаро-Балхашской сложной геосинклинали с ее миогеосинклиналь- 
ным режимом развития. Он хорошо представлен в Северо-Восточном 
Прибалхашье, прослеживается с обедненным составом фауны в Север
ной Джунгарии, почти отсутствует в Южной и отмечается в пределах 
Китая. Развиты песчаники, алевролиты; известняки и конгломераты 
встречаются редко. Эффузивы появляются лишь по северо-восточной, 
юго-западной и северной окраинам Северо-Восточного Прибалхашья и 
лишь в самых верхах девона.

В рассматриваемом типе разрезов отмечается почти всегда соглас
ное налегание девона на силур (Каплун, Рукавишникова, 1958), и про
вести здесь границу между этими системами бывает затруднительно.



Впрочем, согласное налегание отмечается также в терригенных фациях 
и по южной окраине Карагандинского бассейна в пределах исеньской 
свиты Нуринского синклинория, низы которой отнесены еще к силуру 
(Четверикова, 1966).

В Северо-Восточном Прибалхашье рассматриваемый тип отложе
ний окаймляется дугой развития преимущественно вулканогенных толщ 
карбона (горы Котанэмель и др.), за которой располагаются поля раз
вития девона иного типа (II).

Тип II — с м е ш а н н ы й  ( м о р с к и е  и к о н т и н е н т а л ь н ы е  
о т л о ж е н и я ) ,  также принадлежит Джунгаро-Балхашской сложной 
геосинклинали, образуя, 
среднюю дугу, окаймляю
щую дугу с I типом разре
зов. Развит в Северо-За
падном Прибалхашье, в 
Шетском, Карагандинском,
Верхне-Нуринском, Карка- 
ралинском, Баянаульском,
Чингиз-Тарбагатайском рай
онах. Разнообразие слагаю
щих пород велико: песчани
ки, алевролиты, реже кон
гломераты, редко известня
ки. Большое развитие име
ют разнообразные вулкано
генные породы, встречаю
щиеся преимущественно в 
низах разреза, где вулкани
ческие излияния происходи
ли главным образом в кон
тинентальных условиях. Это 
кайдаульская свита нижне
го, частью среднего девона; 
в нижней половине преиму
щественно основного, а в 
верхней — кислого состава.
В Чингизе это буламбойская свита и в какой-то мере в Южном При
балхашье— сугандинская. Если в первом типе разрезов в низах дево
на встречаются обильные остатки фауны и флоры, то во втором типе 
разрезов известны лишь редкие находки растительных остатков.

«Отсутствие» и «присутствие» эффузивов не должно служить осно
ванием для выделения самостоятельных свит; это было хорошо понято 
почти всеми исследователями, следствием чего явилось минимальное 
установление новых наименований свит для девона Казахстана.

Распространение II типа разреза девона примерно совпадает с 
краевым вулканическим поясом, выделенным А. А. Богдановым (1959), 
представления которого в дальнейшем нашли разрывы в работах 
Н. П. Четвериковой (1966) и др. Морской разрез здесь выражен значи
тельно менее полно, чем в Северо-Восточном Прибалхашье.

Континентальные отложения, иногда совместно с морскими, встре
чаются и в более высоких стратиграфических подразделениях; к тако
вым, например, относятся свиты акбастауская, на южной окраине Ка
рагандинского бассейна, а к западу от него — джаксыконская в Тен
гизском районе. Верхи девона в этом типе разрезов, начиная обычно 
с франского яруса, часто и раньше, сложены морскими фациями; фа- 
менский ярус представлен преимущественно карбонатными породами

Р и с . 52. С х е м а  р а с п р е д е л е н и я  ф а ц и а л ь н ы х  д у г  в  
С е в е р о - В о с т о ч н о м  К а з а х с т а н е  в  д е в о н е . С о с т а в и л  

Н . Л . Б у б л и ч е н к о
Джунгаро-Балхашская сложная геосинклиналь: I — Внут
ренняя дуга — морские осадки, II — Средняя дуга — 
осадки морские и континентальные, I I I —Внешняя ду
г а — обрамление Джунгаро-Балхашской сложной геосин
клинали— осадки континентальные (III1) и области преи

мущественного смыва (III2)



с обильной фауной; количество эффузивов к верхам разреза резко 
уменьшается, а чаще они исчезают совсем. Иногда в этом типе разреза 
даже низы сложены морскими фациями (Шетский район, Нуринский 
синклинорий, Сарджальские горы). Иначе говоря, резкой географиче
ской границы по характеру участия континентальных и морских фаций 
между I и II типами разрезов провести нельзя. Характерной чертой 
II типа разрезов является обилие вулканогенных фаций, хотя нередко 
они почти отсутствуют. Для разрезов I типа, наоборот, характерно от
сутствие вулканогенных фаций, хотя все же они встречаются.

Тип III — к о н т и н е н т а л ь н ы й .  За отмеченной выше средней, 
вулканогенной, дугой со смешанным типом разреза, располагается не
сколько менее четко выраженная дуга развития девонских континен
тальных отложений. Этот тип разреза развит на огромных площадях 
внешней дуги: Кандыктас, Чу-Или, Западное Прибалхашье, Бетпак- 
Дала, запад Казахстана (Улутау, районы Тенгизский, Кокчетавский), 
Северный Казахстан; небольшое участие девон этого типа принимает 
в Чингиз-Тарбагатайской системе. Стратиграфия девона во внешней 
дуге разработана наиболее слабо, главным образом вследствие недо
статочности органических остатков: растительные остатки редки и пло
хой сохранности, а находки панцирных рыб единичны; все же установ
лены гее три отдела девона.

Первые достоверные сведения по девону Казахстана появились в 
связи с геологическими изысканиями вдоль проектировавшейся тогда 
Сибирской ж. д. Это работы Н. Н. Высоцкого, А. А. Краснопольского, 
А. К. Мейстера, А. Н. Рябинина. Н. Н. Высоцкий (1896) дает страти
графическую схему девона, а А. А. Краснопольский (1900) пишет 
о среднем и верхнем девоне; оба приводят фауну. А. К. Мейстер (1895, 
1909, 1932) в одной из своих ранних работ (1899) также указывает 
средний и верхний девон наряду с нижним и верхним силуром; о дево
не Чингиза пишет и А. Н. Рябинин (1915). О девоне Северо-Восточного 
Казахстана писали А. А. Козырев (1911, 1927), А. А. Аносов в 1903 и 
1913 гг., А. П. Нифантов (1911, 1914).

С первых лет Советской власти от Геологического комитета, един
ственного в то время специализированного геологического учреждения 
России, в Северо-Восточном Казахстане начал работать ряд молодых 
геологов — Н. И. Наковник, И. С. Яговкин, Н. Г. Кассин. Открытие 
Карагандинского каменноугольного месторождения (А. А. Ганеев, 
Г. Ц. Медоев и др.), медного месторождения Коунрад (М. П. Русаков) 
и др. резко повысило интерес к Северо-Восточному Казахстану. На 
первых геологических картах Северо-Восточного Казахстана (1922 г. 
и др.) девон показан по существу сплошным полем с беспорядочно 
расположенными на нем интрузиями.

Как показали интенсивные исследования последующих лет, в Се
веро-Восточном Казахстане отложения девонской системы являются 
наиболее распространенными.

М. П. Русаков, И. С. Яговкин, Г. Л. Падалка, Н. И. Наковник и, 
в особенности, Н. Г. Кассин в результате проводимых геологосъемоч
ных работ доставляли большое количество девонских окаменелостей, 
обработкой которых в основном занимался Д. В. Наливкин. Им была 
создана биостратиграфическая схема девона, главным образом для фа- 
менского, а также для франского и живетского ярусов (Наливкин, 
1937). Н. Г. Кассин в 1931 и 1933 гг. совместно с Г. И. Водорезовым 
и Г. Ц. Медоевым создали литофациальную основу стратиграфии дево
на, в которой изложены основные данные по стратиграфии девона Се
верного Казахстана.



В XX томе «Геологии СССР» подведены итоги изучения 
стратиграфии девона Северо-Восточного Казахстана целым коллекти
вом геологов. В 1947 г. Н. Г. Кассин дал палеогеографические схемы 
по девону (также и по другим системам). Н. Л. Бубличенко в 1927 г. 
устанавливает нижний девон в Северо-Восточном Прибалхашье, а в 
1945 а  затем в 1960 гг. им же предложена новая стратиграфическая 
схема девона Северо-Восточного Казахстана; в 1960 он дает общий об
зор стратиграфии девона Казахстана и Юго-Западного Алтая. 
Д. С. Коржинский приводит для Северного Казахстана весьма обосно
ванную стратиграфическую схему; введенное при этом название «каи- 
даульская свита» сохранилось до настоящего времени; прочно вошли 
в геологическую практику и наименования, введенные Д. В. Наливки- 
ным (1937а): слои майские, мейстеровские, сульциферовые, посидоние- 
вые. Позднее появился ряд палеонтолого-стратиграфических работ по 
отдельным частям Северо-Восточного Казахстана. Это прежде всего 
работы Л. И. Каплун по стратиграфии и брахиоподам девона Северо- 
Восточного Прибалхашья (1956, 1960, 1961) и совместно с Т. Б. Рука
вишниковой и др. (1958), М. В. Мартыновой (1961) по стратиграфии 
и брахиоподам фаменского яруса Западного Казахстана; И. Н. Кра
силовой (1963) по пелециподам и стратиграфии Северо-Восточного 
Прибалхашья; 3. А. Максимовой (1960в, 1967, 1968а) по трилобитам 
Центрального Казахстана; А. М. Симорин (1956), изучавший в основ
ном стратиграфию и брахиопод карбона Карагандинского бассейна, дал 
много ценного в этом отношении и для верхнего девона.

В последние годы большое значение в установлении стратиграфи
ческих взаимоотношений в Северо-Восточном Казахстане приобрело 
изучение члеников криноидей (Елтышева, 1957; Сизова, 1960; Стукали- 
на, 1961, 1965, 1967, 1968а). Растительные остатки изучались М. А. Сен
кевич (1956, 1957, 1960, 1961 и др.) и А. Л. Юриной (1957); описание 
мшанок приводит В. П. Нехорошев (1949), рыб — О. П. Обручева 
(1955); климении описывала С. Е. Колотухина (1938), а всех аммони
тов в целом — Б. И. Богословский. Отдельные определения различных 
групп организмов производили многие палеонтологи Советского 
Союза.

Геологосъемочные работы в Тарбагатае (в основном ВАГТ) при
вели к специальным палеонтолого-стратиграфическим исследованиям, 
которые завершились изданием крупной монографии с описанием та- 
булят, ругоз, мшанок, брахиопод, трилобитов, флоры. Работа выполне
на под общим руководством Н. В. Литвинович (1963).

По Нуринскому синклинорию обоснование стратиграфии низов де
вона опубликовано в особом сборнике (1966 г.), содержащем описание 
брахиопод — Г. Т. Ушатинской, табулят— Н. Б. Келлером, гелиоли- 
тид — О. Б. Бондаренко и ругоз — В. А. Сытовой, Л. М. Улитиной, и 
общие вопросы стратиграфии, рассмотренные Н. П. Четвериковой.

Крупнейшим этапом в изучении стратиграфии девона Казахстана 
явилось Всесоюзное совещание по выработке унифицированных схем 
1958 г., где были подведены основные итоги и принята как основа для 
геологического картирования корреляционная стратиграфическая схе
ма. Вопросы геотектонического развития Казахстана освещены 
В. Ф. Беспаловым (1956). Большую работу по стратиграфии и фациям 
карбона и верхов девона провела М. С. Быкова (1960, 1962), а несколь
ко ранее она же совместно с Д. Н. Казанли (1957) предприняла инте
ресную попытку увязки данных палеогеографии и геофизики для того 
же периода.

Над изучением органических остатков девона Казахстана почти 
по всем группам организмов: кораллам, мшанкам, брахиоподам, аммо-
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нитам, трилобитам, граптолитам, членикам криноидей, панцирным ры
бам, растительным остаткам работает большой коллектив специали
стов СССР. В результате к настоящему времени палеонтологически об
основаны все ярусные подразделения девона.

Крупные стратиграфические исследования, сопровождавшиеся 
углубленными палеонтологическими работами, выполнялись по отдель
ным крупным регионам Казахстана. В Северном Казахстане, в Чинги
зе, Рудном Алтае проводил исследования преимущественно ИГН АН 
СССР, детальные работы проводились также в Джезказганском рай
оне. В Улутавско-Джезказганском, Тенгиз-Коржункульском и Караган
динском районах работали сотрудники Московского государственного 
университета, в Чингиз-Тарбагатае— ВАГТа, в Каратау — МГРИ, в 
срединных частях Казахстана (Бесоба-Актогайский район) и в Джун
гарии— ВСЕГЕИ. При этом иногда происходило перекрытие исследуе
мой территории, четкое распределение площадей производилось лишь 
между территориальными управлениями Министерства геологии СССР. 
Наиболее обоснованные данные по стратиграфии девона получены по 
районам, имеющим промышленное значение; иногда это оказывались 
районы, интересные в теоретическом отношении, как, например, Севе
ро-Восточное Прибалхашье, с его полным разрезом морских отложений 
девона.

При характеристике стратиграфии девона отдельных районов Се
веро-Восточного Казахстана описываются сначала разрезы, полностью 
сложенные отложениями морских фаций (внутренняя дуга Джунгаро- 
Балхашской геосинклинали), затем ее средняя дуга — со смешанными 
континентальными и морскими отложениями, включающими вулкано
генные образования и, наконец, внешняя дуга — с континентальными 
толщами или областями размыва.

Девонская система в Северо-Восточном Казахстане представлена 
всеми тремя отделами.

Н и ж н я я  г р а н и ц а  д е в о н с к о й  с и с т е м ы  в Северо-Восточ
ном Казахстане большей частью проводится уверенно, нередко, впро
чем, на основании литологических данных, подчас же ее установление 
условно и вызывает разногласия.

Можно наметить несколько разновидностей характера нижней гра
ницы; 1) согласное залегание в морских отложениях различных фаци
альных дуг Северо-Восточного Казахстана (см. прилож. VIII);  
2) трансгрессивное залегание в морских и континентальных фациях 
без значительного перерыва в отложениях; 3) то же, но со значитель
ным перерывом в отложениях; 4) трансгрессивное залегание внутри 
вулканогенных толщ.

Согласное залегание в морском типе разрезов, о которых говори
лось выше, имеется во внутренней фациальной дуге Джунгаро-Бал
хашской геосинклинали; граница проходит здесь в терригенных поро
дах и по фауне различается с трудом. Впервые рассматриваемая гра
ница с палеонтологическим обоснованием была предложена для Севе
ро-Восточного Прибалхашья Н. Л. Бубличенко в 1945 г. Этому В0ПР9С̂ 
посвящены работы Л. И. Каплун и Т. Б. Рукавишниковой (1958), 
И. Н. Красиловой (1959, 1963), Н. П. Четвериковой и Г. Т. Ушатинекоп 
(1966) и др. За нижнюю границу девона до недавнего времени были 
приняты слои с Leptostrophia rotunda B u b l .  и Яошс//е//а /
Go s s . ;  это основание прибалхашских слоев (Бубличенко, 1958 
Подстилающие слои, как это видно из работ М. А. Борисяк (1955) и 
О. П. Ковалевского (1959, 1965), относились к лудловскому ярусу.

На Всесоюзном стратиграфическом совещании 1958 г. в самых вер
хах силура Северо-Восточного Прибалхашья выделена пачка песчани



ков с крупными трилобитами, залегающая стратиграфически выше ай- 
насуйских слоев. В том же году на международной конференции в Пра
ге Н. Л. Бубличенко (1958— 1960 гг.) назвал эту пачку кокбайталь- 
скими слоями, а И. Н. Красилова (1959, 1963) балинскими слоями. Она 
зыделяла кокбайтальский горизонт, в который включила айнасуйские 
и балинские слои. Последние в Северном Прибалхашье, по ее данным, 
содержат остатки следующих брахиопод и трилобитов: Leptagonia 
rhomboidalis W i 1 с k., Leptostrophia sera В ub 1., Strophonella cf. podo- 
lica S i e m i r . ,  Scutellum indefensum Z. Ma  x., Dalmanites saryarkensis 
Z. M a x., Odontochile pristina Z. M a x., которые известны и из подсти
лающих айнасуйских слоев. Позднее Н. П. Четверикова и Г. Т. Ушатин- 
ская (1966) отмечают, что в балинских слоях была найдена фауна бра
хиопод жединского возраста.

И. Н. Красилова (1963 г.) считает, что только нижняя часть при- 
балхашских слоев (котанбулакский горизонт) с Howellella mercuri 
G o s s ,  может относиться к жединскому ярусу, верхнюю же часть (бу- 
рубайский горизонт) с Howellella mercuri G o s s ,  и Leptostrophia ro
tunda B u b  1. следует относить к зигенскому ярусу.

И. П. Михневич и Н. В. Нилова (1965) выделяют караэспинский 
горизонт, который, по их мнению, по стратиграфическому положению 
отвечает балинским слоям: в то же время названные исследователи 
указывают (стр. 89—90) в установленном ими горизонте руководящие 
формы прибалхашских слоев — Leptostrophia rotunda В u b 1. и Howel
lella mercuri G o s s .  В месте своего стратотипического развития (коло
дец Бала, Северо-Восточное Прибалхашье) балинские слои, как это 
видно из списка фауны, приведенного Р. М. Антонюком иН. В. Аксамен- 
товой (1963 г., стр. 82, 83), не содержат формы, дающие определенные 
указания на принадлежность их к силуру или девону. Таким образом, 
вопрос о возрасте балинских слоев остается открытым. По мнению 
Н. Л. Бубличенко, наиболее правильным будет считать проведение 
нижней границы девона 1 непосредственно под зоной Leptostrophia ro
tunda и Howellella mercuri. Возможно, в этом случае балинские слои 
явятся фацией прибалхашских слоев; во всяком случае эти слои не вы
деляются в Нуринском синклинории, являясь локальной фацией, раз
витой в Северо-Восточном Прибалхашье.

И. П. Михневич и Н. В. Нилова (1965) выделяют в верхах силура 
в пределах Центрального Казахстана тиверский ярус, куда включают 
айнасуйский и вышележащий караэспинский горизонты. Согласно ре
шению Девонской комиссии МСК (1967) тиверский ярус как соответ
ствующий нижнему жедину Ар дени должен быть отнесен к девону \  
что было подтверждено на III Международном симпозиуме по границе 
силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона (Ленин
град, 1968).

Указанные представления о пограничных слоях силура — девона 
приводятся в табл. 20.

В некоторых местах, тектонически приподнятых в силуро-девон
ское время, в Северо-Восточном Прибалхашье отмечаются трансгрес
сивные взаимоотношения без существенного углового несогласия и без 
значительного выпадения толщ.

Кроме Северо-Восточного Прибалхашья согласные взаимоотноше
ния силура — девона отмечаются в некоторых глубоких прогибах сред
ней фациальной дуги. О согласном залегании пишут Н. А. Пупышев

1 П о  д а н н ы м  С . М . Б а н д а л е т о в а  и Н . Ф . М и х а й л о в о й  (1 9 6 8 ) ,  гр а н и ц а  с и л у р а  и 
д е в о н а  д о л ж н а  п р о х о д и т ь  в о с н о в а н и и  а й н а с у й с к и х  с л о е в  с M o n o g r a p tu s  u n ifo r n u s  
a n g u s t id e n s .
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(1956, 1960), И. П. Михне- 
впч и Н. В. Нилова (1965) 
и др. для западной части 
Акжал-Аксоранского райо
на, на водоразделе Кара- 
Эспе и Талды-Эспе. Соглас
ное же налегание отмечает
ся для южного крыла Ну- 
ринского синклинория, где 
развиты мощная терриген- 
ная исеньская свита, низы 
которой, по данным Н. П. 
Четвериковой, относятся к 
силуру, а верхи — к девону. 
При этом Н. П. Четверикова 
и Г. Т. Ушатинская (1966) 
проводят границу силура — 
девона под установленным 
ими надайнасуйским гори
зонтом с Leptostorphia ro
tunda В u b 1. и Howellella 
mercuri G o s s ,  и выше ай- 
насуйского, который они от
носят к самым верхам си
лура.

В средней фациальной 
дуге взаимоотношения си
лура и девона обычно транс
грессивные, что часто имеет 
характер структурного не
согласия. При этом отмеча
ется иногда значительный 
размыв подстилающих толщ, 
вплоть до ордовикских. Все 
же большого выпадения 
толщ низов девона не отме
чается, хотя и установить 
это бывает трудно, так как 
выражены они вулканоген
ными фациями. Менее уточ
нены и носят иной харак
тер. взаимоотношения силу
ра — девона во внешней 
фациальной дуге. Палеон
тологические данные, пред
ставленные почти исключи
тельно скудными расти
тельными остатками, опре
деляют лишь общую ориен
тировку в проведении гра
ницы, которая устанавлива
ется преимущественно по 
данным диастрофизма. Здесь 
имеет место стратиграфиче
ское несогласие с значи
тельным размывом подсти-



лающих толщ и залеганием девона на ордовике, кембрии и даже про
терозое; устанавливается и выпадение мощных толщ низов девона, по
этому фаменский ярус оказывается залегающим на древних толщах; 
иногда девон вообще выпадает из разреза.

Необходимо дальнейшее исследование вопроса о проведении гра
ницы силура и девона в Джунгаро-Балхашской геосинклинали.

Существенно иной характер имеет в е р х н я я  г р а н и ц а  д е в о -  
н а; она значительно более спокойна и однообразна. По своему 
историко-географическому развитию фаменский ярус тесно связан с 
карбоном. Можно предполагать в Джунгаро-Балхашской геосинклина
ли обширную фаменско-каменноугольную трансгрессию, которая осу
ществилась примерно с начала или, скорее всего, с середины фаменско- 
го века. Взаимоотношения согласные, в редких случаях отмечаются 
небольшие, местного порядка несогласия — в Джунгарском Алатау, 
в Северном Казахстане. Граница девона — карбона, впервые правиль
но проведенная Д. В. Наливкиным (1937), в дальнейшем подверглась 
лишь некоторым уточнениям. С палеонтологической стороны эта грани
ца была наиболее обстоятельно обоснована А. М. Симориным (1956) и 
М. В. Мартыновой (1960, 1961); вообще же этого вопроса касались 
многие исследователи: М. С. Быкова (1954, 1960), Н. А. Пупышев
(1956), А. М. Садыков (1959, 1960), Н. В. Литвинович (1963),
Н. В. Литвинович и М. В. Мартынова (1955) и др.

А. М. Симорин, изучая главным образом Карагандинский район, 
проводит верхнюю границу девона под слоями с Posidortia venusta 
Mi i ns t . ,  Chonetes setigera H a l l ,  Linoproductus panderi Aue r b . ,  Am- 
bocoella umbonata Conr . ,  Imitoceras subbilobatum Mi i n s t .  и др. Эта 
фауна приурочена к мергелистым породам, которые сменяют известня
ки сульциферового горизонта с Mesaplica semisbugensis N а 1., Cyrto- 
spirifet sulcifer H. et С., C. insuleifer S i m., Mucrospirifer posterus 
H a l l .  «Paraphorhynchus» gonthieri G o s s . ,  Eoparaphorhynchus triae- 
qualis G o s s ,  и др. Эти сульциферовые слои фациально замещаются 
климениевыми с Prionoceras divisum М u n s t., Pr. sulcatum Mi i ns t . ,  
Pr. ovatum Sow. ,  Varioclymema ertvelbergensis Wdkd. ,  Cyrtoclymenia 
pulcheriana arieticosta S c h i n d . ,  PI. wedemani Wdkd .  (прионоцерасо- 
вый горизонт) с вышележащими слоями с Sporadoceras miinsteri 
B u c h ,  Orthoclymenia acuta S c h i n d . ,  0.  cranoidea L a n g ,  Striatocly- 
menia striata Mi i ns t . ,  S. compressa M ii n s t., S. aff. ornata Mi i ns t . ,  
S. karagandensis S i m. ,  Cyrtoclymenia lata Mi i ns t . ,  Biloclymenia bilo- 
bata Mi i ns t . ,  Gonioclymenia subnodosa Mi i ns t . ,  Sellachymenia angu- 
losa Mi i ns t . ,  Paragattendorphia cf. humiles S c h i n d .  (ортоклимение- 
вый горизонт).

Таким образом, в Карагандинском районе граница девона и кар
бона определяется и литологическими и палеонтологическими данными. 
В несколько иных карбонатных фациях проводится эта же граница 
М. В. Мартыновой для западной части Северо-Восточного Казахстана, 
в Сарысу-Тенгизском районе, где фаменские отложения трансгрессив
но налегают на красноцветы франского яруса, а местами на более древ
ние отложения. Особенно хорошо девонско-каменноугольные отложе
ния представлены в бассейне р. Каракингир. Разрез по этой реке, как 
считает М. С. Быкова, может быть принят за эталонный. В верхах де
вона М. В. Мартынова (1961) выделяет каракингирские слои с Archae- 
sphaera minima Sul . ,  Vicinesphaera squalida Ant r . ,  V. parva R e i t L ,  
Bisphaera elegans V i s s., Chanetes (Rugosochonetes) setigera H a l l ,  
Cyrtospirifer semisbugensis N a 1., Adolfia talassica ( V a s i l . ) .



Вверху каракингирские слои частично фациально замещаются 
усть-карагандинскими слоями, представленными доломитизированны- 
ми известняками, в которых встречены раковины Endothyra communis 
R a u s. На Сарысу-Тенгизском водоразделе М. В. Мартынова выделяет 
климениевые (мунарские) слои, которые согласно перекрываются «по- 
сидониевыми» слоями с Posidonia venustiformis и согласно залегают на 
каракингирских; в последних вверху найдена Discoclymenia kayseri 
Seh.  левигитового горизонта, а внизу климении зоны Prionoceras.

Мунарские слои относятся к зоне Quasiendothyra communis R a u s. 
и лишь в самых верхах появляется Q. kobeitusana R a u s . ,  Q. konensis 
L e b. Слои с P. venustiformis фациально близки с низами посидоние- 
вых слоев Карагандинского бассейна. По фораминиферам усть-кара- 
гандинские слои сопоставляются с частью мунарских, а тугузкуньские 
могут быть параллелизованы с верхами мунарских или со слоями 
Р. venustiformis, или частично и с тем и с другим, однако наиболее ве
роятно соответствие слоев с Р. venustiformis и зоны Tenisia dada N а 1. 
(М. В. Мартынова). За основание карбона М. В. Мартынова принимает 
установленные ею в 1961 г. тугузкуньские слои, сложенные известняка
ми, частично доломитизированными с Archaeosphaera minima S u 1., 
Endothyra communis Ra u s . ,  E. konensis L e b., Quasiendothyra kobeitu
sana Ra u s . ,  Q. mirabilis T s c h e m . ,  Chonetes armata В u c h, Ch. seti- 
gera H a l l ,  Cyrtospirifer ( Tenisia) dada N a 1., C. semisbugensis N a 1.,
C. semisbugensis var. shaitanica N a 1., C. semisbugensis var. sphaeroidea 
N a 1., C. sibiricus Leb.  ( =  C. julii De he e ? ) ,  Athyris tau Na l .  и др.

В Северо-Восточном Прибалхашье О. Н. Насиканова проводит гра
ницу девона — карбона в непрерывном разрезе, в основании тюльку- 
башских слоев, которые она параллелизует с основанием сокурского го
ризонта и тугузкуньских слоев.

Главнейшие представления о верхней границе девона в непрерыв
ных разрезах Северо-Восточного Казахстана приведены в табл. 21.

Т а б л и ц а  21
Граница девона и карбона в Северо-Восточном Казахстане_________

о. - к Д. В. Налив- 
кин.

1937 г.
А. М. Симорин, 

1956 г.
Унифицированная схема 

1458 г.
М. В. Мартынова, 

1961, 1967

оX
Xо.
£-

Кассинские
слои

Посидониевые слои Фация
бра-
хио-
подо-
вых

слоев

Кассинские
слои

Фация
поси-
до-
ние-
вых

слоев

Тугузкуньские
слои 03а>хXое*XОо

Е

х
S
ё

X
&а»со

Xо Xч о
и о<и
3 <и
X 2
си XX сиX
о X0)X SU Xо >=:
С

Сульци-
феровые

слои

Сульци-
феровые

слои

Климе
ниевые

слои

Климе
ниевые

слои

Устькара-
гандинские

слои
Каракин
гирские

слои Серые 
песча
ники 

с фло
рой



Трансгрессивные взаимоотношения имеются в средней фациальной ду
ге и преимущественно во внешней. В континентальных фациях послед
ней граница девона — карбона проводится лишь приближенно.

В основу стратиграфического расчленения девона Казахстанской 
геосинклинальной области положена схема, принятая стратиграфиче
ским совещанием в 1958 г. с внесением в нее ряда уточнений (см. при
ложение V).

Нижний отдел

Нижний отдел девона в морских фациях наиболее полно представ
лен во внутренней фациальной дуге Джунгаро-Балхашской геосинкли
нали, но местами неплохо выражен и в средней дуге. Имеются обиль
ные органические остатки преимущественно брахиопод, двустворок, в 
меньшем количестве трилобитов, криноидей, кораллов, близких к тако
вым из терригенных отложений Рейнской провинции и из тех же фа
ций гельдербергских и орисканских слоеб Аппалачской провинции. 
Джунгаро-Балхашская геосинклиналь является единственной провин
цией в СССР, где этот тип фауны нижнего девона столь четко выражен, 
хотя, по-видимому, он встречается и в других местах Советского Союза 
Как известно, на Урале, в Кузбассе, Средней Азии и в других районах 
нижний девон представлен герцинской фацией типа Баррандиена Чехо
словакии.

В соответствии с вышесказанным в Северо-Восточном Казахстане 
можно проводить прямую параллелизацию с установленными там ярус
ными подразделениями стратиграфической шкалы. Для нижнего дево
на принимается разделение на ярусы жединский, зигенский и эмский 
(включая и верхний эмс). Разделение на зигенский и эмский ярусы 
в Северо-Восточном Прибалхашье с уверенностью не осуществлено, 
хотя попытки в этом отношении были (Bublichenko, 1960; частично Кра
силова, 1963а). И. Н. Красилова к эмскому ярусу относит сарджаль- 
ский горизонт, к зигенскому — бурубайский горизонт, в который она 
включила верхи прибалхашских слоев. В настоящее время пока более 
правильно для Северо-Восточного Казахстана рассматривать зиген
ский и эмский ярусы совместно, относя к ним сарджальский горизонт. 
Последний, как указывалось Н. Л. Бубличенко (1945), определяется 
присутствием Acrospirifer primaevus S t e i n . ,  а также появлением в 
нижней части Leptostrophia beckii H a l l .

Распространение отдельных форм в нижнем девоне Северо-Восточ
ного Казахстана далеко не всегда совпадает с тем, которое наблюда
ется в Рейнской и Аппалачской провинциях; это же отмечается и по 
отношению к эйфельскому ярусу. Указанное обстоятельство заставля
ет выделить для нижнего девона местные стратиграфические подраз
деления— караэспинский \  прибалхашский и вышележащий сарджаль
ский горизонты, параллелизуемые соответственно с жединским и коб
ленцским (зиген+эмс) ярусами Рейнской провинции.

Для прибалхашского горизонта особенно характерно развитие 
группы Leptostrophia rotunda B u b  1., Howellella mercuri G o s s ,  и груп
пы Eospirifer togatus B a r r .

Для сарджальского горизонта характерно развитие группы круп
ных плоских строфоменид — Leptostrophia explanata Schl . ,  Leptostro
phia beckii H a l l ,  они встречаются в его низах; в этом же горизонте 
примечательно развитие группы Acrospirifer primaevus S t e i n .  В Рейн
ской провинции эта форма является руководящей для зигенского яру-

» К нижнему девону в настоящее время также относится и айнасуйский горизонт.



са, хотя'изредка отмечается и в нижнем эмсе, тогда как в Джунгаро- 
Балхашской геосинклинали она развита и в самых верхах нижнего от
дела. Вместе с фауной нижнего отдела встречаются и растительные ос
татки: Zosterophyllum rhenanum Кг. et W. и др.; это дает большую уве
ренность в определении возраста слоев и параллелизации в Северо-Во
сточном Казахстане в тех случаях, когда встречаются только расти
тельной остатки. В частности, первое появление Blasaria sibirica 
К г у s 1. принимается как основание эйфельского яруса в Северо-Вос
точном Казахстане.

В средней фациальной дуге на больших площадях нижний отдел 
представлен преимущественно вулканогенными породами кислого и ос
новного составов; это кайдаульская свита, образовавшаяся преимуще
ственно в континентальных условиях, растительные остатки встреча
ются здесь в виде исключения.

Красноцветными породами с вулканогенными образованиями кон
тинентального типа нижний отдел представлен во внешней дуге (но да
леко не на всей площади), но с достоверностью устанавливается толь
ко в некоторых местах Бетпак-Далы и охарактеризован скудными рас
тительными остатками.

Средний отдел

В морских фациях эйфельский ярус развит во внутренней фациаль
ной дуге Джунгаро-Балхашской геосинклинали.

Средний отдел согласно сменяет нижний, начинаясь казахским го
ризонтом. Последний представлен комплексом, близким к таковому 
терригенных фаций Рейнской провинции и Аппалачского бассейна.:Пре- 
имущественным развитием пользуются остатки брахиопод— LJndispi- 
rifer cotanbulack Bubl . ,  близки к l). gerolsteinensis Roem. ,  извест
ный из эйфельского яруса Западной Европы, Euryspirifer intermedius 
S с h 1 о t h. и др. Встречен Fimbrispirifer divaricatus H a l l ,  форма, 
свойственная Аппалачской провинции, но не встречающаяся в Рейн
ской; это, впрочем, далеко не единственный случай. В немногих карбо
натных прослойках встречаются кораллы, в частности Calceola sWtida- 
lina L. Совместно с фауной нередко отмечаются и растительные остат
ки. Были найдены гониатиты Agoniatites (Mimagoniatites) bohefnicus 
В а г г. и др. (находка, в дальнейшем не повторенная).

Живетский ярус в морских фациях распространен более широко, 
чем эйфельский, встречаясь на значительных пространствах и в средней 
фациальной дуге, в особенности в северных ее частях (Карагандин
ский, Баянаульский районы); представлен айдарлинским горизонтом, 
состав фауны и флоры которого резко отличен от такового казахского 
горизонта. Айдарлинский комплекс фауны тесно связан с майским 
франского яруса. Большое сходство обнаруживается с синхроничными 
отложениями Аппалачской провинции, в особенности по присутствию 
группы Mediospirifer medialis H a l l 1. Отмечается также сходством с 
бейскими слоями Минусинской котловины.

В средней фациальной дуге, местами в окраинных частях внутрен
ней дуги, верхи вулканогенной толщи (кайдаульская свита и др.^Отно
сятся еще к среднему девону; таким образом, интенсивная вулканиче
ская деятельность прекратилась перед живетским веком одновременно 
с появлением айдарлинской фауны. Во внешней фациальной дуге сред
недевонские отложения представлены красноцветными породами — 
песчаниками, алевролитами, конгломератами, часто с вулканогенными

1 Соответствует М. audaculus С о п г.



породами; встречаются редкие растительные остатки. Верхняя и ниж
няя границы среднего отдела, а также выделение эйфельского и жи- 
ветского ярусов производится в значительной мере по литологическим 
данным. Этот тип разреза среднего отдела развит в Бетпак-Дале, в 
Улутавском районе и Северном Казахстане.

Верхний отдел

Верхний отдел в морских фациях хорошо представлен на обшир
ных площадях внутренней и средней фациальных дуг, а отложения фа- 
менского яруса встречаются на значительных площадях во внешней 
дуге.  ̂ Фауна франского века тесно связана с живетской, представляя 
собой единый развивающийся в конце живетского — в начале франско
го века комплекс. Различить фауну айдарлинского и майского гори
зонтов иногда бывает нелегко; фауна майского горизонта имеет энде
мичный характер, преобладают брахиоподы; наиболее характерными 
формами являются Mediospirifer ali N а 1., Cyrtospirifer achmet N а 1., 
Mucrospirifer seid N a 1.; это низы франского яруса, верхи его с досто
верностью неизвестны. Возможно, они отсутствуют в результате транс
грессивных взаимоотношений (последние часто указываются в низах 
фаменского яруса). Нередки растительные остатки — Leptophleum 
rhombicum D a w s ,  и др.

В средней фациальной дуге франский ярус, в значительной мере 
отвечающий свитам акбастауской, джаксыконской, сложен не только 
морскими, но и континентальными толщами, местами большое участие 
принимают вулканические породы кислого и основного состава. С на
чалом фаменского времени резко меняется фациальная обстановка; 
обширные площади внутренней, средней, а частью и внешней дуг по
крываются осадками трансгрессирующего с юго-востока фаменского 
мелководного моря. Органические остатки обильны и обычно разнооб
разны по составу. В нижней части залегают отложения мейстеровско- 
го горизонта с Mesoplica meisteri Р е е t.z, Cyrtospirifer calcaratus S o w.  
и др. и в верхней — сульциферового (Наливкин, 1937) с Cyrtospirifer 
sulcifer Н. et С., С. semisbugensis N а 1. и др. Преобладают брахиопо
ды, но встречаются и другие группы организмов — двустворки, цефа- 
лоподы, трилобиты, криноидеи и др. В целом отмечается большое сход
ство с фауной Аппалачской провинции. В немногих местах сульцифе- 
ровые слои замещаются климениевыми фациями; последние скорее все
го мигрировали с запада в области Тенгизского прогиба, при этом раз
личаются только две зоны из четырех, установленных в Западной Ев
ропе: прионоцерасовая (с Prionoceras divisum M u n s t .  и др.) и выше
леж ащ ая— ортоклимениевая (с Orthoclymenia acuta S c h i n d . ) .

Фаменский ярус сложен преимущественно карбонатными породами, 
редко терригенными. Примечательны небольшие его мощности (100— 
200 м). Только в Северо-Восточном Прибалхашье, в Джунгарском 
Алатау, в Тенгиз-Карасункульском районах встречаются значительные 
мощности. В немногих местах в фаменском ярусе морских фаций раз
виты вулканогенные породы кислого состава (чингильдинская свита).

Во внешней фациальной дуге, кроме тех случаев, когда сюда про
никала фаменская трансгрессия, верхний девон представлен обычно 
очень мощными континентальными толщами песчаников, конгломера
тов, алевролитов, аргиллитов и редко других осадочных пород, местами 
развиты вулканогенные образования. Встречаются растительные ос
татки: Lepidodendropsis theodory Za l .  J o n g n . ,  L. kirgisense
K r y s c h t . ,  Leptophleum rhombicum D a w s ,  и др. Другие органические 
остатки (панцирные рыбы, остракоды и др.) встречаются в виде исклю



чения. В тех случаях, когда фаменский ярус представлен континен
тальными фациями, он четко отделяется от турнейского, поскольку по
следний и во внешней дуге представлен преимущественно морскими 
отложениями.

М О Р С К О Й  Т И П  Р А З Р Е З О В  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ПРИБАЛХАШЬЕ

Девон Северо-Восточного Прибалхашья принадлежит внутренней 
дуге Джунгаро-Балхашской сложной геосинклинали. Разрез его в мор
ских фациях весьма полный, охарактеризован обильной фауной и фло
рой, в связи с чем может быть принят как эталонный для Централь
ного Казахстана (рис. 53).

Развиты девонские отложения Северо-Восточного Прибалхашья 
очень широко, обнажаясь севернее оз. Балхаш в междуречье Токрау, 
Кентерлау и Ащиозек, в районе Саякского месторождения и восточней 
вплоть до района Чубартау, т. е. до предгорий Тарбагатая.

Девон сложен почти исключительно терригенными породами, ред
ко принимают участие известняки, кремнистые породы и эффузивы; в 
наиболее полных разрезах он представлен тремя отделами. Суммарная 
мощность девонских отложений достигает 5700 м.

Для девонских отложений Северо-Восточного Казахстана вырабо
тана местная стратиграфическая схема, по которой в нижнем отделе 
выделяются караэспинский \  прибалхашский и сарджальский горизон
ты; в среднем отделе — казахский, бесобинский и айдарлинский гори
зонты; в верхнем отделе— мейстеровские и сульциферовые слои. Эти 
подразделения параллелизуются с ярусными делениями западноевро
пейской шкалы лишь условно, так как ни в комплексах фауны, ни в 
вертикальном ее распространении полной аналогии нет.

Нижний отдел 

Нижний подотдел

Караэспинский горизонт установлен И. П. Михневичем и Н. А. Ни
ловой (1965) в Акжал-Аксоранском районе (горы Котуроба в между
речье Талдыэспе—Караэспе). Возрастные аналоги горизонта в Северо- 
Восточном Казахстане рассматриваются Л. И. Каплун как кокбайталь- 
ские слои1 2, залегающие согласно на айнасуйских. Сложены однообраз
ными серовато-зелеными, реже табачными и бурыми полимиктовыми 
средне- и мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, иногда туфо- 
песчаниками и пепловыми туфами. Мощность слоев от 125 м (горы Ко- 
тан-Булак) до 260 м (район сопки Кокбайтал) и 320 м (у колодца 
Бала).

В Северо-Восточном Прибалхашье караэспинский горизонт оха
рактеризован органическими остатками менее полно, чем в стратоти
пическом разрезе. Здесь найдены: из табулят Pachyfavosites kozlowskii

1 Отнесен к нижнему девону как аналог борщовского и чортковского горизонтов 
Подолии без слоев Тайна («Решение III пленума девонской стратиграфической комис
сии», 1967 г.). Однако в связи с находкой в айнасуйских слоях Monograptus uniformis 
,angustidens Pf у b. границу между силуром и девоном следует проводить ниже (под 
слоями с М. uniformis angustidens айнасуйского горизонта). — Прим. ред.

2 Соответствуют балинским слоям, выделенным И. Н. Красиловой (1959). 
Л. И. Каплун кокбайтальские слои объединяет с айнасуйскими в каражирекский го
ризонт, который относит к нижнему девону.



Рис. 53. Схема сопоставления разрезов девонских от
ложении Северо-Восточного Прибалхашья. Составили 

Л. И. Каплун и М. А. Сенкевич 
/ — гравелиты, туфогравелиты и конгломераты; 2 — песчаники и 
туфопесчаники разнозернистые; 3 — алевролиты; 4 — туфоалевро- 
литы; 5 — известняки массивные и слоистые; 6 — песчанистые 
известняки; 7 — туффиты; 8 — туфы алевролитовые и пепловые 
кислого и среднего состава; 9 — туфы мелко-средне- и крупно- 
обломочные; 10 — кварцевые альбитофиры; // — порфириты;

12 — то ч к и  сборов фауны; 13 — точки сборов флоры
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S о к., из брахиопод— Rugoleptaena emarginata B a r r . ,  Lissairypa aihe- 
roidea T w e n., Howellella mercuri G o s s . ,  Leptosprophia rotunda 
В u b 1., Strophonella podolica S ie m ., из трилобитов — Otarion kiikbai- 
cum Z. M a x. Decoroproetus indefensum Z. M a x., Dicranurus balcha- 
shensis Z. M ax ., Paciphacops (Paciphacops) saryarkensis Z. M ax. 
(первое появление), Denckmannites amiasuensis B a l l ,  Odontochile 
(Kasachstania) kasachstanica В a 1., 0. (Kasachstania saryarkensis
Z. M ax ., 0. (Odontochile) pristina Z. M ax., O. (Reussia) kiikbaica 
Z. M ax ., O. (Reussia) batymarginata Z. M ax., Crotalocephalus cf. 
sternbergi B o e c k ., C. expansus В a 1., Harpes pansa Z. M ax., из кри- 
поидей—Decacrinus ovalis S tu k ., Kuzbassocrinus paucicostatus Y e ll.,  
Hexacrinites(?) subbiconcavus S tu k ., Asperocrinus echinatus Ye It., 
Mediocrinus medius Y e 11., Pennatocrinus subpennatus Y e 11., Medinecri- 
nus vitreus S t u k .

Средний подотдел
Прибалхашский горизонт установлен И. Л. Бубличенко в 1958 г. 

Наиболее полный и обильно охарактеризованный органическими 
остатками разрез прослеживается в районе Кокбайтал — Маубас — 
Бала (см. рис. 53). Это разнозернистые песчаники, туфопесчаники, пеп
ловые и литокристаллокластические туфы кислого состава, редкие и 
маломощные прослои известняков и известковистых песчаников. При
веденный состав в общих чертах сохраняется в пределах всего Северо- 
Восточного Прибалхашья.

Горизонт содержит обильные органические остатки. В основании 
наблюдаются среди брахиопод Leptostrophia rotunda B u b l .  и Howel
lella mercuri G о s s., из трилобитов Decoroscutellum indefensum 
Z. Max . ,  Paciphacops (Paciphacops) saryarkensis Z. Max .  (массовые 
скопления), Odontochile (Reussia) kiikbaica Z. Max. ,  O. (Reussia) ba
tymarginata Z. M a x., Crotalocephalus expanus В a 1. и скопления кри- 
ноидей — Decacrinus pennatus Y e 11., Hexacrinites (?) subbiconcavus 
S t u k . ,  Kuzbassocrinus paucicostatus Ye It., T antalocrinus pachydactu- 
lus Y e 11. В верхней части разреза встречены кораллы — Holacantia 
gibbosa S y t o v a ,  Try plasma hercynica P e e t z ,  Patridophyllum pachy- 
acanthus U 11., Barrandeophyllum perplexum P o c t a ,  Neaxonregularis 
Ku l l . ,  Pleurodictyum sp., мшанки; многочисленны брахиоподы — Isor- 
this perelegans H a l l ,  Parmorthis balaensis К a p 1., Leptostrophia rotun
da B u b  1., L. carinata В о г., Tastaria tastaformis К a p 1., Leptaena ex 
gr. bouei B a r r . ,  Strophonella euglypha Hi s . ,  Atrypa ex gr. reticularis
L., Howellella mercuri G o s s . ,  Coelospira saffordi F o e r s t e .  и др.; три
лобиты— Lobopyge limbata Z. Max. ,  Ceratocephala sp., Dicranurus 
balchashensis Z. M a x., Calymene kokbaitalensis Z. M a x., Paciphacops 
(Paciphacops) logani balchashensis Z. Max. ,  Ph. kotanbulakensis В a 1. 
и ДР-

Мощность прибалхашского горизонта 300—600 м , в горах Киикбай 
280—340 м.

Верхний подотдел
Сарджальский горизонт установлен Н. Л. Бубличенко в 1945 г. От

ложения сарджальского горизонта приурочены приблизительно к тем 
же регионам, что и прибалхашского, и залегают на них согласно. По 
сравнению с нижележащими отложениями в сарджальском горизонте 
увеличивается количество грубозернистых и карбонатных осадков — 
гравелитов, известняков и известковистых песчаников; характерно ис
ключительное обилие и разнообразие органических остатков.



Наиболее полные разрезы прослеживаются в районе колодца Бала, 
(см. рис. 53), гор Котан-Булак (рис. 54). В основании разреза час г. 
присутствуют песчаники, изобилующие растительными остатками Dre- 
panophycus spinaeformis G о е р р. Почти все слои в разрезе содержат 
остатки обильной фауны. Здесь присутствуют кораллы — Entcrolasma 
tshernyschewi S р a s s., Е. ibericum К u 1 1 Syringaxort postsiluriensis 
К u 1 1., Nicholsoniella nodosa К u 1 1., Lindstromia minima S p a s  s..

Р и с . 54 . Р а з р е з  д е в о н с к и х  о т л о ж е н и й  го р  К а т а и - Б у -  
л а к . С о с т а в и л а  Л . И . К а п л у н  

Л и то л о ги ч еск ая  и п ал ео н то л о ги ч еск ая  х а р ак т е р и с т и к а : 1 — 
мелкообломочные конгломераты, туфопесчаники к алевро- 
литовые туфы. C y rto sp ir ife r  c a lc a r a tu s ,  M u c ro sp ir ife r  p oste-  
r u s ;  2 — разнозернистые песчаники и туфопесчаники с про
слоями пепловых и мелкообломочных туфов и кварцевых  
альбитофнров. B la s a r ia  s ib ir ic a ;  3 — известковистые песча
ники, туффиты и туфы кварцевы х альбитофнров. A sp ero cri-  
n u s e c h in a tu s , P lc u ro d ic ty u m  sp ., C a m a ro to ec h ia  m e g a n te r is .  
E u ry sp ir ife r  ex. gr. in te rm ed iu s , P h ac o p s  aff. fe c u n d u s  de- 
g e n e r , Ph. p u s tu la tu s ,  B l a s a r i a  s ib ir ic a ;  4 — песчаники, ал ев
ролиты, известняки с обломками брахиопод, пелеципод; 
5 — песчаники, гравелиты и мелкогалечные конгломераты. 
I s o r t h i s (?) m a g n tfic a ; 6 — песчаники, туфопесчаники, пепло
вые туфы с прослоями гравелитов. P ro to le p to stro p h ia  exp la-  
n a ta , A c ro sp ir ife r  p r im a e v u s  k a z a c h s ta n ic a ,  P h ac o p s  p ra e p ip a ;  
7 — эеленоцветные разнозернистые песчаники; 8 — бурые туф 
фиты, пепловые туфы и разнозернистые песчаники. P ro to 
le p to stro p h ia  e x p la n a ta , L o b o p y g e  lo n g ia x is ;  9 — песчаники 
и пепловые туфы. K a p lu n a e c r in u s  k ap lu n a e , A can tch ocrijxu s. 

m o n stru o su s , R h y tistro p h ia  beckii. L e p to c o e lia  a c u t ip lic a ta  ,

Acanthophyllum tenuiseptatum В u 1 v., брахиоподы — Protoleptostrophia 
explanata S о w., Leptostrophia beckii H a l l ,  Strophonella sajakia 
К a p 1., Stropheodonta virgata Drev . ,  Leptocoelia acutiplicata Conr . ,  
Delthyris grandis К a p 1., D. nimius К a p 1., Acrospirifer primaevus ka- 
sachstanikus К a p 1., Nucleospira maillieuxi D a 1 m. и др.; трилобиты 
Crassiproetus globosus Z. M a x., Dechenellurus ursus Z. M a x., D. par
vus Z. Max. ,  D. granifer Z. Max. ,  Reedops cephalotes H. et C o r  da,  
Paciphacops (Viaphacops) praepipa Z. Max. ,  P. (Viaphacops) dentatus 
Z. Max. ,  P. (Paciphacops) angulatus Z. Max. ,  Odontochile (Kasachsta- 
nia) ulrichi asiatica Z. M a x., 0. (Odontochile) frontale Z. Ma x., 0. (O.) 
carinata Z. Max. ,  0. (0 .)  bifurcata Z. Max. ,  Crotalocephalus hexaspi- 
nus Z. Ma x. и др., криноидеи Kaplunaecrinus kaplunae Y el t., Anthino- 
crinus floreus S i s . ,  A. balaensis S t u k., Hexacrinites(?) subbiconcavus 
S t u k., Kuzbassocrinus paucicostatus Y e 11., Monstrucsocrinus monstruo
sus Y e 11., Asperocrinus giganteus S t u k. и др.



Мощность сарджальского горизонта колеблется от 590 до 1000 м. 
Верхняя граница горизонта проводится по существенному измене

нию состава органических остатков и появлению типичных среднеде
вонских родов и видов.

Средний отдел 

Эйфельский ярус

Казахский горизонт выделен Н. Л. Бубличенко в 1945 г. Отложе
ния этого горизонта широко развиты и связаны постепенными перехо
дами и сходством литологического состава с отложениями сарджаль
ского горизонта. Для казахского горизонта характерно обилие тонко
зернистых осадков, представленных разнозернистыми песчаниками и 
туфопесчаниками, туффитами и алевролитами, известковистыми песча
никами и известняками, пепловыми и алевролитовыми туфами альби- 
тофиров, порфиритов и дацитов; изредка встречаются углистые алев
ролиты, андезитовые и спилитовые порфириты.

Отложения казахского горизонта в направлении с юго-востока на 
северо-запад выклиниваются и соответственно в этом направлении 
уменьшается их мощность — от 1500 м (район гранитов Бесоба) до 
322 м (горы Катан-Булак). На северо-западе на казахский горизонт со 
стратиграфическим несогласием ложатся отложения верхнего девона. 
На юго-востоке казахский горизонт представлен в наиболее полном 
объеме и согласно перекрывается отложениями бесобинского горизон
та. В казахском горизонте фауна встречается преимущественно в ниж
ней части разреза, растительные остатки — в пределах всего разреза. 
Здесь представлены ругозы — Thamnophyllum tabulatum В u 1 v., Syrin- 
gaxon postsiluriensis К u 11., Barrandeophyllum perplexum P o c t a ,  
Heliophyllum sp., Stenophyllum spinulosum S o s h k . ,  брахиоподы — Pro- 
toleptostrophia aff. perplana Co nr., Plectodonta minor Dro t . ,  Camaro- 
toechia meganteris В u b 1., Cyrtina aff. heteroclita Defr . ,  Schizospiri- 
fer(?) daleideniss S t e i n . ,  Fimbrispirifer divaricatus H a l l ,  Euryspiri- 
fer ex gr. intermedius S c h l . ,  Euryspirifer ex gr. supraspeciosus L o tz ,  
Atrypa ex gr. reticularis L., Anoplotheca sp.; трилобиты Dechenellurus 
aff. ursus Z. Ma  x., D. granifer Z. M a x., Phacops aff. fecundus degener 
B a r r . ,  Ph. rhinoceras Z. Max. ,  Paciphacops (Viaphacops) ex gr. cris- 
tata H a 11 et C 1., P. (Viaphacops) pustulatus Z. Max. ,  Odontochile 
(Odontochile) aff. carinata Z. M a x .  и др., криноидеи — Kuzbassocrinus 
binidigitatus Y e 11., Hexacrinites(?) mamillatus Y e 11., //.(?) tokrauen- 
sis S i s . ,  Asperocrinus giganteus S tuk . ,  Cyclocyclicus katbarus S i s .  
и др.; флора — Schyguria ornata T s c h i r k. - Z a 1., Psilophyton prin- 
ceps ( Da ws . ) ,  Drepanophycus aff. gaspianus ( D a w s . )  S t o k m . ,  Pro- 
tolepidodendron scharyanum Kr., Blasaria sibirica ( K r y s h t . )  Z a 1., 
Barrandeina dusliana (K r.) S 1 u r., Barsassia ornata Z a 1.

Бесобинский горизонт выделен Л. И. Каплун в 1966 г. Отложения 
бесобинского горизонта развиты только на юго-востоке района и пред
ставлены преимущественно разнозернистыми песчаниками и алевроли
тами с прослоями и линзами известняков; встречаются углистые алев
ролиты и низкосортные маломощные угли. Существенно осадочный ха
рактер разреза отличает отложения бесобинского горизонта от преиму
щественно туфогенно-осадочных образований подстилающих отложе
ний. Наиболее полный разрез прослеживается в районе выходов гра
нитов Бесоба и горы Котбас (см. рис. 50). Фауна приурочена к карбо
натным отложениям; присутствуют ругозы Dendrostella vulgaris 
S o s h k . ,  Thamnophyllum tabulatum В u I v., Cystiphylloides corneolnm



Wdkd. ,  Calceola sandalina sandalina L., Heliophyllum halli E. et H., 
Bethaniphyllum soctericum S c h 1., Gryphophyllum striatum S о s h k., 
табуляты — Cladopora cylindrocellularis D u b a t . ,  Placocoenites medius 
L e c., PI. obesus S c h a  r k., Coenites bachatensis D u b a t . ,  C. subramo- 
sus Lee. ,  Thamnopora beliakovi D u b a t . ,  Striatopora schandiensis 
D u b a t . ,  Squameofavosites balchaschensis D u b a t . ,  Alveolitella aff. 
fecunda S a 1 e e, брахиоподы Leptaena ex gr. rhomboidalis Wi l c h . ,  
Chonetes aff. plebeja Sc hn . ,  Spinulicosta ex gr. Spitiatrypa sp., Spinuli- 
costa spinulicosta H a l l ,  Acrospirifer cf. gloriosus Tj  a z., Elythyna sp., 
Delthyris sp., Atrypa sp., редко цефалоподы — Pinacites jugleri 
(Roem. ) ,  трилобиты Kettneraspis derelicta B a r r . ,  Phacops acutus 
Z. Max. ,  Paciphacops (Viaphacops) pustulatus Z. Max. ,  криноидеи 
Cupressocrinites (?) G о 1 d f., C. (?) abbreviatus G о 1 d f растительные 
остатки Protolepidodendron scharyanum К r.

Живетский ярус

Айдарлинский горизонт (Н. Л. Бубличенко, 1945 г.). Отложения 
айдарлинского горизонта развиты преимущественно к востоку от 
р. Ащиозек, достигая максимальной мощности (745 м) в районе горы 
Котбас (см. рис. 53) и постепенно выклиниваясь в северо-западном на
правлении.

Отложения айдарлинского горизонта представлены ритмично пе
реслаивающимися песчаниками, алевролитами и пепловыми туфами 
с растительными остатками — Dicranophyton niayssiensis Z а 1., Proto
lepidodendron scharyanum Кг., Lepidodendropsis kazachstanica S e n k .  
Фауна встречается только в основании разреза, в туффитах и известко- 
вистых песчаниках. Здесь присутствуют ругозы Endophyllum abditum 
Е. Н., Disphyllum pashiense S o s h k . ,  Hexagonaria hexagona G о 1 d f. 
Heliophyllum aiense S o s h k . ,  табуляты Crassialveolites ex gr. crassus 
Lee. ,  Thamnopora ex gr. proba D u b a t . ,  Tyrganolites cf. beresovkaensis 
D u b a t . ;  брахиоподы — Leptaena ex gr. rhomboidalis W i 1 c k., Protolep- 
tostrophia ex gr. perplana Conr . ,  Praewaagenoconcha sp., Spinulicosta 
ex gr. spinulicosta H a l l ,  Mucrospirifer mucronatus H a l l ,  M. thedror- 
densis S c h .  et Gr. ,  Undispirifer ex gr. undiferus Roem. ,  Elythyna sp., 
Eichwaldia sp.; трилобиты — Paciphacops (Viaphacops) aff. pustulatus 
(var. giganteus) Z. Max. ,  Phacops acutus Z. Max. ,  криноидеи — Hexa- 
crinites(?) ex gr. kulikowskyi S i s . ,  Asperocrinus gichinatus Y e 1 t.

Мощность айдарлинского горизонта колеблется от 75 до 745 м.

Верхний отдел 

Франский ярус

Майский горизонт установлен И. Л. Бубличенко в 1945 г. Отложе
ния горизонта в Северо-Восточном Прибалхашье распространены весь
ма ограниченно и развиты главным образом к востоку от р. Ащи-Озек.

Представлен разнозернистыми песчаниками, туфопесч аника ми и 
алевролитами с прослоями гравелитов, пепловых туфов и туффитов, 
очень редко известняков. Фауна встречается редкими скоплениями и 
обычно не дает хорошо выраженных горизонтов; растительные остатки 
Leptophloeum rhombicum D a w s ,  встречаются часто. В целом для май
ского горизонта характерен следующий комплекс брахиопод: Spinuli
costa sp., Cariniferella tioga H a l l ,  Gypidula ex gr. globa S c hn . ,  G. ex 
gr. brevirostris P h i l  1., Spinatrypa bifidaeformis T s c h e r n . .  Desquama-



tia zonataeformis A l e k s . ,  Adolfia cf. bifida Roem. ,  Undispirifer undi- 
ferus Ro e m. ,  Mediospirifer ali N a 1.

Характерный для майского горизонта разрез прослежен в горах 
Кызыл-Тюлькули (см. рис. 53).

Мощность майского горизонта не превышает 400 м.

Фаменский ярус

В Северном Прибалхашье из-за отсутствия необходимой палеонто
логической характеристики принятое для Казахстана расчленение фа- 
менского яруса на мейстеровские и сульциферовые слои не проводится 
или проводится весьма условно. Для фаменских отложений Северного 
Прибалхашья характерно наличие двух типов разрезов: южного, пред
ставленного морскими туфогенно-осадочными образованиями (Котан- 
булак-Саякская зона), и северного, представленного континентально
морскими эффузивно-осадочными образованиями (Калмакэмельская 
зона).

В Котанбулак-Саякской зоне фаменские отложения развиты широ
ко, залегают на юго-востоке в непрерывных разрезах, а на северо-за
паде, в области поднятий, на размытой поверхности нижнего или сред
него девона. Разрез в этой зоне представлен осадочными терригенными 
породами, органические остатки представлены редкими брахиоподами 
Cyrtospirifer calcaratus Sow. ,  Mucrospirifer posterus H a l l  и расти
тельными остатками Leptophloeum rhombicum D a w s .

Мощность отложений в Котанбулак-Саякской зоне 500—700 м.
В Калмакэмельской зоне разрез представлен песчаниками, туфо- 

песчаниками, алевролитами и туффитами с морской фауной и прослоя
ми эффузивов и туфов андезитового состава.

Фаменские отложения со стратиграфическим несогласием залега
ют на более древних отложениях и постепенно сменяются отложения
ми нижнего карбона. Наиболее полный разрез фаменских отложений 
прослежен в горах Тюлькули.

В нижней части разреза, условно относимой к мейстеровским сло
ям, в прослоях известковистых алевролитов встречены Aulacella cf. in- 
terlineata S о w., Chonetes armata B u c h ,  Adolfia nuraensis S i m., 
Elytha sp., Mucrospirifer posterus H a l l ,  Cyrtospirifer cf. karagatshicus 
S v e r b . ,  C. calcaratus Sow.

В верхней части разреза, условно относимой к сульциферовым 
слоям, встречены Mesoplica praelonga Sow. ,  Praewaagenoconcha cf. 
murchisoniana К on., Cyrtospirifer ex gr. dada N a 1., Mucrospirifer 
posterus H a l l .

Мощность фаменских отложений в Калмакэмельской зоне дости
гает 1000— 1100 м.

Рассмотрение девонских отложений Северного Прибалхашья пока
зывает, что устойчивый морской режим существовал в течение нижнего 
девона и начала среднего девона. В конце казахского времени проис
ходит общее обмеление бассейна, а затем и резкое сокращение его. 
Морской бассейн сохраняется только на юго-востоке района, где про
исходит непрерывное накопление осадков.

ДЖУНГАРСКИЙ АЛАТАУ

Девонские отложения северного склона Джунгарского Алатау по
лучили развитие во внутренней и внешней частях Джунгаро-Балхаш
ской складчатой системы и обнаруживают большое сходство с дево
ном Северного и Северо-Западного Прибалхашья как по типу осадков.



так и по фауне. Девон в Джунгарском Алатау получил широкое рас
пространение и представлен морскими и прибрежно-морскими терри- 
генными образованиями. Карбонатные, преимущественно рифовые из
вестняки и вулканогенные породы кислого и основного состава имеют 
резко подчиненное значение (рис. 55). Мощность 3000—6500 м. Наи
более полно охарактеризованы фауной прибрежно-морские отложения 
внешних частей Джунгаро-Балхашской складчатой системы.

Рис. 55. Схема расположения основных типов разрезов девона Джунгар
ского Алатау и Прибалхашья. Составили Н. А. Афоничев и А. Е. Савичева 
Джунгаро-Балхашский, морской, тип разреза: / — Северо-Прибалхашский подтип, 
2 — Джунгарский подтип; 3 — Западно-Прибалхашский, континентальный, тип раз
реза; 4 — Восточно-Прибалхашский, переходный от морского к континентальному, 
тип разреза; 5 — девонские образования; 6 — нижнекаменноугольные — верхнепалео
зойские наземноэффузивно-туфовые образования; 7 — кайнозойские отложения; 8 — 
главные разрывные нарушения длительного развития, влиявшие на распределения 
фаций (а —разрывные нарушения, установленные по геологическим данным, б — 

предполагаемые по геофизическим данным)

Нижний отдел

Караэспинский и прибалхашский горизонты нерасчлененные. Отло
жения караэспинского и прибалхашского горизонтов развиты на север
ном склоне Джунгарского Алатау. Они залегают несогласно на пред
положительно кембрийских образованиях и представлены известняка
ми, алевритами, песчаниками; в основании прослеживается прерыви
стый горизонт базальных конгломератов, мощность которых 0,5— 130 м; 
в гальках присутствуют все разности, участвующие в строении кембрий
ских (?) метаморфических толщ. Мощность 150—300 м. Имеется фау
на: Favosites ex gr. preplacenta Dub. ,  F. weissermeli Re g n . ,  Alveoli
tes aff. labechei E. et H., A. borissiakae T c h e r n . ,  Lioclema subramosus 
U. et B., Leptostrophia rotunda В u b 1., L. carinata В о r., Delthyris tet- 
raplicata К a p 1. и др.

* Сарджальский горизонт на севере Джунгарского Алатау сла
гает небольшие площади в верховьях рек Лепса, Баскан, Акчага-
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нок, а на юго-западе — развит в бассейне р. Теректы. В составе сард- 
жальского горизонта повсеместно участвуют алевролиты, известкови- 
стые алевролиты, полимиктовые песчаники и глинистые сланцы. В ос
новании, на отдельных участках, прослеживаются конгломераты, обло

мочный материал которых.
_  с ю

D2 (Szldz-Djsl

состоит преимущественно из 
кристаллических сланцев, 
кварцитов и гнейсов. В бас
сейне р. Теректы присут
ствуют и основные эффузи- 
вы. Мощность 550—800 м.

В известковистых алев
ролитах найдены остатки' 
Pseudamplexus sp., Isorthis 
perelegans H a l l ,  Parmor- 
this triangularis Z e i 1., Cy- 
mostrophia aff. stephani 
B a r r . ,  Stropheodonta sedg- 
wicki A. et V., S. bella 
В u b 1., Delthyris tetraplica- 
ta grandis К a p 1., Acrospi- 
rifer rousseau R., A. cabeda- 
nus A. et V.

Салкинбельская свита- 
(Афоничев, Савичева, 1966) 
распространена в урочище* 
Салкинбель, в горах Ешке- 
ульмес и в бассейнах рек 
Кызыл-Агач и Копал. В ее 
составе—флишевые отложе
ния. Характерной их чертой 
является ритмичность опре
деленных сочетаний пород. 
Мощность ритмов колеблет
ся от 1 до 70 м. Обычно* 
ритм начинается грубозер
нистыми песчаниками, а за
канчивается пелитами. Пре
обладает двучленное строе
ние ритма, где нижняя часть 
представлена карбонатными 
песчаниками, а верхняя — 
глинистыми сланцами. В 
салкинбельской свите име
ют место мощные конгломе
раты, разделяющие круп
ные серии флиша (рис. 56). 
Мощность 1650—2500 м. 
Отложения чрезвычайно 
бедны ископаемыми остат
ками. На водоразделе 

р. Киикбай и в бассейне р. Копал в маломощных линзах известняков 
и прослоях песчанистых известняков встречены Heliolites cf. intersti- 
nctus L inn. ,  Axualites borisiakae T c h e r n . ,  Leptostrophia(?) cf. tastn 
R u k., Strophonella cf. podolica S i e m„ Stropheodonta ex gr. corrugata 
C onr . ,  Delthyris cf. saffordi H a l l .

Рис. 56. Схема, иллюстрирующая несогласное на
легание среднедевонскнх отложений на породах 
салкинбельской свиты (S2ld—Di) Горы Кактас, 
Джунгарский Алатау. Составили Н. А. Афоничев 

и А. Е. Савичева
1 — алевролиты; 2 — полимиктовые песчаники, гравели
ты, конгломераты; 3 — переслаиварие филлитовндных и 
кремнисто-глинистых сланцев и песчаников (салкинбель
ская свита); 4 — места сборов органических остатков; 

5 — направление и угол падения пластов



Нижний и средний отделы нерасчлененные

Саркандская свита (Афоничев, Савичева, 1959) широко распро
странена в северных передовых грядах Джунгарского Алатау и при
урочена к внутренней части Джунгаро-Балхашской складчатой систе
мы. Она представлена зеленоцветными алевролитами, филлитами, гли
нистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, рассланцованными поли- 
миктовыми песчаниками, а также темно-серыми туфогенными алевро
литами, пепловыми туфами и реже аркозовыми песчаниками и мало
мощными покровами спилитов. Мощность 1800 м.

Для отложений саркандской свиты характерны относительно глу
боководные фации открытого моря с крайне редкими органическими 
остатками. В горах Ушколь найдены Isorthis cf. perelegans H a l l ,  Lep- 
taena rhomboidalis Wi 1 ck., Leptostrophia sera В u b 1., а в горах Акча- 
ганск и на водоразделе рек Большой и Малый Баскан — Stereolasma 
rectum H a l l  и представители родов Thamnopora, Cladopora, Coenites.

Средний отдел 

Эйфельский ярус

Эйфельский ярус развит в центральной части северного склона 
Джунгарского Алатау (см. рис. 62). Представлен алевролитами, по- 
лимиктовыми песчаниками, гравелитами, конгломератами, конгломера- 
то-брекчйями, а в бассейне р. Кызыл-Агач, кроме того, встречаются 
известняки и андезитовые порфириты. Мощность 1000— 1100 м.

Органические остатки многочисленные, но приурочены только к из
вестнякам — Thamnopora alta Т s с h е г n., Т. proba D u b a t., Barran- 
deaphyllum perplexum P о c t a, Acantophyllum tenuiseptatum В и 1 v., 
Ridderia dubatolovi S p a s s . ,  Semicoscinium ex gr. ubensis Nekh., .  
Chonetes sarcinulata S ch 1.

Живетский ярус

Живетский ярус развит на северо-востоке Джунгарского Алатау 
в ядре Сарыбукторской антиклинали, а также в тектонических блоках 
к югу от с. Лепсы, в бассейне р. Кинели и вдоль Джунгарского разло
ма — в горах Текели в Улькун-Сайкай. Представлен слоистыми алев
ролитами, туффитами, кремнистыми породами, полимиктовыми песча
никами; известняки и конгломераты встречаются в виде линз. В горах 
Текели и Улькун-Сайкай, кроме терригенных отложений, присутствуют 
основные эффузивы. Мощность 1100— 1800 м. Имеется фауна — Alveo
lites ex gr. domrachevi Sok. ,  Caliopora battersbyi E. et H., Coenites 
subra/nosus Lee. ,  Thamnopora irregularis Lee. ,  Th. proba Du bat . ,  
Th. alta T c h e r n . ,  Th. cervicornis B l a i n v . ,  Tyrganolites aff. tscherny- 
schevi D u b a t . ,  Grypohyllum normale W d k d, Semicoscinium cf. rackov- 
skii Nekh. ,  Unitrypa hemitripoides Nekh. ,  Hemitrypella cf. tabulosa 
N e k  h., Septopora crinica Nekh. ,  Mediospirifer cf. audaculus C o n r .

В центральной части хребта — в бассейнах рек Кызыл-Агач, Ко
пал, Балакты, Карасарык, в горах Коктас, Мынчукур, в хребтах 
Жельды-Карагай и Каратау живетские отложения представлены пере
слаиванием алевролитов и песчаников, глинистых сланцев и кремни
стых пород. Широкое распространение имеют внутриформационные 
конгломераты. Крупногалечные конгломераты в ряде случаев залегают 
в основании разреза живета. В хребте Жельды-Карагай живетские от- 
ложения несогласно ложатся на салкинбельскую свиту и метаморфи-
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ческие породы предположительно кембрийского возраста. Мощность 
отложений колеблется в широких пределах — от 500 м (бассейн 
р. Тамды) до 1800 м (бассейн р. Карасарык). Органические остатки 
представлены Euryspirifer cf. cheehiel Коп. ,  Leptostrophia cf. perplana 
C o n  r., Chonetes coronata C o n  r., Mucrospirifer mesacostalis H a l l .

В хребте Жельды-Карагай и в горах Коктас многочисленные орга
нические остатки не решают однозначно вопроса о возрасте отложе
ний. Наряду с Euryspirifer cheechiel К о п. и Gilboaphyton goldringiae 
А г п., свидетельствующими о живетском возрасте, встречаются Eurys
pirifer speciosus S c h l . ,  Spirifer elegans S t e i n . ,  S. cf. tonkinensis 
M a n s . ,  S. cf. intermedius S c h l . ,  Nucleospira cf. lens S c h l . ,  указываю
щие на эйфелъский возраст отложений.

Верхний отдел 

Франский ярус

Франский ярус выделен на западе и в Центральной части Джун
гарского Алатау. Представлен на западе кварцевыми порфиритами, 
альбитофирами, фельзитами, туфами и в подчиненном количестве пес
чаниками, туфопесчаниками и сланцами. В горах Даулбай перекрыва
ется пачкой конгломератов мощностью до 100— 150 м , в гальках кото
рых имеются породы подстилающей осадочно-вулканогенной толщи. 
Аналогичные конгломераты развиты в горах Лаба, где они залегают 
на среднедевонских отложениях и являются нижним членом фамен- 
ского яруса. Имеются остатки фауны и флоры — Cyrtospirifer aff. 
schelonicus N а 1., С. subanossofi Rzon. ,  Leptophloeum rhombicum 
D a w s ,  и др. В Центральной части франский ярус представлен оса
дочными отложениями, а к северо-востоку от гор Аралтюбе — конгло
мератами и мандельштейновыми андезитовыми порфиритами. Мощ
ность отложений 1000— 1200 м.

Фаменскйи ярус

Фаменские отложения незначительно развиты на западе Джунгар
ского Алатау, где слагают северную часть гор Лоба и горы Джун-Джу- 
рек. Залегают они на размытой поверхности нижне-среднедевонских 
отложений (горы Лоба) или согласно на франском ярусе. Это конгло
мераты, песчаники, алевролиты, глинистые сланцы. Мощность 800 м. 
Встречены Leptaena rhomboidalis W i 1 с k., Cyrtospirifer ex gr. semis- 
bugensis N a 1., C. cf. calcaratus Sow. ,  C. sulcifer ulentensis N a 1., 
Mucrospirifer poster us H a l l  и др.

Верхний отдел и турнейский ярус нерасчлененные

Тастауская свита (Афоничев, Савичева, 1959 г.) развита на севе
ро-востоке Джунгарского Алатау, где она слагает большую часть гор 
Тастау, Кунгей, Сары-Гура, Аксай и Буломбай, залегая согласно на 
живетских отложениях.

Нижняя подсвита сложена пестроокрашенными массивными туф- 
фитами, кремнистыми породами, яшмами, алевролитами, спилитами, 
диабазами. Мощность 1100 м. В низах найдены Thamnopora aff. cervi- 
cornis В 1 a i n v„ T. stilinaensis D u b a  t., Favosites ex gr. goldfussi 
Orb. ,  Thamnophyllum cf. trigemme Qu e r i s t . ,  Devonatrypa waterlooen- 
s is  lebedjanica R zon.  и др.



Верхняя подсвита представлена преимущественно черными пели- 
товыми туффитами и аргиллитами, алевролитами, кремнистыми поро
дами и полимиктовыми песчаниками; в последних в горах Белькаин 
найдены остатки растений Helenia conciliata Z а 1., Н. cf. volnovakhica 
Z a 1., Ktiorria microcostata Z a 1. Кроме того, в верхней части свиты, на 
северном склоне хребта Тастау, найдена фауна, указывающая на тур- 
нейский возраст. Мощность верхней подсвиты 1000 м.

С М Е Ш А Н Н Ы Й  Т И П  Р А З Р Е З О В  

ШЕТСКИЙ РАЙОН И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРИБАЛХАШЬЕ

Рассматриваемый район принадлежит к северо-западной части 
Джунгаро-Балхашской геосинклинали со смешанным континентально
морским характером разреза. Здесь развиты в основном два типа раз
реза (рис. 57): первый с преоб
ладанием морских осадочных по
род почти для всех отделов де
вона; это Акжал-Аксоранский 
район, по полноте развития мор
ского разреза, по отсутствию вул
каногенных фаций (за исключе
нием франского яруса) и по со
ставу фауны сходный с юго-во
сточной частью Джунгаро-Бал
хашской геосинклинали — Севе
ро-Восточным Прибалхашьем, 
второй — континентальный, с 
преимущественным развитием 
вулканогенных пород в нижнем 
и среднем девоне и красноцвет
ных пород в нижней части верх
него девона; морские отложения 
отмечаются здесь в фаменском 
ярусе и в отдельных местах в ни
зах франского яруса; развит в 
Акбастауском, Моинтинском,
Успенском, Жамшинском и Ток- 
рауском районах. Мощность де
вона изменяется в значительных 
пределах за счет колебания мощ
ностей вулканогенных толщ; наи
большая мощность отмечается 
для Акжал-Аксоранского района 
2600—4850, а наименьшая для 
Успенского 1850—2600 м\ в остальных районах мощности составляют 
2200—3400 м. Наибольшее количество органических остатков имеется в 
морских осадках Акжал-Аксоранского, Токрауского и Акбастауского- 
районов.

Рис. 57. Схема расположения основных ти
пов разрезов девона Северо-Западного При
балхашья и Шетск^го района. Составил 

Н. А. Лупышев
1 — границы литолого-фациальных районов; типы 
стратиграфических разрезов: 2 — Джунгаро-Бал
хашский, 3 — Баянаульский, V — Карагандинский, 

5 — Бетпакдалинский

Нижний отдел 
Нижний подотдел

Караэспинский горизонт. Отложения, отвечающие караэспинскому 
горизонту, выделяются в северо-западной части Акжал-Аксоранского 
района (рис. 58). Они развиты на водоразделе рек Талды-Эспе и Кара-



Эспе, на западных склонах гор Акдомилак и в горах Аксарлы. В пер
вом районе, в 1965 г. И. П. Михневичем и Н. В. Ниловой описан стра
тотип этого горизонта. В пределах указанной территории отложения 
караэспинского горизонта резко несогласно налегают на раннесилу
рийские отложения, представленные песчаниками, алевролитами и кон
гломератами. В составе пород караэспинского горизонта здесь отме
чаются конгломераты, песчаники, алевролиты, известковистые песча-

Рис. 58. Схема сопоставления сводных разрезов девонских отложений Северо-Запад 
ного Прибалхашья и Шетского района. Составил Н. А. Пупышев

ники, сланцы, линзы светло-серых и бело-розовых органогенных изве
стняков. Мощность караэспинского горизонта здесь составляет 400— 
700 м.

Породы заключают многочисленные остатки табулят, ругоз, крино- 
идей, брахиопод, мшанок и трилобитов. Среди них определены: Favo- 
sites pactum С h е k h., F. weissermeli Regn . ,  F. terranovae T c h e r n . ,  
Squameofavosites uralensis Y a n e t, S. incredibilis C h e k h„ S. aksar- 
lensis К о v., Axuolites borissiakae T c h e r n . ,  Orthopaterophyllum cormi- 
formis N i k о 1., Ramulophyllum cf. contortum N i k„ Parmorthis elegan- 
tuloides Ko z l . ,  Clorinda cf. pseudolinguifera Ko z l . ,  Strophonella podo- 
lica S i em . ,  S. euglypha Hi s . ,  Rhynchotreta cuneata Da l m. ,  Eospiri- 
fer togatus togatus B a r r . ,  Anastrophia magnifica K o z l . ,  Spirigerina 
supramarginalis К h a If., Leptostrophia rotunda В u b 1., Howelletla me- 
rcyri G o s s . ,  Ussovia borissiakae N i 1., Cyclocyclicus echinatus Y e 11., 
Pentagonopentagonalis subpennatus Y e 11., P. parapennatus Y e 11., 
Mediocrinus medius Y e 11., Pentagonocyclicus bicostatus S t u k. Scutel-



lum lichoides Kasachstanicum Z. М а х., Crotalocephalus sternbergi 
В о е с h к. и др.

В списке органических остатков преобладают виды, встречающие
ся в позднесилурийских отложениях других районов Центрального Ка
захстана, Урала и Средней Азии. Однако наряду с позднесилурийски
ми здесь отмечается ряд видов, характерных для самых низов девон
ского периода (Dalmanella verneuili Коп. ,  Leptostrophia rotunda 
В u b 1., Howellella mercuri G o s s . ,  Mediocrinus medius Y e 11., Cyclo- 
cyclicus echinatus Ye.lt. ,  Squameofavosites uralensis Y a n e t . ) .

Средний подотдел

Прибалхашский горизонт. Отложения прибалхашского горизонта 
отмечаются главным образом в западной части Акжал-Аксоранского 
района (см. рис. 58). На водоразделе рек Талды-Эспе и Кара-Эспе и 
в районе гор Аксарлы прибалхашские отложения налегают согласно на 
близкие по составу породы караэспинского горизонта. На всех других 
участках отмечается резко несогласное налегание на известняки ордо
вика или порфироиды кембрия.

В Акжал-Аксоранском районе различаются два типа разрезов: 
и первом преобладают известковистые конгломераты и известняки, ре
ж е — алевролиты. Мощность 100— 120 м. Здесь найдены Favosites com
posites T s c h e r n . ,  F. aff. styeiacus P e n o c k . ,  Thamnopora elegantula 
T s c h e r n . ,  Leptostrophia sera B u b l . ,  Kuzbassocrinus decemlobatus 
Y e 11., Paciphacops (Paciphacops) ex gr. logani H a 11 и др. В разрезах 
второго типа развиты песчаники, конгломераты, изредка — алевроли
ты, известняки. Мощность 100—250 м. Встречены Isorthis perelegans 
H a l l ,  Leptostrophia rotunda Bubl . ,  Howellella mercuri kasachstanica 
Ka pi., Kuzbassocrinus paucicbstatus Ye 11. и др., т. e. фауна сходна со 
встреченной в прибалхашском горизонте Северо-Восточного Прибал
хашья.

Верхний подотдел

Сарджальский горизонт. Отложения сарджальского горизонта раз
виты в северной, западной и в центральных частях Акджал-Аксоран- 
ского района (см. рис. 58). Они согласно залегают на прибалхашском 
горизонте. Наиболее развиты алевролиты, аргиллиты, мелкозернистые 
песчаники. Мощность 400—900 м. Многочисленны органические остат
ки — Parmorthis triangularis Z е i 1., Leptostrophia explanata S о w., 
Rhytistrophia beckii H a l l ,  Stropheodonta bella Bu b l . ,  Acrospirifer pri- 
maevus S t e i n . ,  A. assimilis F u c h s ,  Dechenellurus ursus Z. Max. ,  
Paciphacops (Viaphacops) praepipa Z. M a x., Pentaganopentagonalis 
stellistellatus Yel t . ,  Pentagonocyclicus immeditatus Y e 11. и др.

К перечисленным отложениям нижнего девона относится кызыл- 
эспинская свита, выделенная П. Л. Меркуловым, сложенная конгломе
ратами, кварцевыми порфирами, туфами, общей мощностью 350—400 м. 
Выделена в урочище Кызыл-Эспе и др.

Средний отдел 

Эйфельский ярус

Отложения эйфельского яруса известны только в Акжал-Аксоран
ском районе (см. рис. 58), где они сложены конгломератами, песчани
ками, алевролитами, известняками, согласно залегающими на сард-



жальских отложениях; при этом на западе преобладают песчаники» 
алевролиты» а на востоке увеличивается мощность конгломератов. 
Мощность 400—600 м. Здесь найдены остатки Kwangsia cf. yohi 
Grab. »  Undispirifer cotanbulack В u b 1.» Cyrtinopsis cf. nalivkini R zo n. 
и др.

Живетский ярус

Живетский ярус в Токрауском, Акжал-Аксоранском и Жамшин- 
ском районах (см. рис. 58) залегает согласно на эйфельских отложе
ниях и сложен песчаниками, алевролитами, кремнистыми сланцами, 
лито- и кристаллокластическими туфами, кварцевыми порфирами; ха
рактерны бурая и сиреневая окраски. Мощность 400—500 м. Органиче
ские остатки крайне редки; отмечены растительные остатки— Gilbo- 
aphyton goldringiae А г n., Lepidodetidropsis sp., Prototepidodendron sp. 
и др.

Верхний отдел 
Франский ярус

Франские отложения широко распространены в Северо-Западном 
Прибалхашье и в Шетском районе, залегают они согласно на живет- 
ских образованиях или на нерасчлененных нижне- среднедевоиских 
эффузивах; в Акжал-Аксоранском районе отмечается согласное нале
гание их на песчаники и алевролиты живетского яруса. Литологиче
ский состав довольно разнообразен; наиболее распространены красно
цветные песчаники, конгломераты, эффузивы и их пирокласты кислого 
и среднего состава; реже встречаются морские терригенные и карбо
натные породы. Разрез франского яруса крайне неустойчив; особенно 
невыдержанными являются разрезы красноцветных и вулканогенных 
толщ.

За исключением Акжал-Аксоранского и Токрауского районов (см. 
рис. 58), франский ярус не расчленен на подъярусы и представлен 
красноцветными конгломератами, песчаниками, туфами, туфопесчани- 
ками, кварцевыми порфирами, порфиритами; как правило, органиче
ские остатки встречаются редко; только в Акбастауском и Жамшин- 
ском районах найдены растительные остатки. Мощность толщи красно
цветных конгломератов, песчаников, эффузивов в Жамшинском и Ак
бастауском районах не превышает 600 му в других районах 150—300 м, 
в Успенском и Моинтинском районах до 500—800 м. В Токрауском 
и Акжал-Аксоранском районах выделен нижний подъярус, представ
ленный морскими отложениями (майский горизонт); это песчаники, 
кремнистые сланцы, алевролиты, реже конгломераты, порфириты, ту
фы. Мощность их в Акжал-Аксоранском районе 450—680 м.

Фауна довольно обильная — Alveolites polenovi Р е е t z, Crassial- 
veolites crassiformis S о k., Mesophyllum coespitosum S о s h k., Carini- 
ferella tioga H a l l ,  Stropheodonta interstrialis P h i 1 1., Chonetes plebeja 
S c h n u r, Productella subaculeata Mu r ch . ,  Mucrospirifer mesacostalis 
H a l l ,  M. seid N a 1., Undispirifer undiferus Roe m.  Растительные ос
татки: Archeopteris sp., Lepidodendropsis kasachstanica S e n k.

Верхний подъярус представлен вулканогенно-осадочными или оса
дочными красноцветными породами, залегающими несогласно на мор
ских отложениях нижнего подъяруса франского яруса (Акжал-Аксо- 
ранский район). Мощность 2000—2100 м. Встречены растительные 
остатки: Leptophleum rhombicum D a w s . ,  L. australe M c C o y ,  L. no- 
thum U n g e r ,  L. rhombicum F. disjuncta S e n k . ,  Sajania  sp.



Фаменский ярус

Фаменские отложения, за исключением Моинтинского района, рас
пространены довольно широко. Представлены они морскими отложе
ниями; это известняки, доломиты, реже известковистые песчаники, из
вестково-кремнистые породы; в Успенском районе (см. рис. 58) отмеча
ются также осадочно-вулканогенные породы: песчаники, алевролиты, 
известково-кремнистые сланцы, известняки, диабазовые порфириты, ту
фы, туфопесчаники.

Мощность обычно небольшая— 100—300 м, увеличивается до 300— 
400 м в Успенском районе; около рудника Коунрад отмечается мощ
ность 1100—1200 м. Фауна обычно обильна; выделяются мейстеровский 
и сульциферовый горизонты. В мейстеровском горизонте отмечены Ме- 
sopilca meisteri Р е е t z, Whidbornella caperata S о w., Mucrospirifer 
posterns H a l l ,  Cyrtospirifer calcaratus Sow.

В сульциферовом горизонте определены Mesoplica simplicier 
Whidb. ,  Eoparyphorhynchus zuleika N a 1., Cyrtospirifer sulcifer H. et
C., Athyris sulcifera N a 1. Изредка отмечаются растительные остатки: 
Leptophleum rhombicum D a w s. и др.

В Кайрактинской мульде, расположенной в юго-западной части 
Успенского района, сульциферовый горизонт представлен брахиоподо- 
выми и климениевыми фациями; в последних на горе Итазу в светло
серых известняках мощностью в 100 м С. Е. Колотухиной (1938) были 
определены Orthoclymenia cf. cratioides L a n g . ,  Protoxyclymenia cf. 
dunkeri M u n s t., Cyrtoclymenia pitinata kajractensis К о 1., Varioclyme- 
nia varicata S о b., V. callimorpha L a n., V. cf. pompeckii W d k d., Prae- 
glyphiceras pseudosphaericum F r e e h ,  Sporodoceras sp.

НУРИНСКИЙ И КАРАГАНДИНСКИЙ СИНКЛИНОРИИ

В пределах описываемой площади девонские отложения слагают 
три крупные структурные единицы — Нуринский синклинорий, краевой 
вулканический пояс и накладывающийся на него Карагандинский син
клинорий. Нуринский синклинорий сложен терригенными сериями си
лура и девона, краевой вулканический пояс — нижне- среднедевонским 
вулканическим комплексом, а Карагандинский синклинорий — средне
верхнедевонскими и каменноугольными терригенными и угленосными 
сериями.

Нуринский синклинорий и краевой вулканический пояс обособились 
как самостоятельные структурные единицы в результате заключитель
ных движений эпохи каледонской складчатости. Они разделены систе
мой блоков нижнепалеозойских вулканогенных пород (Комадырский, 
Спасский, Байдаулетовский, Семизкызский), вытянутых в широтном 
северо-восточном направлении, или крупными разрывными нарушения
ми. Карагандинский синклинорий заложился на краевом вулканическом 
поясе в результате первых движений герцинской эпохи складчатости.

НУРИНСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ

В Нуринском синклинории к девонской системе принадлежит верх
няя пачка исеньской свиты, биотарская свита (Четверикова и др., 1966) 
и карасорская серия (Четверикова, 1966) (табл. 22).

Нижний отдел
К нижней части девонской системы условно к жединскому ярусу 

(караэспинскому горизонту) относится верхняя пачка мощной (3000 м) 
терригенной исеньской свиты, выделяемая под названием б о г и м -
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Карасорская серия

Туфогенные серые песчаники, конгломераты 
кремнистые алевролиты 

Mediospirifer audaculus, Mucrospirifer cf. meso- 
costalis, Protolepidodendron scharyanum

— 6000 м
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Песчаники, конгломе
раты

Acrospirifer sp., Cho- 
netes bohemicus, Ho- 
wellella cf. mercuri

Биотарская свита 
Алевролиты, песчаники, 

конгломераты 
2000—4000 м

Коктальские слои 
Зеленые песчаники и 

алевролиты и крас
ноцветные конгло 
мераты

2000 м

Богимбайские слои 
Алевролиты, песчани

ки, известняки 
Leptostrophia spinosa

1000—1200 м

Конгломераты, песчани 
ки, алевролиты, извест
няки

Howellella exilis, Favosi- 
tes horribilis

2000 м

Туфы липаритового со 
става, алевролиты 

Acrospirifer mediobalcha 
schensis В u b 1.

— 2000 м
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ского синклинория Карагандинского бассейна.
Четверикова, 1967 г.

стратиграфическая схема

Краевой вулканический пояс и Карагандинский синклинорий

Южная зона
Южное крыло синклинория

Центральная зона

Северное крыло синклинория

Северная зона

Отложения неизвестны Кремнистые аргиллиты, 
известняки

Prionoceras divisium, Or- 
thoclymenia acuta

150 м

Известняки 
Cyrtospirifer sulcifer, 

soplica meisteri
150 м

Me-

Акбастауская свита
Песчаники, алевролиты, известняки в верхней 

части Mediospirifer aff. ali, Cyrtospirifer sp., 
в нижней части Mediospirifer cf. audaculus, Mu- 
crospirifer cf. mesocostalis

7000 м

Вулканогенно-осадочная 
(агломератовая, кома- 

дырская) свита

Туфогенные песчаники, 
конгломераты, линзы 
липаритовых порфиров, 
андезитовых порфири- 
тов

Zosterophyllum aff. rhe- 
nanum

3000 м

Верхняя
порфири-

товая
толща

Аирская толща 
андезито-базаль- 
тов. Порфириты, 

песчаники 
Protolepidoden- 

droti scharyanum

Андезито-базальтовые 
порфириты 

Taeniocrada langi
2000—4000 м

Жиланды-Булакская
свита

Липаритовые порфиры, 
туфогенные песчаники 

Lepidodendropsis kasach- 
stanica

1300 м

Альбитофировая толща 
Липаритовые порфиры, туфы липаритового со

става, игнимбриты 
Drepanophycus spinaeformis

1300 м 1 5000 м

Нижняя порфиритовая толща

Андезитовые порфириты, туфогенные песчаники, 
конгломераты
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Песчаники, гравелиты, 
конгломераты

800—900 м

Алевролиты, песчаники, 
конгломераты, извест
няки

Scyphocrinites ex gr. ele- 
gans, Axualites boris- 
siakae

2000—2500 м

Алевролиты, песчани
ки, известняки 

Heliolithes repkinae

Алевролиты, песчаники, 
конгломераты, розовые 
известняки

2000—2500 м

Подсти
лающие
образо
вания

б а й с к и х  с лое в .  На западе синклинория на правобережье Исени 
она сложена пестроцветными песчаниками, конгломератами и линзами 
органогенных известняков с кораллами Favosites multiplicatus Y a n., 
F. intricatus B a r r . ,  F. lazutkini T c h e r n . ,  F. fungites S о k., Axuolites 
borissiakae T c h e r n . ,  Ax. caliaporoides N. K e l l e r .  Мощность пачки 
около 1000 м. На ней, по мнению Н. П. Четвериковой с размывом, а по 
данным Н. А. Пупышева согласно, залегает пестроцветная биотарская 
свита, состоящая из зеленой и пестроцветной толщ.

Восточнее, на междуречье Сулу — Медине и в верховьях р. Коктал 
богимбайские слои сложены тонкозернистыми зелеными песчаниками и 
алевролитами с остатками брахиопод Isorthis perelegans H a l l ,  Lepto- 
strophia rotunda В u b 1., Tastaria? aksarlynensis Nil . ,  Schellwienella 
devonica Ni l . ,  Howellella cf. mercuri G o s s .  Эти отложения покрыва
ются конгломератами основания биотарской свиты, по мнению 
Н. П. Четвериковой, также с размывом, а по данным Н. А. Пупыше
ва — согласно.

В этом районе нижняя часть биотарской свиты сложена зелеными 
мелкозернистыми песчаниками и алевролитами «зеленой» толщи, мощ
ностью до 2000 м. В нижней половине этой толщи, выделяемой как кок- 
тальские слои, заключен комплекс брахиопод, близкий комплексу бо- 
гимбайских слоев — Isorthis perelegans H a l l ,  Sieberella ex gr. roemeri 
H. et C 1., Leptostrophia rotunda В u b 1., Douvillina koktalensis 
U s e  hat . ,  Stropheodonta subinterstrialis Koz l . ,  Chonetes ex gr. proli- 
ferus K o z l . ,  «Camarotoechia» cf. sinuosa F u c h s ,  Howellella mercuri



Продолжение табл. 22

стратиграфическая схема

G o s s . ,  что является основанием для отнесения этой части толщи к 
нижнему подотделу нижнего девона. В верхней половине ее встреча
ются уже только Howellella cf. mercuri G o s s ,  Isorthis perelegans 
H a l l ,  Leptaena bouei B a r r .  Эта часть разреза, соответствующая при- 
балхашскому горизонту авторами очерка условно сопоставляется с зи- 
генским ярусом; она замещается по простиранию пестроцветными пес
чаниками и конгломератами верхней пестроцветной толщи биотарской 
свиты.

Верхняя пестроцветная толща биотарской свиты, мощностью около 
4000 м, сложена туфогенными песчаниками, конгломератами, пачками 
алевролитов, иногда кремнистыми, в средней части разреза встречаются 
туфы липаритов, а в верхней появляются туфы андезитового состава. 
В основании этой толщи обнаружены Drepanophycus sp., Taeniocrada 
langi S t o c k . ,  а в верхней части Zosterophyllum sp., Acrospirifer sp. 
Chonetes bohemicus B a r r .  Условно эта часть разреза сопоставляется 
с эмским ярусом.

В верховьях р. Нуры, по данным В. И. Яговкина и нашим наблю
дениям, стратиграфически выше залегает толща серых песчаников с 
брахиоподами Chonetes bohemicus B a r r . ,  Stropheodonta piligera 
S a n d b., Leptaena cf. bouei B a r r . ,  Chonetes cf. sarcinulata Schl . ,  
Fimbrispirifer divaricatus H a l l ,  Schuchertella cf. hyppomx S c h n u r .  
Эта часть разреза может быть сопоставлена как с эмским, так и с 
нижней частью эйфельского яруса.



Средний и верхний отделы нерасчлененные

Более высокие горизонты девонской системы построены по-разно
му на западе и востоке Нуринского синклинория. На западе, в верхо
вьях р. Топар, на биотарскую свиту несогласно ложится толща красно
цветных песчаников и конгломератов с линзами андезитов и альбито- 
фиров мощностью около 2000 м. Она покрывается известняками фамен- 
ского яруса и возраст ее определяется условно как соответствующий 
живетскому и франскому ярусам. На востоке синклинория, в районе 
озер Карасор, Шингиль, Саумалколь, развиты сероцветные, местами 
туфогенные песчаники, конгломераты и алевролиты среднего и верх
него девона. На южном крыле синклинория они согласно надстраивают 
отложения нижнего девона, а на северном его крыле с размывом ло
жатся на вулканогенно-осадочную липаритовую свиту нижнего девона 
с брахиоподами сарджальского горизонта: Chonetes bohemicus B a r r . ,  
Leptostrophia magnifica H a l l ,  Chonetes sarcinulata Schl . ,  Acrospiri- 
fer(?) mediobalchashensis Bubl . ,  Hysterolites cf. histericus S c h l . ,  Zo- 
sterophyllum sp., Lidassimophyton akkermense S e n k.

Основание серии средне-верхнедевонских отложений сложено пе
строцветными туфогенными песчаниками с линзами андезитов, мощ
ность этой толщи изменчива от 200 до 900 м. Выше нее располагается 
характерная толща слоистых серых туфогенных песчаников, гравели
тов и алевролитов мощностью 2600 м. В известковистых разностях 
этих пород содержатся брахиоподы: Aulacella eifelensis Vern. ,  Longis- 
pina mucronata H a l l ,  Uncinulus grandis B u b l . ,  Mucrospirifer cf. me- 
sacosialis H a l l .  Elytyna ajdarlensis K a p l . ,  Mediospirifer audaculus 
Co nr . ,  растительные остатки Lepidodendropsis kasachstanica S e nk . ,  
Protolepidodendron scharyanum Кг. Эти данные говорят о живетском 
возрасте толщи. Верхняя часть комплекса средне- верхнедевонских от
ложений отличается преобладанием вулканомиктовых и полимиктовых 
песчаников в разрезе. Мощность ее около 2500 м. В ней обнаружены 
Elytyna sp. Покрываются эти отложения красноцветными песчаниками, 
кремнистыми алевролитами и известняками фаменского яруса, поэто
му, вероятно, их возраст соответствует живетскому — франскому яру
сам.

КРАЕВОЙ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПОЯС

В пределах широтной ветви этот пояс отличается четкой зональ
ностью строения. Северная зона пояса сложена преимущественно ли- 
паритовыми эффузивными породами. В основании разреза на силурий
ских полимиктовых песчаниках лежит пачка туфогенных песчаников и 
порфиритов среднего состава мощностью от 50 до 300 ле, вероятно, она 
соответствует нижней порфиритовой толще центральной зоны. Выше 
согласно лежит мощная альбитофировая толща (4500 м) липаритовых 
туфов, реже лав и игнимбритов. Игнимбриты расположены в верхней 
половине разреза. В нижней половине свиты встречены остатки ранне
девонских растений — Drepanophycus spinaeformis G о е р р., Cooksonia 
crassiparietilis Y u г.

С размывом на игнимбритах альбитофировой толщи лежит осадоч
но-вулканогенная жиланды-булакская свита также липаритового соста
ва, характеризующаяся четкой слоистостью, обусловленной прослоями 
туфогенных песчаников. Мощность ее 1300 м. В ней заключены остат
ки среднедевонских растений — Lepidodendropsis kasachstanica S e n k .

На борту Карагандинского синклинория жиланды-булакская свита 
покрывается с размывом фаменскими известняками, в отдельных син



клиналях на востоке зоны серыми песчаниками франского или живет- 
ско-франского возраста.

Центральная зона пояса отличается наибольшей выдержанностью 
строения. Она сложена согласно лежащими тремя толщами. Нижняя 
порфиритовая толща образована чередованием пачек туфов и лав ан
дезито-базальтового состава, туфогенных конгломератов и песчаников, 
мощность ее от 700 до 2000 м. Она сменяется толщей липаритовых ту
фов мощностью около 1000 м, которая согласно покрывается верхней 
порфиритовой толщей, сложенной в основном лавами андезито-базаль- 
тов. В нижних горизонтах этой толщи к юго-западу от гор Чечень-Кора 
в линзе черных пелитоморфных известняков обнаружены остатки рас
тений— Taeniocrada langi S t o c k .  В более высоких горизонтах — Pro- 
tolepidcdendron cf. scharyanum К г. и Barratideina cf. dusliana (Кг.) 
S t u г. Б восточной части зоны верхняя часть описываемой толщи заме
щается осадочно-вулканогенной толщей с Protolepidodendroti scharya
num Кг. С размывом, но в одном структурном плане верхняя порфири
товая толща покрывается акбастауской свитой живетского — франско
го возраста. Южная зона пояса обособляется только на юго-западе 
его широтной ветви. В районе сопок Комадыр наблюдается налегание 
вулканогенно-осадочной толщи смешанного состава на нижнепалеозой
ские породы. В строении осадочно-вулканогенной толщи наблюдается 
та -же закономерность смены состава пород, что и в вулканогенном 
комплексе центральной зоны. В средней части всего комплекса среди 
туфогенных песчаников и туфов кислого состава встречены остатки 
растений Zosterophyllum aff. rhenanum Кг.  et W., Psilophyton prinseps 
Da ws . ,  Rhynia sp.

Сопоставляя данные о последовательности залегания свит вулка
нического комплекса и их флористической характеристике возраст их 
условно определяется следующим образом: нижняя порфиритовая тол
ща относится к среднему подотделу нижнего девона, альбитофировая 
толща — к верхнему подотделу нижнего девона, верхняя порфиритовая 
и жиланды-булакская свиты — к эйфельскому и, возможно, к нижней 
части живетского ярусов. Вулканогенно-осадочная толща южной зоны 
целиком соответствует нижнему девону и нижней части среднего де
вона.

КАРАГАНДИНСКИЙ СИНКЛИНОРИЙ 

Живетский и франский ярусы нерасчлененные

Синклинорий накладывается на центральную зону вулканического 
пояса в пределах Карагандинского бассейна и на сочленение централь
ной и северной зон пояса восточнее бассейна в верховьях р. Ащису. 
Нижняя часть разреза синклинория образована акбастауской свитой, 
сложенной серыми полимиктовыми песчаниками, алевролитами с лин
зами и пластами известняков. Мощность свиты на востоке синклинория 
1000 му в пределах бассейна, по-видимому, больше. В нижней части 
свиты заключены остатки живетских брахиопод — Schellwienella umbra- 
culum S с h 1., Longispina cf. mucronata H a l l ,  Mediospirifer cf. audacu- 
lus Conr . ,  Mucrospirifer cf. mesacostalis H a l l ,  Elytyna sp. В верхней 
пачке свиты, отделенной конгломератами от остальной части разреза, 
встречены остатки брахиопод — Cariniferella tioga H a l l ,  Spinulicosta 
cf. spinulicosta H a l l ,  Cyrtospirifer sp., Mediospirifer aff. ali N a 1., Me
diospirifer audaculus C o n r .  Покрывается акбастауская свита соглас
но кремнистыми аргиллитами и известняками фаменского яруса.



Фаменский ярус

Фаменский ярус представлен известняками и в нижней части гли
нистыми сланцами. Залегает этот комплекс согласно на акбастауской 
свите, по северному борту Карагандинского синклинория трансгрессив
но на более древних породах. В карбонатной части разреза обычно 
встречаются многочисленные органические остатки. По северному бор
ту синклинория (пос. Компанейский) в нижней части известняков раз
личаются мейстеровские слои с Aulacella interlineata Sow. ,  
Chonetes armata В о u c h, Mesoplica meisteri P e e t z, Yunnanellina 
gonthieri G o s s . ,  Y. triaequalis N a 1., Y. zobeida N a 1., Cyrtospirifer 
archiaci M u r c h . ,  C. quadratus S im. ,  Athyris angelica H a l l .  Кроме 
того, встречены остатки мшанок, криноидей и гастропод. Мощность 
40—60 м. Совершенно постепенно мейстеровские слои сменяются суль- 
циферовыми, в которых определены Mesoplica simplicior W h i d b., M. 
semisbugensis Na l .  Chonetes hardrensis P h i 11., Yunnanellina triaequa
lis N a 1., Cyrtospirifer sulcifer H. et С., C. semisbugensis N a 1., Athyris 
sulcifera N a 1. и др. Кроме того, отмечены Syryngopora sp., ругозы, пе- 
лециподы, гастроподы. Мощность 70—80 м. Этот тип разреза фаменско- 
го яруса прослеживается и к западу от карьеров пос. Компанейского, 
в северной части гор Теректы, около аула Кунакбай и др. Восточней 
того же типа отложения отмечаются вплоть до р. Теректы.

По южному борту Карагандинского синклинория сульциферовые 
слои замещаются климениевыми; здесь различаются прионоцерасовый 
горизонт с раковинами Prionoceras divisum M u n s t . ,  Р. sulcatum 
Mi i n s t . ,  Rectoclymenia roemeri W dk d., Cyrtoclymenia pulcherrina var. 
posterior L a n g ,  C. djartassensis N a 1., Platyclymenia arteticosta 
S c h i n d., P. wedemani W d k d.

В ортоклимениевом встречены Sporadoceras miinsteri В uch,  Ortho- 
clymenia acuta S c h i n d., O. cranoidea L a n g ,  Striatoclymenia striata 
Mi i ns t . ,  S. compressa M ii n s t., S. karagandensis A. N a 1., Biloclymenia 
bilobata Mi i ns t . ,  Gonioclymenia subnodosa M u n s t . ,  Sellaclymenia an- 
gulosa M ii n s t., Paragattendorfia cf. hymilis S c h i n d.

Фаменский ярус постепенно сменяется тонкослоистыми мергелями 
посидониевых слоев, относящихся уже к турнейскому ярусу.

ВЕРХНЕНУРИНСКИЙ РАЙОН (РАЙОН Р. АЙН АСУ),
ГОРЫ САРДЖАЛЬСКИЕ И КАР КАР АЛ И НС КИЕ

Девон Верхненуринского района (рис. 59) гор Сарджальских и 
Каркаралинских принадлежит средней дуге Джунгаро-Балхашской гео
синклинали. Преобладают морские осадки, хотя встречаются и конти
нентальные; развиты вулканогенные толщи, в особенности в низах раз
резов.

К югу от Карагандинского прогиба, южнее Спасского антиклино- 
рия, в самых верховьях рек Нура и Айнасу, выделяется область раз
вития мощных осадочных толщ силура и девона. Девон западной части 
этого прогиба описан в очерке по Нуринскому синклинорию (Н. П. Чет
верикова). Полоса девона тянется далее на восток-северо-восток, через 
Сарджальские горы, к северным и северо-восточным предгорьям гор 
Каркаралы. В. И. Яговкин называет это восточное продолжение Ну- 
ринского синклинория уже Айнасуйским синклинорием. Суммарная 
мощность терригенных, флишоидного характера отложений во внут
ренней части этого синклинория достигает многих тысяч метров. В се
верном крыле синклинория местами развиваются смешанные эффузив
но-осадочные толщи нижнего — среднего девона.



Нижний отдел

Прибалхашский горизонт. Отложения, отнесенные к этому горизон
ту, развиты в Айнасуйском синклинории, в Сарджальских и Каркара- 
линских горах. Горизонт сложен преимущественно песчаниками и алев
ролитами в большинстве зеленовато-серой и зеленой окраски с пачка-

Рис. 59. Разрез девонских отложений Верхне-Нурин- 
ского района. Составил В. И. Яговкин 

Литологическая и палеонтологическая характеристика: 1 — 
известняки. Leptodesma lie has, Protokionoceras colamiteus, 
Geisonoceras lineare, Cyrtosimbole granulifera, C. comfera, 
Phacops granulatus. Известняки. Mucrospirifer poster u s; 2 — 
песчаники, зеленоцветные, красноцветные алевролиты с про
слоями конгломератов, известняков; покровы порфиритов. 
туфы. Spinulicosta spinulicosta, Cyrtospirifer achmet, Medio- 
spirifer audaculus, Protolepidodeharon scharyanum, Lepido- 
aendron theodory; 3 — серые, зеленовато-серые, кварц-поле- 
вошпатовые песчаники, конгломераты, эффузивы, туфы и 
линзы известняков. Undispirifer cotanbulack, Barrandeophyl- 
lum sp.; 4 — красноцветные, зеленоцветные песчаники, але
вролиты с линзами конгломератов; известняки, невыдержан
ные пачки вулканогенных пород. Parmorthis trlngularis, 
Leptostrophia explan at a, Chonetes 'grandis, Acrospirifer pri- 
maevus, Nucleospira maillieuxi; 5 — песчаники, алевролиты, 
конгломераты, линзы известняков Isorthis perelegans, Par
morthis cf. balaensis, Strophonella euglypha, Leptostrophia 
rotunda, Gypidula ex. gr. galeata, Howellella cf. mercuri

ми конгломератов и известняков; породы весьма сходны с подстилаю
щими отложениями, условно относимыми к верхнему силуру, и с отло
жениями сарджальского горизонта; от первых отличаются несколько 
большим развитием песчаниковых фаций, а от вторых — отсутствием 
или малым распространением красноцветных пород. Весьма характер
но совершенно согласное взаимоотношение верхнесилурийских и ниж
недевонских отложений, т. е. то, что рисует и Н. П. Четверикова для 
исеньской свиты Нуринского синклинория. Комплекс органических ос
татков самых низов девонского разреза имеет смешанный силуро-де
вонский состав. В основании девона залегают слои с Leptostrophia го-
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tunda В u b 1. Граница силура и девона в этом районе требует уточне
ния. Мощность прибалхашского горизонта в Айнасуйском синклинории 
около 180 л, в Сарджальских горах и около Каркаралинска немногим 
более 1000 м.

В хорошо изученном Н. К. Двойченко и Л. Ф. Харченко (1962) 
разрезе в районе Каркаралинска и оз. Шиншиль определены: Isorthis 
cf. perelegans Н а 11, Leptostrophia cf. rotunda B u b l ,  L. cf. sera 
В и b I., Howellella mercuri G o s s ,  kazachstanica К a p 1., Decacrinus 
pennatus Y e 11. и др. В других местах встречены Isorthis perelegans 
Н а 1 1, Strophonella euglypha Н i s., Acrospirifer assimilis F u c h s ,  
bospirifer cf. viator B a r r . ,  Anthinocrinus floreus Yel t . ,  Pentagonocy- 
clyens radialis Yel t . ,  Odontochile sp.

Сарджальский горизонт. Отложения горизонта развиты в Сард
жальских и Каркаралинских горах, представлены песчаниками и зеле- 
ноцветными алевролитами. Местами широко развиты красноцветные 
конгломераты, полимиктовые песчаники и алевролиты, что дает осно
вание выделить здесь «нижнюю» (в отличие от живет-франских крас- 
ноцветов) красноцветную толщу; туфы и лавы широко развиты в се
верной части междуречья Нура — Караозек.

Местами органические остатки весьма обильны — Semicoscinium 
sp., Parmorthis triangularis Z e i 1., Aulacella berkara Bu b l . ,  Chonetes 
cf. grandis B u b l . ,  Acrospirifer primaevus S t e i n . ,  Fimbrispirifer prae- 
divaricatus B u b l . ,  Nucleospira maillieuxi D a h m., Dechenellurus sp., 
Calymene sp., Decacrinus pennatus Y e 11. и др. Встречены растительные 
остатки — Meisteria longifolia К г., Zosterophyllum sp.

Мощность в Сарджальских горах и в районе Каркаралинска 
1800—1900 м. К западу же, как это видно из данных Н. П. Четверико
вой, мощность сильно увеличивается.

Средний отдел 

Эйфельский ярус

Отложения эйфельского яруса развиты в Айнасуйском синклнно- 
рии, в Сарджальских горах. Это кварц-полевошпатовые и полимикто
вые песчаники, алевролиты, частью конгломераты, гравелиты; залега
ют согласно на кобленцских отложениях. Мощность в Сарджальских 
горах несколько более 2000 м в Анасуйском синклинории, а в районе 
Каркаралинска 500—600 м. Фауна редкая — Barrandeophyllum sp., 
Aulacella berkara Bu b l . ,  Cymostrophia ex gr. patersoni H. et Cl.,  Un- 
dispirifer cotanbulack Bubl . ,  Leptocoelia cf. biconvexa H. et Cl.,  As- 
perocrinus giganteus S t u k.

Живетский и франский ярусы нерасчлененные

Отложения живетского и франского ярусов представлены песчани
ками, алевролитами, местами известковистыми, с пачками, иногда мощ
ными, конгломератов; отмечаются также покровы порфиритов, туфы, 
иногда известняки; местами широко развиты вишнево-красные и лило- 
йые цвета («верхняя» красноцветная толща). Залегает согласно на 
эйфельских отложениях.

Мощность в Сарджальских горах не превышает 800—900 м, а в 
районе Каркаралинска (Двойченко, Харченко, 1962) уже несколько 
превышает 3000 м.

Фауна встречается довольно часто; она в полной мере отвечает 
аьдарлинским и майским слоям других областей Северо-Восточного



Казахстана; при этом, как это часто бывает, не всегда удается с уве
ренностью определить, живетский это или франский ярус.

Толщи, включенные в живетский и франский ярусы, отвечают в об
щих чертах акбастауской серии на западном продолжении Айнасуйско- 
го синклинория — в Нуринском синклинории, в Карагандинском рай
оне.

Фаменский ярус

Фаменские отложения распространены мало и с достоверностью 
установлены только в районе Каркаралинска, в 5 о  к юго-востоку от 
Карагайлов и в западной части Айнасуйского синклинория — у север
ного подножия гор Норчекен; в обоих случаях это известняки, по-види
мому, небольшой мощности. Из Карагайлов фауна описана Е. А. и 
3. Г. Балашевыми (1954) — она своеобразна и нет полной уверенности 
в ее принадлежности к фаменскому ярусу; возможно, это более низкие 
слои.

БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН

В Баянаульском районе девон очень широко распространен (особен
но в горах Кызылтау), известен в западной части хребта Тарбагатай и 
значительно реже отмечается в хребте Чингиз. В целом девон приуро
чен к единой геотектонической зоне; границей последней на востоке 
является Калба-Чингизская зона разрывов.

В Баянаульском районе имеется смешанный тип разреза: девон
ские отложения представлены континентально-эффузивными (кайда- 
ульская свита), морскими терригенными осадками верхов живетско- 
го — франского ярусов и карбонатными отложениями фаменского 
яруса. Девон трансгрессивно ложится на лудловский ярус.

Нижний и частью средний отделы

Нижний и частью средний девон, представленный кайдаульской 
свитой, широко распространен на юге Кызылтавских гор, на севере — 
в Кайдаульских горах и на западе в горах Сункаркия. Здесь развиты 
континентальные эффузивно-пирокластические отложения кислого, ре
же среднего и основного состава, с быстро выклинивающимися пачка
ми кластических пород. Мощность 3000—3600 м, иногда несколько 
меньше. Н. А. Севрюгин считает, что верхи эффузивно-пирокластиче
ских образований кайдаульской свиты следует включить в живетский 
ярус, тогда как некоторые авторы (М. С. Быкова, Л. Г. Никитина,
М. А. Сенкевич и др.) полагают, что верхняя граница кайдаульской 
свиты находится в пределах эйфельского яруса; эта точка зрения при
нята в настоящем очерке. Следует отметить, что Л. Г. Никитина (1964) 
рассматривает верхнюю границу кайдаульской свиты как границу 
эйфельского и живетского ярусов, эффузивы же, залегающие страти
графически выше с небольшим несогласием, относит к особой свите — 
комбобаадырской; последняя причисляется к низам живетского яруса; 
красноцветные толщи, трансгрессивно залегающие на комбобаадырской 
свите, начинаются с верхов живетского яруса; именно к этой части раз
реза континентальных толщ приурочены айдарлинские слои с Medio- 
spirifer audaculus С о п г. и др., являющиеся результатом временной 
ингрессии моря.



Средний и верхний отделы нерасчлененные 

Живетский и франский ярусы

К живетскому ярусу отнесены песчаники, песчанистые известняки, 
алевролиты, редко известняки, развитые в северо-восточных отрогах 
гор Кызылтау (гора Айдарлы и др.) и медистые песчаники бассейна 
р. Шидерты. Мощность до 600 м. Здесь найдены остатки: 
Lythophyllum corneolum Wdk d ,  Hemitrypa cf. bugusunica Nekh. ,  
Stropheodonta taeniolata S a n d b . ,  Productella subaculeata Mur ch . ,  
Spinulicosta spinulicosta H a l l ,  Mediospirifer audaculus Co nr., Mucro- 
spirifer consobrinus Orb. ,  M. mucronatus H a l l ,  Undispirifer undiferus 
Roem. ,  Elythyna grigorievi B u b l .  и растительные остатки — Gilbo- 
aphyton goldringiae А г n., Protolepidodendron scharyanum К г., Protole- 
pidodendropsis cf. pulhra H 6 e g., Lepidodetidropsis kazachstanica 
S e nk . ,  Calmophytoti primaevus Kr.  et W. и др.

Франский ярус имеет значительно большее распространение, в ча
стности он развит и в Кайдаульских горах, где живетские отложения 
отсутствуют; франские отложения тесно связаны с живетскими и лито
логически представлены теми же породами. Мощность 400— 1000 м. 
Фауна: Pachyfavosites vilvaensis Sok. ,  Thamnopora cervicornis 
В 1 a i n v., Crassialveolites cavernosus L e c., Placocoenites medius L ec., 
Heliophyllutn halli E. et H., Charactophyllum spongiosum S c h 1 u t., 
Hemitrypa bugusunica Nekh. ,  Productella subaculeata M u r ch . ,  Medis- 
pirifer ali N a 1., Cyrtospirifer achmet N a 1. и др.

Встречены и растительные остатки — Protolepidodendron scharya
num К г., Lepidodendropsis theodori (Z а 1.) L o n g m .  и др.

Фаменский ярус

Фаменский ярус имеет небольшое развитие: северней Майкубен- 
ского угленосного бассейна, на востоке д. Мансор, в бассейне р. Шат 
и др. Сложен светло-серыми и желтовато-серыми известняками, ино
гда окремненными мергелями; редко встречаются полимиктовые пес
чаники, конгломераты, сланцы. Мощность . 200—700 м. Фауна часто 
обильная. Различаются мейстеровские и вышележащие сульциферовые 
слои. В первых из них встречены Mesoplica meisteri Р е е t z, Cyrtospi
rifer oalcaratus Sow. ,  C. archiaci M u r c h . ,  Mucrospirifer posterus 
H a l l  и др. В сульциферовых слоях — Mesoplica praelonga Sow. ,  
Hamlingella nummularis Winch. ,  Cyrtospirifer sulcifer H. et С., C. se- 
misbugensis N a 1., C. kurban N a 1., Athyris tau N a 1. и др.

ЧИНГИЗ И Т АРБАТ АТ АП

Девон преимущественно развит в северо-западном окончании хреб
та Чингиз, в его юго-западных предгорьях, а также в северо-западном 
окончании Западного Тарбагатая. Представлен всеми тремя отделами, 
однако органические остатки известны только в живетском, франском 
и фаменском ярусах. Разрезы относятся к смешанному типу: в ниж
нем девоне, в живетском и частью франском ярусах развиты континен
тальные— вулканогенно-осадочные фации, а в фаменском и частью 
франском ярусах — морские, осадочно-кластические и карбонатные. 
Являясь краевой зоной, Чингиз и Тарбагатай входят в среднюю дугу 
Джунгаро-Балхашской геосинклинали и в то же время здесь (ядерная 
часть Чингизского антиклинория) имеются части внешней дуги — об



рамления, хотя и не в таком четком виде, как в противоположном бор
ту той же геосинклинали (Бетпак-Дала, Улутау и др.).

На площади Чингиза и Тарбагатая различаются следующие типы 
разрезов нижнего — среднего девона: Баянаул-Чингизский, в основном 
рассмотренный выше; Чингизский, который рассматривается ниже, и 
Северо-Балхашский, отмеченный при описании девона Северо-Восточ
ного Прибалхашья.

Нижний и средний отделы нерасчлененные
С некоторой степенью условности к нижнему и низам среднего 

девона относятся преимущественно континентальные вулканогенные 
образования — кайдаульская свита, рассматриваемые как порфировая 
формация заключительного этапа развития каледонской геосинклина
ли. Свита распространена в осевой части Чингизского антиклинория, 
где слагает изолированные участки в виде пологих брахиантиклиналь- 
ных структур, фиксирующих вулканические центры. Более широко рас
пространена свита на юго-западной периферии Чингизского антикли
нория, уже в другой структурно-тектонической зоне, что и обусловли
вает некоторое различие в характере рассматриваемых вулканогенных 
образований. Кайдаульская свита с незначительным перерывом и сла
бо выраженным угловым несогласием ложится на силур (лудловский 
ярус). В нижней части разреза преобладают эффузивы и туфы базаль
тового и андезитового состава. В прослоях алевролитов и песчаников 
были встречены остатки флоры — Zosterophyllum sp., по заключению 
М. А. Сенкевич, определяющие раннедевонский возраст. В верхней 
части разреза преобладают лавы и туфы липаритового состава, в про
пластках отмечена Blasaria sibirica ( K r i s h t . )  Z а 1., обычная для ни
зов среднего девона Северо-Восточного Прибалхашья.

В вулканогенных толщах Западного Тарбагатая, соответствующих 
кайдаульской свите, по С. М. Голышеву, А. А. Розенкранцу и Н. В. Ро
мановой, выделяются две свиты: 1) нижняя, караджольская базальто
вых и андезитовых порфиритов, дацитовых порфиров, туфов с подчи
ненными покровами кислых эффузивов, а также туфопесчаников, туфо- 
конгломератов; 2) вышележащая буломбайская свита, вулканогенно
осадочная — туфоконгломераты, туфобрекчии, туфы с подчиненными 
покровами андезитовых порфиритов в нижней части и туфопесчаники, 
песчаники, алевролиты и кислые эффузивы в верхней части. Мощность 
кайдаульской свиты 700—2000 ж, караджольской 600— 1100 м, булом- 
байской 700— 1500 м.

Средний отдел 
Живетский ярус

Живетский ярус, весьма полно изученный М. Б. Мычником, рас
пространен преимущественно по юго-западной окраине Чингизского ан
тиклинория, залегает трансгрессивно на вулканогенно-осадочной кай- 
даульской свите, нижнего — среднего девона и вместе с последней об
разует единый вулканический массив. В Тарбагатае отмечается 
(К. Т. Куликовский) согласное или с небольшим угловым несогласием 
залегание живетских отложений на вулканогенно-осадочной буломбай- 
ской свите.

Живетский ярус (рис. 60) сложен вулканогенными и осадочными 
породами, фациально замещающими друг друга. Это разнообразные 
лавы, реже туфы, преимущественно базальтового и андезитового, ино
гда кислого состава. Эффузивы имеют черты, указывающие на форми



рование в подводных условиях. Для верхней части разреза характерно 
широкое развитие осадочных пород, которые местами почти полностью 
вытесняют эффузивы; представлены песчаниками, алевролитами, ред
ко известняками. Мощность 900—1800 м. Сравнение состава живетско- 
го и франского ярусов позволяет говорить о единой Баянаул-Чингиз- 
Тарбагатайской фациальной зоне, хотя отмечаются некоторые разли
чия в Чингиз-Тарбагатайской зоне отсутствуют медистые песчаники, 
появляется больше алевролито-кремнистых сланцев, в юго-восточном 
направлении увеличивается количество кислых и средних лав: кварце
вых порфиров, плагиоклазовых порфиритов, а также туфов.

В живетском ярусе встречены остатки Ра- 
chyfavosites vilvaensis S о k., Р. polymorp/ius 
G o l d  f., Thamnopora cervicornis В 1 a i n v., Pla- 
cocoenites rnedius L e c., Charactophyllum spon
giosum S c h 1 u t., Campophyllum litvinovitschae 
S o s h k . ,  Hemitrypa bugusunica N e k  h., Semi- 
coscinium kysilschinicum N e k h., Mucrospirifer

1 mesacostalis Ha l l ,  Mediospirifer audaculus 
C o n r ,  Euryspirifer cheehiel К о n. и др. Встре
чаются растительные остатки: Protolepidoden- 
dron scharyanum К г., Lepidodendropsis theodori 
(Z а 1.) J o n g m .  и др. По р. Кусак отмечены 
остатки панцирных рыб, близкие к Asterolepis

2 и др.
В Восточном Тарбагатае и хребте Саур раз

виты фации Чингиз-Тарбагатайской зоны с не
которыми особенностями. Девонские отложения 
известны здесь только с живетского яруса и наи
более полно представлены в Терсайрыкской фа
циальной зоне, хотя отмечаются и в Сарсазан- 
ской зоне и Сауре (рис. 61). Живетский ярус 
представлен вулканогенно-осадочными морски
ми образованиями; это спилиты, диабазы, диа-

3 базовые, авгитовые и авгит-роговообманковые 
порфириты, туфы, песчаники (иногда известко- 
вистые), алевролиты, кремнистые породы, редко 
известняки. Мощность 1000—2000 м. Здесь 
встречены Alveolides suborbicularis Lam. ,  Не- 
liophyllum varioseptatum S p a s s . ,  Tabulophyl- 
lum altaicum S p a s s . ,  Hyporthyridina procuboi- 
des K a y s . ,  Mediospirifer audaculus Conr . ,  Eur
yspirifer cheehiel К on.

Рис. 60. Разрез девонских отложений хребта Чингиз. 
L Составила Л. Г. Никитина

Литологическая и палеонтологическая характеристика: I — 
известняки, известковистые песчаники, песчанистые извест
няки. конгломераты; в нижней части фауна мейстеров- 
ских слоев, в верхней — сульциферовых слоев; 2 песчаники, 
алевролиты, известняки с Mucrospirifer sp., Cyrtospirifer 
achmet; 3 — порфириты андезитового и базальтового состава, 
их туфы, в верхней части песчаники, известняки. Medlospi- 
nfer audaculus, Mucrospirifer mesocostalis, Undispirifer cf. 
undiferus, Protolepidoaenaron scharyanum, Lepldodendron 
theodori, Gilboaphyton goldringtae; 4 — андезитовые порфк- 
рнты, дациты, альбитофиры, фельзиты, кварцевые порфиры 
и разнообразные туфы. Андезитовые порфириты, андезнто- 
дациты, их туфы, песчаники, алевролиты, известковистые 

алевролиты, туфы кислого состава, туфопесчаники



Верхний отдел 

Франский ярус

Отложения франского яруса в Чингизском хребте слагают неболь
шие площади в горах Жаман-Абралы (Кайнарская мульда, горы Атей, 
Чунай, Кара-Бужир); более широко они развиты в юго-западной части 
Чингизского хребта, где ими сложены междуречья рек Баканас-Курба- 
канас, левобережье р. Даганделы, горы Каракунгей и др. Франский 
ярус, как это видно на междуречье Баканас — Курбаканас, без пере
рыва сменяют живетские отложения. В то же время Н. А. Севрюгин для 
Баянаульской и Чингизской зон отмечает трансгрессивное налегание, 
что, по его мнению, связано с полным прекращени
ем эффузивной деятельности. Для Западного Тар- 
багатая, по данным К. Т. Куликовского, отмечает
ся согласное или с небольшим угловым несогла
сием залегание.

В Восточном Тарбагатае отмечаются несоглас
ные взаимоотношения. Франский ярус в Чингизе 
сложен песчаниками полимиктовыми, иногда пзве- 
етковпстыми, алевролитами, редко известняками.

В Предчпнгизской фациальной зоне на меж
дуречье Баканас— Курбаканас, где отложения 
франского яруса без перерыва сменяют живетские 
образования, по данным М. Б. Мычника, выше 
алевролитов и известковистых песчаников с фау
ной живетского яруса залегают известняки, алев
ролиты, песчаники с Chonetipustula petini N а 1.,
Mucrospirifer seid N а 1., Cyrtospirifer achmet N a 1. 
и др.

По всему междуречью Баканас — Курбаканас 
и левобережью р. Даганделы разрез сохраняет тот 
же характер. Самые верхние горизонты франского 
яруса наблюдаются в разрезе вблизи горы Атей 
(см. рис. 60), там выше пачки зеленых и зелено
вато-бурых песчаников и конгломератов — песча
ников мощностью до 200 м залегают розовые из
вестняки с обильными раковинами раннефранских 
брахиопод Cyrtospirifer achmet N а 1., С. aff. ali

Рис. 61. Разрез девонских отложений Восточного 
Тарбагатая. Составил С. А. Келль 

Литологическая и палеонтологическая характеристика: 1 — 
кремнистые сланцы; диабазы; 2 — алевролиты, песчаники 
с прослоями диабазов и туфов; 3 — основные эффузивы, их 
туфы, прослои песчаников и алевролитов, линзы известня
ков; 4 — известняки и песчаники; 5 — порфнриты основною 
и среднего состава, агломератовые туфы; 6 — песчаники и 
алевролиты. Mediospirifer ali; 7 — диабазы, диабазовые и 
базальтовые порфириты, их туфы, прослои известняков; 8— 
диабазы, авгитовые и авгнт-роговообманковые порфириты с 
прослоями известняков, конгломератов, песчаников и слан
цев. Euryspirifer cheehiel, Mediospirifer audaculus; 9 — тонко
полосчатые аргиллиты с подчиненными прослоями песчани

ков и алевролитов

N а 1., Mucrospirifer vassiensis mucronatoides Rzon .  и др. Вышележа
щие известняки относятся уже к фаменскому ярусу—к мейстеровским 
слоям.



В Западном Тарбагатае литологический состав тот же, но появля
ются эффузивы — кварцевые порфиры, порфириты. В Восточном Тар
багатае количество вулканогенных пород увеличивается; развиты они 
главным образом в Терсайрыкской фациальной зоне (см. рис. 61), но 
имеются также и в Сарсазанской зоне и в хребте Саур; это диабазовые 
порфириты, иногда эффузивы среднего состава, туфы, агломераты. 
Мощность в Чингизе 700—800 му в Западном Тарбагатае 800— 1500 м, 
в Сауре не менее 1200 м. Фауна и в Чингизе, и в Тарбагатае обычная 
для майских слоев, это Favosites polymarfus G о 1 d f., Nicholsoniella 
baschkirica S о s h k., Semicoscinium bugusunicum N e k h., Stropheodon- 
ta interstrialis P h i 11., Hypothyridina procuboides K a y s . ,  Euryspirifer 
cheehiel К on., Cyrtospirifer achmet N a 1., Mediospirifer ali N a 1., Mucro- 
spirifer seid N a 1. и др. Встречены растительные остатки — Leptophleum 
rhombicum D a w s . ,  Bergeria mimerensis H e g., B. bellula Z a 1., Lepido- 
dendropsis theodori? (Z a 1.) J o n g m .  и др.

Фаменский ярус

Отложения фаменского яруса в Чингизе неразрывно связаны с 
франским, образуя с ними непрерывный разрез. Представлены извест
няками то светло-серыми, то желтовато-серыми, часто мергелистыми; 
встречаются песчаники, алевролиты, особенно в Западном Тарбагатае. 
В Восточном Тарбагатае фаменский ярус неизвестен. Мощность в Чин
гизе 200—300 м, в Западном Тарбагатае 300—700 м. Как и в Баянауль- 
ской зоне, различаются мейстеровские и сульциферовые слои, обычно 
богато охарактеризованные фауной. В мейстеровских слоях отмечены 
Mesoplica meisteri P e e t z ,  Cyrtospirifer calcaratus Sow. ,  C. archiaci 
M u r c h .  и др. В сульциферовых слоях имеются Mesoplica praelonga 
S о w., Sentosia speciosa Ha l l ,  Hamlingella nummularis Winch. ,  
Cyrtospirifer sulcifer H. et C 1. и др.

Фаменские отложения постепенно сменяются каменноугольными.

К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Й  Т И П  Р А З Р Е З О В

САРЫСУЧУ-БАЛХАШСКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ 
(КАНДЫКТАССКИЕ, ЧУ-ИЛИЯСКИЕ ГОРЫ И БЕТПАК-ДАЛА)

Кандыктасские, Чу-Илийские горы и мелкогорье Бетпак-Далы, тес
но связанные географически, объединяются и по истории своего геоло
гического развития. Они образуют юго-западную часть каледонского 
складчатого обрамления и относятся к внешней фациальной дуге 
Джунгаро-Балхашской герцинской геосинклинальной системы.

Девонские образования широко развиты в Чу-Илийских горах и 
в восточной части Бетпак-Далы; в Кандыктасских же горах они зани
мают ограниченную площадь.

Девонская система представлена континентальными вулканоген
ными и осадочными образованиями. В Чу-Илийских горах и Юго-За
падном Прибалхашье мощность девона составляет 2600—3600 м , в 
Бетпак-Дале 2500—3000 м. Из органических остатков известны только 
растительные, а также единичные находки остатков панцирных рыб и 
ракообразных (Estheria).

Слабая палеонтологическая документация обусловила отсутствие 
четких возрастных границ между стратиграфическими подразделениями 
(рис. 62).



Нижний и средний отделы нерасчлененные

Образования нижнего — среднего девона широко развиты в юго- 
восточной и центральной частях Чу-Илийских гор, в Юго-Западном 
Прибалхашье и в восточной Бетпак-Дале к северу от Джакаир-Най- 
манской зоны (в Сасырлыкском прогибе) и к югу от нее (на Чуйской 
глыбе).

В Чу-Илийских горах и в Юго-Западном При
балхашье нерасчлененные нижний отдел — эйфель- 
ский ярус представлены вулканогенно-осадочной 
толщей, выделенной И. В. Хохловым (1960) в суган- 
динскую свиту. В горах Кандыктас, по данным 
К. И. Дворцовой (1954 г.), в нижней части ее выде
ляются аркозовые песчаники и конгломераты, 
сменяющиеся покровами диабазовых порфиритов, 
кварцевых порфиров и туфами (мощность 500 м)\ 
в верхней части залегают красно-бурые аргиллиты 
и косослоистые песчаники мощностью 1200 м. В из- 
вестковистых аргиллитах найден Drepanophicus 
spinaeformis G б е р р.

В Западном Прибалхашье, в районе родника 
Акжар-Сарытума в составе нижнего — среднего де
вона Н. Г. Маркова (1961) выделяет нижнюю, 
шокшагайлинскую, свиту песчаников, конгломера
тов и подчиненных им эффузивов кислого и основ
ного состава мощностью 400 м и верхнюю, симтас- 
скую, свиту андезитовых порфиритов и туфов мощ
ностью 700—800 м\ последняя несогласно перекры
вается породами среднего девона; залегает шок- 
шагайлинская свита на размытой поверхности 
верхнесилурийских и ордовикских отложений.

В районе залива Мын-Арал (юго-западное по-

Рис. 62. Разрез девонских отложений Юго-Восточной Бетпак- 
Далы. Составили С. Я. Шувалов, М. Г. Гияшев, Г. Б. Азбель, 

Л. Г. Щербаченко
.7итологическая и палеонтологическая характеристика: 1 — 
полимиктовые песчаники, конгломераты. Остатки рыб: Anti- 
archi, Arthrodira; 2 — красноцветные полимиктовые песчаники. 
Taeniocrada decheniana, Barrandeina sp., Protolepidodendron 
cf. scharyanum; 3 — красноцветные конгломераты, полимикто
вые песчаники; 4 — известковистые полимиктовые песчаники, 
туфы кислых эффузивов. Taeniocrada decheniana, Barrandeina 
sp., Protolepidodendron cf. scharyanum; 5 — красноцветные no- 
лимиктовые песчаники, аркозовые песчаники, известковистые 
песчаники, алевролиты. Archaeosigillaria rotunda, Barrandeina 
dusliana, Barrandeina sp., B. agadirica, Cephalopteris (?) prae- 
cox; 6 — аркозовые и полимиктовые песчаники, известняки. 
Betpakphyton rhombicus, Protolepidodendron cf. scharyanum, 
Barrandeina dusliana, B. agadirica; 7 — конгломераты; 8 — 
конгломераты. Миндалекаменные и андезитовые порфириты. 
Дациты, липаритовые порфиры; 9 — андезито-базальтовые и 
базальтовые порфириты, песчаники, алевролиты, линзы изве
стняков. Psilopsida, Protolepidodendron scharyanum, Betpak
phyton rhombicus, Taeniocrada cf. dubia; 10 — липаритовые и 
дацитовые порфиры, фельзиты, трахиты, алевролиты и песча

ники. Algae, Psilopsida



бережье оз. Балхаш) в гальках базальных конгломератов Т. Б. Рукавиш
никовой собраны и определены остатки пентамерид венлокского и луд- 
ловского ярусов. Осадочно-вулканогенная толща в 1962 г. С. Г. Токма- 
чевой и А. А. Недовизиным была выделена как коктасская свита и отне
сена к нижнему девону. Однако на основании залегания ее под флори
стически охарактеризованными образованиями живетского и франского 
ярусов (карасайской свиты) верхняя возрастная граница была затем под
нята М. А. Сенкевич (1964) до эйфельского яруса включительно.

В таком объеме коктасская свита полностью соответствует суган- 
динской свите.

В Северо-Восточной Батпак-Дале, в Сасырлыкском прогибе в со
ставе относимого к нижнему — среднему девону осадочно-вулканоген
ного комплекса В. Я. Чернов и Г. Л. Эйхгорн (ВСЕГЕИ) выделяют 
нижнюю толщу лав и туфов андезитовых и андезито-базальтовых пор- 
фиритов с прослоями туффитов, условно относимую к нижнему дево
ну, и верхнюю толщу лав и туфов андезитового состава и туффитов, 
относимую к нижнему — среднему девону; общая мощность комплекса 
составляет 1500 м и более. Залегает он под флористически охарактери
зованными живетскими образованиями.

Вполне обоснованно осадочно-вулканогенный комплекс нижне
го — среднего девона выделяется на юго-востоке Бетпак-Далы, в пре
делах Чуйской глыбы. В состав его здесь, по данным С. Я. Шувалова 
и др. (1965 г.), входят нижняя толща липаритовых порфиритов и их 
туфов, туфолав и игнимбритов с прослоями и линзами дацитовых пор- 
фиров, фельзитов, трахитов, слюдистых алевролитов и песчаников и 
верхняя толща андезито-базальтовых и базальтовых порфиритов, пе
реслаивающихся с песчаниками и алевролитами и содержащих линзы 
известняков и кислых лав. Общая мощность 1250— 1400 м.

В породах верхней толщи собраны растительные остатки, опреде
ленные М. А. Сенкевич как Psilopsida sp., Protolepidodendron scharya- 
num Кг., Betpakphyton rhombicus S e n k., Taeniocrada cf. dubia К г. et 
W., указывающие на раннедевонский — эйфельский возраст комплекса. 
Залегает он несогласно на различных более древних породах, слагаю
щих Чуйскую глыбу.

По своему составу и стратиграфическому положению относимые к 
нижнему — среднему девону толщи в пределах Сарысу-Чу-Балхашеко- 
го водораздела соответствуют кайдаульской свите северных районов 
Казахстана.

Средний отдел

Осадочные и вулканогенные образования среднего девона нигде 
в пределах описываемых районов не выделяются как единый комплекс. 
Эйфельский ярус полностью или частично объединяется с нижним де
воном, а живетский ярус — с франским ярусом верхнего девона. 
И только на северо-востоке Бетпак-Далы в последние годы В. Я. Чер
новым и Г. Л. Эйхгорном в разрезах девона Сасырлыкского прогиба 
выделена нерасчлененная толща осадочных и вулканогенных образо
ваний эйфельского и живетского возраста. Представлена она обычно 
лавами и туфами липаритового состава, реже туффитами и песчаника
ми, общей мощностью 600—1000 м. Залегает эта толща на размытой 
поверхности осадочно-вулканогенного комплекса нижнего — среднего 
девона и несогласно перекрывается флористически документированны
ми живетскими образованиями.



Живетский ярус

Образования живетского яруса выделены в разрезах девона Вос
точной Бетпак-Далы и занимают значительные площади в ее север
ной части, в Сасырлыкском прогибе и в южной части — на Чуйской 
глыбе. Широко развиты они также на территории Западного и Юго- 
Западного Прибалхашья, где выделяются как самостоятельный член 
стратиграфического разреза девона только в тех случаях, когда они по 
всему разрезу охарактеризованы остатками флоры, в частности в рай
оне оз. Алаколь и в Кызылсокском прогибе (Сенкевич, 1964).

В пределах Чуйской глыбы живетский ярус представлен крупно
галечными и валунными базальными конгломератами с аркозовым и 
вулканомиктовым цементом, аркозовым и вулканомиктовыми слюди
стыми песчаниками с линзами и прослоями известняков, слюдистыми 
алевролитами и верхней пачкой часто переслаивающихся туфолав, ла- 
воконгломератов и туфов липаритового состава, туфопесчаников, по- 
лимиктовых известковистых песчаников и известняков. Мощность до
стигает 2000—2500 м.

По всему разрезу толщи выше базальных конгломератов собраны 
растительные остатки, среди которых М. А. Сенкевич определены 
Hostimella sp., Lapidodendropsis sp., Betpakphyton rhombicus S e n k ., 
Protolepidodendron cf. scharyanum К г., Barrandeina dusliarta (Kr.) 
S t u r . ,  B. agadirica S e n k ., Lidasimophyton akkermensis S e n k ., Cepho- 
lopteris(?) praecox H e g., Archaeosigillaria rotunda S en k ., Taeniocrada 
decheniana G б e p p и др.

Приведенный комплекс, по заключению М. А. Сенкевич, указывает 
на живетский возраст толщи.

В разрезах девона Сасырлыкского прогиба В. Я. Черновым и 
Г. Л. Эйхгорном к живетскому ярусу относятся лавы и туфы андези
тового, реже липаритового состава, местами с прослойками туффитов 
и песчаников, залегающие трансгрессивно на различных более древних 
породах. Мощность их 300—700 м.

В песчаниках толщи Г. М. Щепериным в 1964 г. в районе горы 
Мунглу были собраны растительные остатки: Taeniocrada sp., Protole
pidodendron scharyanum К e., Cephalopteris(?) sp., указывающие на жи
ветский возраст.

В Западном Прибалхашье, в районе оз. Алаколь и Кызылсокского 
прогиба живетский ярус представлен, по данным М. А. Сенкевич 
(1964), комплексом алевролитов, песчаников и конгломератов, андези
товых и базальтовых порфиритов. Мощность 1800—4000 м. В песчани
ках собраны и определены растительные остатки: Taeniocrada dechenia
na Кг. et W., Т. aff. langi S to e  km., Lidasimophyton akkermensis 
S e n k ., Protolepidodendron scharyanum К г., Gilboaphyton goldringiae 
A r n, Lepidodendropsis cf. theodory (Z a 1.) J o n g m .,  Barrandeina cf. 
agadyrica S e n k .

Живетский и франский ярусы нерасчлененные

Средне-верхнедевонские осадочные и вулканогенные образования 
выделяются в разрезах девона Западного и Южного Прибалхашья и 
Восточной Бетпак-Далы.

В Юго-Западном Прибалхашье, южнее оз. Алаколь, И. В. Хохло
вым (1960) в разрезе девона выделена карасайская свита с тремя под
свитами, сложенными кварцевыми и базокварцевыми порфирами, орто- 
фирами, их туфами, туфолавами, туфопесчаниками, красноцветными



песчаниками и конгломератами, общей мощностью 1000— 1500 м. Эта 
свита получила развитие и в Кендыктасских горах.

По представлениям М. А. Сенкевич (1964), «карасайской свите в 
эффузивно-осадочных разрезах соответствуют палеонтологически оха
рактеризованные образования живетского яруса и осадочные отложе
ния франского яруса».

Залегает карасайская свита несогласно на коктасско.й свите ниж
него— среднего девона и перекрывается стратиграфически несогласно 
верхнефранскими отложениями.

В пределах Чуйской глыбы к среднему — верхнему девону 
М. И. Александрова относит осадочно-вулканогенную толщу, развитую 
в районе колодца Майтукен-Дарбаза и сложенную литокристаллокла- 
стическими туфами кислого состава и красноцветными песчаниками. 
В маломощном прослое обломочного известняка этой толщи в 1956 г. 
были собраны остатки ракообразных, чешуя рыб и растительные 
остатки.

Е. М. Люткевич отсюда определена Esteria ex gr. excentrica Lu t k., 
указывающая, по его заключению, на то, что вмещающая толща не 
древнее живетского и не моложе франского ярусов.

В Сасырлыкском прогибе живетско-франский осадочно-вулкано- 
генный комплекс состоит из лав и туфов липаритового состава, красно- 
цЕетных песчаников, местами конгломератов и пироксен-плагиоклазо- 
вых порфиритов с прослоями кристаллокластических туфов и песчани
ков, общей мощностью 500—1100 м.

Залегает этот комплекс согласно на флористически документиро
ванных живетских отложениях и со слабо выраженным несогласием 
перекрывается верхнефранскими отложениями.

Верхний отдел

Отложения верхнего девона широко распространены в Западном 
Прибалхашье и в Восточной Бетпак-Дале (наиболее обширные пло
щади занимают в пределах последней).

До недавнего времени они выделялись в разрезах девона этих ре
гионов как нерасчлененный комплекс франских и фаменских отложе
ний, причем нижняя часть франского яруса часто включалась и сей
час включается в состав нерасчлененных толщ среднего — верхнего 
девона.

Представлен верхний девон повсеместно красноцветной толщей 
континентальных терригенных пород — конгломератов, песчаников, 
алевролитов и аргиллитов, содержащей местами маломощные покровы 
порфиритов.

В некоторьтА разрезах девона Бетпак-Далы и Западного Прибал
хашья выделяются раздельно отложения франского и фаменского яру
сов, причем франские отложения выделяются главным образом на ос
новании стратиграфического положения, а фаменские — по комплексу 

’растительных остатков.

Франский ярус

В северной части Восточной Бетпак-Далы, в Сасырлыкском про
гибе к франскому ярусу относится красноцветная конгломерато-песча
никовая толща мощностью 500 м , залегающая на размытой поверхно
сти различных более древних пород, в том числе живетского и живет- 
ско-франского возраста. Перекрывается она обычно стратиграфически



несогласно карбонатными породами условно позднефаменского, а так
же палеонтологически доказанного турнейского возраста. Верхняя гра
ница толщи остается пока неясной.

В бассейне р. Моинты (Западное Прибалхашье) франские обра
зования получили широкое развитие и характеризуются двумя типами 
разрезов. Один из них, наиболее распространенный, представлен тол
щей красноцветных и зеленоцветных песчаников, алевролитов, аргил
литов и конгломератов, среди которых изредка встречаются отдельные 
горизонты кислых и средних эффузивов (район Кызылкингирской, 
Кашкентенеуской, Талкудукской мульд и др.). Мощность достигает 
1500—2200 м.

Другой тип разреза отличается более пестрым составом, в который 
входят красноцветные и фиолетовые лавы и туфолавы липаритовых 
порфкров, игнимбритов, туфов смешанного состава, туфы смешанного 
состава, туфоконгломераты и туфопесчаники мощностью до 1500 м 
(район гор Аркарлы, Шунак и др.).

Залегают обе толщи на размытой поверхности различных более 
древних пород, включая нижне- среднедевонские, и перекрываются ме
стами трансгрессивно турнейскими отложениями. Верхняя возрастная 
граница их является пока условной.

В южной части Восточной Бетпак-Далы, в пределах Чуйской глы
бы фьанские отложения до недавнего времени включались в составе 
единою комплекса красноцветных терригенных образований верхнего 
девона (Александрова, Борсук, 1955). С. Я. Шуваловым, М. Г. Бия- 
шевым и др. этот комплекс в 1964— 1965 гг. расчленен на три толщи, 
причем две нижние отнесены к франскому, а верхняя — к фаменскому 
ярусу Из двух толщ, относимых к франскому ярусу, нижняя сложена 
красноцветными полимиктовыми конгломератами и песчаниками, а 
верхняя — красноцветными полимиктовыми, в основном мелкозерни
стыми песчаниками. Общая мощность их 1200 м и более.

Нижняя толща залегает стратиграфически несогласно на флори
стически документированных живетских отложениях, верхняя — под 
фаменскими отложениями, содержащими остатки рыб.

Фаменский ярус

Охарактеризованные остатками фауны и флоры континентальные 
отложения фаменского яруса выделяются в ряде разрезов девона Са- 
рысу-Чу-Балхашского водораздела.

В пределах Чуйской глыбы, как уже отмечалось выше, к фаменско
му ярусу относится верхняя толща, входящая в состав комплекса крас
ноцветных терригенных пород, представленная красноцветными и се
роцветными полимиктовыми мелко- среднезернистыми песчаниками, 
местами с конгломератами в основании. Мощность ее 1000— 1500 м.

Основанием для отнесения этой толщи к фаменскому ярусу послу
жили находки в ней остатков рыб подклассов Antiarchi и Arthrodira. 
Верхняя возрастная граница толщи определяется залеганием ее в ос
новании фаунистически охарактеризованных нижнетурнейских отложе
ний.

По своему положению в разрезе эта толща соответствует жингиль- 
динской и кияктинской свитам Западного Прибалхашья, первая из них 
сложена красноцветными конгломератами и песчаниками, содержащи
ми остатки Leptophloeum rhombicum D a w s . ,  L. nothum ( U n g e r ) ,  
Cephalopteris sp. и др. фаменского возраста. Вторая рассматривается 
(Сенкевич, 1964) как эффузивный аналог жингильдинской свиты и со
стоит из бурых кварцевых порфиров, их туфов, туфолав и фельзито-



вых порфиров. Залегают обе свиты трансгрессивно и с угловым несо
гласием на различных более древних породах.

Некоторые исследователи (Г. X. Дикенштейн и др. в 1964 г., 
В. И. Дитмар в 1966 г., Р. А. Шахов в 1965 г.) относят к фаменскому 
ярусу соленосные отложения, залегающие в основании нижнего турне 
и вскрытые в ядрах купольных структур в Юго-Восточной Бетпак-Да- 
ле, на основании содержащегося в соли позднедевонского спорово- 
пыльиевого комплекса. Однако имеются данные, указывающие на сме
шанный, девонский — раннекаменноугольный характер спорово-пыль
цевого комплекса соли из одного и того же интервала керна скв. 4-г на 
куполе Бестюбе.

В Сасырлыкском прогибе (Северо-Восточная Бетпак-Дала) мор
ских, фаунистических охарактеризованных отложений фаменского яру
са до последнего времени не выделялось. Известны результаты опре
делений микрофауны из базального горизонта нижнекаменноугольных 
карбонатных отложений, указывающие на смешанный девонско-камен
ноугольный состав комплекса фораминифер в разрезе Мийкайнарской 
мульды.

Результаты исследований последних лет, пока неопубликованных, 
позволяют считать вполне вероятным выявлением в разрезах девона 
этого района морских фаменских отложений.

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Девонские отложения западной части Северо-Восточного Казах
стана разнообразны по своему происхождению и составу; представле
ны континентальными кластическими породами, местами с большим 
участием вулканогенных пород. Морские фации преимущественно кар
бонатные, редко терригенные, развиты лишь в фаменском ярусе, толь
ко на Сарысу-Тенизском поднятии, по окраинам Джезказганской впа
дины и по южному борту Тенизской впадины. Морские отложения ни
зов девона— биотарская свита, частично морская, частично континен
тальная, развита в основном в Нуринском синклинории Карагандин
ского района, а также в Конском синклинории, но западнее не встре
чается.

Существенно вулканогенно-кластический континентальный харак
тер (за исключением фаменского яруса) девонских толщ Западного Ка
захстана, формировавшихся в условиях древних прогибов и поднятий, 
обусловили подчас резко разнофациальный состав разрезов в различ
ных районах.

Нижний отдел

К нижнему девону относится биотарская свита, развитая в бассей
не р. Кон, где она имеет тот же состав, что в Нуринском синклинории: 
песчаники полимиктовые, зеленые, алевролиты, линзы мелкогалечных 
конгломератов, изредка покровы альбитофиров, туфы. По данным 
Н. П. Четвериковой и Г. Т. Ушатинской (1966 г.), в Нуринском син
клинории биотарская свита трансгрессивно налегает на исеньскую сви
ту, верхи которой относятся к нижнему девону, а низы к силуру. 
В Конском синклинории биотарская свита залегает трансгрессивно на 
нижнем и среднем ордовике. Мощность ее 1300— 1600 м. Скудные орга
нические остатки известны только в Нуринском синклинории.

Наряду с биотарской свитой, в нижнем, а частично и в низах сред
него девона, имеется вулканогенная серия, образующая западное окон
чание выделенного А. А. Богдановым (1959 г.) нижне-среднедевонско



го пояса вулканизма; некоторые черты этого пояса были уже отмечены 
при описании Нуринского синклинория. На Сарысу-Тенгизском водо
разделе, в районах своего широкого распространения, вулканогенная 
серия делится на две толщи: нижнюю порфиритовую и верхнюю — 
альбитофировую, т. е. в общих чертах так же, как в Карагандинском 
синклинории. На Улутавском и Кокчетавском поднятиях вулканогенная 
серия имеет сокращенное, неполное развитие и не может быть расчле
нена на отдельные толщи; иногда вообще отсутствует.

Палеонтологически охарактеризованный нижнедевонский вулкано
генно-осадочный комплекс — кызылтавская свита, был впервые для 
Западного Казахстана выделен в области Эскулинского поднятия 
(Глубовский и др., 1964); здесь А. Л. Юриной были установлены ос
татки нижнедевонской флоры Drepanophycus spinaeformis G o e p p . ,
D. gaspianus ( Daws . )  Stockm., Lidasinophyton akkermensis S e n k., 
Zosterophyllum sp. и др.; частично кызылтавская свита, возможно, от
носится не только к нижнему, но и к среднему девону; мощность ее 
в Эскулинском поднятии и других местах 2700—3600 м, но иногда на
блюдается выпадение свиты из разреза, как это частично отмечается 
в Шагырлинском и Каракингирском прогибах или в том же Эскулин
ском поднятии, свита резко трансгрессивно залегает на различных об
разованиях силура, ордовика, протерозоя; вулканогенные породы пред
ставлены липаритовыми и липарито-дацитовыми порфирами, базальто
выми и андезито-базальтовыми порфиритами, туфами.

Средний отдел и франский ярус нерасчлененные

Джаксыконская серия развита значительно шире нижне- среднеде
вонских вулканогенно-осадочных толщ, обнажаясь в виде узких полос 
на крыльях герцинских складок, и отсутствует лишь в центральной ча
сти Кокчетавского поднятия. С перерывом и резким несогласием эта 
серия лежит на подстилающих толщах. Фации и мощности резко отли
чаются от нижне-среднедевонской вулканогенно-осадочной серии и име
ют совершенно иной план размещения, подчиненный герцинским глы
бовым структурам.

Характерной чертой джаксыконской серии является огромное ко
личество аркозового материала, обломков, галек и валунов гранитов, 
образовавшихся за счет разрушения древних гранитных массивов. От
мечается резкая фациальная изменчивость и значительное колебание 
мощностей, однако состав слагающих пород в общем однороден: это 
красноцветные и сероцветные песчаники, конгломераты и алевролиты, 
среди которых располагаются мощные линзы быстро выклинивающих
ся порфиритов, реже кислых лав и пирокластов. Незначительно раз
виты мергели и песчанистые известняки. Среди эффузивных пород по 
степени распространения на первом месте стоят андезито-базальтовые 
порфириты, затем базальтовые и менее всего развиты андезитовые 
порфириты.

В Атасуйском типе разреза джаксыконской серии четко разли
чаются две толщи: нижняя вулканогенная и верхняя — вулкано
генно-осадочная, разделенные перерывом и слабым угловым несогла
сием. Для нижней толщи характерны афитовые тонкофлюидальные 
порфириты, мандельштейны и вишнево-красные кристаллокластические 
туфы липаритовых порфиров; в песчаниках А. Л. Юриной определены 
Lepidodetidropsis theodori (Z а 1.) J o n g m . ,  Bergeria bellula Zal . ,  Cy
clostigma kiltorkense H a u g t h. и др.

Верхняя толща представлена красноцветными и сероцветными пес
чаниками, конгломератами и алевролитами, характерными кремнисты



ми породами и линзами светлоокрашенных туфов и лав кислого со
става и мандельштейнов. В алевролитах определен Lepidodendropsis 
theodori (Z а 1.) J o n g m .  Мощность нижней толщи 500—700 м, а верх
ней 990— 1200 м.

Сарысу-Тенизский тип разреза джаксыконской серии (рис. 63) 
представлен красноцветными и сероцветными песчаниками и эффузи- 
вами основного и среднего состава; в верхней части встречаются также 
песчано-карбонатные породы, в которых найдены панцирные рыбы 
(определения О. П. Обручевой) и флора (определения А. Л. Юриной и
С. В. Самсонова): Botriolepis asiatica О. О b г., Crassopterygii, Osteo- 
lepdae, Dipterus sp., Coccosteus sp., Lepidodendropsis theodori (Z a 1.) 
J o n g  m., Helenia conciliate. Z a 1., H. gonuina Z a 1., Bergeria bellula 
Zal . ,  Cyclostigma kiltorkense H a u g h t . ,  Knorria sp. Максимальная 
мощность 2300 м.

Рис. 63. Разрез джаксыконской серии (верхи сред
него девона — франский ярус). Сарысу-Тенизский 
тип разреза. Составили В. Г. Тихомиров и Э. И. Ти

хомирова
Литологическая и палеонтологическая характеристика: 1 — 
красноцветные конгломераты, чередующиеся с песчаниками; 
2 — чередование серых известковисгых песчаников и алевро
литов, зелено-серых алевролитов и аргиллитов, конгломе
ратов. Остатки рыб: Bogdanovia orientalis, Botriolepis a s ia 
tica, Dipterus sp,. Coccosteus sp., Crossopterygie раститель
ные остатки: Lepidodendropsis theodori, Knorria sp.; 3 — тем
но-серые и зеленые диабазовые порфириты, миндалекамен

ные порфириты; 4 — граувакковые песчаники

Кингирский тип разреза джаксыконской серии имеет двучленное 
деление: в низах вулканогенно-осадочная толща, красноцветы, липари
ты, порфириты, туфы, а в верхах местами трансгрессивно залегают об
ломочные породы. Общая мощность до 3700 м.

Улутавский тип разреза джаксыконской серии представлен красно- 
цветами — песчаниками, конгломератами, алевролитами; эффузивы — 
порфириты встречаются по всему разрезу. Мощность до 5000 м и бо
лее. А. Л. Юриной отсюда определены Cyclostigma kiltorkense 
Н a u q t h., Helenia concilia Z a 1. и др.



Западно-Тенизский тип той же серии представлен главным обра
зом красноцветами, но в нижней части встречаются эффузивы средне
го и кислого состава, а Северо-Тенизский характеризуется мощным 
развитием лав — порфиритов в нижней части и красноцветов в верх
ней.

Кокчетавский тип разреза джаксыконской серии представлен крас
ноцветными аркозовыми песчаниками и конгломератами весьма измен
чивой мощности (100— 1600 м). Этот тип разреза рассмотрен еще в 
очерке по девону Северного Казахстана.

В верхах вулканогенно-осадочной толщи среднего — верхнего де
вона можно выделить уйтасскую свиту красноцветных континентально- 
кластических осадков (Ю. А. Зайцев, М. В. Мартынова), являющихся 
фациальным аналогом морских мейстеровских, частью сульциферовых 
слоев; уйтасская свита залегает согласно, иногда без четкой границы 
на джаксыконской серии, но отмечается и трансгрессивное налегание; 
состав уйтасской свиты (аркозовые, слюдистые, известковистые песча
ники, алевролиты) отражает время наступления обширной фа- 
менской трансгрессии; отмечается постепенный переход с вышеле
жащими морскими осадками мейстеровских, частью сульциферовых 
слоев.

Фаменский ярус
Фаменский ярус широко развит на Сарысу-Тенизском поднятии, 

вдоль восточного склона Улутавского поднятия (Каракингирский про
гиб), в пределах Джезказганской впадины и по южному борту Тениз- 
ской впадины, но в пределах внутренних ее частей неизвестен (рис. 64). 
Фаменский ярус представлен морскими карбонатными и в меньшей 
мере карбонатно-терригенными породами. В разрезе по р. Кара-Кингир 
отмечается необычно большая для фаменского яруса Северо-Восточно
го Казахстана мощность— 1800 м. На Сарысу-Тенизском поднятии 
мощность меньшая (300—500 м). Здесь выделяются два горизонта: ни
жележащий мейстеровский (до 500 м) с Mesoplica meisteri Р е е t z, М. 
tasadinca N а 1., Cyrtospirifer calcaratus Sow. ,  C. archiaci Mur ch . ,  
Spinospirifer nureaensis и аммонитами зоны Cheiloceras и вышележа
щий сульциферовый, который содержит раковины Mesoplica semisbu- 
gensis N а 1., Cyrtospirifer sulcifer H. et С 1. и аммоноидеи верхов зоны 
Prolobites и зоны Clymenia laevigata и др. В самых верхах фаменского 
яруса (каракингирские слои) найдены Cyrtospirifer semisbugensis 
kurban N а 1., и (устькарагандинские слои) С. sphaeroidea N а 1., Athyris 
tau N а 1. Е. А. Рейтлингер отсюда определены Septaglomospiranella 
primaever R a u s. и Quasiendothyra communis R a u s. Общая мощность 
фаменского яруса в разрезе по р. Кара-Кингир не менее 1800 м. С уда
лением от Каракингирского прогиба мощности фаменского яруса па
дают.

Иного характера фации фаменского яруса появляются на юго-во
сточном склоне Сарысу-Тенизского поднятия. Здесь на месторождении 
Камыс (р. Сарысу) и южнее, в Атасуйском районе (Джаильминская 
мульда), в нижнем фамене выделяются посидониевые слои (Садыков, 
1956), а в верхнем фамене преимущественно климениевые. Особый ин
терес представляют последние, содержащие железные и марганцевые 
руды. Они состоят в основном из розовых и красноватых известняков 
с Varioclymenia varicosta S о b., Prionoceras divisum Mu n s t. В кли- 
мениевых слоях установлены два горизонта: нижний — пролобитовый и 
верхний — прионоцерасовый. Местами климениевые слои замещают 
сульциферовые.
33 Зак. 905
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дела. Составила М. В. Мартынова
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СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН

Северный Казахстан ограничен на Севере и Востоке Сибирской 
низменностью, на западе областью Тургайской впадины; приблизитель
ной границей на юге является широтная часть течения р. Ишима и 
р. Шидерты. Девон здесь представлен в нижней части вулканогенной 
кайдаульской свитой, а в верхней — континентальными красноцветны
ми толщами песчаников, конгломератов, алевролитов, в которых только 
в немногих случаях в самом верху появляются морские осадки фамен- 
ского яруса.

Нижний отдел и эйфельский ярус нерасчлененные
Образования условного нижнедевонского — эйфельского возраста 

ограниченно распространены на юго-западе и относятся к кайдаульской 
свите; по р. Ишиму в районе поселков Брошека и Луганское, выделя
ются две толщи: нижняя, сложенная красноцветными полимиктовыми 
косослоистыми песчаниками с маломощными покровами андезитовых 
порфиритов мощностью 1100 ж, и верхняя, представленная чередова
нием покровов андезитовых порфиритов и кварцевых альбитофиров. 
Мощность около 2000 ж. В южной части Кокчетавской глыбы аналогич
ные образования уже значительно меньшей мощности. Разрез их в 
среднем течении р. Арчалы, северо-восточнее с. Отрадного, по данным
Е. П. Бабичева, состоит из пачки серых туфоконгломератов с валунами 
и гальками средних, основных и кислых эффузивов общей мощностью 
90 ж, трансгрессивно залегающих на допалеозойских и нижнепалеозой
ских образованиях; средняя часть разреза представлена липаритовыми 
порфирами, альбитофирами, туфами (130 ж). Верхи разреза, мощно
стью до НО ж, состоят из мелкогалечных конгломератов, песчаников, 
алевролитов с покровами андезитовых порфиритов, серицитизирован- 
ных алевролитов мощностью не менее 100 ж.

Кайдаульская свита всюду залегает трансгрессивно на осадочно
вулканогенных породах верхнего ордовика.

Живетский и франский ярусы нерасчлененные
Красноцветные континентальные образования живетского — фран- 

ского ярусов распространены значительно более широко, чем кайдауль
ская свита. По р. Арчалы в береговых обрывах и прибрежном мелкосо- 
почнике, по данным Р. А. Копяткевича (1966) М. А. Жукова, Е. П. Ба
бичева, отложения живетского—франского ярусов представлены суще
ственно гравийно-конгломератовыми породами с резко подчиненным 
количеством песчаников.

Е. П. Бабичев выделяет нижнюю конгломератовую пачку, сложен
ную красноцветными конгломератами с прослоями полимиктовых пес
чаников (550—600 ж).

К средней пачке отнесены главным образом тонко- и мелкозернис
тые полимиктовые косо- и горизонтально слоистые песчаники и алевро
литы (до 100 ж).

Верхняя часть толщи представлена чередующимися песчаниками, 
гравелитами, конгломератами, с подчиненным количеством алевроли
тов, аргиллитов (900—950 ж). Общая мощность толщи около 1500;— 
1600 ж.

В аркозовых песчаниках нижней пачки в районе с. Суворовка 
А. Л. Юрина определила Lepidodendropsis kasachstanica S е n к., а в 
более высоких слоях М. А. Сенкевич определены Taeniocrada sp. и Gil- 
boapbyton goldringiae А г n. Характер этих отложений сохраняется по 
всему Северному Казахстану.



Фаменский ярус

Фаунистически охарактеризованные фаменские отложения развиты 
на востоке, а крайние западные выходы их известны несколько западнее 
оз. Коксенгирсор. В этом районе на красноцветах живетского — фамен- 
ского яруса трансгрессивно, с базальными конгломератами мощно
стью 15 м в основании и на малиново-серых кварцевых песчаниках 
(10 м) , залегают два пласта известняков (2 и 25 м )у разделенных алев
ролитами (15—20 м). Общая мощность фаменского яруса 250 м.

В верхних известняках встречены (определения М. С. Быковой) 
Cyrtospirifer cf. verneuili М и г ch., С. tenticulum V е г п. и др.
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